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Глава 1 

ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ  
УЧАСТИЯ СПЕЦИАЛИСТА В ПРОИЗВОДСТВЕ  

СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 
 

1.1. Понятие и сущность специальных знаний.  
Регламентация использования знаний сведущих лиц  

в уголовно-процессуальном законодательстве 

Понятие «специальные знания», употребляемое в уголовно-процес-
суальном законодательстве и юридической литературе, определяется 
различными авторами неодинаково. 

А.А. Эйсман под специальными знаниями понимает знания, кото-
рыми не располагает адресат доказывания: «Это знания не общеизве-
стные, не общедоступные, не имеющие массового распространения...»1. 

Г.Е. Морозов конкретизирует области знаний, которые могут ис-
пользоваться как специальные. Он уточняет, что специальные знания - 
это знания, которыми обладает лицо в конкретной области химии или 
биологии, математики или физики, естествознания или энергетики, 
педагогики или лингвистики2. 

Ю.Г. Корухов относит к специальным знаниям их совокупность в 
определенной области науки, техники или искусства, применяемых в 
целях доказывания 3 . В.И. Гончаренко придерживается аналогичной 
точки зрения, добавляя в своем определении, что специальные знания 
применяются специально подготовленными лицами4. 

Одно из наиболее удачных определений дал Е.И. Зуев. Под специ-
альными знаниями он понимает «любые познания в науке, технике, 
искусстве или ремесле (исключая область процессуального и матери-
ального права), применяемые при решении вопросов, возникающих при 
осуществлении правосудия»5. 

                                            
1 Эйсман А. А. Заключение эксперта (структура и научное обоснование). М. : Юрид. 

лит., 1967. С. 91. 
2 См.: Морозов Г.Е. Участие специалиста в стадии предварительного расследования : 

дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Саратов, 1977. С. 46. 
3 См.: Корухов Ю.Г. Правовые основы применения научно-технических средств при 

расследовании преступлений. М. : ВЭЗИ, 1974. С. 17–18. 
4 См.: Гончаренко В.И. Использование данных естественных и технических наук в 

уголовном судопроизводстве: (методологические вопросы). Киев : Вища шк. : Изд-во при 
Киев. ун-те, 1980. С. 114. 

5 Зуев Е.И. Непроцессуальная помощь сотрудника криминалистического подразде-
ления следователю. М. : ВНИИ МВД СССР, 1975. С. 8. 
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Н.Е. Сурыгина описывает в своем определении специальные знания 
как «совокупность знаний и профессионального опыта в области науки, 
техники, искусства и ремесла, применяемых для получения, обработки 
и использования розыскной и доказательственной информации в целях 
предупреждения или быстрого и полного раскрытия и расследования 
преступлений»1. 

П.П. Ищенко рассматривает специальные знания исходя из интере-
сов уголовного судопроизводства. Он указывает, что «это любые про-
фессиональные знания, которые могут оказать содействие в обнару-
жении, фиксации и изъятии доказательств»2. 

В этом же уголовно-процессуальном ключе представляют свое опре-
деление В.К. Лисиченко, В.В. Циркаль. Под специальными знаниями они 
понимают «не общеизвестные в судопроизводстве научные, технические 
и практические знания, приобретенные в результате профессионального 
обучения либо по определенной специальности лицом, привлеченным в 
качестве специалиста или эксперта в целях содействия следователю или 
суду в выяснении обстоятельств дела или дачи заключения по вопросам, 
для разрешения которых требуется их применение»3. 

Г.И. Грамович про специальные знания говорил, что это системати-
зированные научные знания, умения и навыки в определенной области 
человеческой деятельности (исключая знания в области материального 
и процессуального права), полученные в результате целенаправленной 
профессиональной подготовки и опыта работы, которые используются в 
целях собирания доказательственной и ориентирующей информации о 
преступном деянии, а также способствуют разработке технических 
средств и приемов работы с доказательствами и установлению суще-
ственных обстоятельств, имеющих значение для дела4. 

А.А. Закатова, Ю.Н. Оропай отмечают, что специальные знания – 
это «проверенные практикой профессиональные знания компетентных 
лиц, их умение пользоваться научно-техническими средствами и 
приемами для обнаружения, фиксации и исследования доказательств в 
ходе следственного действия»5. 

                                            
1 Сурыгина Н.Е. Повышение эффективности использования специальных технико- 

криминалистических познаний в раскрытии и расследовании преступлений : дис. ... канд. 
юрид. наук : 12.00.09. М., 1992. С. 27. 

2 Ищенко П.П. Специалист в следственных действиях (уголовно-процессуальные и 
криминалистические аспекты). М. : Юрид. лит., 1990. С. 8. 

3 Лисиченко В.К. Использование специальных знаний в следственной и судебной 
практике : учеб. пособие. Киев : КРУ, 1987. С. 22. 

4 См.: Грамович Г.И. Тактика использования специальных знаний в раскрытии и рас-
следовании преступлений : учеб. пособие. Минск : МВШ МВД СССР, 1987. С. 12. 

5 Закатова А.А., Оропай Ю.Н. Использование научно-технических средств и специ-
альных знаний в расследовании преступлений. Киев : РИО МВД УССР, 1980. С. 81. 
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В.Н. Махов полагает, что к специальным знаниям относятся зна-
ния, приобретенные в процессе подготовки к определенной трудовой 
деятельности и усвоенные в ходе этой деятельности, т. е. «это знания, 
присущие различным видам профессиональной деятельности, за ис-
ключением знаний, являющихся профессиональными для следователя 
и судьи, используемые при расследовании преступлений и рассмот-
рении уголовных дел в суде в целях содействия установлению истины 
по делу в случаях и порядке, определенных уголовно-процессуальным 
законодательством»1. 

Анализ приведенных точек зрения позволяет констатировать, что 
толкование понятия и сущности специальных знаний основано на по-
нимании его в широком и узком смысле.  

В широком смысле специальные знания – это знания в области 
науки, техники, искусства, ремесла, а также навыки и умения, которыми 
не обладает широкий круг лиц. 

В узком смысле специальные знания – это знания теории, навыки и 
умения в конкретной области науки, техники, искусства или ремесла 
(пример специальных знаний в конкретной области – знания в области 
дактилоскопии); знания в теории, навыки и умения в области науки, 
техники, искусства, ремесла, применяемые (используемые) специали-
стом (экспертом) в процессе раскрытия и расследования преступлений. 

Специальным знаниям присущи следующие признаки.  
Признак, характеризующий источник происхождения специальных 

знаний. Для раскрытия данного признака следует четко разграничивать 
следующие понятия:  

общенаучные (научные) знания – знания, касающиеся всех или 
многих наук; исторически сложившаяся и непрерывно развивающаяся 
система знаний о закономерностях развития природы, общества, мыш-
ления и способах их планомерного воздействия на окружающий мир; 
отдельная область, раздел, направление в какой-либо области знаний; 
навыки, знания, полученные человеком; то, что поучает, дает жизнен-
ный опыт, урок; 

обыденные (общежитейские) знания – обыкновенные, заурядные 
знания, свойственные обыденной жизни (как пользоваться телефоном, 
фотоаппаратом и др.);  

общедоступные знания – знания, предназначенные для всеобщего 
использования (например, сеть Интернет). 

В любом случае характерным для специальных знаний, пришедших 
в практику расследования преступлений из науки, является их научная 

                                            
1 Махов В.Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений : 

монография. М. : Изд-во РУДН, 2000. С. 46. 
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основа, поскольку она обеспечивает достоверность получаемых с их 
помощью результатов. 

Признак, характеризующий область специальных знаний. Данный 
признак объединяет: 

специальные знания в науке (например, в криминалистике – дакти-
лоскопия, трасология, почерковедение и др.); 

специальные знания в технике (радиотехника, электротехника, 
электроника, робототехника и др.); 

специальные знания в искусстве (архитектура, изобразительное ис-
кусство, художественная литература, музыка, театр и др.); 

специальные ремесленные знания (резьба по дереву, фрезерование, 
берестоплетение, сувенирное производство, ковка, гравировка, чеканка, 
литье металла, гончарное искусство, скульптура, резьба по камню и кости, 
вязание, ткачество, вышивание, изготовление одежды, обуви и др.). 

Признак, определяющий субъекта – носителя специальных знаний. 
К данным субъектам – носителям специальных знаний относятся: экс-
перты-криминалисты, судмедэксперты, переводчики, педагоги, со-
трудники различных научно-исследовательских институтов, привле-
каемые для участия в проведении следственных действий и проведения 
экспертиз вне экспертных учреждений, следователь и др. 

Признак, характеризующий цель использования специальных знаний. 
Цель применения специальных знаний обусловлена наличием субъекта – 
носителем специальных знаний и ситуации, в которой применяются 
специальные знания. Например, специалист применяет специальные 
знания при проведении осмотра места происшествия с целью обнару-
жения следов рук, оставленных преступником. Эксперт применяет 
специальные знания при проведении экспертизы для установления 
природы химического вещества и др. 

Признак, характеризующий особенности закрепления специальных 
знаний в материалах уголовного дела. Сведения, полученные от спе-
циалистов на основе их специальных знаний, должны быть закреплены 
в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса Респуб-
лики Беларусь (УПК). Процессуальное закрепление сведений, полу-
ченных от субъектов – носителей специальных знаний, может быть 
отражено в протоколе осмотра места пришествия, протоколе обыска, 
протоколе допроса, заключении эксперта и др.  

К сведениям относительно специальных знаний, которые отража-
ются в данных процессуальных документах, относятся: сведения о лице, 
применяющем специальные знания (место работы, должность, звание); 
сведения о применяемых научно-технических средствах, приемах и 
методах их использования и др. 
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Таким образом, специальные знания – систематизированные научные 
знания, умения и навыки в определенной области человеческой дея-
тельности, полученные в результате целенаправленной профессиональ-
ной подготовки и опыта работы, которые используются в целях собира-
ния доказательств и ориентирующей информации о преступлении.  

Систему специальных знаний целесообразно представить в виде не-
скольких уровней в зависимости от того, из какой науки они взяты. 

Первый уровень – специальные знания, заимствованные из таких ба-
зовых наук, как общественные (психология, педагогика, экономика и др.), 
естественные (физика, химия, биология, медицина и др.), технические 
(машиностроение, строительство, электроника и др.).  

Знания из данных наук используются при расследовании преступ-
лений без изменения, так как они применяются для решения вопросов, 
сходных с вопросами, интересующими базовые науки. Нет необходи-
мости разрабатывать специальную методику по их использованию в 
раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений (например, 
применение педагогом, психологом знаний в области педагогики, пси-
хологии при проведении следственных действий с участием несовер-
шеннолетнего обвиняемого, потерпевшего; использование знаний 
иностранного языка переводчиком, если в деле участвует лицо, не 
владеющее языком, на котором ведется уголовное судопроизводство). 

Второй уровень – специальные знания, взятые из предметных су-
дебных наук. Данные науки решают задачи расследования, которые 
вообще не решены базовыми науками либо имеют для них второсте-
пенное значение. В зависимости от используемых методов предметные 
судебные науки можно разделить на два вида. К первому относится 
криминалистика, так как ею выработаны собственно криминалистиче-
ские методы решения задач криминалистики (например, установление 
тождества объекта по следам-отображениям, источнику единого про-
исхождения и др.). Ко второму виду относятся психология, физика, 
химия, биология, медицина, психиатрия (например, судебная медицина 
приспосабливает для своих целей методы медицины, судебная биоло-
гия – биологии и т. д.).  

Предметные судебные науки постоянно развиваются, возникают 
новые судебные научные дисциплины, которые формируются на основе 
базовых наук.  

Третий уровень – специальные знания, взятые из конкретных от-
раслей предметных судебных наук. Так, в криминалистике традицион-
ными отраслями являются криминалистическое исследование доку-
ментов и денежных знаков, оружиеведение, трасология, одорология, 
фоноскопия, габитоскопия и др. 
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Использование специальных знаний сведущих лиц регламентиро-
вано УПК: ст. 61. «Эксперт»; ст. 62 «Специалист»; ст. 85 «Отвод экс-
перта»; ст. 86 «Отвод специалиста»; ст. 95 «Заключение эксперта»; ч. 2 . 
ст. 103 «Собирание доказательств»; ч. 5 ст. 132 «Наложение ареста на 
имущество»; ст. 162 «Процессуальные издержки»; ст. 163 «Взыскание 
процессуальных издержек»; ч. 6 ст. 193 «Протокол следственного дей-
ствия»; ч. 2 ст. 198 «Недопустимость разглашения данных предвари-
тельного расследования»; ст. 200 «Участие специалиста»; ч. 5 ст. 204 
«Порядок проведения осмотра»; ч. 1 ст. 205 «Осмотр трупа. Эксгума-
ция»; ч. 3 ст. 206 «Освидетельствование»; ч. 2 ст. 207 «Следственный 
эксперимент»; ч. 4 ст. 210 «Порядок проведения обыска и выемки»; ч. 3 
ст. 211 «Личный обыск»; ч. 4 ст. 213 «Наложение ареста на почто-
во-телеграфные и иные отправления, их осмотр и выемка»; ч. 6 ст. 214 
«Прослушивание и запись переговоров»; ч. 3 ст. 225 «Проверка пока-
заний на месте»; ст. 226 «Основания назначения экспертизы»; ст. 227 
«Порядок назначения экспертизы»; ст. 228 «Обязательное назначение и 
проведение экспертизы»; ст. 229 «Права подозреваемого, обвиняемого, 
защитника, потерпевшего и свидетеля при назначении и проведении 
экспертизы»; ст. 230 «Проведение экспертизы в экспертном учрежде-
нии»; ст. 231 «Проведение экспертизы вне экспертного учреждения»; 
ст. 232 «Комиссионная экспертиза»; ст. 233 «Комплексная экспертиза»; 
ст. 234 «Получение образцов для сравнительного исследования»; ст. 236 
«Содержание заключения эксперта, сообщения о невозможности дачи 
заключения»; ст. 237 «Допрос эксперта»; ст. 239 «Дополнительная и по-
вторная экспертизы»; ст. 298 «Участие эксперта в судебном разбира-
тельстве»; ст. 299 «Участие специалиста в судебном разбирательстве»; 
ст. 319 «Разъяснение эксперту его прав и обязанностей»; ст. 320 «Разъ-
яснение специалисту его прав и обязанностей»; ст. 334 «Проведение 
экспертизы в судебном заседании»; ст. 335 «Допрос эксперта»; ст. 336 
«Проведение дополнительной или повторной экспертизы»; ст. 340 «Ос-
мотр местности и помещения»; ст. 341 «Проведение следственного экс-
перимента» и др. 

 
 

1.2. Формы использования специальных знаний 

Для соблюдения требований законодательства при использовании 
специальных знаний необходимо иметь правильное представление о его 
формах. 

Формы использования специальных знаний в уголовном судопро-
изводстве делятся на процессуальные и непроцессуальные; указанные и 
регламентированные УПК; указанные, но нерегламентированные УПК; 
неуказанные и нерегламентированные УПК. 
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Говоря о процессуальной форме использования специальных зна-
ний, вводятся понятия диапазона, сфер и процессуальных уровней их 
применения в уголовном судопроизводстве. В процессуальной форме 
специальные знания применяются при проведении экспертизы; участии 
специалиста в производстве следственных и иных процессуальных 
действий; участии переводчика, педагога и психолога в деле; произ-
водстве ревизий и т. д. В непроцессуальной форме специальные знания 
применяются путем консультативной и справочной деятельности све-
дущих лиц. 

Отдельные ученые полагают, что использование специальных зна-
ний может быть только в процессуальной форме и недопустимо ис-
пользовать термины «непроцессуальные» и «неуказанные и нерегла-
ментированные уголовно-процессуальным законом формы использо-
вания специальных знаний». Эта позиция аргументируется тем, что в 
процессуальной деятельности не может быть «непроцессуальной» 
формы использования специальных знаний. Любое использование 
специальных знаний должно отражаться в материалах дела. И если 
требуется использование специальных знаний, а таковое не преду-
смотрено уголовно-процессуальным законодательством или не регла-
ментировано им, то оно должно проводиться в соответствии с ведом-
ственными либо нормативными положениями, актами. 

Рассмотрим варианты процессуальной формы использования спе-
циальных знаний. 

Участие специалиста в производстве следственных и других про-
цессуальных действий. Согласно ст. 200 УПК орган уголовного пре-
следования вправе вызвать для участия в производстве следственного и 
иного процессуального действия специалиста, не заинтересованного в 
исходе уголовного дела. УПК лишь обязывает орган уголовного пре-
следования удостовериться в компетенции специалиста; выяснить его 
отношение к подозреваемому, обвиняемому и потерпевшему; разъяс-
нить ему его права и обязанности, предусмотренные ст. 62. 

Уголовно-процессуальное законодательство определяет специали-
ста, участвующего в процессе доказывания, как лицо, осуществляющее 
собирание и проверку доказательств. Это следует из ст. 62 УПК, на 
основании которой специалист участвует в производстве следственных 
и других процессуальных действий, используя специальные знания, 
навыки и научно-технические средства для обнаружения, закрепления и 
изъятия доказательств. 

Специалист вправе знакомиться с протоколом следственного или 
другого процессуального действия, в котором он участвовал, делать 
подлежащие внесению в протокол замечания относительно полноты и 
правильности записи хода, содержания и результатов производившихся 
при его участии действий.  
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УПК не ограничивает следователя в его праве привлечь к участию в 
следственном или другом процессуальном действии специалиста. Та-
ким образом, более эффективно и результативно могут быть использо-
ваны специальные знания, навыки лиц, ими обладающих, что будет 
способствовать расширению практических возможностей полного, 
объективного и всестороннего установления обстоятельств расследуе-
мого преступления. 

Наряду с этим именно участие специалиста может помочь следова-
телю реализовать такое правило производства следственных и процес-
суальных действий, как возможность применения научно-технических 
средств и способов обнаружения, фиксации и изъятия следов преступ-
ления и вещественных доказательств.  

Законодательство в одних случаях предусмотрело обязательное 
участие специалиста, например, при допросе несовершеннолетнего 
потерпевшего и свидетеля в возрасте до 14 лет (ч. 1 ст. 221 УПК), в 
других – факультативное, например участие при освидетельствовании 
врача или иного специалиста (ч. 3 ст. 206 УПК). 

Обязательное участие конкретного специалиста в следственном или 
процессуальном действии не исключает участия в этих же действиях 
иных специалистов. При наружном осмотре трупа, как правило, участ-
вует специалист в области судебной медицины, криминалист, при не-
обходимости дополнительно может быть приглашен специалист в 
другой области в зависимости от обстоятельств дела. 

Участие педагога (психолога), переводчика в следственных дейст-
виях не только упоминается в УПК, но и регламентируется им (ст. 63, 
81, 201, 218, 221, 300, 313, 332, 435), а результаты их деятельности, не 
имея самостоятельного доказательственного значения, являются частью 
следственного действия, в котором они принимают участие и содер-
жание, ход, результаты которого описываются в протоколе этого дей-
ствия. Протоколы следственных действий и судебного заседания, со-
ответствующие требованиям закона, допускаются в качестве источни-
ков доказательств. 

Проведение экспертизы. Вопросы проведения экспертизы как про-
цессуальной формы использования специальных знаний нашли свою 
регламентацию в гл. 26 «Назначение и проведение экспертизы» УПК. 

УПК определяет основания и порядок назначения экспертизы 
(ст. 226, 227); указывает случаи ее обязательности (ст. 228); закрепляет 
права участников уголовного процесса, имеющиеся у них в связи с 
назначением и проведением экспертизы (ст. 229); регламентирует до-
прос эксперта (ст. 237) и т. д. 

В отличие от других процессуальных форм применения процес-
суальных знаний судебная экспертиза имеет следующие признаки: 
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по содержанию действия эксперта – это самостоятельное исследо-
вание объектов и исходных данных, проводимое в целях разрешения 
определенных вопросов, требующих применения специальных знаний; 

назначение и проведение экспертизы осуществляется по постанов-
лению следователя, лица, производящего дознание, определению суда; 

результаты исследования оформляются заключением эксперта с со-
блюдением требований закона; 

выводы эксперта основываются на лично им проведенных исследо-
ваниях в пределах специальных знаний, которыми он владеет. 

Допрос эксперта, проводимый после предоставления заключения 
экспертизы, в целях его разъяснения (ст. 237 УПК). Допрос эксперта ни 
в коем случае не подменяет собой производство экспертизы и допус-
кается только после дачи экспертом заключения, предмет его допроса 
ограничен только предметом соответствующей экспертизы. Допрос 
эксперта необходимо рассматривать как процессуальную форму, пусть 
и вспомогательную (дополнительную по отношению к экспертизе). 
Результатом допроса эксперта становятся его показания, разъясняющие 
ранее данное им заключение. Таким образом, допрос эксперта нужен 
следователю для того, чтобы максимально использовать имеющиеся в 
деле доказательства (в частности, заключение эксперта) в целях уста-
новления истины по уголовному делу.  

Непосредственное использование специальных знаний органами уго-
ловного преследования. Использование специальных знаний и науч-
но-технических средств следователем, лицом, производящим дознание, 
прокурором отличается своим разнообразием, процессуальной и кри-
миналистической направленностью на собирание, исследование и ис-
пользование фактических данных об обстоятельствах конкретного пре-
ступления. Указанные участники уголовного процесса применяют про-
фессиональные криминалистические знания, приемы, методы и сред-
ства криминалистической техники, подробно описывают их в прото-
колах следственных и иных процессуальных действий, фиксируют в 
виде фотоснимков, видеозаписи, планов и схем, которые вместе с про-
токолом имеют доказательственное значение. 

Необходимость комплексного исследования профессиональных зна-
ний органом уголовного преследования и других специальных знаний 
обусловливается не только процессуальными функциями данного субъ-
екта, но и требованиями закона о полном, всестороннем и объективном 
исследовании обстоятельств дела и устанавливающих их доказательств. 
Например, следователь по роду своей профессиональной деятельности 
должен владеть специальными знаниями, методами и науч-
но-техническими средствами, требуемыми для установления обстоя-
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тельств, входящих в предмет доказывания по уголовному делу. В этих 
целях он вправе применять специальные знания в границах своих пол-
номочий на протяжении всего процесса расследования. 

Использование специальных знаний следователем преследует не 
только узкие цели по собиранию доказательств. Опираясь на свои спе-
циальные знания, привлекая к участию в следственных и процессу-
альных действиях специалистов, следователь изучает весь круг об-
стоятельств расследуемого преступления, собирает, проверяет и оце-
нивает устанавливающие их фактические данные, определяет направ-
ления дальнейшего расследования, принимает решения по привлече-
нию к ответственности виновных лиц, а также выявляет причины и 
условия, способствовавшие совершению преступления. 

Мнение специалиста. В соответствии с УПК мнение специалиста 
может выступать в качестве источника доказательств, если содержа-
щаяся в нем информация отвечает требованиям, предъявляемым к до-
казательствам. Например, мнение специалиста может быть получено в 
порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 103 по запросу защитника (оформ-
ленному в виде документа) с согласия подозреваемого, обвиняемого. 
В запросе защитника, как и во мнении специалиста, должны быть от-
ражены вопросы, сформулированные защитником и адресованные 
специалисту, требующие его специальных познаний и возникшие в 
связи с осуществлением защиты. К мнению специалиста могут быть 
приложены соответствующие материалы, подтверждающие выводы, к 
которым пришел специалист. Мнение специалиста вправе претендовать 
на статус источника доказательств (иные документы и другие носители 
информации), если фактические данные, содержащиеся в нем, уста-
навливают те или иные обстоятельства, имеющие значение для пра-
вильного разрешения уголовного дела (ст. 88–100). 

Производство ревизий и проверок соответствующими органами и 
должностными лицами по требованию органа уголовного преследова-
ния и суда. Нередко в процессе расследования преступлений возникает 
необходимость в проведении ревизий или проверок, что определяет 
специфику не только назначения, но и взаимодействия следователя с 
соответствующими органами и должностными лицами. При этом ре-
визия или проверка не превращается в следственное действие, а оста-
ется методом административно-хозяйственного контроля. 

УПК в ч. 2 ст. 103 для собирания доказательств допускает проце-
дуры ревизий и проверок. Результаты ревизий и проверок могут быть 
приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов. 

На практике широко используются специальные знания в непро-
цессуальной форме. 
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Консультативная и справочная деятельность лиц, обладающих 
специальными знаниями. В названную форму деятельности специалиста 
входит содействие следователю (лицу, производящему дознание) в ре-
шении следственно-тактических вопросов, т. е. оказание помощи в выра-
ботке версий, составлении планов расследования или производстве от-
дельных следственных действий, в которые могут быть включены и во-
просы рационального использования научно-технических средств и т. д. 
В решении этих вопросов специалист может оказать следователю су-
щественную помощь в форме консультаций по вопросам, связанным с 
расследованием преступления. Однако такая помощь в процессуальных 
документах не всегда находит свое отражение. Она может заключаться 
в сообщении лицу, производящему расследование, специальных све-
дений из области науки, техники, искусства и ремесла, необходимых 
при расследовании преступлений. Например, при расследовании пре-
ступлений, связанных с кражами произведений искусства, специа-
лист-художник может проконсультировать следователя о том, кисти 
какого художника принадлежит данное полотно, в каких музеях мира 
хранятся другие его картины, какова оценочная стоимость подобных 
произведений и т. д. 

Консультации в этих случаях не носят характера выводов о каких-либо 
обстоятельствах совершенного преступления. Они содержат в себе 
обычную научную информацию, опирающуюся на определенные источ-
ники, которые следователь может использовать при производстве кон-
кретного следственного действия, например при допросе свидетеля по 
специальным вопросам, производстве следственного эксперимента и т. д. 

Консультации могут быть получены следователем у специалиста по 
самым разнообразным вопросам и в любой области знаний. Например, 
специалисты-психиатры и психологи оказывают значительную помощь 
органам расследования в обнаружении серийных убийц-маньяков, со-
ставляя их психологические портреты, определяя психотипы, тем са-
мым сужая круг их поиска. 

Совершенно очевидно, что такая консультативная и справочная дея-
тельность находится за рамками уголовного процесса и ни в каком за-
конодательном регулировании не нуждается. Конечно, следователь (ли-
цо, производящее дознание) или судья могут получить любую консуль-
тацию у компетентного сведущего лица, но от этого данное лицо про-
цессуальной фигурой не станет. Такого рода советы и консультации да-
ются в непроцессуальной форме (по телефону или в частной беседе), 
процессуально никак не оформляются и никаких процессуальных прав и 
обязанностей не порождают. Если следователь отвергнет предложенную 
специалистом формулировку вопроса эксперту и оставит свою, то он не 
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обязан это как-либо официально мотивировать, как это имеет место при 
отклонении жалобы или ходатайства участника судопроизводства. 

Проведение исследований по материалам государственных органов, 
осуществляющих дознание, оперативно-розыскную деятельность, 
государственных органов и иных организаций, осуществляющих конт-
рольную (надзорную) деятельность, а также по обращениям граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей и представителей 
юридических лиц. Результаты исследования оформляются справкой 
эксперта. Порядок проведения исследований регламентируется инст-
рукцией о порядке производства судебных экспертиз и проведения 
исследований в Государственном комитете судебных экспертиз Рес-
публики Беларусь (ГКСЭ). 

Предварительное исследование следов и других вещественных до-
казательств сведущим лицом для получения ориентирующей инфор-
мации. В соответствии с инструкцией об организации работы сотруд-
ников и гражданского персонала ГКСЭ, привлекаемых в качестве спе-
циалистов для участия в проведении осмотров мест происшествий, 
специалист с целью решения вопроса об относимости следов к событию 
преступления и целесообразности их изъятия проводит на месте про-
исшествия предварительное исследование следов. Результаты предва-
рительного исследования следов доводятся до сведения лица, прово-
дящего осмотр места происшествия, и оперативного сотрудника пра-
воохранительного органа. 

Предварительное исследование не заменяет проведение экспертизы 
(заключение эксперта). Роль специалиста в предварительном исследо-
вании вещественных доказательств заключается только в высказывании 
им своего мнения как специалиста в определенной области, к которой 
относятся обнаруженные предметы, о их происхождении, назначении, 
применении, стоимости, технологии производства и т. д. Цель предва-
рительного исследования может заключаться в сужении круга вопросов, 
которые в будущем могут быть поставлены на разрешение эксперта, и 
сужении круга вопросов, которые необходимо будет исследовать в 
дальнейшем при расследовании преступления.  

Участие специалиста в оперативно-розыскных мероприятиях. Не-
процессуальная форма использования специалистом своих знаний при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий реализуется при про-
верке и изучении материалов сообщений, поступивших в правоохра-
нительные органы, техническом сопровождении оперативно-розыск-
ных мероприятий с целью выявления признаков преступления, полу-
чения информации для анализа деятельности преступника, выдвижения 
и проверки версий, планирования оперативно-розыскных мероприятий, 
назначения экспертиз и т. д. 
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Например, при проведении оперативно-розыскного мероприятия 
«исследование предметов и документов» оперативный сотрудник при 
ознакомлении с объектами изучения определяет, в состоянии он сам 
провести исследование в целях определения оперативно значимой ин-
формации или есть необходимость привлечь для этого специалиста. 
Привлечение специалистов не всегда возможно либо из-за ограничен-
ного времени возможного использования документов оперативным 
сотрудником в силу различных оперативно-розыскных ситуаций, либо 
из-за возможности утечки информации. Однако взаимодействие со 
специалистом при проведении оперативно-розыскного мероприятия 
предотвращает несвоевременное изъятие предметов и документов, не-
качественное их исследование и затягивание сроков проверки, что по-
зволяет комплексно использовать силы и средства для достижения по-
ставленных целей. 

Техническая помощь сведущих лиц в процессе выполнения трудо-
емких операций, подготовки, настройки, регулирования научно-техни-
ческих средств используется при проведении следственных и других 
процессуальных действий; оказании специалистом организационно-
технического содействия следователю, оперативному работнику в вы-
полнении определенных работ, несвязанных с проведением следст-
венных действий, оперативно-розыскных мероприятий. 

 
 
 

1.3. Понятие специалиста  
как участника уголовного процесса,  

порядок и условия его участия в проведении  
следственных действий.  

Обязанности и права специалиста 

Согласно ст. 62 УПК специалист – не заинтересованное в исходе 
уголовного дела лицо, обладающее специальными знаниями в науке, 
технике, искусстве, ремесле и иных сферах деятельности, вызванное 
органом, ведущим уголовный процесс, для участия и оказания содей-
ствия в производстве следственных и других процессуальных действий. 

В правоприменительной практике в качестве специалиста высту-
пают любые лица, чьи специальные знания необходимы для определе-
ния природы, сущности, свойств объектов, явлений, познание которых 
требуется для установления истины. 

Существует понятие «специалист» в ведомственном понимании. Это 
сотрудник определенного ведомства, обязанный иметь специальные 
знания, чтобы соответствовать определенной должности.  
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Целью участия специалиста в проведении следственных действий 
является содействие собиранию доказательств и ориентирующей ин-
формации для раскрытия, расследования и предупреждения преступ-
лений, а также разработка для этого наиболее эффективных тактических 
и технических средств и методов. 

В подавляющем большинстве случаев для участия в следственных 
действиях в качестве специалистов привлекаются эксперты подразде-
лений ГКСЭ, а также другие сведущие лица. Таким образом, в качестве 
специалистов должны привлекаться прежде всего лица, знакомые со 
спецификой следственной работы, так как это позволит более целена-
правленно использовать их знания при производстве следственных 
действий. 

В зависимости от выполняемых функций круг лиц, привлекаемых в 
качестве специалистов, можно разделить на три группы: 

специалисты, работающие в подразделениях ГКСЭ и являющиеся 
экспертами по должности; 

специалисты, работающие в подразделениях Следственного коми-
тета Республики Беларусь, оказывающие содействие при проведении 
следственных действий, осуществляющие внедрение специальных ме-
тодов, приемов и научно-технических средств в практику работы дан-
ных подразделений; 

специалисты, не работающие в указанных подразделениях, но об-
ладающие специальными знаниями (например, специалисты в области 
пищевых продуктов, сельского хозяйства, природоохранной деятель-
ности и др.). 

В соответствии с нормами УПК участие в следственных и других 
процессуальных действиях в качестве специалиста по требованию 
следователя или суда лица, обладающего специальными знаниями, не 
вызывает каких-либо вопросов, если оно является сотрудником под-
разделения, где это относится к служебной деятельности. 

Общий порядок организации работы таких специалистов опреде-
ляется инструкцией об организации работы сотрудников и граждан-
ского персонала ГКСЭ, привлекаемых в качестве специалистов для 
участия в проведении осмотров мест происшествий. Сотрудник экс-
пертного учреждения должен иметь профессиональную специальную 
подготовку, позволяющую ему выполнять функции специалиста. Ос-
нову профессионального статуса специалиста – должностного лица 
ГКСЭ составляют его функциональные обязанности, закрепленные за 
ним по должности. 

Как правило, на практике нет установленных форм проверки спе-
циальных знаний лица, приглашаемого в качестве специалиста. Для 



17 

принятия решение о привлечении лица в качестве специалиста необ-
ходимо время на организационные моменты. Удостоверение компе-
тентности специалиста, выяснение его отношения к подозреваемому, 
обвиняемому и потерпевшему, а также разъяснение ему прав и обя-
занностей проводится следователем до начала конкретного следствен-
ного действия. Для этого требуются официальные процедуры, направ-
ленные на выполнение этих действий. 

Порядок и условия участия специалиста регламентированы УПК. 
Специалист является участником уголовного процесса (п. 49 ч. 1 ст. 6) 

как лицо, не заинтересованное в исходе уголовного дела, обладающее 
специальными знаниями в науке, технике, искусстве, ремесле и иных 
сферах деятельности, вызванное органом, ведущим уголовный процесс, 
для участия и оказания содействия в производстве следственных и 
других процессуальных действий. Педагог или психолог, участвующие 
в допросе несовершеннолетних подозреваемого, обвиняемого, потер-
певшего, свидетеля, также являются специалистами (ч. 1 ст. 62). 

Орган уголовного преследования вправе вызвать для участия в про-
изводстве следственного и иного процессуального действия специалиста, 
не заинтересованного в исходе уголовного дела. Требование следователя, 
лица, производящего дознание, о вызове специалиста обязательно для 
руководителей организаций, где работает специалист (ч. 1 ст. 200). 

Специалист, являющийся иностранным гражданином, лицом без 
гражданства или гражданином Республики Беларусь, постоянно про-
живающим за пределами Республики Беларусь, вправе знакомиться с 
материалами уголовного дела, содержащими сведения, составляющие 
государственные секреты, после получения допуска в порядке, уста-
новленном законодательными актами (ч. 21 ст. 62). 

Перед началом производства следственного и иного процессуаль-
ного действия орган уголовного преследования удостоверяется в лич-
ности и компетентности специалиста, выясняет его отношение к по-
дозреваемому, обвиняемому и потерпевшему, разъясняет специалисту 
его права и обязанности, предусмотренные ст. 62, и предупреждает об 
ответственности, установленной законодательными актами, о чем де-
лается отметка в протоколе, что удостоверяется подписью специалиста 
(ч. 2 ст. 200). 

Специалист в соответствии с УПК  не может принимать участия в 
производстве по уголовному делу: 

при наличии оснований, указанных в ч. 1 ст. 85; 
при наличии оснований, указанных в ч. 1 ст. 77 (предыдущее его 

участие в производстве по данному уголовному делу в качестве экс-
перта не является основанием для отвода); 
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если он находился или находится в служебной либо иной зависи-
мости от следователя, лица, производящего дознание, прокурора, судьи, 
защитника, подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, гражданского 
истца, гражданского ответчика, представителей или производил по 
данному уголовному делу ревизию; 

в случае обнаружения его некомпетентности (ч. 1 ст. 86). 
Следователь, лицо, производящее дознание, вправе предупредить 

специалиста, присутствующего при производстве следственных и дру-
гих процессуальных действий, о недопустимости разглашения без их 
разрешения имеющихся в деле сведений. У специалиста берется под-
писка с предупреждением об ответственности в соответствии со ст. 407 
Уголовного кодекса Республики Беларусь (УК) (ч. 2 ст. 198 УПК). 

За разглашение данных предварительного расследования или за-
крытого судебного заседания без разрешения органа, ведущего уго-
ловный процесс, специалист несет ответственность в соответствии со 
ст. 407 УК (ч. 4 ст. 62 УПК).  

Отвод и самоотвод специалиста. Специалист, которому известны 
обстоятельства, исключающие его участие в уголовном процессе, обязан 
заявить самоотвод (ч. 2 ст. 76 УПК). 

Предыдущее его участие в производстве по данному уголовному 
делу в качестве специалиста не является основанием для отвода (ч. 2 
ст. 86 УПК). 

Вопрос об отводе специалиста разрешается в порядке, предусмот-
ренном ч. 5 ст. 84 УПК (ч. 3 ст. 86 УПК). 

Специалист согласно УПК может привлекаться к участию в осмотре 
места происшествия (ч. 5 ст. 204); осмотре трупа (ч. 1 ст. 205); освиде-
тельствовании (ч. 3 ст. 206); обыске и выемке (ч. 4 ст. 210); личном 
обыске (ч. 3 ст. 211); осмотре, выемке и снятии копий с задержанных 
почтово-телеграфных и иных отправлений (ч. 4 ст. 213); осмотре и 
прослушивании фонограммы переговоров (ч. 6 ст. 214); при допросе 
несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля (ст. 221) (в возрасте до 
14 лет педагог или психолог участвует обязательно; в возрасте от 14 до 
16 лет – по усмотрению следователя, лица, производящего дознание); 
проверке показаний на месте (ч. 3 ст. 225); следственном эксперименте 
(ч. 2 ст. 207); получении образцов для сравнительного исследования 
(ч. 4 ст. 234); экспертизе (ч. 2 ст. 227). При наложении ареста на иму-
щество может участвовать специалист, определяющий стоимость 
имущества (ч. 5 ст. 132). 

Специалист, участвовавший в производстве следственного действия, 
подписывает протокол следственного действия (ч. 6 ст. 193). 
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Права и обязанности специалиста. Специалист имеет право (ч. 2 
ст. 62 УПК): знать цель своего вызова; отказаться от участия в произ-
водстве по материалам и уголовному делу, если он не обладает специ-
альными знаниями и навыками; задавать вопросы участникам следст-
венного действия с разрешения органа уголовного преследования и 
суда; знакомиться с протоколом следственного или другого процессу-
ального действия, в котором он участвовал, а также в соответствующей 
части – с протоколом судебного заседания и делать подлежащие вне-
сению в протокол замечания относительно полноты и правильности 
записи хода, содержания и результатов производившихся при его уча-
стии действий; подавать жалобы на действия органа, ведущего уго-
ловный процесс; заявлять ходатайства о принятии мер по обеспечению 
его безопасности, членов семьи, близких родственников и иных лиц, 
которых он обоснованно считает близкими, а также имущества; полу-
чать возмещение понесенных им расходов и вознаграждение за вы-
полненную им работу, не входящую в круг его прямых служебных 
обязанностей. 

Специалист обязан (ч. 3 ст. 62 УПК): являться по вызовам органа, 
ведущего уголовный процесс, для оказания ему необходимого содей-
ствия; представить органу, ведущему уголовный процесс, документы, 
подтверждающие его специальную квалификацию; сообщить по тре-
бованию органа, ведущего уголовный процесс, а также сторон в су-
дебном заседании сведения о своем профессиональном опыте и отно-
шениях с лицами, участвующими в производстве по материалам и 
уголовному делу; участвовать в производстве следственных и других 
процессуальных действий, используя специальные знания, навыки и 
научно-технические средства для обнаружения, закрепления и изъятия 
доказательств; давать пояснения по поводу выполняемых им действий; 
подчиняться законным распоряжениям органа, ведущего уголовный 
процесс; соблюдать порядок при производстве следственных действий 
и во время судебного заседания; не разглашать сведения об обстоя-
тельствах дела и иные сведения, ставшие ему известными в связи с 
участием в производстве по уголовному делу, если он был предупреж-
ден об этом органом уголовного преследования или судом. 

 
 

1.4. Участие специалиста  
в работе следственно-оперативной группы 

Для своевременного привлечения сотрудников экспертных подраз-
делений ГКСЭ к участию в осмотрах мест происшествия и других 
следственных действиях организуется их дежурство в составе следст-
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венно-оперативных групп при дежурных частях МВД, ГУВД, УВД и 
органов внутренних дел. 

Порядок дежурства должностных лиц ГКСЭ определяется норма-
тивными документами ГКСЭ. 

Если из информации о происшествии усматривается, что для успеш-
ного проведения осмотра целесообразно участие специалиста, обладаю-
щего знаниями в определенной отрасли (биология, химия, физика и т. д.), 
то к участию в следственных действиях могут привлекаться специалисты, 
которые не входят в состав следственно-оперативной группы. 

Специалист может принимать участие в работе следующих видов 
следственно-оперативных групп: 

дежурная – для немедленного реагирования на сообщения о престу-
плениях, осуществления в этих целях производства неотложных следст-
венных действий и оперативно-розыскных мероприятий по горячим 
следам (в дежурную следственно-оперативная группу входят следователь 
(лицо, производящее дознание) – руководитель, специалист и др.); 

целевая (временная) – для раскрытия и расследования преступлений 
по конкретному уголовному делу; 

специализированная (постоянно действующая) – для раскрытия и 
расследования преступлений конкретных видов или групп, в том числе 
по которым лица, их совершившие, не установлены; 

совместная группа (бригада) – для расследования и раскрытия тяж-
ких преступлений, в том числе совершенных организованными пре-
ступными группами, либо для расследования сложного уголовного дела 
с большим объемом работы.  

Специалист должен присутствовать при инструктаже членов след-
ственно-оперативной группы, а также при проведении подготови-
тельных и организационных мероприятий перед производством 
следственных действий. Это будет способствовать получению ин-
формации, необходимой для уяснения сущности и механизма про-
изошедшего события, отыскания следов и других объектов. Работа 
специалиста направляется следователем в соответствии с выдвигае-
мыми им версиями, которые строятся в результате анализа обстанов-
ки, сведений, полученных при опросе очевидцев, данных оператив-
ного характера, сообщений представителей общественности, собст-
венного опыта. 

По прибытии на место происшествия специалист оказывает содей-
ствие следователю в обнаружении, фиксации, изъятии, упаковке и со-
хранении следов и иных вещественных доказательств, отборе сравни-
тельных и контрольных образцов, а также другую помощь, требующую 
специальных знаний: 
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содействует полному и правильному отображению в протоколе ос-
мотра полученной криминалистической информации, данных о при-
менении криминалистических средств и методов; 

по согласованию с руководителем следственно-оперативной группы 
определяет наиболее целесообразные приемы применения криминали-
стической техники и использует их в работе на месте происшествия; 

по распоряжению следователя осуществляет предварительное ис-
следование следов и иных вещественных доказательств на месте про-
исшествия для получения розыскной информации о лицах, совершив-
ших преступления, и других фактах, подлежащих установлению; 

с учетом результатов осмотра участвует в разработке рабочих вер-
сий совершенного преступления; 

с целью решения вопроса об относимости следов к событию пре-
ступления (происшествия) и целесообразности их изъятия проводит на 
месте происшествия (с учетом имеющейся квалификации) предвари-
тельное исследование следов. Результаты предварительного исследо-
вания следов доводятся до сведения лица, проводящего осмотр места 
происшествия, и оперативного сотрудника правоохранительного орга-
на. В процессе предварительного исследования следов запрещается 
применять методы, которые изменяют свойства следов (форма, коли-
чество, размеры, состав, цвет и др.), что может повлиять на результаты 
последующих экспертных исследований. 
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Глава 2 

ТАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧАСТИЯ СПЕЦИАЛИСТА 
В ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 
2.1. Участие специалиста на подготовительной стадии 

проведения следственного действия 

Следователь вправе привлечь к участию в следственном действии 
специалиста с учетом вида следственного действия, особенностей рас-
следуемого уголовного дела, компетенции сведущего лица (например, 
эксперт-автотехник, взрывотехник и т. д.). Следователь учитывает ус-
ловия проведения предстоящего действия (например, обыск террито-
рии, на которой может быть захоронен труп, закопано оружие, похи-
щенные ценности и т. д.), складывающуюся технико-криминалисти-
ческую ситуацию, требующую привлечения специалиста, квалифици-
рованного в определенной области (например, выемка магнитных но-
сителей информации в офисе фирмы). Он может просить принять уча-
стие в следственном действии конкретного специалиста, квалификация 
и опыт которого ему известны. 

Вызов может быть письменным, направленным почтой, телеграфом, 
факсом или устным, переданным по телефону. В вызове может содер-
жаться сообщение об участии в одном или нескольких действиях при 
расследовании одного либо нескольких преступлений. 

Следователь в своем вызове (письменном или устном) должен со-
общить вид следственного действия, профиль приглашаемого специа-
листа, известные следователю данные о следственной ситуации, а также 
цели, задачи, содержание предстоящего следственного действия и его 
участников. Эти сведения нужны не только руководству территори-
ального органа ГКСЭ, определяющему наиболее подходящее по своим 
специальным знаниям должностное лицо, но и данному должностному 
лицу для подготовки к предстоящей работе. 

Вместе с тем специалист, учитывая предъявляемые к нему требо-
вания, имеет право отказаться от участия в следственном действии в 
случаях, когда он не обладает специальными знаниями и навыками для 
участия в производстве по материалам и уголовному делу в соответст-
вии со ст. 62 УПК. 

Убедиться в компетентности и незаинтересованности специалиста 
следователю необходимо до его вызова на место проведения следст-
венного действия. 

Специалист при проведении следственного действия на подготови-
тельной стадии должен: 
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ознакомиться с информацией об обстоятельствах расследуемого 
преступления в пределах, требуемых для уяснения своих задач в след-
ственном действии; 

уяснить цели предстоящего следственного действия (цели могут 
быть конкретными (например, в результате обыска найти оружие, 
наркотики) или общими (например, обнаружить материальные следы в 
ходе осмотра места происшествия)); 

определить круг выполняемых задач для достижения поставленных 
целей (например, определить средства и методы, применение которых 
наиболее целесообразно в данной ситуации; повысить доказательст-
венное значение полученных данных при обнаружении на веществен-
ных доказательствах следов, оставленных предполагаемым преступ-
ником, и т. д.); 

обсудить со следователем условия проведения следственного дей-
ствия и требования, которые к нему предъявляются в связи с этим; 

проверить готовность имеющихся в его распоряжении научно- 
технических средств для их использования при производстве следст-
венного действия; 

ознакомиться с местом, где предстоит провести следственное дейст-
вие, использовать фотосъемку, звуковидеозапись (определяются воз-
можность размещения участников следственного действия, точки съем-
ки, освещения, время, необходимое для фиксации каждого эпизода ви-
деозаписи, приемы съемки и т. д.; если из тактических соображений не-
желательно преждевременно появляться на месте предстоящего следст-
венного действия, следователь должен предварительно ознакомить с ним 
специалиста по материалам уголовного дела, что позволит последнему 
заранее смоделировать характер своих действий); 

принять согласованное со следователем решение о времени начала 
работы в следственном действии; 

предложить лицу, проводящему осмотр места происшествия, план 
своих действий, обеспечивающий выполнение поставленных перед ним 
задач, уточнить границы осмотра, последовательность действий по об-
наружению, фиксации и изъятию следов и иных материальных объектов. 
При отсутствии возражений со стороны лица, проводящего осмотр места 
происшествия, специалист приступает к выполнению плана. 

Если специалист понимает, что у него нет достаточной компетенции, 
он должен сообщить об этом следователю и сделать заявление о не-
возможности своего участия в следственном действии, а также хода-
тайствовать с учетом обстоятельств дела о привлечении дополнительно 
специалистов других профессий (например, эксперта-биолога, химика, 
почвоведа и др.). 
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В соответствии с ч. 2 ст. 200 УПК перед началом производства 
следственного или иного процессуального действия следователь разъ-
ясняет специалисту его права и обязанности, предусмотренные ст. 62 
УПК, о чем делается отметка в протоколе и удостоверяется подписью 
специалиста. В соответствии с ч. 2 ст. 198 УПК следователь вправе 
предупредить специалиста о недопустимости разглашения без его раз-
решения имеющихся в деле сведений. В этом случае у специалиста 
берется подписка с предупреждением об ответственности, предусмот-
ренной ст. 407 УК.  

 
 

2.2. Использование научно-технических средств  
для обнаружения, фиксации и изъятия доказательств  

в ходе следственного действия 

Использование специальных знаний, в том числе и путем примене-
ния научно-технических средств, – одна из закономерностей деятель-
ности по выявлению, расследованию и предупреждению преступлений. 
Преимущество активной научно-технической деятельности при выяв-
лении и исследовании следов преступления прежде всего заключается в 
том, что расширяются познавательные возможности органа уголовного 
преследования. Формирование надежной доказательственной базы 
также напрямую зависит от технического исследования следов пре-
ступления и вещественных доказательств. 

Научно-технические средства должны применяться с соблюдением 
норм УПК и ведомственных нормативных актов. Технико-криминалис-
тический аспект следственных действий предусмотрен ч. 3 ст. 192 УПК: 
«При производстве следственных действий могут применяться техни-
ческие средства и использоваться научно обоснованные способы об-
наружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных 
доказательств». В соответствии с ч. 4 ст. 193 УПК в протоколе следст-
венного действия указываются «технические средства, примененные 
при производстве соответствующего следственного действия, условия и 
порядок их использования, объекты, к которым эти средства были 
применены, и полученные результаты». В протоколе должно быть от-
мечено, что лица, участвующие в производстве следственного действия, 
были заранее уведомлены о применении технического средства. Со-
гласно ч. 7 ст. 193 УПК к протоколу прилагаются фотографические 
негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, фонограммы допроса, 
кассеты видеозаписи, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, 
выполненные при производстве следственного действия, а также изъ-
ятые при этом предметы. 
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УПК предусматривает случаи обязательного применения кримина-
листической техники. Например, вещественные доказательства, кото-
рые в силу их громоздкости или иных причин не могут храниться при 
уголовном деле, фотографируются (ч. 2 ст. 97); неопознанные трупы 
подлежат обязательному фотографированию и дактилоскопированию 
(ч. 2 ст. 205). В остальных случаях следователь свободен в выборе на-
учно-технических средств, даже когда о них говорится в нормах УПК, 
регламентирующих применение технических средств при производстве, 
например, таких следственных действий, как осмотр (ч. 2 ст. 204), 
следственный эксперимент (ч. 3 ст. 207) и т. д. 

Следователь использует научно-технические средства по своему 
усмотрению и в каждом конкретном случае принимает решение – 
применять технические средства либо отказаться от их использования. 
Часто этот вопрос решается в зависимости от того, имеет ли он воз-
можность использовать помощь специалиста. При любой возможности 
следует применять научно-технические средства, позволяющие про-
вести объективную и наиболее точную фиксацию хода и результатов 
следственного действия. 

Специалист, в свою очередь, только тогда может активно использо-
вать свои знания, когда он имеет или в его распоряжение предоставлены 
необходимые научно-технические средства. Специалист информирует 
следователя о наличии научно-технических средств, их состоянии и 
возможностях, высказывает мнение об аппаратуре, желательной для ка-
чественного проведения предстоящего следственного действия. 

Специалист использует свои знания для оказания помощи следова-
телю в обнаружении, фиксации, изъятии и исследовании доказательств 
и не должен превышать свои функции технического помощника. Сле-
дователь обязан активно участвовать в работе специалиста, знать, хотя 
бы в общих чертах, сущность применяемых методов и средств и те 
результаты, которые можно получить благодаря их использованию, 
постоянно контролировать его деятельность. Следователь должен 
осуществлять общее руководство, но выбор методики, научно-техни-
ческих средств, требуемых в данном случае, осуществляет только спе-
циалист. Обладая большим объемом знаний, он в состоянии применить 
такие методы и средства, о существовании которых следователь может 
и не знать. В этом случае специалист информирует следователя о 
сущности и результатах, которые могут быть получены с их помощью, 
последний дает разрешение на их применение. 

При проведении следственных действий важно использовать науч-
но-технические средства, отвечающие критерию допустимости (за-
конность применения научно-технических средств (использование 
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указанных средств и методов в порядке, предусмотренном законом); 
этичность применения научно-технических средств (соответствие 
нравственным нормам); научность технических средств (полное соот-
ветствие средств объективным явлениям действительности и законо-
мерностям их развития, а также точность и достоверность результатов, 
получаемых при их применении); оптимальность применения науч-
но-технических средств (использование методов и средств, наиболее 
целесообразных в типичных ситуациях собирания и исследования от-
дельных следов преступления)). 

Важным моментом в деятельности следователя на подготовитель-
ном этапе следственного действия является подбор и подготовка науч-
но-технических средств. Научно-технические средства могут приме-
няться отдельно или в комплекте. Специальные комплекты науч-
но-технических средств разработаны в виде универсальных переносных 
наборов криминалистической техники (сумки, чемоданы, портфели). 
Самым распространенным является унифицированный чемодан, в ко-
торый входят: 

средства обнаружения невидимых и маловидимых следов (фонарь, 
лупа, пинцет, набор дактилоскопических порошков, магнитная и бели-
чья кисти и т. д.); 

средства фиксации, изъятия следов (фотоаппарат, папка с чертеж-
ными приспособлениями, силиконовые пасты и катализаторы к ним, 
дактилоскопическая пленка и т. д.); 

средства упаковки и сохранения следов (конверты с фольгой для 
упаковки запаховых следов, пакеты полиэтиленовые с замком и т. д.); 

измерительные приборы и приспособления (рулетка, лазерный 
дальномер; транспортир, штангенциркуль, компас и т. д.); 

инструменты (плоскогубцы, ножницы, отвертка, нож, стеклорез и т. д.). 
На выбор научно-технических средств, применяемых в той или иной 

ситуации, влияют две группы факторов: 
субъективные (характеристика субъекта применения научно-тех-

нических средств и методов; цель их использования); 
объективные (наличие или отсутствие необходимых научно-тех-

нических средств; природа следа преступления (например, при иссле-
довании идеальных следов преступления применяются технические 
средства моделирования внешнего облика человека – автоматизиро-
ванная система портретной идентификации «Портрет 2005»)); вид и 
разновидность материального следа преступления; давность образова-
ния следа преступления (например, для обнаружения «старых» следов 
рук наиболее эффективны химические способы); состояние следовос-
принимающей поверхности (например, влажное или сухое состояние 
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грунта учитывается при выборе способов изготовления гипсовых 
слепков со следов обуви, транспортных средств). 

Существует тесная взаимосвязь между возможностью реализации 
специальных знаний и научно-техническими средствами, с одной сто-
роны, а также между этими средствами и необходимостью соответст-
вующей профессиональной подготовки для их успешного использова-
ния – с другой. В литературе разделяют научно-технические средства по 
субъекту их применения на используемые специалистами и следовате-
лями и исключительно специалистами. Такое деление обусловлено тем, 
что применение некоторых научно-технических средств требует не 
только специальных знаний, но и связано с определенным риском 
причинения вреда или опасностью для окружающих. Например, аппа-
ратура для обнаружения тайников в преградах с помощью радиоак-
тивного или рентгеновского излучения должна использоваться лишь 
специалистами, так как для этого нужны определенные знания и прак-
тический опыт, иначе могут пострадать лица, применяющие эти сред-
ства, и окружающие. 

 
 

2.3. Оказание специалистом помощи следователю 
на заключительном этапе следственного действия 

Ход любого следственного действия и полученные результаты 
должны быть процессуально зафиксированы. С этой целью следователь 
составляет протокол следственного действия, планы и схемы, осуще-
ствляет фотосъемку и видеозапись. 

Протокол следственного действия относится к основной форме 
фиксации и является процессуальным документом, в котором подробно 
излагаются его ход и результаты. Для того чтобы протокол мог служить 
доказательством по уголовному делу, он должен согласно ст. 193 УПК 
удовлетворять следующим требованиям: 

протокол составляется лично следователем, другие участники след-
ственного действия могут вести по поручению следователя черновые 
записи, а специалист – фотосъемку и видеозапись; 

протокол составляется в ходе следственного действия или непо-
средственно после его окончания; 

в протоколе излагаются действия в том порядке, в каком они имели 
место, а также выявленные и имеющие значение для дела обстоятельства; 

протокол должен быть составлен таким образом, чтобы в нем со-
держались все необходимые данные (в протоколе выделяют вводную, 
описательную и заключительную части); 
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протокол предъявляется для ознакомления всем лицам, участвовав-
шим в проведении следственного действия, участники следственного 
действия вправе делать замечания, подлежащие внесению в протокол. 

При составлении протокола следственного действия специалист 
оказывает помощь лицу, проводящему осмотр места происшествия, в 
описании следов, сообщая следующие сведения: 

место обнаружения следов, их привязка на месте обнаружения, ло-
кализация (предмет, на котором они обнаружены, характер поверхности); 

применявшиеся для выявления следов технические средства и кри-
миналистические методы; 

количество следов, их вид (поверхностные или объемные, статиче-
ские или динамические, бесцветные или окрашенные и т. д.), форма, 
размеры, основные особенности; 

способ их изъятия и фиксации (изготовлен слепок, изъят вместе с 
предметом или его частью, откопирован и др.); 

способы дополнительной фиксации следов (фотосъемка и видеоза-
пись, составление схемы и др.).  

При осмотре и описании иных материальных объектов специалист 
сообщает лицу, проводящему осмотр места происшествия, о них дан-
ные, требующие специальных знаний (в пределах своей компетенции).  

Специалист оказывает содействие лицу, проводящему осмотр места 
происшествия, в упаковке изъятых следов и иных материальных объ-
ектов, получении образцов для сравнительного исследования. 

На заключительном этапе следственного действия следователь со-
вместно со специалистом обобщает и анализирует собранные данные, 
проверяет, насколько удалось реализовать поставленную цель и решить 
основные и частные задачи следственного действия.  

Полнота и точность отображения результатов следственного дей-
ствия повышается при применении дополнительных средств фиксации. 
Протокол следственного действия во многих случаях ввиду сложности 
фиксируемой обстановки не может дать наглядного представления о 
расположении объектов и следов. В этих случаях специалист на основе 
профессиональных знаний, умений и навыков может оказать помощь 
следователю при составлении планов, схем, чертежей, макетов. 

Фиксация следственного действия с помощью фотосъемки и ви-
деозаписи является надежным средством наглядно-образного запечат-
ления сведений, полученных в ходе его проведения. Запечатленная 
таким путем информация при условии соблюдения методических ре-
комендаций судебной фотографии и видеозаписи существенно допол-
няет протокол следственного действия и имеет большое доказательст-
венное значение. 
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Помощь специалиста может использоваться следователем и в даль-
нейшем при оценке результатов следственного действия (с точки зрения 
его достоверности и доказательственного значения); определении 
ошибок, допущенных при проведении следственного действия, и путей 
их устранения; проверке следов и других вещественных доказательств 
по криминалистическим учетам (проведение предварительных иссле-
дований изъятых следов, объектов, предметов в целях получения ро-
зыскной информации, необходимой для установления преступника, 
получение информации об обстоятельствах совершения преступления, 
орудиях преступления и других данных, способствующих раскрытию и 
расследованию преступления); изучении объектов и решении вопроса о 
целесообразности назначения экспертизы (исследования); определении 
вида экспертизы (исследования) по изъятым с места происшествия 
следам и иным материальным объектам, материалов, представляемых в 
распоряжение эксперта; постановке вопросов перед экспертом; приня-
тии обоснованных процессуальных решений; определении направления 
расследования и выдвижении версий; планировании и проведении 
следственных действий с использованием собранных данных для по-
лучения доказательственной информации. 

 
 

2.4. Взаимодействие следователя и специалиста 
при проведении следственных действий 

Отношения, возникающие между следователем и специалистом, 
регулируются нормами уголовно-процессуального права. В то же время 
вопросы взаимодействия следователя и сведущих лиц исследуются и 
криминалистикой, которая разрабатывает наиболее целесообразные 
приемы и методы организации технически грамотного и психологиче-
ски верного использования специальных знаний при расследовании 
преступлений. 

Взаимодействие в криминалистике определяется чаще всего как ос-
нованная на законе и согласованная по всем необходимым условиям 
деятельность указанных лиц и органов, направленная на решение задач 
выявления, расследования и предупреждения преступлений. 

Н.В. Шепель под взаимодействием следователя и специалиста по-
нимает урегулированную законом и ведомственными нормативными 
актами согласованную деятельность, заключающуюся в привлечении 
следователем специалиста для содействия в обнаружении, фиксации, 
изъятии и сохранении следов преступления, предметов и документов, 
относящихся к расследуемому событию, применении технических 
средств, проведении консультаций, производстве исследований в рам-
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ках проверки сообщения о преступлении или расследования уголовного 
дела, и направленную на установление обстоятельств, подлежащих 
доказыванию1. 

Смысл взаимодействия заключается в том, что каждая сторона ис-
пользует свои, только ей присущие методы, и оптимальное сочетание 
этих методов обеспечивает успех работы в целом. Взаимодействие, 
осуществляемое в рамках проверки сообщения о преступлении или 
расследования по уголовному делу, может быть разовым, эпизодиче-
ским и постоянным (осуществляемым на протяжении всего процесса 
расследования по делу). 

Целью взаимодействия следователя и специалиста является уста-
новление обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. 

Взаимодействие следователя и специалиста не означает их служеб-
ного подчинения. Каждый из субъектов, несмотря на общность вы-
полняемых задач, остается представителем соответствующего подраз-
деления и действует в пределах своей компетенции. 

Максимальная эффективность применения специальных знаний 
достигается тогда, когда эта совместная деятельность при расследова-
нии уголовного дела основывается на определенных принципах взаи-
модействия следователя и специалиста. 

Принцип законности. Точное определение правовых основ взаимо-
действия – верный залог соблюдения законности при раскрытии, рас-
следовании и предупреждении преступлений. Данный принцип означает, 
что все решения и действия должностных лиц, выполняющих функцию 
организации расследования, не должны противоречить действующим в 
Республике Беларусь законам и подзаконным нормативным актам. 

Принцип научности. Применение технических средств и методов, а 
также специальных знаний должны быть результатом научной разра-
ботки с возможностью предвидеть результаты их применения и опре-
делять степень точности. 

Принцип руководящей роли следователя при организации и прове-
дении следственного и другого процессуального действия. Следователь – 
субъект собирания, проверки и оценки доказательств, специалист со-
действует ему в этом своими профессиональными знаниями и приме-
няемыми научно-техническими методами и средствами в рамках своей 
компетенции. Он применяет их по согласованию со следователем, по 
его указанию или разрешению либо он может проявить инициативу в их 
использовании. 

                                            
1  См.: Шепень Н.В. Взаимодействие следователя с сотрудником экспертно-кри-

миналистического подразделения при раскрытии и расследовании преступлений : авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Барнаул, 2006. 
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Принцип разграничения компетенций и процессуальной самостоя-
тельности специалиста, являющегося одним из участников уголовного 
процесса, подкрепляется также административной самостоятельностью 
тех подразделений и ведомств, сотрудником которых он состоит. 
Следственные и экспертные органы не связаны отношениями подчи-
ненности, являются самостоятельными, независимыми друг от друга, 
имеющими свои функции в расследовании преступлений. 

Принцип независимости специалиста в процессе применения науч-
но-технических средств и методов. Вся деятельность специалиста при 
его участии в следственном и другом процессуальном действии на-
правляется следователем. Однако это не значит, что следователь имеет 
право вмешиваться в процесс применения научно-технических средств 
и методов, основанных на профессиональных знаниях специалиста. Это 
прерогатива специалиста. Такое вмешательство следователя будет на-
рушать процессуальные права специалиста и противоречить его функ-
циональным обязанностям. 

Принцип согласованности действий специалиста и следователя, 
единства решаемых задач. Быстрое и полное раскрытие многих пре-
ступлений и решение иных задач расследования невозможно без чет-
кого согласования и совместных действий следователя и специалиста. 
При проведении следственного и другого процессуального действия 
следователь ставит перед специалистом задачи, решение которых 
предполагает совместную работу, согласованную по месту, времени и 
целям, необходимым условием которой является эффективное исполь-
зование возможностей научно-технических средств и методов, приме-
няемых в процессе расследования преступления. 

В период подготовки к проведению следственных действий (осмотр 
места происшествия, обыск, следственный эксперимент и т. д.) совме-
стная деятельность следователя и специалиста направлена на состав-
ление плана действий; формирование и проверку версий; определение 
наиболее важных вопросов, подлежащих выяснению; подбор и подго-
товку научно-технических средств. 

На рабочем этапе проведения следственного действия взаимодей-
ствие следователя и специалиста определяется руководящей ролью 
следователя, обязательным выполнением специалистом его заданий, 
личной инициативой специалиста и контролем следователя вопросов, 
требующих специальных знаний. 

На заключительном этапе следственного действия специалист ока-
зывает содействие в технически грамотном оформлении протокола, 
результатов фотовидеофиксации, помогает квалифицированно вычер-
чивать схемы и планы объектов, связанных с проведением следствен-
ного действия. 
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При организации взаимодействия следователя и специалиста в 
процессе проведения следственных действий важна также и ее психо-
логическая сторона. Со стороны следователя как организатора взаимо-
действия необходимо наладить психологический (контакт) со специа-
листом, подготовить его к деятельности в сложных условиях. Со сто-
роны специалиста – оказывать влияние на преодоление следователем 
нежелательного состояния некомпетентности в конкретной ситуации, 
требующей специальных знаний. 

Взаимодействие следователя и специалиста осуществляется не 
только при расследовании, но и в деятельности по предупреждению 
преступлений. Первый занимается работой по профилактике преступ-
лений, используя не только свои специальные знания, но и знания све-
дущих лиц. Второй помогает в установлении причин и условий, спо-
собствующих подготовке, совершению и сокрытию криминальных 
деяний, рекомендует меры по их предупреждению. 
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Глава 3 

УЧАСТИЕ СПЕЦИАЛИСТА В ПРОВЕДЕНИИ ОСМОТРА 
 

3.1. Понятие, сущность, виды осмотра 

Осмотр – это следственное действие, заключающееся в непосред-
ственном выявлении, изучении и фиксации различных материальных 
объектов и следов на них, которые могут иметь отношение к делу, их 
признаков, состояния, свойств и взаиморасположения. Следователь, 
лицо, производящее дознание, путем личного визуального восприятия 
выясняют обстоятельства произошедшего, обнаруживают и закрепляют 
следы преступления и иные материальные объекты, имеющие значение 
для дальнейшего производства по материалу или уголовному делу и 
принятия по ним решений. 

Основными чертами осмотра являются: процессуальный, поиско-
вый, исследовательский характер; объективность восприятия объектов; 
обязательность фиксации его хода и результатов. 

Сущность осмотра заключается в восприятии с помощью органов 
чувств или научно-технических средств фактов, обстоятельств, имею-
щих значение для установления истины. Осмотр позволяет выявить 
ключевые обстоятельства и детали события, смоделировать произо-
шедшее противоправное деяние, выдвинуть версии, спланировать на-
правления расследования. 

Виды осмотра классифицируются по следующим основаниям: объ-
екту; объему; последовательности; очередности производства (до воз-
буждения уголовного дела; после возбуждения уголовного дела); кругу 
участников (с участием понятых, без понятых, с обязательным при-
влечением специалиста). 

По объекту осмотра различают осмотр места происшествия, трупа, 
местности, помещения, жилища и иного законного владения, предме-
тов, документов, животных и их трупов, а также осмотр тела живого 
человека (освидетельствование). 

По объему осмотр может быть основным и дополнительным (осмотр 
отдельных объектов, которые не исследовались в ходе основного ос-
мотра либо были осмотрены неполно). 

По последовательности различают первоначальный и повторный 
(любой последующий (новый) осмотр объекта, который ранее уже 
подвергался исследованию) осмотры. 

Основания и процессуальный порядок проведения различных видов 
осмотра установлены ст. 203–206 УПК. 

Осмотр места происшествия (участок местности, жилище или иное 
помещение, где непосредственно произошло событие, подлежащие 
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осмотру, либо обнаружены его последствия, имеющие с ним про-
странственную, временную и причинную связь) относится к неотлож-
ным следственным действиям и может быть проведен до вынесения 
постановления о возбуждении уголовного дела. Осмотр места проис-
шествия состоит из познавательных и удостоверительных операций, 
выполняемых на месте обнаружения признаков совершенного или 
предполагаемого преступления с целью отыскания и закрепления сле-
дов и других объектов, позволяющих установить механизм произо-
шедшего события и установить обстоятельства, имеющие значение для 
правильного разрешения дела. 

Осмотр трупа может быть частью осмотра места происшествия, 
местности, помещения, жилища или иного законного владения. На-
ружный осмотр трупа на месте его обнаружения проводят следователь, 
лицо, производящее дознание с участием врача-специалиста в области 
судебной медицины. Осмотр трупа является самостоятельным видом 
осмотра в тех случаях, когда это не связано с местом происшествия 
(например, осмотр трупа в морге). 

Осмотр местности может быть составной частью осмотра места 
происшествия, если это необходимо для отыскания следов преступле-
ния и других объектов. Вместе с тем осмотр местности может быть 
произведен для определения места происшествия или преступления 
(например, так называемое прочесывание местности, в ходе которого 
осмотру подвергается значительное пространство (лесной массив, луг, 
пойма реки, поле и т. д.) с целью обнаружения объектов, указывающих 
на те или иные обстоятельства преступления). 

Осмотр местности может быть произведен с целью устранения су-
щественных противоречий в показаниях обвиняемого, потерпевшего и 
свидетеля, а также для проверки объективности их показаний. 

Объектом осмотра помещения, жилища и иного законного владения 
могут быть жилые и служебные помещения, торговые, складские и про-
изводственные постройки, выставочные залы, павильоны, музеи и т. д. 
Такой осмотр производится для изучения обстановки на осматриваемом 
объекте с выяснением индивидуальных признаков, характеризующих его, 
определения назначения, ознакомления с охранной системой защиты и др. 

Осмотр жилища и иного законного владения проводится только с 
согласия собственника или проживающих в нем совершеннолетних лиц, 
или по постановлению следователя, органа дознания с санкции проку-
рора либо его заместителя, которое должно быть предъявлено до начала 
осмотра, и с участием понятых. При осмотре жилища и иного законного 
владения должно быть обеспечено присутствие проживающего в нем 
совершеннолетнего лица. В случае невозможности его присутствия 
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приглашаются представители организации, осуществляющей эксплуа-
тацию жилищного фонда, или местного исполнительного и распоря-
дительного органа. 

Осмотр в помещениях организаций проводится в присутствии пред-
ставителей администрации, а в местах, где хранятся материальные цен-
ности, – в присутствии материально ответственного лица. Осмотр в по-
мещениях, занимаемых дипломатическими представительствами и кон-
сульскими учреждениями, а также представительствами и учреждениями 
иностранных государств, международных организаций, которые в соот-
ветствии с международными договорами Республики Беларусь пользу-
ются дипломатическим иммунитетом, а равно в помещениях, в которых 
проживают сотрудники этих представительств, учреждений и их семьи, 
может проводиться лишь по просьбе или с согласия главы соответст-
вующего представительства, учреждения и в его присутствии. 

Осмотр предметов и документов по общему правилу проводится в 
рамках того следственного действия, в процессе которого они обнару-
жены. В качестве самостоятельного следственного действия осмотр 
предметов и документов проводится в кабинете следователя в случаях 
значительного затруднения их осмотра на месте (большое количество 
предметов, недостаток времени, плохие погодные условия, отсутствие 
нужного оборудования и т. д.). 

Осмотр животных и их трупов также имеет свою специфику. Его 
целесообразно проводить с участием специалиста-ветеринара. При 
таком осмотре чаще всего устанавливается и фиксируется вид живот-
ного, пол, масть, порода, примерный возраст, признаки принадлежности 
к определенному хозяйству (клеймо, ошейник, способ ковки и т. д.), 
индивидуальные особенности животного (шрамы, увечья и др.). 

Освидетельствование – это следственное действие, заключающееся 
в осмотре тела человека в целях обнаружения особых примет, следов 
преступления, телесных повреждений либо в выявлении состояния его 
опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для уго-
ловного дела. 

Освидетельствование состоит из двух разных действий: 
наружного осмотра тела живого человека с целью обнаружения 

следов преступления (кровь, сперма, краска и т. д.), особых примет 
(родимые пятна, татуировки, шрамы), телесных повреждений (цара-
пины, укусы, ссадины); 

выявления состояния освидетельствуемого человека (алкогольное, 
наркотическое, токсикологическое опьянение или определение иных 
физиологических состояний). 

Освидетельствование подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего в 
случае совершения в отношении него тяжкого или особо тяжкого пре-

36 

ступления проводится следователем (лицом, производящее дознание), 
при необходимости – с участием врача или иного специалиста. 

Следователь (лицо, производящее дознание) не присутствует при 
освидетельствовании лица другого пола, если требуется обнажение его 
тела. В таком случае освидетельствование проводится врачом в при-
сутствии понятых одного пола с освидетельствуемым. 

Осмотр осуществляется на месте производства следственного дей-
ствия, т. е. обнаружения, нахождения объектов осмотра. Однако уго-
ловно-процессуальное законодательство предусматривает проведение 
осмотра и в другом месте (например, кабинет следователя или иное 
удобное для осмотра место), если требуется продолжительное время 
или осмотр на месте значительно затруднен. 

Объекты, подлежащие осмотру, изымаются, упаковываются, опеча-
тываются и заверяются подписями следователя, лица, производящего 
дознание, и лиц, участвующих в осмотре. 

Круг объектов осмотра определяется видом расследуемого престу-
пления. Наиболее типичными объектами являются следы человека, 
орудий взлома и инструментов, транспортных средств, применения 
огнестрельного оружия, пуля, гильза, микрообъекты различного про-
исхождения. 

Наряду с традиционно обнаруживаемыми и изымаемыми следами и 
объектами появились новые объекты осмотра – дискеты, лазерные 
диски, карты памяти, взрывчатые вещества и взрывные устройства, 
характерные при осмотре места совершения хулиганства и терроризма. 

Осмотр осуществляется с помощью различных методов познания, в 
том числе наблюдения, измерения, сравнения, описания. При прове-
дении осмотра решающую роль играют технико-криминалистические 
методы и средства обнаружения, фиксации, изучения и изъятия следов и 
других вещественных доказательств. Следователь (лицо, производящее 
дознание) может сам применить эти методы и средства, но результа-
тивность осмотра возрастает, когда их применяет специалист. 

 
 

3.2. Особенности участия специалиста  
в проведении осмотра места происшествия 

Осмотр места происшествия – это неотложное следственное дей-
ствие, которое состоит в непосредственном изучении и фиксации уча-
стниками обстановки места происшествия, находящихся на нем следов 
и иных объектов в целях получения фактических данных, имеющих 
значение для дела. 
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Необходимо различать два понятия – место происшествия и место 
преступления. Место происшествия – это помещение или участок 
местности, в пределах которого обнаружены следы совершенного 
преступления. Само преступление могло быть совершено и в ином 
месте. Место преступления – это помещение или участок местности, 
где непосредственно было совершено преступление, хотя следы этого 
преступления могут быть обнаружены в других местах. 

Целью осмотра места происшествия является восприятие, фиксация 
обстановки преступления, обнаружение, изъятие следов и других ве-
щественных доказательств на месте криминального события, установ-
ление и закрепление фактических данных, имеющих доказательствен-
ное значение. 

Общая задача осмотра места происшествия – установить обстоя-
тельства произошедшего. Для того чтобы получить ответ на этот во-
прос, участникам этого следственного действия необходимо решить ряд 
частных задач: установить место, время и иные обстоятельства иссле-
дуемого события; выявить, зафиксировать и изучить следы; выявить 
изменения в расположении и свойствах отдельных объектов до иссле-
дуемого события и после него; выявить и зафиксировать негативные 
обстоятельства. 

Негативные обстоятельства – это любые фактические данные, 
имеющие отношение к делу, которые невозможно объяснить исходя из 
первоначальной версии. 

При проведении следственных действий специалисты привлекаются 
в случаях, требующих квалифицированного применения технических 
средств и криминалистических методов. 

Задачами специалиста при осмотре места происшествия являются:  
оказание помощи следователю в определении способа совершения 

преступления и действий преступника; 
обнаружение, фиксация и изъятие следов и предметов, которые от-

носятся к расследуемому событию; 
проведение предварительного исследования следов, предметов, ма-

териалов, веществ, предположительно оставленных преступником, для 
получения розыскной информации и решения вопроса о пригодности 
этих объектов для экспертного исследования; 

включение в ориентировку сведений о приметах, навыках и других 
характеризующих преступника данных, полученных с помощью спе-
циальных знаний, для использования в розыске по горячим следам; 

участие в подведении итогов осмотра с целью выдвижения версий, 
направленных на расследование преступления. 

Решение перечисленных частных задач позволяет решить главную – 
составить точную картину произошедшего. 
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В криминалистике выделяют следующие этапы осмотра места про-
исшествия: подготовительный (с момента принятия следователем ре-
шения о производстве осмотра до выезда и частично после прибытия на 
место происшествия), рабочий (общий и детальный осмотр на самом 
месте происшествия), заключительный (фиксация хода и результатов 
следственного действия). 

При осмотре места происшествия на подготовительном этапе можно 
выделить следующие стадии: ознакомление с обстоятельствами совер-
шенного преступления в пределах, необходимых для уяснения своих 
задач в следственном действии; анализ и оценка сложившейся ситуации; 
определение на основе результатов изучения ситуации перечня науч-
но-технических средств, требуемых для осмотра в конкретной ситуации, 
и обеспечение их готовности; согласование со следователем условий и 
последовательности действий по обнаружению, фиксации и изъятию 
следов и иных материальных объектов. При отсутствии возражений со 
стороны лица, проводящего осмотр места происшествия, по существу 
плана действий специалист приступает к его выполнению. 

Рабочий этап осмотра места происшествия включает в себя стати-
ческую и динамическую стадии. 

На первой стадии специалист должен определить: границы осмотра 
(на данной стадии они определяются ориентировочно, в дальнейшем 
могут быть расширены); пути подхода, отхода преступников; точки 
начала осмотра и его последовательность (способ осмотра); методы и 
средства, используемые при осмотре; точки для производства фото-
съемки или видеозаписи. 

Границы осмотра могут быть очевидными (очерчены периметром 
квартиры, комнаты и т. д.) и неопределенными (происшествие случи-
лось на участке местности). В последнем случае при определении гра-
ницы осмотра учитываются места, на которых могут быть следы, от-
носящиеся к преступному событию. Обязательно следует учитывать и 
места подхода, отхода преступника. 

Далее специалист осуществляет фотосъемку (видеозапись), изучает 
обстановку места происшествия, внешний вид и взаимное расположе-
ние следов и объектов. 

Порядок, выбор объектов фиксации, приемы фотосъемки опреде-
ляются специалистом самостоятельно, однако по требованию лица, 
производящего осмотр, специалист обязан провести дополнительное 
фотографирование указанных объектов. 

Началу осмотра предшествует выбор наиболее оптимального спо-
соба осмотра. Криминалистикой разработаны концентрический, экс-
центрический и фронтальный способы. 
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Концентрический осмотр ведется от периферии к центру места про-
исшествия; эксцентрический – от центра к периферии; фронтальный – 
последовательный осмотр участков (полос, квадратов), на которые ус-
ловно разбивается место происшествия. Выбор способа осмотра места 
происшествия зависит от конкретной ситуации и во многом определя-
ется наличием на месте происшествия объекта – носителя наиболее 
важных для расследования дела следов (труп, взломанный сейф и др.). 
При наличии такого объекта он принимается за центр места происше-
ствия и осмотр осуществляется эксцентрическим способом. Если центр 
места происшествия определить невозможно, то осмотр осуществляется 
концентрическим способом. Фронтальным способом обычно осматри-
ваются значительные по площади участки местности. 

В зависимости от следственной ситуации, складывающейся на мо-
мент осмотра места происшествия, возможна и комбинация нескольких 
способов осмотра. 

При выполнении измерений необходимо соблюдать следующие пра-
вила: замеры производятся от базовых (постоянных) ориентиров; указы-
ваются конкретные точки предметов, от которых проводились измере-
ния; все измерения проводятся в одинаковых единицах измерения. 

При осуществлении привязки объектов осмотра используются: 
методы прямоугольных координат (местоположение фиксируемых 

объектов определяется путем измерения длины двух перпендикуляров, 
восстановленных от объектов, к которым осуществляется привязка 
(стена, базовая линия и т. п.) до крайних точек этих объектов); 

метод треугольника (расстояние от неподвижных ориентиров из-
меряется до крайних точек фиксируемого объекта с нанесением раз-
меров углов на план); 

метод засечек (в случае отсутствия рядом объектов, к которым мо-
жет быть осуществлена привязка, условная засечка, привязанная к 
ориентирам, находящимся на удаленном расстоянии, помещается на 
место происшествия и становится ориентиром для измерений). 

На динамической стадии специалист осуществляет информацион-
но-поисковые действия, при этом все объекты всесторонне исследу-
ются, могут быть перемещены, разобраны. Часто резкой границы между 
статической и динамической стадиями нет, возможно их чередование, 
т. е. объект фиксируется в статическом состоянии, а после детально 
исследуется в динамике. 

С целью решения вопроса об относимости следов к событию пре-
ступления и целесообразности их изъятия следует проводить на месте 
происшествия предварительное исследование следов. Результаты пред-
варительного исследования следов доводятся до сведения лица, прово-
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дящего осмотр места происшествия, и оперативного сотрудника право-
охранительного органа. В процессе предварительного исследования 
следов запрещается применять разрушающие методы исследования. 

На заключительном этапе специалисту необходимо оказать помощь 
следователю по упаковке объектов и следов, изымаемых при осмотре 
места происшествия. 

Специалист по окончании осмотра места происшествия по прибытии 
в орган ГКСЭ (его структурное подразделение) регистрирует факт уча-
стия в осмотре места происшествия в журнале; изготавливает таблицу 
фотоснимков к протоколу осмотра места происшествия; осуществляет 
проверку изъятых с мест происшествий следов рук в порядке, установ-
ленном нормативными правовыми и иными правовыми актами ГКСЭ; 

при совершении преступлений (убийство (ст. 139 УК); умышленное 
причинение тяжкого телесного повреждения (ч. 2, 3 ст. 147 УК); изна-
силование (ч. 2, 3 ст. 166 УК); насильственные действия сексуального 
характера (ст. 167 УК); похищение человека (ст. 182 УК ); кража (ч. 4 
ст. 205 УК); грабеж (ч. 3, 4 ст. 206 УК ); разбой (ч. 2, 3 ст. 207 УК ); 
бандитизм (ст. 286 УК ); акт терроризма (ст. 289 УК); акт терроризма в 
отношении государственного или общественного деятеля (ст. 359 УК ); 
убийство сотрудника органов внутренних дел (ст. 362 УК)) и отсутствии 
информации о лицах, их совершивших, специалист в течение 12 часов 
по прибытии с осмотра места происшествия направляет в соответст-
вующее управление ГКСЭ по области, Минску схему (план) осмотра 
места происшествия с обязательным указанием мест обнаружения и 
изъятия следов и иных материальных объектов и карточку учета пре-
ступления, составленную по форме, предусмотренной Инструкцией об 
организации работы сотрудников и гражданского персонала ГКСЭ, 
привлекаемых в качестве специалистов для участия в проведении ос-
мотров мест происшествий. 

 
 

3.3. Особенности фотосъемки  
при производстве осмотра места происшествия 

Одним из средств технической фиксации осмотра места происше-
ствия является фотосъемка. Выполненные на месте происшествия 
фотоснимки должны отвечать следующим требованиям: давать на-
глядное представление об общей обстановке на месте происшествия; 
фиксировать особенности отдельных, наиболее характерных его уз-
лов; максимально полно фиксировать важнейшие детали места про-
исшествия (следы); давать полное представление о размерах сфото-
графированных объектов. 
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В судебной фотографии разработано четыре приема съемки: ориен-
тирующая, обзорная, узловая, детальная. Это дает возможность получить 
фотоснимки, снятые в определенной логической последовательности и в 
целом всесторонне отражающие всю картину места происшествия. 

При осуществлении фотосъемки используются способы, представ-
ляющие совокупность направлений, высоты положения фотокамеры, 
расстояний, с которых производится съемка в ходе проведения следст-
венных действий. Их выбирают с учетом характера произошедшего 
(происходящего) события, рельефа местности, конфигурации помеще-
ния, выраженности обстановки на месте проведения следственного 
действия и других факторов. 

Ориентирующая съемка предназначена для запечатления места 
происшествия в целом с окружающей его обстановкой, захватом ори-
ентиров, по которым можно определить расположение места проис-
шествия по отношению к окружающей обстановке. Такие снимки на-
глядно иллюстрируют положение места проведения следственного 
действия в пространстве, его размеры и границы, дают общее пред-
ставление о размерах и размещении отдельных предметов, соотноше-
нии и взаимосвязи отдельных элементов. 

Ориентирующая съемка при осмотре места происшествия может 
выполняться фронтальным и диагональным способами с выбором точки 
съемки по высоте (верхняя, нормальная, нижняя). 

Фронтальная съемка – это фотографирование с центральной (фрон-
тальной) по отношению к объекту точки (рис. 1). Посредством данного 
приема передается лишь одна из сторон фиксируемого предмета. На 
снимках теряется ощущение объемности, глубины пространства, изо-
бражение выглядит плоским. 

 

 
Рис. 1. Фронтальное направление съемки 

Диагональная съемка достигается смещением точки съемки вправо 
или влево от фронтальной под углом от 30 до 60° (рис. 2). При этом на 
снимках отображается вторая сторона предметов, передаются их объ-
емные формы и пространственное расположение. 
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Рис. 2. Диагональное направление съемки 

Нормальная по высоте точка съемки дает привычное для глаза 
представление о перспективном рисунке объекта, его форме, объемно-
сти, положении линии горизонта относительно центра кадра. 

При верхней точке съемки линия горизонта смещена вверх и выхо-
дит за пределы кадра. Этот прием способствует передаче на снимках 
глубины пространства, взаимного расположения элементов обстановки 
на обширных площадях. Однако их изображение проецируется на фон 
земли и на снимках теряется ощущение высоты предметов. Верхние 
точки съемки используются для получения общего вида мест проис-
шествий с нагромождением большого количества предметов, когда 
предметы переднего плана маскируют предметы заднего плана. 

При нижней точке линия горизонта смещена вниз и уходит за пре-
делы кадра. При съемке изменяется привычное соотношение предметов 
переднего и заднего планов. Даже невысокие предметы переднего плана 
на снимке выглядят массивными по отношению к расположенным на 
заднем, особенно при съемке с близких расстояний, под острым углом к 
фотографируемому объекту. Обычно этот прием не используют при 
фиксации обстановки мест происшествий. Его применение возможно 
при съемке значительных по высоте предметов (здание, опора линии 
электропередач, входная дверь с лестничной площадки и т. д.).  

Приемы съемки представляют совокупность направлений, высоты 
положения фотоаппарата, расстояний, с которых производится съемка в 
ходе проведения следственных действий. Их выбирают с учетом ха-
рактера произошедшего (происходящего) события, рельефа местности, 
конфигурации помещения, выраженности обстановки на месте прове-
дения следственного действия и др. 

Ориентирующая съемка наглядно иллюстрирует положение места 
проведения следственного действия в пространстве, его размеры и 
границы, дает общее представление о размещении его отдельных 
элементов. 

Обзорная съемка воспроизводит место происшествия в более 
крупном масштабе. Она дает более полное представление о событии 
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преступления, размещении его элементов, показывает взаимосвязь 
предметов, против которых направлены преступные действия, послед-
ствиях преступления. 

Узловая съемка отражает отдельные, наиболее важные элементы 
обстановки места происшествия, положение предметов, каждый из 
которых содержит материальные следы преступления, имеющие опре-
деленное криминалистическое значение и раскрывающие одно или 
несколько обстоятельств события преступления. Это могут быть пути 
подхода (отхода) преступника к месту совершения преступления; места 
хранения ценностей; участки местности, где обнаружены следы, пред-
меты – вещественные доказательства и др. Цель узловой съемки – раз-
вернуть картину места происшествия, фотографируя крупным планом 
отдельные элементы обстановки, показать состояние обнаруженных 
предметов, их размещение в пространстве. 

Детальная съемка позволяет получить представление об отдельных 
предметах – вещественных доказательствах, следах, документах, их 
состоянии в период обнаружения. Ее применение необходимо и для 
детального отображения свойств отдельных предметов, следов, обна-
руженных в ходе осмотра места происшествия, обыска, выемки, про-
верки показаний на месте и в других случаях. 

Встречная съемка – прием, при котором объект (участок местности) 
фотографируют с двух противоположных сторон (рис. 3). Точки съемки 
выбирают на концах отрезка прямой, проведенной через объект. 

Встречную съемку применяют в случаях, когда место происшествия 
представляет собой узкий участок местности, ограниченный с двух 
противоположных сторон, например узкая улица, коридор в квартире, 
подземный переход и т. д. 

 

 
Рис. 3. Встречная съемка 

Крестообразная съемка – прием, позволяющий воссоздать обста-
новку с четырех сторон (рис. 4). Точки съемки выбирают в вершинах (на 
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середине сторон) мысленно образованного квадрата или прямоуголь-
ника. Чаще всего этот прием применяют при съемке жилых и произ-
водственных помещений, а также открытых участков местности, для 
фиксации положения трупа. 

 

 
Рис. 4. Крестообразная съемка 

Для внесения в протокол осмотра места происшествия, другого 
следственного действия сведений о применении фотосъемки и видео-
записи, в том числе цифровой, специалист называет следователю, лицу, 
производящему дознание, наименование и модель фото- и (или) ви-
деокамеры, наименование и характеристику объектива, марку свето-
фильтра, условия освещения (при искусственном освещении – вид ос-
ветителей), тип карты памяти для цифровой камеры, количество сним-
ков, формат видеокассеты и другие сведения. 

Специалист по окончании осмотра места происшествия изготавли-
вает таблицу фотоснимков к протоколу осмотра места происшествия. 
В таблицу фотоснимков рекомендуется помещать фотоснимки разме-
ром 10 × 15 см. Допускается помещать в таблицу панорамные фото-
снимки (состоящие не менее чем из двух кадров), а также детальные 
снимки меньшего размера, достаточного для рассмотрения мелких де-
талей. Каждый снимок должен быть пронумерован и содержать пояс-
нительную надпись. Таблица фотоснимков должна иметь заголовок, в 
котором указывается, к протоколу какого следственного действия она 
прилагается, а также дата его проведения. Снимки располагаются по 
правилу от общего к частному независимо от последовательности 
проведения фотосъемки и обеспечивают объективное восприятие об-
становки на месте происшествия. В необходимых случаях для выделе-
ния важных деталей запечатленных объектов снимки снабжают раз-
меткой в виде стрелок, цифр, букв. Таблица фотоснимков заверяется 
подписью специалиста, осуществлявшего фотосъемку на осмотре места 
происшествия, а также оттиском печати соответствующего структур-
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ного подразделения органа ГКСЭ. В примечании к таблице фотосним-
ков указывается место хранения копий фотоснимков в виде файлов: 
наименование органа ГКСЭ и его структурного подразделения; номер 
диска однократной записи и название директории, в которой хранятся 
копии фотоснимков. 

Таблица фотоснимков изготавливается и направляется (передается) 
лицу, проводившему осмотр места происшествия, в срок, не превы-
шающий 5 суток со дня окончания осмотра места происшествия. 

Если окончание срока приходится на выходной день, государст-
венный праздник и праздничный день, установленный и объявленный 
Президентом Республики Беларусь нерабочим, днем истечения срока 
считается первый следующий за ним рабочий день. 

Изготовленная таблица фотоснимков с сопроводительным письмом, 
подписанным руководителем, направляется лицу, проводившему ос-
мотр места происшествия, либо руководителю органа предварительного 
расследования (производящего дознание). Таблица фотоснимков также 
может передаваться под подпись в журнале либо на копии сопроводи-
тельного письма с обязательным указанием фамилии, инициалов, 
должности, номера документа, удостоверяющего личность получателя, 
а также даты выдачи таблицы фотоснимков. 

Фотосъемка и видеозапись осмотра места происшествия осуществ-
ляются на электронные носители, видеокассеты, как правило, струк-
турного подразделения органа ГКСЭ. Фотовидеофайлы, видеозаписи 
передаются лицу, проводившему осмотр места происшествия, или 
иному уполномоченному лицу путем копирования на предоставленный 
им электронный носитель информации либо в установленном процес-
суальным законодательством порядке. 

Запись электронных архивов фотоснимков и видеозаписей, выпол-
ненных при проведении осмотров мест происшествий, на диски одно-
кратной записи и их хранение осуществляются уполномоченным руко-
водителем органа ГКСЭ (его структурного подразделения) лицом в слу-
жебные (должностные) обязанности которого вносится соответствующая 
запись. Запись проводится в соответствии с алгоритмом формирования 
электронных архивов фотоснимков и видеозаписей в соответствии с 
Инструкцией об организации работы сотрудников и гражданского пер-
сонала ГКСЭ, привлекаемых в качестве специалистов для участия в 
проведении осмотров мест происшествий. Диски с электронными архи-
вами фотоснимков и видеозаписей, выполненных при проведении ос-
мотров мест происшествий, хранятся не менее 10 лет. 

Уничтожение дисков производится комиссией по акту, утверждае-
мому руководителем соответствующего органа ГКСЭ. Состав комиссии 
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определяется руководителем соответствующего органа ГКСЭ либо его 
заместителем. В акте указывается, кем, когда, в каком количестве и за 
какой период уничтожены диски. 

 
 

3.4. Особенности видеозаписи при производстве 
осмотра места происшествия 

Применение видеозаписи при осмотре места происшествия имеет 
большое значение для расследования преступления. Наличие видео-
фильма дает полную и точную информацию об административно-терри-
ториальном и географическом положении места происшествия. 

Зафиксированная обстановка анализируется, а сделанные выводы 
применяются для выдвижения следственных версий, сопоставления 
результатов следственных действий, проводимых по одному преступ-
ному эпизоду. Результаты видеозаписи могут быть полезны при уста-
новлении механизма совершения преступления, признаков, характери-
зующих лицо, его совершившее; для реконструкции исходной обста-
новки на месте происшествия; получения изображений следов, веще-
ственных доказательств. 

Необходимость применения видеозаписи при производстве данного 
следственного действия обусловлена множеством объектов, состоящих 
в сложных пространственных и временных связях. Ее применение 
наиболее обосновано в следующих случаях: 

осмотр начат до окончания фиксируемого события (например, по-
жара), когда изменения в обстановке продолжаются; 

необходимо устранить последствия происшествия, что влечет за со-
бой изменение первоначальной обстановки (особенно по делам о дорож-
но-транспортных происшествиях); 

обнаружение следов преступления, вещественных доказательств 
связано с изменением обстановки; 

для отображения сложной динамики обстановки, при использовании 
специальной терминологии, которую затруднительно описать в прото-
коле осмотра места происшествия; 

следственное действие проводится в неблагоприятных метеоусло-
виях (снегопад, дождь и т. д.), есть опасность утраты или повреждения 
следов преступления, что обусловливает необходимость их немедлен-
ной фиксации; 

осмотру подлежат значительные по размерам места происшествий, 
связанных с крушением транспорта, катастрофами, включая техногенные. 

Ценность видеозаписи возрастает в случае передачи уголовного 
дела к производству другому следователю. Неточности, допущенные в 
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протоколе следственного действия, можно выявить при просмотре 
видеофильма. 

Объектами видеозаписи при осмотре места происшествия являются:  
участники следственного действия; 
положение места происшествия относительно окружающей обста-

новки; 
общий вид места происшествия, особенности обстановки; отдельные 

участки места происшествия (узловые элементы), содержащие объекты, 
представляющие интерес для следствия; 

отдельные предметы, их фрагменты и следы. 
В начале видеозаписи должны быть запечатлены обязательные и 

факультативные участники осмотра места происшествия с озвучива-
нием их фамилии, имени, отчества, места проживания. Следователем 
участникам следственного действия сообщается, что во время осмотра 
будет применена видеозапись; дата, время начала видеозаписи, условия 
проведения осмотра места происшествия; технические средства, при-
меняемые для видеозаписи; права, обязанности участников и ответст-
венность за ненадлежащее исполнение. 

Видеофильм начинают снимать после слов следователя «Осмотром 
места происшествия установлено...» и осуществляют от общего к ча-
стному: ориентирующая, обзорная, узловая и детальная приемы съемки. 

Расположение места происшествия, особенно значительного по 
размерам, фиксируют относительно основных ориентиров. В отличие 
от фотосъемки видеозапись выполняется непрерывно способом кру-
гового горизонтального панорамирования. Ориентирующую съемку 
целесообразно выполнять с верхних точек съемки, удаленных от места 
происшествия. 

Представление о взаимном расположении значимых элементов 
места происшествия дает обзорная съемка. Съемка производится таким 
образом, чтобы среди элементов обстановки по снимкам можно было 
бы установить места обнаружения следов, орудий преступления, 
предметов, оставленных преступниками, места расположения объектов, 
против которых были направлены преступные действия. Положение 
таких объектов на местности выделяется цифровыми указателями. 

При узловой съемке фиксируются фрагменты места происшествия и 
отдельные элементы обстановки, содержащие на себе следы преступ-
ления и места обнаружения самих следов, вещественные доказатель-
ства, все изменения в обстановке, произведенные преступником. 
Съемка производится последовательно, по мере продвижения от ис-
ходного узла (как правило, входная дверь в помещение) к другим 
пунктам обследуемого места. Направления, точки съемки и оператор-
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ские приемы применяют так, чтобы по видеозаписи можно было судить о 
локализации обнаруженных изменений, их характере и особенностях; 
взаимном расположении следов на предметах обстановки, их количестве. 

Видеозапись отдельных объектов, предметов, следов ставит целью 
фиксацию общего вида объектов по их индивидуализирующим при-
знакам. Предметы должны быть индивидуально узнаваемы. На изо-
бражении следов пальцев рук должен быть отчетливо виден папил-
лярный узор; на огнестрельном и холодном оружии – маркировочные 
обозначения и т. д. Решению этой задачи способствуют методы изме-
нения яркостного и цветового контраста. 

Обнаруженные при осмотре места происшествия объекты фикси-
руют в исходном (статичном) состоянии. Затем производят съемку 
объектов в динамической стадии осмотра, фиксируют действия по их 
освобождению от маскирующих предметов и непосредственно процесс 
изъятия. Такая процедура поможет исключить вопросы правильности 
действий специалиста при изъятии объекта и его упаковке. 

Видеозапись общего вида объектов имеет свои особенности. Она 
производится по правилам плановой съемки с применением масштаб-
ной линейки. 

Требуемый масштаб изображения объекта достигается выбором 
точки съемки и настройками трансфокатора, при использовании кото-
рого добиться хорошей резкости сложно, поэтому съемку целесооб-
разно производить с упора (стена, дерево, дверной короб) или штатива. 

Наиболее часто по уголовным делам фиксируются и изучаются 
следы и объекты трасологической группы: следы рук, обуви, орудий 
взлома и инструментов. 

Статические кадры видеозаписи следов рук могут использоваться не 
только для иллюстрации протокола следственного действия, но и для 
дальнейшего исследования и формирования учетов. 

При этом необходимо показать положение предметов – носителей 
следов, их расположение на поверхности предмета, общий вид следа 
руки, зафиксированный по правилам плановой съемки. Съемку следов 
проводят крупным планом с использованием функции трансфокации. 
Если видеокамера не обеспечивает указанный масштаб, рекомендуется 
использовать телеконвертеры для макросъемки, которые подбираются в 
зависимости от требуемого увеличения. Съемку следов лучше прово-
дить со штатива. 

На месте происшествия могут быть обнаружены единичные следы 
босых ног и обуви или дорожки следов. Единичные следы фиксируют 
по правилам плановой съемки неподвижной видеокамерой, дорожку 
следов – способом горизонтального линейного панорамирования. В 
последнем случае оптическая ось объектива видеокамеры должна рас-
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полагаться по нормали к предметной плоскости. Вдоль дорожки следов 
целесообразно растянуть измерительную ленту с хорошо различимыми 
размерными обозначениями. 

Перечисленные эпизоды должны быть не просто зафиксированы на 
видеофонограмме, но по каждому из них необходимо получить ком-
ментарии следователя, специалистов и т. д. 

Комментарии могут относиться к изменениям в обстановке и обна-
руженным объектам, следам, действиям специалистов. На видеофоно-
грамме должны быть отчетливо слышны вопросы и ответы участников 
следственного действия (например, согласие на осмотр жилища про-
живающих в нем лиц). Данные пояснения позволят оценить правиль-
ность организации и проведения следственного действия, сократить 
количество неточностей в протоколе следственного действия. 

Во всех случаях специалист должен обеспечить высокое качество 
записываемого звука. Данное требование выполняется путем выбора 
точек съемки, расстояний между источником звука и микрофоном. 
Следует также учитывать погодные условия (шум дождя, ветер), шу-
мовой фон населенного пункта (гул толпы, звук работающего двигате-
ля, шорох шин, звуки железной дороги) и др. Все эти особенности 
должны учитываться и по возможности исключаться либо организа-
ционно, либо технически. 

На оживленных участках дорог, улиц специалист должен исполь-
зовать выносной микрофон либо микрофон направленного действия. 

Процесс поиска различных мелких следов и других вещественных 
доказательств нередко занимает много времени. В связи с этим фикси-
ровать аналогичные действия по поиску следов не всегда целесообразно, 
не подлежит фиксации и работа по составлению протокола, вычерчива-
нию планов и схем, упаковке вещественных доказательств. Целесооб-
разно запечатлеть, как участники осмотра места происшествия ставят 
свои подписи под протоколом после ознакомления, а также на упаковках 
со следами или их копиями и другими вещественными доказательствами. 

Таким образом, на видеофонограмме может быть запечатлен не весь 
процесс осмотра, а лишь узловые его моменты. В этом случае видео-
фильм становится удобным для просмотра и в полной мере выполняет 
свое целевое назначение – быть приложением к протоколу осмотра 
места происшествия, а не дублировать его целиком. 

После окончания видеозаписи, перемотки пленки и ее просмотра 
камера вновь включается на запись и фиксируются время возобновле-
ния видеозаписи, заявления участников. 

Все приведенные положения являются общими. Применение ви-
деосъемки в ходе осмотра места происшествия по различным катего-
риям уголовных дел имеет свои особенности. 
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Так, при производстве осмотра места происшествия по делам об 
убийствах фиксируется местоположение и поза трупа, его вид, состоя-
ние одежды, следы волочения, появление микрофлоры. Положение 
трупа ориентируется относительно ближайших объектов. Съемка про-
изводится с нескольких фронтальных точек или под углом к фронту 
объекта. Необходимо показать процесс измерений от каждой точки 
трупа (голова, конечности) до объектов интерьера по двум линиям – 
методом прямоугольных координат. Затем съемку проводят изолиро-
ванно от окружающей обстановки. Она проводится способом линейного 
горизонтального панорамирования сверху. При обнаружении рядом с 
трупом криминалистически значимых объектов (например, огне-
стрельное оружие, нож) производится фиксация расстояний между 
ближайшими точками трупа и обнаруженного объекта с линейным или 
глубинным масштабом (от потенциального орудия убийства (само-
убийства) до кистей рук и повреждений). 

Детальная съемка повреждений, татуировок, частиц растений на 
одежде, пятен крови, микрообъектов и тому подобных объектов на теле 
трупа производится по правилам масштабной съемки. Видеокамеру 
целесообразно крепить на штативе или производить съемку с упора. 

Фиксация частей расчлененного трупа производится фрагментарно с 
указанием местоположения каждой части. Затем производится съемка 
всех частей, объединенных в единое целое. 

При обнаружении неопознанного трупа надо провести опознава-
тельную (сигналетическую) съемку. Обезображенное лицо трупа фик-
сируют до и после проведения специалистом в области судебной ме-
дицины восстановительного туалета (анфас, правый и левый профиль, 
3/4 поворота головы), в условиях морга. 

По делам о кражах из квартир или помещений предприятий, органи-
заций особое внимание уделяется фиксации места проникновения на 
осматриваемый объект, путей подхода (подъезда) и отхода преступника, 
местонахождения предметов до их похищения, обстановки и объектов, 
которые подвергались преступным действиям. Именно здесь можно об-
наружить большое количество следов преступления (следы орудий 
взлома и инструментов, ног, рук, крови, микрочастицы одежды и т. д.). 

По делам о пожарах важными могут оказаться результаты съемки 
состояния объектов горения, интенсивности пожара на отдельных уча-
стках, распространения и высоты пламени, интенсивности образования 
дыма, очага возгорания. Данная информация используется при уста-
новлении причин возгорания и т. д. 

По делам о взрывах важно зафиксировать информацию о по-
вреждениях биологических объектов (люди, животные, деревья) и 
вещной обстановки. 
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По делам о грабежах и разбойных нападениях фиксируют объекты, 
свидетельствующие о поведении и перемещениях преступников, что 
облегчает поиск следов на месте происшествия. В ходе осмотра таких 
мест происшествий фиксируют следы рук, обуви; биологические объ-
екты, микрообъекты; следы применения отравляющих веществ, спе-
циальных средств, огнестрельного и холодного оружия; веревки, ко-
торыми нападавшие связывали потерпевших; брошенные сумки, пер-
чатки, которые преступники использовали при нападении, и др. 

Все особенности съемки на месте происшествия заранее преду-
смотреть сложно, поэтому типовые сценарные планы и схемы распо-
ложения точек съемки могут корректироваться непосредственно при 
производстве по конкретным уголовным делам. 
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Глава 4 

ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ СПЕЦИАЛИСТА  
В ОСМОТРЕ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ  

ПО ДЕЛАМ О КРАЖАХ 
 

4.1. Цели и задачи осмотра места происшествия  
по делам о кражах 

Кража – это тайное хищение имущества, относящееся к группе 
преступлений против собственности. В структуру совершения краж 
входят действия по подготовке, совершению и сокрытию преступлений. 

Наиболее распространенными являются квартирные кражи. Для их 
совершения характерны следующие способы проникновения в поме-
щение: выбивание окон и дверей, отжим и взлом двери, замка и оконных 
рам; подбор ключа или вскрытие замка с помощью отмычки; пролом, 
разруб и распиливание преград. 

Лицо, производящее осмотр места происшествия по делам о кражах, 
преследует цель выяснить и зафиксировать обстановку на месте кражи, 
обнаружить и изъять следы на месте криминального события и другие 
вещественные доказательства, установить и закрепить фактические 
данные, имеющие доказательственное значение. 

В ходе осмотра места происшествия по дела о кражах следует ре-
шить следующие задачи:  

установить пути подхода (отхода) преступника к месту кражи; 
распознать действия преступника на месте происшествия, опреде-

лить способ и средства проникновения на место кражи;  
установить время совершения кражи; 
определить количество лиц, принимавших участие в совершении 

кражи, их пол, возраст, наличие профессиональных навыков; 
установить вид и количество похищенного, место его хранения; 
установить обстоятельства, свидетельствующие о возможной инс-

ценировке кражи. 
Исходя из способов совершения краж и задач, решаемых в ходе 

осмотра места происшествия, можно выделить наиболее типичные 
объекты осмотра по делам о кражах: место непосредственного про-
никновения (двери, замки, оконные рамы); место хранения похищенных 
объектов (столы, шкафы, тумбы и другие предметы, в которых нахо-
дились ценности).  

При осмотре помещений, проникновение в которые осуществлялось 
путем взлома замков, необходимо включать в осмотр участки, непо-
средственно прилегающие к этому помещению (например, лестничная 
площадка, коридор и другие места, ведущие к помещению). 
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Осмотр местности и помещений, прилегающих к основному месту 
осмотра, следует осуществлять в первую очередь во избежание утраты 
следов, их повреждения лицами, прибывающими на место происшест-
вия, а также посторонними – соседями и другими лицами, проявляю-
щими любопытство к месту происшествия. 

Эти участки осмотра фотографируются по правилам обзорной и 
узловой съемки, затем осуществляется поиск следов и других объектов, 
в том числе следов обуви; окурков, спичек; орудий взлома; похищенных 
предметов, которые были утеряны или брошены, так как не представ-
ляли интерес, и др. 

Обнаруженные следы и предметы фотографируются по правилам 
детальной и узловой съемки, их места обнаружения отмечаются на схеме, 
плане и в протоколе. Затем осуществляется фиксация следов и изъятие. 

При осмотре мест взлома и проникновения решаются следующие 
вопросы: чем, каким предположительно орудием, инструментом был 
произведен взлом; примерное время взлома (когда он был произведен); 
были ли преступники достаточно опытны; знали ли они особенности 
запирающего устройства; сколько предположительно было преступ-
ников; могли ли на их одежде, обуви, а также на орудии взлома остаться 
какие-либо частицы, образовавшие при взломе (например, древесные 
или металлические опилки, частицы штукатурки, наслоения наложения 
краски и т. д.). 

При осмотре мест хранения ценностей решаются следующие во-
просы: есть ли следы рук, волокон, микрочастиц одежды, указывающих 
на то, что осуществлялось проникновение. 

 
 
4.2. Участие специалиста в осмотре места происшествия 

по делам о кражах 

Осмотр места происшествия дает исходные данные для целенаправ-
ленного расследований преступления и служит основным, а иногда 
единственным источником получения доказательственной информации. 
Качество и эффективность осмотра места происшествия зависит от ор-
ганизованности, планомерности и последовательности его проведения. 

В связи с тем что обнаружение, фиксация и изъятие следов на местах 
краж требуют применения специальных средств, к участию в осмотре 
месте происшествия должен быть привлечен специалист в области 
криминалистики. 

Деятельность специалиста-криминалиста, участвующего в осмотре 
места происшествия, целесообразно разделить на три стадии: подгото-
вительную, рабочую и заключительную. 
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На подготовительной стадии специалист-криминалист, получив за-
дание на участие в осмотре места происшествия, прежде всего должен 
выяснить вид преступления, место, время, способ его совершения, 
предполагаемый объем работы. 

На основании анализа полученных данных специалист определяет 
план своих действий, обеспечивающий выполнение поставленных пе-
ред ним задач. Знакомясь с местом происшествия, специалист оказы-
вает помощь следователю в определении границ осмотра, определении 
объема работы на месте происшествия, последовательности действий 
по обнаружению, фиксации и изъятию следов и иных материальных 
объектов, выборе способа проведения осмотра, составлении плана 
проведения осмотра. 

При определении границ характерной особенностью осмотра краж 
из частного домовладения является необходимость расширения границ 
обследования за счет включения прилегающей местности, в том числе 
предполагаемых путей отхода преступников. Для того чтобы скрыть 
следы преступления, преступники, уходя с места преступления, стре-
мятся избавиться от малоценных орудий взлома и предметов, исполь-
зовавшихся в качестве орудий взлома. Похищенные в результате кражи 
вещи преступники часто осматривают недалеко от места кражи, где 
бросают упаковку и малоценное имущество. Все эти обстоятельства 
делают обязательным тщательный осмотр строений, находящихся ря-
дом с местом происшествия, недостроенных зданий, ям, зарослей кус-
тарника, сараев и т. п. 

Приступая к работе на месте происшествия, специалист изучает об-
стоятельства происшествия, вероятные пути проникновения преступника 
на место совершения преступления и ухода с него, состояние запираю-
щих устройств, местонахождение и состояние предметов на месте про-
исшествия, круг лиц, имевших доступ к предметам на месте происшест-
вия, время последней уборки помещения, принятые меры по обеспече-
нию сохранности следовой информации на месте происшествия. 

Для фиксации обстановки и следов преступления специалист про-
водит фотосъемку общего вида помещения, где совершено преступле-
ние, по правилам судебной фотографии, т. е. производит ориентирую-
щую, обзорную, узловую и детальную съемки. 

При наружном осмотре и изучении помещения особое внимание об-
ращается на выявленные места проникновения преступника в помещение 
с целью обнаружения предметов, применявшихся приспособлений. 

Следовая картина на месте происшествия напрямую зависит от 
способа совершения преступления, конструктивных особенностей за-
пирающих устройств, предметов для их вскрытия, особенностей раз-
рушаемых преград и др. 
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Для установления путей подхода и отхода преступников, способа 
проникновения в помещение специалист осматривает местность вокруг 
места происшествия и в соответствии с предполагаемым маршрутом 
движения преступников осуществляет поиск следов обуви, транс-
портных средств, предметов, оставленных преступником. 

Важным является установление способа проникновения преступ-
ника. Установив способ проникновения, специалист моделирует дей-
ствия преступника для преодоления преграды и осуществляет поиск 
следов, которые мог оставить преступник. 

В начале осмотра с целью отыскания биологических следов обяза-
тельно необходимо осмотреть глазки дверей квартиры, в которой со-
вершена кража, и соседних квартир. 

На проникновение в помещение путем подбора ключа или отпира-
ние замка с помощью отмычки указывают, во-первых, царапины, не-
большие вмятины и следы соскоба металла около скважины для ключа, 
во-вторых, повреждения отдельных частей замка (ключевой упор, 
пружина сныча и др.). Если входная дверь открыта путем подбора 
ключа или отмычки, то образуются следы обуви возле двери; следы рук 
возле замков на двери, дверной коробке и на ручке двери, следы на 
замке (его частях). 

При осмотре врезного замка обращается внимание на положение 
ригеля и наличие на нем и вокруг царапин. С целью обнаружения таких 
же следов осматривается запорная планка, где вокруг гнезда для го-
ловки ригеля могут быть царапины, образующиеся при открывании 
врезного замка путем отжима ригеля. При разрушении врезного замка 
осуществляется поиск следов как на его коробе, так и на частях внут-
реннего механизма. 

Не следует предпринимать попытки отпирать или запирать замок 
обнаруженными на месте происшествия ключами, отмычками и дру-
гими приспособлениями, так как при этом могут быть уничтожены или 
повреждены следы, оставленные подбиравшимися ключами либо от-
мычкой, а также может быть изменено соотношение деталей механизма 
замка, что осложнит проведение трасологической экспертизы. 

Если дверь взломана или открыта путем отжима с применением 
орудий взлома, то необходимо осуществлять поиск следов обуви возле 
двери; следов орудий взлома на дверной коробке, двери, запорной 
планке и ригеле замка. 

При изучении следов взлома или отжима двери специалист опреде-
ляет, с какой стороны производился взлом или отжим; какого рода и 
вида орудия при этом применялись; механизм следообразования; по-
ложение орудия взлома в момент следообразования; если орудие взлома 
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не обнаружено на месте происшествия, то специалист определяет, ка-
ким предметом могли быть оставлены следы. 

В зависимости от места обнаружения следов орудий взлома и ин-
струментов последние подразделяются на следы, образованные на 
замках и запорных устройствах, и следы, образованные при взломе 
различных преград (дверь, окно, стена, пол). 

Признаками отжима или взлома двери является наличие следов, 
образовавшихся в результате применения орудий взлома на двери. В 
частности, о взломе путем отжима двери свидетельствуют объемные 
следы в виде оттисков орудий взлома на внутренней поверхности 
дверной коробки и торцевой части дверного полотна, а также следы 
скольжения, образовавшиеся на этих деталях в результате помещения 
между ними орудий взлома. 

Поверхностные следы отжима и взлома могут образовываться за 
счет наслоения на следовоспринимающую поверхность различных ве-
ществ (масло, металл, ржавчина, краска), находящихся на инструментах 
или орудиях взлома. Они могут возникнуть также от контакта инстру-
мента отжима или взлома с поверхностью объекта, на котором нахо-
дилось какое-либо вещество (краска, смазочные материалы). В этом 
случае на поверхности объекта возникают следы отслоения.  

Осматривая взломанные замки, а также замки с различными неис-
правностями, нужно обратить внимание на признаки, указывающие на 
время их происхождения. Установление давности происхождения 
взломов и неисправностей в замках иногда помогает выяснить факти-
ческие обстоятельства дела (имело место преступление или оно симу-
лировано). Кроме того, если замок или его внутренние запоры взло-
маны, то нужно проверить, возможен ли такой взлом или отпирание их с 
наружной стороны с учетом конкретных обстоятельств дела. Двери 
могут быть взломаны преступником и без специальных технических 
приспособлений. 

Если замок вскрыт с помощью проворота, то специалисту необхо-
димо осмотреть замки дверей близлежащих квартир, чтобы проверить, 
не повреждены ли замки данных квартир таким способом.  

При проникновении в помещение способом вырывания или пере-
пиливания дверной накладки, пробоя либо дужки навесного замка пе-
речисленные детали и предметы осматриваются с целью определения 
инструмента, который использовался для преодоления преграды. Как 
правило, для вырывания дверной накладки, пробоя и дужки замка 
применяются ломики и монтировки, в результате чего на косяке двери 
вокруг пробоя или на дверном полотне возле дверной накладки обра-
зуются вмятины, а непосредственно на пробое либо дверной накладке – 
царапины и следы соскоба металла. 
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Если местом проникновения является окно, то на нем остаются 
следы обуви и рук на подоконнике; следы рук или орудий взлома (если 
оно взломано) на обвязке рамы; следы рук, крови на стеклах (в случае 
если стекло разбито или выдавлено, надо попытаться сложить осколки 
таким образом, чтобы получить «целое» стекло для определения, с ка-
кой стороны оно разбито или выдавлено); волокна, частицы ткани от 
одежды на обвязке рамы, форточки (если проникновение через фор-
точку), на острых гранях неудаленных из рамы осколков. 

При проникновении через балкон (лоджию) важно установить на-
ружное и внутреннее состояние балконного ограждения, решеток и 
застекленных рам (если они имеются на балконе), перил, пожарной 
лестницы (если она проходит через балкон потерпевшего). Необходимо 
оценить месторасположение балкона относительно балконов соседей, 
зарешеченных окон нижних этажей, пожарной лестницы, так как, воз-
можно, преступник проник в помещение через соседние балконы или 
поднимаясь по оконным решеткам. Наличие привязанных к перилам 
веревок дает представление о способе ухода преступника. 

Если имеются предположения, что преступник проник на балкон, 
спустившись с крыши, нужно расширить границы осмотра и осмотреть 
крышу здания, где могут быть остатки веревок, следы их крепления к 
неподвижным предметам. Кроме того, целесообразно осмотреть двери 
люков, ведущих на чердак или крышу, через которые проникли пре-
ступники, так как на перекушенных дужках замка отображаются осо-
бенности режущей кромки инструмента, а на поверхности люков могут 
находиться следы рук. На чердаке и крыше в ряде случаев обнаружи-
ваются следы курения, слюны, мочи, обуви преступников. 

Местом проникновения могут быть стена, потолочное перекрытие, 
пол, на которых можно обнаружить следы обуви в месте проникновения 
или около него; следы орудий взлома на стенках пролома, отдельных 
кирпичах, деревянных отщепах, отделившихся во время взлома; следы 
рук на стенках отверстия, вокруг него, на орудиях взлома (если они 
оставлены на месте преступления). 

Если для проникновения в помещение выбивалась дверь, то на ее 
поверхности могут остаться объемные следы орудия, которым нано-
сились удары. При выбивании двери ударами частей тела на ней могут 
остаться микроволокна одежды преступника, следы его обуви. При 
отсутствии явных следов взлома следует тщательно осмотреть дверную 
коробку с целью обнаружения возможных следов применения домкрата 
или иного приспособления для раздвигания дверной коробки. Призна-
ком применения таких приспособлений является также нарушение уг-
ловых соединений деталей дверной коробки. 
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В случае проникновения в помещение путем пролома, разруба и 
распиливания дверей, стен, пола и потолка для определения вида при-
мененного инструмента следует изучить и зафиксировать в протоколе 
осмотра места происшествия: следы пролома (разруба), которые чаще 
всего остаются на неразрушенной части преграды и представляют собой 
плоские участки с отображением индивидуальных признаков режущей 
кромки лезвия топора, лома, стамески или долота в виде чередующихся 
валиков и бороздок; профиль канавки распила и ее стенок, на которых 
отображаются следы в виде уступов, вызванных разводом зубьев пилы 
или их смещением (размещение этих уступов, а также следы от заклепок 
рукоятки пилы и других выступающих ее частей на поврежденной пре-
граде могут указать направление спила); оставшиеся на неразрушенной 
преграде и отдельных ее фрагментах следы в виде краски, ржавчины, 
жировой смазки, мела и других веществ, отслоившихся от орудия взлома. 

При всех вышеперечисленных способах проникновения в помещение 
возможно наличие следов пальцев рук на кнопке звонка, так как преступ-
ники перед совершением кражи проверяют наличие в квартире хозяев. 

Следы отжима и взлома двери, замка и оконных рам фотографиру-
ются способами узловой и детальной фотосъемки; изымаются отсло-
ившиеся, отколовшиеся частицы древесины; изымается запирающее 
устройство, если оно приведено в нерабочее состояние. При невоз-
можности изъять запирающее устройство и при наличии на нем следов 
воздействия орудиями, инструментами взлома изымаются их следы. 
Копии следов изымаются с двери, дверной коробки, наличника и других 
частей дверной коробки, металлических хранилищ ценностей (сейф, 
металлический ящик). 

При обнаружении на месте происшествия орудий взлома внима-
тельно их осматривают, устанавливают их функциональное назначение, 
размеры, наличие заводских клейм, каких-либо надписей, отличи-
тельных признаков, наслоений посторонних веществ, проводят мероп-
риятия по обнаружению и изъятию имеющихся на них следов рук, 
возможно также изъятие с них запаховых следов. 

Очень важно при осмотре места происшествия серьезное внимание 
уделить поиску микрообъектов (частицы волокон одежды, биологиче-
ских следов), доказательственное значение которых весьма велико. 

Начав осмотр помещения, специалист вместе со следователем дол-
жен сделать предварительный обзор обстановки места преступления и 
произвести фотосъемку по правилам криминалистической фотографии. 

Перед началом динамической стадии осмотра места происшествия 
специалист должен мысленно моделировать возможные действия пре-
ступника. Это поможет правильно сориентироваться на месте преступ-
ления, определить последовательность осмотра объектов. 
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При осмотре места кражи следует не забывать о возможной инс-
ценировке кражи и выявлении ее признаков. При этом обращается 
внимание на места проникновения в помещение предполагаемого 
лица, расположение следов пальцев рук на внутренней или внешней 
поверхности стекол окна, двери, направление следов обуви, место 
расположения следов орудий взлома на ригеле замка, дверной на-
кладке, косяках двери, направлении распила преграды, если таковой 
имеется, и т. д. 

Среди таких признаков при взломе помещения изнутри могут быть 
отсутствие следов, сопутствующих взлому (опилки, остающиеся при 
перепиливании дужки навесного замка и т. п.); излишний беспорядок в 
помещении; размеры пролома меньше габаритов, похищенных пред-
метов и др. 

Следует также иметь в виду, что преступником могла быть искус-
ственно создана обстановка, указывающая на признаки инсценировки 
(например, умышленное удаление опилок, образовавшихся в результате 
перепиливания дужки замка).  

На заключительной стадии осмотра для решения вопроса об отно-
симости следов к событию преступления (происшествия) и целесооб-
разности их изъятия проводится на месте происшествия (с учетом 
имеющейся квалификации) предварительное исследование следов, ре-
зультаты которого доводятся до сведения лица, проводящего осмотр 
места происшествия, и оперативного сотрудника правоохранительного 
органа. В процессе предварительного исследования следов запрещается 
применять разрушающие методы, которые изменяют свойства следов 
(форма, количество, размеры, состав, цвет и др.), что может повлиять на 
результаты последующих экспертных исследований. 

Обнаруженные следы фиксируются, специалист оказывает содей-
ствие лицу, производящему осмотр места происшествия, в описании и 
упаковке изъятых следов и иных материальных объектов, получении 
образцов для сравнительного исследования.  

 
 

4.3. Оценка результатов осмотра места происшествия 
по делам о кражах и выдвижение версий 

На первоначальном этапе расследования краж могут возникнуть 
следующие следственные ситуации: подозреваемые в совершении 
кражи задержаны в момент ее совершения или сразу после нее; подоз-
реваемые в совершении кражи не задержаны, но о их личностях имеется 
определенная информация; о подозреваемых, совершивших кражу, 
сведения отсутствуют.  
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Первая ситуация возникает, когда преступники задержаны с по-
личным либо непосредственно после совершения кражи, по горячим 
следам в результате быстрого реагирования сотрудников органов 
внутренних дел на срабатывание сигнализации или сообщение оче-
видцев, по оперативно-розыскной информации.  

Поскольку имеется достаточная информация о краже и лицах, ее со-
вершивших, деятельность сотрудников следственно-оперативной группы 
направлена на собирание, исследование и оценку имеющихся доказа-
тельств причастности задержанных лиц к краже, уточнение отдельных 
его обстоятельств, определение размера похищенного имущества и его 
местонахождения, в том числе если преступники успели сбыть его.  

Оптимальным алгоритмом первоначальных следственных действий 
и оперативно-розыскных мероприятий может быть следующий: личный 
обыск задержанных; осмотр места происшествия; предъявление для 
опознания похищенного имущества; назначение дактилоскопической, 
трасологической, биологической экспертиз.  

Во второй ситуации подозреваемые в совершении кражи не задер-
жаны, но о их личностях имеется определенная информация. В этом 
случае осуществляются действия, направленные на розыск преступни-
ков: составляются субъективные портреты подозреваемых в соверше-
нии преступлений; свидетелям демонстрируются фотоизображения 
лиц, помещенных в автоматизированную идентификационную систему 
портретной идентификации «Портрет 2005», назначаются дактилоско-
пические и трасологические экспертизы. 

По третьей следственной ситуации, исходя из результатов осмотра, 
может быть выдвинуто несколько версий: 

кража совершена опытным преступником, ранее совершавшим 
кражи и другие имущественные преступления, либо ранее судимым за 
подобные деяния (об этом могут свидетельствовать использование 
преступником орудий взлома (дрель с алмазным кругом, портативный 
домкрат, гидравлические ножницы по металлу, портативные аппараты 
для огневой резки, разнообразные отмычки, в том числе типа «метла», 
напоминающего кусок стального троса, один конец которого распущен, 
«гребешок» (узкая пластинка с насечками под ключ), а также вспомо-
гательных средств для открывания замков (мыло, пластилин, жева-
тельная резинка); обнаружение и отключение автономных охранных 
сигнализаций, открытие замков повышенной секретности, в том числе 
сейфовых; сокрытие следов преступления (закрывание дверей после 
совершения кражи, отсутствие следов пальцев рук в тех местах, где они 
должны были быть); оставление специально принесенных в жилище и 
непринадлежавших преступнику предметов, документов, открывание 
при уходе форточки, балконной двери и др.);  
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кража совершена лицом, не обладающим преступными навыками и 
приемами (об этом могут свидетельствовать проникновение через от-
крытые окна или балконную дверь на первом этаже здания, непрочную 
деревянную дверь, а также дверь, снабженную замками с малым коли-
чеством секретов; поиск квартиры случайным образом (путем прозвона 
преступником нескольких квартир и совершение кражи в той, где в этот 
момент отсутствуют проживающие); неквалифицированный способ 
проникновения в квартиру с помощью взлома, путем выбивания (отжи-
ма) двери телом, ногами, путем отжима двери инструментами хозяйст-
венно-бытового назначения (стамеска, отвертка, гвоздодер, монтировка, 
топор, повреждение петель двери, выбивание шпонки петли и т. п.; не-
осторожное поведение на месте преступления: оставление в квартире 
явных следов рук или обуви, переодевание в похищенные вещи, остав-
ление своей одежды); 

кража совершена группой лиц (об этом могут свидетельствовать 
оставленные на месте происшествия и принадлежащие разным лицам 
следы рук, обуви, курения; окурки папирос, сигарет различных марок, 
разнообразие привычек курения или гашения; следы передвижения, 
переноса тяжелых предметов, которые передвинуть или перенести од-
ному взрослому человеку невозможно; похищение с места преступле-
ния ряда предметов, которые в их совокупности по весу, объему унести 
одному человеку не под силу, а признаков неоднократного прихода за 
вещами в квартиру не установлено); 

кража из квартиры совершена подростками (об этом могут свиде-
тельствовать следующие обстоятельства: в качестве объекта посягатель-
ства выбираются преимущественно квартиры, расположенные на первом 
или последнем этажах либо на втором этаже около козырька подъезда; 
требующие ловкости или гибкости способы проникновения в квартиру 
(проникновение через промежутки между прутьями заградительных ре-
шеток, открытые форточки); проникновение на балкон или к окну вто-
рого этажа по карнизу дома, водосточной трубе, через козырек над 
входной дверью подъезда, с использованием близкорастущих деревьев, с 
помощью веревки, с использованием похищенных ключей у приятелей в 
раздевалках, а также ключей, взятых из известных от товарищей тайни-
ков; следы рук малого размера, а также ног, образованные обувью мо-
лодежного типа; отсутствие последовательности, логичности в действиях 
(беспорядочное разбрасывание из хулиганских побуждений предметов и 
вещей по квартире, проявление пренебрежения к памятным для хозяев 
предметам, их повреждение или уничтожение). 
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Глава 5 

ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ СПЕЦИАЛИСТА 
В ОСМОТРЕ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 
ПО ДЕЛАМ О ГРАБЕЖАХ И РАЗБОЯХ 

 
5.1. Цели и задачи осмотра места происшествия 

по делам о грабежах и разбоях 

Грабеж – это открытое хищение имущества. Способ совершения 
грабежей обусловлен характером имущества, на завладение которым 
направлены преступные действия, обстановкой, в которой совершается 
грабеж.  

Разбой – нападение в целях хищения чужого имущества, совер-
шенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо 
угрозой его применения. Наиболее распространенным является разбой с 
проникновением в жилище, помещения учреждений, организаций.  

Целью осмотра места происшествия по делам о грабежах и разбоях 
является непосредственное восприятие и фиксация обстановки пре-
ступления, обнаружение и изъятие следов на месте криминального 
события и других вещественных доказательств, установление иных 
обстоятельств, имеющих значение для дела. 

В ходе осмотра места происшествия по делам о грабежах и разбоях 
необходимо решить следующие задачи:  

установить время, место совершения грабежа (разбоя); 
установить пути подхода преступников к месту совершения пре-

ступления и отхода, наличие транспортного средства;  
изучить обстановку на месте совершения преступления (наличие 

охранной сигнализации, средств видеонаблюдения, свидетелей проис-
шествия); 

выяснить обстоятельства нападения, определить характер действий 
нападавших, способы нейтрализации оказанного или возможного со-
противления нападавшим; 

определить формы примененного насилия или угрозы его приме-
нения, установить орудия, предметы, иные средства, применяемые для 
завладения имуществом; 

установить потерпевшего, определить последствия преступления 
для него (физический, моральный, материальный ущерб); 

установить количество лиц, принимавших участие в совершении 
грабежа (разбоя), их пол, возраст, наличие профессиональных навыков, 
четкой организации, спланированности действий преступников. 

Исходя из способов совершения грабежей, разбоев и задач, решае-
мых в ходе осмотра места происшествия, можно выделить типичные 
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объекты осмотра, на которых отображается следовая информация: 
привнесенные на место происшествия предметы (поверхностные следы 
рук, обуви, транспортных средств, микрочастицы одежды преступников 
или принадлежащие им предметы, следы запаха, оставленные или 
брошенные орудия преступления, слюна, кровь, волосы, следы произ-
водства выстрелов (пули, гильзы, дробь, картечь, пыжи); сдвинутая 
мебель; вскрытые шкафы, сейфы; трупы со следами насильственной 
смерти; объекты со следами выстрела.  

 
 
5.2. Участие специалиста в осмотре места происшествия  

по делам о грабежах и разбоях 

Подготовка к осмотру места происшествия по делам о грабежах и 
разбоях начинается с выяснения у потерпевшего и очевидцев обстоя-
тельств произошедшего. Информация, полученная у данных лиц, по-
может в определении границ осмотра, непосредственного места напа-
дения, объектов, с которыми контактировали преступники. По данной 
категории дел место нападения на потерпевшего условно считается 
центром места происшествия.  

Для участия в осмотре места происшествия можно привлекать по-
терпевшего (если позволяет состояние его здоровья), поскольку по-
следний, находясь в контакте с преступником, может оказать помощь в 
определении границ осмотра, путей подхода, отхода преступников, 
поиске следов. 

На подготовительном этапе определяются границы осмотра. При со-
вершении преступления в помещении границы осмотра могут быть 
очерчены периметром квартиры, комнаты, а также пути подхода/отхода. 
Если преступление совершено на открытой местности при определении 
границы осмотра учитываются места, на которых могут быть следы, от-
носящиеся к преступному событию. Обязательно надо учитывать места 
подхода, отхода преступника (в ходе осмотра они могут быть расшире-
ны). Оценивается расположение дома, близлежащих строений, остановок 
общественного транспорта, дорог, тропинок и других объектов. Уста-
навливается наличие в подъезде кодового замка и домофона.  

На детальном этапе осмотра места происшествия прежде всего вы-
полняется ориентирующая и обзорная фотосъемка. 

Если преступление совершено в помещении, то необходимо опре-
делить способ проникновения в помещение. При проникновении со 
взломом преграды на месте преступления остаются следы рук, ног, 
слюны, крови, орудий взлома, следы на замках, брошенные и остав-
ленные преступниками предметы. 
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Если преступники проникли на объект под каким-либо предлогом, 
то следов взлома на входной двери и запорных устройствах не будет, но 
дактилоскопические и трасологические следы будут присутствовать на 
кнопках дверных звонков, ручках, ковриках и других предметах, с ко-
торыми контактировали преступники.  

При осмотре места нападения (условного центра осмотра), где, как 
правило, локализуется большее количество следов, могут быть обна-
ружены следы ног, брошенные орудия преступления (колюще-режущие 
предметы, огнестрельное оружие и т. д.), следы пальцев рук, стреляные 
гильзы, части одежды преступников или другие предметы. 

При применении к потерпевшему насилия наиболее типичными 
объектами осмотра являются тело потерпевшего, его одежда, предметы, с 
помощью которых осуществлялось воздействие (скотч, веревки и т. д.). 
К осмотру тела потерпевшего необходимо привлекать специалиста в 
области судебной медицины. Узлы, завязанные на веревках, шнурах, 
ремнях, телефонных или электрических проводах и использованные с 
целью удушения потерпевших или лишения их возможности сопро-
тивляться, осматриваются и изымаются специалистом-криминалистом. 

Осматривая участок со следами борьбы, происходившей между по-
терпевшим и преступником, можно обнаружить обрывки ткани одежды, 
пуговицы, мелкие обломки, осколки предметов, использованных для на-
несения телесных повреждений, следы крови и другие объекты биологи-
ческого происхождения. В таких местах целесообразно изъять образцы 
почвы. В местах передвижения преступника также изымаются пробы 
почвы, растительности. Это требуется для последующего назначения и 
производства биолого-почвенной экспертизы в случае обнаружения у 
подозреваемого загрязнений и частиц растений на одежде и обуви. 

Важно обнаружить и зафиксировать локализацию всех следов крови. 
Их количество и расположение могут свидетельствовать о том, что 
имело место сильное кровотечение и кровь, возможно, попала на оде-
жду преступников. Об этом можно сделать вывод, обнаружив следы 
замывания крови в раковине, ванне. 

Моделируя механизм грабежа, разбоя, определяется возможное ме-
стонахождение следов рук и проводятся мероприятия по их обнару-
жению и изъятию. Надо представить себе поведение преступников, 
какие предметы они могли трогать, брать в руки, как передвигались по 
жилищу, где искали ценности. Чаще всего следы рук могут находиться 
на электровыключателях, ручках дверей, шкафов, прикроватных тум-
бочек, мебельных стеклах, открытых шкатулках, предметах, которые 
преступники брали в руки, осматривали и по каким-то причинам не 
забрали с собой (изделия из хрусталя, ценного стекла, видеокассеты, 
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компакт-диски, бижутерия, бутылки с напитками и др.), на брошенных 
орудиях преступления. На возможное наличие следов рук могут указать 
поверхностные следы ног, образованные грязью, кровью, пролитыми 
жидкостями, ведущие к определенным предметам. 

Тщательно осматриваются оставленные или брошенные преступ-
никами маски, перчатки, одежда, головные уборы, орудия преступле-
ния, окурки, скомканные пачки из-под сигарет и другие вещи, так как на 
них могут находиться следы пота, слюны, пальцев рук, волосы. Они 
могут стать объектами генотипоскопической, дактилоскопической или 
одорологической экспертиз. Брошенная одежда дает возможность по-
лучить антропологические данные о владельце. Кроме того, на одежде 
могут быть метки химчистки, ателье пошива, инициалы, а в карманах – 
забытые документы, ключи, справки, квитанции, записки, микрочас-
тицы, следы употребления наркотических средств. 

После осмотра места непосредственного нападения надо расширить 
зону осмотра и обследовать прилегающие участки местности. Просле-
див пути подхода/отхода преступников, можно обнаружить следы их 
ног, оброненные или брошенные ввиду незначительной ценности по-
хищенные вещи и т. д.  

Если преступление совершено в многоэтажном здании, следует 
иметь в виду, что преступники после совершения преступления могли 
подняться на верхние этажи и покинуть дом через чердак или, спус-
тившись вниз, через подвал. В связи с этим для поиска следов нужно 
осмотреть всю лестничную клетку. В ходе осмотра можно обнаружить 
следы пальцев рук или крови на перилах и ступеньках лестницы, в 
лифте (пол кабины, ручки двери, кнопки управления), на дверях, ве-
дущих в подъезд, подвал дома, на чердак.  

При совершении преступления в частном секторе с целью поиска 
следов обуви осматривается территория земельного участка, путь воз-
можного ухода преступников в лес, к железнодорожным станциям, 
магистральному шоссе, другим населенным пунктам. Особенно вни-
мательно осматриваются мягкий или влажный грунт, песок, придо-
рожная пыль, снег. Если около дома имеются надворные постройки, то 
они должны быть осмотрены, так как иногда преступники перед со-
вершением преступления некоторое время прячутся там и могут оста-
вить следы рук, ног, курения, биологические следы. 

Если имеются данные о том, что преступники приехали или уехали 
на автомашине, осматривается место стоянки машины, на котором мо-
гут быть следы протекторов шин, горюче-смазочных материалов. 

Все обнаруженные объекты фотографируются по правилам деталь-
ной съемки, их местонахождение отмечается на схеме. Последнее об-
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стоятельство важно также и потому, что в ходе последующей реконст-
рукции происшествия необходимо иметь объективные свидетельства 
присутствия участников происшествия в том или ином месте, а в ходе 
самого осмотра попытаться определить возможное их число. 

На основании анализа следовой информации можно составить 
представление о механизме совершенного преступления, приметах 
участников разбойного нападения, характеристике их личности (при-
вычки, профессиональные навыки, особенности психики и др.). 

 
 

5.3. Оценка результатов осмотра места происшествия 
по делам о грабежах и разбоях и выдвижение версий 

При оценке результатов необходимо: анализировать результаты 
осмотра не изолированно, а в совокупности с другими собранными по 
делу доказательствами; учитывать изменения, которые могли быть 
внесены в обстановку места происшествия действиями лиц, впервые 
обнаруживших результаты преступных действий, а также изменения, 
которые могли произойти под действием сил природы, до прибытия 
следователя; не ограничиваться только одним, наиболее вероятным 
выводом о механизме совершенного преступления и личности участ-
ников разбойного нападения, а выдвигать по этому поводу другие 
обоснованные версии; учитывать меры противодействия расследова-
нию, в частности возможность создания инсценировок. 

На первоначальном этапе расследования могут возникнуть сле-
дующие следственные ситуации: лицо подозреваемое в совершении 
грабежа, разбоя, задержано; лицо не задержано, но о его личности 
имеется информация; данные о лице, подозреваемом в совершении 
преступления, отсутствуют. 

Исходя из типичных следственных ситуаций и результатов осмотра 
могут быть выдвинуты различные версии:  

разбой (в том числе сопряженный с убийством), совершенный ор-
ганизованной группой, среди членов которой могут быть лица, ранее 
судимые за корыстно-насильственные преступления (об этом могут 
свидетельствовать следующие обстоятельства: высокая техническая 
оснащенность и вооруженность преступников; продуманность способов 
проникновения в жилище; жестокие способы нейтрализации потер-
певших; обнаружение на месте происшествия следов рук, обуви, куре-
ния, слюны, принадлежащих разным лицам, а также следов применения 
различного рода оружия; способы сокрытия преступления (применение 
перчаток, неоставление на месте происшествия стреляных гильз)); 

разбой (в том числе сопряженный с убийством) совершен лицами из 
числа близкого окружения потерпевших (об этом могут свидетельст-
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вовать следующие обстоятельства: проникновение в квартиру с ведома 
потерпевшего; наличие в квартире следов совместного времяпрепро-
вождения потерпевшего и участников разбойного нападения; обста-
новка места происшествия, локализация телесных повреждений на 
трупе указывают на то, что потерпевший был убит в тот момент, когда 
не ожидал нападения, полностью доверял преступнику (например, раны 
на затылочной части головы и на спине); были похищены ценности, 
находящиеся в укромном месте или тайнике, при этом обстановка в 
квартире не нарушена); 

разбой (в том числе сопряженный с убийством) совершен подрост-
ками (об этом свидетельствуют следующие факты: обнаружение на 
месте происшествия небольших по размеру следов рук и следов, обра-
зованных обувью молодежного стиля; использование газового писто-
лета, сигнального револьвера, самодельного пистолета для стрельбы 
малокалиберными патронами, газового пистолета, переделанного для 
стрельбы боевыми патронами, макета пистолета; применение аэро-
зольных газовых баллончиков). 

По данной категории дел целесообразно назначать судеб-
но-медицинскую, трасологическую, дактилоскопическую, генотипо-
скопическую, баллистическую экспертизы. Следы пальцев рук, об-
наруженные при осмотре места происшествия, проверяются по уче-
там, составляются фотороботы, проводится проверка по автоматизи-
рованной идентификационной системе портретной идентификации 
«Портрет 2005».  
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Глава 6  

ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ СПЕЦИАЛИСТА  
В ОСМОТРЕ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ  

ПО ДЕЛАМ ОБ УБИЙСТВАХ 
 

6.1. Цели и задачи осмотра места происшествия  
по делам об убийствах 

Убийство – умышленное противоправное лишение жизни другого 
человека. 

Способ убийства – это совокупность действий, направленных на 
подготовку, совершение и сокрытие убийства, произведенных с при-
менением определенных приемов, орудий и средств. Способы совер-
шения убийства достаточно многообразны и могут быть дифференци-
рованы по разным основаниям: 

по степени подготовки: заранее подготовленные (убийства по ко-
рыстным мотивам, заказные убийства и т. д.), заранее неподготовлен-
ные, когда умысел на их совершение возник внезапно и был сразу реа-
лизован (убийства при совместном распитии спиртных напитков, в 
ссоре); 

по этапам совершения: подготовка (разработка плана, выбор и отыс-
кание орудий и средств преступления, подбор соучастников, наблю-
дение за жертвой, подыскание места, куда она заманивается), совер-
шение преступления и сокрытие его следов; 

по способу умерщвления: использование мускульной силы (удары 
руками, ногами); утопление; удушение (совершается веревкой, пред-
метами одежды или другими предметами (в том числе повешение) либо 
только руками преступника); использование ядов, радиоактивных ве-
ществ; использование холодного, огнестрельного оружия, взрывных 
устройств, взрывчатых веществ; использование каких-либо орудий, 
средств, механизмов (бытовые инструменты (топор, ножницы, кухон-
ный нож, отвертка и т. д.), случайно оказавшиеся под рукой предметы 
(камень, палка, бутылка и т. д.)); использование высоких и низких 
температур; использование электричества; использование мощных ис-
точников освещения; сбрасывание с высоты или из движущегося 
транспортного средства; использование транспортного средства; ис-
пользование животных; оставление в опасных для жизни условиях 
(лишение пищи и воды, переохлаждение, заманивание жертвы на не-
прочные конструкции, расположенные на высоте, с целью вызвать их 
обрушение и ее гибель, порча транспортного или иного технического 
средства, которым будет управлять жертва, что должно повлечь аварию 
и ее гибель) и др.; 
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по способу сокрытия: убийство, в ходе которого принимаются меры 
по предупреждению оставления материальных следов преступника и 
жертвы на месте происшествия (использование перчаток, маски, за-
крывающей лицо, и др.), обеспечению ложного алиби на момент со-
вершения преступления, сокрытие трупа и др. 

По делам об убийствах осмотр места происшествия является обяза-
тельным следственным действием. Место происшествия по делам об 
убийстве – это участок территории (акватории) или помещение, где 
совершено преступление и обнаружен труп убитого, а также приле-
гающее к этому участку или помещению пространство, в котором могут 
быть выявлены следы и предметы, относящиеся к преступлению.  

Цель осмотра места происшествия по делам об убийствах заключа-
ется в обнаружении, фиксации, изъятии и сохранении следов и других 
фактических данных, имеющих доказательственное значение для рас-
крытия и расследования преступления. 

Достижение поставленной цели осуществляется посредством ре-
шения совокупности задач, в ходе которого следует установить: какое 
деяние совершено (убийство, самоубийство, несчастный случай и др.); 
время совершения преступления; является ли место обнаружения трупа 
местом совершения преступления; способ совершения преступления; 
пути подхода, проникновения преступника на место происшествия, а 
также направление, в котором скрылся преступник; как долго нахо-
дился преступник на месте происшествия; какие объекты преступник 
унес с собой после убийства; мотивы убийства; личность жертвы; какие 
следы с места происшествия могли остаться на теле, одежде и обуви 
преступника, орудии убийства и транспортных средствах; количество 
лиц, находившихся на месте происшествия; признаки, характеризую-
щие преступника. 

Установить, какое преступление совершено, можно, анализируя 
обстановку места совершения преступления: вид и характер орудий 
убийства (причинения повреждений); местонахождение трупа по от-
ношению к орудиям убийства; признаки, свидетельствующие об инс-
ценировке самоубийства (несчастного случая); характер трупных яв-
лений (цвет, расположение трупных пятен). 

Для установления времени совершения преступления (времени, 
прошедшего с момента убийства) следует обратить внимание на сле-
дующие моменты: 

характер обстановки на месте преступления, особенности разме-
щения и состояние определенных предметов, которыми пользовалась 
жертва, характер одежды погибшего, его поза и т. д. (горячие (теплые) 
предметы (посуда с пищей), засохшие, загнившие или свежие остатки 
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пищи, включенные электроприборы, последние даты, часы отвеченных 
вызовов на телефоне и др.); 

трупные явления, по степени развития которых судмедэксперт мо-
жет приблизительно определить время, истекшее с момента смерти до 
осмотра трупа. 

Является ли место обнаружения трупа местом совершения престу-
пления можно установить, изучая: 

следы волочения трупа (кожные ссадины посмертного проис-
хождения, кровяные полосы, частицы инородного грунта, состояние 
одежды); 

месторасположение и локализацию пятен (брызг) крови, места, на 
которых отсутствуют следы крови, при наличии на трупе повреждений, 
вызывающих обильное кровотечение; 

следы транспортного средства, с которого труп мог быть сброшен; 
локализацию трупных пятен (например, их расположение на спине, 

если труп лежит ничком, свидетельствует о том, что поза трупа изме-
нялась или труп перемещался). 

Установление способа совершения убийства зависит от орудий 
преступления. Об орудии преступления чаще всего свидетельствуют: 

повреждения на трупе (колотые, резаные, рубленые раны, огне-
стрельные повреждения и др.); 

сами орудия, найденные на месте преступления (нож, топор, твердые 
тупые предметы, огнестрельное оружие, пули, дробь и иное с пятнами 
крови, прилипшими волосами и др.). 

Пути подхода, проникновения преступника на место происшествия, а 
также направление, в котором преступник скрылся, можно установить: 

в помещении – по состоянию дверей и окон, их запоров, следам рук 
на них; 

на открытой местности – по следам обуви, транспортного средства, 
предметам, утерянным или брошенным преступниками по пути с места 
происшествия. 

О времени нахождения преступников на месте происшествия могут 
свидетельствовать: многочисленные окурки; признаки, указывающие 
на то, что преступники на месте происшествия ели, взламывали не-
сколько хранилищ, переодевались и т. д. 

Установить, какие объекты преступник унес с собой после убийства, 
в результате осмотра места происшествия можно на основании сле-
дующих фактов: 

отсутствие на убитом носильных вещей, когда труп найден на от-
крытом месте;  

отсутствие в квартире вещей, которые заведомо должны там нахо-
диться (телевизор, телефон и др.);  
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наличие следов (периферических), указывающих, что в данном 
месте ранее располагался какой-то предмет (на стене висела картина, на 
столе стоял предмет квадратной формы и др.). 

В качестве мотивов совершения убийства и следов, на них указы-
вающих, следует рассматривать:  

корыстный мотив (убийство сопряжено с разбойным нападением 
(исчезновение ценностей, вещей, одежды погибшего, выявление следов 
поиска ценностей, взлома хранилища и др.); убийство связано со стрем-
лением получить наследство или уклониться от уплаты долга, алиментов 
(следы, характерные для поиска документов, расписок и др.)); 

изнасилование (характерным является поза погибшей, состояние ее 
одежды и белья); 

месть (характеризуется особой жестокостью, наличием многочис-
ленных повреждений на трупе); 

драка, хулиганские побуждения (характерно обнаружение трупа на 
улице, в парке и т. п. (в особенности, если погибший в момент смерти 
был нетрезв), при этом все деньги, ценности и одежда убитого остаются 
нетронутыми). 

Определяя мотив преступления в процессе осмотра, нужно учиты-
вать, что убийцы из числа известных погибшему лиц могут умышленно 
создавать обстановку убийства, якобы сопряженного с разбойным на-
падением, изнасилованием и др., чтобы направить расследование по 
ложному пути. 

Личность погибшего в ходе осмотра места происшествия может 
быть установлена при осмотре тела трупа (уделяется внимание наличию 
следов, указывающих на профессиональные навыки, сферу работы, 
вредные привычки и др.); осмотре одежды погибшего (могут быть об-
наружены различные квитанции, справки, билеты, блокноты, мобиль-
ный телефон, документы и т. д.).  

Личность погибшего можно также установить в ходе проведения 
иных процессуальных действий на основании следов и информации, 
полученной в ходе осмотра места происшествия. С этой целью осуще-
ствляется: 

извлечение из-под ногтей и из ушных раковин трупа их содержимого 
(при последующем экспертном исследовании в нем могут быть обна-
ружены микрочастицы веществ, дающие указания на то, чем занимался 
покойный);  

описание в протоколе осмотра места происшествия по правилам 
словесного портрета всех данных, характеризующих погибшего (также 
описываются все найденные при трупе предметы (очки, инструменты, 
табачные изделия и т. д.), все помарки и следы на одежде, издаваемый 
ею запах и др.); 
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фотосъемка трупа по правилам опознавательной съемки; 
дактилоскопирование трупа и др. 
На теле, одежде и обуви преступника, орудии убийства и транс-

портных средствах могут сохраниться пятна крови погибшего, семена, 
листья и цветы растений, частицы грунта, клейких, сыпучих и пач-
кающих веществ (следы штукатурки, волокна древесины или металли-
ческие опилки), находившихся на месте происшествия. Образцы всех 
таких веществ обязательно изымаются, поскольку они могут быть до-
казательством пребывания подозреваемого в конкретном месте или 
причастности к совершенному убийству. 

На количество лиц, причастных к совершению преступления, ука-
зывают: характер повреждений, нанесенных разными орудиями; следы 
различной обуви; окурки сигарет разных марок, сортов с признаками 
неодинаковой манеры сгибать, гасить окурки; количество комплектов 
посуды, обнаруженной на столе; одновременное убийство многих лиц; 
похищение большого количества вещей, тяжелых предметов и др.  

В ходе осмотра места происшествия почти всегда можно получить 
ряд следовой информации, указывающей на признаки, характеризую-
щие лицо, совершившее преступление. Прежде всего следует выяснить, 
совершил убийство человек незнакомый или знакомый погибшему. 
Сведения, указывающие, что преступление совершено: 

знакомым погибшему лицом (убийство может быть совершено в 
месте, связанном с погибшим или подозреваемым (жилище, гараж, дача 
и т. п.), чаще всего преступник принимает тщательные меры к сокры-
тию трупа): труп сжигают, сбрасывают в водоем, прикрепляя груз, пе-
ремещают в места, находящиеся на значительном расстоянии от места 
убийства, расчленяют, уничтожают индивидуальные приметы, обез-
ображивают лицо погибшего или уничтожают его голову и др.;  

незнакомым погибшему лицом (преступник стремится как можно 
быстрее покинуть место преступления): преступник не скрывает труп, 
маскирует его случайными предметами, находящимися на месте (ветки, 
трава и т. п.), перемещает его на небольшое расстояние в место, где он 
будет менее заметен (канава, подвал и т. п.); на месте преступления 
остаются следы насильственного проникновения в помещение (следы 
взлома запоров, повреждения окон и т. п.); проявленная преступником 
неосведомленность об условиях жизни и распорядке дня погибшего, 
обстановке в его жилище, месте хранения ценностей приводит к обна-
ружению на месте преступления взломанных хранилищ, разбросанных 
вещей, беспорядка и др.).  

Задачи осмотра места происшествия по делам об убийствах с учетом 
различных следственных ситуаций и способов их совершения могут 
дополняться.  
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6.2. Участие специалиста  
в осмотре места происшествия 

по делам об убийствах 

Практике известны случаи, когда убийство совершается в одном 
месте, затем труп перевозится, хранится и опять перевозится в иное 
место, где в последующем и будет обнаружен. Нередко обстоятельства 
смерти погибшего и обстановка на месте обнаружения его трупа ока-
зываются крайне неясными, затрудняющими установление истинных 
причин происшедшего.  

С этой целью к осмотру места происшествия по делам об убийствах 
следует привлекать разных специалистов: судебно-медицинского экс-
перта; эксперта-криминалиста; кинолога со служебно-розыскной со-
бакой и др. Сферы их знаний различны, а комплексное участие данных 
лиц при осмотре места происшествия по делам об убийствах будет 
способствовать быстрому, качественному собиранию доказательств и 
установлению лиц, причастных к совершению преступления. 

Деятельность специалиста, участвующего в осмотре места проис-
шествия, целесообразно разделить на три стадии: подготовительную, 
рабочую и заключительную. 

На подготовительной стадии осмотра места происшествия по делам 
об убийствах специалист (эксперт-криминалист) принимает меры для 
подготовки технических средств, проверяет их работоспособность. По 
прибытии на место происшествия он получает задание от следователя 
об объеме предстоящих работ, знакомится с информацией о способе, 
месте, времени, совершения преступления. 

На рабочей стадии осмотра места происшествия по делам об убий-
ствах специалист (эксперт-криминалист) оказывает следователю по-
мощь в различных ситуациях.  

Во-первых, в определении границ осмотра. С целью их определения 
проводится рекогносцировка местности. В ситуации, когда труп обна-
ружен на открытой местности, внимание обращается на дороги, тро-
пинки, участки, где могут находиться предметы, случайно потерянные 
или выброшенные преступником, следы обуви преступника и погибшего, 
транспортных средств, иные следы и объекты, связанные с преступле-
нием. Если труп обнаружен в помещении (жилом доме и др.), внимание 
обращается на все входы в здание и помещение, пожарные лестницы, 
окна, балконы, соседние комнаты и квартиры, чердаки, подвалы и иные 
помещения; изучаются территории данного и соседних дворов (в частном 
секторе дополнительно осматриваются двор, огород, надворные по-
стройки, соседние дома, приусадебные участки) и др. 

Существенную помощь в определении границ и направлении ос-
мотра места происшествия может оказать специалист-кинолог. Ис-
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пользование служебно-розыскной собаки позволяет установить мар-
шрут преступника после совершения убийства, отыскать потерянные, 
выброшенные или спрятанные на этом пути предметы. 

Во-вторых, в определении объема работы на месте происшествия, 
последовательности действий по обнаружению, фиксации и изъятию 
следов и иных материальных объектов. И участок открытой местности, 
и помещение (здание) осматриваются в такой последовательности, ко-
торая бы обеспечила полное обследование и исключила возможное 
изменение или уничтожение объектов, имеющих значение для рас-
крытия и расследования преступления. Фотосъемка на месте происше-
ствия, работа, связанная с использованием научно-технических средств 
по собиранию следов, входят в компетенцию эксперта-криминалиста.  

В-третьих, в выборе способа проведения осмотра. В связи с тем что 
он может продлиться несколько часов, следственное действие следует 
начинать с осмотра трупа, т. е. от центра места происшествия (эксцен-
трический способ осмотра по делам об убийствах). В первые часы после 
убийства быстро происходят трупные изменения: охлаждается тело, 
появляются и изменяют окраску трупные пятна, возникает и развива-
ется окоченение. Быстрым изменениям подвержен также труп, извле-
ченный из воды или из-под земли. Концентрический способ осмотра по 
делам об убийствах приемлем, когда процесс трупных изменений ста-
билизировался (при полном распаде мягких тканей, образовании жиро-
воска, при мумификации трупа). При фронтальном осмотре обширного 
участка его площадь разбивают (размечают колышками, шнуром и др.) на 
квадраты и обследуют один за другим (подлежащий осмотру участок 
акватории разбивается на квадраты укрепленными в дне шестами или 
буйками; в воде, покрытой льдом, шесты или буйки устанавливаются 
через лунки; в качестве специалиста к осмотру привлекается водолаз). В 
других случаях разбивка места происшествия на квадраты связана со 
способом совершения убийства (например, убийство совершено путем 
сбрасывания с высоты). Осмотру подвергаются (минимум) два квадрата: 
место обнаружения трупа, место, откуда погибший упал. 

В-четвертых, в составлении плана проведения осмотра. Письменный 
план в виде отдельных задач осмотра составляется очень редко. 
В большинстве случаев он составляется мысленно либо в виде черновой 
графической схемы, на которой обозначены границы, направления и 
объекты предстоящего осмотра. Данная черновая схема дополняется 
сведениями об отдельных обнаруженных объектах, измерениями, по-
метками. Она выступает вспомогательным материалом для составления 
протокола осмотра места происшествия и схемы, являющейся прило-
жением к протоколу осмотра места происшествия. 



75 

По делам об убийствах разбить осмотр места происшествия на ста-
тическую и динамическую стадии практически невозможно. Так, начав 
осмотр трупа, его доводят до конца и направляют в морг еще до того, 
как осмотрены другие объекты. 

Основной объект осмотра по делам об убийствах – труп. В его ос-
мотре участвует судебно-медицинский эксперт, руководствуясь Инст-
рукцией по работе государственного медицинского судебного эксперта 
в качестве специалиста при наружном осмотре трупа на месте его об-
наружения (происшествия), утвержденной приказом ГКСЭ от 3 сен-
тября 2014 г. № 240. 

При осмотре трупа в протокол заносятся следующие сведения: 
описание «привязки» трупа (определение места положения), в ходе 

которого проецируется положение трупа и его частей по отношению к 
неподвижным ориентирам, сторонам света; 

описание позы трупа (сидя, лежа и т. д.), положение головы, ко-
нечностей относительно туловища или продольной оси тела (если поза 
сложна и трудна в описании, желательно провести обзорную фото-
съемку) (труп может быть в различных положениях (висит в петле, 
полусидит, сидит, лежит, коленопреклоненный и т. д.; в таком случае 
описывают расположение отдельных частей тела (голова (наклон, по-
ворот), туловище (в положении лежа на спине, животе, на боку, каждой 
руки и ноги в отдельности (положение по отношению друг к другу или 
срединной оси тела), положение пальцев относительно суставов (сги-
бание, разгибание, отведение, приведение, ротация));  

описание предметов на трупе (кляп, петля на шее, клок волос или 
пуговица в руках погибшего) и в непосредственной близи от него (стол, 
книжный шкаф, бокал и т. д.); 

описание состояния поверхности, на которой обнаружен труп; 
биологическая характеристика трупа (пол, длина тела, примерный 

возраст на вид, телосложение, степень развития мускулатуры и под-
кожно-жировой клетчатки, дефекты тела, соразмерность частей тела, 
цвет кожного покрова (бледность, цианоз или желтушность кожи, уча-
стки мацерации)); 

словесный портрет (при осмотре неопознанного трупа) и сведения 
об особых приметах (родимые пятна, татуировки, рубцы, особенности 
зубо-челюстной системы, физические недостатки и др.); 

соответствие возраста в документах внешнему виду погибшего; 
описание одежды на трупе (описание одежды идет сверху вниз, 

снаружи внутрь, одежда с трупа не снимается; каждый предмет одежды 
поочередно описывают по следующей схеме: название одежды (на-
пример, куртка); состав ткани на вид (синтетическая) или из другого 
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материала (кожа, мех); описывают цвет; наличие и состояние застежек 
(пуговицы, молнии и др., застегнуты, расстегнуты, разорваны); содер-
жимое карманов (документы, деньги и драгоценности, предсмертная 
записка, лекарственные препараты, завернутый в бумагу или полиэти-
леновый пакет кусочек сахара – у лиц с диабетом, шприцы с содер-
жимым – у наркоманов, записная книжка; при отсутствии содержимого 
в карманах делается запись «карманы пусты»); наличие повреждений и 
соответствие повреждений на наружной поверхности и подкладке, их 
форма, размеры, местоположение, расстояние до швов; наличие пома-
рок, крови, других биологических жидкостей и прочих загрязнений (при 
обнаружении наложений в виде крови, краски, смазки, копоти и др. 
указывается их форма, размеры, локализация с указанием расстояния до 
швов и производится их описание с указанием цвета и консистенции с 
обязательным сравнением (например, пятна красного цвета, похожие на 
кровь или помарки серо-черного цвета, напоминающие сажу, копоть); 
степень изношенности (новая, ветхая); соответствие сезону; аккуратно 
одета или неряшливо, имеется беспорядок; мужская или женская (если 
возможно определить); наличие рисунка, меток, фабричных ярлыков и 
других особенностей;  

данные о трупных изменениях (ранние или поздние); 
описание о повреждениях, имеющихся на трупе; 
описание состояния естественных отверстий (рот, нос, наружные 

слуховые проходы, анальное отверстие, преддверие и вход во влага-
лище, наружное отверстие мочеиспускательного канала); 

сведения о наличии посторонних запахов изо рта при надавливании 
на грудную клетку; 

описание ложа трупа. 
Предложенный порядок действий при описании трупа может быть 

изменен в удобной последовательности для следователя и специалиста в 
конкретной обстановке. 

Иными объектами осмотра места происшествия по делам об убий-
ствах, в отношении которых специалист (эксперт-криминалист) ока-
зывает помощь следователю в их отыскании на месте происшествия, 
измерении, описании в протоколе, составлении схем, являются: 

следы пальцев рук (могут быть обнаружены на поверхности оружия 
(включая внутренние поверхности), магазине, находящихся в нем па-
тронах; в транспортных средствах, используемых при подготовке и 
совершении убийства; на похищенном имуществе; бутылках, пачках 
из-под сигарет, газетах и т. д.; следы на оружии могут быть оставлены 
лицами, причастными к самому преступлению (производившими вы-
стрелы), державшими оружие в руках, имеющими отношение к ремонту 
оружия, его хранению и снаряжению); 
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следы обуви (могут быть обнаружены на полу помещений, обочинах 
дорог, газонах и озелененных разделительных полосах дорог и др.); 

следы биологического происхождения: кровь, сперма, пот, слюна, 
клетки эпителия, вагинальные выделения, моча, волосы, органы и ткани 
человеческого организма, кости и их фрагменты (могут быть обнару-
жены на трупе и его одежде, месте убийства или ранения; пути пере-
мещения трупа либо раненого; одежде лиц, перемещавших труп или 
раненого, предметах, к которым они притрагивались; в салоне авто-
машин, использовавшихся для перевозки трупа или раненого и др.).  

При описании следов крови указывается их характер (капли, брызги, 
лужи, мазки, помарки, потеки), количество, размеры, локализация, 
конфигурация и форма краев, а также цвет и физическое состояние 
(жидкая, засохшая).  

В помещении кровь следует искать на всех поверхностях: предметах 
обстановки, стенах, окнах, дверях, полу, а также между половицами, за 
плинтусами. Если преступник принял меры к устранению следов крови, то 
следует искать мелкие пятна крови на ножках стульев, столов, их нижней 
части, стенах за шкафами, около плинтусов, на темных частях обивки 
мебели, шторах и др. На открытой местности кровь может находиться на 
поверхности данного участка местности, на деревьях, кустарниках, траве, 
находящихся там предметах, может просочиться в землю. 

Следы слюны могут быть обнаружены на окурках сигарет, столовых 
приборах. 

Следы биологического происхождения могут быть обнаружены как 
в жидком, так и в сухом состоянии. В зависимости от их состояния 
изъятие осуществляется определенным способом. 

Жидкие биологические следы (кровь, сперма, моча) с невпитывающих 
поверхностей собирают, промокнув куском заранее подготовленной 
чистой, стерильной марли размером 3 × 3 см и 1,5 × 1,5 см. Затем высу-
шивают на чистой поверхности без использования нагревательных при-
боров и прямого попадания солнечных лучей. Следы крови на снегу 
также изымают на марлю и дополнительно получают контрольные об-
разцы (образцы снега без крови). Объекты упаковываются отдельно. 

Сухие биологические следы изымают целиком с объектом-следо-
носителем (одежда со следами крови), его частью (вырезают ножни-
цами кусок обоев), срезают (соскабливают) скальпелем в пробирку. При 
соскабливании обязательно дополнительно получают контрольные 
образцы – делают соскоб с поверхности, где не было следов биологи-
ческого происхождения. 

Если изъять биологические следы одним из указанных способов не 
представляется возможным, они изымаются производством смыва 
следа. 
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Следы транспортных средств могут быть обнаружены в месте съезда 
автомашины на обочину, на отложениях грязи у края дороги, газонах и 
разделительных полосах с озеленением при их пересечении, а динами-
ческие следы – в местах торможения.  

Следы применения огнестрельного оружия непосредственно на 
месте преступления можно обнаружить в виде гильз и пуль. Само 
оружие преступники бросают на путях отхода либо в иных местах, не 
связанных с местом преступления. В целях обнаружения оружия не-
обходимо осмотреть не только предполагаемое место производства 
выстрелов и прилегающие к нему участки, но и предполагаемые пути 
отхода. В ходе поиска следует учитывать, что иногда преступники 
разбирают оружие, после чего раскидывают его части по пути отхода.  

Определить количество произведенных выстрелов можно по числу 
стреляных гильз, пулевых пробоин в предметах окружающей обста-
новки, повреждений на трупах, обнаруженных пуль, гильз. В дальней-
шем у преступников могут быть обнаружены аналогичные боеприпасы. 

В определенных случаях изымаются образцы почвы, пыли, краски, 
семян растений и иных веществ и материалов, которые могли остаться 
на теле, одежде и обуви преступника. 

Особое внимание при осмотре уделяется негативным обстоятель-
ствам, свидетельствующим об инсценировке (например, отсутствие 
предмета, который мог служить опорой при самоповешении при не-
достаточном расстоянии от пола до ног трупа и т. п., либо следы коло-
то-резаных повреждений при железнодорожной травме и т. д.). 

В отношении каждого объекта, обнаруженного на месте происшест-
вия по делам об убийстве, в протоколе осмотра места происшествия от-
ражается: место обнаружения, «привязка», общие и частные признаки, 
наличие (отсутствие) следов на объекте, способ изъятия и упаковки. 

На заключительном этапе специалист – эксперт-криминалист по-
могает следователю правильно упаковать изъятые объекты (следы) с 
учетом их свойств и характеристик.  

 
 

6.3. Оценка результатов осмотра места происшествия 
по делам об убийствах и выдвижение версий 

Оценка результатов осмотра места происшествия по делам об 
убийствах, проводимого следователем совместно со специалистом 
(экспертом-криминалистом), дает возможность определить: какие 
специальные знания могут быть использованы для экспертного иссле-
дования изъятых в ходе осмотра места происшествия объектов (следов); 
какие образцы для сравнительного исследования необходимо получить, 
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каким способом; какие вопросы можно решить при проведении экс-
пертизы (комплексных экспертиз); в каких учреждениях проводятся 
экспертизы, как долго и др. 

В качестве основных криминалистических экспертиз по делам об 
убийствах рассматриваются: трасологические (по следам рук, ног, 
обуви, орудий взлома, транспортного средства (по следам шин) и др.); 
почерковедческие (по рукописному тексту, письмам с угрозами в ад-
рес убитого); баллистические (для отождествления оружия, из кото-
рого был произведен выстрел, установления места, где находился 
стрелявший, и др.); экспертиза холодного оружия и др.  

Иными направлениями совместной работы следователя и специа-
листа (эксперта-криминалиста), основанными на оценке результатов 
осмотра места происшествия, являются: совместное планирование 
проведения следственных действий (обыск, в ходе которого следует 
отыскать одежду, в которой преступник был в момент совершения 
преступления; следственный эксперимент, в ходе которого могут про-
верять профессиональные знания, навыки подозреваемого и др.); оп-
ределение видов объектов (следов), которые следует обнаружить, за-
фиксировать и изъять при проведении планируемых следственных 
действий (например, если при осмотре места происшествия обнару-
жены следы обуви, то объектом, подлежащим отысканию и изъятию в 
ходе обыска, будет обувь со сходным рисунком протектора); выдви-
жение версий и др. 

Особенность работы по выдвижению версий обусловлена типич-
ными следственными ситуациями, складывающимися в процессе рас-
следования убийств: обнаружен труп с признаками насильственной 
смерти, преступник задержан на месте преступления или сразу после 
его совершения либо имеется информация о его личности и местона-
хождении; обнаружен труп с признаками насильственной смерти, ви-
новный не задержан, однако имеется информация, позволяющая вы-
двинуть версии о конкретном преступнике; обнаружен труп с призна-
ками насильственной смерти, виновный не задержан, информации, 
позволяющей выдвинуть версии о конкретном преступнике, не имеется.  

На основе указанных следственных ситуаций могут быть выдвинуты 
следующие версии: 

о событии, которое произошло (убийство, доведение до самоубий-
ства, причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, 
разбойное нападение, несчастный случай, естественная смерть, само-
убийство и др.); 

о времени совершения преступления (изучение показаний стрелок 
на поврежденных часах; состояние почвы на открытой местности, когда 
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она под трупом сухая, а вокруг – мокрая после дождя; обрывки газет, 
справок, документов с указанием дат, времени, ранее которого убийство 
не могло быть совершено; одежда на трупе, предположительно указы-
вающая на время года, когда совершено убийство; включенное в по-
мещении электрическое освещение; газеты, письма, квитанции в поч-
товом ящике и др.); 

о месте совершения преступления (обнаружение на месте проис-
шествия трупа с колото-резаными ранами и кровью на полу, образо-
вавшейся в результате повреждений; наличие на теле погибшего огне-
стрельного повреждения, сквозного отверстия в стекле, гильза на месте 
происшествия и др.); 

о способе 1  убийства, орудии (причина смерти устанавливается в 
ходе судебно-медицинской экспертизы; основанием для выдвижения 
версии может быть обнаружение на месте совершения преступления 
ножа, топора со следами крови, частицами мозгового вещества, микро-
волокнами одежды погибшего); 

о мотивах (корыстный мотив (у погибшего отсутствуют ценные 
вещи, вывернуты карманы, следы взлома хранилища и поиска ценно-
стей); убийство, сопряжено с изнасилованием (поза трупа, состояние 
одежды, белья); убийство из хулиганских побуждений (при обнаруже-
нии погибшего на улице, без признаков ограбления, в состоянии опья-
нения); при обнаружении трупа с многочисленными повреждениями 
можно выдвинуть версии о мотивах мести, превышении пределов не-
обходимой самообороны и др.); 

о личности жертвы (предметы и вещи, обнаруженные при погибшем; 
непосредственно место обнаружения трупа; одежда определенного 
стиля, типа; аксессуары, документы, визитки, чеки, квитанции и др.); 

о личности преступника (возраст, рост, телосложение, внешность, 
физическая сила, профессиональные знания и навыки, психологические 
качества, привычки, «почерк» преступления) (например, расположение 
ранений на трупе или следов рук на орудиях убийства (или взлома) может 
свидетельствовать о том, что убийца левша; анализ следов рук может дать 
указания на то, что руки преступника имеют какие-либо дефекты (ис-
кривленный палец); дорожка следов ног позволяет вынести суждение об 
особенностях походки (хромота); по одиночным следам ног можно при-
близительно судить о росте преступника (длина стопы у мужчины равна 
15,8 %, у женщины – 15,5 % от роста); характер повреждений на трупе 
указывает на физическую силу преступника; по небольшим отверстиям, в 

                                            
1 Установить способ совершения убийства представляет определенную сложность: 

например, причина смерти – падение с высоты, а труп обнаружен в поле. 
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которые он проник, а равно по предметам одежды, если преступник их 
бросил, можно судить о комплекции преступника; по утерянным пре-
ступником очках выдвигается предположение о состоянии его зрения; по 
виду использованных орудий, способов вязки узлов можно вести речь о 
профессиональных навыках и др.); 

о количестве подозреваемых (следы разных орудий преступления, 
окурки разных марок сигарет, множественность следов рук, обуви, 
биологического происхождения, принадлежащих разным людям);  

о связи преступника с погибшим (выдвигаются, в свою очередь, 
две версии: убийство совершено лицом, незнакомым погибшему, или 
их знакомство носит случайный характер, а место убийства не имеет 
отношения к виновному (преступник не скрывает труп вовсе либо 
маскирует его случайными предметами, находящимися на месте 
(ветки, трава и т. п.), или перемещает его на небольшое расстояние в 
место, где он будет менее заметен (канава, подвал и т. п.); погибший и 
преступник знакомы (чаще всего подозреваемый принимает тща-
тельные меры к сокрытию трупа: сжигает, сбрасывает в водоем, 
прикрепляя груз, перемещает труп в места, находящиеся на значи-
тельном расстоянии от места убийства, расчленяет труп, уничтожает 
индивидуальные приметы, обезображивает лицо погибшего или 
уничтожают его голову).  
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Глава 7 

ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ СПЕЦИАЛИСТА  
В ОСМОТРЕ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ  
ПО ДЕЛАМ ОБ ИЗНАСИЛОВАНИЯХ 

 
7.1. Цели и задачи осмотра места происшествия 

по делам об изнасилованиях 

Изнасилование – это половое сношение вопреки воле потерпевшей с 
применением насилия или угрозой его применения к женщине или ее 
близким либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей. 

Конкретный способ совершения изнасилования может включать 
комплекс действий преступника по подготовке преступления, его со-
вершению и сокрытию следов преступления. 

Совершению изнасилования могут предшествовать специальные 
подготовительные действия преступника: подыскание места для совер-
шения изнасилования (помещение, участок местности и др.); выбор мо-
мента (времени) совершения преступления; подбор оружия, подручных 
(кляп, веревка, наручники и др.) и маскировочных средств (маска, пер-
чатки и др.); приобретение алкогольных напитков, наркотических 
средств и др.; выслеживание конкретной потерпевшей; изучение распо-
рядка дня, маршрута передвижения, образа жизни потерпевшей.  

Способы непосредственного совершения изнасилования целесооб-
разно рассматривать в рамках трех групп: 

в зависимости от наличия и характера знакомства, вида взаимоот-
ношений преступника и потерпевшей (преступник и потерпевшая не 
знакомы или знакомы (изнасилование женщин, находящихся в родст-
венных отношениях с преступниками (жена, дочь, племянница и др.), 
коллег по работе, соседей и др.)); 

по тому, как насильник использовал имеющуюся ситуацию либо 
создал для этого благоприятные условия (внезапное нападение 
(в большинстве случаев совершается в малолюдных местах); изнаси-
лование после попытки склонить к добровольному половому сношению 
(предшествует предварительное знакомство, совместное времяпрепро-
вождение и употребление алкогольных напитков; характерно для мо-
лодых людей, причем нередко изнасилование принимает форму груп-
пового преступления); использование обмана, предшествующего из-
насилованию (характерно для несовершеннолетних, умственно отста-
лых потерпевших, которых преступник заманивает в уединенное место 
для совершения изнасилования, обещает показать что-то интересное, 
чем-то угостить и др.)); 
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по способу воздействия на потерпевшую и преодоления сопротив-
ления (использование беспомощного состояния потерпевшей (болезнь, 
малолетний или старческий возраст, состояние опьянения); приведение 
потерпевшей в беспомощное состояние (употребление алкоголя, нар-
котиков, снотворного и т. д.); применение физического (нанесение 
ударов, выкручивание, связывание рук, помещение в рот кляпа, сдав-
ливание шеи руками, другими предметами, разрывание одежды) или 
психического насилия (угрозы в виде действий, жесты, демонстрация 
ножа, пистолета и т. д.), высказывания, выражающие намерение ви-
новного немедленно применить физическое насилие к потерпевшей или 
ее близким, к ее детям)).  

Практика расследования преступлений свидетельствует, что пре-
ступник, как правило, после совершения изнасилования проводит ряд 
действий по его сокрытию: производит туалет половых органов; изме-
няет внешность (удаляет волосы, усы, бороду, или, наоборот, их отра-
щивает, изменяет цвет); чистит, стирает, уничтожает одежду; изменяет 
стиль одежды; уезжает со своего места жительства на длительное время; 
угрожает потерпевшей обо всем рассказать ее знакомым (коллеги, со-
седи и т. п.), близким (муж, жених и т. п.) о том, что она является про-
ституткой; угрожает потерпевшей убить ее или ее близких, если она 
сообщит об изнасиловании кому-либо и др.; после изнасилования при-
водит потерпевшую в бессознательное либо в беспомощное состояние 
(путем причинения травм жизненно важных органов, спаивания 
спиртным или введения в ее организм наркотических средств, сильно-
действующих препаратов и т. п.); выплачивает потерпевшей вознагра-
ждение за молчание и сокрытие преступления; убивает потерпевшую, 
обезображивает лицо, сжигает либо расчленяет труп. 

Одним из следственных действий по делам об изнасиловании явля-
ется осмотр места происшествия. В его проведении важно обеспечить 
участие потерпевшей, с помощью которой можно точно определить 
место происшествия, пути подхода и ухода лица (лиц), совершившего 
изнасилование, и выявить следы. Осмотр проводится вне зависимости 
от того, сколько прошло времени с момента совершения изнасилования, 
так как всегда есть вероятность получить данные, имеющие доказа-
тельственное значение.  

Цель осмотра места происшествия по делам об изнасиловании за-
ключается в обнаружении, фиксации, изъятии и сохранении следов и 
других фактических данных, имеющих доказательственное значение 
для раскрытия и расследования преступления. 

Достижение поставленной цели осуществляется посредством ре-
шения совокупности задач, в ходе которых следует:  

установить маршрут следования преступника и потерпевшей, место 
их встречи, место совершения изнасилования;  
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отыскать сведения (следы), помогающие установить личность пре-
ступника или хотя бы ограничить круг лиц, среди которых следует его 
искать; 

обнаружить следы пребывания преступника и потерпевшей на месте 
совершения преступления (следы ног, рук, зубов, микроволокна, мик-
рочастицы от одежды, обуви, предметы, принадлежащие преступнику и 
потерпевшей (окурки, расческа, носовой платок, заколки), следы 
транспортного средства и др.);  

выявить следы борьбы (множественность следов, несколько вытоп-
танных участков на местности, разбитая посуда, опрокинутая и поло-
манная мебель, смятые постельные принадлежности, клочья волос, 
разбросанное белье потерпевшей, части одежды, оторванные пуговицы, 
оружие или орудия насилия и т. п.); 

отыскать следы, свидетельствующие о половом сношении или по-
пытке его совершения (сперма, кровь, нижнее белье или какие-либо его 
части, а также характерные вдавленные следы на почве от коленей и 
локтей насильника либо потерпевшей); 

установить объекты, которые могли оставить следы на одежде и 
обуви преступника и потерпевшей (образцы почвы, красящих и иных 
веществ, растительности, а также микроволокна, микрочастицы от 
обивки мебели, ковров и других предметов); 

определить, можно ли было слышать крики о помощи или наблю-
дать происшествие с учетом обстановки места преступления; 

проверить версии об оговоре и инсценировке изнасилования (соот-
ветствие обстановки места происшествия объяснениям потерпевшей; 
нарочитость, демонстративность имеющихся следов, отсутствие сле-
дов, которые, судя по описанию потерпевшей, должны быть, и т. д.). 

В качестве специалистов по делам об изнасилованиях могут при-
влекаться эксперт-криминалист, цель которого состоит в обнаружении, 
фиксации и изъятии следов трасологического характера – рук, обуви, 
транспортных средств и др., микрообъектов; специалист в области 
биологии и генетики, в задачи которого входит обнаружение и изъятие 
следов биологического происхождения (кровь, сперма, слюна, моча). 

 
 
7.2. Участие специалиста в осмотре места происшествия 

по делам об изнасилованиях 

Для того чтобы не утратить следы или вещественные доказательст-
ва, которые могли остаться на месте происшествия, его осмотр необ-
ходимо произвести безотлагательно и по возможности в присутствии 
потерпевшей. Участие последней в осмотре места происшествия крайне 
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важно, особенно в случаях, когда сложно определить место непосред-
ственного посягательства, а именно: где оно началось и окончилось, в 
каком направлении скрылся преступник и др.  

Деятельность специалиста (эксперта-криминалиста), участвующего 
в осмотре места происшествия, целесообразно разделить на три стадии: 
подготовительную, рабочую и заключительную. 

На подготовительной стадии специалист получает задание на уча-
стие в осмотре места происшествия и выясняет: какое преступление 
совершено; место, время, способ его совершения; предполагаемый 
объем работы. 

На основании анализа полученных данных специалист определяет 
план своих действий, обеспечивающий выполнение поставленных пе-
ред ним задач.  

На рабочей стадии осмотра места происшествия по делам об изна-
силовании специалист оказывает помощь следователю: 

в определении границ осмотра (помогает осмотреть путь следования 
потерпевшей и преступника от места их встречи до места, где было 
совершено изнасилование; оценить его протяженность, возможность 
потерпевшей позвать на помощь, если позволяло ее состояние (в этих 
местах могут быть обнаружены следы транспортного средства, на ко-
тором подъехал преступник, следы его обуви, следы слюны, окурки, 
если преступник поджидал жертву)); 

по проведению общего осмотра места, где произошло изнасилова-
ние, для оценки месторасположения; удаленности от точки встречи 
потерпевшей с насильником и людных мест; возможности окружающих 
услышать крики и звуки борьбы (иногда укромное расположение места 
изнасилования (подвал, строящееся здание, сарай, чердак и др.) позво-
лит впоследствии сузить круг подозреваемых за счет лиц, знавших о его 
существовании и неоднократно там бывавших); 

в моделировании механизма изнасилования на основании заявления 
потерпевшей (внимание обращается на следы, указывающие на воз-
можность общения потерпевшей и преступника в некриминальной об-
становке (например, накрытый стол с остатками пищи и спиртных на-
питков, следы пальцев потерпевшей на рюмке, аккуратно развешенная 
верхняя одежда и др.); признаки, свидетельствующие о борьбе между 
насильником и потерпевшей (сдвинутые мебель, скатерть, ковер, опро-
кинутые вещи, скомканные постельные принадлежности, наличие на них 
загрязнений, попавших с обуви, разбитая посуда, оторванные пуговицы, 
разорванные предметы одежды, вырванные волосы, выпавшие из кар-
манов мелкие вещи (зажигалка, сигарета и др.), часы; следы выделений из 
организма преступника в виде мазков крови (при царапинах), спермы, 
слюны, выделений из носа и др. на поверхности одежды потерпевшей, 
постельном белье, мебели, коврах, иных предметах в помещении);  

86 

в осуществлении поиска следов, свидетельствующих о совершении с 
потерпевшей насильственных половых актов (сперма, кровь влага-
лищного происхождения, разорванные предметы женского белья, кляп, 
которым закрывался рот (следы спермы можно обнаружить не только на 
постельном белье, но и на брошенных тряпках, полотенцах, носовых 
платках); на открытой местности – участки примятой травы, вмятины на 
грунте или ином сыпучем материале с характерными следами от упора 
коленей, носков обуви и локтей); 

в поиске на месте происшествия следов, которые могли бы способ-
ствовать установлению личности насильника или удостоверить факт его 
пребывания на месте происшествия (следы спермы, слюны, мочи, ку-
рения, пальцев рук, обуви, предметов, принадлежащих насильнику и 
оставленных им в процессе совершения преступления (головной убор, 
носовой платок, перчатки, пустая пачка от сигарет, орудие нанесения 
травмы потерпевшей и иные предметы); 

в определении путей ухода преступника с места происшествия, для 
которых характерно обнаружение следов обуви, курения, брошенных 
вещей, в том числе похищенные у потерпевшей; 

при фотосъемке обстановки места происшествия, отдельных следов. 
На заключительной стадии осмотра места изнасилования специалист 

оказывает содействие в изъятии и упаковке обнаруженных:  
следов трасологического происхождения (рук, ног и обуви в виде 

отдельных следов и дорожки; следов одежды (ткани) в мягком грунте от 
брюк в месте упора колен, пиджака, куртки в месте локтевого сустава);  

следов биологической природы;  
микрообъектов от одежды подозреваемого, потерпевшей;  
предметов, принадлежавших потерпевшей, преступнику;  
постельных принадлежностей или подстилки, на которых было со-

вершено половое сношение;  
образцов почвы, иных сыпучих материалов, а также образцов рас-

тительности, присущих месту происшествия, которые могли попасть на 
одежду и обувь преступника и подтвердить факт его нахождения на 
месте преступления. 

 
 

7.3. Оценка результатов осмотра места происшествия 
по делам об изнасилованиях и выдвижение версий 

При оценке результатов осмотра места происшествия по делам об 
изнасилованиях следует исходить из того, какие следы (объекты) и как 
изъяты; какие специальные знания могут быть использованы для экс-
пертного исследования изъятых объектов (следов); какие образцы для 
сравнительного исследования необходимо получить; какие вопросы 
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можно решить при проведении экспертизы (комплексных экспертиз); в 
каких экспертных учреждениях проводятся экспертизы, как долго и др. 

Особое место в расследовании изнасилований занимают: судеб-
но-медицинская экспертиза (проводится в целях установления факта 
полового сношения с потерпевшей, исследования следов, свидетельст-
вующих о насильственном характере данного деяния, определения его 
последствий), биологическая, генотипоскопическая, медико-крими-
налистическая и иные виды экспертиз.  

В качестве основных криминалистических экспертиз по делам об из-
насиловании рассматриваются дактилоскопическая экспертиза; трасо-
логическая экспертиза следов ног, обуви, транспортных средств, следов, 
образовавшихся в результате повреждения одежды потерпевшей (по-
дозреваемого); криминалистическая экспертиза материалов веществ и 
изделий (при исследовании микроволокон, микрочастиц и т. п.) и др. 

Основными направлениями взаимодействия следователя и специа-
листа (эксперта-криминалиста) по оценке результатов осмотра места 
происшествия являются: 

совместное планирование проведения следственных действий 
(обыск, в ходе которого следует отыскать одежду, в которой преступник 
был в момент совершения изнасилования, орудия преступления, ис-
пользованные для угрозы, причинения насилия и др.); 

определение видов объектов (следов), которые следует обнаружить, 
зафиксировать и изъять при проведении планируемых следственных 
действий (например, выемка, в ходе которой следует получить от по-
терпевшей одежду и белье со следами биологического происхождения и 
дальнейший осмотр данных объектов);  

выдвижение версий и др. 
Особенность работы по выдвижению версий обусловлена типич-

ными следственными ситуациями, складывающимися в процессе рас-
следования изнасилований: изнасилование совершено лицом, неиз-
вестным потерпевшей, сопряжено с внезапным нападением, быстрым 
преодолением ее сопротивления, после изнасилования преступник 
скрылся; изнасилование совершено лицом, известным потерпевшей, но 
он не задержан; изнасилование совершено лицом, задержанным на 
месте совершения преступления. 

На основе указанных следственных ситуаций могут быть выдвинуты 
следующие общие версии: 

имело место изнасилование (при наличии обстоятельств и лиц, 
о которых заявила потерпевшая; при наличии других обстоятельств, 
иного лица или лиц, кроме тех, о которых сообщено в заявлении); 

совершено не изнасилование, а иное преступление (насильственные 
действия сексуального характера; половое сношение и иные действия 
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сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста; раз-
вратные действия; понуждение к действиям сексуального характера и др.); 

изнасилования не было (имело место добровольное половое сно-
шение, но потерпевшая добросовестно заблуждается в оценке произо-
шедшего (например, не понимает смысла термина «изнасилование»); 
половое сношение с точки зрения потерпевшей, возможно, и не было 
добровольным, однако ее поведение давало конкретному лицу реальные 
основания заблуждаться относительно ее намерений (например, обу-
словленные опьянением эротическая расторможенность в поведении, 
дозволение ласк интимного характера и при наличии недостаточно 
выраженного в данных конкретных обстоятельствах противодействия 
домогательствам сексуального характера); имело место добровольное 
половое сношение, но потерпевшая воспользовалась произошедшей 
ситуацией для оговора и инсценировки насилия; полового сношения не 
было, заявление является ложным, а обстановка произошедшего инс-
ценированной); 

о месте и времени совершения преступления (если потерпевшая за-
являет, что в отношении ее несколько часов назад было совершено из-
насилование, а она оказывала при этом сопротивление, то на месте со-
вершения преступления должны быть обнаружены характерные следы 
пребывания потерпевшей и преступника, следы борьбы, следы насиль-
ственного полового сношения (на улице – следы примятой травы, вы-
рванные клочки травы, дерна, следы обуви и др.)); 

о лице, подозреваемом в изнасиловании, версии могут быть выдви-
нуты на основании обнаружения конкретных марок окурков сигарет, 
бутылок из-под алкоголя (о наличии вредных привычек и конкретных 
приоритетах); кляпа, веревок, используемых для связывания (о месте 
продажи веревки, специальных навыках при завязывании узлов); маски, 
скрывающей лицо подозреваемого (о возможности знакомства пре-
ступника и потерпевшей) и др.; 

о характере действий потерпевшей (если на месте происшествия 
отсутствуют следы борьбы, то это может быть следствием пребывания 
потерпевшей в беспомощном состоянии; страха за свою жизнь, жизнь 
близких; боязни получить еще больше телесных повреждений; инсце-
нировки); 

о способе совершенного преступления свидетельствует обстановка 
места происшествия (например, в малолюдном месте в вечернее время 
суток нападение на взрослую женщину совершается с применением 
насилия или угрозой его применения);  

о мотиве совершения преступления (например, о спонтанно воз-
никшем мотиве совершения изнасилования может свидетельствовать 
случайное знакомство на улице, совместное распитие алкогольных 
напитков и нежелание потерпевшей вступить в половое сношение) и др. 
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Глава 8 

ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ СПЕЦИАЛИСТА  
В ОСМОТРЕ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ  

ПО ДЕЛАМ О БЕЗВЕСТНОМ ИСЧЕЗНОВЕНИИ ГРАЖДАН 
 

8.1. Цели и задачи осмотра места происшествия 
по делам о безвестном исчезновении граждан 

Под безвестно исчезнувшим понимают лицо, пропавшее внезапно, 
без видимых к тому причин, местонахождение и судьба которого для 
окружающих неизвестны.  

Из данного определения следует, что безвестное исчезновение носит 
субъективный характер, основанный: на недостаточности сведений о 
каком-либо лице (родные и близкие, соседи, администрация не распола-
гают информацией о местонахождении человека и не могут установить с 
ним контакт, что и является одним из оснований для обращения в органы 
внутренних дел с заявлением о розыске); нарушении стереотипа пове-
дения разыскиваемого (его существование позволяет знавшим его лицам 
предполагать, что в некоторые моменты времени человек должен нахо-
диться в тех или иных местах (дома, на работе, в гостях); нарушении 
стереотипа поведения (означает вероятность того, что с человеком про-
изошли события, требующие принятия специальных мер по его розыску). 

Вместе с тем все это субъективные, вероятностные оценки, выводы 
из которых могут в последующем не подтвердиться, однако требуют от 
органов внутренних дел реагирования, затрат, труда и времени на ор-
ганизацию и проведение проверочных, поисковых мероприятий.  

Что же касается отсутствия сведений о местопребывании исчезнув-
шего человека, то оно чаще всего вызывается не убийством, а нежеланием 
или невозможностью для данного человека сообщить своим близким о 
том, где и почему он находится. Если причина исчезновения неясна, то 
производится проверка, цель которой установить, жив исчезнувший че-
ловек или же его исчезновение вызвано (насильственной) смертью. Про-
водить такую проверку следует оперативно и в сжатые сроки. 

Изначально проводится осмотр помещения, где проживал, работал 
(учился) исчезнувший, а при наличии достаточных оснований полагать, 
что лица, проживающие совместно с исчезнувшими, были заинтересо-
ваны в его смерти, также следует осмотреть дом, гараж, дачные участки, 
принадлежащие данным лицам. 

Цель осмотра места происшествия по делам о безвестном исчезно-
вении заключается в установлении причин исчезновения, обнаружении, 
фиксации, изъятии и сохранении следов преступления, трупа и других 
фактических данных, имеющих доказательственное значение для рас-
крытия и расследования преступления. 
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Достижение поставленной цели осуществляется посредством ре-
шения совокупности задач, в ходе которых следует обнаружить:  

следы преступления (например, пятна крови (для их отыскания на 
поверхностях, на которых они бывают плохо видимы, или при пред-
положении, что они замывались, может быть использован раствор 
люминала, вызывающий флуоресценцию крови, хорошо заметную при 
затемнении помещения, где этот раствор разбрызгивается и др.; пятна, 
похожие на кровь, впоследствии должны быть подвергнуты эксперт-
ному исследованию)); 

орудия преступления; 
переписку от имени исчезнувшего на бумажных, электронных но-

сителях, его фотоснимки, документы, характеризующие состояние его 
здоровья; 

вещи, документы, лекарства, которые исчезнувший, если он ушел 
или уехал, должен был взять с собой, а также вещи и документы, ко-
торые, по сообщению заявителя, были им взяты с собой; 

следы рук, возможно оставленных исчезнувшим (в последующем с 
их помощью может быть идентифицирован обнаруженный труп); 

следы, указывающих на то, что в помещении, подвале, на чердаке, 
приусадебном участке, в других находящихся поблизости местах скрыт 
труп исчезнувшего; 

труп исчезнувшего лица (для поисков трупа в теплую погоду и на 
ограниченных участках рекомендуется применять специальный поис-
ковый прибор, основанный на улавливании газов, образующихся в 
процессе разложения трупа). 

Если в распоряжении следователя окажется переписка от имени 
исчезнувшего, поступившая в период после его исчезновения, то во всех 
случаях необходимо получить бесспорные образцы почерка исчезнув-
шего. Если криминалистическая экспертиза установит, что письма ис-
полнены не самим исчезнувшим, а другим лицом, то это может быть 
доказательством против того, кто эти письма исполнил и представил 
следователю в качестве подлинных. 

 
 
8.2. Участие специалиста в осмотре места происшествия 

по делам о безвестном исчезновении граждан 

В связи с установлением факта безвестного отсутствия гражданина 
осмотр является обязательным и одним из основных средств раскры-
тия убийств, маскируемых под безвестное исчезновение граждан, а 
также установления местонахождения пропавших. Осмотру подлежат 
место жительства исчезнувшего, принадлежащие ему дача, гараж, 
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приусадебный участок, двор, надворные постройки; автотранспорт, в 
том числе служебный, а также тот, которым он пользовался по дове-
ренности; служебный кабинет, рабочее место; место, где последний 
раз видели исчезнувшего; при необходимости иные помещения и 
участки местности.  

Участие специалиста (эксперта-криминалиста, биолога) по делам о 
безвестном исчезновении сводится к оказанию содействия по обнару-
жению, фиксации и изъятию следов (объектов), вещественных доказа-
тельств (следы пальцев рук, образцы волос, объекты для биологиче-
ского исследования и др.).  

Работу специалиста, участвующего в осмотре места происшествия 
по делам о безвестном исчезновении, целесообразно разделить на три 
стадии: подготовительную, рабочую и заключительную. 

На подготовительной стадии осмотра места происшествия по данной 
категории дел специалист (эксперт-криминалист) знакомится с об-
стоятельствами дела и информацией, характеризующей безвестно ис-
чезнувшее лицо, получает задание от следователя об объеме пред-
стоящих работ. 

Специалист должен получить информацию о наличии дактилоско-
пической карты пропавшего без вести лица в автоматизированной 
дактилоскопической информационной системе (АДИС) «Дакто 2000», в 
случае ее наличия изъятие следов пальцев рук не обязательно. 

На рабочей стадии осмотра места происшествия специалист (экс-
перт-криминалист) оказывает следователю помощь:  

в собирании данных, необходимых для идентификации безвестно 
исчезнувшего в случае обнаружения неопознанного трупа (исследова-
ние личных вещей исчезнувшего позволяет обнаружить следы рук ра-
зыскиваемого, образцов почерка, предметов его одежды и обихода (для 
определения группы крови), фотографий, образцов тканей и предметов 
одежды, связанных с теми, в которых находился без вести исчезнувший 
в момент исчезновения; обнаруженные следы рук сравниваются с от-
печатками пальцев и ладонных поверхностей граждан, имевших доступ 
в данное помещение; такое предварительное исследование иногда 
можно провести прямо на месте происшествия); 

в получении информации об обстоятельствах исчезновения, которые 
отразились в обстановке (подобная информация может быть получена в 
результате исследования предметов гардероба и обихода безвестно 
исчезнувшего, различных документов, писем (например, наличие но-
сильных вещей и определенных предметов (лекарства, туалетные при-
надлежности, очки и т. п.), а также документов, удостоверяющих лич-
ность, которые исчезнувший обязательно бы взял в случае отъезда на 
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другое место жительства, может указывать на то, что он стал жертвой 
преступления); вещей, которые, по словам родственников, находились 
на (при) исчезнувшем (в случае обнаружения таких предметов в про-
токоле осмотра места происшествия указывается место обнаружения, 
описываются индивидуальные признаки, проводится исследование на 
предмет обнаружения на них следов преступления, производится их 
фотографирование); переписки и записей, принадлежащих безвестно 
исчезнувшему;  

в обнаружении следов, свидетельствующих о совершении преступ-
ления в осматриваемом месте (особенность проведения осмотров по 
заявлениям и сообщениям о безвестном исчезновении граждан заклю-
чается в том, что неизвестно, что именно и где нужно искать; сложно 
предположить, какие предметы могли явиться орудиями преступления, 
так как вообще неизвестно, убит ли исчезнувший, к тому же преступ-
ники почти всегда маскируют или уничтожают следы преступления; с 
учетом указанного особое внимание в ходе осмотра следует обращать: 
на различные предметы обстановки в помещении, в том числе по-
стельные принадлежности, гантели, утюги, топор, ножи, бутылки и 
другие предметы, пригодные для нанесения телесных повреждений 
(следует помнить, что кровь в жидком стоянии может затечь в раз-
личные углубления, щели, места соединения разных частей орудия 
преступления)); признаки изменения обстановки, свидетельствующие 
о попытках скрыть следы преступления (свежевыкрашенные, побе-
ленные или забранные панелями поверхности внутри и снаружи дома 
(квартиры); замену отдельных элементов строений и обстановки; ис-
чезновение некоторых предметов, которые должны находиться в 
квартире (ковер, диван, покрывало); свежевскопанную землю во дво-
ре, огороде и др. (сведения об изменениях в обстановке следует вы-
яснить у заявителя, соседей, других лиц, бывавших в помещении); 
одежду и вещи, которые при жизни обязательно находятся у человека 
(документы, часы, очки и т. п.) или, по утверждению близких, взяты им 
с собой при отъезде); образцы его почерка и подписей; дневники, до-
кументы, служебные и иные характеристики; медицинские документы 
(по стоматологической помощи, рентгеновские снимки), которые в 
дальнейшем могут способствовать установлению тождества; фотогра-
фии (особенно те, где исчезнувший запечатлен в одежде, в которой его 
видели последний раз, а также групповые снимки для установления 
круга общения исчезнувшего); переписку и записи, телефонную книгу, 
журнал входящих и исходящих звонков мобильного телефона, инфор-
мацию, находящуюся на жестком диске компьютера, принадлежащих 
безвестно исчезнувшему; 
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в поиске следов выстрела, борьбы, признаков маскировки и унич-
тожения следов исчезнувшего (такой поиск производится на всем про-
странстве и объектах места осмотра, но более тщательно там, где ве-
роятнее всего могли остаться следы после убийства либо расчленения 
трупа (кухня, ванная комната, балкон, погреб, сарай)); поиске биоло-
гических следов без вести исчезнувшего, пригодных для выделения 
ДНК (на основе метода ДНК-анализа можно идентифицировать лич-
ность неопознанных трупов, так как большая часть обнаруженных и 
опознанных трупов – без вести исчезнувшие); следы слюны, которые 
обычно имеют серо-желтый цвет (на некоторых предметах-носителях 
(фильтры окурков сигарет, бумага) наличие или отсутствие слюны оп-
ределить визуально невозможно); следы мочи, которые могут быть 
окрашены в различные оттенки желтого цвета и, как правило, имеют 
характерный запах аммиака; потожировые наслоения, которые могут 
быть выявлены на расческах, массажных щетках, нательном белье и 
других предметах одежды в области плотного контакта с кожей (во-
ротник, манжеты рукавов), на предметах индивидуального пользования 
и т. д.; обнаружение волос, которое при осмотре последнего места 
пребывания без вести исчезнувшего следует проводить дифференци-
ровано (в любом помещении находится довольно большое количество 
выпавших волос от различных людей; единичные волосы пригодны для 
идентификации только в том случае, если они являются вырванными и 
имеют волосяную луковицу); следы крови, которые имеют различные 
оттенки красного, коричневого цветов в зависимости от концентрации, 
времени и способа образования, наличия посторонних загрязнений, 
условий среды и т. д.  

Если предмет-носитель изготовлен из материала черного, тем-
но-коричневого цветов, следы крови очень трудно выделить на общем 
фоне. При воздействии таких факторов, как повышенные влажность и 
температура воздуха, кровь, являясь питательной средой для микроор-
ганизмов, подвергается гнилостным изменениям. В результате цвет 
таких следов может быть от серо-зеленого до черного. 

Следы крови можно обнаружить на одежде подозреваемого или 
жертвы, предметах обстановки, орудиях преступления, транспортных 
средствах и т. д. Наиболее вероятные места обнаружения крови на 
одежде – низ рукавов (манжеты и изнаночная сторона), передняя и 
нижняя части одежды, спинка, карманы. Если кровь на верхней одежде 
замывалась, то она могла перейти на подкладочную ткань или остаться 
на швах, складках одежды. При осмотре брюк внимание обращают на 
низ брюк, карманы, гульфик. При осмотре обуви тщательно исследу-
ются ранты, шнурки, подметки, набойки. 
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В помещениях следы крови необходимо искать в местах, где ее трудно 
заметить или удалить (на ножках столов, стульев, в сифонах ванн и ра-
ковин, на стенах под картинами, на люстре), в местах, труднодоступных 
для смывания и вытирания (под плинтусом, в щелях между досками пола, 
трещинах, углублениях и стыках поверхностей и т. д.). 

Поиск следов крови на транспортных средствах следует начинать с 
выступающих частей, уделяя особое внимание осмотру повреждений. 
Затем осматривают места соединения спинки и сиденья, напольное 
покрытие под ковриками, внутренние поверхности дверей автомобиля. 
При осмотре багажника тщательно исследуются щели, углубления, 
инструменты. 

Обнаружение следов биологического происхождения проводят при 
хорошем освещении, используя фонарик или специальные осветители. 
Для предварительной диагностики следов крови используют индика-
торные полоски «Гемофан» и тест на гемоглобин «Seratec» 

Препарат «Гемофан» представляет собой узкую полимерную пла-
стинку, на одном из концов которой располагается индикаторная по-
лоска белого цвета. Данные препарат прост в использовании: увлажнив 
индикаторную зону чистой водой, ее прикладывают по краю пятна, 
подозрительного на наличие крови. Можно сделать соскоб с пятна 
(наслоения), частицы (даже с минимальными размерами до 0,1 см) по-
местить на влажную индикаторную полоску. В случае присутствия 
крови индикаторный слой окрашивается в сине-зеленый цвет различной 
интенсивности, в зависимости от концентрации и стадии распада ге-
моглобина. Однако следует иметь в виду, что данный тест всего лишь 
предварительный, он имеет и неспецифическую реакцию и иногда дает 
положительную пробу на другие вещества (растительное масло, соки, 
стиральные порошки). 

Тест на гемоглобин «Seratec» применяется для быстрого обнару-
жения крови человека в ходе осмотра места происшествия, представ-
ляет собой пластиковую кассету с углублением для нанесения пробы и 
«окном результата». Пробный материал помещается в пробирку, рас-
творяется, капля раствора наносится в специальное углубление пла-
стиковой кассеты. Через 5 мин в «окне результата» должны появиться 
две красные полоски (под обозначениями «С» и «Т»). Это означает, что 
исследуемые пятна образованы кровью человека. Отрицательные ре-
зультаты теста подтверждаются после 10 мин ожидания.  

Для проверки предположения о возможности сожжения трупа про-
изводится просеивание золы, находящейся в топках, мусоросборниках, 
местах сбрасывания мусора. При обследовании золы берутся пробы 
(4–5 проб по 50 г каждая) для последующего экспертного исследования. 
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В целях установления места захоронения трупа в земле применяется 
специальная криминалистическая техника, служебно-розыскная собака, а 
также производится выборочное раскапывание рыхлых участков земли. 

На заключительной стадии осмотра следы подлежат детальному 
описанию в протоколе следственного действия, в котором необходимо 
указать время и место их обнаружения, предмет-носитель, ориентацию 
следов по взаимному расположению и отношению к другим предметам 
обстановки и предполагаемому источнику следов (трупу и т. п.). 

После проведения осмотра изъятые объекты в обязательном порядке 
упаковываются отдельно друг от друга, каждая упаковка снабжается 
пояснительной надписью, соответствующими подписями и опечаты-
ваются, составляются документы: протокол осмотра, план или схема 
осмотренной территории с указанием точного места обнаружения 
изымаемых объектов. 

 
 

8.3. Оценка результатов осмотра места происшествия 
по делам о безвестном исчезновении граждан  

и выдвижение версий 

При оценке результатов осмотра места происшествия по делам о 
безвестном исчезновении следует исходить из того, какие следы (объ-
екты) и как изъяты; какие специальные знания могут быть использо-
ваны для экспертного исследования изъятых объектов (следов); какие 
вопросы можно решить при проведении экспертизы (комплексных 
экспертиз); в каких экспертных учреждениях проводятся экспертизы, 
как долго и др. 

В качестве основных экспертиз по делам о безвестном исчезновении 
граждан назначаются: судебно-биологическая, судебно-генотипоскопи-
ческая, судебно-медицинская экспертиза трупа, судебно-медицинская 
экспертиза по материалам и делам, медико-криминалистическое ис-
следование черепа с целью установления личности, почерковедческая, 
баллистическая и другие экспертизы.  

Отдельным направлением совместной работы следователя и спе-
циалиста, основанным на оценке результатов осмотра места происше-
ствия, является работа по выдвижению версий.  

Практика расследования уголовных дел данной категории показала, 
что существуют следующие типичные версии, охватывающие боль-
шинство случаев безвестного отсутствия: 

пропавший стал жертвой преступления; 
пропавший умер, погиб либо испытал внезапный приступ или обо-

стрение болезни; 
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пропавший по каким-либо причинам не считает нужным сообщать о 
своем местонахождении либо умышленно скрывает его. 

Каждая из перечисленных версий является вероятностной интерп-
ретацией событий, произошедших с лицом после исчезновения, т. е. 
прекращения поступления доступной информации о его местонахож-
дении. В общем случае эти версии равновероятны, однако их вероят-
ности являются зависимыми. Иначе говоря, повышение вероятности 
того, что пропавший, например, стал жертвой преступления, снижает 
вероятность других предполагаемых событий.  

В соответствии с этим вначале необходимо сделать выводы о веро-
ятности того, что пропавший стал жертвой преступления. Если такая 
версия возможна, то она подлежит немедленной проверке. После ее 
проверки устанавливается вероятность версии о том, что пропавший 
умер, погиб либо испытал внезапный приступ болезни. В зависимости 
от результатов данная версия либо подтверждается, либо приоритетной 
становится версия, что разыскиваемое лицо не сообщает о своем мес-
тонахождении или намеренно скрывает его.  

В случае если отработка признанных приоритетными версий не 
принесла результатов, оставшиеся становятся наиболее вероятными и 
проверяются последовательно в зависимости от общественно опас-
ных, вредных последствий, которые влекут наступление предпола-
гаемых событий. 

В качестве обстоятельств (признаков), дающих основание пола-
гать, что разыскиваемый стал жертвой преступления, выступают от-
сутствие сведений о намерении исчезнувшего уехать и причин для 
сокрытия от близких своего отъезда, ухода из дома на длительное 
время, смены жилища; наличие по месту жительства или работы 
пропавшего личных документов, вещей (одежды) и денежных средств, 
без которых он не может обойтись в случае длительного отсутствия, 
наличие у пропавшего денежных средств или других ценностей, ко-
торые могли привлечь внимание преступников; наличие в жилище, 
салоне автомашины, рабочем помещении или ином месте следов, 
свидетельствующих о возможном совершении преступления; вне-
запный ремонт квартиры, где проживал (временно находился) исчез-
нувший, или помещения, из которого он исчез; поспешное решение 
членами семьи исчезнувшего и (или) другими лицами различных во-
просов, которые можно решать только при уверенности, что исчез-
нувший не вернется (обращение в свою пользу сбережений, пере-
оформление собственности, имущества исчезнувшего, вступление в 
сожительство с другим лицом и т. п.) и др. 

Приоритетность версии о том, что исчезнувший умер, погиб либо 
испытал внезапный приступ или обострение болезни, устанавливается 
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путем отыскания признаков, наличие или отсутствие которых позволяет 
судить о вероятности того, что после исчезновения лица с ним про-
изошли события, приведшие к его скоропостижной смерти, гибели в 
результате несчастного случая, либо в результате которых данное лицо 
было доставлено в лечебное учреждение в связи с внезапно наступив-
шим болезненным состоянием (травма, инфекционное и иное тяжелое 
заболевание, заболевания, которые могут повлечь скоропостижную 
смерть, паралич, потерю памяти и др.). 

Версия о том, что пропавший по каким-либо причинам не считает 
нужным сообщать о своем местонахождении или умышленно скры-
вает его, является приоритетной тогда, когда отсутствуют признаки, 
указывающие на значительную вероятность каких-либо из предше-
ствующих версий. 

Чаще всего такие действия вызваны нежеланием безвестно исчез-
нувшего нести какие-то обязанности. Инициаторы розыска в подобных 
случаях обычно осведомлены об истинном местонахождении мнимого 
пропавшего и фактически вводят в заблуждение представителей пра-
воохранительных органов, препятствуя их нормальной работе. 
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Глава 9 

ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ СПЕЦИАЛИСТА  
В ОСМОТРЕ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ  

ПО ДЕЛАМ О ПОЖАРАХ 
 

9.1. Цели и задачи осмотра места происшествия 
по делам о пожарах 

Пожар – неконтролируемый процесс горения, причиняющий ма-
териальный ущерб, вред жизни и здоровью людей, интересам общества 
и государства. 

К числу преступлений, связанных с пожарами, согласно УК относяться: 
убийство (ст. 139), умышленное причинение тяжкого телесного повреж-
дения (ст. 147), умышленное причинение менее тяжкого телесного по-
вреждения (ст. 149), совершенные общеопасным способом; угроза убий-
ством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением 
имущества, совершенные общеопасным способом (ст. 186); умышленное 
уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным 
способом (ст. 218); акт международного терроризма (ст. 126), акт терро-
ризма (ст. 289); уничтожение либо повреждение леса по неосторожности 
(ст. 276); массовые беспорядки (ст. 293); нарушение правил пожарной 
безопасности (ст. 304); диверсия (ст. 360); хулиганство (ст. 339) и др.  

Среди преступлений, связанных с пожарами, особое место занимает 
поджог, который представляет собой общеопасный способ умышленного 
уничтожения или повреждения имущества. Поджог осуществляется с 
использованием различных средств и приемов для получения очага тле-
ния или открытого пламенного горения, перерастающего, как правило, в 
собственно пожар, характеризующийся образованием на его месте спе-
цифических материальных следов. Особая опасность поджога состоит в 
том, что виновный, вызвав к действию разрушительную силу огня, в 
дальнейшем утрачивает возможность положить предел его развитию. 

Анализ практики расследования уголовных дел, связанных с пожа-
рами, показывает, что поджоги чаще всего совершаются из хулиганских 
побуждений, мести, с целью вымогательства и устранения конкурентов, 
для получения страхового вознаграждения или жилой площади в благо-
устроенных домах, сокрытия следов других преступлений. Встречаются 
случаи поджога зданий правоохранительных и административных орга-
нов. Меньшую долю составляют поджоги, вызванные отклонениями в 
эмоционально-психологической сфере (например, пиромания как ре-
зультат психического заболевания, эмоциональное возбуждение и др.). 

Возникновение пожаров в жилых помещениях, культурно-зре-
лищных учреждениях, гостиницах, на предприятиях питания чаще всего 
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происходит вследствие неправильной эксплуатации бытовых и произ-
водственных электронагревательных и осветительных приборов, ото-
пительных и газовых установок, оставления непогашенных окурков в 
пожароопасных местах. 

Пожары в производственных помещениях происходят в подавляю-
щем большинстве случаев из-за несоблюдения правил пожарной безо-
пасности при изготовлении, хранении, транспортировке и использова-
нии взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ, горючих жидко-
стей и других пожароопасных материалов. В складских и торговых 
помещениях к пожарам приводят несоблюдение правил складирования 
или хранения товарно-материальных ценностей, оставление без надзора 
электрических и других нагревательных приборов, курение в запре-
щенных местах. 

Возгорание вагонов, цистерн, другого имущества, перевозимого на 
железнодорожном и других видах транспорта, происходит из-за нару-
шения правил их транспортировки и эксплуатации (например, из-за 
недостаточной промывки и просушки емкостей, в которых перевози-
лись легковоспламеняющиеся вещества, горючие жидкости и другие 
пожароопасные материалы). 

На сельскохозяйственных объектах, в лесу пожары возникают из-за 
небрежного обращения с источниками повышенной огневой опасности, 
разжигания костров, курения вблизи неубранных или заскирдованных 
сухих трав и злаков, деревянных построек. 

Во всех случаях возникновению и распространению пожаров, на-
ступлению тяжких последствий способствуют захламленность поме-
щений, неисправность или отсутствие первичных и автоматических 
средств пожарной сигнализации и пожаротушения и т. д. 

Осмотр места происшествия по делам о пожарах можно разделить на 
две части: осмотр места происшествия во время пожара и его тушения 
(предварительный); осмотр места происшествия после тушения и пол-
ной ликвидации огня (окончательный). 

Целями проведения осмотра места происшествия по делам о пожа-
рах являются: выяснение обстановки происшествия, а равно иных об-
стоятельств, имеющих значение для дела, обнаружение следов пре-
ступления и других вещественных доказательств, фиксация всего об-
наруженного в той последовательности, в которой это происходило, в 
том виде, в котором наблюдалось во время осмотра, изъятие следов и 
вещественных доказательств, обеспечение их сохранности.  

В ходе осмотра места происшествия по делам о пожарах необходимо:  
установить конструктивно-планировочные особенности объекта, 

строительные и конструктивные особенности здания (сооружения), 
имеющие отношение к особенностям развития, тушения и последст-
виям пожара (число и планировка этажей, поэтажная высота здания, 
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размеры (в плане) помещений, этажей, схема опор; материал и конст-
рукция наружных и внутренних капитальных стен, колонн, опор, пе-
регородок, междуэтажных и чердачных перекрытий, внутренних лест-
ниц, стропил, прогонов, обрешетки покрытия, кровли, противопожар-
ных стен, дверей и т. п.; наличие и состояние шахт, проемов, других 
отверстий, связывающих этажи и помещения; расстояние до соседних 
зданий (сооружений, установок), степень их огнестойкости, материал 
стен и кровли; другие данные строительно-конструктивного характера, 
имеющие отношение к причине пожара, распространению огня и дыма, 
спасению людей, проведению работ по тушению пожара); 

выявить наличие и состояние осветительных и силовых электросе-
тей (наличие, особенности монтажа, трассировки электросетей; осо-
бенности монтажа, уровень защиты, техническое состояние и характе-
ристики электрооборудования; особенности монтажа, уровень защиты, 
техническое состояние и характеристики аппаратов защиты; схема 
электросетей с указанием потребителей электроэнергии, марки и сече-
ния жилы, протяженности кабеля для каждого участка между точками 
коммутации; наличие и состояние других установок и оборудования, 
которые могли оказать влияние на режим протекания электрического 
тока по электросети);  

выявить наличие и состояние продуктопроводов, транспортирую-
щих пожаро- и взрывоопасные вещества (газы, нефтепродукты и т. п.) 
(наличие, особенности монтажа, трассировки продуктопроводов; осо-
бенности монтажа, технические характеристики и состояние насосного 
и запорного оборудования; состояние изоляции и катодной защиты 
продуктопроводов; схема продуктопроводов; состояние резервуарного 
хозяйства);  

определить состояние вентиляции, отопления, пневмотранспорта 
аварийного дымоудаления и т. п.; наличие, особенности монтажа, трас-
сировки коммуникаций; пространственная схема коммуникаций с ука-
занием материала, площади и формы сечения коммуникаций на каждом 
участке, производительности и напора побудителя (вентилятора); харак-
теристики транспортируемой среды на различных участках коммуника-
ций (температура, давление и др.); особенности монтажа, техническое 
состояние электрических цепей управления приводом побудителей);  

определить состояние противопожарного водоснабжения, автома-
тических средств обнаружения, извещения и тушения пожара, средств 
связи и охранной сигнализации, молниезащиты и др. (наличие и тех-
ническое состояние элементов специальных систем (пожарные краны, 
рукава, стволы, извещатели); схема трассировки коммуникаций авто-
матических систем и цепей управления);  

получить данные о поведении строительных конструкций и мате-
риалов в условиях пожара (наличие и характер обрушений, деформаций 
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строительных конструкций, растрескиваний, отслоений штукатурки, 
защитного слоя бетона; схема ограждающих конструкций и опор (раз-
вертка или фронтальный вид) с указанием габаритных размеров, кон-
фигурации зон повреждений конструкций; габаритные размеры и кон-
фигурация зон выгорания, деформаций, глубина переугливания, сте-
пень окопчения, изменения цвета, наличие окалины и цветов побежа-
лости и т. п.; наличие и состояние печей, дымоходов и т. п.);  

обнаружить и зафиксировать признаки очага пожара, направлен-
ность развития горения;  

обнаружить, зафиксировать, изъять и обеспечить сохранность 
предметов, которые могут явиться вещественными доказательствами 
по делу;  

получить данные, отражающие обстановку, в которой был обнару-
жен пожар, его развитие и тушение (установление лиц, обнаруживших 
пожар (признаки, конкретное место, хронометраж поступков свидете-
лей до сообщения о пожаре); установление лиц (и их конкретных дей-
ствий) по тушению пожара, эвакуации материальных ценностей до 
прибытия пожарных; состояние запорных устройств, остекления, две-
рей, стен, перекрытия, пола, различных коммуникаций на момент об-
наружения пожара, прибытия пожарных, окончания тушения пожара, 
начала осмотра места происшествия; пожарно-тактические особенности 
тушения пожара).  

Исходя из способов совершения данных преступлений и задач, ре-
шаемых в ходе осмотра места происшествия, можно выделить сле-
дующие типичные объекты осмотра, на которых отображается следовая 
информация: орудия поджога (лампы, факелы, линзы, остатки горючего 
и тары из-под него и др.); следы возгорания, свидетельствующие о 
технической неисправности огнеопасных приборов, электропроводки, 
месте возникновения пожара; отдельные предметы со следами загора-
ния (например, загоревшаяся урна); вещи, принадлежащие поджига-
телю, следы его пальцев (например, на оконных стеклах, на бутылке 
из-под горючего), обуви или транспортных средств. 

 
 
9.2. Участие специалиста в осмотре места происшествия 

по делам о пожарах 

Осмотр места пожара должен производиться с привлечением 
специалистов (наиболее опытных инспекторов государственного по-
жарного надзора, экспертов-криминалистов, экспертов в области по-
жарно-технической экспертизы, в некоторых случаях работников го-
сударственного энергетического и газового надзоров и т. д.) с целью 
изъятия материальных следов, служащих основанием для выдвижения 
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возможных версий о причине пожара. При наличии трупов к участию в 
осмотре привлекаются специалисты в области судебной медицины. 

По данной категории дел используется два способа осмотра от центра 
к периферии или от периферии к центру. Центром места происшествия на 
пожаре является установленный либо предполагаемый очаг возник-
новения пожара. Иногда целесообразно начинать осмотр с того места, 
которое менее других подвергалось горению и воздействию высоких 
температур, переходя от менее обугленных предметов к более обуг-
ленным, а затем к предполагаемому очагу (месту) возникновения пожара.  

На статической стадии осмотра необходимо ознакомиться с 
обстановкой на месте пожара и путями распространения огня, 
определить границы осмотра и последовательность его проведения, 
зафиксировать обстановку к моменту начала осмотра с помощью 
видеозаписи и фотосъемки. При общем осмотре зона пожара, как 
правило, должна сохраняться без изменений, за исключением случаев, 
когда надо принять неотложные меры, обеспечивающие безопасность 
осмотра. В период общего осмотра разборка обгоревших конструкций, 
предметов и материалов не производится, раскопки не ведутся. 
Основная задача состоит в фиксации зоны очага пожара (по видимым 
очаговым признакам и признакам направленности горения), а также 
взаимного расположения предметов, материалов и оборудования, их 
остатков. На этой стадии осмотра могут быть обнаружены следы 
пребывания или действия лиц, имеющих отношение к причине пожара, 
а также те или иные вещественные доказательства. Общий осмотр 
позволяет установить и зафиксировать доказательственные факты, 
которые после разборки обгоревших конструкций и расчистки места 
пожара могут не сохраниться.  

Первостепенной задачей осмотра является определение зоны 
первоначального горения или участка, содержащего признаки очага 
пожара. Очаг пожара можно определить по месту наиболее сильного 
выгорания и обугливания поверхностей конструкций здания; сильной 
деформации, расплавлению и изменению цвета металлических конструк-
ций и сооружений; отслоению верхнего слоя, образованию трещин и 
местных разрушений на бетонных конструкциях. В зоне очага пожара 
следы горения нередко имеют вид треугольника, обращенного вершиной 
вниз, и образуют так называемый очаговый конус. Очаг пожара может 
быть определен при обнаружении средств поджога, наличия запаха 
легковоспламеняющихся жидкостей или горючих жидкостей. 

На динамической стадии осмотра осуществляется вскрытие и 
разборка конструкций, загромождающих доступ к участкам, под-
лежащим более детальному осмотру; удаление пожарного мусора, 
расчистка полов, при необходимости с перемещением отдельных пред-
метов и материалов, их остатков; установление очага пожара; проведение 
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раскопок и просеивание пепла в установленном или предполагаемом 
очаге пожара для обнаружения вещественных доказательств; фото-
графирование отдельных участков пожара, обнаруженных предметов, 
следов, которые могут служить вещественными доказательствами. 

Следует обращать внимание не только на наличие следов высоко-
температурного воздействия, но и на физико-химические особенности 
материала – носителя этих следов (например, присутствующие на месте 
пожара крупногабаритные или имеющие относительно большое сечение 
сгораемые конструктивные элементы (доски пола, шкафа и т. п.) не 
способны воспламениться от слабого источника зажигания в виде 
пламени спички, тлеющего окурка и т. п., поэтому на месте 
происшествия следует получить сведения о наличии дополнительной 
горючей загрузки (одежда, куча бумаги и т. д.), способной 
воспламениться от вышеуказанных источников).  

Осмотр трупа человека на месте пожара включает в себя фиксацию: 
положения его в целом и отдельных составляющих (голова, руки, ноги) 
по отношению к окружающим предметам и проемам в строительных 
конструкциях; позы трупа (поза боксера и т. п.); состояния одежды 
(отсутствует, частично сохранена, на каких частях тела, опаление, 
обгорание, закопчение); наличия или отсутствия характерного запаха 
(керосин, бензин и др.); локализацию, распространенности, степени 
ожогов; особенностей следов термического и иного повреждений, имею-
щихся на открытых участках головы, тела, на одежде и обуви (деталь-
ность их описания может в ряде случаев выявить пространственное 
положение тела на момент пожара, наиболее весомую составляющую 
поражающего фактора, например нагретый воздух или контакт с 
пламенем и т. д.); наличия или отсутствия признаков прижизненности 
пребывания в очаге пожара (копоть в носовых ходах, полости рта, 
отсутствие ее в складках и морщинах лица, красновато-розовый цвет 
слизистых оболочек и трупных пятен на сохранившихся участках кожи); 
наличия или отсутствия повреждений, не связанных с воздействием 
пламени (колото-резаные, огнестрельные раны, странгуляционная 
борозда на шее и др.); возможности получения отпечатков пальцев рук и 
ладонных поверхностей рук, а также их индивидуальных признаков 
(татуировки, шрамы, рубцы, деформации и т. п.); полноты частей трупа 
на месте его обнаружения (при сопоставлении с данными о месте и 
направленности вводившихся пожарных стволов, т. е. сопоставлении со 
схемой пожаротушения) для ограничения зоны поиска недостающих 
фрагментов трупа; особенностей предметов, обнаруженных в карманах 
одежды (на трупе).  

При осмотре транспортных средств (на месте пожара и в смежных 
помещениях) фиксируют состояние лакокрасочного покрытия на всех 
основных элементах транспортного средства (капот, двери, рама и т. п.); 
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остекление салона и осветительных приборов; состояние резино-
технических изделий (покрышки, камеры, уплотнительные резинки у 
стекол салона, патрубки и ремни в двигательном отсеке, и т. д.), изделий 
из пластмассы (в салоне и отсеках), токопроводящих элементов, 
наличие следов их локального оплавления; положение на момент 
осмотра различных выключателей и рычагов (рычаг коробки передач, 
тумблеры на панелях управления, кнопка выключателя массы, система 
сигнализации и т. п.); индивидуальные признаки (номера шасси, 
двигателя, рамы, описание участков изменений, привнесенных в 
процессе эксплуатации: дополнительные точки сварки, нарушение 
целостности крашеного покрытия, слоя металла и т. п.); остаточное 
количество топлива, состояние бензобака и элементов топливной 
системы; следы пожара на сгораемых элементах салона и кузова; 
состояние прилегающей к автомашине территории.  

При осмотре помещений (место пожара и смежные) фиксируют: 
габаритные размеры помещений, характеристики ограждающих 
конструкций (присутствие кладки из красного кирпича, перегородок из 
досок с пустотами и т. д., указывают толщину их элементов); 
особенности конструктивного исполнения ограждающих элементов 
строения (способ взаимного крепления, частота применения опорных 
элементов, ребер жесткости, их сечение и пространственная 
ориентация); следы пожара на предметах вещной обстановки и 
ограждающих конструкциях (участки окопчения, глубина пере-
угливания сгораемых элементов в эпицентре и на периферии, на 
фиксированном от очага пожара расстоянии, очертание выгоревшего 
участка, состояние слоя штукатурки на различных участках и т. п. с 
наложением на план-схему помещения); размеры проемов в 
ограждающих строительных конструкциях, мебели (их место-
расположение, в том числе до пожара); сведения о признаках 
неисправной и нормальной работы различного оборудования (до 
возникновения пожара, в очаговых зонах); способ монтажа, состояние и 
трассировку электропроводки и системы охранно-пожарной сигна-
лизации в помещениях с составлением схемы электроснабжения 
объекта (помещения по месту пожара с указанием мощности 
потребителей каждой линии, способа прокладки электропровода, типа 
кабеля, состояния коммутирующих элементов и т. д.); способ монтажа, 
состояние и трассировку других энерготранспортирующих ком-
муникаций (в случае их присутствия в очаговой зоне с составлением 
план-схемы, указанием паспортных данных потребителя и т. п.).  

При осмотре окон и дверей (на месте пожара и в смежных помеще-
ниях) следует зафиксировать: их габаритные размеры, особенности 
конструктивного исполнения (наличие или отсутствие следов 
механического и термического повреждений (с указанием их размеров, 
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глубины, формы, месторасположения на изделии, пространственной 
ориентации)); толщину и месторасположение обрушенных осколков 
стекла внутри помещения и снаружи. Сохранившиеся в раме фрагменты 
остекления и собранные под окном осколки стекла направляют на 
исследование для установления направленности и причины их 
разрушения. Перед направлением на исследование стороны сохранив-
шегося в раме остекления маркируют, т. е. указывают наружную и 
внутреннюю поверхности изделия; особенности и положение запорных 
устройств. При изъятии стекол нужно принять меры по сохранности 
следов пальцев рук. 

При осмотре электрооборудования проверяются все электроприборы 
и контактные устройства; предохранительные, защитные и заземляющие 
устройства; кабели и провода (марка, материал, сечение и т. д.), стальные 
трубы с проводами, их соединения, крепления, преграды в местах 
пересечения кабеля с проводами; поврежденные и оплавленные детали.  

При осмотре печи исследуются: кирпичная кладка, дымоход, 
разделки и отступки; топочные поддувальные дверцы (фиксация их 
положения, исправность); топливник печи и его содержимое, основание 
печи и его устройство; деревянные конструкции в местах их 
примыкания к печи; предметы и материалы, находящиеся вблизи печи; 
отслоения и повреждения штукатурки, закопчения, трещины, сажа в 
дымоходе (цвет, сухость), топливо. 

В ходе осмотра места пожара подлежат выявлению и исследованию 
не только следы горения и следы преступных действий по иницииро-
ванию горения, но и традиционные для криминалистики следы (следы 
рук, обуви, транспортных средств, взлома и т. д.). Эти следы в допол-
нение к причине пожара позволяют установить лицо, причастное к его 
возникновению.  

При выявлении следов рук необходимо знать, что по экспери-
ментальным данным, следы рук на стекле на просвет отчетливо видны 
при нагреве до температуры 400–450 °С (длительность нагрева 1 ч). 
Следы рук на бумаге при нагреве до 100 °С проявляются и остаются до 
момента сгорания бумаги. Для пожара характерна ситуация, когда 
предмет, где имелся след руки, закопчен. В этой ситуации следы пальцев 
рук хорошо сохраняются на поверхности оконных стекол, стеклянной и 
керамической посуды, гладких металлических поверхностях (на эмали 
при нагревании до 400 °С, на стекле – до 600 °С, на других поверхностях – 
до 850 °С). Следы могут быть пригодными для идентификации под 
наслоением легко снимаемой копоти.  

Следы босых ног и обуви могут быть обнаружены на самых 
различных объектах. Объемные следы образуются на мягком глинистом 
грунте, мягком мокром снегу, влажном мелком песке и т. д. Иногда 
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преступник оставляет следы в сыпучих материалах, рассыпанных на 
месте происшествия, гипсе, муке, извести и др.  

По следам транспортных средств можно установить, на каком 
автомобиле приехали (уехали) преступники, вывозились материаль-
ные ценности с подожженного затем объекта и т. д. При расследовании 
пожаров на транспортных средствах, если загорание произошло по 
ходу движения или при столкновении, бывает необходима реконструк-
ция событий, непосредственно предшествующих загоранию, для этого 
требуется выявить и изъять следы транспортного средства, остав-
шиеся на дороге.  

При осмотре следов орудий взлома необходимо выяснить, какие 
двери, оконные решетки, замки и каким образом были взломаны при 
тушении пожара, а какие могли быть взломаны или повреждены 
преступниками. Именно поэтому нужно обеспечить сохранность 
взломанной двери, решетки и т. п., в отдельных ситуациях целесо-
образно снять их, обеспечить их сохранность, так как кроме следов 
орудий взлома на них могут быть и следы рук. 

Не следует забывать и про возможность инсценировки взлома. Вопрос 
о том, где произведен взлом замка, например на двери, т. е. в навешенном 
состоянии или где-либо в другом месте, решается исследованием не 
только замка, но и двери, на которой остаются вмятые следы.  

Поджоги иногда совершают ради уничтожения бумаг, например для 
сокрытия хищения и др. Нередко по обугленной, сгоревшей бумаге и 
другим органическим материалам можно установить природу бумаги и 
написанный на ней текст. В связи с этим на месте пожара необходимо 
соблюдать следующие правила:  

по мере возможности не трогать и сохранять остатки бумаг, если 
пожар произошел в банке, офисе, служебном помещении магазина, 
склада и т. д.;  

для прекращения горения бумаг изолировать их от притока воздуха, 
накрыв кастрюлей, баком и иными подручными средствами (задувание 
или подача воды повлекут безвозвратную утерю бумаги);  

если документы или деньги находятся в сейфе либо железном ящике 
(шкафу), не следует его открывать сразу после пожара; сейф должен 
остыть, иначе доступ воздуха внутрь может повлечь вспышку и быстрое 
уничтожение огнем содержимого.  

Современные экспертные возможности позволяют, например, 
проанализировав пепел от сигареты (методом электронной микро-
скопии), определить, был это чистый табак или с добавками марихуаны 
и других наркотических веществ.  

Под вещественными следами биологического происхождения пони-
маются следы крови, слюны, спермы, прочих выделений человеческого 
организма.  
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Поджог достаточно часто используется преступниками как средство 
уничтожения следов другого преступления, в частности убийства. На 
месте пожара могут остаться следы биологического происхождения не 
только жертв, но и преступников. Современными методами 
(генотипоскопия) исследуются кровь, ткани, кости, другие следы 
биологического происхождения; устанавливается их принадлежность 
конкретному лицу, различных частей трупа одному человеку; кровное 
родство лиц и т. д., поэтому так важно обнаружение и изъятие 
указанных следов.  

Следы крови могут находиться на полу, стенах помещения, мебели и 
других предметах, теле и одежде потерпевшего и преступника. Они 
могут остаться не только на месте совершения убийства, но и по трассе 
волочения тела, в прихожей, коридоре, кухне, туалете, ванной комнате, 
где преступник мылся. Следы крови необходимо искать в коленах 
канализационных труб, служивших для оттока воды из ванной.  

По форме потеков можно получить криминалистически значимую 
информацию, например о позе преступника или жертвы в момент 
ранения, месте нанесения повреждения и т. п.  

На заключительном этапе осмотра изымаются и упаковываются 
обнаруженные вещественные доказательства, составляются протокол 
осмотра места пожара, планы, схемы и чертежи.  

 
 

9.3. Оценка результатов осмотра места происшествия 
по делам о пожарах и выдвижение версий 

На первоначальном этапе расследования дел о пожаре может воз-
никнуть одна из двух следственных ситуаций: 

причина возникновения пожара не установлена (в этом случае вы-
двигаются типичные версии о возможных причинах пожара: имел место 
поджог; имел место пожар как результат преступного нарушения пра-
вил пожарной безопасности; имел место пожар, возникший в результате 
неосторожного обращения с огнем и т. д.);  

причина возникновения пожара очевидна, о чем свидетельствуют 
результаты осмотра места пожара, показания свидетелей-очевидцев и 
другая информация (в этом случае выдвигаются версии, более узкие по 
содержанию: мотивы и цели поджога, способ преступления и личность 
преступника). 

Наиболее важной является проверка версии о виновности лица, так 
как установление поджигателя облегчает проверку остальных версий. 
При очевидности поджога планирование расследования и выполнение 
следственных действий зависят от того, установлено ли виновное в 
совершении поджога лицо. Если это лицо не установлено, возникает 
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наиболее распространенная сложная и проблемная ситуация: причина 
пожара известна, виновное лицо не установлено. При планировании 
расследования надо проведение прежде всего таких следственных 
действий, как допросы и освидетельствование подозреваемых, обыски, 
которые могут способствовать установлению виновного лица. 

В следственной ситуации, когда причина пожара неизвестна, план 
расследования усложняется из-за необходимости проверок большого 
количества типовых версий, относящихся к преступному событию в 
целом. К числу следственных действий, помогающих решить данную 
задачу, относятся назначение и проведение пожарно-технической экс-
пертизы, допрос свидетелей, обыски и др. 

Случаи, когда причина поджога в самом же начале следствия оче-
видна и не вызывает сомнений, относительно редки. Чаще всего рас-
следование начинается с выяснения непосредственной причины пожа-
ра, выдвижения и проверки версий о факторах, вызвавших загорание. 
Установление причины пожара позволяет в дальнейшем строить обос-
нованные версии о его виновнике, мотивах совершения преступления и 
других обстоятельствах. 

Установление непосредственной причины возникновения, развития и 
распространения огня на объекте способствует выявлению виновника 
пожара, однако сама по себе причина пожара не дает оснований для 
юридической оценки происшествия, поэтому всякий раз необходимо 
выявить основную причину пожара, которая связана с виновностью 
конкретных лиц. В этом смысле причинами пожара являются главным 
образом нарушения правил противопожарной безопасности и поджог. Не 
исключается возможность и случайного возникновения пожара, особенно 
на объектах, опасных в пожарном отношении (случаи непредвиденного 
диффузного взрыва, самовоспламенения и самовозгорания, действие 
молнии, случайное загорание от лучистой энергии и др.). Бывают также 
случаи бесцельных поджогов, совершаемых детьми или душевноболь-
ными, страдающими пироманией и алкоголизмом. 

Общая версия о поджоге содержит ряд частных версий, по резуль-
татам проверки которых только и можно судить, отражает ли эта версия 
объективную истину по делу. Частными версиями, относящимися к 
общей версии о поджоге и подлежащими проверке на первоначальном 
этапе расследования, являются версии о времени и способе поджога, его 
виновнике, цели и мотивах совершения преступления, нарушении 
правил противопожарной безопасности и др. 

Разрабатывая версии о способе поджога, следователь должен учиты-
вать, что поджигатель может использовать для осуществления своего 
преступного намерения один из известных практике способов поджога: 
прибегнуть к воздействию открытого огня (поджечь смоченную горючим 
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ветошь, использовать различные зажигательные средства), создать усло-
вия для самовоспламенения или самовозгорания либо совершить взрыв. 

При анализе версии о времени совершения поджога следователь 
должен иметь в виду, что момент появления огня на объекте (установ-
ленный, например, по показаниям свидетелей-очевидцев, первыми об-
наружившими пожар) и момент, когда поджигатель совершил все не-
обходимые действия для возникновения пожара, могут иметь значи-
тельный разрыв во времени, особенно если поджигатель применил за-
жигательные или взрывные устройства замедленного действия, либо, 
используя специфику данного производства, заблаговременно создал 
условия для самовозгорания. 

Выявлению поджигателя нередко способствует тщательная разра-
ботка и проверка следственных версий о цели и мотивах поджога. 
Иногда цель и мотивы поджога, признаки которых порой удается об-
наружить уже при осмотре места происшествия, указывают следова-
телю верный путь поиска поджигателя. Следственные версии о цели и 
мотивах поджога намечаются с учетом конкретных обстоятельств 
происшествия и результатов обобщения следственной практики по 
рассматриваемой категории дел. Материалы расследования свидетель-
ствуют о том, что поджоги совершаются: с целью мести, возникшей на 
почве личных отношений; сокрытия следов другого преступления (ча-
ще всего хищения имущества, убийства, изнасилования и др.); полу-
чения страховой суммы; с враждебной целью (например, в зонах меж-
национальных конфликтов). 

Проверяются и другие версии, выдвигаемые в отношении тех су-
щественных обстоятельств преступления, которые должны быть уста-
новлены по уголовному делу. 
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Глава 10 

ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ СПЕЦИАЛИСТА  
В ОСМОТРЕ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ  

ПО ДЕЛАМ О ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ 
 

10.1. Цели и задачи осмотра места происшествия 
по делам о дорожно-транспортных происшествиях 

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) (автоавария, автока-
тастрофа) – событие, возникшее в процессе движения по дороге 
транспортного средства и с его участием, при котором погибли или 
пострадали люди, повреждены транспортные средства, сооружения, 
грузы либо причинен иной материальный ущерб. 

ДТП происходят в результате нарушения нормального функциони-
рования системы «водитель – транспортное средство – дорога – среда 
движения». Установление состояния элементов данной системы и свя-
зей между ними, нарушение которых послужило причиной ДТП или 
способствовало его возникновению, требует использования специаль-
ных знаний в науке и технике. 

Целями проведения осмотра места происшествия по делам о ДТП 
являются: выяснение обстановки происшествия, а равно иных обстоя-
тельств, имеющих значение для дела, обнаружение следов преступле-
ния и других вещественных доказательств, фиксация всего обнару-
женного в той последовательности, в которой это происходило, в том 
виде, в котором наблюдалось во время осмотра, изъятие следов и ве-
щественных доказательств, обеспечение их сохранности.  

Задачи осмотра места происшествия при ДТП:  
установление признаков совершения ДТП; 
логическая реконструкция обстановки, имевших место событий, 

восстановление временной и логической последовательности, роли и 
действий участников событий; 

получение сведений, касающихся времени и причин совершений 
ДТП, обнаружение места столкновения, наезда, установление меха-
низма возникновения и развития ДТП; 

установление личности преступника; определение формы вины по-
дозреваемого и т. д.; 

установление местонахождения автотехнического средства и лица, 
управлявшего им, в случае оставления места происшествия; 

фиксация вредных последствий, которые наступили в связи с ДТП; 
определение имущественного и физического вреда, причиненного 
преступлением; 

установление состояния транспортного средства, дороги, дорожной 
обстановки, обзорности (видимости) на дороге.  
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Целенаправленность осмотра места происшествия определяется ви-
дом ДТП, особенностями механизма происшествия, условиями, в кото-
рых проводится осмотр, другими обстоятельствами. Например, если 
транспортное средство скрылось с места происшествия, одной из пер-
воочередных задач осмотра является обнаружение, фиксация и изъятие 
следов, оставленных этим транспортным средством на дороге и объектах 
окружающей обстановки (рисунок и размеры протектора, ширина колеи, 
следы шин; осколки стекол, обломки облицовки; осыпь лакокрасочного 
покрытия, грязевых наслоений; отделившиеся части кузова и детали, 
выпавший груз и др.), и их предварительное исследование для получения 
информации, имеющей розыскное значение (тип, цвет, вероятностные 
повреждения разыскиваемого транспортного средства).  

Исходя из способа совершения ДТП и задач, решаемых в ходе ос-
мотра, можно выделить наиболее типичные объекты осмотра по этой 
категории дел: дорожное полотно с расположенными на нем средствами 
организации дорожного движения (разметка, дорожные знаки, покры-
тие); транспортные средства; пострадавшие либо трупы. 

ДТП скоротечно, оно развивается и заканчивается в течение несколь-
ких секунд. Обстановка места ДТП не может сохраняться длительное 
время в связи с тем, что проезжая часть должна быть по возможности 
быстрее освобождена для движения, следы на месте происшествия быстро 
уничтожаются проходящим транспортом и в результате атмосферных 
воздействий. Не исключается возможность умышленного или случайного 
внесения изменений в дорожную обстановку со стороны лиц, находя-
щихся на месте ДТП. В связи с этим результаты и качество расследования 
во многом зависят от своевременного выезда на место происшествия, 
тщательного и квалифицированного его осмотра и от правильного закре-
пления результатов осмотра в соответствующих документах.  

 
 

10.2. Участие специалиста в осмотре места  
дорожно-транспортного происшествия 

Наиболее объективную доказательственную информацию о ДТП 
можно получить в результате осмотра месте происшествия. Для эф-
фективного использования специальных знаний при расследовании 
ДТП надо знать практические возможности различных видов экспертиз, 
уметь правильно поставить задачи специалистам и экспертам, владеть 
приемами и способами обнаружения, фиксации и изъятия следов на 
месте ДТП.  

В связи со сложностью механизма возникновения и развития ДТП 
при осмотре необходимо применение различных научно-технических 
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средств и специальных знаний, исходя из этого на подготовительном 
этапе осмотра места происшествия формируется следственно-опера-
тивная группа, в состав которой целесообразно включить: инспекторов 
ГАИ, специалиста-автотехника, специалистов в области судебной ме-
дицины и т. д.  

Следователь координирует работу всех членов следственно-опера-
тивной группы; несет ответственность за результаты деятельности 
следственно-оперативной группы на первоначальном этапе расследо-
вания ДТП; проводит осмотр места ДТП, составляет протокол и схему; 
решает вопрос об участии в осмотре водителя и потерпевшего; прини-
мает решение о возбуждении уголовного дела, организует проведение 
следственного эксперимента. 

Оперуполномоченный уголовного розыска оказывает содействие в 
выполнении следственных действий; выполняет поручения следователя 
и оперативно-розыскные мероприятия; организует преследование и 
задержание скрывшегося с места происшествия водителя и транспорт-
ного средства; устанавливает свидетелей, очевидцев ДТП, проводит их 
опрос с целью получения сведений, касающихся обстоятельств ДТП.  

Специалист-криминалист оказывает помощь следователю в обна-
ружении и фиксации следов и вещественных доказательств; в ходе ос-
мотра места происшествия высказывает предположения и выводы о 
происхождении следов, причин появления на месте происшествия тех 
или иных предметов; по следам определяет тип, цвет транспортного 
средства, выносит предположения о возможности использования об-
наруженных следов и предметов для раскрытия преступления; кон-
сультирует следователя при фотографировании места происшествия; 
оказывает помощь в описании следов и предметов при составлении 
протокола осмотра места ДТП, в вычерчивании планов и схем.  

Инспекторы ГАИ обеспечивают безопасность движения транс-
портных средств и пешеходов; оказывают помощь следователю в ос-
мотре места происшествия, в обнаружении следов и объектов, имеющих 
отношение к ДТП; помогают следователю проверить техническое со-
стояние транспортного средства, в также отправить его при необходи-
мости к месту хранения до решения вопроса о выдаче владельцу.  

Специалист-автотехник оказывает помощь следователю в выявле-
нии механизма происшествия, установлении признаков, позволяющих 
определить скорость и направление движения транспортного средства, 
иные обстоятельства ДТП; проверяет техническое состояние транс-
портного средства, работу его отдельных узлов и механизмов; обращает 
внимание следователя на особенности регулирования дорожного дви-
жения в месте ДТП. 
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С участием специалиста-криминалиста и специалиста-автотехника на 
месте происшествия могут быть дифференцированы повреждения транс-
портного средства, имевшиеся до столкновения и образовавшиеся после.  

Специалист в области судебной медицины проводит первоначаль-
ный осмотр трупа на месте его обнаружения, раненых в результате ДТП 
и предоставляет следователю необходимые сведения для внесения в 
протокол.  

Следователь определяет роль и место в осмотре каждого из участ-
ников, четко планирует свои действия.  

Приступая к осмотру места происшествия, надлежит определить 
границы осмотра и обеспечить безопасность его проведения (для чего 
выставляются соответствующие знаки-конусы, ограждения и т. д.). 
Границы подлежащего осмотру дорожного участка определяются в 
зависимости от конкретных обстоятельств, расположения следов и ве-
щественных доказательств, а также имеющихся сведений о механизме 
происшествия. Рекомендуется границы осматриваемого участка дороги 
максимально увеличить как в сторону движения транспортного сред-
ства, так и в противоположную сторону. 

Осмотр места ДТП производится по общим правилам осмотра места 
происшествия. Вместе с тем следует учитывать специфику осмотра по 
рассматриваемой категории дел. Часто необходимо быстро освободить 
трассу для обеспечения нормального движения транспорта, при этом 
зафиксировать обстановку происшествия. В связи с этим на трассе це-
лесообразно отметить места, где находился труп, транспортное сред-
ство и другие предметы, могущие иметь значение для дела, зафикси-
ровать их взаиморасположение, позу трупа, сделать требуемые изме-
рения.  

Современные технические средства измерения (лазерные дально-
меры) позволяют в 1,5 раза сократить время осмотра, ускорить процесс 
освобождения проезжей части от транспортных средств и следов ДТП.  

Кроме измерительных приборов на местах ДТП могут использо-
ваться лазерные установки (IMAGERZ+F 5006i), позволяющие осуще-
ствлять построение 3D-схемы места происшествия, автоматически ус-
танавливая расстояния, размеры деформации транспортного средства, 
повреждений дорожного полотна. 

При осмотре дороги фиксируется рисунок и профиль пути (прямая, 
перекресток, поворот налево или направо, развилка, горизонтальная 
дорога, спуск, подъем); ширина проезжей части, количество полос 
движения; тип покрытия дороги (грунт, бетон, асфальт); состояние 
покрытия проезжей части (сухое, мокрое, заснеженное, гололедица); 
наличие и ширина обочин, тротуаров, газонов, дорожных знаков, пе-
шеходных переходов, остановок общественного транспорта и т. д.; 
расположение на месте происшествия транспортных средств, следов и 
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других вещественных доказательств по отношению к проезжей части 
или элементам дороги (обочина, газон) и постоянным ориентирам (пе-
рекресток, угол дома, дорожный знак и др.). 

В ходе осмотра дороги фиксируется длина и характер тормозного 
пути (сплошной или прерывистый), следы заноса, их положение по 
отношению в какой-либо границе проезжей части (тротуар, обочина). 
Длина тормозного пути с учетом характера дорожного покрытия, 
рельефа дороги, предполагаемого веса автомашины, степени изно-
шенности покрышек автомашины, состояния тормозной системы, 
предметов, встретившихся на пути автомобиля, силы попутного или 
встречного ветра может помочь в установлении скорости движения в 
момент, предшествующий торможению. 

При экстренном торможении транспорта, его опрокидывании на 
поверхности дороги часто остаются видимые следы скольжения колес в 
виде продольных полос различной длины и интенсивности. По ним 
можно судить о характере действий водителя, скорости движения и 
некоторых особенностях транспорта. Так, следы торможения, четко 
видимые с самого их начала, указывают на резкое торможение, а сна-
чала слабо заметные с усилением в конце – на плавное торможение. 
Значительная протяженность следов торможения указывает на боль-
шую скорость движения транспорта. Наличие «юза» лишь одного ко-
леса или разная длина «юза» нескольких колес могут указывать на не-
исправность тормозной системы.  

Следы колес и их индивидуальные признаки детально описываются 
в протоколе, измеряются и фотографируются. Из объемных следов 
изготавливаются слепки.  

В ходе осмотра дороги также фиксируются фрагменты биологиче-
ского вещества, следы волочения, горюче-смазочных материалов, от-
делившиеся детали транспортного средства и части перевозимого груза, 
осколки фар, стекол, отслоившаяся краска, предметы одежды и обихода 
пешехода (обувь, головной убор, зонт и т. д.) 

Обязательным требованием при осмотре обозначенных выше следов 
является привязка их расположения относительно границ проезжей 
части либо других объектов привязки. 

При наездах на неподвижные препятствия на дороге либо за ее 
пределами могут быть обнаружены части отдельных деталей транс-
портного средства или перевозимого им груза. На предметах дорожной 
обстановки (столбы, деревья и т. п.) при ударе остаются следы от вы-
ступающих частей транспорта в виде царапин, вмятин, отщепов дре-
весины, наслоений краски. Изучение обнаруженных деталей и следов 
позволит сделать предположение о следах, которые должны остаться на 
транспортном средстве.  
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При наличии трупа внешний осмотр его является важной составной 
частью осмотра места происшествия. Производится он обязательно с 
участием специалиста в области судебной медицины или иного врача. 
Если обстановка позволяет, труп следует осматривать на месте его об-
наружения. Если смерть наступила в учреждении здравоохранения, то 
осмотр проводится на месте нахождения (морг, лечебное учреждение).  

Задачами осмотра трупа является фиксация места обнаружения 
трупа, его расположения относительно окружающей обстановки, позы 
трупа и его положения относительно дорожного полотна, средств ор-
ганизации дорожного движения; описание состояния одежды погиб-
шего и следов на ней, состояния ложа трупа и характеризующих его 
данных (пол, возраст, наличие и характер повреждений, их соответствие 
повреждениям одежды и т. д.). 

При осмотре трупа следует обратить внимание на поиск следов, 
характеризующих механизм происшествия, в том числе следов транс-
портной травмы. Внешние повреждения на трупе, возникающие при 
ударах частями транспорта, переезде тела колесами или волочении по 
земле, придавливании к преграде, падении на дорогу могут локализо-
вываться не только в месте первичного удара, но и в месте контрудара. 
По характеру, форме и размерам повреждений, их расположению и 
направлению, высоте от земли в ряде случаев можно определить, ка-
кими частями транспорта они нанесены, тип транспорта, позу погиб-
шего в момент происшествия и локализацию первичного удара.  

При наличии на теле нехарактерных для ДТП повреждений (ссадины, 
синяки и т. п.) их оценка производится с учетом данных осмотра транс-
порта и возможностей инсценировки происшествия для сокрытия другого 
преступления, например убийства. На последнее также могут указывать 
негативные обстоятельства (следы волочения, борьбы на теле трупа и др.).  

Иногда при осмотре места ДТП с трупом возникает необходимость 
детального осмотра и окружающей местности, где могут находиться 
части одежды, мелкие металлические предметы (пряжки, пуговицы), 
фрагменты биологического вещества и т. п. Такие объекты необхо-
димо изъять, поскольку они в дальнейшем могут использоваться для 
установления обстоятельств ДТП, в частности идентификации лич-
ности трупа.  

Отдельно осматриваются вещи погибшего, так как на них могут 
остаться следы протекторов шин, удара частями транспорта, краски, 
смазки и вещества, которым был загружен транспорт. 

Если ДТП произошло в результате внезапных поломок отдельных 
деталей, следует организовать их поиск на пути в направлении движе-
ния к месту происшествия (осматривать необходимо кюветы, полосу 
отвода), что позволит установить причину неисправности.  
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10.3. Участие специалиста  
в осмотре автотранспорта 

Осмотр транспорта производится с целью обнаружения следов, 
способствующих выяснению механизма и причин происшествия, а 
также установлению технического состояния, повреждений и причи-
ненного материального ущерба. Если полный осмотр транспортного 
средства нельзя провести на месте происшествия, то его следует про-
должить в приспособленном для этого месте, отразив данный факт в 
протоколе. Поскольку необходимо зафиксировать не только видимые 
следы и повреждения, но и установить скрытые дефекты в работе сис-
тем и механизмов, непосредственно влияющих на безопасность дви-
жения, осмотр целесообразно производить с участием специали-
ста-автотехника и специалиста-криминалиста. 

При осмотре автотранспорта сначала проводится внешний осмотр, а 
затем проверяется его техническое состояние.  

При внешнем осмотре фиксируются тип, марка, номерной знак ав-
томашины, повреждения, осуществляется поиск следов и других ве-
щественных доказательств, появившихся в процессе ДТП (биологиче-
ский материал, обрывки ткани, одежды).  

Осмотр автомобиля рекомендуется начинать с передней части. 
С целью обнаружения следов ДТП тщательному осмотру должны быть 
подвергнуты фары, подфарники, указатели поворота, переднее стекло, 
бампер, облицовка радиатора, капот, передние крылья, ручки дверей. 
После этого надо осмотреть ходовую часть и низ кузова автомашины, 
зафиксировать состояние тормозной системы, рулевого управления и 
других агрегатов. 

При осмотре важно обращать внимание на отсутствие отдельных 
деталей, наличие характерных повреждений, посторонних предметов, 
особенно на болтах, шарнирных соединениях.  

В зависимости от вида происшествия на транспорте могут быть об-
наружены различные следы и повреждения. Так, при наезде на непод-
вижные препятствия и столкновении на машинах остаются следы удара 
в преграду, скольжения или давления, разрывы или поломки отдельных 
частей. При наездах на пешеходов на транспорте могут быть вмятины 
без резкого изгибания металла, часто округлой формы, без повреждения 
краски или слоя, а также биологические следы, следы структуры ткани 
одежды, следы ладоней рук и т. п. 

В ходе осмотра салона автомобиля необходимо зафиксировать по-
ложение рычага переключения скоростей, ручного тормоза, указателей 
поворота и включения освещения. В салоне транспорта надо провести 
поиск документов и предметов, биологических следов, следов рук на 
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ручках, стекле дверей, рулевом колесе, светозащитном козырьке и 
других частях, на обнаруженных в транспорте предметах с целью ус-
тановления личности водителя. 

Если транспортное средство скрылось с места происшествия, то в 
ходе осмотра места происшествия изымаются образцы грунта, растений.  

Для определения технического состояния транспорта специа-
лист-автотехник осматривает системы и агрегаты, влияющие на безо-
пасность движения – рулевое управление, тормозную систему, приборы 
освещения и сигнализации, ходовую часть. 

В случае обнаружения транспортного средства, возможно, участво-
вавшего в ДТП, не на месте происшествия (например, стоянка) необ-
ходимо обратить внимание на наличие следов, указывающих на ремонт 
транспортного средства (выпрямление вмятин, свежая покраска и т. п.). 

 
 

10.4. Оценка результатов осмотра места происшествия  
по делам о дорожно-транспортных происшествиях  

и выдвижение версий 

Анализ практики расследования наездов, столкновений, опрокиды-
вания и других ДТП показывает, что в самом начале расследования 
возникают следующие типичные следственные ситуации: водитель и 
транспортное средство находятся на месте происшествия; водитель 
вместе с транспортным средством скрылся с места происшествия; 
транспортное средство находится на месте происшествия, а водитель 
скрылся; водитель на автомашине скрывается с места происшествия и 
увозит потерпевшего или его труп. 

Наиболее распространена первая ситуация. В этих случаях чаще 
всего наблюдаются телесные повреждения пострадавших или причи-
нение существенного материального ущерба. Следователь должен не-
медленно осмотреть место происшествия, в том числе и транспортное 
средство, опросить всех осведомленных лиц, освидетельствовать во-
дителя и потерпевшего для установления алкогольного или наркоти-
ческого опьянения, назначить судебно-медицинскую экспертизу по-
терпевшего, автотехническую, автодорожную и др. 

Для второй ситуации, когда водитель на автомашине скрылся с 
места происшествия, характерны наиболее серьезные вредные послед-
ствия в виде причинения тяжких телесных повреждений или смерти 
пострадавшего. Чаще всего эта ситуация встречается после угона 
транспортного средства либо совершения ДТП нетрезвым водителем. 
В этом случае следователь должен произвести осмотр места ДТП, ус-
тановить и допросить в качестве свидетелей осведомленных лиц, до-
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просить потерпевшего, назначить судебно-медицинскую, трасологи-
ческую, криминалистическую экспертизы и дать поручение органам 
ГАИ, уголовному розыску, службе охраны общественного порядка о 
производстве оперативно-розыскных мероприятий по установлению и 
розыску скрывшегося водителя и его автомашины. 

В третьей ситуации следователь должен произвести осмотр места 
происшествия, в том числе оставленного транспортного средства, ус-
тановить и допросить свидетелей, допросить потерпевшего, назначить 
вышеназванные экспертизы, а также экспертизы, необходимые для 
розыска водителя (дактилоскопическая, биологическая, генотипоско-
пическая, почвоведческая, одорологическая и т. д.) и дать поручение 
органам дознания о производстве оперативно-розыскных мероприятий 
по розыску скрывшегося водителя. Как и во второй ситуации, ДТП в 
таких случаях часто предшествует угон автомашины, а также совер-
шение ДТП нетрезвым водителем. 

Для четвертой ситуации (водитель скрылся и увез погибшего по-
страдавшего) характерны следующие действия следователя: осмотр 
места происшествия, опрос и последующие допросы свидетелей, назна-
чение необходимых экспертиз и дача поручений органам дознания о 
производстве оперативно-розыскных мероприятий. В случае обнаруже-
ния трупа пострадавшего назначается судебно-медицинская экспертиза. 

Во второй, третьей и четвертой ситуациях исключительно большое 
значение приобретает розыск скрывшегося водителя и транспортного 
средства. Прежде всего должно быть обеспечено немедленное инфор-
мирование подразделений ГАИ и соседних территориальных органов 
милиции о случившемся, чтобы перекрыть пути движения скрывшегося 
транспортного средства; произведен опрос возможных свидетелей в 
местах по направлению предполагаемого следования транспортного 
средства; организовано преследование по горячим следам. Следует 
произвести обследование и осмотр автохозяйств, гаражей, автостоянок 
и других мест с целью обнаружения автомашины в районах, через ко-
торые пролегает путь движения скрывшегося транспортного средства. 
При необходимости использования специальных знаний к осмотру 
может быть привлечен специалист. 

Розыск транспортных средств и водителя чаще всего осуществля-
ется по материальным следам, обнаруженным на месте происшествия 
(марка и тип автомашины, ее цвет и другие приметы, номер автома-
шины или ее частей, характер перевозимого груза, повреждения на 
окружающих предметах или на теле потерпевшего, следы транс-
портного средства на дороге, информация от осведомленных лиц о 
внешности водителя и т. п.). 
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Обычно сразу же после осмотра места происшествия и проведения 
других первоначальных следственных действий следователь выдвигает 
и проверяет версии о причинах ДТП. Типичными из них являются: 
нарушение правил движения, нахождение водителя за рулем в нетрез-
вом состоянии, превышение допустимой скорости, неправильный обгон 
и др.; неисправности дорожного покрытия, мостов, переездов; техни-
ческая неисправность автомашины, в частности тормозов, рулевого 
управления и других узлов; грубая неосторожность потерпевшего; 
инсценировка ДТП с целью сокрытия другого преступления и т. д. 

Одновременно с версиями о причинах ДТП возникают и проверя-
ются версии о личности виновного, времени ДТП, месте совершения 
наезда, местонахождении трупа погибшего, увезенного с места проис-
шествия, и др. 
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Глава 11 

ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ СПЕЦИАЛИСТА 
В ОСМОТРЕ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 

ПО ДЕЛАМ О ХУЛИГАНСТВЕ 
 

11.1. Цели и задачи осмотра места происшествия 
по делам о хулиганстве 

Хулиганство – умышленные действия, грубо нарушающие обще-
ственный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, со-
провождающиеся применением насилия или угрозой его применения 
либо уничтожением или повреждением чужого имущества либо от-
личающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом. 
Хулиганство является одним из наиболее опасных и распространен-
ных преступлений против общественного порядка и общественной 
нравственности, нередко способствующих совершению более тяжких 
преступлений. Для хулиганства характерна явная несоизмеримость 
преступных действий и их повода.  

Действия преступника могут сопровождаться активным противо-
борством лицам, пытающимся пресечь хулиганство, повреждением или 
уничтожением имущества, выражаться в срыве общественных меро-
приятий, дебоше в общественных местах и т. п. Хулиганство обычно 
выражается в словесных оскорблениях, оскорблении действием, нане-
сении нецензурных надписей, непристойных рисунков на стены зданий, 
заборы. При групповом хулиганстве оно может принимать крайние 
формы, граничащие с более опасными преступлениями, а иногда и пе-
реходящие в них (массовые беспорядки, причинение тяжких телесных 
повреждений и др.). 

Хулиганские действия совершаются обычно без заранее обдуман-
ного намерения и какой-либо предварительной подготовки и происхо-
дят в течение относительно короткого промежутка времени. При этом 
преступник почти всегда находится в состоянии алкогольного (нарко-
тического) опьянения и в последующем нередко не может связно рас-
сказать о содеянном. Показания свидетелей об обстоятельствах пре-
ступления в силу различных факторов также часто оказываются про-
тиворечивыми, поэтому большое значение имеет немедленное прове-
дение осмотра места происшествия.  

Целями проведения осмотра места происшествия по делам о хули-
ганстве являются: выяснение обстановки происшествия, а равно иных 
обстоятельств, имеющих значение для дела; обнаружение следов пре-
ступления и других вещественных доказательств; фиксация всего об-
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наруженного в той последовательности, в которой это происходило, в 
том виде, в котором наблюдалось во время осмотра; изъятие следов и 
вещественных доказательств; обеспечение их сохранности.  

Основные задачи осмотра места происшествия определяются с 
учетом обстоятельств, подлежащих доказыванию, и сводятся к сле-
дующему:  

изучение общей обстановки и особенностей места совершения пре-
ступления (где находится, как размещены имеющиеся там объекты, 
отдельные предметы с учетом изменений и нарушений, связанных с 
совершенным преступлением); 

обнаружение, фиксация и изъятие следов и предметов, могущих быть 
вещественными доказательствами, свидетельствующих о личности пре-
ступника, формах проявления хулиганских действий, причиненном 
ущербе и всех иных обстоятельствах, имеющих значение для дела; 

установление новых возможных источников получения доказа-
тельств (кто мог видеть, слышать происходившее на данном месте, с 
какими иными обстоятельствами могло быть связано преступление); 

выяснение объективных данных, указывающих на обстоятельства, 
способствовавшие преступлению (отсутствие надлежащего освещения, 
ограждений, средств связи и др.). 

В ходе осмотра устанавливаются: место происшествия, его характер 
(улица, парк, кинотеатр, кафе, жилище, комната в общежитии и др.); 
признаки, свидетельствующие о грубом нарушении общественного 
порядка, способе хулиганства, причинении материального ущерба (те-
лесные повреждения, нанесенные потерпевшему, следы борьбы, вы-
битые стекла, сломанная мебель, порезанные сидения городского или 
железнодорожного транспорта, испорченные электроприборы, лифты, 
хулиганские надписи на заборах, разбитые фонари и т. д.); средство 
нападения (нож, топор, бритва, огнестрельное оружие) и вещественные 
доказательства его применения в виде пуль, картечи, дроби, пыжей и 
др.; следы-отображения (следы ног, рук, зубов, транспортных средств, 
отпечатки ткани одежды и др.); следы выделений человека (кровь (лу-
жа, капли, брызги, помарки); цвет, расположение, состояние; слюна, 
моча, носовая слизь); вещи, оброненные, утерянные преступниками или 
принадлежащие потерпевшему (обрывки одежды; пуговицы, потерян-
ная обувь, головной убор, документы и т. д.). 

Исходя из способа совершения хулиганства и задач, решаемых в 
ходе осмотра, можно выделить наиболее типичные объекты осмотра по 
этой категории дел: место совершения хулиганства; предметы, ис-
пользовавшиеся лицами, совершающими хулиганские действия, по-
врежденное ими имущество; одежда потерпевших и подозреваемых. 
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11.2. Участие специалиста 
в осмотре места происшествия  

по делам о хулиганстве 

Осмотр места происшествия позволяет обнаружить и зафиксировать 
важные обстоятельства, нередко имеющие решающее значение для 
выяснения картины совершенного деяния – от характеристики обста-
новки в целом до отдельных объектов, включая орудия совершения 
преступления, следы пребывания конкретных лиц на месте совершения 
хулиганства. 

Нужно иметь в виду, что иногда даже при отсутствии следов и 
других вещественных доказательств общая характеристика и особен-
ности места происшествия, зафиксированные надлежащим образом, 
оказываются незаменимым средством установления тех или иных су-
щественных обстоятельств.  

При задержании хулиганов на месте или немедленно после совер-
шения преступления, если по каким-либо причинам нельзя сразу про-
вести осмотр, необходимо принять меры к организации охраны места 
происшествия. 

В силу специфики рассматриваемого преступления осмотр места 
происшествия всякий раз нужен для того, чтобы не только зафиксиро-
вать обстановку (поломка мебели, инвентаря, уничтожение предметов 
сервировки стола, стоек бара, буфета и т. п.), но и изъять следы пальцев 
рук, обуви, частей поврежденной одежды, обуви, разнообразных мик-
рообъектов и т. п., неизбежно остающихся после совершения хулиган-
ства. Следует иметь в виду, что тщательный осмотр места происшествия 
позволяет установить новые источники информации, и прежде всего 
лиц, которые могли видеть, слышать происходящее на месте происше-
ствия; определить механизм противоправного деяния, характер дейст-
вий преступников и потерпевших, примерную локализацию телесных 
повреждений; установить, какие микрообъекты преступники оставили 
на месте происшествия и т. д.  

В некоторых случаях осмотр места происшествия следует проводить 
с участием потерпевшего, свидетелей-очевидцев, подозреваемого, ко-
торые могут при этом наглядно показать, где именно они находились, 
как перемещались в процессе события, взаимное расположение подоз-
реваемого и потерпевшего в момент преступления, число преступников. 

Особенности исследования места происшествия при расследовании 
хулиганства чаще всего заключаются в том, что материальные отобра-
жения хулиганских действий в начале расследования являются един-
ственными немыми свидетелями, поэтому обнаружение всех видимых и 
невидимых следов, оставленных микрообъектов – главная задача ос-
мотра. Исследование обстановки места происшествия должно осуще-
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ствляться с использованием научно-технических средств и обязатель-
ным привлечением специалистов, участие которых имеет значение для 
розыска хулигана по его материальным следам-тображениям.  

Осмотр места происшествия позволяет обнаружить нецензурные 
надписи и рисунки, поврежденную обстановку и вещи, следы уничто-
жения чужого имущества, насильственных действий в отношении по-
терпевшего и сопротивления лицам, пресекавшим преступный акт. 
Применение научно-технических средств и использование помощи 
специалиста обеспечивает наглядность осмотра и способствует эф-
фективности его проведения.  

Осмотр места происшествия по делам о хулиганстве должен про-
изводиться сразу же после получения сообщения о нем. Следы хули-
ганских действий (следы рук, ног, запах, различные выделения, мик-
рочастицы, пятна крови, волосы и т. п.) обязательно имеются на месте 
происшествия, однако они плохо сохраняются. При осмотре надо рас-
ширять зону поиска, тщательно исследовать путь, которым скрылся 
правонарушитель, использовать служебно-розыскную собаку для пре-
следования по горячим следам.  

Применение различных орудий и средств при совершении хули-
ганства обычно носит случайный характер, хотя иногда хулиганы под-
готавливают их заранее. Наиболее характерно использование ножей, 
кастетов, велосипедных цепей, цепей с гирями (кистеней), кустарных 
поделок в виде телескопических дубинок и др. Из случайных предметов 
наиболее часто при расследовании хулиганства встречаются пустые или 
заполненные чем-либо бутылки, бутылки с отбитым дном («розочки»), 
палки, ремни с пряжками, камни и т. д. При групповом хулиганстве 
орудия совершения преступления обычно применяют наиболее актив-
ные члены группы, инициаторы совершения преступления. Помимо 
оружия и других предметов, специально используемых для причинения 
вреда здоровью, орудиями совершения хулиганства могут быть самые 
разнообразные предметы: радиопередатчики (в случаях радиохулиган-
ства), громкоговорящие устройства, баллончики с красящими вещест-
вами (для нанесения непристойных надписей) и др. Эти и другие объ-
екты могут быть обнаружены при осмотре места совершения хулиган-
ства и прилегающей территории.  

При совершении хулиганства с применением физической силы и 
орудий рекомендуется внимательно исследовать территорию для об-
наружения следов борьбы (пятна крови, волосы, слюна, орудия и т. п.), 
поскольку потерпевшие нередко оказывают сопротивление.  

При осмотре поврежденных объектов (разбитые стекла в окнах, 
дверях, витринах, поломанные автоматы, нецензурные и оскорбитель-
ные надписи и т. п.) прежде всего надо изымать запаховые следы с мест, 
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которых касался преступник. Изъятие и последующее использование 
запаховых следов скрывшихся преступников может сыграть полезную 
роль в установлении подозреваемых.  

Невидимые и маловидимые следы рук надо изымать вместе с пред-
метом-носителем. Следы красителей, если невозможно изъять предмет, 
соскабливают, предварительно сфотографировав их. Иногда надписи 
используют для идентификации лица по почерку. Консультацию об 
этом дает специалист-криминалист. 

Орудием хулиганских действий могут быть палка, камень, кусок 
металлической трубы, железный прут, кастет, нож, нунчаки и т. п. 
Разрушенная ими преграда или предмет в местах контакта сохраняет 
микрочастицы, позволяющие установить вид и материал орудия. Таким 
образом, поиск следов, и особенно микрообъектов, следует производить 
с учетом характера и механизма хулиганских действий, поведения 
преступников и потерпевших. Необходимо внимательно осматривать 
оружие или предметы, используемые в качестве орудий совершения 
преступления, если они остались на месте происшествия.  

Для поиска волокон ткани одежды, осколков стекла, частиц лако-
красочных покрытий, почвы, древесины и растений, иных органических 
и неорганических частиц, волос, следов крови и т. п. целесообразно 
использовать научно-технические средства.  

Материальные следы, оставленные хулиганом, могут быть обнару-
жены не только там, где непосредственно совершено преступление, но и 
на прилегающей территории, в соседних помещениях. Отсутствие ма-
териальных следов на месте преступления свидетельствовует об особом 
цинизме или дерзости участников хулиганских действий. 

Кроме того, объектами осмотра могут быть одежда и обувь пре-
ступников, одежда потерпевших, окурки и остатки пищи, обнаружен-
ные на месте происшествия, транспортные средства, на которых пере-
двигались преступники, и т. д. 

Если при осмотре места происшествия на открытом пространстве в 
основном обращают внимание на поиск материальных следов преступ-
ления, которые могут свидетельствовать о лицах, его совершивших, то 
при осмотре в квартире такие лица, как правило, известны потерпевшему. 
В последнем случае основной задачей осмотра является уточнение об-
стоятельств события и размеров материального ущерба. Повреждения 
необходимо описывать подробно, поскольку по некоторым из них можно 
судить о действиях преступников во время совершения преступления. 

Своевременная, полная фиксация материальных следов на месте 
происшествия является залогом успешного раскрытия преступления и 
изобличения хулигана.  
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11.3. Оценка результатов осмотра места происшествия 
по делам о хулиганстве и выдвижение версий 

На первоначальном этапе расследования хулиганства обычно воз-
никают следующие типичные ситуации: хулиган застигнут на месте 
совершения преступления, известен потерпевший, имеются очевидцы и 
явные следы преступления; хулиган с места происшествия скрылся, но 
известны признаки его внешности и другие приметы; хулиганские 
действия совершены, но хулиган неизвестен. 

Для первой следственной ситуации наиболее характерно проведение 
следующих следственных и иных процессуальных действий: задержа-
ние подозреваемого по непосредственно возникшему подозрению в 
совершении преступления; его личный обыск; осмотр места происше-
ствия; медицинское освидетельствование подозреваемого (при необ-
ходимости и потерпевшего); допросы потерпевшего, подозреваемого, 
свидетелей; выемка и осмотр одежды подозреваемого и потерпевшего; 
предъявление подозреваемого для опознания потерпевшему и свиде-
телям; обыск по месту жительства и работы подозреваемого; проведе-
ние очных ставок, назначение необходимых экспертиз.  

Вторая типичная следственная ситуация менее благоприятная, так как 
менее информативная, отдельные обстоятельства, подлежащие доказы-
ванию, не известны. Она требует от следователя проведения осмотра 
места происшествия; допроса потерпевшего (особенно важно получить 
подробную информацию о внешних признаках подозреваемого, в том 
числе следует осуществить составление его субъективного портрета); 
выемки и осмотра одежды потерпевшего; допроса свидетелей; назначе-
ния необходимых экспертиз; направления поручений сотрудникам опе-
ративных служб на проведение оперативно-розыскных и иных меро-
приятий с целью установления полных данных предполагаемого пре-
ступника и его местонахождения; иных следственных действий и опе-
ративно-розыскных мероприятий, направленных на установление и до-
казывание обстоятельств совершенного преступления.  

Третья следственная ситуация по алгоритму действий не отличается 
от второй, за исключением еще большего уклона в сторону установле-
ния любых данных о предполагаемом преступнике.  

В случае если личность скрывшегося преступника неизвестна, то для 
его установления и задержания проводятся неотложные первоначаль-
ные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, 
составляются фотороботы и композиционные портреты для сбора о нем 
соответствующей информации. 

Экспертизы по уголовным делам о хулиганстве назначаются как на 
первоначальном этапе расследования (в том числе и до возбуждения 
уголовного дела), так и на последующих. 
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Судебно-медицинская экспертиза потерпевших и подозреваемых 
(обвиняемых) назначается для установления вреда здоровью, причи-
ненного нанесением потерпевшему телесного повреждения (опреде-
ление характера и степени тяжести телесного повреждения), а также с 
целью необходимости установления физического здоровья подозре-
ваемого (обвиняемого). Данная экспертиза может быть назначена для 
характеристики орудия, использованного для нанесения телесных по-
вреждений; установления способа нанесения повреждений; определе-
ния положения потерпевшего по отношению к нападавшему в момент 
причинения повреждения. 

Преступники, совершающие хулиганские действия, не заботятся об 
уничтожении следов на месте происшествия, поэтому на орудиях пре-
ступления, других объектах, в почве остаются следы рук, ног (обуви), 
биологические следы. Дактилоскопическая и трасологическая экспер-
тизы проводятся в целях отождествления обвиняемого или подозре-
ваемого по следам рук, обуви (ног), а также для установления приме-
нявшихся различных орудий преступления по их следам. Генотипо-
скопическая экспертиза проводится в случае необходимости исследо-
вания следов биологического происхождения (кровь, волосы, слюна), 
обнаруженных и изъятых при осмотре места происшествия, происхо-
ждение которых неизвестно. 

В случае возникновения у следователя сомнений в психической 
полноценности и вменяемости обвиняемого по делу назначается су-
дебно-психиатрическая экспертиза. Специалисты в этой области знаний 
могут установить индивидуальные психологические особенности по-
дозреваемого, мотивацию его хулиганских действий, внутреннее от-
ношение к содеянному, его ролевой статус в группе и др. 

Назначение фоноскопической экспертизы требуется при поступле-
нии звукозаписи, имеющей значение для уголовного дела. Если хули-
ганство выразилось в написании и распространении текстов нецензур-
ного содержания, может быть назначена почерковедческая экспертиза, 
объектами исследования которой могут быть изъятые с места проис-
шествия различные нецензурные надписи, письма, направленные ху-
лиганом потерпевшему. 

Экспертиза холодного оружия и баллистическая экспертиза назна-
чаются при расследовании хулиганства, в ходе которого применялось 
холодное и огнестрельное оружие. 

При расследовании уголовных дел о хулиганстве могут также назна-
чаться следующие экспертизы: лакокрасочных материалов и покрытий; 
нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов; металлов, сплавов и 
изделий из них; пластмасс, резины и изделий из них; стекла и изделий из 
него; волокнистых материалов и изделий из них. 
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По данной категории дел выдвигаются следующие типичные версии: 
хулиганство имело место; хулиганства не было, а в действиях пре-
ступника (группы преступников) содержится состав иного преступле-
ния; совершено мелкое хулиганство; хулиганства не было, заявитель 
добросовестно заблуждается либо оговаривает невиновных лиц. 

Помимо общих типичных версий при расследовании хулиганства 
выдвигают частные типичные версии – о мотивах хулиганства, место-
нахождении хулигана, источниках приобретения оружия, отдельных 
обстоятельствах совершенного преступления. Если хулиган неизвестен, 
выдвигают типичные версии о том, что преступление совершили лица, 
среди которых имеются ранее судимые за аналогичные преступления; 
состоящие на учете в органах внутренних дел, в том числе привлекав-
шиеся к административной ответственности за хулиганство; постоянно 
распивающие или распивавшие спиртные напитки в момент соверше-
ния преступления недалеко от места происшествия; привлекавшиеся к 
уголовной ответственности за другие преступления; проживающие 
поблизости от места происшествия и известные местным жителям как 
склонные к совершению хулиганских поступков и др. 
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Глава12 

ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ СПЕЦИАЛИСТА  
В ОСМОТРЕ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ  
ПО ДЕЛАМ О НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ  

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ,  
ИХ ПРЕКУРСОРОВ И АНАЛОГОВ 

 
12.1. Цели и задачи осмотра места происшествия  
по делам, связанным с незаконным оборотом  

наркотических средств, психотропных веществ,  
их прекурсоров и аналогов 

Наркомания в настоящее время приобретает все более значительные 
масштабы, становится серьезным социальным фактором, негативно 
влияющим на развитие общества. Резко увеличивается число лиц, до-
пускающих немедицинское потребление наркотических средств. Быст-
рыми темпами растет количество совершенных преступлений, связанных 
с наркотиками. Прогрессирующее злоупотребление наркотиками и рез-
кий рост цен на них создают благоприятные условия для появления пре-
ступных сообществ, осуществляющих их организованный сбыт.  

Под наркотическими средствами, психотропными веществами, их 
прекурсорами и аналогами законодатель понимает средства и вещества, 
а также препараты, их содержащие, включенные в республиканский 
перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих государственному контролю в республике Бела-
русь, за некоторым исключением. В нормах уголовного законодатель-
ства выделены также особо опасные наркотические средства или пси-
хотропные вещества, перечень которых включен в список особо опас-
ных наркотических средств и психотропных веществ, не используемых 
в медицинских целях, или список особо опасных наркотических средств 
и психотропных веществ, разрешенных к контролируемому обороту. 

Под аналогами наркотических средств и психотропных веществ 
понимаются химические вещества, структурные формулы которых 
образованы заменой в структурных формулах наркотических средств, 
психотропных веществ или базовых структурах одного или нескольких 
атомов водорода на заместители атомов водорода, включенные в пере-
чень заместителей атомов водорода в структурных формулах наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или базовых структурах, уста-
новленный ГКСЭ. 

При проведении расследования по уголовным делам и организации 
осмотра места происшествия необходимо учитывать условия произ-
водства наркотиков: 
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относительную простоту технологических процессов получения 
некоторых видов наркотиков (эфедрин, первитин), что позволяет пре-
ступникам распространять по нелегальным каналам технологию их 
производства; 

доступность исходных компонентов, поскольку многие из них ши-
роко применяются как в промышленности, так и в быту; 

многочисленность объектов, где проводятся работы с химическими 
веществами и реагентами, пригодными для изготовления наркотиков 
(учреждения образования, научно-исследовательские учреждения), 
откуда возможно их хищение; 

компактность синтетических наркотиков, удобство их транспорти-
ровки, возможность быстрого уничтожения в случае задержания пре-
ступников; 

возрастающий спрос на наркотические средства среди населения; 
конкуренция в сфере сбыта наркотиков, из которых потребители 

предпочитают наиболее дешевые, быстродействующие и компактные; 
присутствие в регионе людей, обладающих специальными по-

знаниями и навыками в области химического синтеза и по разным 
причинам решившихся криминализировать свои профессиональные 
способности; 

наличие железнодорожных станций, аэропортов, через которые 
транспортные средства следуют из мест, известных как сырьевые ис-
точники наркотиков. 

Целями проведения осмотра места происшествия по делам, свя-
занным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов, являются: выяснение обстановки 
происшествия, а равно иных обстоятельств, имеющих значение для 
дела, обнаружение следов преступления и других вещественных дока-
зательств, фиксация всего обнаруженного в той последовательности, в 
которой это происходило, в том виде, в котором наблюдалось во время 
осмотра, изъятие следов и вещественных доказательств, обеспечение их 
сохранности.  

К задачам осмотра места происшествия по делам, связанным с не-
законным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов, относятся следующие:  

установление признаков совершения хищения, изготовления, пе-
реработки, приобретения, хранения, перевозки или пересылки, скло-
нения к потреблению, посева или выращивания наркотических 
средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, за-
прещенных к возделыванию растений и грибов, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества, иных одурманиваю-
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щих средств, организации либо содержания притонов для их потреб-
ления; нарушение правил производства, переработки, хранения, учета, 
отпуска, реализации, распределения, перевозки, пересылки, приобре-
тения, использования, ввоза, вывоза или уничтожения наркотических 
средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов либо 
инструментов или оборудования, используемых для изготовления 
наркотических средств, психотропных веществ, находящихся под 
специальным контролем;  

мысленная логическая реконструкция обстановки, имевших место 
событий, восстановление временной и логической последовательности, 
роли и действий участников событий; 

получение сведений, касающихся времени, места и механизма со-
вершения преступления, связанного с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов; 

установление личности преступника; определение формы вины по-
дозреваемого и т. д.; 

диагностика наркотических средств, приборов и инструментов, ис-
пользуемых для изготовления, приобретения, хранения и т. д., а также 
установление лица, причастного к преступлениям, связанным с неза-
конным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов. 

Большинству уголовных дел по делам, связанным с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекур-
соров и аналогов, не характерен осмотр места происшествия. По делам 
данной категории чаще производится обыск или выемка.  

Осмотр места происшествия имеет особое значение при расследо-
вании краж и других видов хищений наркотических средств из аптек, 
лечебных учреждений, химико-фармацевтических предприятий, в слу-
чаях задержания преступника или его транспортного средства при пе-
ревозке, хранении и сбыте наркотических средств, психотропных ве-
ществ, их прекурсоров и аналогов, при установлении фактов незакон-
ного посева или выращивания.  

По делам рассматриваемой категории местом происшествия чаще 
всего являются:  

помещения, используемые в качестве притонов наркоманов, в ко-
торых произведено задержание лиц, находящихся в состоянии нарко-
тического опьянения; 

помещения, откуда были похищены наркотические средства (аптека, 
аптечный склад, лечебное заведение, больница, фармакологическое 
предприятие, склад и т. п.) – по делам о хищении наркотических веществ); 
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квартиры, помещение по месту работы, где проживал и хранил или 
принимал наркотические средства преступник; 

транспортные средства, в которых перевозились наркотические ве-
щества; 

помещения, где изготавливался тот или иной вид наркотика, обна-
ружены средства (маковая солома, конопля), используемые для изго-
товления наркотического средства; 

участки местности, помещение, где хранятся наркотические сред-
ства (тайники); 

плантации, на которых произведен незаконный посев опийного ма-
ка, индийской конопли, других наркотикосодержащих растений;  

участок местности (поле, приусадебный участок, пустырь и т. д.) – 
по делам о выращивании запрещенных к культивированию растений; 

помещение (дом, сарай, гараж, квартира и др.) – по делам о пере-
возке, сбыте наркотиков, организации и содержании притонов;  

транспортное средство, учреждение транспорта или связи (вокзал, 
аэропорт) – по делам о перевозке наркотиков; 

помещения, предназначенные для изготовления и переработки ука-
занных веществ; 

торговые центы, бары, рестораны. 
Исходя из способа совершения преступления и задач, решаемых в 

ходе осмотра, можно выделить наиболее типичные объекты осмотра: 
наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры и 

аналоги, сырье для их изготовления, компоненты синтетических нар-
котиков либо психотропных веществ; 

предметы, приспособления и вещества (весы, вата, уксусная кислота, 
марганцовка, сито, ступа, кофемолка, мясорубка и др.), применяемые 
для изготовления и переработки наркотиков; 

предметы и приспособления для потребления наркотических средств 
(шприц инъекционный, иглы, резиновый жгут, кальян, ампула и т. п.); 

предметы и вещи (одежда, обувь, головной убор, сумка, мешки, 
посуда и т. д.), на которых могли сохраниться частицы наркотических 
средств; 

вещи, которые могли служить платой за наркотические средства, за 
посещение притона; 

специальные контейнеры и иные приспособления для транспорти-
ровки наркотических средств (носимые и возимые), тайники как в жи-
лище, так и транспортных средствах; 

специальная литература, рецепты, записки инструктивного харак-
тера и другие документы, компьютерная техника, содержащая файлы и 
текстовые документы, касающиеся информации об изготовлении и 
употреблении наркотических средств. 
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12.2. Участие специалиста в осмотре места происшествия  
по делам, связанным с незаконным оборотом  

наркотических средств, психотропных веществ,  
их прекурсоров и аналогов 

Осмотр места происшествия по делам о преступлениях, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств, как и по делам о других 
преступлениях, является основным источником получения доказа-
тельств, важных для быстрого и полного выявления и расследования 
преступлений. Эффективность рассматриваемого следственного дей-
ствия зависит от точного выполнения общих криминалистических ре-
комендаций по тактике осмотра места происшествия. Целесообразно, 
чтобы по делам рассматриваемой группы осмотром места происшест-
вия руководил следователь, обладающий знаниями, умениями и навы-
ками, необходимыми для руководства работой следственно-опера-
тивной группы и обеспечения ее высокой эффективности. Практика же 
свидетельствует, что по этой категории преступлений осмотры мест 
происшествий в большинстве случаев проводят оперуполномоченные.  

При формировании следственно-оперативной группы для осущест-
вления осмотра места происшествия помимо специалиста в области 
криминалистики по указанной категории преступлений участие могут 
принимать: специалисты – фармацевты, химики, наркологи, которые 
оказывают помощь в выявлении наркотических средств и их следов в 
решении вопроса о принадлежности к наркотикам обнаруженных при 
осмотре лекарственных средств, порошков, жидкостей, других веществ, 
содействуют в выявлении лиц, находящихся в состоянии опьянения, 
определении его вида и решении других вопросов.  

На подготовительном этапе осмотра следует проинструктировать 
участников следственно-оперативной группы о предметах и объектах, 
на которые следует обращаться первоочередное внимание и которые 
необходимо обнаружить.  

По делам данной категории характер и перечень отыскиваемых до-
казательств заранее определить затруднительно. Однако участникам 
следственного действия надо указать на основные направления поиска, 
разъяснить, в чем конкретно могут выражаться следы приобретения, 
хранения, транспортировки, изготовления, употребления наркотиче-
ских средств, где эти следы и с помощью каких средств следует искать. 
Такой инструктаж приобретает особое значение в тех случаях, когда по 
каким-либо причинам осмотр производится без участия специалиста. 

Решая вопрос о границах осмотра места происшествия по делам о 
незаконном обороте наркотических средств, нельзя исключать осо-
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бенности, связанные с психикой соучастников преступления, находя-
щихся в состоянии наркотического опьянения. Преступники в таком 
состоянии действуют необдуманно, опрометчиво, следствием чего яв-
ляются оставленные следы на месте происшествия вне предполагаемых 
границ места происшествия (пути подхода и  ухода с места происше-
ствия, мусоропроводы, свалки, территория под окнами дома, куда могут 
быть выброшены посуда из-под растворителей или реактивов, отрабо-
танная маковая солома, тара из-под использованных для изготовления 
наркотиков лекарственных средств, шприцы, иглы и другие предметы, 
которые могут сохранить следы изготовления или употребления нар-
котиков). В связи с этим, определяя границы места осмотра, не следует 
ограничиваться помещением или участком местности, где задержаны 
подозреваемые, выявлены следы операций с наркотиками.  

Перечень основных объектов поиска при осмотре места происше-
ствия зависит от характера преступления. 

При осмотре мест происшествий по фактам хищения наркотиков 
объектами осмотра являются:  

признаки незаконного проникновения в помещение (следы взлома, 
отжима, перепиливания запоров, подбора ключей, следы отмычек на 
деталях запорных устройств, окна с разбитыми стеклами или повреж-
денной рамой, нарушенная система сигнализации, вскрытые хранили-
ща, сейфы);  

следы насилия, борьбы, сопутствующие разбойному нападению 
(опрокинутые, сломанные предметы, разбитые стекла, следы крови); 

следы выделений человека (кровь, слюна, носовая слизь); 
следы пребывания преступников (окурки, пепел, брошенные или 

утерянные преступником вещи, части одежды, носовые платки, маски, 
билеты на городской транспорт, обгоревшие спички, карманные фо-
нари, расчески); 

следы потребления наркотических веществ (шприцы, иглы, вскры-
тые упаковки, пустые ампулы, флаконы, сорванные ярлыки, этикетки); 

предметы – носители возможных микрочастиц; 
следы – отображения рук, ног, обуви, зубов, транспортных средств; 
орудия преступления (инструменты взлома, отмычки, наборы клю-

чей, холодное и огнестрельное оружие); 
вещественные доказательства применения огнестрельного оружия 

(пули, дробь, картечь, гильзы, пыжи, металлические опилки, предметы 
со следами копоти или металлизации). 

По фактам незаконного изготовления, переработки, приобретения, 
хранения, перевозки или пересылки, сбыта наркотиков, организации и 
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содержания притонов, склонения к потреблению наркотиков объек-
тами поиска при осмотре могут являться: 

вещества растительного или синтетического происхождения, по-
рошок, жидкость, вязкая масса и т. п. с характерными признаками 
наркотиков, в том числе расфасованные (упакованные) в разовые дозы;  

наркотикосодержащие растения и их части, фармацевтические пре-
параты в ампулах, в виде таблеток, порошка, настоек, снабженные 
фабричной маркировкой или без таковой,  химикаты, ограниченные 
(запрещенные) в установленном законодательством порядке в законном 
наркообороте; 

предметы со следами изготовления, хранения, перевозки, сбыта и 
потребления наркотиков (например, мясорубка, кофемолка, пресс, нож, 
решето, сито, посуда, столовые приборы, весы, разновесы, загрязнен-
ные растительным веществом, жидкостью с запахом химикатов или 
ацетона, веществом наслоения (сухой остаток); остатки наркотиков в 
шприце, на посуде, предметах для курения; бинты, марля, ветошь, 
пропитанные веществом буро-коричневого цвета, шприцы, пробирки,  
жгуты со следами (остатками) наркотиков или крови); 

используемое для изготовления наркотиков сырье, полуфабрикаты, 
реактивы, лабораторное оборудование (например, ледяная уксусная 
кислота для производства героина); 

отходы изготовления наркотиков (головки мака, шелуха от них, 
конопляная, маковая солома, побочные продукты, образующиеся при 
синтезе некоторых наркотиков); 

табачные изделия со следами пропитки гашишным маслом, с до-
бавкой гашиша или марихуаны, а также приспособления для набивки 
папиросных гильз табаком, изготовления самокруток; 

следовое количество наркотиков на (в) упаковочном материале 
(например, на сгибах, в швах и углах пакетов), а также на ладонях, в 
полостях рта и носа задержанного; 

предметы, приспособленные для потребления наркотиков, в том 
числе кустарно изготовленные (использованные трубочки для вдыхания 
кокаина, пипетки, шприцы, закопченные ложки, бурбуляторы); 

вещи и денежные средства, которые могли служить платой за нар-
котики или за посещение притона; 

письменные, печатные или электронные носители информации 
причастности лица (его соучастников) к незаконному наркообороту. 

Изучение носителей информации может помочь установить членов 
преступной группы, распределение обязанностей между ними, систему 
поставок наркотиков и конкретных поставщиков, маршрут передви-
жения лиц, перевозивших товар, контингент покупателей, посетителей 
притонов, местонахождение тайников, подпольных лабораторий, со-
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трудничающих с преступниками работников правоохранительных ор-
ганов и властных структур. 

В ходе следственного осмотра наркотиков (при обнаружении и изъя-
тии) устанавливаются: фактура (порошок, таблетки, жидкость, бесфор-
менная масса, сжатая в комок, лепешка, мелкие комочки, растительные 
остатки); их цвет, запах, наличие на таблетках (капсулах) вдавленных или 
печатных надписей или знаков, вид упаковки (коробка, сверток, пакетик, 
банка, ампула, бутылка), наличие на упаковке маркировочных надписей, 
обозначающих название вещества, его способ применения. 

Все эти данные заносятся в протокол. Во избежание разногласий в 
оценке цвета и запаха вещества между лицом, осуществившим изъятие 
наркотика, и впоследствии экспертом следует избегать в протоколе 
осмотра излишней конкретизации, ограничиваясь при этом такими 
общими категориями, как запах пряный, травяной, цвет темный, ко-
ричневый, бурый, черный, серый и т. п. 

В процессе осмотра места происшествия по всем делам (материа-
лам), связанным с наркотиками, а также при проверке документации 
аптек можно столкнуться с обнаружением поддельных или незаконно 
выписанных рецептов на получение лекарственных препаратов, со-
держащих наркотические средства или психотропные вещества. При 
осмотре таких рецептов следует обращать внимание на цвет бумаги 
бланка рецепта, его соответствие установленным бланкам; состояние 
защитной сетки, наличие ее несоответствия технологическим требова-
ниям; наличие типографского текста по краю бланка; наличие или от-
сутствие второй подписи (заведующего отделением или главного вра-
ча); количество лекарств, содержащих наркотическое вещество, выпи-
санных на одном бланке (разрешается только одно); факт выдачи ре-
цепта на наркотическое вещество частнопрактикующим врачом (за-
прещено); факт приобретения (отпуска) лекарства по иногороднему 
рецепту (запрещено); следы подчистки и травления, особенно в тех 
местах, где проставляется дата и расчет стоимости; грамматические 
ошибки в тексте рецепта (печатные и рукописные); несоблюдение 
правил выписки рецепта (без обязательных реквизитов, с нарушением 
размещения текста на бланке, рукописный текст наименования и до-
зировки лекарственного препарата не на латинском языке); состояние 
оттисков печатей и штампов, а также несоответствие содержания 
штампа оттиску печати (разница в номерах телефонов, адресов, на-
именований учреждений здравоохранения); факты ненадлежащего об-
ращения с неправильно оформленными рецептами (таковые изымаются, 
погашаются штампом «рецепт недействителен», регистрируются в 
специальном журнале в аптеке (аптечном киоске) и направляются в 
медицинское учреждение, выдавшее рецепт). Все это должно быть за-
фиксировано в протоколе. 
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Необходимо также обращать внимание на рецепты, которые выпи-
саны одним врачом на аналогичные лекарственные средства одному 
лицу с небольшим разрывом во времени; выписаны на одно и то же лицо 
разными врачами одного и того же медицинского учреждения или 
врачами разных медицинских учреждений; исполнены сходным по-
черком, но от имени разных врачей; с характерными для неспециалиста 
особенностями латинского текста (замедленность при его написании, 
особая тщательность написания отдельных букв, наличие русских букв 
в латинских словах, обводка). 

При осмотре места происшествия по уголовному делу (материалу) о 
посеве и выращивании запрещенных к возделыванию культур, содер-
жащих наркотические средства или психотропные вещества, необ-
ходимо обращать внимание на расположение, конфигурацию,  площадь 
и способ посевов; биологический вид выращиваемых растений (грибов), 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества; ко-
личество наркотикосодержащих растений на 1 м2 посевов; наличие 
посторонних растений, маскирующих наркотикосодержащие культуры, 
их биологический вид; состояние наркотикосодержащих культур на 
момент осмотра (стадия созревания, давность посева, количество рас-
тений (грибов), убраны полностью или частично, примерный размер 
урожая); признаки ухода за посевами (прополка, полив, удобрение, 
обеспечение дополнительного освещения и обогрева); наличие сель-
скохозяйственных орудий (лопаты, заступы, мотыги, грабли, лейки), а 
также средств повышения урожайности и борьбы с вредителями; ем-
кости для сбора (хранения) воды; следы ног человека, животных, 
транспортных средств, брошенные, оброненные преступником пред-
меты (спичечные коробки, окурки, обрывки газет, остатки продуктов, 
ветошь) на территории посевов или вблизи них; места возможного 
хранения готового наркотического средства, психотропного вещества 
или полуфабрикатов, используемых для их изготовления в дальнейшем. 

В качестве образцов растения изымаются полностью, а не отдельные 
его части. С места посева образцы растений изымаются с нескольких 
мест участка, желательно 3–4 растения по краям поля и 1–2 – из сере-
дины. Особое внимание необходимо обратить на правильность упа-
ковки образцов растительного происхождения: их нельзя упаковывать в 
полиэтиленовые и аналогичные пакеты, так как при отсутствии доступа 
воздуха они могут загнить, в результате чего станут непригодными для 
исследования. 

В ходе осмотра осуществляется фотосъемка объектов. Для фиксации 
подпольных лабораторий и цехов по производству наркотиков, а также 
посевов запрещенных для возделывания культур, содержащих наркоти-
ческие средства и психотропные вещества, производится видеозапись. 
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12.3. Оценка результатов осмотра места происшествия  
по делам, связанным с незаконным оборотом  

наркотических средств, психотропных веществ,  
их прекурсоров и аналогов, выдвижение версий 

Уголовные дела о преступлениях в сфере незаконного оборота нар-
котических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 
возбуждаются в основном по результатам оперативно-розыскной дея-
тельности (более 90 %). Это связано с обстоятельствами, существенно 
затрудняющими выявление и расследование данных преступлений и 
обусловливающими широкое использование оперативно-розыскных мер 
при подготовке и проведении первоначальных действий: 

отсутствие важнейшего источника информации в лице потерпев-
шего от преступления (лица, приобретающие и потребляющие нарко-
тики, в органы милиции не обращаются); 

глубокая конспиративность действий преступников и каналов по-
ступления наркотиков и их сбыта; 

разграничение ролей, использование тайников, паролей, наем ох-
раны, наличие преступной контрразведки; 

относительная доступность и многообразие источников сырья для 
изготовления наркотиков; 

сложность выбора момента, места и способа реализации оператив-
ных данных; 

необходимость работы по выявлению всех хорошо законспириро-
ванных звеньев преступной цепи, имеющей ярко выраженный органи-
зованный и межрегиональный (международный) характер. 

По основной массе подобных дел возникают сложные (неблаго-
приятные для раскрытия) следственные ситуации. Лишь в единичных 
случаях факт преступления и лицо, его совершившее, достаточно оче-
видны в самом начале расследования. Такие ситуации наблюдаются при 
задержании лиц, у которых изъяты наркотики, например при досмотре в 
аэропорту, пограничных зонах и др. 

В ситуациях когда о преступнике нет никаких сведений (например, 
по кражам наркотиков) сложность заключается не в выявлении пре-
ступления, а в его полном раскрытии. Здесь связь между событием 
преступления, лицом, причастным к его совершению, последствиями и 
местом происшествия носит неочевидный характер. Раскрытие таких 
преступлений немыслимо без тесного взаимодействия всех служб и 
использования имеющихся сил, средств и методов с самого начала 
расследования. 

На основе анализа следов, обнаруженных на месте хищения нарко-
тиков, можно выдвинуть версии: 
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о количестве преступников (по числу следов различной обуви; суще-
ственно отличающимся по размерам отпечаткам пальцев рук; окуркам, 
различающимся по сорту табака и маркам табачных изделий, групповой 
принадлежностью слюны; числу пустых ампул или упаковок из-под 
наркотических средств или психотропных веществ, значительно превы-
шающих потребность одного человека (в случае употребления наркотика 
на месте); передвинутым тяжелым предметам, перемещение которых не 
по силам одному человеку; использованию при хищении транспортных 
средств (характерно для преступления, совершенного группой); 

о некоторых признаках отождествления лиц, совершивших хище-
ние (разбойное нападение с причинением большого количества те-
лесных повреждений, использованием средств маскировки внешности  
присуще ранее судимым лицам, а также наркозависящим в состоянии 
наркотического голодания; наличие на месте происшествия средств 
употребления наркотиков (пустые ампулы, упаковки, шприцы, жгуты 
и др.) характерно для лиц, потребляющих наркотики; размеры про-
лома, лаза могут свидетельствовать о телосложении, а следы обуви – о 
росте преступника;  микроволокна текстильной ткани, оставшиеся на 
предметах-носителях, способны дать представление о материале 
одежды преступника; о его половой принадлежности могут свиде-
тельствовать следы помады на окурках табачных изделий; установ-
лению половой принадлежности преступников может способствовать 
биологическая экспертиза следов крови, оставшихся на месте проис-
шествия в результате случайных повреждений; эти же следы, а также 
следы потожирового вещества в следах рук могут быть использованы 
и для установления групповой принадлежности биологического ма-
териала; характер вещей, похищенных одновременно с наркотиче-
скими веществами (предметы женского туалета, средства косметики, 
звукозаписывающая аппаратура, видеоаудиодиски и др.), помогает 
составить примерное представление о половой принадлежности и 
возрасте преступника.  

Знание мест хранения наркотиков и их безошибочное вскрытие 
позволяет сделать предположение о причастности к преступлению 
лиц, работающих или работавших в организации либо имеющих зна-
комых из ее штата, а знание  местонахождения тайников у частных лиц 
свидетельствует о тесных отношениях потерпевшего или его близких, 
родственников, друзей или знакомых с преступником. Наличие у 
преступников транспортного средства могут подтверждать следы 
такого средства возле места преступления, а также значительное (по 
весу и объему) количество похищенного имущества, в том числе 
наркотиков. 
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Чаще всего по данной категории уголовных дел назначается экс-
пертиза наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров 
и аналогов. Задачами данного исследования являются: отнесение ис-
следуемых объектов к числу наркотических средств, психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов с указанием их рода; обнаружение 
следов таких веществ на различных предметах-носителях (кроме орга-
нов и тканей тел людей и животных, а также продуктов жизнедеятель-
ности живых организмов, являющихся объектами медицинской судеб-
но-химической экспертизы). 

В ситуации, где лицо, как правило, известно, но на той или иной 
стадии характер события полностью не ясен, факты незаконного при-
обретения, хранения и сбыта наркотиков задокументированы неполно-
стью, может выдвигаться группа наиболее типичных общих версий:  

при задержании в момент перевозки (транспортировке) наркотиков 
(задержанный – член преступной группировки по незаконным опера-
циям с наркотиками (систематическому расхищению, заготовлению, 
скупке и сбыту); задержанный – перевозчик, выполняющий отдельные 
задания по указанию организатора, посредника, скупщика или другого 
лица, члена преступной группы); 

при задержании в момент обнаружения наркотиков в жилище (тай-
нике) (задержанный приобрел, похитил, изготовил наркотик для сбыта в 
розницу или оптом; задержанный – член преступной группы, является 
перекупщиком, производителем, заготовителем, расхитителем, по-
средником, распространяет и хранит наркотики); 

при задержании в момент сбыта наркотиков (продавец – расхити-
тель, изготовитель наркотика; скупщик наркотика в местах его про-
израстания, изготовления (расхищения) или у оптового сбытчика; 
посредник в преступной группе по сбыту наркотика; сбытчик нарко-
тика оптом для дальнейшей реализации; имеет соучастника в лице 
скупщика и перевозчика для доставки товара; покупатель – скупщик 
наркотика оптом и сбывающий его в притонах и других местах 
большими или маленькими партиями; содержатель притона для по-
требления наркотика; продавец и покупатель – члены одной или 
разных преступных групп, совершающие сделки систематически; 
находятся в родственных, дружеских взаимоотношениях; друг друга 
не знают, действуют через посредника). 

Если задержанию подозреваемого и обнаружению у него наркотиков 
предшествовало проведение оперативно-розыскных мероприятий и 
личность установлена, то, как правило, известны и другие обстоятель-
ства совершения им преступных действий. Это, в свою очередь, спо-
собствует выдвижению наиболее вероятных версий. 
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Глава 13 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
СЛЕДОВ И ОБЪЕКТОВ 

В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

13.1. Понятие, сущность, объекты и методика проведения  
предварительного исследования 

Следы, обнаруженные в ходе осмотра места происшествия, обыска, 
проверки показаний на месте, а также другие объекты, изымаемые в 
процессе следственных действий, несут значительный объем инфор-
мации о событии преступления, механизме и лице, его совершившем. 
Однако большей частью эта информация имеет латентный (скрытый) 
характер и требует исследования этих следов и объектов для ее выяв-
ления и оценки. 

Как правило, такая информация становится очевидной после про-
ведения исследования в рамках экспертизы. В то же время практика 
расследования преступлений показывает, что наиболее успешен этот 
процесс тогда, когда исходная для построения и проверки версий ин-
формация получается уже в ходе проведения неотложных следственных 
действий с помощью предварительного исследования. Полученная 
информация позволяет организовать розыск преступников по горячим 
следам, установить механизм совершения криминального деяния и 
принять другие меры по выявлению и расследованию преступления, 
установлению преступника. 

В соответствии с Инструкцией об организации работы сотрудников 
и гражданского персонала ГКСЭ, привлекаемых в качестве специали-
стов для участия в проведении осмотров мест происшествий, специа-
лист с целью решения вопроса об относимости следов к событию пре-
ступления и целесообразности их изъятия проводит на месте происше-
ствия (с учетом имеющейся квалификации) предварительное исследо-
вание следов, результаты которого доводятся до сведения лица, про-
водящего осмотр места происшествия, и оперативного сотрудника 
правоохранительного органа. 

Предварительное исследование может быть определено как иссле-
дование, носящее экспрессный характер и направленное на получение 
ориентирующей информации о субъектах, обстоятельствах расследуе-
мого преступления, средствах и методах, используемых для его совер-
шения. Оно может проводиться в ходе следственного действия и при 
проверке объектов по учетам. 

Предмет предварительных исследований следов составляют факти-
ческие данные (факты, обстоятельства), исследуемые и устанавливае-
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мые в ходе проведения следственного действия, проверки информации 
с целью раскрытия и расследования преступления на основе специ-
альных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла. Он 
предопределяется объектом исследования и вопросами органа дознания 
или следователя, а также использованием находящихся в распоряжении 
специалиста средств и методов. 

Объектами предварительных исследований в практической дея-
тельности являются любые материальные носители информации о 
фактах, событиях, интересующих следствие или орган дознания. 

По виду носителя информации объекты предварительного исследо-
вания делят на объекты-отображения и объекты-предметы. К первым 
относятся материальные образования, на которых в процессе следооб-
разования, понимаемого в широком смысле слова, отобразилась ин-
формация о другом объекте или событии, явлении; к объектам-пред-
метам относятся все предметы – носители информации о событии в 
силу своего существования или наличия действительной либо воз-
можной связи с ним. 

Цель предварительного исследования следов – получение розыскной 
информации для раскрытия и расследования преступления. 

Задачи, решаемые в ходе предварительных исследований следов, 
сходны с экспертными, которые подразделяются на три основные 
группы: идентификационные, классификационные и диагностические. 

Целью идентификационных исследований является установление 
тождества единичных объектов. Классификационные задачи являются 
частным случаем диагностических, так как первые направлены на ус-
тановление соответствия объекта определенным заранее заданным ха-
рактеристикам и отнесение его на этом основании к определенному 
классу, группе. 

Предварительное исследование на месте происшествия включает 
четыре стадии: подготовительную; аналитическую; сравнительную; 
синтезирующую (оценочную). 

На подготовительной стадии по результатам осмотра специалист оп-
ределяет перечень исследуемых объектов, их состояние, взаимное раз-
мещение, пространственную связь с предметами обстановки. Ори-
ентировочно формирует круг вопросов, быстрое решение которых будет 
способствовать раскрытию и расследованию преступления или создаст 
предпосылки к этому. С учетом выдвинутых гипотез намечаются после-
довательность исследования обнаруженных следов, его объем и характер; 
определяются методы, приемы и средства. 

На второй стадии анализируются обнаруженные признаки и свой-
ства, размерные характеристики и особенности объектов исследования; 
уясняется механизм образования следов. Причем анализу подвергаются 
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все обнаруженные следы одного и того же следообразующего объекта, 
которые рассматриваются как единый объект исследования. При не-
обходимости проводится дополнительный осмотр отдельных следов 
для получения сведений, неочевидных для всех участников осмотра. 
Выявив признаки, характерные для данного объекта, надо проверить их 
устойчивость, частоту встречаемости и достаточность. На этой стадии 
исследования специалист использует соответствующие методы и тех-
нические средства. 

На сравнительной стадии при решении диагностических задач про-
водится сравнительное исследование признаков изучаемого объекта с 
отображениями и сравнительными материалами. 

При формулировании классификационных задач по выделенным 
ранее диагностическим признакам и свойствам изучаемого объекта 
осуществляется поиск классов, видов, родов объектов с такими же 
признаками на предмет совпадения существенных свойств. 

В качестве сравнительного материала могут выступать различные 
справочные сведения об объектах, однако нередко на практике доста-
точно информационного поля специальных знаний специалиста. Про-
изводится сравнение выявленных признаков, особенностей и свойств 
исследуемых материальных следов между собой для определения, не 
образованы ли они одним лицом, предметом или не оставлены ли они 
конкретным объектом. 

На заключительной стадии проводятся логический анализ и синтез 
сведений о фактических обстоятельствах происшествия, сопоставление 
построенной и уточненной гипотезы с фактическими данными; оцени-
ваются все совпадающие и различающиеся признаки, выявленные в 
процессе исследования. Для определения состояния и свойств объектов, 
результатов действий и соотношения явлений, событий и фактов мне-
ние специалиста может иметь как категоричный, так и вероятный ха-
рактер в зависимости от синтеза качества и количества выявленной 
совокупности признаков. 

 
 

13.2. Методы и средства предварительного исследования 

При проведении предварительных исследований допускается ис-
пользование методов (наблюдение, измерение, описание, сравнение, 
эксперимент, моделирование и др.), не приводящих к порче или раз-
рушению исследуемого объекта, утрате им признаков и свойств. 

Наблюдение – непосредственное восприятие объекта исследования, 
осуществляемое визуально и с применением несложных оптических 
средств (лупы различной кратности увеличения, лупы с подсветкой и т. д.), 
имеющихся, как правило, в унифицированном чемодане специалиста. 
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Измерение – совокупность действий по применению измерительных 
инструментов для нахождения числового значения параметров объекта 
в принятых единицах измерения. 

Принципы измерения определяют совокупность физических явле-
ний, на которых основаны измерения. Например, температуру можно 
измерять платиновым термометром (принцип измерения – зависимость 
сопротивления платины от температуры) и термоэлектрическим тер-
мометром (принцип измерения – зависимость электродвижущей силы 
от разности температур). 

Все методы измерения поддаются систематизации и обобщению по 
общим характерным признакам. Наибольшее распространение полу-
чила метрологическая классификация методов измерения, в соответ-
ствии с которой они подразделяются на метод непосредственной оценки 
и метод сравнения с мерой. 

Метод непосредственной оценки – метод измерений, при котором 
значение величины определяют непосредственно по отсчетному устрой-
ству измерительного прибора прямого действия. В приборе прямого дей-
ствия предусмотрено преобразование сигнала измерительной информа-
ции в одном направлении без применения обратной связи. Например, 
измерение температуры ртутным термометром, времени – по часам и т. д. 
Для измерения методом непосредственной оценки применяют множество 
приборов различных видов: манометры, амперметры, расходомеры, ба-
рометры и др. Достоинствами этого метода является быстрота получения 
результата измерения, возможность непосредственного наблюдения за 
изменениями измеряемой величины. Однако его точностные возможности 
ограничены погрешностями градуировки прибора. 

Метод сравнения с мерой – метод, при котором измеряемую вели-
чину сравнивают с величиной, воспроизводимой мерой, с использова-
нием прибора сравнения (измерительный прибор, предназначенный для 
непосредственного сравнения измеряемой величины с известной). Ме-
тод сравнения с мерой имеет разновидности, которые часто рассмат-
риваются как самостоятельные методы измерений: нулевой (результи-
рующий эффект воздействия измеряемой величины и меры на прибор 
сводят к нулю, например взвешивание на равноплечих весах); диффе-
ренциальный (на измерительный прибор воздействует разность изме-
ряемой и известной величин (этот метод не нашел применения в кри-
миналистической экспертной практике и используется в основном при 
проверке средств измерений, например мер длины сравнением с об-
разцовой мерой на компараторе)); метод совпадений (сравнение с ме-
рой, в котором разность между измеряемой величиной и величиной, 
воспроизводимой мерой, измеряют с использованием совпадений от-
меток шкал или периодических сигналов (на этом методе основано, 
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например, измерение размера штангенинструментами с нониусами, при 
которых наблюдают совпадение отметок шкал штанги и нониуса)). 

Метод сравнения с мерой точнее метода непосредственной оценки. 
Точностные возможности метода сравнения с мерой определяются в 
основном погрешностью изготовления применяемых мер. 

Для получения результата измерения методы применяются с опре-
деленными средствами измерений. 

Средства измерений предназначены для получения измерительной 
информации и имеют нормированные метрологические характеристики. 

По метрологическому назначению средства измерений подразде-
ляют на два вида: рабочие средства измерений, которые предназначены 
для получения результатов измерений при решении различных произ-
водственных задач; эталоны, которые предназначены для воспроизве-
дения, хранения и передачи размеров единиц рабочим средствам из-
мерений. 

Государственные и рабочие эталоны хранят и применяют государ-
ственные научные метрологические центры. 

Описание как метод имеет в известной мере универсальный харак-
тер, поскольку используется для фиксации результатов применения 
других методов, а также самостоятельно при необходимости индиви-
дуализировать свойства и признаки объектов описания. 

Метод сравнения используется после описания, измерения для 
дифференциации объектов, отнесения их к той или иной группе. 
Сравниваются прежде всего общие видовые признаки. Но возможно и 
решение идентификационных вопросов, для чего сравниваются осо-
бенности, индивидуализирующие объект и его отображение или части 
объекта, ранее составлявшие одно целое. Решение идентификационных 
вопросов требует применения технико-криминалистических методов и 
средств экспрессного исследования объектов. 

Сравнение чаще всего используется при сопоставлении признаков 
объектов (орудия взлома, транспортные средства, обувь и др.) со следами 
(отображениями) либо следов с самими объектами, их оставившими. 

Эксперимент как частный метод познания является одним из спо-
собов определения структуры и состава вещественного доказательства. 

При проведении предварительного исследования эксперимент за-
ключается в том, что строится гипотеза о причинно-следственной 
связи двух явлений. Затем искусственно вызывается одно из них и 
наблюдаются полученные результаты. Если действие данной причины 
вызывает именно то следствие, которое предполагает гипотеза, значит, 
природа познаваемого явления определена правильно. Данный метод в 
условиях проведения предварительных исследований применяется 
ограниченно. 
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Для выяснения характеристик изучаемых в ходе предварительного 
исследования объектов может применяться также моделирование. Этот 
метод используется путем применения его частного случая – реконст-
рукции. Осуществляется восстановление первоначального вида объекта 
с использованием его частей, компонентов, обнаруживаемых при про-
ведении следственного действия. 

Наряду с вышеперечисленными методами при проведении предва-
рительных исследований используются некоторые физические, хими-
ческие и физико-химические методы. 

Из числа физических методов используются те, которые не связаны с 
повреждением объекта исследования (микроскопия, исследование в 
косопадающих, инфракрасных, ультрафиолетовых лучах). 

Если же без ущерба для объектов можно использовать определен-
ную их часть, то применяются химические и физико-химические методы. 
К таким объектам относятся так называемые следы-вещества (остатки 
веществ), представляющие собой различные количества сыпучих, вяз-
ких, жидких, газообразных веществ, не имеющих устойчивой про-
странственно-фиксированной физической формы и стабильных границ 
(грунт, сыпучие строительные материалы, горюче-смазочные мате-
риалы, объекты биологического происхождения – кровь, слюна). 

Среди химических используются метод цветных капельных реакций; 
метод определения реакций среды исследуемого объекта и продуктов его 
превращения (индикаторный метод); метод люминесценции; метод, свя-
занный с появлением осадка или газообразования в результате воздей-
ствия на вещество объекта какими-либо реактивами (например, выделе-
ние кислорода при взаимодействии перекиси водорода с кровью); окси-
генный метод (изучение способности вещества гореть на воздухе). 

К физико-химическим методам относятся люминесцентный анализ в 
ультрафиолетовых лучах, в том числе и после воздействия на вещество 
объекта некоторыми реактивами; изучение растворимости вещества в 
различных растворителях. 

Вышеперечисленные методы реализуются с помощью различных 
научно-технических средств, которые имеются в унифицированных 
чемоданах либо комплектуются в наборы целевого назначения. Так, на 
практике используются наборы для экспресс-анализа наркотических 
веществ, приборы для выявления подделок денежных знаков серии 
«Регула», комплект для осмотра места пожара, комплект взрывотехни-
ческих чемоданов, приборы для обнаружения факта изменения марки-
ровки кузова автотранспортного средства и др. 

Для предварительного исследования вещественных доказательств 
используются различные портативные приборы для люминесцентного 
анализа, электронно-оптические преобразователи и др. 
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Как методы, так и используемые средства должны отвечать ряду 
требований, а именно: научности, безопасности, этичности и досто-
верности полученных результатов. Другими словами, методы и сред-
ства должны основываться на данных базовых наук, которые изучают 
природу свойств объектов и сущность методов, используемых для их 
изучения, должны быть апробированы. 

 
 

13.3. Оформление и использование  
результатов предварительного  исследования 

Результаты предварительного исследования устно сообщаются 
участникам следственных действий, так как специалист обязан давать 
пояснения по поводу всех манипуляций, которые он осуществляет со 
следами и другими объектами. Поскольку эти результаты имеют зна-
чение для последующего хода расследования, их можно завершать со-
ставлением справки. Она не является процессуальным документом. 

Справка специалиста содержит: дату составления, наименование 
органа ГКСЭ, фамилию и инициалы специалиста, его должность, об-
разование, специальность и стаж работы по специальности; основание 
для проведения исследования; вид исследования; перечень объектов, 
представленных на исследование; перечень вопросов, поставленных на 
разрешение специалиста; краткое описание исследуемых объектов; 
ответы на поставленные вопросы. В справке кратко излагаются дейст-
вия специалиста, примененные методы и полученные результаты. 

Рекомендуется также заполнение по результатам предварительного 
исследования информационно-поисковых карт, в которые вносятся 
сведения, имеющие розыскное значение, позволяющие использовать 
эти результаты для установления преступника, поиска орудия престу-
пления и др. 

Кроме того, специалист фиксирует в журнале регистрации участия 
должностных лиц ГКСЭ в качестве специалистов в осмотре мест про-
исшествий следующие данные: адрес проведения осмотра места про-
исшествия; дату и время его проведения; фамилии участников; состав 
преступления или обстоятельства произошедшего, номер уголовного 
дела, отказного материала; изъятые следы (объекты); результаты пред-
варительного и последующего исследования следов (объектов), номер 
заключения эксперта, краткие выводы; отметку о получении таблицы 
фотоснимков. 

В случаях расхождения мнений специалиста и следователя о зна-
чении результатов исследования констатацию произведенных действий, 
результаты исследования (но не мнения) специалиста целесообразно 
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отражать в протоколе следственного действия или в виде специального 
письменного заявления. 

В.А. Снетков, рассматривая формы закрепления результатов про-
ведения предварительного исследования, подчеркивает, что справка о 
предварительном исследовании не заменяет устных пояснений спе-
циалиста, представленных следователю в ходе следственного действия, 
его замечаний и заявлений, зафиксированных в протоколе следствен-
ного действия. Он же обращает внимание на то, что такие справки не 
следует смешивать со справками по лабораторным исследованиям, хотя 
они по своему существу являются ориентирующими, производимыми 
на одинаковой методической основе. Тем не менее они существенно 
различаются по условиям и порядку их производства1. 

Справки по предварительному исследованию составляются спе-
циалистом по его инициативе или поручению следователя на основе и в 
результате действий, осуществленных с помощью выездной техники и 
на месте следственного действия в отношении обнаруженных при этом 
объектов. 

Справки же по лабораторному исследованию составляются не спе-
циалистом в его процессуальном статусе, а любым компетентным в 
производстве судебных экспертиз сотрудником экспертного учрежде-
ния в случаях, когда исследование выполняется не по постановлению 
следователя или решению суда. Обычно такая работа осуществляется 
экспетами ГКСЭ по поручению оперативного работника по материалам, 
полученным в ходе оперативно-розыскной деятельности. 

Предварительные исследования позволяют решить многие вопросы 
криминалистического характера: определение пригодности следов рук, 
ног, обуви, транспортных средств, орудий взлома и других объектов для 
идентификации; установление принадлежности обнаруженных следов 
потерпевшему; отождествление личности, орудий взлома, транспорт-
ных средств и других объектов; установление целого по частям; опре-
деление направления и места выстрела, а также выяснение иных об-
стоятельств совершенного преступления. Во многих случаях решение 
данных вопросов не требует производства сложных исследований, а 
выводы по ним носят очевидный и бесспорный характер. 

Результаты предварительного исследования могут быть использо-
ваны: для решения вопроса о возбуждении уголовного дела; построения 
и проверки следственных версий; разработки оперативно-розыскных 
мероприятий; решения вопроса о приобщении объекта к делу в качестве 
вещественного доказательства; построения тактики отдельных следст-

                                            
1См.: Снетков, В.А. Основы деятельности специалиста экспертно-криминалисти-

ческих подразделений органов внутренних дел. М. : ВНИИ МВД России, 2001.  
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венных действий; назначения экспертизы и оценки заключения экс-
перта. Например, результаты предварительных исследований орудий 
преступления могут послужить основанием для построения версии о 
способе его совершения. 

Исследования следов рук, ног, обуви, транспортных средств, объ-
ектов, позволяющих получить данные о личности предполагаемого 
преступника, дают возможность организовать его преследование по 
горячим следам. 

Велика роль предварительных исследований для решения вопроса о 
приобщении объекта к делу в качестве вещественного доказательства. 
Следы преступления на объекте не всегда очевидны, и нередко именно в 
результате предварительного исследования удается их выявить.  

При проведении обыска, выемки, ряда других следственных дейст-
вий осуществляется предварительное исследование обнаруживаемых, 
изымаемых объектов, чтобы повысить эффективность выполняемого 
следственного действия (например, обнаружение следов замытой крови 
определяет направление поиска других объектов и следов (раковина, 
ванна, половая тряпка и т. д.), связанных с совершенным в данном по-
мещении убийством). 

По результатам предварительного исследования может быть сфор-
мулирован предположительный вывод. Для решения вопроса по суще-
ству назначается экспертиза, на которую направляется исследуемый 
объект (например, гильза, которая могла составлять часть патрона, ис-
пользованного для стрельбы из пистолета, обнаруженного недалеко от 
места убийства). 
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Глава 14 

УЧАСТИЕ СПЕЦИАЛИСТА 
В ПРОВЕДЕНИИ ОБЫСКА И ВЫЕМКИ 

 
14.1. Понятие, сущность, виды и задачи  

обыска и выемки 

Обыск – это следственное действие, заключающееся в принуди-
тельном обследовании помещений, иных мест, физических лиц в целях 
отыскания и изъятия орудий преступления, предметов, документов и 
ценностей, которые могут иметь значение для уголовного дела, обна-
ружения разыскиваемых лиц и трупов. 

Обыск представляет собой комплексное в организационно-такти-
ческом отношении следственное действие, связанное с проведением 
поисковых мероприятий и последующим изъятием объектов, имеющих 
значение для дела, к которым относятся: 

отыскание и изъятие орудий преступления, т. е. предметов, специ-
ально предназначенных для их совершения (оружие, отмычки, взрыв-
ные устройства и т. д.) или уже использованных с этой целью (клише 
фальшивых денежных знаков, печати и штампы и др.); 

отыскание и изъятие предметов, документов и ценностей, имеющих 
значение для уголовного дела (деньги, предметы, иные объекты, непо-
средственно полученные в результате совершенного преступления 
(кража, вымогательство, получение взятки и т. д.), а также ценности, 
полученные в результате реализации вышеназванных предметов; следы 
и иные отображения совершенного преступления (одежда со следами 
крови, личные и черновые записи)); 

обнаружение разыскиваемых лиц и трупов (это может касаться как 
непосредственно обнаружения скрывающегося лица от следствия и 
суда, лиц, незаконно лишенных свободы, безвестно исчезнувших лиц, 
так и документов, следов, указывающих на их местопребывание; трупы 
и их части являются объектом обыска, проводимого в подвалах, сараях, 
гаражах, приусадебных участках и т. д.); 

изъятие (независимо от отношения к уголовному делу) предметов, 
документов и ценностей, запрещенных к обращению (незарегистриро-
ванное огнестрельное оружие, боеприпасы, наркотики, радиоактивные 
и ядовитые вещества и т. д.); 

обнаружение имущества, на которое может быть наложен арест для 
возмещения ущерба и возможной его конфискации. 

Обыск имеет следующие черты: неотложность его проведения; 
принудительный характер; обоснованность производства обыска соб-
ранными по делу доказательствами; наличие поискового элемента; 
направленность на собирание и проверку доказательств. 
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Выемка – это следственное действие, заключающееся в принуди-
тельном изъятии предметов и документов, имеющих значение для 
уголовного дела, если точно известно, где и у кого они находятся. 

Основания и процессуальный порядок обыска и выемки установ-
лены ст. 208–212 УПК Республики Беларусь. 

Задачами обыска и выемки являются обнаружение искомых объек-
тов (орудия преступления, предметы и документы, ценности, которые 
могут иметь значение для дела), фиксация их местонахождения (места 
сокрытия), запечатление общих и частных признаков (особых примет) 
обнаруженных объектов, их упаковка и сохранение. 

Отличие обыска от выемки состоит в том, что выемка осуществля-
ется для изъятия определенных предметов и документов, имеющих 
значение для дела, когда точно известно, где и у кого они находятся. 
При обыске существует лишь предположение следователя на этот счет, 
а сами объекты еще предстоит отыскать. Кроме того, обыск характе-
ризуется более выраженными мерами процессуального принуждения, 
закрепленными в ст. 210 УПК Республики Беларусь: право вскрывать 
запертые помещения и хранилища, право запретить общение обыски-
ваемых между собой и т. д. 

Обыск классифицируется: 
по объекту, подлежащему обследованию (личный обыск, обыск 

помещений, участков местности и транспортных средств); 
объему (основной и дополнительный); 
последовательности (первоначальный и повторный); 
количеству обследуемых объектов (единичный и групповой (про-

ведение нескольких обысков по одному уголовному делу в разных 
местах или у разных лиц)). 

Выемки классифицируется следующим образом:  
по объектам, подлежащим изъятию (предметы и документы, 

имеющие отношение к делу, почтово-телеграфная корреспонденция); 
характеру (добровольная и принудительная); 
месту проведения (жилище или законное владение собственника, 

иное помещение). 
Для обеспечения результативности обыска и выемки с учетом вида 

искомых и изымаемых объектов следователю, лицу, производящему 
дознание, целесообразно приглашать специалиста, сведущего в опре-
деленной отрасли знаний или владеющего определенной профессией. 
Решение вопроса о том, что обнаруживаемый объект может быть ве-
щественным доказательством, что на нем могут быть следы преступ-
ления, нередко возможно лишь при использовании специальных зна-
ний. Тактически грамотное использование знаний и навыков специа-
листов ведет к повышению результативности обыска и выемки, сокра-
щению времени их проведения.  
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14.2. Участие специалиста в проведении обыска 

В ходе проведения обыска специалист вызывается в случаях, когда 
планируется применение специальных поисковых приборов и средств, 
специальных познаний и навыков или необходимы консультации и 
рекомендации по вопросам соблюдения технических правил безопас-
ности при производстве обыска, проверки мест возможного хранения 
искомых объектов, порядка изъятия обнаруженных объектов и обра-
щения с ними и т. д. 

Помощь специалиста следователю заключается в выполнении дей-
ствий, направленных на обнаружение искомых объектов, а также дру-
гих вещественных доказательств, которые в дальнейшем будут под-
вергаться экспертному исследованию или использоваться при прове-
дении других следственных действий (допрос, предъявление для опо-
знания, следственный эксперимент). Эти действия включают в себя 
также и применение технико-криминалистических средств, поисковой 
аппаратуры для выявления тайников, пустот, мест возможного захоро-
нения объектов поиска. 

Подготовка специалиста к обыску представляет собой систему ме-
роприятий организационного характера, выполняемых с целью реали-
зации задач данного следственного действия. 

Специалисту желательно на подготовительном этапе получить ин-
формацию о личности обыскиваемого лица (физические, психологиче-
ские особенности, привычки, образ жизни, состав членов семьи); месте 
проведения обыска (помещение, местность) и его особенностях, а также 
об объектах поиска (наименование, назначение, особенности и др.). На-
пример, важной для специалиста является информация о характере за-
пирающих устройств в помещениях, которые необходимо будет вскрыть, 
склонности обыскиваемого лица прибегать к ухищрениям и маскировкам 
для сокрытия тех или иных объектов, оборудовать тайники и т. д. 

До проведения обыска с возможной полнотой должны быть собраны 
и изучены данные об искомых объектах (характер и признаки искомых 
объектов, их количество, внешний вид, форма, размеры и индивиду-
альные признаки). Такие данные позволяют определить на месте про-
ведения обыска наиболее вероятные места сокрытия искомых объектов. 

Специалисту целесообразно собрать максимально полную инфор-
мацию о разыскиваемом объекте. Ее он может наряду со сведениями, 
которые ему сообщает инициатор обыска, получать самостоятельно в 
результате предварительного исследования уже имеющихся вещест-
венных доказательств. Так, если в распоряжении следователя имеется 
поддельный документ, фальшивая денежная купюра, специалисту не-
обходимо выявить способы подделки, использованные при этом мате-
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риалы, чтобы затем в ходе обыска сосредоточить внимание на их по-
иске, а также на обнаружении предметов, свидетельствующих о под-
готовке к изготовлению подделки (например, фотоснимки, копии до-
кументов и т. д.). 

Иногда исходная информация об искомом объекте может быть по-
лучена путем участия специалиста в допросе подозреваемого, который 
может рассказать об особенностях технологии изготовления, например, 
самодельного огнестрельного оружия или поддельных ценных бумаг. 

Такую информацию желательно, как это рекомендует П.П. Ищенко, 
представить в виде розыскной таблицы на искомые объекты с описа-
нием их внешнего вида и отличительных признаков. Подобная таблица 
будет полезна следователю, если специалист не сможет принять участие 
в обыске1. 

Источниками таких данных могут быть протокол осмотра места 
происшествия, а также изготовленные в ходе осмотра слепки следов; 
показания потерпевшего и свидетелей; сведения, полученные от пред-
приятий, учреждений, организаций, должностных лиц и граждан; за-
ключения экспертов, акты ревизий; заключения и показания специали-
стов; документы и иные вещественные доказательства. 

В зависимости от целей следственного действия, места предстоя-
щего обыска и характеристики объекта, подлежащего отысканию, 
специалист должен подготовить соответствующие научно-технические 
средства. Для обнаружения отыскиваемых предметов, документов и 
ценностей и следов на них чаще всего используются унифицированный 
чемодан, осветительные средства, измерительные приборы, инстру-
менты для вскрытия запертых помещений и хранилищ, поисковые 
приборы и приспособления для поиска в труднодоступных местах (ме-
таллоискатель, щуп, магнитный искатель, лупа, зеркало, рентгеновская 
установка, пылесос), средства упаковки изымаемых предметов, специ-
альная одежда и средства для работы в загрязненных условиях и др. На 
подготовительной стадии обыска желательно установить дополни-
тельное освещение. Это позволит обнаружить признаки и следы, ко-
торых при обычном освещении можно не заметить. 

Если специалист полагает, что на месте обыска требуются познания 
других специалистов, использование дополнительных технических 
средств, он должен проинформировать об этом следователя. 

На рабочем этапе обыска при проведении общего обзора специалист 
может оказать следователю помощь в определении мест возможного 
хранения искомых объектов. На стадии детального обследования спе-

                                            
1 См.: Ищенко П.П. Специалист в следственных действиях (уголовно-процессуальные 

и криминалистические аспекты). М. : Юрид. лит., 1990. 
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циалист непосредственно участвует в действиях по обследованию 
обыскиваемого объекта с целью обнаружения искомых предметов, до-
кументов, разыскиваемых лиц или трупа. 

Помощь специалиста может заключаться в обнаружении и изъятии 
побочных следов (продукты, вещества) преступной деятельности, ко-
торые преступники обычно не прячут и на которые следователи, как 
правило, не обращают внимания (например, вещества, материалы, ко-
торые могли быть использованы при изготовлении самодельных 
взрывных устройств). 

Незаменима помощь специалиста в отборе объектов, которые затем 
могут быть использованы в качестве образцов при назначении и про-
ведении почерковедческих экспертиз, технического исследования до-
кументов и др. Например, при производстве обыска могут изыматься 
рукописные тексты, принадлежащие обыскиваемому, которые затем 
будут являться свободными образцами при проведении почерковедче-
ских, автороведческих экспертиз; патроны, дробь, порох, пыжи и другие 
объекты – при проведении баллистических экспертиз в случае исполь-
зования для совершения преступления гладкоствольного охотничьего 
оружия и др. Специалист может оказать помощь следователю при 
обыске, если необходимо обнаружить среди имеющихся инструментов 
те, которые могли применяться в качестве орудий взлома. Он, зная 
признаки следов этих орудий, может выявить именно те инструменты, 
которые затем будут направлены на трасологическую экспертизу. 

Наряду с применением специальных знаний и необходимых техни-
ческих средств в вышеуказанных целях специалист осуществляет фик-
сацию отдельных этапов обыска и обнаруживаемых объектов с помо-
щью фотовидеоаппаратуры. В обязательном порядке осуществляется 
фотографирование или видеозапись места обнаружения с найденными 
предметами, а затем самих предметов. 

При обнаружении объектов, которые предполагается изъять после 
обыска, специалисту должен оказать помощь следователю в точном 
обозначении в протоколе следственного действия обстоятельств и мест 
их обнаружения, научно-технических средств, применяемых для их 
поиска, грамотном и подробном описании предмета с использованием 
специальной терминологии. 

При осмотре изымаемого предмета определяеются назначение 
предмета, его видовые и родовые признаки. Особое внимание обраща-
ется на выявление признаков, индивидуализирующих предмет, если он 
не имеет номерных и иных обозначений, состояние предмета (напри-
мер, сломан, недостает каких-либо частей и т. д.). 

Кроме того, следователь с участием специалиста проводит осмотр 
предмета с целью выявления следов и признаков, указывающих на его 
причастность к расследуемому событию и конкретному лицу. Прежде 
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всего следует обратить внимание на поиск следов пальцев рук на ору-
жии и орудиях совершения преступления, похищенных вещах. При 
осмотре одежды, обуви в зависимости от вида преступления следует 
искать следы крови, слюны, спермы (убийство, изнасилование); час-
тицы грунта, краски, которые могли быть следами пребывания на месте 
преступления; микрочастицы и микроследы, по которым можно уста-
новить факт контактного взаимодействия или хранения, нахождения в 
определенном месте. 

Специалисту целесообразно на месте обыска проводить предвари-
тельное исследование обнаруживаемых объектов. Такие исследования 
важны для получения информации: о принадлежности найденных 
объектов (следы пальцев рук, микрочастицы и т.д.); выявлении при-
знаков однородных с уже имеющимися в распоряжении следователя 
объектами, например, изъятыми в ходе осмотра места происшествия; 
относимости объектов к событию преступления, его подготовке или 
сокрытии результатов преступного деяния. 

В последнее время предметом обыска становятся объекты, которые в 
обязательном порядке требуют специальных знаний для их обнаруже-
ния, фиксации и изъятия (носители электронной информации и другие 
объекты, с которыми приходится сталкиваться следователю при рас-
следовании компьютерных преступлений, поэтому при проведении 
обыска по делам данной категории обязательно участие такого спе-
циалиста, как программист, системный инженер и т. д.). 

Таким образом, помощь специалиста в ходе обыска следователю 
состоит: в планировании, подготовке обыска, определении порядка его 
проведения, научно-технических средств, которые будут применяться, 
и т. д.; отыскании, изъятии орудий преступления, предметов, доку-
ментов и ценностей, имеющих значение для уголовного дела, обнару-
жении разыскиваемых лиц и трупов и т.д.; обнаружении, фиксации и 
изъятии следов, имеющихся на объектах, обнаруженных при обыске в 
случаях, когда на них могут оказаться следы владельцев или пользова-
телей, предметов, веществ, материалов, которые будут в последующем 
подвергаться экспертному исследованию, а также образцов для срав-
нительного исследования; предупреждении и недопущении поврежде-
ний предметов, обстановки и следов на них в результате неумелого 
обращения (порох, патроны, горюче-смазочные материалы); сборе ин-
формации, обеспечивающей последующее доказывание принадлежно-
сти найденных объектов конкретному лицу; проведении предвари-
тельных исследований объектов в ходе обыска в целях определения их 
относимости к расследуемому событию и подозреваемому лицу; ква-
лифицированном применении научно-технических средств. 
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14.3. Участие специалиста в проведении выемки 

При необходимости изъятия определенных предметов и документов, 
имеющих значение для уголовного дела, и если точно известно, где и у 
кого они находятся, производится их выемка. 

Принципиальной особенностью выемки является то обстоятельство, 
что следователю известно, какие именно предметы и документы (их 
родовые, видовые признаки, наименование, в ряде случаев индиви-
дуализирующие признаки) ему надо изъять. Наиболее часто выемку 
документов осуществляют при расследовании хищений. Кроме того, 
это могут быть принадлежащие обвиняемому документы, деньги, цен-
ности, которые находятся у конкретного лица, а также письма обви-
няемого своим родственникам, знакомым. 

Относимость этих предметов и документов к расследуемому уголов-
ному делу также является отличительной чертой данного следственного 
действия, задачей которого является их изъятие, так как действия поис-
кового характера по их обнаружению не проводятся. Если же интере-
сующие следователя предметы и документы не обнаружены, но у него 
есть основания полагать, что они находятся в определенном месте, сле-
дователь должен немедленно вынести постановление об обыске и про-
извести его в целях поиска требуемых предметов или документов. 

Особой разновидностью рассматриваемого следственного действия 
является выемка почтово-телеграфных отправлений (бандероль, посылка, 
письмо, телеграмма), на которые предварительно накладывается арест. 

Участие специалиста в выемке целесообразно, а в ряде случаев не-
обходимо, так как данное действие требует знания документооборота, 
специфики функционирования учреждения, предприятия, в котором 
осуществляется выемка, знания реквизитов документов. Особенно 
важно участие специалиста при выемке документов, выполненных на 
электронных носителях информации. 

Специалист может оказать помощь следователю уже при подготовке 
к выемке, сообщая ему признаки, которые должны быть характерны для 
изымаемых предметов и документов, особенно при их поиске среди 
однородных объектов. Кроме того, он определяет, какие технологиче-
ские средства, аппаратура потребуются для изучения изымаемых 
предметов и документов, их фиксации. 

В отличие от других следственных действий круг специальных 
знаний обусловлен видом преступлений, по которым производится 
выемка, – это преступления, связанные с тем или иным производством, 
технологией и т. д. В связи с этим в качестве специалиста может при-
глашаться бухгалтер, товаровед, технолог, инженер, техник, програм-
мист и т. д. 
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При производстве выемки специалист-криминалист также может 
оказать существенную помощь, например, в области технического ис-
следования документов, используя знания признаков фальсификации 
документов, навыки работы с почерковедческими объектами при отборе 
конкретных документов из общей массы; при выемке почтово-теле-
графной корреспонденции. 

Помощь специалиста следователю в процессе проведения выемки 
осуществляется в следующих направлениях: 

фотосъемка, звуковидеозапись наиболее важных моментов выемки; 
отыскание нужного предмета и документа в общей массе; осмотр 

совместно со следователем предмета и документа, которые будут изы-
маться; 

фиксация (содействие в отображении в протоколе выемки индиви-
дуализирующих признаков изымаемых предметов и документов, их 
особенностей и состояния на момент выемки); 

изъятие предмета и документа или упаковка и принятие мер к их 
сохранению; 

обнаружение, фиксация, изъятие и сохранение следов на изымаемом 
предмете и документе. 

Фотосъемка, звуковидеозапись хода следственного действия необ-
ходима для того, чтобы предупредить возможные попытки заявить о 
нарушениях, якобы допущенных в ходе выемки, обвинения следователя 
в «подбрасывании» предметов, документов, свидетельствующих против 
обвиняемого, и т. п. 

Отсутствие специалиста при выемке может привести к тому, что 
вместо искомых будут изъяты предметы, документы, не имеющие от-
ношения к делу. Именно участие соответствующего специалиста по-
могает следователю выявить признаки, свидетельствующие об отно-
шении предмета, документа к расследуемому событию (например, 
признаки фальсификации накладных, платежных ведомостей, журналов 
учета и т.д.). 

Важным моментом является точное описание изымаемых объектов, 
их состояние, наличие индивидуализирующих признаков, особенно в 
тех случаях, когда эти объекты не имеют обозначений, например но-
мера. Отсутствие указанных индивидуализирующих признаков может 
привести к обесцениванию содержащейся в них информации для про-
цесса доказывания. 
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Глава 15 

УЧАСТИЕ СПЕЦИАЛИСТА 
В ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ 

И СЛЕДСТВЕННОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
 

15.1. Понятие, сущность, задачи  
проверки показаний на месте 

При расследовании преступлений может возникнуть необходимость 
проверить, насколько показания допрошенных лиц об обстоятельствах 
событий, которые они наблюдали или в ходе которых принимали уча-
стие, соответствуют действительности. Для того чтобы ясно предста-
вить себе события, имевшие место в прошлом, допрошенный участник 
уголовного процесса может не только рассказать о них, но и показать, 
где происходили их отдельные этапы, где находились соучастники 
преступления, каким путем они прибыли к месту совершения крими-
нального деяния, где выслеживали жертву и т. д. 

Проверка показаний на месте – это следственное действие, заклю-
чающееся в проверке и уточнении ранее данных показаний допро-
шенных лиц на месте, связанном с исследуемым событием, в целях 
установления новых фактических данных, уточнения маршрута и места, 
где совершались проверяемые действия, а также для выявления досто-
верности показаний путем их сопоставления с обстановкой события. 

Основанием проверки показаний на месте является наличие в пока-
заниях лиц сведений о фактах, имеющих значение для следствия, ко-
торые могут быть проверены, выявлены и зафиксированы лишь непо-
средственно на месте происшествия. 

Проверка показаний на месте способствует получению следователем 
дополнительной информации об обстановке, механизме и деталях со-
вершенного преступления, а иногда позволяет преодолеть добросове-
стное заблуждение допрашиваемого по поводу тех или иных обстоя-
тельств совершения преступления. Кроме того, следственное действие 
позволяет освежить в памяти участвующих лиц обстоятельства, 
имеющие значение для расследуемого дела.  

Содержание данного следственного действия заключается в том, что 
лицо, чьи показания проверяются, воспроизводит на месте обстановку и 
обстоятельства исследуемого события, отыскивает и указывает на 
предметы, документы, следы, имеющие значение для уголовного дела, 
рассказывает о совершенных действиях, демонстрирует определенные 
действия, показывает, какую роль в исследуемом событии играли те или 
иные предметы, обращает внимание на изменения в обстановке места 
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события, конкретизирует и уточняет свои прежние показания. При этом 
какое-либо постороннее вмешательство в ход следственного действия, а 
также наводящие вопросы не допустимы. 

С помощью проверки показаний на месте могут быть обнаружены 
и установлены места, где произошло расследуемое событие или его 
эпизоды, маршруты подхода к нему и удаления от него; уточнены 
фактическая обстановка места происшествия в момент совершения 
расследуемого события, а также выяснено состояние обстановки на 
месте происшествия, если оно претерпело изменения к моменту ос-
мотра; установлена осведомленность ранее допрашиваемых лиц об 
обстоятельствах расследуемого события, его деталях; уточнено со-
держание действий ранее допрашиваемых лиц при совершении рас-
следуемых преступлений; выявлены неизвестные следствию потер-
певшие, свидетели, подозреваемые по расследуемому преступлению, 
факты неизвестных преступлений; обнаружены ранее неизвестные 
следы, предметы, документы и другие доказательства, о которых 
допрошенный сообщил в своих показаниях, или другие доказатель-
ства, не упомянутые им; конкретизированы ранее установленные 
фактические данные; проверены следственные и оперативно-ро-
зыскные версии; разоблачены ложные показания; проверена воз-
можность совершения определенных действий одним человеком без 
помощи других; выявлены обстоятельства, способствовавшие со-
вершению преступления. 

В круг лиц, показания которых могут быть проверены на месте, 
связанном с исследуемым событием, входят подозреваемый, обвиняе-
мый, потерпевший и свидетель. Таким образом, проверка показаний на 
месте – это следственное действие, состоящее в установлении соответ-
ствия показаний, полученных в результате допроса подозреваемого, 
обвиняемого, потерпевшего или свидетеля, фактической обстановке на 
месте события. 

Следственное действие носит проверочный характер, сочетая в себе 
комплекс элементов, присущих осмотру места происшествия, следст-
венному эксперименту, допросу на месте происшествия и опознанию. 

Обязательным элементом проверки показаний на месте является 
сочетание рассказа и показа лицом, чьи показания проверяются, пред-
метов или деталей обстановки для удостоверения правдивости данных 
ранее показаний. Кроме того, появляется возможность не только ис-
следовать и восполнить имеющиеся, но и получить новые доказатель-
ства по делу. Лицо, проводящее расследование, убеждается: в сущест-
вовании того места, о котором имеются показания, того пути, которым 
проник преступник и удалился с него; наличии или отсутствии проти-
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воречий в показаниях нескольких свидетелей, обвиняемых, подозре-
ваемых; в том, что лицу, чьи показания проверяются, действительно 
известно об обстоятельствах дела. 

При проверке показаний на месте могут быть проверены факты, 
которые могли быть известны лицу только в случае его причастности к 
исследуемому событию, а не из вторичных источников, со слов других 
лиц. В ходе данного следственного действия подозреваемые, обви-
няемые могут указать места захоронений останков человека, сокрытия 
похищенного, места тайников, в которых спрятаны предметы (напри-
мер, оружие), могущие быть вещественным доказательством. Для 
обеспечения достоверности результатов проверки важно исключить 
всякую возможность получения лицом, чьи показания проверяются, 
информации о расследуемом преступлении от третьих лиц. 

Чаще всего необходимость проведения проверки показаний на месте 
возникает в случаях, когда в показаниях допрошенного лица есть дан-
ные о значимом месте или маршруте, которые он не смог назвать либо 
описать так, чтобы следователь получил о них полное представление 
без непосредственного восприятия; когда в показаниях допрошенного 
лица содержатся сведения о местонахождении каких-либо предметов, 
которые могут быть приобщены к материалам уголовного дела в каче-
стве вещественных доказательств; когда возникла необходимость со-
поставить показания двух или более лиц о событии, произошедшем в 
определенном месте, или маршруте следования к этому месту; когда в 
показаниях содержатся сведения об обстановке места, где было совер-
шено преступление, и эту обстановку можно восстановить с целью 
проверки осведомленности допрошенного лица относительно обстоя-
тельств его совершения. 

Следственная практика свидетельствует, что данное действие наи-
более эффективно, когда требуется проверить правдивость показаний 
подозреваемого в совершении таких преступлений, как, например, 
убийство, изнасилование, квартирная кража и т. д., а также когда в со-
вершении указанных преступлений участвовали несколько лиц. 

 
 

15.2. Участие специалиста в проведении 
проверки показаний на месте 

Смысловое содержание проверки показаний на месте подразумева-
ет, что оно проводится только в определенном месте, о котором гово-
рится в показаниях допрошенного лица, и с обязательным его участием. 
Причем под участием подразумеваются не пассивное присутствие, а 
активные действия, направленные на конкретизацию и уточнение своих 
прежних показаний, воспроизведение обстановки и отдельных обстоя-
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тельств на месте исследуемого события, отыскание документов, пред-
метов, следов, имеющих значение для дела, демонстрацию опреде-
ленных действий и др. 

В ходе проверки показаний на месте обнаруживаемые факты имеют, 
как правило, материальную природу и находятся в определенной связи с 
местом обнаружения. Даже если речь идет о проверке какой-либо вер-
сии событий, выдвинутой допрошенным лицом, за или против нее будет 
свидетельствовать определенная вещная обстановка. Здесь особенно 
важно не только само обнаружение интересных для следствия фактов, 
но и правильная их фиксация, позволяющая им в дальнейшем выступать 
в качестве доказательств по делу. 

Все вышесказанное определяет задачи специалиста при участии в 
проведении данного следственного действия. Он может применять свои 
специальные знания: для технического обеспечения проверки показаний; 
анализа показаний и обстановки места происшествия; обнаружения, 
фиксации и изъятия предметов и следов, а также их предварительного 
изучения; фиксации с помощью технических средств процесса проведе-
ния проверки показаний на месте; оценки полученных результатов. 

Кроме того, специалист может принимать участие в формировании и 
проверке версий, например, при анализе результатов следственного 
действия. 

Специалист будет полезен следователю уже при определении тех 
задач, которые подлежат разрешению проверкой показаний на месте, 
планированием следственного действия, уяснением детального порядка 
его производства. 

На подготовительном этапе проверки показаний на месте должно 
быть допрошено не только лицо, чьи показания будут проверяться, но и 
составлен план, в котором будут отражены время проведения следст-
венного действия, место проверяемого события, маршрут движения, 
необходимость охраны на маршруте, состав группы, техническое 
обеспечение и др.  

Специалисту желательно знать заранее информацию о предпола-
гаемом месте и следах, которые можно обнаружить в ходе следствен-
ного действия. Это поможет подобрать нужные технико-криминалис-
тические средства. В их число помимо универсального комплекта тех-
нических средств целесообразно включать также комплекты для работ с 
микрообъектами, одорологическими объектами, объектами биологи-
ческого происхождения, поисковую технику, осветительную аппара-
туру, упаковочные средства и средства фиксации хода и результатов 
следственного действия (фотовидеоаппаратура). 

Специалист может оказать консультационную помощь следователю, 
лицу, производящему дознание, и подсказать вопросы, ответы на ко-
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торые важны для всего процесса расследования или могут сократить 
время поиска объектов. 

Непосредственно на рабочем этапе проверки показаний на месте 
задачи, решаемые специалистом, можно свести опять же к обнаруже-
нию и закреплению вещественных доказательств, проведению предва-
рительных исследований и помощи в проверке версий. Сразу следует 
оговориться, что выполнение данных задач можно совместить с фото-
графической фиксацией хода следственного действия, но нельзя одно-
временно проводить видеозапись и помогать следователю в качестве 
специалиста (например, изымать следы), так как необоснованное пре-
рывание видеозаписи недопустимо. Именно поэтому в таких ситуациях 
целесообразно привлекать двух специалистов. 

По прибытии на место проверки показаний специалист помогает 
следователю, лицу, производящему дознание, определить его границы с 
учетом проверяемых показаний. В определенных случаях специалист 
обозначает с помощью указателей места начала, окончания участка, где 
проверяются показания, либо его наиболее важные участки. Специалист 
определяет вероятное местонахождение следов, других вещественных 
доказательств и требуемые технико-криминалистические средства для 
их обнаружения, фиксации, изъятия. 

Специалисту надо продумать способы обмена со следователем, ли-
цом, производящим дознание, получаемой информацией для того, 
чтобы не вмешиваться в ход проведения следственного действия, но 
незамедлительно сообщить руководителю новую и важную для рас-
следования информацию. 

После демонстрации действий, прохождения маршрута следователю 
и специалисту целесообразно более тщательно изучить обстановку с 
целью уяснения механизма следообразования и иных важных для дела 
обстоятельств. 

Специалист может также оказать помощь следователю при состав-
лении схем, планов. Если на момент проведения следственного дейст-
вия обстановка изменена, специалист поможет ее реконструировать. 

Фотосъемка при проверке показаний на месте проводится в целях 
фиксации хода и результатов следственного действия, поэтому фик-
сируется маршрут движения участников и обстановка, указанная ли-
цом, чьи показания проверяются. По маршруту движения обычно 
проводится ориентирующая и обзорная съемки, при прибытии на ме-
сто – по правилам осмотра места происшествия. Необходимо уделять 
внимание фиксации ключевых моментов указания лицом, показания 
которого проверяются, определенных предметов. Если проверка по-
казаний на месте производится по одному уголовному делу с не-
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сколькими лицами в одном и том же месте, фотосъемку целесообразно 
производить с одних и тех же точек и в одинаковых направлениях. Это 
позволит использовать полученные снимки в качестве доказательств и 
будет способствовать правильной оценке результатов нескольких 
следственных действий. 

Проверка показаний на месте – сложное динамичное действие со 
многими участниками, где существенную роль играют вопросы следо-
вателя и ответы на них, поэтому рекомендуется по возможности при ее 
проведении использовать не фотосъемку, а видеозапись, что будет 
способствовать наглядности и полноте фиксации всего действия. 

Фиксация следственного действия условно включает в себя два 
этапа: рассказ о месте, маршруте движения к нему и сам процесс дви-
жения; непосредственная проверка показаний на месте. 

На первом этапе применяется съемка общим и средним планом, при 
этом важно не упускать из объектива видеокамеры всех участников 
процесса (особенно понятых и лицо, чьи показания проверяются). Если 
на маршруте движения лицо показывает объекты, по которым оно ори-
ентируется или которые фигурировали в предварительных показаниях, то 
их необходимо зафиксировать (применяется прием «наезд камеры»). 

На втором этапе при обнаружении новых вещественных доказа-
тельств, предметов, используемых в качестве орудий совершения пре-
ступления, различных следов специалист применяет крупный и де-
тальный планы съемки объектов. Обязательно должны быть зафикси-
рованы вопросы следователя и ответы на них с соответствующей де-
монстрацией происходивших событий. 

Важнейшим правилом видеозаписи данного следственного действия 
является такая его организация, когда рассказ опережает показ той об-
становки, о которой идет речь в показаниях. При видеофиксации след-
ственного действия специалисту надо обеспечить качественную запись 
звуковой информации (речь следователя, лица, чьи показания прове-
ряются), поскольку обычно фоновые шумы и звуки создают весьма 
существенные помехи для последующего прослушивания и использо-
вания видеозаписи. 

На заключительном этапе следственного действия специалист ока-
зывает помощь следователю в правильном описании выявленных объ-
ектов, порядка и результатов применения технико-криминалистических 
средств. 

Специалист также может осуществить предварительное исследова-
ние объектов после их обнаружения в ходе следственного действия, 
рекомендовать направление использования изъятых вещественных 
доказательств. 
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15.3. Понятие, сущность, виды  
следственного эксперимента 

Следственный эксперимент представляет собой такое следственное 
действие, которое состоит в проведении специальных опытов, испы-
таний с целью получения новых и проверки имеющихся доказательств, 
а также проверки и оценки следственных версий о возможности или 
невозможности существования тех или иных фактов, имеющих значе-
ние для уголовного дела. 

Следственный эксперимент – это следственное действие, заклю-
чающееся в воспроизведении действия, обстановки или иных обстоя-
тельств определенного события в целях проверки и уточнения данных, 
имеющих значение для уголовного дела. 

Содержанием следственного эксперимента является проведение опы-
тов в специально созданных или подобранных условиях для выяснения и 
проверки обстоятельств, имеющих значение для расследования преступ-
ления. Степень приближения условий, в которых будет производиться 
следственный эксперимент, к тем, которые имели место при совершении 
преступления, зависит от характера эксперимента, обстановки, в которой 
он будет осуществляться, возможностей ее реконструирования. Чем 
больше сходства созданных условий с подлинным фактом, событием, тем 
достоверней результаты следственного эксперимента. 

Процессуальный порядок следственного эксперимента установлен 
ст. 207 УПК Республики Беларусь. 

В основе классификации следственных экспериментов лежит их 
разделение по характеру конкретных целей. В этой связи можно выде-
лить следующие виды следственных экспериментов: 

по проверке возможности восприятия (видимость, слышимость и т. д.) 
какого-либо факта при определенных условиях (вообще или конкрет-
ным лицом); 

установлению возможности совершения определенных действий 
(вообще или конкретным лицом) в данных условиях (преодолеть 
(пройти, пробежать, проехать) конкретное расстояние за определенное 
время, пролезть через отверстие, преодолеть преграду, открыть замок 
данным ключом или иным предметом, открыть крючок двери с помо-
щью ножа и т. д.); 

установлению возможности образования следов, наступления и по-
следовательности протекания какого-либо события, факта, явления (на-
пример, механизм образования излишков сахара за счет впитывания им 
влаги из воздуха может быть проверен в процессе следственного экспе-
римента, при котором предварительно взвешенный сахар будет на неко-
торое время оставлен во влажном помещении, а затем снова взвешен); 
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установлению наличия профессиональных и иных личных умений и 
навыков (нарисовать картину, сшить какое-то изделие, починить аппа-
ратуру, изготовить фальшивый денежный знак, завязать веревку «мор-
ским» узлом и т. д.). Последний вид эксперимента имеет сходство с 
ранее названными опытами, направленными на проверку возможности 
совершения каких-либо действий. Однако выделение его в самостоя-
тельный вид связано с тем, что в процессе такого эксперимента прове-
ряемый не просто совершает какие-либо действия, демонстрируя фи-
зические возможности, а показывает обладание определенными инди-
видуальными способностями, умениями и навыками. Данный вид 
следственного эксперимента не проводится, если отсутствует лицо, чьи 
индивидуальные способности, умения и навыки требуется проверить. 

Следственный эксперимент не должен создавать опасности для 
жизни и здоровья его участников и иных лиц, находящихся в данном 
месте. Например, не допустимо опытным путем проверять возможность 
преступника спуститься по веревке с крыши через окно в квартиру по-
терпевшего несмотря на то, что такая ситуация имела место в действи-
тельности или вытекает из собранных по делу доказательств. При этом 
степень опасности и вероятность наступления вредных для жизни и 
здоровья последствий значения не имеют. Даже при малейшей их угрозе 
надлежит отказаться от проведения следственного действия. 

В ходе следственного эксперимента не должны причиняться ка-
кой-либо материальный ущерб, создаваться опасные последствия. 

Проводимые при следственном эксперименте опытные действия 
должны основываться на общепринятых нормах нравственности и 
этики и не должны унижать честь и достоинство участников следст-
венного действия или окружающих. При следственном эксперименте 
нельзя предлагать участникам обнажиться, употреблять нецензурные 
слова, делать непристойные телодвижения, путем высказывания угроз и 
оскорблений проверять возможность доведения лица до аффективного 
состояния и т. д. 

Следственный эксперимент не должен нарушать общественный 
порядок, нормальный ритм деятельности предприятий, учреждений, 
организаций, жизнь граждан. 

Если при проведении следственного эксперимента невозможно 
осуществить реконструкцию обстановки места проведения экспери-
мента, а она является значимой для достоверности его результатов, то 
следует отказаться от проведения данного следственного действия. 
Например, невозможно для проведения следственного эксперимента 
восстановить прежнее оборудование, а использование нового обору-
дования и соблюдение новой технологии не позволят проверить нормы 
выработки, имевшие место ранее. 
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Наиболее распространены следственные эксперименты, в ходе ко-
торых выясняется возможность для очевидца видеть, слышать что-либо 
и т. д.; возможность совершения подозреваемым, обвиняемым ка-
ких-либо действий. Наряду с этим с помощью эксперимента опреде-
ляются профессиональные или преступные навыки подозреваемого, 
обвиняемого. Часто в ходе следственного эксперимента воспроизво-
дится механизм определенных действий в определенных условиях и 
обстановке (например, воспроизведение производственных процессов, 
установление механизма совершения дорожно-транспортного престу-
пления, особенностей взлома преграды и т. д.). 

Задачами следственного эксперимента могут являться также полу-
чение образцов для сравнения и выявления причин утраты или повреж-
дения материальных ценностей, когда эти задачи невозможно решить с 
помощью иных следственных действий. 

Характерными особенностями следственного эксперимента явля-
ются: 

проведение опытных действий в условиях, максимально сходных с 
теми, которые имели (или могли иметь) место в действительности в 
процессе преступного события; 

проведение опытов в обстановке, максимально приближенной к той, 
в которой происходило (могло происходить) проверяемое событие; 

неоднократное проведение опытов в одних и тех же условиях, а 
также проведение опытов в несколько этапов, что позволяет более 
тщательно изучить исследуемое явление, правильно оценить и получить 
стабильный результат, обеспечивая уверенность и достоверность вы-
водов, к которым приходят в итоге данного следственного действия, 
исключая случайность: 

изменение отдельных условий проведения опытных действий при 
сохранении других параметров, что позволяет проверить надежность 
полученных результатов и выявить влияние изменяемого параметра на 
конечный результат. 

Оптимальные условия эксперимента предполагают его проведение 
в зависимости от вида и цели: в том же месте, где произошло событие; 
в то же время года, суток; при таком же по виду (искусственном или 
естественном) и интенсивности освещении, при тех же погодных и 
климатических условиях; при подобных условиях для слышимости 
звука, при той же величине и направлении приложения сил; с ис-
пользованием подлинных предметов или их аналогов; при том же 
темпе и продолжительности действий; при такой же последователь-
ности действий, с учетом условий, которые не могут быть воспроиз-
ведены полностью. 
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15.4. Участие специалиста в проведении  
следственного эксперимента 

Использование возможностей следственного эксперимента в уста-
новлении обстоятельств по уголовному делу приводит к весьма эф-
фективным результатам, но при условии грамотного подхода к его 
проведению. Так как в следственном эксперименте учитываются во 
многом субъективные (часто неконкретные, неточные, а иногда и 
преднамеренно искаженные показания участников и свидетелей пре-
ступления) и достоверные либо с определенной вероятностью уста-
новленные, но в большинстве случаев объективные факты, именно 
здесь и возникает необходимость в специальных знаниях. 

Специалист участвует в проведении следственного эксперимента в 
тех случаях, когда следователю и другим участникам следственного 
действия важны разъяснения о природе и обстоятельствах проверяе-
мого события или надо подготовить и провести опыты, точно и полно 
зафиксировать ход и результаты следственного эксперимента с ис-
пользованием сложных научно-технических средств. 

К особенностям участия специалиста в этом следственном действии 
следует отнести тот факт, что часто для его проведения нужны знания в 
достаточно узких областях (баллистика, биология, безопасность до-
рожного движения и др.) в зависимости от категории уголовного дела и 
устанавливаемых обстоятельств. 

Практика свидетельствует, что иногда следственный эксперимент, 
проведенный с участием специалиста, позволяет выявить и изъять но-
вые доказательства, не обнаруженные при осмотре места происшествия, 
обыске и других следственных действиях. 

Специалист может оказать содействие следователю на всех этапах 
проведения следственного эксперимента. Его помощь может заклю-
чаться: 

в выборе наиболее подходящего для решения конкретной задачи 
вида эксперимента, выявлении и указании на моменты, опасные для 
здоровья и жизни участников эксперимента и иных лиц, и другие, ис-
ключающие производство следственного действия; 

составлении плана следственного эксперимента с учетом опти-
мальной тактики его проведения и используемых научно-технических 
средств и методов; 

подборе научно-технических средств с учетом задач, которые 
предстоит решать в ходе эксперимента; 

подборе объектов, предметов, а также их аналогов, изготовлении 
макетов или муляжей орудий и предметов, их моделей, которые будут 
использоваться при проведении эксперимента; 
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подборе лиц, которые будут заменять в эксперименте подозревае-
мого, обвиняемого, свидетеля, т. е. статистов; 

создании специальных условий для проведения опытов, макси-
мально соответствующих событию; 

воспроизведении обстановки и обстоятельств происшествия для 
производства опытов, расстановки и инструктажа его участников; 

производстве самих опытных действий, чтобы они были поставлены 
технически и методически правильно, осуществлении контроля за их 
выполнением; 

фиксации хода и результатов эксперимента с помощью фотографи-
рования и (или) видеосъемки; 

правильном отображении хода и результатов эксперимента в про-
токоле следственного действия; 

оценке результатов эксперимента, формулировании новых и про-
верке выдвинутых версий, сопоставлении данных, полученных в ре-
зультате следственного эксперимента, с экспертизой и другими след-
ственными действиями в случае их несоответствия. 

Иногда целесообразно участие лица, обладающего специальными 
знаниями, в качестве специалиста в следственном эксперименте, а затем 
в качестве эксперта при проведении экспертиз по этому же делу, в том 
числе и с использованием результатов следственного действия, в ко-
тором он участвовал. Для следственного эксперимента это открывает 
дополнительные возможности, так как специалист, например, более 
тщательно подойдет к планированию экспериментов, восстанавли-
вающих какую-то криминальную ситуацию, приведшую к уголовному 
правонарушению, если будет знать, что потом он же будет проводить 
экспертизу. Вместе с тем непосредственное участие в действии дает 
более яркое представление о его результатах, чем простой анализ ин-
формации, записанной в протоколе (многие обстоятельства нельзя ис-
черпывающе описать словами или зафиксировать на фотопленке, на-
пример силу, распределение запаха и т. д.). 

Помощь специалиста следователю на подготовительном этапе про-
ведения следственного эксперимента несколько отличается от помощи 
в других следственных действиях. Здесь на первый план выходит кон-
сультация специалиста на этапе организации следственного экспери-
мента, выработки условий его проведения. С методологической точки 
зрения помощь следователю может быть конкретизирована следую-
щими задачами: 

участие в контроле за правильным соблюдением условий производ-
ства следственного эксперимента, т. е. обеспечение адекватности крите-
риев сравнения обстоятельств, требующих уточнения или проверки; 
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участие в выборе среди множества проверяемых характеристик и 
параметров тех, которые отражают существенные стороны изучаемого 
обстоятельства или факта (исходя из целей следственного действия, 
данных специальной литературы и личного опыта); 

учет максимально возможного диапазона изменений этих характе-
ристик и самих обстоятельств; 

научно-техническое и консультативное сопровождение экспери-
ментальной проверки этих обстоятельств; 

участие в установлении характера, закономерности и устойчивости 
связи между ранее установленными достоверными и вновь получен-
ными в эксперименте параметрами анализируемой ситуации. 

Результативность всего следственного эксперимента решается на 
этапе его подготовки, а в момент его проведения лишь реализуется 
задуманное и осуществляется контроль за его проведением, которые 
точно соответствовали бы ранее достоверно установленным эксперт-
ным и следственным данным; неоднократным воспроизведением 
опытных действий и корректировкой условий их проведения. 

На рабочем этапе следственного действия следователь сами опыты 
не производит. Он лишь следит за тем, чтобы не нарушались огово-
ренные условия их проведения, так как это может повлиять на досто-
верность результатов. Если такие нарушения замечены, то опыт пре-
рывается и начинается заново. Именно поэтому введение специалиста 
на рабочем этапе следственного эксперимента недостаточно эффек-
тивно, так как он может лишь обращать внимание лица, производящего 
следственное действие, на выявленные им неточности, ошибки орга-
низации самого эксперимента, корректировать действия статистов. 

Целесообразно привлекать специалиста, начиная уже с этапа под-
готовки, когда еще есть возможность скоординировать план следст-
венного эксперимента, более точно и эффективно его организовать и 
получить интересующую следствие информацию.  

Принятие решения о проведении следственного эксперимента, а 
также подготовка к нему являются важными моментами. Эксперимент 
должен проводиться лишь при полной уверенности следователя в его 
необходимости и с соблюдением всех процессуальных норм, иначе это 
следственное действие не принесет положительных результатов. 

Существенным является и выделение факторов, которые следует 
воспроизвести для получения достоверных результатов. Следственный 
эксперимент часто проводится для выяснения некоторых проблемных 
обстоятельств дела, реже – в целях получения информации для после-
дующих экспертиз. В связи с этим надо очень точно сформулировать 
вопросы, на которые должен дать ответ следственный эксперимент, 
создать условия, при которых ответ будет достоверным.  
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При планировании опытных действий эксперимента определяются 
условия, которые будут подвергаться изменениям, чтобы проверить 
надежность получаемых результатов. Именно поэтому полезно про-
консультироваться со специалистом о том, к каким результатам могут 
привести условия изменения эксперимента, а также об использовании 
конкретных технических средств. Если при проведении следственного 
эксперимента опыты могут повторяться много раз, при этом должны 
фиксироваться показатели каждого из них. Специалист в этом случае 
может охарактеризовать изучаемое явление, построить вариационный 
ряд, определить значимость различий результатов отдельных опытов, а 
значит получить количественное выражение их достоверности. 

Привлечение специалиста для помощи следователю в воссоздании 
условий, которые максимально приближены к проверяемым, может 
также заключаться и в реконструкции обстановки по фотоснимкам, 
записям в протоколах других следственных действий (осмотр места 
происшествия), показаниям очевидцев. 

Для производства опытов могут использоваться подлинные объекты 
или аналогичные им. Специалист может оказать следователю содейст-
вие в подборе объектов и предметов для проведения опытных действий, 
представить их аналоги, изготовить макеты или муляжи орудий и 
предметов, которые были объектами преступных действий. 

Если орудие преступления в ходе следствия не обнаружено, то при 
подготовке к следственному эксперименту надо предложить подозре-
ваемому выбрать из имеющейся коллекции наиболее похожий, по его 
мнению, предмет из нескольких аналогичных ему по групповым при-
знакам. Кроме того, при подготовке предметов учитываются показания 
участников и свидетелей преступления о виде, назначении и конструк-
тивных характеристиках, изучаются имеющиеся в деле фотоснимки или 
изготовленные самими участниками рисунки и чертежи орудий. При 
этом должны быть соблюдены следующие обязательные условия: ана-
логи или макеты орудий и других предметов по своим внешним конст-
руктивным характеристикам должны быть по возможности максимально 
сходны с оригиналами; при изготовлении аналогов или макетов необхо-
дима максимальная объективность специалиста (недопустимо их «под-
гонять» под уже имеющиеся экспертные данные); они должны отвечать 
требованиям безопасности для участников эксперимента. 

Использование аналогов предметов, фигурирующих в деле в каче-
стве вещественных доказательств, также имеет свои ограничения, по-
скольку иногда следственный эксперимент невозможен без использо-
вания подлинных предметов. В связи с этим тактическим приемом яв-
ляется учет изменившихся и не поддающихся реконструкции условий. 
Если в ходе эксперимента не удается достичь максимального сходства 
между условиями эксперимента и исследуемого события ввиду того, 
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что подлинный объект уничтожен, видоизменился, не представлен, то 
при оценке полученных результатов следует учитывать степень несов-
падения таких условий. Таким образом, можно использовать макеты и 
модели подлинных предметов (т. е. научно-вспомогательный материал), 
а также типовые коллекционные образцы. 

На заключительном этапе следственного эксперимента специалист 
помогает правильно зафиксировать результаты следственного действия 
в протоколе с использованием соответствующей терминологии, так как 
кроме самостоятельного доказательственного значения эти результаты 
могут быть использованы и как материалы для проведения экспертиз. 

Почти всегда специалист помогает в фиксации хода и результатов 
следственного эксперимента (фотосъемка, видеозапись). 

Фотосъемка при проведении следственного эксперимента доста-
точно распространена и выполняется в соответствии с традиционными 
правилами. Производя фотосъемку, необходимо помнить, что ее ре-
зультаты имеют доказательственное значение, поэтому каждый кадр 
должен нести определенную смысловую нагрузку, а в целом должна 
сложиться исчерпывающая картина всего следственного действия. 
Например, проверяя возможность выноса предмета определенных га-
баритных размеров через оконный проем, фотографирование произво-
дят с двух сторон: извне и изнутри помещения, фиксируя внешний вид 
оконного проема до начала активной стадии эксперимента и после ее 
завершения. Если предмет не проходит, то крупным планом берется 
мешающая часть проема. Каждая попытка фиксируется по тому же 
плану. Если речь идет о проверке возможности увидеть конкретный 
объект с определенного места, то фотографируется все, что оказывается 
в поле зрения при нахождении на этом месте. 

В ходе эксперимента по установлению возможности размещения 
определенного количества предметов в каком-либо ограниченном 
пространстве (кузов автомашины, палатка, подсобное помещение ма-
газина и т. д.) вначале отдельно фотографируют само помещение и 
предметы, которые предполагается там разместить, затем предметы, 
поместившиеся в данное пространство (отдельно поместившиеся и 
непоместившиеся). 

Часто при проведении следственного эксперимента используют ви-
деозапись, так как следственное действие достаточно динамично и не-
редко для достоверности его результатов требуется значительное ко-
личество повторов. Обычно к помощи видеозаписи прибегают в случае 
многоплановых следственных экспериментов со сложной организаци-
онной схемой, когда возможны ситуации с двусмысленным толкова-
нием результатов. Особое внимание следует обращать на непрерыв-
ность съемки. Специалист не может, зафиксировав часть эксперимента, 
прервать запись для консультации следователя, а затем вернуться к 
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съемке. Каждый перерыв должен быть процессуально обоснован и 
оговорен, иначе запись может потерять доказательственное значение. 

Для следственного эксперимента достаточно важно такое преиму-
щество видеозаписи перед фотосъемкой, как возможность вариаций 
скорости съемки или просмотра. Это повышает наглядность, а в неко-
торых случаях оттеняет восприятие отдельных важных для расследо-
вания деталей. Например, опытные действия, выполняемые в быстром 
темпе, целесообразно снимать с увеличенной частотой кадров, а про-
сматривать – с нормальной частотой. В таком случае отснятые действия 
воспринимаются в замедленном темпе, что облегчает восприятие дей-
ствия в целом и отдельных деталей. Такой же эффект дает съемка в 
режиме стандартной скорости, а просмотр – в замедленных условиях. 
Если опытные действия длятся очень долго и изобилуют малоинфор-
мативными второстепенными деталями, возможна съемка с умень-
шенной частотой кадров. 

Важным моментом является помощь специалиста в оценке резуль-
татов, в том числе и степени их достоверности, а также участие в вы-
движении версий и их проверке. 

Специалист помогает следователю оценивать результаты отдельных 
этапов следственного эксперимента и корректировать их, чтобы они 
были приближены к задачам эксперимента. Результаты следственного 
эксперимента могут быть различны: положительный результат говорит 
о том, что проверяемый факт мог существовать; отрицательный – что 
данного факта не было и не могло быть. Возможен и промежуточный 
результат, говорящий о том, что данный факт мог существовать при 
определенных условиях с определенной долей вероятности. Как пра-
вило, он связан с недостатком информации, необходимой для модели-
рования эксперимента, его неправильной организацией. Привлечение 
специалистов и есть одно из направлений повышения результативности 
следственного эксперимента. 

Для следствия имеет значение как положительный, так и отрица-
тельный результат следственного действия, т. е. и подтверждение, и 
опровержение проверяемых фактов или обстоятельств. Полученные 
результаты следственного эксперимента позволяют обосновать выводы 
и оценить механизм совершения преступления не абстрактно, а в более 
категорической форме, применительно к конкретным обстоятельствам 
дела. Кроме того, полученные результаты могут быть эксперимен-
тальными образцами для последующих сравнительных исследований в 
случаях, когда они не могут быть получены в лабораторных условиях 
экспертом, которому поручено производство той или иной экспертизы. 
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Глава 16  

УЧАСТИЕ СПЕЦИАЛИСТА В ПРОВЕДЕНИИ ДОПРОСА 
И ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ 

 
16.1. Понятие, сущность, виды допроса 

Допрос является самым распространенным следственным действи-
ем, с помощью которого получают наибольший объем доказательст-
венной информации, устраняют противоречия в системе доказательств, 
и, несмотря на это, сложным, так как простая запись сообщаемых доп-
рашиваемым сведений не является его содержанием. С помощью до-
проса необходимо достаточно полно, четко, с требуемой детализацией 
зафиксировать именно ту информацию, которая является доказатель-
ственной, свидетельствует об осведомленности допрашиваемого лица, 
достоверности его показаний. 

Допрос можно представить как процессуальную форму общения, 
направленного на получение информации, имеющей отношение к рас-
следуемому делу. В результате между следователем, с одной стороны, и 
свидетелем, потерпевшим, подозреваемым, обвиняемым и экспертом, с 
другой стороны, происходит процесс передачи и восприятия инфор-
мации от говорящего к слушающему. 

Допрос – это следственное действие, заключающееся в получении 
следователем показаний от лица, обладающего сведениями, имеющими 
значение для уголовного дела. 

Процессуальный порядок допроса установлен ст. 215–221 УПК 
Республики Беларусь. 

Сущность допроса состоит в том, что в ходе выполнения познава-
тельных операций следователь, применяя разработанные криминали-
стикой и апробированные следственной практикой тактические приемы, 
побуждает лицо, которому могут быть или должны быть известны об-
стоятельства, прямо либо косвенно связанные с расследуемым событием, 
дать о них показания, выслушивает сообщаемые сведения и фиксирует их 
в установленном законом порядке, чтобы в дальнейшем они могли быть 
использованы в качестве доказательства по уголовному делу. 

Цель допроса – получение полных и объективно отражающих дей-
ствительность показаний, на основании которых можно: установить 
наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию; ус-
тановить источники, из которых могут быть получены сведения, отно-
сящиеся к расследуемому событию; проверить достоверность имею-
щихся в уголовном деле доказательств. 

Показания допрашиваемого лица являются источником доказа-
тельств, а содержащиеся в них фактические данные – доказательствами. 
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Допрос классифицируется по следующим основаниям: в зависимости 
от процессуального положения допрашиваемого, возраста, содержания, 
последовательности проведения, участвующих лиц, места проведения (в 
кабинете следователя или ином месте), характера следственной ситуации 
(допрос в бесконфликтной и конфликтной ситуации) и др. 

В зависимости от процессуального положения допрашиваемого 
различают допрос свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обви-
няемого и эксперта. 

По возрасту допрашиваемых лиц допрос подразделяется на допрос 
малолетнего, несовершеннолетнего, взрослого. 

По содержанию допрос может быть основным и дополнительным 
(допрос, проводимый не в полном объеме, а с целью дополнения ранее 
полученных показаний). 

По последовательности проведения различают первоначальный и 
повторный допрос. 

В зависимости от участвующих в следственном действии лиц вы-
деляют допрос в присутствии других лиц (защитник, педагог, законный 
представитель, переводчик и т. д.) и допрос без присутствия других лиц. 

По степени правдивости показаний допрашиваемого выделяют 
допрос лица, дающего заведомо ложные показания, и допрос лица, ко-
торый сообщает правдивые сведения. Последние могут подразделяться 
на достоверные, соответствующие истине и недостоверные, когда 
допрашиваемый в силу разных причин допускает в своих показаниях 
различные неточности, искажения, пробелы. 

Каждый из вышеперечисленных видов допросов в зависимости от 
сложившейся следственной ситуации имеет свою специфику, однако, 
несмотря на это, существуют общие положения тактики допроса, к 
которым относятся активность, целеустремленность, объективность, 
полнота допроса. 

Активность допроса означает наступательность, превосходство 
инициативы допрашивающего в достижении объективных результатов, 
использование эффективных тактических приемов, которые не только 
стимулируют мыслительную деятельность допрашиваемого, но и вы-
нуждают его давать объективную информацию. Следователь (лицо, 
производящее дознание) должен выступать в качестве активного уча-
стника следственного действия, способного вести диалог в строго оп-
ределенном направлении, получая при этом новые сведения о рассле-
дуемом событии и его участниках, а не быть пассивным фиксатором 
сведений, сообщаемых допрашиваемым. 

Целеустремленность предполагает проведение следственного дей-
ствия с заранее определенной и проработанной целью, для получения 
конкретной информации, а не второстепенных, имеющих косвенное 
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отношение к предмету допроса, сведений. Целеустремленность пред-
полагает знание допрашивающим предмета допроса, стремление к по-
ставленной цели, умение реализовать тактические приемы в строго 
заданном направлении. 

Объективность допроса обеспечивается непредвзятой, беспристра-
стной позицией допрашивающего лица, отсутствием заинтересованно-
сти по собственному усмотрению сокращать полученные показания, 
изменять их содержание в соответствии с собственными убеждениями 
или представлениями о расследуемом событии, поведении его участ-
ников, навязывать собственную позицию, а также задавать наводящие 
вопросы. 

Полнота допроса состоит в том, что следователь (лицо, производя-
щее дознание) максимально дословно, с деталями и подробностями 
(используя другие средства фиксации, кроме протокола допроса) вос-
производит показания допрашиваемого. 

 
 

16.2. Участие специалиста в проведении допроса 

Ни одно уголовное дело не обходится без допроса. В сравнении с 
другими следственными действиями (осмотр места происшествия, 
обыск и др.) допрос – это, как правило, длительное, содержательное и 
непосредственное общение следователя с допрашиваемым участником 
уголовного процесса. Показания, полученные при допросе, использу-
ются не только в процессе доказывания при расследовании уголовного 
дела, но и для подготовки других следственных действий, например 
следственного эксперимента, проверки показаний на месте и предъяв-
ления для опознания. Именно поэтому следственные действия должны 
быть объективными, максимально полными и правильно зафиксиро-
ванными в протоколе, а это возможно с участием специалиста в про-
ведении допроса. 

Цель участия специалиста в допросе заключается в том, чтобы 
своими специальными знаниями способствовать более полному сбору 
фактических данных по делу, повышать объективность и доказатель-
ственную значимость результатов следственного действия. 

Обычно ко времени проведения первоначальных допросов потер-
певших, свидетелей, а также подозреваемых (реже обвиняемых) сле-
дователь еще не располагает не только доказательствами, но и каки-
ми-либо достоверными фактическими данными по делу. При таком 
допросе специальные знания специалиста не могут быть востребованы в 
полном объеме. Гораздо эффективнее будет его участие в допросе после 
производства других первоначальных следственных действий, в том 
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числе после производства экспертизы, когда уже получены первые, хотя 
и предварительные, результаты, а у следствия появились конкретные 
версии относительно отдельных обстоятельств совершенного преступ-
ления. В этом случае участие специалиста приобретает черты целена-
правленного действия и дает возможность на основе уже имеющихся 
фактов уточнить детали происшествия, скорректировать план прове-
дения дальнейших следственных действий. 

В первую очередь специалист, участвующий в допросе, помогает 
следователю уточнить содержание сообщаемой информации, которая 
необходима для индивидуализации признаков какого-либо объекта; 
пояснить особенности тех процессов и механизма действий, о которых 
сообщает допрашиваемый; уяснить отдельные обстоятельства дела; 
правильно оценить полученные показания. 

Тщательная подготовка к допросу и консультации со специалистами 
часто не устраняют возможности попасть в затруднительное положе-
ние, так как ответы допрашиваемого иногда оказываются для следова-
теля неожиданными. В такой ситуации приходится прерывать допрос, 
вновь консультироваться со специалистами, изучать специальную ли-
тературу, что отрицательно влияет на установление объективной ис-
тины по делу, противоречит принципам и задачам уголовного процесса. 
Например, при допросах по делам о фальшивомонетничестве, подлоге 
документов, изготовлении самодельного огнестрельного оружия или 
взрывного устройства целесообразно приглашать соответствующего 
специалиста (желательно эксперта, специализирующегося на исследо-
вании данных объектов). Базируясь на отрывочных и неполных данных, 
он сможет определить способ изготовления денег (документов, оружия 
и др.), применявшиеся при этом приспособления, инструменты, мате-
риалы, технологические приемы. Полученная в ходе допроса инфор-
мация будет в дальнейшем способствовать расследованию: может по-
надобиться, например, при проведении обыска с целью обнаружения 
оборудования, инструментов, материалов, веществ и др. Кроме того, 
информация будет полезна и экспертам, если следователь сочтет целе-
сообразным проведение идентификационных и иных исследований. 
При таком подходе использование специальных знаний будет носить в 
процессе расследования постоянный характер. 

Если допрашиваемое лицо испытывает затруднения в изложении 
деталей расследуемого события, при описании обстановки, орудий 
преступления и иных обстоятельств, то помощь специалиста позволяет 
преодолеть эти трудности путем изготовления рисунков, чертежей, 
схемы местности (помещения), где происходило расследуемое событие. 
В частности, на схемах и рисунках важно отобразить детали обстанов-
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ки, взаиморасположение участников или вещественных доказательств, 
широко используя при этом справочно-вспомогательные материалы. 

Понадобится помощь специалиста и в ситуации, когда при допросе 
используются справочно-вспомогательные материалы в виде фотогра-
фий, видеофильмов с целью точного описания внешнего облика подоз-
реваемого либо предметов. Допрашиваемому лицу можно предложить 
осмотреть коллекцию фотоснимков лиц, предметов, а затем выбрать 
похожий и внести со слов допрашиваемого необходимые уточнения. 

Данные, сообщаемые в ходе допроса о внешнем облике лица, 
скрывшегося с места преступления и ранее незнакомого потерпевшему 
или свидетелю, обычно не имеют информационной ценности, так как не 
содержат признаков, индивидуализирующих разыскиваемого. В по-
добных ситуациях практикуется изготовление специалистом в присут-
ствии и при участии следователя субъективного портрета уже в про-
цессе допроса, а не после его завершения. Портрет будет приложением к 
протоколу допроса. 

Уголовно-процессуальное законодательство при производстве до-
проса разрешает применять технические средства и способы обнару-
жения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных до-
казательств. Использование аудиовидеосредств фиксации информации, 
сообщаемой в ходе допросов, позволяет не только точно передать осо-
бенности устной речи, ее содержательную часть, но и отобразить по-
ведение допрашиваемого, условия, обстановку допроса, исключить 
последующее возможное обвинение следователя в оказании воздейст-
вия на допрашиваемого. Квалифицированное и эффективное примене-
ние технических средств предполагает использование их специалистом. 

Практике известны случаи отказа обвиняемых, потерпевших, сви-
детелей в суде от ранее данных показаний. Это объясняется не только 
давлением со стороны заинтересованных криминальных сторон на 
участников уголовного процесса, но нередко погрешностями в прове-
дении допросов и фиксации их результатов. С целью предотвращения 
подобных ситуаций целесообразно привлекать специалиста для осу-
ществления видеозаписи следственного действия, особенно при рас-
следовании тяжких и особо тяжких преступлений. Впоследствии это 
поможет исключить доводы обвиняемого о неправомерных действиях 
со стороны следователя, а также направление им различных жалоб, 
результатом чего является необоснованное затягивание предваритель-
ного расследования. 

Участие специалиста в целях оказания помощи следователю в тех-
нико-криминалистическом обеспечении целесообразно осуществлять 
на всех стадиях допроса: подготовительной, рабочей, заключительной. 
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На стадии подготовки к допросу специалист может помочь следо-
вателю сформулировать вопросы, требующие познаний в определенных 
областях науки, техники, искусства, ремесла. На этой же стадии он по 
указанию следователя подготовит технические средства для фиксации 
допроса, разместит их с учетом особенностей помещения, в котором 
будет проводиться допрос. Так, звукозапись может потребовать до-
полнительных микрофонов, а видеозапись – освещения. В ряде случаев 
требуется подготовка для предъявления в ходе допроса вещественных 
доказательств, например видеомагнитофона, телевизора для демонст-
рации видеозаписи и т. д. 

На основной стадии специалист включается в допрос после того, как 
следователь выяснил все интересующие его обстоятельства и с разре-
шения следователя задает допрашиваемому вопросы, которые касаются 
деталей, связанных со специальными знаниями и требующих уточнения. 

На заключительной стадии специалист обеспечивает правильное 
отображение примененных научно-технических средств. В протоколе 
должны содержаться сведения о технических средствах, условиях их 
применения, заявления допрашиваемого лица по поводу проведения 
фотографирования, аудиовидеозаписи. 

После завершения допроса специалист может оказать помощь сле-
дователю в анализе полученной информации, выборе направлений ее 
дальнейшего использования. 

Целесообразно прибегать к помощи специалиста при использовании 
отдельных тактических приемов допроса. 

В криминалистической литературе уделяется немалое внимание ис-
пользованию доказательств на допросе. Оперирование доказательст-
вами может способствовать изобличению допрашиваемого во лжи, 
оказанию помощи в припоминании фактов, получению более полных, 
точных и достоверных показаний. Формы и способы оперирования 
доказательствами имеют широкий диапазон: от аргументов следовате-
ля, основанных на имеющихся доказательствах, предъявления для 
обозрения различных документов, до предъявления объектов – веще-
ственных или письменных доказательств. 

Результативность этого тактического приема требует определенной 
подготовки к нему (выбор наиболее значимых условий, в ходе которых 
будет осуществляться предъявление вещественных доказательств, 
предварительное изучение объектов с целью выявления тех признаков, 
на который будет обращено внимание допрашиваемого, формулиро-
вание вопросов, включающих специальные термины и т. д.).  

Участие специалиста на допросе может потребоваться для разъяс-
нения выводов экспертного заключения участникам уголовного про-
цесса, например, при предъявлении доказательств, оглашении выводов 

178 

эксперта в суде и т. д. Даже если мнение эксперта сформулировано без 
использования специальной терминологии, суть выводов не всегда 
бывает достаточно понятна ввиду специфичности самого предмета 
экспертизы. В силу этого иногда сам обвиняемый (подозреваемый), 
потерпевший или их защитник выступает с ходатайством об участии в 
допросе эксперта либо специалиста. 

Эффективным является предъявление доказательств с признаками 
подделки лицам, отрицающим эти факты. Специалист при этом может 
пояснить способы и механизм подделки, продемонстрировать ее при-
знаки. Полезно участие в допросе специалиста, выполнявшего экспер-
тизу или предварительное исследование. Он при необходимости может 
пояснить особенности процесса исследования, сущность признаков, 
указанных в фототаблицах, и содержательную часть других иллюст-
рирующих материалов. Результаты такого предъявления побуждают 
допрашиваемого рассказать об обстоятельствах подделки и других 
значимых для дела данных, например местах хранения материалов, 
использованных для подделки, способов их приобретения. Особенно 
важно участие в допросе специалиста, когда происходит ознакомление с 
заключениями экспертов по делам о дорожно-транспортных происше-
ствиях, авариях, нарушениях техники безопасности и др., при рассле-
довании которых осуществлялось исследование агрегатов, механизмов, 
технологических процессов и т. д. 

Участие специалистов в допросе не умаляет роли и авторитета сле-
дователя, а, наоборот, показывает его объективность. Компетентные 
суждения, пояснения специалиста, сопровождающие предъявление 
вещественных доказательств, повышают результативность и качество 
допроса. 

При допросе лица следователь, применяя тактический прием пси-
хологического воздействия, может использовать объекты коллекции, 
создавая обстановку, в которой допрашиваемый, дающий ложные по-
казания, самостоятельно приходит к несоответствующему истине вы-
воду о наличии у следователя важной улики по делу. Специалист ока-
зывает помощь в подборе коллекционных образцов, консультирует 
следователя (лицо, производящее дознание) по поводу их использова-
ния, не предъявляя таковые в качестве вещественных доказательств.  

Необходимость в коллекционных образцах возникает также при 
допросе лица с использованием вещественного доказательства, которое 
на момент допроса не обнаружено или не сохранилось. Свидетель, по-
терпевший могут дать не только подробное описание предмета, но и 
выбрать аналогичный предмет из числа коллекционных образцов. Для 
того чтобы такая возможность была выполнена, коллекционные об-
разцы должны иметь большое разнообразие различных объектов. На-
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пример, по делам об убийстве, причинении телесных повреждений, 
разбое, вымогательстве, захвате заложников могут использоваться 
коллекции огнестрельного и холодного оружия для определения груп-
повой принадлежности необнаруженного оружия и правильного вос-
приятия его общих признаков в показаниях допрашиваемого. Коллек-
ции помогают быстро получить розыскную информацию, что позволяет 
организовать раскрытие и расследование преступления по горячим 
следам. Отдельные объекты коллекций могут быть использованы как 
материал для определения идентификационной значимости совокуп-
ности показателей, выявляемой, например, при исследовании неиз-
вестного вещества, объективной оценки их как признаков. 

Таким образом, специалист при проведении допроса может содей-
ствовать следователю в обнаружении и фиксации доказательств, и в 
частности, помочь ему: понять допрашиваемого, употребляющего в 
речи специальные термины, относящиеся к его области знаний; разо-
браться в действующих специальных правилах, инструкциях и других 
документах; собрать материалы для направления на экспертизу; уста-
новить способ совершения преступных действий; пресечь ложные по-
казания, касающиеся специальных вопросов; зафиксировать с помощью 
технических средств ход и результаты допроса. 

 
 

16.3. Понятие, сущность, виды  
предъявления для опознания 

Предъявление для опознания – это следственное действие, заклю-
чающееся в предъявлении следователем (лицом, производящим доз-
нание) опознающему лиц или объектов с целью установления их тож-
дества либо различия с ранее наблюдавшимся им лицом или объектом. 

Процессуальный порядок предъявления для опознания установлен 
ст. 223, 224 УПК Республики Беларусь. 

Объектами опознания могут быть люди, трупы (их части), различ-
ные предметы, животные, участки местности. Субъектами опознания 
являются свидетели, потерпевшие, подозреваемые, обвиняемые. 

Суть предъявления для опознания состоит в его идентификации по 
чувственно-конкретному отображению, сохранившемуся в памяти 
опознающего, поэтому на него распространяются наиболее общие 
положения теории идентификации, позволяющие правильно органи-
зовать, осуществить сравнение и оценить истинность получаемого в 
итоге вывода. 

В основе опознания лежит запоминание признаков объекта, уви-
денных или известных ранее. При этом имеется в виду, что данный 
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объект наблюдался человеком в связи с совершением преступления или 
был знаком ему ранее (например, его вещь). В это время и происходят 
восприятие и запоминание. В основе опознания как психофизического 
процесса лежит узнавание – отождествление воспринимаемого в на-
стоящее время с воспринятым раньше. Степень узнавания может быть 
различной: от неясного чувства того, что объект где-то был ранее уви-
ден, до полной уверенности в тождестве. Она будет зависеть от условий 
первоначального восприятия объекта, способностей и состояния субъ-
екта, воспринимавшего объект, свойств его памяти, времени, прошед-
шего с момента предыдущего восприятия до момента узнавания. 

При проведении данного следственного действия опознающему 
лицу предоставляется возможность узнать среди предъявляемых ему 
объектов тот, который он наблюдал или знал ранее. Опознающий, 
хранящий в своей памяти образ опознаваемого объекта (человека, 
предмета и т. д.), может по этому образу либо отождествить объект, 
либо установить только его сходство с образом, либо дать отрица-
тельный ответ на вопрос о тождестве. Таким образом, целями предъ-
явления для опознания являются идентификация объекта; установление 
групповой принадлежности объекта; установление различий между 
объектом, предъявленным для опознания, и мысленным образом объ-
екта, сохранившимся в памяти опознающего. 

Предъявление для опознания возможно лишь при наличии сле-
дующих условий: предполагаемый опознающий лично воспринимал и 
запомнил объект, образ которого ему предстоит сравнить с предъяв-
ляемым объектом; опознающий способен воспроизвести хотя бы ос-
новные индивидуально определенные признаки и опознать наблюдав-
шийся им объект. 

Для того чтобы выявить наличие или отсутствие этих условий, лица, 
участвующие в опознании, предварительно допрашиваются об обстоя-
тельствах, при которых они видели предъявленные для опознания объ-
екты, а также приметах и особенностях, по которым они могут их опо-
знать. Предъявление для опознания не проводится в случаях, если у 
опознающего имеются физические или психические недостатки, пре-
пятствующие опознанию; у опознаваемого объекта отсутствуют свойст-
ва, позволяющие его опознать; опознающий принимал участие в про-
цессуальных действиях (очная ставка, осмотр и т. д.), в ходе которых он 
уже воспринимал соответствующий объект; опознающий еще до возбу-
ждения уголовного дела или в ходе расследования случайно либо при 
оперативно-розыскных мероприятиях уже узнал объект; опознающий 
ранее хорошо знал объект опознания, называет его данные и четко пе-
речисляет признаки, не вызывающие сомнения в индивидуальности этого 
объекта; имеются сведения об объекте, с очевидностью устанавливаю-
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щие его тождество (например, номер на телевизоре и соответствующий 
технический паспорт у владельца, где этот номер зафиксирован). 

Предъявление для опознания классифицируется по следующим ос-
нованиям:  

по объектам, предъявляемым для опознания (люди, предметы, 
трупы и их части, животные, помещения, участки местности); 

по способу предъявления для опознания (в натуре, фотоснимок, ви-
деоизображение); 

по способу восприятия и отождествления (по зрительному образу, 
слуху, голосу, обонянию, осязанию и др.); 

по психологическим особенностям выделения опознающим призна-
ков опознаваемого объекта (аналитическое опознание, основанное на 
мысленном выделении опознающим отдельных признаков, которые 
затем объединяются в общий образ; синтетическое опознание, осно-
ванное на общем восприятии объекта без анализа его признаков). 

 
 

16.4. Участие специалиста  
в проведении предъявления для опознания 

Успех проведения предъявления для опознания зависит не только от 
достоверности восприятия, запоминания, воспроизведения объекта 
опознания, но и от того, как данное следственное действие подготав-
ливается и проводится с учетом специфики предъявляемых объектов. 
Участие специалиста в данном следственном действии целесообразно 
на всех этапах его проведения. 

Ответственным этапом, во многом определяющим эффективность 
предъявления для опознания, является подготовка к нему, которой 
должен предшествовать предварительный допрос опознающего лица об 
обстоятельствах, при которых он видел объект опознания, приметах и 
особенностях, по которым он может его опознать. Тактика такого до-
проса должна строиться с учетом соблюдения требований уголов-
но-процессуального закона. Если требования будут нарушены, то ре-
зультаты допроса исключаются из числа допустимых доказательств, что 
сразу влечет аналогичный результат и к опознанию. 

Опознающему должна быть предоставлена возможность самостоя-
тельно максимально подробно описать все имеющие идентификаци-
онное значение признаки объекта. Однако восприятие нередко проис-
ходит непреднамеренно (случайно) и в затрудненных условиях (плохая 
видимость и др.). Кроме того, многие признаки внешнего облика чело-
века, иного объекта, подлежащего опознанию, относятся к числу 
средних, обычных, нормальных, поэтому у опознающего возникают 
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трудности с описанием индивидуальных признаков объекта как при 
допросе, предшествующем опознанию, так и в процессе производства 
самого предъявления для опознания. 

В такой часто встречающейся ситуации предварительного допроса 
специалист может оказать помощь в получении более подробных и 
точных данных о признаках объектов, которые будут предъявляться для 
опознания. Для этого целесообразно использовать фотоальбомы, спра-
вочники, каталоги, базы данных в справочных системах, где имеются 
изображения и описания объектов, аналогичных тем, о которых рас-
сказывает допрашиваемый. Специалист должен не просто демонстри-
ровать изображения, но и пояснять признаки, их индивидуализирую-
щие, способствуя тем самым оживлению ассоциативной памяти доп-
рашиваемого. 

С помощью специалиста можно прибегнуть к составлению субъек-
тивного портрета при проведении предварительного допроса в случае, 
если опознающий заявляет, что сможет опознать человека, но затруд-
няется его описать. Такой портрет поможет получить описание при-
знаков внешности, а затем будет использоваться для поиска изобра-
жений лиц, подобных по своему типу опознаваемому, особенно если 
предстоит опознание по фотоснимкам. 

На этом же подготовительном этапе рассматриваемого следствен-
ного действия специалист может участвовать в подборе объектов, вме-
сте с которыми будет предъявляться опознаваемый объект. Его специ-
альные знания могут понадобиться для поиска и предоставления од-
нородных объектов, без существенных, бросающихся в глаза различий. 
Для этих целей специалист может предоставить в распоряжение сле-
дователя предметы коллекции, которые могут быть использованы в 
качестве однородных опознаваемому предмету. Если однородных 
предметов в коллекции не имеется, то используется большое количе-
ство предметов, например пять – шесть объектов, среди которых про-
исходит опознание. Это делается для того, чтобы результат опознания 
был более надежным, так как вероятность случайного угадывания су-
щественно уменьшается. 

На подготовительном этапе проведения предъявления для опознания 
специалист также готовит необходимые научно-технические средства 
фиксации хода и результатов следственного действия. Обычно это фо-
товидеоаппаратура. Средства фиксации чаще всего используются, когда 
опознающим является малолетний, пожилой человек или находящийся 
на излечении в лечебном учреждении, либо в другой ситуации, когда 
это необходимо, например, при бесконтактном опознании. 

При предъявлении для опознания по фотографии специалист может 
оказать помощь в изготовлении или подборе фотоснимков. Например, 
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если опознающий запомнил какую-то особую примету в виде следов 
операций, травм, анатомических дефектов врожденного или приобре-
тенного происхождения, следователь поручает изготовить фотоизобра-
жения той части тела, на которой имеется примета, и подобрать изобра-
жение с подобной приметой из иллюстраций, имеющихся в литературе, 
архивов фотоснимков. При осуществлении фотосъемки вначале запе-
чатлеваются предъявляемые объекты вместе, а затем опознанный объект 
отдельно. Лица и трупы снимаются по правилам опознавательной фото-
съемки, а предметы и документы – измерительной масштабной. 

При опознании, осуществляемом по функциональным признакам, 
специалист должен выполнить видеозапись лиц, которые будут участ-
вовать в опознании. Целесообразно в видеофильме отобразить именно 
те признаки (особенности походки и др.), которые запомнились опо-
знающему. На видеозаписи должны быть отображены условия, в ко-
торых проводилось опознание, последовательность его проведения, 
действия участников следственного действия. Для этого используются 
такие возможности видеозаписи, как общий, средний, крупные, де-
тальный планы. При необходимости проведения опознания по голосу 
специалист готовит также необходимые аудиозаписи. 

Фотосъемку и видеозапись лучше выполнять при дополнительном 
освещении, подготавливаемом специалистом с учетом характеристик 
аппаратуры, которую предстоит использовать, и особенностей поме-
щения, местности, где будет происходить опознание. 

Если осуществляется предъявление для опознания животного, то фо-
тосъемку рекомендуется осуществлять с использованием цветных мате-
риалов, чтобы запечатлеть масть, форму и локализацию окраски шкуры. 

В случаях когда для фиксации хода предъявления для опознания 
использовалась видеозапись, после ее завершения она предъявляется 
всем присутствующим по правилам применения данного технического 
средства в следственных действиях. Если выполнялась фотосъемка, то 
специалист представляет следователю ее результаты как приложение к 
протоколу следственного действия. 
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Глава 17 

УЧАСТИЕ СПЕЦИАЛИСТА В ПОЛУЧЕНИИ ОБРАЗЦОВ 
ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
17.1. Понятие, сущность, виды образцов  

для сравнительного исследования 

В процессе расследования преступлений возникает необходимость в 
использовании специальных знаний в виде экспертизы, которая спо-
собствует установлению истины по уголовным делам. При проведении 
многих судебных экспертиз используются образцы для сравнительного 
исследования. Образцы получают в ходе таких следственных действий, 
как осмотр, обыск, выемка, а также в ходе процессуального действия – 
получения образцов для сравнительного исследования. 

Процессуальный порядок получения образцов для сравнительного 
исследования определен ст. 234 УПК Республики Беларусь. 

Следователь вправе получить их у подозреваемого и обвиняемого, а 
также у потерпевшего и свидетеля с его согласия, когда возникла не-
обходимость проверить, не оставлены ли ими следы на месте проис-
шествия или вещественных доказательствах. 

Под образцом для сравнительного исследования понимают матери-
альный объект, происходящий от другого объекта и являющийся его ча-
стью либо отражающий его признаки, получаемого для проведения спе-
циальных исследований в целях идентификации или установления родовой 
(групповой) принадлежности идентифицируемого объекта, а также для 
установления других обстоятельств расследуемого преступления. 

Основополагающим признаком образцов является то, что они, не-
сомненно, происходят от объекта или группы объектов, подлежащих 
идентификации. Цель получения образцов – их сравнение (установле-
ние совпадений идентификационных признаков) с объектами, кото-
рыми уже располагает лицо, производящее получение образцов, либо с 
целью последующего обнаружения тождественных предметов при 
расследовании по уголовному делу. 

Установление факта, что образцы для сравнительного исследования 
происходят от того же лица или объекта, что и вещественное доказа-
тельство, позволяет в ходе расследования конкретизировать событие, 
вызвавшее формирование вещественного доказательства, доказать факт 
происхождения последнего от определенного объекта (например, факт 
происхождения обнаруженного на месте происшествия следа от кон-
кретной обуви). Образцы для сравнительного исследования формиру-
ются способом, аналогичным способу формирования вещественного 
доказательства. Процесс образования таких образцов копирует, вос-
производит процесс образования вещественного доказательства. Это 
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дает возможность, изучив механизм формирования образцов, опреде-
лить механизм образования вещественного доказательства. 

Получение образцов для сравнительного исследования – это процес-
суальное действие, заключающееся в получении в установленном за-
коном порядке от подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и сви-
детеля объектов, отображающих их свойства или особенности (физио-
логические, функциональные), а также в получении других объектов, 
необходимых эксперту для проведения исследований и дачи заключе-
ния и отображающих свойства или особенности животного, трупа, 
предмета, материала либо вещества. 

Образцы для сравнительного исследования классифицируются по 
следующим основаниям: по времени и условиям возникновения; ха-
рактеру отражения свойств объекта, подлежащего исследованию; про-
цессуальному положению лиц, у которых получаются образцы; об-
стоятельствам получения; субъекту получения; виду судебных экспер-
тиз, объектами которых являются образцы. 

По времени и условиям возникновения образцы для сравнительного 
исследования подразделяются на свободные, условно-свободные, экс-
периментальные. 

Свободные образцы создаются вне связи с расследуемым преступле-
нием, до совершения преступления и не в целях сравнительного иссле-
дования (записки, дневники, рукописи и т. д.). Условно-свободные об-
разцы возникают после совершения преступления и могут быть выпол-
нены в связи с расследуемым преступлением, но не специально для про-
изводства экспертизы (например, собственноручно написанные заявле-
ния, объяснения, протоколы). Экспериментальные образцы выполнены 
специально для производства экспертизы и получены в ходе процессу-
ального действия «получение образцов для сравнительного исследова-
ния» или в процессе проведения экспертизы. Если получение образцов 
является частью экспертного исследования, оно осуществляется экспер-
том. Например, баллисты самостоятельно отстреливают патроны и срав-
нивают их с гильзами и пулями, обнаруженными на месте происшествия. 

Условно-свободные и экспериментальные образцы объединяет то, 
что они могут быть получены после возбуждения уголовного дела. 
Однако существуют между ними и различия: условно-свободные по-
являются в уголовном деле не в связи с подготовкой материалов для 
экспертизы и для их получения никаких особых условий не создается, в 
то время как экспериментальные образцы получают специально для 
экспертизы и нередко требуется создание специальных условий. 

По характеру отражения свойств объекта, подлежащего исследо-
ванию, образцы подразделяются на образцы, отражающие индивиду-
альные признаки объекта и родовые или групповые признаки объекта. 
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По процессуальному положению лиц, у которых получаются об-
разцы, выделяют образцы от потерпевшего, подозреваемого, свидетеля, 
обвиняемого. 

По обстоятельствам получения классифицируют образцы, полу-
чаемые на добровольной основе и принудительно. 

По субъекту получения выделяют образцы, получаемые следователем, 
при необходимости с помощью специалиста, получаемые экспертом. 

Образцы могут быть классифицированы по виду судебных экспер-
тиз, объектами которых они являются (например, почерковедческой 
(образцы почерка, подписей), трасологической (образцы следов орудий 
взлома, инструментов), баллистической (образцы пуль, гильз, дроби, 
картечи), взрывотехнической (средства воспламенения, детонирования, 
передачи инициирующего импульса, поджога), биологической и гено-
типоскопической (образцы крови, слюны, спермы) и др. 

Практическая значимость рассмотренной выше классификации за-
ключается в том, что применительно к каждому виду образцов надо 
разрабатывать свои тактические приемы их получения, фиксации, хра-
нения и предоставления на экспертизу, что имеет существенное зна-
чение при расследовании уголовных дел и рассмотрении их в судах. 

 
 

17.2. Участие специалиста в получении образцов  
для сравнительного исследования 

Важным моментом получения образцов является несомненность, 
поскольку при идентификации объектов важно их происхождение, ко-
торое точно установлено и процессуально зафиксировано. Здесь уча-
стие специалиста в получении образцов решает две основные задачи. 

Во-первых, поскольку получение образцов у живых людей сопряжено с 
неприкосновенностью личности, задача специалиста состоит в том, чтобы 
исключить возможность нанесения вреда здоровью и предотвратить по-
следствия, опасные для жизни лица, у которого они изымаются. 

Во-вторых, специалист обеспечивает условия и соблюдение проце-
дуры получения образцов, которые гарантировали бы максимальную 
эффективность их последующего экспертного исследования. 

С позиции уголовно-процессуального законодательства получение 
образцов для сравнительного исследования предусматривает следую-
щие обязательные действия: вынесение следователем постановления о 
получении образцов для сравнительного исследования; составление 
протокола о получении образцов для сравнительного исследования; 
удостоверение следователем образцов (упаковка, опечатывание); ука-
зание образцов в качестве объектов исследования в постановлении о 
назначении экспертизы. 
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Другим моментом получения образцов является полное и достоверное 
отображение в них свойств объекта-оригинала, которое, с одной стороны, 
зависит от характера этих свойств, их устойчивости, изменчивости, от 
реального состояния объекта-оригинала, а с другой – от соблюдения 
технико-криминалистических способов получения, условий хранения и 
транспортировки. Именно здесь основная точка приложения знаний и 
практических навыков специалиста, так как неправильное получение 
образцов отражается на достоверности экспертных заключений, что ве-
дет к исключению доказательств из числа допустимых. 

Помощь специалиста следователю в получении образцов целесооб-
разна на всех этапах этой работы. При получении образцов для срав-
нительного исследования специалист осуществляет следующие дейст-
вия: определяет необходимое количество образцов; выясняет условия, 
значимые для последующего исследования, при которых должны быть 
изъяты образцы. 

Когда следователь принимает решение об отборе образцов, спе-
циалист, ознакомившись с материалами дела, выясняет, какие свойства 
и признаки проверяемых объектов должны найти в них отображение. С 
учетом этого он рекомендует, какие и сколько образцов следует полу-
чить; какие должны быть условия получения; какие материалы, инст-
рументы, другие технические средства для этого могут понадобиться; 
непосредственно участвует в их получении или оказывает помощь 
следователю в этом процессуальном действии. 

Получение образцов для сравнительного исследования во многих 
случаях требует специальных умений и навыков владения определен-
ными приемами, методами и средствами (например, это относится к 
получению образцов слюны, волос, почерка (подписи), почвы, оттисков 
печатей и штампов). 

Специалист проводит предварительное исследование полученных 
образцов, определяет их качество. 

В отдельных случаях от специалиста может потребоваться предва-
рительная оценка результатов процессуального действия по получению 
образцов, например, оценка пригодности образцов для последующего 
сравнительного исследования, соблюдения специальных требований к 
их получению или необходимости повторного производства процессу-
ального действия и т. д. Он также осуществляет их упаковку, обеспе-
чивает сохранность. 

На практике специалист, получив образцы, сам их упаковывает в 
соответствии с определенными требованиями и сообщает следователю, 
в каких условиях они должны храниться до проведения исследования. 

Специалист помогает зафиксировать в протоколе следственного 
действия порядок отбора образцов; консультирует следователя о воз-
можности последующего исследования полученных образцов. 
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