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ОТ АВТОРОВ1

Криминалистика — это наука о раскрытии, расследовании 
и предупреждении преступлений. Потребность в такой науке воз-
никла во второй половине XIX в., когда развитие промышленности 
привело к перемещению людей в большие города, к появлению но-
вых видов преступной деятельности, что вызвало большие пробле-
мы с поиском и установлением личности преступника, раскрытием 
преступлений.

Изучая криминалистику, необходимо знать основоположников 
формирования данной науки и практической деятельности по рас-
крытию и расследованию преступлений, поэтому в пособии пред-
ставлена информация о выдающихся криминалистах и их вкладе 
в становление и развитие криминалистики.

Сам термин «криминалистика» был предложен австрийским 
следователем Гансом Гроссом и впервые появился в 1898 г. в на-
звании третьего издания его труда «Руководство для судебных сле-
дователей как система криминалистики», в котором он обобщил из-
вестные к тому времени приемы и способы по собиранию и исследо-
ванию доказательств, расследованию разных видов преступлений. 
Многие из его рекомендаций актуальны и в настоящее время.

Истории возникновения и становления криминалистики посвя-
щена Глава 1 данного пособия. В ней же рассматриваются научные 
основы современной криминалистики: понятие, предмет, задачи 
и система криминалистики

Основная цель криминалистики — получение доказательств, т. е. 
объективной информации о событии преступления и его участни-
ках. Для этого необходимо понимать, что является преступлением, 

1 См. подробнее: URL: https://disk.yandex.ru/d/SFiWJm5uHPsQJA
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каковы его особенности, что определяет его тяжесть — все то, 
что влияет на оценку деяния и наказание за него. Это изучает нау-
ка «Уголовное право». Собирание доказательств должно проводить-
ся в полном соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, 
в котором определены все требования процесса раскрытия и рас-
следования преступлений. Этим важным вопросам взаимосвязи 
уголовного и уголовно-процессуального права и криминалистики 
посвящена Глава 2 Пособия.

В структуре современной криминалистики выделяют четыре 
взаимосвязанных раздела, образующих ее систему.

Как в любой науке, в основе криминалистики лежит общая тео-
рия, включающая все теоретические положения: понятия, частные 
теории, историю и методологию криминалистики. Второй раздел 
содержит теоретические и практические аспекты использования 
специальных знаний в собирании и исследовании доказательств. 
Это очень значимый раздел криминалистики, в котором рассма-
триваются технико-криминалистические средства и методы обна-
ружения, фиксации и изъятия доказательств, их предварительное 
и экспертное исследование. Особое внимание в пособии уделено 
практическим вопросам осмотра места происшествия, а также со-
биранию (обнаружению, фиксации и изъятию) и предварительно-
му исследованию вещественных доказательств.

В Пособии рассматриваются традиционные и новые перспектив-
ные способы собирания доказательств на месте происшествия. Это 
и использование криминалистического чемодана, и специально 
подготовленных собак, и 3D-технологий (Глава 3.)

Порядок проведения и значение в процессе раскрытия и рас-
следования преступлений предварительных исследований в Посо-
бии рассмотрен на примере таких актуальных объектов, как пули 
и гильзы, следы продуктов выстрела из огнестрельного оружия 
и нефтепродуктов, наркотических средств и психотропных веществ 
(Глава 4).

Любое преступление может быть раскрыто только потому, 
что оно оставляет следы либо в памяти человека (идеальные сле-
ды), либо на материальных объектах. Исследованием материаль-
ных следов занимается наука трасология. Криминалистическому 
исследованию практически всех следов, изъятых на месте происше-
ствия, таких как следы рук, ног, зубов, одежды и обуви, орудий взло-
ма и механизмов, транспортных средств, замков и пломб, живот-
ных и др. посвящена Глава 5. В ней также рассмотрены принципы 
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и возможности экспертизы запаховых следов человека с помощью 
биологического детектора — специально подготовленных собак.

Документы являются очень значимым объектом криминалисти-
ческого исследования. С древнейших времён, как только возникли 
разные виды документов, стали актуальными исследования по вы-
явлению возможных подделок и установлению их подлинности. 
О современных способах защиты документов от подделок, об иден-
тификации человека по его почерку, о графологии и почерковеде-
нии подробно рассказано в Главе 6.

Третий раздел криминалистики посвящён криминалистической 
тактике. В нем содержатся научные положения и рекомендации 
по организации и проведению различных следственных действий 
в процессе расследования преступлений. Практически любое рас-
следование начинается с проведения таких следственных дейст-
вий, как осмотр места происшествия и допрос.

Сущность и виды осмотра места происшествия рассмотрены 
в Главе 3. На примере осмотра места происшествия, связанного 
со взрывом, показаны тактические приёмы, используемые следова-
телем при проведении данного следственного действия.

Идеальные следы преступления остаются в памяти свидетеля, 
жертвы и преступника. Для их выявления проводят допрос этих 
лиц. Правильно выбранная тактика проведения допроса имеет 
определяющее значение для получения нужной для расследования 
информации. В Главе 7 подробно рассмотрены основные положе-
ния тактики отдельных видов допроса, тактические приёмы изо-
бличения во лжи и активизации памяти.

Четвёртый раздел криминалистики включает методики рассле-
дования различных видов преступлений, т. е. определённую после-
довательность (алгоритм) действий следователя. Методика опреде-
ляет необходимые следственные действия и тактику их проведения, 
а также методы и средства собирания и исследования доказательств.

Таким образом, в настоящем пособии рассмотрены отдельные 
значимые аспекты криминалистики, дающие представление о зна-
чении и возможностях данной науки в раскрытии и расследовании 
преступлений. Материал данного издания предполагает не только 
знакомство с основами криминалистики, но и дает представление 
о некоторых профессиях, связанных с ней, таких как следователь, 
специалист и эксперт.

Данное пособие направлено на формирование у учащихся 
знаний и первичных умений в области криминалистики. В нем 



рассматриваются научные основы современной криминалистики, 
ее место в системе научного знания и связь с юридическими, об-
щественными (не юридическими), естественными и техническими 
науками.

Для удобства изучения основные положения криминалистики 
представлены в основном тексте, а примеры и дополнительная ин-
формация представлены более мелким шрифтом, а также заключе-
на в QR-кодах.

Словарь основных терминов и понятий помогает понять специ-
альные термины, а вопросы и задания, которые размещены после 
каждого параграфа, — оценить степень усвоения материала.

Весь изучаемый материал наглядно представлен в иллюстра-
циях и медийном сопровождении, что, надеемся, поможет нашим 
читателям не только понять теоретический материал, но и прио-
брести некоторые практические навыки.

В Приложении представлены выдающиеся криминалисты Рос-
сии и мира.

Интересную и полезную информацию о профессии «кримина-
лист» Вы найдете в работах Аверьяновой Татьяны Витальевны, 
доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля на-
уки РФ, Почётного работника МВД РФ, генерал-майора полиции, 
Майлис Надежды Павловны, доктора юридических наук, профес-
сора, заслуженного деятеля науки РФ, заслуженного юриста РФ, 
Моисеевой Татьяны Федоровны, доктора юридических наук, кан-
дидата биологических наук, профессора. Работы размещены на 
Информационно-образовательном потенциале (ИОП)РГУП: www.
op.raj.ru,  а также на научной площадке для молодых исследовате-
лей «Фемида SCIENCE.СТАРТ»: www.femida-science.ru.
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ГЛАВА 1

Введение в криминалистику

1.1. История становления криминалистики

Для XIX в. характерны научно-технический прогресс, разви-
тие промышленности, разделение труда, ослабление патриархаль-
ных устоев и многие другие факторы, которые привели к росту 
преступности.

Появилась необходимость в системе, способной противостоять 
преступности нового типа: профессиональной и организованной, 
использующей все более изощрённые способы совершения престу-
плений. На это наука ответила созданием отрасли знания, которую 
австрийский судебный следователь, ставший затем университет-
ским профессором, Ганс Гросс1 в конце XIX в. назвал криминали-
стикой (от лат. crimen — преступление).

Тенденция консолидации этих знаний с особенной силой проя-
вилась в конце XIX — начале XX вв. Своё выражение она нашла 
в трудах целой плеяды полицейских и судебных чиновников и учё-
ных — основателей формирующейся науки. Эта деятельность шла 
по трём направлениям: 1) разработка и совершенствование средств 
уголовной регистрации (так именовалась криминалистическая ре-
гистрация) и розыска преступников, в чём особенно были заинтере-
сованы органы полиции; 2) разработка научных методов исследова-
ния вещественных доказательств; 3) разработка и систематизация 
приёмов и методов организации и планирования расследования, 
средств, приёмов и методов обнаружения, фиксации и использова-
ния доказательств.

Первое направление было представлено преимущественно ис-
следованиями в области антропометрии, дактилоскопии, описания 
внешности человека, фотографии.

1 См.: Приложение «Выдающиеся криминалисты России и мира».
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В 1882 г. сотрудник Парижской полицейской префектуры Аль-
фонс Бертильон предложил метод антропометрической регистра-
ции и отождествления преступников, основанный на выкладках 
бельгийского статистика Кетле, доказавшего, что в мире нет двух 
людей с одинаковыми размерами всех частей тела.

Бертильон предложил производить 11 измерений, достаточных, 
по его мнению, чтобы при повторном задержании установить лич-
ность человека. Получивший название «бертильонажа» метод вско-
ре был внедрён во всех передовых странах, в том числе и в России, 
где в 1890 г. открылось первое антропометрическое бюро.

Но почти сразу обнаружились существенные недостатки антро-
пометрического метода. Достичь необходимой точности измерений 
тела для полицейских чиновников, особенно провинциальных, 
было сложно, весьма вероятны были ошибки. Помехой была и из-
менчивость роста человека, причём Бертильон считал, что он про-
должается до 23 лет, другие учёные называли иные цифры — и 30, 
и 35 лет. К несовершеннолетним этот метод не мог применяться во-
обще, а измерить голову женщин было трудно из-за длинных волос.

Практически одновременно с бертильонажем возникает дакти-
лоскопический метод регистрации, основателями которого были 
Вильям Гершель (1877), Генри Фолдс (1879), Френсис Гальтон, Эд-
вард Генри, Жуан (Иван) Вучетич.

В 1901 г. в Англии был отменён бертильонаж и введён дакти-
лоскопический метод регистрации. В последующее десятилетие он 
вытеснил антропометрию в Европе и в Америке. В России в 1906 г. 
дактилоскопию ввели в тюрьмах. В 1907 г. МВД издало циркуляр 
о её применении полицией, а в 1908 г. во всех 89 сыскных отде-
лениях губернских и городских управлений полиции были органи-
зованы дактилоскопические бюро. Первые российские экспертизы 
были проведены в Варшаве (1909), Одессе (1911) и Санкт-Петер-
бурге (1912). В 1914 г. Международный полицейский конгресс ре-
комендовал дактилоскопию в качестве главного и основного метода 
уголовной регистрации.

Заслуги Бертильона перед наукой не ограничивались антропо-
метрией. Он разработал методы сигналетической (приметоописа-
тельной) и метрической фотосъёмки на месте происшествия и ап-
паратуру для них.

Ему принадлежит и идея «словесного портрета» (1885) — сис-
тематизированного описания внешности человека с помощью уни-
фицированной терминологии, впоследствии усовершенствованного 
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и упрощённого швейцарским криминалистом Рудольфом Арчи-
бальдом Рейссом.

Второе направление — разработка методов исследования ве-
щественных доказательств, которые образно называли «немыми 
свидетелями», — связано с именами таких учёных, как Е. Ф. Бурин-
ский (Россия), Ч. Ломброзо (Италия), Р. Э. Локар (Франция).

Е. Ф. Буринского по праву именуют «отцом судебной фотогра-
фии», но, в сущности, его роль в становлении и развитии отече-
ственной криминалистики более значительна: с полным правом 
Е. Ф. Буринского можно считать одним из её основателей. В 1903 г. 
выходит его капитальный труд «Судебная экспертиза документов, 
производство её и пользование ею», в котором он не только приво-
дит фотографические методы исследования, но и формулирует свои 
представления о судебной экспертизе вообще, путях её использо-
вания в судопроизводстве, в том числе в гражданском, и развития.

Особенное внимание учёных в те годы привлекала проблема-
тика экспертного исследования рукописных документов — самых 
распространённых в гражданском и уголовном судопроизводстве. 
В 1895 г. вышла в свет книга Чезаре Ломброзо, уже получившего 
широкую известность как автор теории «врождённого преступни-
ка», — «Графология». Основная идея книги заключалась в утвер-
ждении, что процесс письма — естественная функция человеческо-
го организма; почерк — «зеркало личности», отображающее её низ-
менные, «природные» свойства. В сущности, это была та же теория 
«врождённого преступника», пересаженная на экспертную почву.

Внесли свой вклад в исследование письма и почерка Бертильон 
и Локар. Сочетание предложенных ими методов предложил Отто-
ленги. Однако впоследствии все они, как не имеющие достаточных 
научных оснований, были отвергнуты криминалистикой и эксперт-
ной практикой.

Третье направление — разработка и систематизация средств 
и методов сбора доказательств, организации и планирования 
расследования — связано прежде всего с именем Ганса Гросса 
(1847–1915).

Гросс в течение 20 лет был судебным следователем, затем стал 
преподавателем университета в Черновицах, а с 1902 г. — в Граце, 
где создал первый в истории уголовный музей. В 1892 г. выходит его 
фундаментальное «Руководство для судебных следователей, чинов 
жандармерии и полиции», в котором он систематизировал все из-
вестные в то время средства и приёмы работы с доказательствами, 
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разработал ряд оригинальных рекомендаций по обнаружению, изъ-
ятию и исследованию следов и иных вещественных доказательств, 
описал быт и жаргон профессиональных преступников, наиболее 
распространённые в практике способы совершения и сокрытия 
преступлений и сформулировал основы методики раскрытия и рас-
следования ряда опасных преступлений. Заметим, что уже в 1895–
1896 гг. в Смоленске тремя выпусками был издан русский перевод 
второго издания «Руководства».

Идеи Гросса завоевали многочисленных сторонников: А. Вейн-
гарта (Германия), А. Ничефоро (Италия), А. Рейсса и др. Послед-
ний основал в Лозанне своеобразную школу для чинов полиции 
и судебного ведомства. В 1911–1912 гг. его лекции слушала группа 
высокопоставленных российских судебных деятелей, в числе ко-
торых был С. М. Потапов — будущий лидер советской кримина-
листики. Активным популяризатором идей Гросса и Рейсса был 
С. Н. Трегубов, юрисконсульт Министерства юстиции России и ор-
динарный профессор Военно-юридической академии и Училища 
правоведения. В 1915 г. Трегубов издает «Основы уголовной техни-
ки»; большая часть содержания этой книги — изложение лекций 
Рейсса.

Отечественная криминалистическая литература в годы, пред-
шествовавшие Первой мировой войне, не имела активного разви-
тия. В сущности, оригинальными можно считать лишь упомянутую 
работу Е. Ф. Буринского и брошюру Б. Л. Бразоля «Очерки по след-
ственной части. История. Практика» (1916), в которой излагались 
некоторые вопросы тактики следственного осмотра и обыска.

Г. Ю. Манне, И. Н. Якимов, а впоследствии В. М. Натансон оце-
нивали криминалистику как прикладную, вспомогательную дисци-
плину. По мнению последнего, предметом криминалистики явля-
ются способы собирания и закрепления доказательств виновности, 
а её целью — изучение способов раскрытия преступлений. Н. Д. Во-
роновский в качестве предмета криминалистики называл способы 
регистрации преступников, технику производства осмотров и мето-
ды исследования материальных улик.

Исследованию, в том числе и предварительному, вещественных 
доказательств посвящены многие работы.

В первом коллективном отечественном учебнике по кримина-
листике юридических вузов (1935) было дано определение кри-
миналистики как науки о расследовании преступлений, о спо-
собах применения данных естественных наук к расследованию 
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преступлений, о наилучших приемах проведения отдельных след-
ственных действий и наиболее целесообразном взаимном располо-
жении этих действий, системе и планировании процесса расследо-
вания, о специфических приёмах расследования отдельных видов 
преступлений.

Для этапа становления отечественной криминалистики харак-
терен взгляд на неё как на техническую или естественно-техниче-
скую науку.

В. И. Громов ввёл термин «методика расследования преступле-
ний». Он писал о том, что «успех расследования уголовных дел по-
чти всегда зависит от умения методически правильно построить 
и провести работу, конечной целью которой является раскрытие 
преступлений».

В 1935/36 и 1938/39 гг. вышли первые отечественные учебни-
ки по криминалистике для юридических вузов, в подготовке ко-
торых принимали участие все ведущие криминалисты того вре-
мени: С. М. Потапов, И. Н. Якимов, В. И. Громов, С. А. Голунский, 
А. И. Винберг, Б. М. Шавер, Е. У. Зицер.В 1940 г. увидел свет первый 
учебник для юридических школ Б. М. Шавера и А. И. Винберга.

С середины 40-х гг. в отечественной криминалистике начался 
процесс активного формирования частных криминалистических 
теорий, отражающих различные стороны её предмета.

Формируются научные основы криминалистической техники 
в целом и таких её отраслей, как судебная фотография, трасоло-
гия, исследование документов, баллистика и др. Были предложе-
ны обоснованные классификации следов, изучен механизм следо-
образования, разработаны принципы и процедуры трасологиче-
ской идентификации1.

Велись активные изыскания в области технико-криминалисти-
ческого исследования документов.

Разрабатывались научные основы и методики исследования ма-
шинописи, печатей и штампов, полиграфической продукции

Велась активная разработка тактики всех следственных дейст-
вий, в том числе разработка тактики допроса и его разновидностей,

В 1935 г. впервые в литературе был употреблён термин «учение 
о следах», а в 1936 г. — термин «трасология». Выделение следов 

1 См., например:  Шевченко Б. И. Научные основы современной трасологии. М., 

1947; Грановский Г. Л. Основы трасологии: монография. М., 1974; Потапов С. М. 
Судебная фотография. М., 1948.
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в самостоятельную категорию послужило основанием для создания 
таких классификаций, в которых основанием являлся бы не вид 
следообразующего объекта, а свойства самого следа или механизм 
его образования. Для решения этой проблемы необходимо было 
определить, что следует понимать под следом в криминалистике. 
Такое определение сформулировал С. М. Потапов:«Следы, — писал 
он, — отражения на материальных предметах признаков явлений, 
причинно связанных с расследуемым событием»1.

Б. И. Шевченко построил классификацию следов, уделив особое 
внимание следам локального механического воздействия, с кото-
рыми наиболее часто сталкивается практика2. Объёмные следы та-
кого воздействия он разделил на оттиски — статические и динами-
ческие; последние — на одиночные, линейные и плоскостные; особо 
выделены следы качения, разрезы и пробоины. Поверхностные сле-
ды локального механического воздействия также подразделялись 
на статические и динамические, а обе эти группы — на отпечатки 
(наслоения) и отслоения.

Р. С. Белкин впервые изложил концепцию и структуру общей те-
ории криминалистики в работе «Ленинская теория отражения и ме-
тодологические проблемы советской криминалистики» (1970) и раз-
вил в трёхтомном «Курсе советской криминалистики» (1977–1979).

Термин «общая теория криминалистики» вошёл в научный 
оби ход, а содержание этой теории составило первый раздел в систе-
ме науки криминалистики.

1.2. Понятие предмета, задач и система 
криминалистики

Криминалистика — наука о закономерностях механизма преступле-
ния, возникновения информации о  преступлении и  его участниках, 
закономерностях собирания, исследования, оценки и использования 
доказательств и основанных на познании этих закономерностей спе-
циальных методах и средствах судебного исследования и предотвра-
щения преступлений.

1 Потапов С. М. Введение в криминалистику: учебное пособие. М., 1946.
2 Шевченко Б. И. Научные основы современной трасологии. М., 1947.
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Предмет криминалистики, как и любой самостоятельной отра-
сли знания, — это закономерности объективной действительности, 
которые данная наука изучает.

Система криминалистики, как система любой науки, — 
единый комплекс взаимосвязанных разделов или частей. В соот-
ветствии с современными представлениями российских учёных-
криминалистов система криминалистики состоит из 4-х частей.

1. Общая теория криминалистики — система её мировоззрен-
ческих принципов, теоретических концепций, категорий, понятий, 
методов, определений и терминов, отражающих в своей совокуп-
ности весь предмет криминалистики, его внутренние и внешние 
связи.

Общая теория является методологической основой кримина-
листики. В общую теорию входят учения и частные теории, отра-
жающие результаты познания тех объективных закономерностей 
действительности, которые составляют предмет криминалистики 
и являются базой для разработки криминалистических средств, 
приёмов и рекомендаций.

В содержание общей теории криминалистики входит также 
язык науки — система её понятий, определений терминов и зна-
ков, в том числе наиболее важных понятий — криминалистических 
категорий, а также систематика науки — основы систематизации 
накопленных криминалистикой знаний и принятые классифика-
ции различных криминалистически значимых объектов (напри-
мер, признаков письма, следов, тактических приёмов, следствен-
ных ситуаций, алгоритмов расследования отдельных видов престу-
плений и т. п.).

Элементом общей теории криминалистики является и учение 
о методах криминалистических научных исследований и их соот-
ношение с методами практической деятельности.

2. Криминалистическая техника — один из разделов крими-
налистики, в который входят научные положения и основанные 
на них практические рекомендации по применению средств, при-
ёмов и методик, предназначенных для собирания и исследования 
доказательств и осуществления иных мер раскрытия и предупре-
ждения преступлений.

В данный раздел входят: общие положения, включающие систе-
му и задачи криминалистической техники, общую характеристи-
ку технико-криминалистических средств и правовые основания 
их применения; криминалистическая фотография и видеозапись; 
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трасология (криминалистическое исследование следов); крими-
налистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывных 
устройств и следов их применения; габитоскопия (криминалисти-
ческое исследование внешнего облика человека); криминалистиче-
ское исследование документов, в которое входят: судебное почер-
коведение, судебное автороведение, технико-криминалистическое 
исследование документов; криминалистическая регистрация и др.

3. Криминалистическая тактика — система научных поло-
жений и основанных на них рекомендаций по организации и пла-
нированию предварительного и судебного следствия, определению 
линии поведения лиц, осуществляющих судебное исследование, 
приёмов проведения процессуальных (и в первую очередь след-
ственных) действий. К общим положениям криминалистической 
тактики относятся учение о криминалистической версии, основ-
ные принципы планирования расследования преступлений, зако-
номерности, определяющие выбор необходимой линии поведения 
следователя, и т. п. Специальную часть данного раздела состав-
ляет тактика производства различные следственных действий: 
следственного осмотра, допроса, обыска и выемки, предъявления 
для опознания, следственного эксперимента, проверки показаний 
на месте.

Криминалистическая тактика и криминалистическая техни-
ка неразрывно связаны между собой, поскольку тактика, помимо 
прочего, направлена на обеспечение наиболее эффективного при-
менения в процессе расследования и судебного рассмотрения уго-
ловных и гражданских дел приёмов и средств криминалистической 
техники, а использование технических средств существенно влияет 
на тактику следственных и судебных действий.

4. Криминалистическая методика — раздел криминалисти-
ки, рассматривающий методики расследования и предотвраще-
ния отдельных видов преступлений; включает научные положе-
ния и основанные на них методические указания и рекомендации 
по расследованию и предотвращению убийств, разбоев, изнасило-
ваний, краж, вымогательств, мошенничеств и других видов престу-
плений. Эта часть криминалистики состоит из некоторых общих 
положений и отдельных частных методик расследования. Не может 
быть общей методики расследования разных видов преступлений, 
но разработана общая структура частных методик расследования, 
которая включает необходимые элементы, составляющие каждую 
частную методику.



Криминалистическая методика тесно связана с техникой и так-
тикой через конкретную реализацию их положений, приёмов 
и средств в расследовании данного вида преступлений.

Задачи, разрешаемые с применением технико-криминалисти-
ческих средств и методов: обнаружение, фиксация, изъятие раз-
личных следов и иных объектов; накопление, обработка и использо-
вание криминалистически значимой информации, содержащейся 
в следах преступлений; предварительное и экспертное исследова-
ние различных объектов, вещественных доказательств.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Что способствовало возникновению криминалистики как науки?
2. Какие методы уголовной регистрации предлагались разными учёными?
3.  Основателем какого направления в  отечественной криминалистике 

стал Е. Ф. Буринский?
4. Что такое криминалистика?
5. Что входит в систему криминалистики?

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Расшифруйте понятие «расследование».
2. Изучите материал параграфов и рекомендуемую литературу и укажите 

направление, развитие которого способствовало появлению сведущих лиц.
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ГЛАВА 2

Взаимосвязь уголовно-
процессуальной деятельности 
и криминалистики

2.1. Преступление: понятие и виды

Рассмотрим понятие «преступление» и те признаки (свойства), 
которые присущи любому преступлению.

Понятие преступления законодательно закреплено ч. 1 ст. 14 
Уголовного кодекса РФ (далее — УК РФ).

Преступление — виновно совершенное общественно опасное дея-
ние, запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания.

Перечень преступлений, то есть по своей сути преступных дея-
ний, которые опасны для жизни, здоровья, имущества, интересов 
личности, а также общественных и государственных интересов, со-
держится в Уголовном кодексе Российской Федерации и является 
исчерпывающим.

Для того, чтобы понять значение термина «преступление», следует 
выделить его признаки (свойства) и разобрать каждый из них. Пре-
ступление должно представлять общественную опасность, содержать 
противоправность и виновность, отвечать признаку наказуемости.

Общественная опасность — данный признак качественно отли-
чает преступление от иных видов правонарушений (в первую оче-
редь, от административных) и определяется тем вредом, который 
причиняется или реально может быть причинен личности, обществу, 
государству. Если в деянии, которое совершает конкретное лицо, об-
щественная опасность отсутствует, то совершенное деяние не несет 
угрозу охраняемым законом правоотношениям. Преступления по-
сягают на различные правоотношения (совершаются против жизни 
и здоровья личности, против собственности, против порядка управ-
ления, против военной службы и другие, перечисленные в Особенной 
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части УК РФ). Общественная опасности характеризуется размером 
причиненного ущерба, степенью морально-нравственных страда-
ний, которые понесло лицо, потерпевшее от преступления.

Пример. Уголовная ответственность по ч. 1 ст. 264 УК РФ наступает за нару-
шение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механиче-
ским транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации 
транспортных средств, повлекшее по  неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью человека. Нарушение Правил дорожного движения или пра-
вил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого 
вреда здоровью потерпевшего, средней тяжести вреда здоровью потерпевше-
го влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 
и ч. 2 ст. 12.24 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ.

Противоправность — преступлением не может признаваться 
такое деяние, которое не предусмотрено уголовным законом. Дан-
ный признак тесно связан с признаком общественной опасности, 
поскольку Уголовный кодекс не предусматривает ответственности 
за деяния, которые не являются общественно опасными.

Преступление не может не причинять существенного вре-
да общественным отношениям.

УК РФ закрепляет: преступность деяния, а также его наказуемость 
и иные уголовно-правовые последствия определяются только УК РФ 
(ст. 3); преступность и наказуемость определяются только тем зако-
ном, который является действующим в момент совершения преступ-
ления (ст. 9). Изложенное позволяет сделать следующий вывод1.

Никто не может быть привлечен к уголовной ответствен-
ности, если совершенное деяние не является противоправ-
ным, то есть предусмотренным УК РФ.

Общественная опасность — признак социальный. Признаки 
преступления изложены в уголовно-правовых нормах и образуют 
уголовно-правовые признаки преступления. Таким образом, пре-
ступно только то, что запрещено законом. Закон запрещает только 

1 См. URL: https://pulse. mail. ru/article/10-sovetskih-multfilmov-s-krimi-

nalnym-syuzhetom-882177658156187518-2490289539491902426/ (мультфильм 

«Приключения Васи Куралесова).
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такие деяния, которые представляют опасность для общества. Оце-
нить степень общественной опасности преступления возможно. 
Для этого следует установить мотив и цель преступления, объект 
преступления, способ, время и место совершения преступления, 
форму вины. Вид и размер наказания за совершение преступле-
ния с различной степенью общественной опасности законодателем 
установлены дифференцированно.

Пример. Уголовная ответственность по  ч. 1 ст. 167 УК РФ наступает 
за умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти 
деяния повлекли причинение значительного ущерба, что наказывается штра-
фом в размере до 40 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до 3-х месяцев, либо обязательными работами 
на срок до 360 час., либо исправительными работами на срок до одного года, 
либо принудительными работами на  срок до  2-х лет, либо арестом на  срок 
до 3-х месяцев, либо лишением свободы на срок до 2-х лет.

Уголовная ответственность по ч. 1 ст. 168 УК РФ наступает за уничтожение 
или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем 
неосторожного обращения с  огнем или  иными источниками повышенной 
опасности, что наказывается штрафом в размере до 120 тыс. руб. или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного 
года, либо обязательными работами на срок до 480 час., либо исправительны-
ми работами на срок до 2-х лет, либо ограничением свободы на срок до одно-
го года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лише-
нием свободы на тот же срок.

Виновность определяется психическим отношением лица к со-
вершаемому им деянию, к его возможным последствиям. Виновность 
выражается в виде умысла (прямого или косвенного, ст. 25 УК РФ) 
и неосторожности (легкомыслие или небрежность, ст. 26 УК РФ).

Умысел:

прямой умысел косвенный умысел

— преступление признается совер-
шенным с прямым умыслом, если 
лицо осознавало общественную опас-
ность своих действий (бездействия), 
предвидело возможность или неиз-
бежность наступления общественно 
опасных последствий и желало 
их наступления.

— преступление признается совер-
шенным с косвенным умыслом, если 
лицо осознавало общественную опас-
ность своих действий (бездействия), 
предвидело возможность наступления 
общественно опасных последствий, 
не желало, но сознательно допускало 
эти последствия либо относилось 
к ним безразлично.
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Пример. Мошенничество, то есть 
хищение чужого имущества или при-
обретение права на чужое имущество 
путем обмана или злоупотребления 
доверием (ч. 1. ст. 159 УК РФ)

Пример. Ст. 125 УК РФ: заведо-
мое оставление без помощи лица, 
находящегося в опасном для жизни 
или здоровья состоянии и лишен-
ного возможности принять меры 
к самосохранению по малолетству, 
старости, болезни или вследствие 
своей беспомощности, в случаях, если 
виновный имел возможность оказать 
помощь этому лицу и был обязан 
иметь о нем заботу либо сам поста-
вил его в опасное для жизни или здо-
ровья состояние.

Таким образом, лицо, достигшее возраста уголовной ответст-
венности, относится к своим поступкам осознанно, взвешенно, раз-
умно оценивает свои действия в момент их совершения и логично 
оценивает возможные последствия своих действий, то есть может 
отдавать отчет своим действиям и руководить ими, что именуется 
вменяемостью лица.

Возраст уголовной ответственности — возраст, по достижении ко-
торого лицо в соответствии с нормами уголовного права может быть 
привлечено к уголовной ответственности за совершение обществен-
но опасного деяния1.

Без вменяемости не может быть вины и, как следствие, уголов-
ной ответственности и наказания. Лица, которые не могут отдавать 
отчет своим действиям и руководить ими, не понимая их факти-
ческий характер и общественную опасность, если таковое подтвер-
ждается заключением судебно-психиатрической экспертизы, при-
знаются судом невменяемыми и освобождаются от уголовной ответ-
ственности (ст. 21 УК РФ). Поскольку вред от совершения действий 
лицами, которые признаются судом невменяемыми, может быть 
существен, то в зависимости от тяжести психических заболеваний 
к таким лицам применяются принудительные меры медицинского 
характера как по месту жительства, так и стационарно.

1 Уголовная ответственность наступает, по общему правилу, с 16 лет, но за мно-

гие деяния, которые явно являются преступлениями, с 14 лет.
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В соответствии со ст. 29 УПК РФ, только суд признает 
виновным (невиновным) и невменяемым (вменяемым). 
Признав лицо невменяемым, суд освобождает последнего 
от уголовной ответственности за совершение запрещен-
ного уголовным законом деяния, содержащего признаки 
преступления, и применяет принудительные меры меди-
цинского характера.

Статья 49 Конституции РФ закрепляет: каждый обвиняемый в со-
вершении преступления считается невиновным, пока его виновность не бу-
дет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установ-
лена вступившим в законную силу приговором суда.

Перечень деяний, которые оцениваются как преступления, со-
держится в Уголовном кодексе Российской Федерации, а требова-
ния к порядку возбуждения уголовного дела, сбора и закрепления 
доказательств, ведения предварительного следствия (дознания) 
уголовного дела, рассмотрения дела судом, постановления пригово-
ра и др. содержатся в Уголовно-процессуальном кодексе РФ.

Наказуемость — совершение преступления под угрозой уголов-
ного наказания (запрет — диспозиция, наказание — санкция за со-
вершение преступного деяния):

диспозиция санкция

— часть статьи уголовного кодекса, 
указывающая на опасные для лич-
ности, общества или государства 
деяния, которые признаются престу-
плениями и за совершение которых 
устанавливается наказание

— часть уголовно-правовой нормы 
и часть статьи Уголовного кодекса, 
содержащая указание на вид и раз-
мер наказания.

Каждое совершившее преступление лицо должно понимать, 
что оно подлежит уголовному наказанию или иным мерам воздей-
ствия, предусмотренным Уголовным кодексом РФ. Данное положе-
ние сформулировано в ст. 7 УК РФ как принцип неотвратимости, 
то есть неизбежности, наказания.

Пример. Часть 1 ст. 150 УК РФ предусматривает уголовную ответствен-
ность за  вовлечение несовершеннолетнего в  совершение преступления 
путем обещаний, обмана, угроз или  иным способом, совершенное лицом, 
достигшим восемнадцатилетнего возраста (диспозиция статьи), что наказы-
вается лишением свободы на срок до 5 лет (санкция статьи).
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Совершение любого преступления влечёт за собой уголовную 
ответственность, то есть государственно-правовое принужде-
ние, которое заключается в ограничении прав лица, которое совер-
шило преступление.

Цель уголовной ответственности — предупреждение соверше-
ния новых преступлений как лицом, уже совершим преступление, 
так и другими лицами.

Для того, чтобы понять, что такое преступление, следует сказать 
о том, что совершение любого преступления сугубо индивидуаль-
но. Но, вместе с тем, действие (или бездействие), которое именуется 
преступлением, обладает совокупностью объективных и субъектив-
ных признаков (элементов), которая и образует преступление (со-
став преступления).

В состав преступления всегда входят:

объект 
преступления

— охраняемое законом общественное отношение, 
на которое и посягает преступление;

объективная 
сторона

— конкретное проявление совершения преступле-
ния (как именно совершено преступление, то есть 
внешняя сторона преступления); 

субъект — лицо, которое совершило преступление. Уго-
ловной ответственности подлежит только физи-
ческое лицо, которое достигло возраста уголовной 
ответственности, вменяемое лицо, совершившее 
преступление;

субъективная 
сторона

— психическая деятельность лица, непосредствен-
но связанная с совершением преступления (вну-
тренняя сторона преступления) 

Основание уголовной ответственности — совершение деяния, 
содержащего все признаки состава преступления, предусмотренно-
го Уголовным кодексом Российской Федерации (ст. 8 УК РФ). Уго-
ловное дело не может быть возбуждено, а возбужденное дело должно 
быть прекращено на любой стадии уголовного производства, если 
в деянии отсутствует состав преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).

Пример. Преступление, предусмотренное ст. 307 УК РФ: дача свидете-
лем заведомо ложных показаний, влечет уголовную ответственность, од-
нако субъектом данного преступления может быть только лицо, достигшее 
16 лет. В то же самое время свидетелем может быть лицо, которому что-либо 
известно о  совершенном преступлении, при  этом возраст лица к  моменту 
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допроса может не достичь 16 лет. В таком случае свидетель может быть до-
прошен об обстоятельствах совершения преступления, которые ему извест-
ны, с разъяснением важности его показаний, обязанности полно и правдиво 
рассказать о совершенном преступлении, при этом об уголовной ответствен-
ности свидетель не предупреждается.

Преступления можно классифицировать (сгруппировать) 
по видам в зависимости от объекта посягательства (на что по-
сягают преступные деяния): преступления против личности; пре-
ступления в области экономики; преступления против обществен-
ной безопасности и порядка; преступления против государственной 
власти; преступления против военной службы; преступления про-
тив мира и человечности.

1. Преступления против личности:
 • преступления против жизни и здоровья (например, убийство, 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное при-
чинение легкого вреда здоровью, побои, неоказание помощи больно-
му, оставление в опасности);

 • преступления против свободы, чести и достоинства личности 
(например, похищение человека, незаконное лишение свободы, тор-
говля людьми, клевета);

 • преступления против половой неприкосновенности и по-
ловой свободы личности (например, изнасилование, понуждение 
к действиям сексуального характера);

 • преступления против конституционных прав и свобод че-
ловека и гражданина (например, нарушение неприкосновенности 
частной жизни, нарушение неприкосновенности жилища, нарушение 
требований охраны труда, нарушение авторских и смежных прав);

 • преступления против семьи и несовершеннолетних (напри-
мер, вовлечение несовершеннолетнего в  совершение преступления, 
розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, 
подмена ребенка, разглашение тайны усыновления).

2. Преступления в сфере экономики:
 • преступления против собственности (например, кража, гра-

беж, разбой, вымогательство)1;
 • преступления в сфере экономической деятельности (напри-

мер, регистрация незаконных сделок с  недвижимым имуществом, 

1 См.: URL: https://pulse. mail. ru/article/10-sovetskih-multfilmov-s-kriminalnym-

syuzhetom-882177658156187518-2490289539491902426/ (мультфильм «Следствие 

вели колобки») 
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незаконное предпринимательство, незаконные организация и прове-
дение азартных игр, незаконное получение кредита);

 • преступления против интересов службы в коммерческих 
и иных организациях (например, злоупотребления полномочиями 
при исполнении государственного оборонного заказа, коммерческий 
подкуп).

3. Преступления против общественной безопасности 
и общественного порядка:

 • преступления против общественной безопасности (напри-
мер, террористический акт, содействие террористической деятельнос-
ти, захват заложника, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, 
массовые беспорядки, хулиганство, вандализм, приведение в  негод-
ность объектов жизнеобеспечения, незаконное изготовление оружия);

 • преступления против здоровья населения и общественной 
нравственности (например, незаконные приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, 
хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства 
или  психотропные вещества, либо их  частей, содержащих наркоти-
ческие средства или  психотропные вещества; организация либо со-
держание притонов или  систематическое предоставление помеще-
ний для  потребления наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов; незаконное занятие частной медицинской практикой 
или  частной фармацевтической деятельностью; жестокое обращение 
с животными);

 • экологические преступления (загрязнение вод, загрязнение атмос-
феры, загрязнение морской среды, порча земли, незаконная охота, не-
законная рубка лесных насаждений);

 • нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств (нарушение правил дорожного движе-
ния и эксплуатации транспортных средств; управление транспортным 
средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию или имеющим судимость; нарушение правил меж-
дународных полетов);

 • преступления в сфере компьютерной информации (неправо-
мерный доступ к  компьютерной информации; создание, использова-
ние и распространение вредоносных компьютерных программ).

4. Преступления против государственной власти
 • преступления против основ конституционного строя и без-
опасности государства (например, государственная измена, 
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шпионаж, диверсия, создание экстремистского сообщества, утрата до-
кументов, содержащих государственную тайну);

 • преступления против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоу-
правления (например, злоупотребление должностными полномочи-
ями, нецелевое расходование бюджетных средств, внесение в единые 
государственные реестры заведомо недостоверных сведений, пре-
вышение должностных полномочий, получение взятки, дача взятки, 
халатность);

 • преступления против правосудия (например, воспрепятство-
вание осуществлению правосудия и  производству предварительно-
го расследования, посягательство на  жизнь лица, осуществляюще-
го правосудие или  предварительное расследование, привлечение 
заведомо невиновного к  уголовной ответственности или  незакон-
ное возбуждение уголовного дела, принуждение к  даче показаний, 
фальсификация доказательств и  результатов оперативно-разыскной 
деятельности);

 • преступления против порядка управления (например, пося-
гательство на  жизнь сотрудника правоохранительного органа, при-
менение насилия в  отношении представителя власти, приобрете-
ние или  сбыт официальных документов и  государственных наград, 
самоуправство).

5. Преступления против военной службы (например, не-
исполнение приказа, сопротивление начальнику или принуждение его к на-
рушению обязанностей военной службы, нарушение уставных правил взаи-
моотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отноше-
ний подчиненности, оскорбление военнослужащего, дизертирство).

6. Преступления против мира и безопасности челове-
чества (например, планирование, подготовка, развязывание или ведение 
агрессивной войны; реабилитация нацизма; разработка, производство, на-
копление, приобретение или  сбыт оружия массового поражения; примене-
ние запрещенных средств и методов ведения войны; мародерство; геноцид; 
наемничество).

В настоящее время действует Уголовный кодекс РФ в редакции 
Федерального закона от 14 апреля 2023 г. N 116-ФЗ (изменения 
вступили в силу с 25 апреля 2023 г.), закон содержит 361 статью. 
Перечень деяний, которые являются преступлениями, является 
исчерпывающим.

В зависимости от характера и степени общественной опасно-
сти преступления подразделяют на виды (ст. 15 УК РФ):
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— умышленные и неосто-
рожные деяния, за соверше-
ние которых согласно уголов-
ному закону. Максимальное 
наказание не превышает 
3-х лет лишения свободы

Пример. Уголовная ответственность 
по ч. 1 ст. 158 УК РФ: кража, то есть 
тайное хищение чужого имущества, 
наказывается штрафом в разме-
ре до восьмидесяти тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за пери-
од до 6 месяцев, либо обязательными 
работами на срок до 360 час., либо 
исправительными работами на срок 
до одного года, либо ограничением сво-
боды на срок до 2-х лет, либо принуди-
тельными работами на срок до 2-х лет, 
либо арестом на срок до 4-х месяцев, 
либо лишением свободы на срок до 2-х 
лет.
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— умышленные деяния, 
за совершение которых 
максимальное наказание 
не превышает 5 лет лишения 
свободы;
неосторожные деяния, за со-
вершение которых макси-
мальное наказание превы-
шает 3 года лишения свободы

Пример. Уголовная ответственность 
по п. «А» ч. 2 ст. 158 УК РФ: кража, 
совершенная группой лиц по пред-
варительному сговору, наказывается 
штрафом в размере до 200 тыс. руб. 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за пери-
од до 18 месяцев, либо обязательными 
работами на срок до 480 час., либо 
исправительными работами на срок 
до 2-х лет, либо принудительными 
работами на срок до пяти лет с огра-
ничением свободы на срок до одного 
года или без такового, либо лишением 
свободы на срок до 5 лет с ограниче-
нием свободы на срок до одного года 
или без такового.
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я — умышленные деяния, 

за совершение которых мак-
симальное наказание не пре-
вышает 10 лет лишения 
свободы.

Пример. Уголовная ответственность 
по п. «А» ч. 4 ст. 158 УК РФ: кража, 
совершенная организованной груп-
пой, наказывается лишением свободы 
на срок до 10 лет со штрафом в раз-
мере до 1 млн руб. или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 5 лет либо 
без такового и с ограничением свободы 
на срок до 2-х лет либо без такового

Продолжение табл. 
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— умышленные деяния, 
за совершение которых пред-
усмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок 
свыше 10 лет лишения 
свободы или более строгое 
наказание

Пример. Уголовная ответственность 
по п. «А» ч. 2 ст. 211 УК РФ: угон судна 
воздушного или водного транспорта 
либо железнодорожного подвижного 
состава, а равно захват такого судна 
или состава в целях угона, группой 
лиц по предварительному сговору, на-
казывается лишением свободы на срок 
от 7 до 12 лет с ограничением свободы 
на срок до 2-х лет

Уголовный кодекс РФ устанавливает следующие виды нака-
заний: штраф; лишение права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью; лишение специаль-
ного, воинского или почетного звания, классного чина и государ-
ственных наград; обязательные работы; исправительные работы; 
огра ничение по военной службе; ограничение свободы; принуди-
тельные работы; арест; содержание в дисциплинарной воинской 
части; лишение свободы на определенный срок; пожизненное ли-
шение свободы; смертная казнь1.

Перечисленные виды наказаний являются исчерпывающими.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Назовите уголовно-правовое понятие преступления.
2. Каковы признаки преступления?
3. Какие виды преступлений предусматривает уголовный закон?
4.  Какова классификация преступлений в  зависимости от  объекта 

посягательства?
5. Какой закон предусматривает основания уголовной ответственности?

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1.  Установите, является  ли субъектом преступления лицо, совершившее 
следующее деяние:

Несовершеннолетний К., 13 лет, находясь в продуктовом магазине, спря-
тал в карманы своей куртки шоколад, печенье и упаковку сока. Прошел че-
рез кассовый узел магазина, товар не оплатив. Был задержан сотрудниками 

1 С 16 апреля 1997 г. на смертную казнь в России наложен мораторий.

Продолжение табл.
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охраны магазина, которые вызвали сотрудников полиции. В  присутствии 
понятых, представителя магазина, законного представителя К. похищенный 
товар из  карманов несовершеннолетнего был изъят. Составлен протокол 
изъятия.

2. Определите диспозицию и санкцию ст. 151.1 УК РФ:
— Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, 

если это деяние совершено неоднократно, — наказывается штрафом в раз-
мере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период от 3-х до 6 месяцев 
либо исправительными работами на срок до одного года с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до 3-х лет или без такового.

3. Изучите санкцию ч. 2 ст. 161 УК РФ и определите, к какой степени тяже-
сти уголовный закон относит данное преступление.

2.2. Уголовно-процессуальные 
основы расследования преступлений 
и закрепления собранных доказательств

Уголовно-процессуальное право и криминалистика тесно взаи-
мосвязаны. Как известно, истоки криминалистических знаний, ме-
тодов, способов, приемов лежали в уголовно-процессуальной науке. 
Но развитие и теории, и практики, а также расширение возможно-
стей науки и техники позволили криминалистике выделиться в са-
мостоятельную научную отрасль.

Очевидно, что следователь (дознаватель) для качественной 
подготовки и, как результат, успешного проведения соответст-
вующих организационных мероприятий должен хорошо знать 
и уверенно использовать технические возможности современной 
криминалистики. Так, «без знания криминалистической техники 
следователю невозможно организовать эффективное взаимодей-
ствие со специалистом-криминалистом, пользоваться системой 
криминалистических учетов, вести целенаправленный розыск 
преступников. Не зная криминалистической тактики и методи-
ки, нельзя планировать производство отдельных следственных 
действий, а также расследование конкретных видов и групп 
преступлений»1.

1 Рясов А. А. Общие положения организации раскрытия и расследования пре-

ступлений. Методическая разработка лекции. Ставрополь, 2016. С. 7.



30

Что же является той отправной точкой, когда следователь (до-
знаватель) начинает свою профессиональную деятельность? Сле-
дователь (дознаватель), безусловно, основывает свою деятельность 
на законе, который именуется Уголовно-процессуальный кодекс 
РФ (далее — УПК РФ), а та деятельность, которая осуществляется 
следователем (дознавателем), часто именуется процессуальной.

Безусловно, для начала процессуальной деятельности следователя 
(дознавателя) необходимо наличие события, которое в дальнейшем, 
при наличии всех признаков, может быть признано преступлением.

Документ, который означает, что производство по уголовному 
делу начато, — постановление о возбуждении уголовного дела.

Поводы для возбуждения уголовного дела (ч 1 ст. 140 УПК РФ): 
1) заявление о преступлении; 2) явка с повинной; 3) сообщение о совершен-
ном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников; 4) по-
становление прокурора о  направлении соответствующих материалов в  ор-
ган предварительного расследования для  решения вопроса об  уголовном 
преследовании.

Заявление о совершении преступления может быть сделано 
как в устной, так и письменной форме. Не каждое лицо, в отноше-
нии которого совершено преступление, может представить заявле-
ние в письменной форме по причине эмоционального, физического 
состояния, возникшего после совершения преступления, возраста, 
нахождения в отдаленном от отдела полиции месте. Именно поэ-
тому предусмотрено получение заявления о совершении преступ-
ления в устной форме, которое оформляется протоколом или ра-
портом. Письменное заявление должно быть подписано самим 
заявителем, протокол — лицом, принявшим устное заявление о со-
вершении преступления, и лицом, его сделавшим, рапорт составля-
ется в том случае, когда заявитель не может лично присутствовать 
при составлении протокола, и подписывается должностным лицом, 
его составившим.

Явка с повинной — добровольное сообщение лица о совершенном 
преступлении, которое может быть сделано как  в  письменном, так 
и в устном виде.

Заявление принимается и заносится в протокол.
Основание для возбуждения уголовного дела — наличие доста-

точных данных, указывающих на признаки преступления (ч. 2 
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ст. 1 40 УПК РФ). И только тогда, когда должностным лицом оцене-
ны и поводы, и основания для возбуждения уголовного дела с точки 
зрения достаточности, следователем (дознавателем) выносится по-
становление о возбуждении уголовного дела.

Уголовно-процессуальная форма  — установленный законом по-
рядок осуществления предварительного расследования, судебного 
рассмотрения и разрешения уголовных дел, проверки судебных ре-
шений, а также правила осуществления конкретных процессуальных 
действий и закрепления их результатов в соответствующих протоко-
лах.

Таким образом, уголовно-процессуальная форма — это понятие, 
которое включает требования, предъявляемые как к порядку уго-
ловного судопроизводства в целом, так и к осуществлению данной 
деятельности на отдельных стадиях, а также при производстве кон-
кретных процессуальных действий.

Требования, предъявляемые к протоколам следственных дей-
ствий, регламентированы УПК РФ. Значение процессуальной 
формы состоит в том, что ее четкое кодифицированное закрепле-
ние обеспечивает унифицированное правоприменение, позволяет 
соблюдать общие правила составления процессуальных докумен-
тов на всей территории Российской Федерации всеми должност-
ными лицами, правомочными осуществлять предварительное 
расследование1.

Предварительное расследование осуществляется в двух формах: 
предварительное следствие; дознание.

Предварительное следствие осуществляется следователем, 
предварительное расследование в форме дознания — дознавате-
лем. Очевидно, что следователь и дознаватель — разные органы, 
осуществляющие предварительное расследование в зависимости 
от характера и степени тяжести совершенных преступление. Вме-
сте с тем и следователь, и дознаватель в своей деятельности долж-
ны руководствоваться Уголовно-процессуальным кодексом РФ, ре-
гламентирующим порядок и сроки производства предварительного 
следствия (дознания) по уголовному делу.

1 Лапаев И. С., Алейникова А. Б. Общие положения уголовного процесса: учебное 

пособие. Пенза, 2021. С. 15..
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Уголовное преследование и назначение виновным справедли-
вого наказания в той же мере отвечают назначению уголовного 
судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования неви-
новных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого, 
кто необоснованно подвергся уголовному преследованию — защи-
та прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших 
от преступлений; защита личности от незаконного и необоснован-
ного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.

Назначение предварительного следствия — полное и свое-
временное раскрытие и расследование преступлений, установ-
ление события преступления, привлечение лиц, виновных в со-
вершении преступления, применение к ним мер процессуально-
го принуждения и, при наличии оснований, отказ от уголовного 
преследования лиц, невиновных в совершении преступлений, 
их реабилитация.

Для того, чтобы привлечение лица к уголовной ответственности 
являлось законным и обоснованным, участие и виновность лица 
в совершении конкретного преступления следует доказать.

В соответствии со ст. 73 УПК РФ при производстве по уголов-
ному делу доказыванию подлежат следующие обстоятельства: со-
бытие преступления (время, место, способ и  другие обстоятельства совер-
шения преступления); виновность лица в совершении преступления, форма 
его вины и мотивы; обстоятельства, характеризующие личность обвиняемо-
го; характер и размер вреда, причиненного преступлением; обстоятельства, 
исключающие преступность и наказуемость деяния; обстоятельства, смягча-
ющие и отягчающие наказание; обстоятельства, которые могут повлечь за со-
бой освобождение от  уголовной ответственности и  наказания; обстоятель-
ства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в соответ-
ствии со  ст. 104.1 УК РФ, получено в  результате совершения преступления 
или является доходами от этого имущества либо использовалось или пред-
назначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного 
средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, 
экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, неза-
конного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступ-
ной организации).

Следователь и дознаватель — уполномоченные должностные 
лица, которые доказывают обстоятельства, перечисленные в ст. 73 
УПК РФ.

Доказывание состоит из собирания, проверки и оценки доказа-
тельств (ст. 85 УПК РФ).
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Доказательства  — сведения о  фактах, фактических данных, обсто-
ятельствах расследуемого события, полученные в предусмотренном 
законом порядке.

Каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения отно-
симости, допустимости, достоверности, а все собранные доказатель-
ства в совокупности — достаточности для разрешения уголовного 
дела (ст. 88 УПК РФ).

Относимость доказательств — «под относимостью дока-
зательств следует понимать их связь с предметом доказывания 
и с иными обстоятельствами дела, установление которых необхо-
димо для достижения цели судопроизводства. Относимость дока-
зательств есть проявление их свойства подтверждать или опровер-
гать существенные для дела обстоятельства»1.

Допустимые доказательства — доказательства, полученные 
с неукоснительным соблюдением норм Уголовно-процессуального 
кодекса РФ. Недопустимыми доказательствами признаются дока-
зательства, полученные с нарушением требований процессуально-
го закона. Недопустимые доказательства не имеют юридической 
силы и не могут быть положены в основу обвинения. Так, к недопу-
стимым доказательствам относятся: показания подозреваемого, 
обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по уголовно-
му делу в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защит-
ника, и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде; 
показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, пред-
положении, слухе, а также показания свидетеля, который не может 
указать источник своей осведомленности.

Достоверность доказательства означает соответствие его со-
держания реальной действительности.

Достаточность доказательств характеризует совокупность 
доказательств, необходимую для принятия решения, оценивается 
следователем, прокурором, судом с точки зрения закона, здравого 
смысла и судебной практики.

В соответствии с положениями ст. 75 УПК РФ доказательства, 
полученные с нарушением требований уголовно-процессуального 
законодательства, являются недопустимыми. Они не имеют юриди-
ческой силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также 

1 Белкин А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. М., 2005. С. 36.
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использоваться при доказывании любого из обстоятельств, входя-
щих в предмет доказывания по уголовному делу.

Следственные действия — производимые следователем в соответ-
ствии с  уголовно-процессуальным законом процессуальные дейст-
вия, целью которых являются собирание и проверка доказательств.

Событие преступления состоялось, уголовное дело возбуждено 
и начато производство предварительного следствия (дознания). Ка-
кие именно следственные действия может выполнить следователь 
(дознаватель) при расследовании уголовного дела, и, главное, в ка-
кой процессуальной форме, чтобы обнаруженные и закрепленные 
доказательства впоследствии могли отвечать признакам допусти-
мого и достоверного доказательства?

Следственные действия — осмотр, освидетельствование, след-
ственный эксперимент, обыск, выемка, наложение ареста на по-
чтово-телеграфные отправления, контроль и запись переговоров, 
получение данных о соединениях между абонентами и/либо або-
нентскими устройствами, допрос, очная ставка, предъявление 
для опознания, проверка показаний на месте, производство судеб-
ной экспертизы.

Общие правила производства следственных действий — за-
прещено производство следственного действия в ночное время, 
за исключением случаев, не терпящих отлагательства (задержка 
проведения следственных действий может привести к утрате, унич-
тожению доказательств по делу, а также создать условия для того, 
чтобы лицо, причастное к совершению преступления, скрылось).

При производстве следственных действий недопустимо 
применения насилия, угроз и иных незаконных мер, а рав-
но создание опасности для жизни и здоровья участвующих 
в них лиц.

Результаты следственных действий следователем (дознавате-
лем) заносятся в протокол. Порядок проведения любого следствен-
ного действия, регламентированный уголовно-процессуальным ко-
дексом, следователем (дознавателем) должен соблюдаться неукос-
нительно в каждом случае проведения такого действия.
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Так, протокол следственного действия составляется непосредст-
венно в ходе самого следственного действия или непосредственного 
после его окончания.

Протокол следственного действия может быть написан от руки 
или изготовлен в помощью технических средств. В протоколе опи-
сываются процессуальные действия в том порядке, в котором они 
проходили в действительности. Протокол следственного действия 
подписывают все участники следственного действия.

Рассмотрим каждое следственное действие с точки зрения поряд-
ка его проведения и закрепления результатов следственных действий.

Первое следственное действие, проводимое следователем (до-
знавателем) при расследовании преступления — осмотр: места 
происшествия; местности; жилища (иного помещения); предметов 
и документов; трупа.

Цель производства осмотра — обнаружение следов преступле-
ния, выяснение других обстоятельств, имеющих значение для уго-
ловного дела.

Осмотр следов преступления и иных обнаруженных предметов 
производится на месте производства следственного действия. Од-
нако, если для производства осмотра требуется продолжительное 
время или осмотр на месте затруднен, то предметы должны быть 
изъяты, упакованы, опечатаны, заверены подписью следовате-
ля на месте осмотра. Изъятию подлежат только те предметы, ко-
торые могут иметь отношение к уголовному делу. В протоколе ос-
мотра по возможности указываются индивидуальные признаки 
и особенности изымаемых предметов. Все обнаруженное и изъятое 
при осмот ре должно быть представлено участникам осмотра.

В осмотре принимают участие понятые, которых должно быть 
не менее двух, кроме случаев, когда он осуществляется в труднодо-
ступной местности, где отсутствуют надлежащие средства сообще-
ния, а также если проведение следственных действий небезопасно 
для жизни людей. В таких случаях осуществляется видеозапись 
следственного действия, о чем также делается отметка в протоколе 
следственного действия.

Понятой — не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, при-
влекаемое дознавателем, следователем для  удостоверения своей под-
писью в протоколе факта производства следственного действия, а также 
содержания, хода и результатов следственного действия (ст. 60 УПК РФ).
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Понятой:

вправе: не вправе

1) участвовать в следственном дейст-
вии и делать по поводу следственного 
действия заявления и замечания, 
подлежащие занесению в протокол;
2) знакомиться с протоколом след-
ственного действия, в производстве 
которого он участвовал;
3) приносить жалобы на действия 
(бездействие) и решения дознава-
теля, начальника подразделения 
дознания, начальника органа дозна-
ния, органа дознания, следователя 
и прокурора, ограничивающие его 
права.

— уклоняться от явки по вызовам 
дознавателя, следователя или в суд, 
а также разглашать данные предва-
рительного расследования, если он 
был об этом заранее предупрежден 
в порядке, установленном ст. 161 
УПК РФ.

Гражданин может быть привлечен к участию в следствен-
ном действии в качестве понятого только с его согласия, 
то есть добровольно.

Осмотр жилища производится только с согласия прожива-
ющих в нем лиц или на основании судебного решения.

В ходе предварительного следствия может быть задержано 
лицо, которое подозревается (обвиняется) в совершении преступле-
ния, потерпевший может заявить о применении в отношении него 
насилия, показать о приметах лица, совершившего преступление, 
которые запомнились потерпевшему, свидетелю. В таких случаях 
проводится освидетельствование.

Цель освидетельствования — обнаружение на теле человека осо-
бых примет, следов преступления, телесных повреждений, выявление 
состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значе-
ние для уголовного дела. При этом установление указанных обстоя-
тельств должно быть возможно без проведения судебной экспертизы.

Возможно провести освидетельствование: подозреваемого, обви-
няемого, потерпевшего, свидетеля (с его согласия, за исключением 
случаев, когда освидетельствование необходимо для оценки досто-
верности его показаний).
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Для производства освидетельствования следователь (дознава-
тель) выносит постановление и может привлечь врача или другого 
специалиста. При освидетельствовании лица другого пола следова-
тель не присутствует, если освидетельствование сопровождается об-
нажением освидетельствуемого лица. Постановление следователя 
(дознавателя) о производстве освидетельствования является обяза-
тельным для освидетельствуемого лица.

Следственный эксперимент проводится в целях провер-
ки и уточнения данных, имеющих значение для уголовного дела. 
Следователь вправе произвести следственный эксперимент путем 
воспроизведения действий, а также обстановки или иных обстоя-
тельств определенного события. При этом проверяется возможность 
восприятия каких-либо фактов, совершения определенных дейст-
вий, наступления какого-либо события, а также выявляются после-
довательность происшедшего события и механизм образования сле-
дов. Производство следственного эксперимента допускается, если 
не создается опасность для здоровья участвующих в нем лиц.

Обыск — основанием производства обыска является наличие 
достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у ка-
кого-либо лица могут находиться орудия, оборудование или иные 
средства совершения преступления, предметы, документы и ценно-
сти, которые могут иметь значение для уголовного дела.

Для производства обыска следователем выносится 
постановление.

Обыск в жилище производится на основании судебного реше-
ния, принимаемого в установленном уголовным законом порядке. 
Ходатайство, которое процессуально оформляется в форме поста-
новления, рассматривается судьей единолично по месту производ-
ства предварительного следствия в течение 24 часов с момента 
поступления такого ходатайства. Судья может принять решение 
как об удовлетворении ходатайства, так и об отказе в его удовлет-
ворении, о чем выносит мотивированное постановление.

В случаях, не терпящих отлагательства, следователь (дозна-
ватель) выносит постановление о производства обыска в жилище 
без получения судебного решения.

До начала обыска следователь предъявляет постановление 
о его производстве или судебное решение, разрешающее его 
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производство. До начала обыска следователь предлагает доброволь-
но выдать подлежащие изъятию предметы, документы и ценности, 
которые могут иметь значение для уголовного дела. Если они выда-
ны добровольно и нет оснований опасаться их сокрытия, то следова-
тель вправе не производить обыск.

При производстве обыска могут вскрываться любые помещения, если 
владелец отказывается добровольно их открыть. При этом не должно 
допускаться не вызываемое необходимостью повреждение имущества.

Гарантиями неприкосновенности частной жизни являются те 
меры, которые принимает следователь к тому, чтобы не были оглаше-
ны выявленные в ходе обыска обстоятельства частной жизни лица, 
в помещении которого был произведен обыск, его личная и (или) се-
мейная тайна, а также обстоятельства частной жизни других лиц.

Следователь вправе запретить лицам, присутствующим в месте, 
где производится обыск, покидать его, а также общаться друг с дру-
гом или иными лицами до окончания обыска.

При производстве обыска во всяком случае изымаются предме-
ты и документы, изъятые из оборота.

Изъятые предметы, документы и ценности предъявляются по-
нятым и другим лицам, присутствующим при обыске, и в случае 
необходимости упаковываются и опечатываются на месте обыска, 
что удостоверяется подписями указанных лиц.

При производстве обыска участвуют лицо, в помещении которо-
го производится обыск, либо совершеннолетние члены его семьи. 
При производстве обыска вправе присутствовать защитник, а так-
же адвокат того лица, в помещении которого производится обыск.

В протоколе должно быть указано, в каком месте и при каких 
обстоятельствах были обнаружены предметы, документы или цен-
ности, выданы они добровольно или изъяты принудительно. Все 
изымаемые предметы, документы и ценности должны быть пере-
числены с точным указанием их количества, меры, веса, индивиду-
альных признаков и по возможности стоимости. Если в ходе обыска 
были предприняты попытки уничтожить или спрятать подлежащие 
изъятию предметы, документы или ценности, то об этом в протоколе 
делается соответствующая запись и указываются принятые меры.

Копия протокола вручается лицу, в помещении которого был 
произведен обыск, либо совершеннолетнему члену его семьи. Если 
обыск производился в помещении организации, то копия протокола 
вручается под расписку представителю администрации соответст-
вующей организации.
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Обыск может производиться и в целях обнаружения разыскива-
емых лиц и трупов.

Выемка определенных предметов и документов, имеющих 
значение для уголовного дела, производится при необходимо-
сти для полного и объективного расследования уголовного дела. 
Для производства выемки должно быть точно известно, где и у кого 
находятся документы и предметы.

О производстве выемки следователь выносит постановление. 
До начала выемки следователь предлагает выдать предметы и до-
кументы, подлежащие изъятию, а в случае отказа производит вы-
емку принудительно.

Выемка предметов и документов, содержащих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну, предметов и до-
кументов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан 
в банках и иных кредитных организациях, а также вещей, заложен-
ных или сданных на хранение в ломбард, производится на основа-
нии судебного решения, принимаемого в порядке, указанном выше.

Общие правила производства допроса. Следователь, при-
влекая к участию допроса потерпевшего его законного предста-
вителя, свидетеля, специалиста, эксперта, переводчика (для осу-
ществления устного или письменного перевода), удостоверяется 
в их личности, разъясняет им права, ответственность, а также по-
рядок производства соответствующего следственного действия.

Задавать наводящие вопросы запрещается.

В остальном следователь свободен при выборе тактики допроса. 
Допрашиваемое лицо вправе пользоваться документами и запися-
ми. По инициативе следователя или по ходатайству допрашиваемо-
го лица в ходе допроса могут быть проведены фотографирование, 
аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, материалы которых хра-
нятся при уголовном деле и по окончании предварительного следст-
вия опечатываются. Если свидетель явился на допрос с адвокатом, 
приглашенным им для оказания юридической помощи, то адвокат 
присутствует при допросе. По окончании допроса адвокат вправе де-
лать заявления о нарушениях прав и законных интересов свидете-
ля. Указанные заявления подлежат занесению в протокол допроса.

Право на участие защитника в ходе допроса имеет и свидетель. 
Если потерпевший желает воспользоваться услугами защитника, 
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то данное право у потерпевшего также есть, защитник в данном 
случае именуется представителем потерпевшего.

Допрос подозреваемого, обвиняемого производится с участием 
защитника (адвоката). Подозреваемые (обвиняемый) может за-
явить ходатайство об отказе от участия защитника для осущест-
вления самостоятельной защиты. Следователь должен разрешить 
заявленное ходатайство (может принять решение об отказе в его 
удовлетворении или удовлетворении).

В отношении несовершеннолетнего подозреваемого, обви-
няемого отказ от защитника не допускается.

При проведении допроса, очной ставки, опознания и проверки 
показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего или сви-
детеля, не достигшего возраста 16 лет либо достигшего этого воз-
раста, но страдающего психическим расстройством или отстаю-
щего в психическом развитии, участие педагога или психолога 
обязательно.

В настоящее время особенно актуальными являются следствен-
ные действия (допрос, опознание, очная ставка) путем использо-
вания систем видео-конференц-связи. Применение видеозаписи 
в ходе следственных действий, проводимых с использованием систем 
видео-конференц-связи, обязательно. Материалы видеозаписи при-
общаются к протоколу соответствующего следственного действия.

В случае отказа подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего 
или иного лица, участвующего в следственном действии, подписать 
протокол следственного действия следователь вносит в него соот-
ветствующую запись, при этом участие понятых уголовно-процес-
суальным законом в данном случае не предусмотрено.

Общие правила производства очной ставки.
Основанием проведения очной ставки является наличие су-

щественных противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц 
(подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля). Следует 
заметить, что существенным называют то, что является очень за-
метным, определяющим, в большой степени влияет на что-либо1.

Следователь выясняет у лиц, между которыми проводится очная 
ставка, знают ли они друг друга и в каких отношениях находятся 

1 Словарь русского языка: В 4-х т. / Под ред. А. П. Евгеньевой. М., 1999.
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между собой. Допрашиваемым лицам поочередно предлагается 
дать показания по тем обстоятельствам, для выяснения которых 
проводится очная ставка. После дачи показаний следователь может 
задавать вопросы каждому из допрашиваемых лиц. Лица, между 
которыми проводится очная ставка, могут с разрешения следовате-
ля задавать вопросы друг другу.

В ходе очной ставки следователь вправе предъявить веществен-
ные доказательства и документы.

В протоколе очной ставки показания допрашиваемых лиц запи-
сываются в той очередности, в какой они давались. Каждое из до-
прашиваемых лиц подписывает свои показания, каждую страницу 
протокола и протокол в целом.

Свидетель может участвовать в проведении очной ставки 
с адвокатом.

Общие правила производства опознания. Предъявление 
для опознания — следственное действие, в ходе которого опознаю-
щий сравнивает запечатлевшийся у него мысленный образ ранее 
наблюдаемого лица или объекта с лицами или объектами, представ-
ленными дознавателем. Цель этого действия — установление то-
ждества или различия между указанными лицами или объектами.

Опознание как следственное действие может быть проведено 
только после возбуждения уголовного дела.

Следователь (дознаватель) может предъявить для опознания 
лицо или предмет свидетелю, потерпевшему, подозреваемому 
или обвиняемому.

Обязательным условием предъявления для опознания является 
предварительный допрос опознающего об обстоятельствах, при ко-
торых он видел предъявленные для опознания предмет или лицо, 
а также о приметах и особенностях, по которым он может его 
опознать.

Поскольку частью предъявления для опознания является дача 
показаний, свидетели и потерпевшие должны быть предупре-
ждены об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний 
и за дачу заведомо ложных показаний. Кроме того, всем опознаю-
щим следует разъяснить положения ст. 51 Конституции РФ о том, 
что они вправе не свидетельствовать против самого себя, своего 
супруга и близких родственников, круг которых определен феде-
ральным законом. Участие защитника, переводчика, специалиста 
в проведении опо знания допускается. Кроме того, в ходе предъ-
явления для опознания должно быть обеспечено участие не менее 
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двух понятых, которых называют статистами. При опознании лица 
понятые по внешним признакам должны быть схожи в лицом, 
предъявляемым для опознания (по росту, телосложению, цвету во-
лос, кожи, возрасту).

Перед началом опознания опознаваемому предлагается занять 
любое место среди предъявляемых лиц, о чем в протоколе опозна-
ния делается соответствующая запись.

При невозможности предъявления лица опознание может быть 
проведено по его фотографии, предъявляемой одновременно с фо-
тографиями других лиц, внешне сходных с опознаваемым лицом. 
Количество фотографий должно быть не менее трех.

Общие правила проверки показаний на месте.
Проверка показаний на месте заключается в том, что ранее 

допрошенное лицо воспроизводит на месте обстановку и обстоя-
тельства исследуемого события, указывает на предметы, докумен-
ты, следы, имеющие значение для уголовного дела, демонстрирует 
определенные действия.

Какое-либо постороннее вмешательство в ход проверки 
и наводящие вопросы недопустимы.

Не допускается одновременная проверка на месте показа-
ний нескольких лиц.

Проверка показаний начинается с предложения лицу указать 
место, где его показания будут проверяться. Лицу, показания кото-
рого проверяются, после свободного рассказа и демонстрации дей-
ствий могут быть заданы вопросы.

Проверкой показаний на месте проверяются алиби, доводы, из-
ложенные следователю подозреваемым (обвиняемым), потерпев-
шим, свидетелем, если имеются основания усомниться в показани-
ях последнего.

Общие правила наложения ареста на почтово-теле-
графные отправления, их осмотр и выемка.  При нали-
чии достаточных оснований полагать, что предметы, документы 
или сведения, имеющие значение для уголовного дела, могут содер-
жаться соответственно в бандеролях, посылках или других почто-
во-телеграфных отправлениях либо в телеграммах или радиограм-
мах, на них может быть наложен арест.
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Осмотр, выемка и снятие копий с задержанных почтово-те-
леграфных отправлений производятся следователем в соответст-
вующем учреждении связи. В необходимых случаях для участия 
в осмотре и выемке почтово-телеграфных отправлений следователь 
вправе вызвать специалиста, а также переводчика.

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, 
их  осмотр и выемка в учреждениях связи производятся на основа-
нии судебного решения.

Общие правила контроля и записи переговоров.
Контроль и запись переговоров — это следственное действие, за-

ключающееся в прослушивании и записи переговоров путем исполь-
зования любых средств коммуникации, осмотре и прослушивании 
фонограмм (п. 14.1 ст. 5 УПК РФ). В техническом отношении эти дей-
ствия заключаются в подключении соответствующего оперативного 
подразделения уполномоченных государственных органов к опреде-
ленным видам технической связи в целях контроля и записи телефон-
ных и иных переговоров подозреваемых, обвиняемых и иных лиц1.

Основанием проведения контроля и записи переговоров явля-
ется наличие достаточных оснований полагать, что телефонные 
и иные переговоры подозреваемого, обвиняемого и других лиц мо-
гут содержать сведения, имеющие значение для уголовного дела. 
В таком случае их контроль и запись допускаются при производст-
ве по уголовным делам о преступлениях средней тяжести, тяжких 
и особо тяжких преступлениях на основании судебного решения, 
которым производство контроля и записи телефонных и иных пере-
говоров может быть установлено на срок до 6 месяцев.

Фонограмма полученных переговоров приобщается к материа-
лам уголовного дела.

Общие правила получения данных о соединениях меж-
ду абонентами и (или) абонентскими устройствами. По-
лучение информации о соединениях между абонентами и (или) 
абонентскими устройствами — получение сведений о дате, вре-
мени, продолжительности соединений между абонентами и (или) 
абонентскими устройствами (пользовательским оборудованием), 
номерах абонентов, других данных, позволяющих идентифициро-
вать абонентов, а также сведений о номерах и месте расположения 
прием но-передающих базовых станций.

1 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / А. Ю. Девятко, Г. И. Загорский, М. Г. Загорский и др. М., 2016.
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Основанием проведения такого следственного действия является 
наличие достаточных оснований полагать, что информация о сое-
динениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами 
имеет значение для уголовного дела, получение следователем ука-
занной информации.

Проведение данного следственного действия допускается 
на осно вании судебного решения.

Общие правила производства судебной экспертизы.  
В случае необходимости применения специальных познаний в об-
ласти науки, искусства, медицины, психиатрии следователь может 
назначить судебную экспертизу. Судебная экспертиза проводится 
экспертом на основании постановления следователя, который изла-
гает в постановлении обстоятельства по делу, основания назначе-
ния экспертизы, вопросы, которые предстоит разрешить эксперту, 
то экспертное учреждение, которому поручено проведение экспер-
тизы. Подозреваемый (обвиняемый), его защитник, потерпевший, 
его законный представитель, представитель потерпевшего вправе 
задавать вопросы эксперту. Для реализации данного права следо-
ватель должен ознакомить участников уголовного судопроизводст-
ва с постановлением о назначении экспертизы до проведения са-
мой экспертизы.

В ряде случаев уголовно-процессуальный закон требует обяза-
тельного производства экспертизы в целях получения сведений, ко-
торые можно использовать в качестве доказательств.

Назначение и производство экспертизы обязательно, если 
необходимо установить (ст. 196 УПК РФ): 1) причины смерти; 2) ха-
рактер и степень вреда, причиненного здоровью; 3) психическое или физи-
ческое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение 
в  их  вменяемости или  способности самостоятельно психическое или  физи-
ческое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение 
в  его вменяемости или  способности самостоятельно защищать свои права 
и  законные интересы в  уголовном судопроизводстве, в  том числе его ну-
ждаемость в лечении в стационарных условиях; 3.1) психическое состояние 
подозреваемого, обвиняемого в  совершении в  возрасте старше восемнад-
цати лет преступления против половой неприкосновенности несовершен-
нолетнего, не достигшего возраста четырнадцати лет, для решения вопроса 
о наличии или об отсутствии у него расстройства сексуального предпочтения 
(педофилии); 3.2) психическое или  физическое состояние подозреваемого, 
обвиняемого, когда имеются основания полагать, что  он является больным 
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наркоманией; 4) психическое или физическое состояние потерпевшего, ког-
да возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоя-
тельства, имеющие значение для правильного разрешения уголовного дела, 
и давать соответствующие объективной действительности показания; 5) воз-
раст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение 
для уголовного дела, а документы, подтверждающие их возраст, отсутствуют 
или вызывают сомнение.

Следователь вправе присутствовать при производстве судебных 
экспертиз и получать разъяснения эксперта по поводу проводи-
мых им действий (исследований). Факт присутствия следователя 
при производстве экспертизы должен быть отражен в заключении 
эксперта.

Для того, чтобы протоколы проведенных следственных дейст-
вий соответствовали признаку допустимости доказательств, лю-
бые следственные действия должны быть, во-первых, выполнены 
в строгом соответствии с уголовно-процессуальными нормами, 
во-вторых, документально закреплены в соответствии с требова-
ниями закона. Только тогда протокол любого следственного дей-
ствия будет являться допустимым доказательством по уголовному 
делу.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Какое обстоятельство является основанием для начала процессуальной 
деятельности следователя (дознавателя)?

2. Какие поводы для возбуждения уголовного дела предусматривает уго-
ловно-процессуальный закон?

3. В каких формах проводится предварительное следствие?
4. Какое процессуальное значение имеет участие понятых в производстве 

следственных действий?
5.  Какое процессуальное значение имеет участие защитника (адвоката) 

подозреваемого (обвиняемого) при производстве таких следственных дейст-
вий, как допрос, очная ставка?

6. Какое процессуальное значение имеет получение судебного решения 
для производства такого следственного действия, как производство обыска 
в жилище?

7. Какие процессуальные основания предусмотрены законом для прове-
дения проверки показаний на месте?

8. Какие процессуальные основания предусмотрены законом для прове-
дения очной ставки?
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Изучите ч. 1 ст. 144 УПК РФ и обоснуйте ответ: какие следственные дейст-
вия возможно провести до возбуждения уголовного дела и почему?

2. Изучите ч. 1 и 2 ст. 140 УПК РФ и обоснуйте ответ: как Вы думаете, явля-
ется ли явка с повинной единственным основанием для возбуждения уголов-
ного дела?

3. Посмотрите сцену допроса Жегловым Груздева из «Место встречи изме-
нить нельзя». (приложение 6). Оцените законность данного следственного дей-
ствия с точки зрения Уголовно-процессуального закона Российской Федерации.

2.3. Киберпреступления: понятие, способы 
правовой защиты
Национальное законодательство Российской Федерации уста-

новило понятие информационной сферы, признало важность 
обеспечения информационной безопасности, как с точки зрения 
национальной безопасности Российской Федерации как государст-
ва, так и личности. Указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 
646 «Об утверж дении Доктрины информационной безопасности 
Российской Федерации» ввел такие основные понятие, как «на-
циональные интересы Российской Федерации в информационной 
сфере», «угроза информационной безопасности Российской Федера-
ции», «обеспечение информационной безопасности», «силы, средст-
ва и система обеспечения информационной безопасности». Важно 
понимать, что средства обеспечения информационной безопасно-
сти — правовые, организационные, технические и другие средства, 
используемые силами обеспечения информационной безопасности1.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 
N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации» информация — сведения (сообщения, данные) 
независимо от формы их предоставления.

Компьютерная информация (один из видов информации) — ин-
формация на машинном носителе, в электронно-вычислительной ма-
шине, системе ЭВМ или их сети.

1 Указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 «Об утверждении Доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации» // СПС «Консультант 

Плюс». Дата обращения 27.04.2023.
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Коммерческая тайна  — режим конфиденциальности информации, 
позволяющий ее обладателю при существующих или возможных об-
стоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расхо-
дов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или полу-
чить иную коммерческую выгоду.

Закон «О коммерческой тайне» установил: обладатель информации 
самостоятельно устанавливает, является ли информация коммерческой тай-
ной. В случае значимости информации и необходимости придания ей статуса 
коммерческой тайны, обладатель должен составить перечень информации, 
составляющей коммерческую тайну, и определить круг лиц, имеющих доступ 
к коммерческой тайне.

Это делается для того, чтобы учреждение (организация, пред-
приятие) могло защитить свою коммерческую тайну, для чего при-
нять необходимые меры. Следует понимать, что в случае, если име-
ются достаточные данные полагать, что учреждение (организация, 
предприятие) нарушает закон, государственные органы вправе ис-
требовать и даже изъять сведения, составляющие государственную 
тайну.

Нарушение ФЗ «О коммерческой тайне» влечет дисциплинар-
ную, гражданско-правовую, административную или уголовную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Законом «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ ре-
гламентировано понятие «персональные данные».

Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо 
или косвенно определенному или определяемому физическому лицу 
(субъекту персональных данных).

Доступ к персональным данным разрешен оператору, которым 
может являться государственный орган, муниципальный орган, 
юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно 
с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработ-
ку персональных данных, а также определяющие цели обработки 
персональных данных, состав персональных данных, подлежащих 
обработке, действия (операции), совершаемые с персональными 
данными, при этом персональные данные могут и должны соби-
раться только с конкретной целью.
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Перед сбором и обработкой персональных данных не-
обходимо получить добровольное письменное согласие 
их владельца. Владелец персональных данных вправе 
потребовать удаления информации о себе, что оператор 
обязан сделать.

На оператора возложена обязанность обеспечить надлежащее 
хранение и защиту персональных данных, используя базы на тер-
ритории Российской Федерации. Лица, виновные в нарушении 
требований Федерального закона «О коммерческой тайне», несут 
предусмотренную законодательством Российской Федерации от-
ветственность (административную, дисциплинарную, гражданско-
правовую, уголовную).

Законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 N 63-ФЗ вве-
дено понятие «электронная подпись»

Электронная подпись  — информация в  электронной форме, кото-
рая присоединена к другой информации в электронной форме (под-
писываемой информации) или иным образом связана с такой инфор-
мацией и которая используется для определения лица, подписываю-
щего информацию.

Фактически электронная подпись является цифровым аналогом 
подписи, выполняемой от руки. Подпись позволяет подтвердить 
подлинность представляемой информации.

Подписи делятся на простые, усиленные неквалифицированные 
и усиленные квалифицированные. Перечисленные виды электрон-
ных подписей имеют различные технические особенности созда-
ния, разные сферы применения, разный юридический вес.

Для создания электронной подписи можно использовать любые 
программы и технические средства, которые могут обеспечить на-
дежность подписи. Принадлежность ключа проверки электронной 
подписи подтверждается сертификатом, который может быть выпол-
нен как на бумажном носителе, так и на электроном. Владелец сер-
тификата обязан обеспечивать безопасность ключа подписи. Выда-
вать электронные подписи и сертификаты, подтверждающие их дей-
ствительность, может только специальный удостоверяющий центр.

Следует отметить, что закон «Об электронной подписи» не регу-
лирует вопросы ответственности за подделку электронной подписи, 
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но это не значит, что на практике ответственность отсутствует. Рас-
смотрим вопросы ответственности ниже.

Закон «Об информации» установил как собственное понятие ин-
формации, так и понятие «конфиденциальность информации».

Конфиденциальность информации — обязательное для выполне-
ния лицом, получившим доступ к определенной информации, требо-
вание не передавать такую информацию третьим лицам без согласия 
ее обладателя.

Согласно Закону информация делится на общедоступную и огра-
ниченного доступа, а также запрещенную к распространению.

К общедоступной информации относятся общеизвестные сведе-
ния и иная информация, доступ к которой не ограничен.

Ограничение доступа к информации устанавливается феде-
ральными законами в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства. Федераль-
ными законами устанавливаются условия отнесения информации 
к сведениям, составляющим коммерческую тайну, служебную тайну 
и иную тайну, обязательность соблюдения конфиденциальности та-
кой информации, а также ответственность за ее разглашение (пе-
речень федеральных законов нами приведен и рассмотрен выше).

В силу ч. 1 ст. 10 Закона «Об информации» в Российской Фе-
дерации распространение информации осуществляется свободно 
при соблюдении требований, установленных законодательством 
Российской Федерации. Запрещается распространение информации, ко-
торая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой 
или религиозной ненависти и вражды, а также иной информации, за распро-
странение которой предусмотрена уголовная или административная ответст-
венность (ст. 6 закона «Об информации»).

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 мар-
та 2009 г. N 228 (ред. от 30 марта 2023) «О Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций» создана Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
(далее — Роскомнадзор), ведущая реестр запрещенных сайтов, 
которые хранят информацию, запрещенную к распространению 
на территории Российской Федерации.
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Законом «О безопасности критической информационной ин-
фраструктуры Российской Федерации» от 26.07.2017 N 187-ФЗ 
определен термин «компьютерная атака».

Компьютерная атака — целенаправленное воздействие программ-
ных и  (или) программно-аппаратных средств на  объекты критиче-
ской информационной инфраструктуры, сети электросвязи, исполь-
зуемые для  организации взаимодействия таких объектов, в  целях 
нарушения и (или) прекращения их функционирования и (или) созда-
ния угрозы безопасности обрабатываемой такими объектами инфор-
мации.

Закон регулирует отношения в сфере информационной безопасно-
сти тех предприятий, профессиональной деятельностью которых яв-
ляются сферы, критически важные для жизни государства. К таким 
сферам относится здравоохранение, наука, транспорт, связь, энерге-
тика, банки, топливная промышленность, атомная энергетика, обо-
ронная промышленность, ракетно-космическая промышленность, 
горнодобывающая промышленность, металлургическая промышлен-
ность и химическая промышленность. Также сюда относят компании, 
которые обеспечивают работу предприятий из этих сфер, например, 
предоставляют оборудование в аренду или разрабатывают для них 
программное обеспечение. Если на предприятии из этой сферы воз-
никнет простой в работе, это негативно отразится на жизни всего го-
сударства. Поэтому к IT-инфраструктуре и безопасности информаци-
онных систем на этих предприятиях предъявляют особые требования.

Для защиты критической инфраструктуры создана Государст-
венная система обнаружения, предупреждения и ликвидации по-
следствий компьютерных атак (ГосСОПКА). Объекты критически 
важной инфраструктуры обязаны подключиться к ГосСОПКА. 
Для этого нужно купить и установить специальное программное 
обеспечение, которое будет следить за безопасностью инфраструк-
туры компании. Оборудование должно быть сертифицировано.

Субъекты критической информационной инфраструктуры 
обязаны сообщать об атаках, инцидентах в своих инфор-
мационных системах и выполнять требования государст-
венных служащих.
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Нарушение требований ФЗ «О безопасности критической ин-
формационной инфраструктуры Российской Федерации» и приня-
тых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов вле-
чет за собой ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (административную, дисциплинарную, гра-
жданско-правовую, уголовную).

Информационное общество — «общество, в котором социально-
экономическое развитие зависит, прежде всего, от производства, 
переработки, хранения, распространения информации среди чле-
нов общества»1.

Информационные технологии активно и бесповоротно внедря-
ются в различные сферы жизнедеятельности человека. На данном 
этапе развития информационных технологий уже образовано ин-
формационное пространство, называемое киберпространством. 
Человечество вышло на глобальный уровень обмена информации. 
И если для большинства членов общества открыты новые пути раз-
вития, то для другой части появились новые возможности для осу-
ществления преступной деятельности.

Относительно новым словом, используемым среди сообщест-
ва юристов, стало слово «киберпреступность». Следует сказать, 
что в российском законодательстве данное понятие на данный пе-
риод не нашло своего закрепления.

Вместе с тем данный термин рекомендован экспертами ООН: «ки-
берпреступность» — это любое преступление, которое может совер-
шаться с помощью компьютерной системы или сети, в рамках компью-
терной системы или сети или против компьютерной системы или сети2.

Киберпреступность  — преступная деятельность, при  совершении 
которой используются либо атакуются компьютер, компьютерная 
сесть или сетевое устройство.

Часть 1 ст. 17 Закона «Об информации» закрепляет: нарушение тре-
бований Закона об информации влечёт, в том числе, уголовную ответственность.

1 Павловец В. И. России нужны не биороботы, а креативный средний класс: о на-

правлениях эффективного реформирования экономики и образования // Аль-

манах современной науки и образования. 2013 № 1 (68). С. 102–105.
2 Доклад Х конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению 

с правонарушителями // Десятый конгресс ООН по предупреждению преступ-

ности и обращению с правонарушителями.
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Для защиты информации с технической точки зрения поль-
зователям персонального компьютера рекомендуется: регуляр-
но обновлять программное обеспечение и операционную систему 
для наличия на компьютере актуальных исправлений безопасно-
сти; своевременное обновление программ и операционных систем; 
использовать антивирусные программы и регулярно их обновлять; 
использовать надежные пароли; не использовать неизвестные 
USB-накопители; не открывать вложенные файлы в спам-письмах; 
не переходить по ссылкам, указанным в спам-письмах и непрове-
ренных веб-сайтах; соблюдать должную осторожность при переда-
че личной информации (не сообщать свои персональные данные 
по телефону, электронной почте, пока не убедитесь, что общаетесь 
именно с тем собеседником, которому доверяете); общение только 
по официальным каналам и с официальными представителями 
учреждений и организаций; осуществлять регулярную проверку 
банковских выписок (состояния личного счета); использовать про-
граммное обеспечение для защиты от программ-вымогателей.

Не менее важно понимать и знать правовые средства обеспе-
чения информационной безопасности, для этого следует изучить 
круг деяний, которые закон относит к преступлениям, и понимать 
ответственность за их совершение, а также способы правой защиты.

Преступления, посягающие на информационную безопасность, 
следует классифицировать по объекту преступления (тем обществен-
ным отношениям, на которые преступление посягает): преступле-
ния, непосредственно посягающие на информационную безопасность 
(гл. 28 УК РФ — преступления в сфере компьютерной информации); 
преступления, посягающие на иные блага и ценности, но совершае-
мые с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
и косвенно затрагивающие информационную безопасность (ст. 159.6 
УК РФ — мошенничество в сфере компьютерной информации, ст. 137 
УК РФ — нарушение неприкосновенности частной жизни; ст. 205 УК 
РФ — террористический акт, например, акт кибер-терроризма).

К преступлениям, непосредственно посягающим на информа-
ционную безопасность, следует отнести общественно опасные дея-
ния, закреплённые в гл. 28 УК РФ «Преступления в сфере компью-
терной информации».

Данная глава предусматривает пять статей: 1) неправомерный 
доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ); 2) создание, использо-
вание и  распространение вредоносных компьютерных программ (ст. 273 
УК РФ); 3)  нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки 
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или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуни-
кационных сетей (ст. 274 УК РФ); 4) неправомерное воздействие на  крити-
ческую информационную инфраструктуру Российской Федерации (ст. 274.1 
УК РФ); 5) нарушение правил централизованного управления техническими 
средствами противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целост-
ности функционирования на  территории Российской Федерации информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сети связи общего поль-
зования (ст. 274.2 УК РФ).

Особенностью данной главы Уголовного кодекса РФ является 
то, что объект (охраняемые ценности или общественные отноше-
ния) — информационная безопасность.

Информационная безопасность  — состояние защищенности лич-
ности, общества и  государства от  внутренних и  внешних информа-
ционных угроз, при  котором обеспечиваются реализация конститу-
ционных прав и свобод человека и гражданина, достойные качество 
и  уровень жизни граждан, суверенитет, территориальная целост-
ность и устойчивое социально-экономическое развитие Российской 
Федерации, оборона и безопасность государства1.

Цель совершения преступлений в сфере компьютерной инфор-
мации — получение материальных благ для виновного, так и при-
чинение материального ущерба потерпевшему, а также нанесение 
репутационного вреда потерпевшему.

Глава 28 УК РФ предусматривает уголовную ответственность 
за следующие преступления: неправомерный доступ к компьютерной ин-
формации (ст. 272); создание, использование и распространение вредоносных 
компьютерных программ (ст. 273); нарушение правил эксплуатации средств хра-
нения, обработки или передачи компьютерной информации и информацион-
но-телекоммуникационных сетей (ст. 274); неправомерное воздействие на кри-
тическую информационную инфраструктуру Российской Федерации (274.1);

нарушение правил централизованного управления техническими средства-
ми противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функ-
ционирования на  территории Российской Федерации информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и сети связи общего пользования (274.2).

Субъект совершения каждого из перечисленных преступле-
ний — вменяемые физические лица, достигшие 16-летнего возраста.

1 Указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 «Об утверждении Доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации».
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Неправомерный доступ к компьютерной информации 
(ст. 272 УК РФ).

Объект преступления — общественные отношения, обеспечи-
вающие безопасность и правомерное использование компьютерной 
информации. Дополнительный объект — отношения, обеспечива-
ющие сохранность соответствующего вида тайны (налоговой, ком-
мерческой, банковской, врачебной), факультативный объект — от-
ношения, охраняющие собственность или интересы государствен-
ной службы и службы в коммерческих организациях.

Предмет преступления — охраняемая законом компьютерная 
информация.

В соответствии с положениями ФЗ «Об информации» информация 
может свободно использоваться любым лицом и передаваться одним лицом 
другому лицу, если федеральными законами не  установлены ограничения 
доступа к информации либо иные требования к порядку ее предоставления 
или распространения.

В зависимости от категории доступа информация подразделяет-
ся на общедоступную и информацию, доступ к которой ограничен 
федеральными законами.

Объективная сторона включает следующие обязательные 
признаки: 1) деяние в виде неправомерного доступа к инфор-
мации; 2) последствия в виде уничтожения, блокирования, мо-
дификации либо копирования информации; 3) наличие при-
чинной связи между совершенным деянием и наступившими 
последствиями.

Доступ к компьютерной информации — возможность получе-
ния информации и ее использования.

Неправомерный доступ — доступ, который осуществляется 
без разрешения ее законного владельца и в нарушение порядка, 
установленного законодательством. Владелец может установить 
огра ничения доступа посредством правовых, организационных, тех-
нических мер или иным способом. Неправомерным считается доступ 
к конфиденциальной информации или информации, составляющей 
государственную тайну, лица, не обладающего необходимыми полно-
мочиями (без согласия собственника или его законного представите-
ля), при условии обеспечения специальных средств ее защиты.

Уничтожение информации — приведение ее или ее части в не-
пригодное для использования состояние независимо от возможно-
сти ее восстановления.

Блокирование информации — результат такого воздействия, по-
следствием которого является постоянное или временное отсутствие 
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возможности осуществлять операции над компьютерной информа-
цией. Блокирование приводит к ограничению или полному прекра-
щению доступа к компьютерному оборудованию и находящимся 
на нем ресурсам, не связанному с уничтожением компьютерной 
информацией.

При совершении деяния в виде модификации информации про-
исходит изменение последней либо ее параметров. Если модифика-
ция осуществляется законным владельцем или пользователем ин-
формации с целью исправления ошибок, обеспечения функциони-
рования программы, базы данных на каком-либо устройстве либо 
для налаживания взаимодействия нескольких программ, то такая 
модификация является легальной и не влечет ответственности.

Копирование информации — перенесение информации на дру-
гое обособленное устройство (носитель) при сохранении неизмен-
ной первоначальной версии, а также воспроизведение информации 
в любой материальной форме путем переписывания от руки, фото-
графирования, а также считывания (перехвата).

Субъективная сторона характеризуется тем, что ответст-
венность за совершение данного преступления наступает только 
при умышленной форме вины, когда лицо осознает общественную 
опасность деяния, желает либо допускает наступление обществен-
но опасных последствий или относится к ним безразлично.

Между деянием и перечисленными последствиями должна 
присутствовать причинно-следственная связь. Важно установить, 
что причиной стали целенаправленные действия, а не технические 
неисправности и ошибки в работе программного обеспечения.

Следует отметить, что Уголовный кодекс РФ установил четыре 
части ст. 272, разграничивая вид и размер ответственности в зави-
симости от последствий совершенных преступных деяний. Так, от-
ветственность усиливается, если деяния: причинили крупный ущерб 
или совершены из корыстной заинтересованности; совершены груп-
пой лиц по предварительному сговору или организованной группой 
либо лицом с использованием своего служебного положения; повле-
кли тяжкие последствия или создали угрозу их наступления.

Ответственность за совершение преступления уголовным зако-
ном предусмотрена, в том числе, в виде лишения свободы.

Пример. К., желая сокрыть факты систематического нарушения трудовой 
дисциплины, имея доступ к программе 1С предприятия, на котором работал, 
уничтожил программу, осуществляющую учет рабочего времени. Предприя-
тию причинен материальный ущерб, предприятие понесло убытки.
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Создание, использование и распространение вредонос-
ных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ).

Общественно опасное деяние состоит в создании, распростране-
нии (сбыте, продаже) или использовании компьютерных программ 
либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенной 
для несанкционированного уничтожения, блокирования, модифи-
кации, копирования компьютерной информации или нейтрализа-
ции средств защиты компьютерной информации.

Предмет преступления, предусмотренного ст. 273 УК РФ, — 
вредоносная компьютерная программа и иная вредоносная ком-
пьютерная информация.

Федеральным законом от 01 октября 2008 г. № 164-ФЗ «О рати-
фикации Соглашения о сотрудничестве государств — участников 
Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями 
в сфере компьютерной информации» законодательно установлен 
термин «вредоносная программа».

Вредоносная программа — созданная или существующая програм-
ма со  специальными внесенными изменениями, заведомо приводя-
щая к  несанкционированному уничтожению, блокированию, моди-
фикации либо копированию информации, нарушению работы ЭВМ, 
системы ЭВМ или их сети.

Субъективная сторона характеризуется тем, что ответст-
венность за совершение данного преступления наступает только 
при умышленной форме вины, когда лицо осознает общественную 
опасность деяния, желает либо допускает наступление обществен-
но опасных последствий или относится к ним безразлично.

Ответственность за совершение преступления уголовным зако-
ном предусмотрена, в том числе, в виде лишения свободы.

Пример. В., желая нанести репутационный ущерб ПАО «Аэрофлот», при-
влек к совершению преступления других лиц, которые создали вредоносную 
программу, используя которую совершили DDos-атаку на систему брониро-
вания и продажи билетов. В результате преступных действий произошла пе-
регрузка системы, которая вышла из строя не менее, чем на сутки. ПАО «Аэ-
рофлот» понесло убытки. В. был признан виновным в совершении преступле-
ния, отбывал наказание в виде лишения свободы.

Киберпреступность признана наиболее сложной в раскрытии, 
поскольку программное обеспечение, используемое для совершения 
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атак с использованием вредоносных программ, фишинговых атак, 
распределенных DDos-атак, может быть установлено не только 
на территории Российской Федерации, но и за её пределами.

Следует знать и понимать, какой правоохранительный орган 
расследует преступления, совершенные в сфере компьютерной 
информации.

С 1 ноября 2019 г. в структуре Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации созданы подразделения, которые специализиру-
ются на противодействии преступлениям, совершаемым с использо-
ванием IT-технологий. Цель работы подразделений (подразделение 
«К») — повышение результативности предупреждения и пресечения 
преступлений в IT-сфере, а также совершенствование навыков и об-
учение наиболее подготовленных сотрудников работе по выявлению, 
раскрытию и расследованию преступлений, совершенных с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных технологий.

Кроме того, в 2018 г. в Российской Федерации приказом дирек-
тора Федеральной службы безопасности А. В. Бортникова создан 
Национальный координационный центр по компьютерным инци-
дентам (НЦКИ), специалисты которого занимаются тем, что обна-
руживают и ликвидируют компьютерные атаки на предприятих, 
обеспечивающих национальную безопасность России, как военную, 
так и энергетическую, промышленную, продовольственную и бан-
ковскую. К тому же НКЦКИ координирует госорганы и компании 
с собственными IT-системами из сфер энергетики, транспорта, 
связи, финансовых рынков, включая банки, из промышленности, 
в том числе оборонной.

Безусловно, в криминалистике имеются методы расследования 
преступлений в сфере компьютерной информации, разработаны 
способы, которые позволяют восстановить цепочку событий (отклю-
чает устройство от сети, снимает дампы памяти жестких дисков 
и операционной системы, на которых хранится содержимое устрой-
ства, изучает логи (текстовые файлы, где фиксируется информа-
ция обо всех действиях программы или пользователя), исследует 
их на особом оборудовании и программном обеспечении. Это гаран-
тирует, что в момент проверки информацию нельзя будет изменить, 
удалить или зашифровать.

Далее криминалист ищет следы противоправных действий 
во внутренней Сети и выясняет, получил преступник доступ только 
к одному конкретному устройству или к нескольким учетным запи-
сям сотрудников.



У киберпреступников есть свой «почерк» совершения преступле-
ний: манера написания вредоносных программ.

Какие действия совершать, если физическое или юридиче-
ское лицо стало жертвой киберпреступления? Безусловно, важно 
как можно скорее обнаружить факт нарушения прав и законных 
интересов. При помощи IT-специалистов возможно справиться 
с противоправными атаками, но без обращения с заявлением о со-
вершении преступления в правоохранительные органы нельзя за-
щитить свои права и законные интересы, поскольку факт соверше-
ния преступления может быть известен только потерпевшей сторо-
не. При расследовании уголовных дел должностные лица (следова-
тели) также осматривают место совершения преступления, произ-
водят выемки, обыски, допросы, назначают судебные экспертизы, 
признают вещественными доказательствами значимые предметы, 
то есть проводят те следственные действия, без которых невозмож-
но собрать и закрепить доказательства по делу.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Какие правоотношения защищает уголовный закон, устанавливая уго-
ловную ответственность за  совершение преступлений в  сфере компьютер-
ной информации?

2. Какой формой вины характеризуется совершение преступлений, пред-
усмотренных ст. 272, 273 УК РФ?

3. Определено ли законодательством Российской Федерации такое поня-
тие, как киберпреступность?

4. Какие цели могут быть достигнуты лицом при совершении преступле-
ний в сфере компьютерной информации?

5.  Каковы полномочия Роскомнадзора в  сфере защиты компьютерной 
информации?

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Изучите санкцию ч. 2 ст. 272 УК РФ и установите, к какой категории пре-
ступления уголовный закон относит данное преступление.

2. Киберпреступность — это любое преступление, которое может совер-
шаться с помощью компьютерной системы или сети, в рамках компьютерной 
системы или сети или против компьютерной системы или сети.

Назовите состав киберпреступления.



59

ГЛАВА 3

Осмотр места происшествия

3.1. Сущность и виды осмотра места 
происшествия

Наиболее важным и сложным из всех видов осмотра являет ся 
осмотр места происшествия, он может включать все другие виды 
следственных осмотров.

Осмотр места происшествия (ОМП) — следственное действие, за-
ключающееся в исследовании места происшествия путем непосред-
ственного личного его восприятия и фиксации в целях обнаружения 
следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих 
значение для уголовного дела.

Сущность осмотра места происшествия выражается в том, 
что данное следственное действие является: 1) первоначальным 
и неотложным; 2) направленно на обнаружение, фиксацию и изъ-
ятие следов; 3) нацелено на проведение предварительных исследо-
ваний выявленных следов и других вещественных доказательств; 
4) направлено на выяснение обстановки и механизма происшест-
вия, а равно иных обстоятельств, имеющих значение для дела.

Значение ОМП дает возможность: 1) убедиться в наличии 
или отсутствии признаков преступления; 2) собрать доказательст-
ва, которые невозможно получить из других источников; 3) создать 
информационную основу для раскрытия преступления.

Соответственно основными задачами осмотра места проис-
шествия являются: а) выяснение обстановки происшествия, его 
механизма и иных обстоятельств; б) фиксация обстановки места 
происшествия для юридического ее закрепления; в) обна ружение, 
фиксация, изъятие материальных следов преступления: следов 
ног, рук, орудий взлома, транспортных средств и т. д., пя тен крови 
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и других веществ, предметов, оставленных преступни ком, а также 
орудий преступления и т. п.

В конкретных случаях задачами осмотра места происшест-
вия могут быть: а) установление возможности дополнительного 
получения данных об обстоятельствах преступления из источников, 
находя щихся за пределами места происшествия (например, уста-
новление того, что происходившее в комнате событие можно было 
видеть из окон второго этажа соседнего дома и слышать в квартире 
нижнего этажа и, следовательно, если там кто-то находился в мо-
мент происшествия, то от него могут быть получены важные све-
дения); б) выяснение условий, которые способствовали совер шению 
преступления, для последующего принятия мер к их устранению; 
в) принятие мер оперативно-розыскного характера «по горячим сле-
дам» в связи с данными, полученными при осмот ре; г) выявление 
того, какие следы преступления могут оказаться на теле или оде-
жде виновных, на использованных ими орудиях и транспортных 
средствах.

Осмотр места происшествия производится в случаях, когда:
1) для расследования дела имеет значение обстановка места 

происшествия; 2) имеется возможность обнаруже ния на месте ма-
териальных следов преступления.

В частности, осмотр места происшествия производится в слу-
чаях (рис. 1–5): а) обнаружения трупа с признаками насильственной 
смер ти; б) наезда транспортных средств на людей; в) несчастного 
случая с людьми в результате несоблюдения правил охраны тру да, 
техники безопасности и общественной безопасности; г) раз бойного 
нападения, грабежа; д) изнасилования, е) аварии на транспорте, 
производстве, строительстве; ж) пожара; з) уничто жения или порчи 
имущества; и) кражи, связанной с проникновением в хранилище 
путем взлома или иным подобным способом; к) ху лиганства, оста-
вившего материальные следы на месте; л) другие.

Таким образом, место происшествия — это, как правило, тот 
участок мест ности или помещения, где совершено преступление. 
В более широком смысле это также место, где обнаружены послед-
ствия преступления (например, труп человека, убитого в другом 
месте) — его концентрированные материальные следы (например, 
похищенное имущество).

Осмотр места происшествия — одно из первоначальных след-
ственных действий, т. е. таких, которые, как правило, произво дятся 
в самом начале расследования.
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Рис. 1. Осмотр места дорожно-транспортного происшествия

Рис. 2. Обстановка на месте пожара
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Рис. 3. Осмотр места авиакатастрофы

Рис. 4. Осмотр места столкновения двух судов
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Рис. 5. Место совершения квартирной кражи

Осмотр места происшествия — действие неотлож-
ное, так как промедление может привести к утрате ма териальных 
следов преступления (обстановка может по каким-либо причи-
нам оказаться измененной, следы ног исчезнуть под воздействи-
ем дождя, солнца, ветра, предметы, оставленные пре ступником, 
кем-нибудь сознательно или случайно взяты, уничто жены и т д). 
Осмотр места происшествия, как правило, должен производиться 
в любое время суток и как можно быстрее по по лучении сведений 
о происшествии.

Вида осмотра места происшествия:

первоначальный — осмотр, производящийся следователем впервые. 
Место происшествия еще не изучено, оно не подвер-
галось осмотру ни органами предварительного след-
ствия, ни органами дознания. При первоначальном 
осмотре место происшествия осматривается целиком 
и детально.

Продолжение табл. 
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повторный — осмотр уже изученного органом расследования ме-
ста происшествия.
К причинам повторного осмотра относятся: 1) нару-
шение уголовно-процессуального закона при первона-
чальном осмотре (осмотр без понятых; изъятие веще-
ственных доказательств без отражения в протоколе 
осмотра и др.); 2) неполнота, недоброкачественность 
первоначального осмотра (не все объекты осмотрены; 
не применены необходимые средства криминалисти-
ческой техники и т. д.); 3) необходимость уточнения 
данных, установленных при пер воначальном осмотре 
(например, об относительном положении пред метов 
обстановки) или полученных иным путем; 4) необхо-
димость личного восприятия обстановки места проис-
шествия следователем, который не участвовал в пер-
воначальном осмотре.
Он проводится с участием тех же или других поня-
тых, специалистов, представителей администрации 
предприятия, организации, учреждения, по мере 
надобности в присутствии потерпевших или их пред-
ставителей; на всей ранее осмотренной территории 
или на каком-либо ее участке; в отношении всех ранее 
осмотренных объектов или только их определенной 
части либо в отношении объектов, которые ранее 
не осматривались.

дополнительный — изучение отдельных объектов, а не всего места 
происшествия, и в этом его сходство с повторным 
осмотром. Однако при дополнительном осмотре сле-
дователь имеет дело с объектами, ранее не осматри-
вавшимися, по отношению к которым данный осмотр 
является первоначальным.
При дополнительном осмотре в зависимости от коли-
чества и состояния объектов могут применяться все 
названные способы и составляться такие же перечни, 
как и при повторном осмотре

Тактика осмотра места происшествия состоит из следую-
щих приемов/действий: а) планирование; б) мобилизация и расста-
новка сил; в) взаимодействие следственных и оперативно-розыскных 
действий; г) организация исследования материальной обстановки.

При планировании осмотра места происшествия во просы 
о задаче осмотра, его времени и месте решается «де-факто». 

Продолжение табл.
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В остальных частях план осмотра места проис шествия может быть 
таким: а) подготовка к осмотру; б) мобилизация и расстановка 
сил — предварительное решение вопроса об участниках осмотра 
(до прибытия на место про исшествия); в) ориентировка в происше-
ствии и его обстановке (по прибытии на место); г) окончательное 
решение вопроса об участниках осмотра, распределение обязаннос-
тей, установление контакта; д) решение вопроса о взаимодействии 
с оперативно-розыск ными действиями; е) выбор метода исследова-
ния материальной обстановки и действия непосредственно по осмо-
тру; ж) анализ результатов, составление протокола ос мотра.

В тактическом приеме мобилизации и рас становки сил имеют 
важное значение следующие положения: а) следственное действие 
производится следователем, и он лично ответствен за него; б) все 
участники следственного действия подчиняются следователю; 
в) кроме обязательных участников, предусмотренных зако ном, 
и участников, имеющих право самостоятельно решать вопрос о сво-
ем участии в следственном действии, участие других лиц носит фа-
культативный характер и зависит от следователя; г) формы участия 
разных лиц в следственном действии, кро ме случаев, когда они 
предусмотрены законом, определяются сле дователем; д) при про-
изводстве следственного действия ни одно лицо не может присут-
ствовать без приглашения или разрешения, ведома следователя; 
е) в случаях, когда в следственном действии принимает уча стие 
вышестоящее по отношению к следователю лицо, оно при наличии 
у него соответствующего права может взять на себя производство 
следственного действия или осуществлять надзор (прокурор).

Участники при осмотре места происшествия:

обязательные факультативные

— следователь, понятые.
При осмотре трупа — также врач

— специалист, опе ративные работ-
ники милиции, представитель ад-
министрации учреждения или пред-
приятия, на территории которого 
произво дится осмотр, представители 
общественности, обвиняемые, подо-
зреваемые, свидетели, потерпевшие, 
защитник (в особых случаях, преду-
смотренных законом), инспектора 
различных государствен ных инспек-
ций, главным образом по охране тру-
да, горного над зора и др.
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Обязанности понятых не сложны, но их зна чение весьма ве-
лико для обеспечения объективности действия и его отражения 
в протоколе1.

Необходимо учитывать, что понятым, как людям, не сведу щим 
в уголовном судопроизводстве, свойственно преуменьшать значе-
ние своего участия в следственном действии и рассматри вать его 
как простое соблюдение формальности. Поэтому следует не толь-
ко объявлять понятым о том, какие на них лежат обязан ности, 
но и подробно разъяснять их, а по ходу следственного действия на-
поминать об этих обязанностях. Такое же значение имеет и разъяс-
нение понятым, что они имеют право делать за мечания по поводу 
действий следователя или других участников и что замечания под-
лежат занесению в протокол.

Нельзя допускать использования понятых для других це-
лей, например, для поиска следов при осмотре места про-
исшествия, для исполнения поручений следователя и т. п., 
потому что это противоречит закону и мешает исполнению 
понятыми своих про цессуальных обязанностей.

Участие понятых обязывает к тому, чтобы все констатации в про-
токоле следственных действий были ясными и общепонят ными, от-
ражающими этапы действия, результаты исследования в пределах 
их наглядности, дающей возможность понятым удостоверить их со-
знательно и при необходимости подтвердить это (иногда приходит-
ся допрашивать понятых в процессе дальнейше го расследования 
и при судебном рассмотрении дела для уста новления обстоятельств 
произведенного следственного действия).

Особенно это следует учитывать тогда, когда при производстве 
следственного действия участвуют специалисты.

Пример. Об огнестрельных повреждениях на трупе при его осмотре на месте 
происшествия не должно быть сказано в протоколе, что это именно огнестрель-
ное повреждение, что там-то находятся вход ное и выходное отверстия, а может 
быть сказано лишь то, что в таком-то месте на теле имеется круглое отверстие 
такого-то диа метра, с такими-то краями и т. д.

Важное значение при осмотре места происшествия отводится 
специалисту. Он должен с помощью своих специальных знаний 

1 См. также: параграф 2.2.
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содействовать следователю в обнаружении, закреплении и изъятии 
доказательств, обращать внимание следователя на обстоятельст-
ва, связанные с обнаруже нием, закреплением и изъятием доказа-
тельств, давать пояснения по поводу выполняемых действий.

С учетом сложившейся практики можно сделать вывод, что спе-
циалист имеет следующие обязанности:1) консультирует следо-
вателя по различным вопросам, помо гает в организации следст-
венного действия, объясняет назначение и действие механизмов, 
аппаратов и т. д., обращает внимание следователя на те или иные 
обстоятельства, помогает в обнару жении, измерении, описании сле-
дов и предметов, в применении правильной терминологии и т. д.; 
2) непосредственно исполняет действия, требующие специаль ных 
познаний, например, по применению поисковых приборов, фото-
графированию, изготовлению слепков и оттисков следов в слож-
ных условиях и т. д.; 3) предварительно оценивает и по просьбе 
следователя де лает выводы, вытекающие из обнаружения следов 
и предметов, исследования отдельных обстоятельств, наблюдения 
определен ных результатов действия и т. д.

Исследование и фиксация материальной обстановки непосред-
ственно производятся главным образом с помощью средств крими-
налистической техники, для обеспечения эффективности их приме-
нения необходимы: а) подготовительные мероприятия; б) определе-
ние границ материальной обстановки, подлежащей исследованию; 
в) выбор направления движения при исследовании обстановки; 
г) определение последовательности исследования отдельных частей 
обстановки; д) сочетание статического и динамического методов 
исследования.

Этапы осмотра места происшествия (рис. 6.): подготови-
тельный, рабочий, заключительный.

Подготовка следователя к осмотру места происшествия включает:
Действия по поддержанию постоянной общей готовности 

следователя к осмотру места происшествия — профессиональ-
ная готовность следователя, организация дежурства следователей 
и специалистов, установление системы оповещения о происше-
ствии, наличие и готовность технико-криминалистических и спе-
циальных средств для проведения осмотра, наличие транспорта 
для выезда на место происшествия.

Действия следователя по получении сообщения о происшествии:
 • выяснить, кто и откуда сообщил, что произошло, кто и когда об-
наружил, каковы последствия события, что происходит на месте 
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происшествия в настоящее время, организована ли охрана, име-
ются ли представители правоохранительных органов, другие 
должностные лица (пожарные, сотрудники МЧС и др.) (рис. 7);

 • обеспечить оказание помощи потерпевшим, охрану места 
происшествия, сохранность следов и других вещественных 
доказательств, присутствие свидетелей-очевидцев, прибытие 
участников осмотра на МП, предотвращение вредных послед-
ствий, готовность технико-криминалистических и специаль-
ных средств для проведения осмотра.

Рис. 6. Этапы и стадии осмотра места происшествия.

Рис. 7. Поступление сигнала о происшествии
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Действия следователя по прибытии на место происшествия.
Подготовительные мероприятия — при поступлении сообще-

ния о происшествии следователь получил возможно более подроб-
ные сведения о событии и определил, какие участники осмотра 
потребуются и какими сред ствами криминалистической техники 
необходимо располагать. Вместе с тем следователь уже в этот мо-
мент принимает меры к охране места происшествия, дает об этом 
соответствующие ука зания работникам полиции, администрации 
предприятия или учреждения (если происшествие имело место 
на их территории или непосредственно связано с их деятельнос-
тью), должностным лицам сельской администрации, в частности, 
предупреж дает о том, чтобы обстановка происшествия сохранялась 
непри косновенной, а если следам угрожают метеорологические яв-
ления, то чтобы были приняты предупредительные меры (следы 
можно прикрыть коробками, поставленными вверх дном, полиэти-
леном и т. п., труп осторожно покрыть брезентом).

Рекомендуется дать указания и о том, чтобы на месте были по-
добраны понятые и присутствовали лица, обнаружившие происше-
ствие, располагающие о нем важными сведениями, а так же по воз-
можности потерпевшие.

По прибытии на место происшествия следователю 
необходимо:

1) убедиться в том, что приняты неотложные меры к ликвида-
ции последствий происшествия и оказанию помощи пострадав шим,

2) проверить обеспеченность охраны места происшествия и вы-
полнение работниками полиции обязанностей по установлению 
и задержанию виновных, если это оказалось возможным при об-
наружении происшествия; выяснить, какие приняты меры к розы-
ску преступника,

3) в отдельных случаях, когда явку понятых обеспечить слож-
но, например, при действиях следственно-оперативной группы 
в отдаленных районах природной среды или в зоне вооруженного 
конфликта, то фиксация результатов осмотра места происшествия 
производится с помощью видеосъемки,

4) получить сведения о происшествии от работников полиции, 
первыми прибывших на место, от потерпевших, очевидцев проис-
шествия и тех, кто обнаружил его или имеет о нем какие-либо све-
дения (в этот момент, чтобы не затягивать подготови тельные меро-
приятия по осмотру, можно лишь выслушать наибо лее существен-
ное о происшествии и записать фамилию и адрес того, кто сообщил 
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эти сведения, а в дальнейшем допросить его (возможна и запись 
этого сообщения на магнитофоне).

Определенные трудности возникают в отношении опроса по-
терпевших, если они находятся в тяжелом состоянии. Однако 
и в этом случае следует, с разрешения и в присутствии врача, за-
дать им хотя бы несколько наиболее важных вопросов о собы тии 
и о виновных лицах. Если потерпевший находится уже в больнице, 
необходимо дать задание работнику полиции о немед ленном полу-
чении таких сведений у него или у врача Эти све дения подлежат, 
конечно, в последующем тщательной проверке с учетом того, в ка-
ком состоянии был потерпевший;

5) окончательно решить вопрос об участниках осмотра, возмож-
но, понадобится кинолог, водолаз и др.

Рабочий этап осмотра места происшествия. Обзор 
места происшествия проводится в целях: уяснения его характера 
и местонахождения, получения общего представления об обстанов-
ке, определения центра, узлов и границ места происшествия, оп-
ределения исходной точки и последовательности осмотра, выбора 
позиции для ориентирующей и обзорной фото-видеосъемки.

Ориентировка в происшествии будет неполной, если следова-
тель лично не получит общего представления об обстановке ме ста 
происшествия. С этой целью ему следует обойти территорию, а если 
участок небольшой или событие произошло в помещении, то произ-
вести общий обзор с удобной точки, например, с порога комнаты.

Вопрос об определении границы материальной обста-
новки (общей площади), подлежащей исследованию, представля-
ется, на первый взгляд, не заслуживающим серьезного внимания. 
Между тем если границы чрезмерно расширены, то придется про-
делать лишнюю работу или если границы будут определены более 
узкими, чем следовало бы, то по этой причине останется не иссле-
дованной часть объекта и не удастся обнаружить находя щиеся 
там и имеющие отношение к делу предметы и следы.

Необходимость выбора направления движения при исследова-
нии обстановки возникает главным образом в слу чаях, когда иссле-
дованию подлежит открытая местность, значи тельная по площади.

В таких случаях для обеспечения более полного охвата объекта 
целесообразно двигаться спиралью от центра к перифе рии до гра-
ниц исследования (эксцентрически), когда имеется четко выражен-
ный центр (например, труп — при осмотре места происшествия, 
пункт, на который указывает лицо, — при проверке его показаний 
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на месте); если центр отсутствует или возникает первоочередная за-
дача найти «выходные следы», указы вающие направление погони 
«по горячим следам» или дальней шего исследования, или в обследу-
емой местности необходимо найти определенный объект (например, 
труп, орудие преступле ния, похищенные вещи), то предпочтитель-
но движение от пери ферии к центру (концентрически) (рис. 8).

Рис. 8. Способы движения при осмотре места происшествия.

Исследование материальной обстановки сопровождается опи-
санием и измерением изучаемых объектов. Особенно тщательны-
ми должны быть описания и измерения в процессе наблюдения 
и сравнения. Соответствующие рекомендации разработаны в кри-
миналистике в разделе криминалистической техники.

В процессе осмотра важно правильно определять относи-
мость к делу и значение отдельных предметов, следов, докумен-
тов, основываясь на их связях с происшествием.
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Вместе с тем решение об относимости предметов, докумен тов 
к делу служит средством для обнаружения новых доказа тельств.

Пример. Установив, что  смерть наступила в  результате выстрела 
из  охотничьего ружья (по  предварительному выводу судебно-медицин-
ского эксперта), следователь активно ищет пы жи, а  также гильзы, кото-
рые могут быть, если ружье перезаря жалось или  автоматически выбра-
сывает их.

Тщательность осмотра и фиксации обстановки в каждом кон-
кретном случае зависит от того, каков характер происшествия и на-
сколько ясна картина совершения преступления. При недостаточно 
ясной картине происшествия необходим проявить максимальную 
тщательность и полноту исследования.

Если картина преступления ясна и виновник выявлен, то, воз-
можно, не будет необходимости в тщательном исследовании всех 
деталей обстановки (если, конечно, отсутствуют следы, противо-
речащие сложившемуся выводу, а, следовательно, нет опасности 
впасть в ошибочную оценку обстановки).

Пример. При убийстве в ссоре на глазах у многих свиде телей или в слу-
чае публичного хулиганства вряд ли возникнет надобность в фиксации и изъ-
ятии всех следов и следов паль цев руке, исследования лестницы и подъезда 
дома, где это случилось.

Это, конечно, не значит, что следователь может предвзя-
то фиксировать обстановку места происшествия, основыва-
ясь на первоначально сложившемся у него представлении 
о происшест вии.

Объекты, подлежащие фиксации, изъятию и предва-
рительному исследованию на месте происшествия, мож-
но определить следующим образом (рис. 9): а) общая обстанов-
ка; б) изменения в обстановке и расположении предме тов, пред-
положительно или очевидно вызванные воздействием события 
(сваленные стулья, разбросанные вещи, открытые двер цы шкафа 
и т. п.); в) следы, оставленные участниками происше ствия и сви-
детельствующие об их личных свойствах (следы ног, рук, зубов 
и т. д.); г) следы действий участников происшествия (следы взло-
ма, колес автомашины и т. д.); д) предметы, которые могут быть 
вещественными доказательствами (орудия преступле ния, похи-
щенное имущество, вещи, оставленные преступниками, и т. п.), 
или необычные для данного места; е) труп; ж) противо речащие 
обстоятельства, т. е. наличие следов или предметов, которые 
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противоречат первоначально сложившейся версии о ха рактере 
происшествия; негативные обстоятельства — отсутствие призна-
ков, которые должны быть, если бы первоначально сло жившаяся 
версия о событии была правильной; з) предметы, изъятые из гра-
жданского оборота, или на владение которыми нет соответствую-
щего разрешения (например, боевое оружие, яды), а также нали-
чие которых требует выяснения источников и целей приобрете-
ния и хранения (например, иностранная валюта, комп лект отмы-
чек); и) данные, которые способствовали совершению преступле-
ния (например, плохое состояние складских помещений, прими-
тивность запирающих устройств, отсутствие противопожар ных 
средств, нарушение правил хранения легковоспламеняющих ся 
материалов).

Рис. 9. Примеры обнаружения, фиксации и изъятия следов и объектов на месте 
происшествия

Заключительных этап осмотра места происшествия.
Действия следователя на заключительном этапе осмотра: 

упаковка изымаемых объектов (рис. 10); составление протокола 
осмот ра; изготовление схем, планов, чертежей, рисунков; принятие 
мер к сохранению объектов, изъятие которых с места происшествия 
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невозможно; оценка полноты и значимости результатов осмотра 
для раскрытия преступления.

Требования, предъявляемые к протоколу ОМП: использование 
в протоколе общепринятых терминов и наименований; строгое со-
блюдение требований уголовно-процессуального закона; ясность 
и доступность; детальное описание обстановки места происшествия 
и обнаруженных объектов; объективность фиксации хода и резуль-
татов осмотра.

Рис. 10. Упаковка объектов и следов, обнаруженных на месте происшествия.

Правильно составленный протокол осмотра места происшествия 
должен: а) с достаточной полнотой и наглядностью отражать обста-
новку места происшествия; б) позволять при необходимости воспро-
извести обстановку места происшествия (рис. 11).

В момент подведения итогов осмотра следователь произво-
дит общие измерения участка или помещения и составляет план 
(схему), используя свои записи о расположении и размерах пред-
метов, об обнаруженных следах и т. д. Для вычерчивания пла-
на пользуются планшетом и миллимет ровой бумагой. Планшет 
с бумагой ориентируется по странам света с помощью компаса, 
на плане обозначается стрелка, указывающая на север. На пла-
не пользуются условными знаками и обозначениями (рис. 12, 
рис. 13).
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Рис. 11. Пример оформления протокола осмотра места происшествия

Рис. 12. Пример схемы места происшествия
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Рис. 13. Некоторые условные знаки, применяемые при составлении схемы места 
происшествия

Иногда необходимо составить отдельно ориентирующий план, 
обзорный план, узловые планы, детальные планы.

План (схема) подписывается следователем и понятыми.
Таким образом, осмотр места происшествия — это сложное неот-

ложное следственное действие, проводимое с целью обнаружения, 
фиксации, изъятия и сохранения следов преступления.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Этапы осмотра места происшествия и их характеристики.
2. Перечислите обстоятельства, устанавливаемые при ОМП.
3. Участник следственно-оперативной группы при  осмотре места 

происшествия.
3. В каких случая понятые могут не участвовать в осмотре места происшест-

вия?
4. Способы фиксации обнаруженных следов на месте происшествия.
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5. Какие требования предъявляются к  упаковке следов, обнаруженных 
на месте происшествия?

6. С какой целью производится ориентирующая, обзорная, узловая и де-
тальная фотосъемка на месте происшествия?

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1.  Изучив материал параграфов и  рекомендуемую литературу, назовите 
этапы осмотра места происшествия.

2.  Изучив материал параграфа и  рекомендуемую литературу, назовите 
способы фиксации результатов осмотра места происшествия.

3.  Назовите и  прокомментируйте способы осмотра (движения) места 
происшествия.

3.2. Обнаружение вещественных 
доказательств с использованием 
криминалистического чемодана

Осмотр места происшествия является наиболее распространен-
ным следственным действием, в котором принимают участие кри-
миналисты. В процессе проведения осмотра сотрудники экспертно-
криминалистических подразделений правоохранительных органов 
применяют разнообразные технико-криминалистические средства. 
При помощи данных средств осуществляется работа по обнаруже-
нию, фиксации, изъятию, а часто и предварительному исследова-
нию различных следов и объектов.

Для того, чтобы работать с различными следами и объектами, 
криминалисты применяют в своей работе специальные мобильные 
комплекты. В их состав входят разнообразные технико-кримина-
листические средства, которые различаются по назначению, кон-
струкции и условиям применения.

Мобильные криминалистические наборы можно классифициро-
вать на:

возимые (передвижные) переносные
— например, передвижные крими-
налистические лаборатории на базе 
автотранспортных средств1

— для удобства переноски наиболее 
часто укомплектовываются вмести-
тельным чемоданом или прочной 
сумкой

1 См. подробнее: Глава 4.
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В данном параграфе пойдёт речь о переносных криминалисти-
ческих наборах. Для удобства переноски они представляют собой 
вместительный чемодан (который так и называется — кримина-
листический чемодан) или прочную сумку. Ниже будут приве-
дены примеры таких наборов.

Криминалистические чемоданы различаются комплектаци-
ей и предназначением. Рассмотрим наиболее часто применяемые 
виды криминалистического чемодана.

Чемодан «Криминалист» содержит наиболее распространённый 
комплект технико-криминалистических средств для осмотра мест 
происшествий. Такой набор предназначен для фиксации обстанов-
ки места практически любого происшествия, для выявления, изъ-
ятия и упаковки следов и других вещественных доказательств. Та-
кой унифицированный криминалистический набор показан на ри-
сунке 14. Далее, на рисунке 15 представлено содержимое такого 
чемодана. Как видим, такой набор содержит различные средства, 
начиная от ручки и рулетки и заканчивая, например, специальным 
комплектом для изъятия следов рук на месте происшествия.

Рис. 14. Унифицированный криминалистический чемодан «Криминалист»
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Рис. 15. Содержимое криминалистического чемодана «Криминалист»

Обязательно в набор для криминалиста входят комплекты пер-
чаток, которые всегда применяются при осмотре места происшест-
вия для того, чтобы не допустить внесения изменений в обстановку 
места происшествия.

Криминалистический чемодан «Калибр» — криминалисти-
ческий набор, предназначенный для осмотра мест преступлений, 
совершённых с применением огнестрельного оружия, для обна-
ружения, фиксации и изъятия объектов и следов для последую-
щего проведения баллистических и трасологических экспертиз 
и исследований.

Криминалистический чемодан «Плутон» применяется для фо-
товидеосъемки места происшествия. В его комплект входят порта-
тивные видеокамера и фотокамера высокого разрешения, различ-
ные штативы, комплект внешних вспышек, автономное устройство 
для записи информации на носители, небольшой принтер для рас-
печатывания изображений и многое другое.

Криминалистический чемодан «Антрацит» используется 
для осмотра мест пожаров.В его комплекте предусмотрено наличие 
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средств для работы по фото- и видеофиксации обстановки на ме-
сте пожара, проведения предварительного исследования объек-
тов и следов, изъятых с места пожара с целью установления очага 
и источника возгорания, а также средства для оценки состояния 
строительных конструкций объекта после пожара, отбора и упаков-
ки следов различной природы с целью последующего исследования 
их в лабораторных условиях. В такой комплект входит: цифровой 
фотоаппарат высокого разрешения, автономное устройство записи 
цифровых изображений на CD-R диски с карт памяти без исполь-
зования компьютера, цифровой диктофон, измеритель расстоя-
ний лазерный, инфракрасный термометр (пирометр), мультиметр, 
пробоотборник для древесных углей и углей древесно-стружечных 
плит, средства индивидуальной защиты специалиста, средства 
осве щения, портативный компьютер-ноутбук и многое другое.

Основным отличием криминалистических чемоданов для осмо-
тра мест пожаров является включение в их набор приборов и обору-
дования специального назначения для предварительного изучения 
вещественных доказательств, сделанных из материалов, наиболее 
часто встречающихся на месте пожара. С помощью подобных ком-
плексов решаются задачи по проведению первоначального изуче-
ния места пожара и имеющихся на нём объектов, для установления 
места возникновения пожара (очага) и его причины.

При этом следует помнить, что работа специалиста-криминали-
ста на месте происшествия заключается в обнаружении, фиксации 
и изъятии следов и иных объектов путём применения специальных 
технико-криминалистических средств, которые находятся в ком-
плектации чемодана (рис. 16).

Обнаружение является наиболее важным и ответственным про-
цессом и представляет собой поиск и выявление доказательств.

Приведём несколько наглядных примеров применяемых для об-
наружения следов и объектов криминалистических средств, при-
боров и материалов, которые входят в стандартную комплектацию 
чемодана.

1. Осветитель ультрафиолетовый портативный. Предназ-
начен для обнаружения на различных поверхностях наслоений ве-
ществ, имеющих люминесценцию в УФ-лучах (рис. 17). Люминес-
цирующие вещества входят в состав немагнитных дактилоскопи-
ческих порошков некоторых марок, а также в состав специальных 
химических веществ (применяются правоохранительными органа-
ми как метящее средство при проведении оперативно-розыскных 
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мероприятий по делам о взяточничестве и вымогательстве, а также 
для выявления преступной деятельности лиц, осуществляющих не-
законный сбыт наркотиков).

Рис. 16. Криминалист применяет криминалистический чемодан на месте 
происшествия

Рис. 17. Обнаружение следов пальцев рук на поверхности стекла в лучах 
ультрафиолетового осветителя
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2. Средства фото- и видеофиксации. Это цифровые фото- и ви-
деокамеры с высоким разрешением. Одним из наглядных способов 
фиксации хода и результатов следственных действий является фо-
тография. Криминалистическая фотография позволяет объектив-
но запечатлеть и наглядно продемонстрировать ход и результаты 
проведения осмотра. Она является надёжным средством и методом 
наглядного запечатления следов преступления, отдельных предме-
тов и иных материальных объектов, имеющих значение для рассле-
дуемого дела.

3. Карточки (бирки) с номерами от 0 до 9. Для разметки места 
происшествия могут быть использованы различные вспомогатель-
ные материалы и стикеры (номерки с держателями). При этом раз-
метке перед фото- и видеофиксацией могут подвергаться как раз-
нородные, так и однородные объекты и следы (рис. 18).

Рис. 18. Размещение карточек с номерами при проведении осмотра места 
происшествия

4. Линейка масштабная (криминалистическая). При помощи 
подобных линеек осуществляется фотофиксация по методу кри-
миналистической фотосъёмки способом измерительной фотогра-
фии (рис. 19). При наличии такой масштабной линейки возмож-
но оценить линейные размеры конкретного сфотографированного 
объекта.
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Рис. 19. Фотография, выполненная методом измерительной фотосъёмки с помощью 
криминалистической линейки

5. Фонари различных моделей и размеров. Применяются 
для удобства освещения места осмотра в тёмное время суток, а так-
же для детального изучения отдельных фрагментов объектов и мел-
ких признаков следов. При помощи фонаря возможно обнаружить 
следы в косопадающих лучах света (рис. 20).

Рис. 20. Выявление следов обуви на полу в косопадающем свете
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6. Штангенциркуль, с помощью которого выполняются изме-
рения линейных размеров объектов, отверстий и т. п. (рис. 21). 
Является одним из средств измерения, которые входят в чемодан 
криминалиста.

Рис. 21. Измерение размеров пули с помощью штангенциркуля

7. Различные упаковочные материалы (бумага, коробки, специаль-
ные пакеты различных размеров, конверты почтовые). В комплек-
тацию криминалистического чемодана обязательно входят всевоз-
можные упаковочные материалы для различных следов и объектов. 
На рис. 22 показан вариант упаковки пистолета в картонную коробку 
при помощи пластиковых хомутов, чтобы предотвратить утрату сле-
дов, так как на наружных поверхностях оружия могут сохраниться сле-
ды рук и ДНК преступника, а в канале его ствола — следы выстрела.

Применяемые для упаковки объектов материалы должны обес-
печивать сохранность различных видов вещественных доказа-
тельств, как до назначения судебных экспертиз, так и после них, 
включая стадию судебного разбирательства.

8. Лупы с различным увеличением. Лупы (рис. 23) применяют-
ся при изучении (предварительном исследовании) различных объ-
ектов и следов, обнаруженных криминалистом при осмотре места 
происшествия, с целью выявления индивидуализирующих призна-
ков строения.
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Рис. 22. Вариант упаковки пистолета, обнаруженного на месте происшествия

Рис. 23. Лупы: а — с подсветкой, б — дактилоскопическая

9. Комплект смотровых телескопических зеркал. С примене-
нием комплекта специализированных зеркал становится возмож-
ным осуществлять контроль скрытых полостей и труднодоступных 
участков места происшествия (рис. 24).

10. Канцелярские принадлежности: тетради, бумага писчая, 
блокноты, авторучки, карандаши (в том числе цветные), линейки, 
степлер со скобами.
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Рис. 24. Внешний вид комплекта смотровых зеркал

При осмотре места происшествия некоторые объекты могут 
быть обнаружены криминалистом только с помощью специаль-
ных устройств. К таким устройствам относится металлоискатель. 
Он представляет собой электронный прибор, позволяющий об-
наруживать металлические предметы в нейтральной (не прово-
дящей электрический ток) или слабо-проводящей среде за счёт 
их проводимости. Разные виды металлоискателей обнаруживают 
металл в грунте, воде, стенах, в древесине, под одеждой, в ба-
гаже, в пищевых продуктах, в организме человека и животных 
и т. д.

На представленных иллюстрациях (рис. 25) показана работа 
криминалиста по обнаружению металлических предметов в грунте 
или поверх него.

Предметы, не содержащие металлы в составе, таким видом обо-
рудования не могут быть обнаружены.
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Рис. 25. Работа криминалиста по обнаружению металлических предметов

Описанные средства помогают в работе криминалиста на ме-
сте происшествия, дополняют его функциональные возможности 
как специалиста и в ряде случаев облегчают возможность до-
ступа к отдельным труднодоступным участкам при проведении 
осмотра.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1.  С  какой целью в  работе криминалиста применяется ультрафио-
летовый осветитель, входящий в  комплектацию криминалистического 
чемодана?

2.  Какие средства измерения могут входить в  криминалистический 
чемодан?

3.  Какими принципами руководствуется криминалист, осуществляя упа-
ковку объектов на месте происшествия?

4.  Для  каких целей в  мобильный криминалистический набор входит 
фотокамера?

5. С какой целью в работе криминалиста применяется лупа, которая вхо-
дит в комплект криминалистического чемодана?

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Задание 1. Расшифруйте понятие «технико-криминалистическое 
средство».

Задание 2. Изучите материал параграфов и  рекомендуемую литературу 
и укажите, какие технико-криминалистические средства необходимо исполь-
зовать для обнаружения невидимых или слабовидимых следов на различных 
поверхностях.
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3.3. Применение специально подготовленных 
собак для осмотра места происшествия

Поскольку осмотр места происшествия является одним из важ-
нейших этапов процесса раскрытия и расследования преступления, 
лицо, его организующее, должно подходить к своим обязанностям 
с максимальной ответственностью. При планировании данного 
следственного действия необходимо решить, какие силы и средст-
ва для него понадобятся, в частности, может возникнуть необходи-
мость применения служебной собаки.

Следователю необходимо иметь представление о возможностях 
служебных собак и применять их только там, где это необходимо 
и может помочь получению необходимого результата. Безусловно, 
было бы странно применять служебную собаку в помещении банка 
при расследовании финансовых махинаций. Однако при расследо-
вании убийств, преступлений против личности, половой свободы 
и половой неприкосновенности, «бытовых» краж, хулиганства и др. 
применение служебной собаки может принести много пользы.

Следует четко понимать, что в наше время служебная собака при-
меняется в правоохранительной деятельности почти исключительно 
благодаря своему чрезвычайно острому обонянию и способности ком-
муникации с проводником (кинологом) путем определенного, заранее 
сформированного дрессировкой, условного поведения. Неподготов-
ленная служебная собака также бесполезна при раскрытии и рассле-
довании преступлений, как микроскоп с неотшлифованными лин-
зами при исследовании микрообъектов. Кроме этого, руководитель 
осмотра места происшествия должен знать и помнить, что работает 
не служебная собака, а «кинологический расчет» — специалист-кино-
лог со служебной собакой. Задача грамотного кинолога основываясь 
на собственных знаниях и умениях качественно применить подготов-
ленную служебную собаку и помочь ей при выполнении задачи.

Одним из самых распространенных заблуждений о служебных 
собаках является постоянно поддерживаемая работниками средств 
массовой информации и работниками культуры бытовая «легенда» 
о том, что одна и таже собака с одинаковым успехом может как идти 
по следу преступника, так и обнаруживать взрывные устройства 
и наркотики, выявлять сокрытые захоронения и т. д. и т. п.

Необходимо четко понимать, что служебная собака не может 
быть «многостаночником», а при осмотре места происшествия мо-
гут быть применены животные следящих специализаций:
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 • розыскные собаки. Могут, используя обоняние, идти по следу 
преступника, обнаруживать предметы, на которых остались 
его запаховые следы (орудия преступления и т. п.). Также 
при наличии запахового образца потерпевшего могут обна-
руживать предметы с его запаховыми следами (украденные 
вещи и т. п.);

 • собаки, подготовленные для поиска взрывчатых веществ, 
взрывных устройств. Данные собаки по специфическому за-
паху могут обнаруживать сокрытые в тайниках или транспор-
тируемые взрывчатые вещества, а также транспортируемые, 
сокрытые или установленные взрывные устройства;

 • собаки, подготовленные для поиска огнестрельного оружия 
и боеприпасов. Данные собаки по специфическому запаху мо-
гут обнаруживать сокрытые в тайниках или транспортируе-
мые огнестрельное оружие или боеприпасы;

 • собаки, подготовленные для поиска наркотических средств. 
Данные собаки по специфическому запаху могут обнаружи-
вать сокрытые в тайниках или транспортируемые наркотиче-
ские средства;

 • собаки, подготовленные для поиска человеческих останков. 
Данные собаки по специфическому запаху могут обнаружи-
вать сокрытые или тайно транспортируемые человеческие 
останки.

Существуют также иные направления подготовки служебных 
собак, например, собаки по поиску спиртосодержащих жидкостей, 
но применяются такие собаки при раскрытии и расследовании пре-
ступлений крайне редко.

Важно помнить, что применять служебную собаку не по своей 
специализации абсолютно бесполезно.

После прибытия на место происшествия специалист-кинолог 
оставляет служебную собаку в комфортных условиях в специализи-
рованном транспортном средстве. Сам он в первую очередь должен 
подготовиться к ее применению, а именно: собрать информацию, 
необходимую для результативной работы кинологического расчета; 
проанализировать полученную информацию с целью выработки 
плана дальнейших действий.

Так как запаховые следы не месте происшествия подвержены 
разрушающему воздействию агрессивных факторов внешней сре-
ды (температуры, влажности и т. п.), следователь или иное лицо, 
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руководящее осмотром, должен принять меры к недопущению «за-
таптывания» указанных следов посторонними лицами.

В свою очередь специалист-кинолог обязан осмотреть внешнюю 
обстановку и опросить потерпевших и свидетелей (если таковые 
имеются). Также ему следует побеседовать с другими участника-
ми следственно-оперативной группы и ознакомиться с их мнением 
о возможных способах совершения преступления, пути прибытия 
преступника, его передвижениях по месту происшествия, а также 
способах и пути отхода.

Это необходимо для того, чтобы путем анализа полученной 
информации:

1) выявить то место, где преступник, вероятно, оставил запахо-
вые следы, приемлемые для восприятия обонятельным анализато-
ром служебной собаки. Например, кинолог может обнаружить след обуви 
преступника, отпечатанный в мягком грунте, потерянную преступником пер-
чатку, веревку, на которой преступник затягивал узлы, связывая жертву и т. п. 
То  есть любой объект или  участок обстановки на  месте происшествия, где 
с высокой вероятностью могут находится запаховые следы;

2) установить примерную давность совершения преступления;
3) узнать приметы преступника, характерные признаки орудий 

преступления, похищенных вещей и т. п.
Кроме этого, кинолог должен хотя бы приблизительно уста-

новить маршрут прибытия преступника на место происшествия 
и путь его отхода. Затем кинолог принимает решение о том, су-
ществуют ли возможность и необходимость применения в данном 
месте служебно-розыскной собаки. При положительном ответе спе-
циалист кинолог решает, какая тактика применения служебной 
собаки будет наиболее эффективной (по следу, по выборке человека 
и вещи и т. д.).

Применение служебно-розыскной собаки по следу наиболее 
приемлемо, когда кинологу известны: направление отхода пре-
ступника; места, в которых он останавливался и стоял длительное 
время, или если в распоряжении кинолога имеются вещи с запахом 
преступника.

Фактор времени также играет важную роль. Если с момента со-
вершения преступления прошло более 5–6 часов, перспектив удач-
ного применения служебно-розыскной собаки по запаховому следу 
крайне мало. Безусловно, в специальной литературе и публикаци-
ях в информационно-телекоммуникационной сети Интернет пери-
одически встречаются полулегендарные рассказы об эффективном 
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применении собак по «остывшему» следу, вплоть до месячной дав-
ности. Однако следует признать, что эта информация скорее отно-
сится к профессиональному фольклору кинологов, чем к установ-
ленным фактам.

В случае применения служебно-розыскной собаки по следу пре-
ступника специалист-кинолог знакомит ее с запахом преступника 
и пускает на поиск следовой дорожки.

Следует отметить, что если предмет — носитель запахового сле-
да преступника планируется отправить в экспертную лабораторию 
для проведения судебной ольфактороной экспертизы (судебной экс-
пертизы запаховых следов), его не следует давать обнюхивать слу-
жебно-розыскной собаке на месте происшествия, так как это может 
привести к загрязнению его пахучими веществами (выделениями) 
этой собаки и затруднить в дальнейшем проведение экспертизы.

Пуск собаки из центра осматриваемой площадки (места совер-
шения преступления), особенно если это место находится в густо-
населённом городе, редко бывает результативным, так как запах 
преступника оказывается «затоптанным», а на искомую дорожку 
следов наслаиваются другие. В этом случае кинологу следует сме-
ститься в сторону по пути отхода преступника и пустить собаку 
на поиск еще раз.

При участии кинологического расчета в раскрытии убийства 
и наличии на месте совершения преступления обильных следов 
крови собаку следует пускать на поиск на некотором удалении 
от трупа: сильный запах крови может излишне возбудить животное.

При раскрытии и расследовании угонов автотранспорта служеб-
ная собака может применяться: 1) от брошенного преступником 
автотранспорта с целью определения пути его отхода; 2) от места 
угона автотранспорта с целью определения пути прибытия пре-
ступника. Однако, такой порядок применения собаки обычно мало 
эффективен.

Особенность работы специалиста — кинолога при проработке за-
пахового следа состоит в том, что он не в состоянии лично ощущать 
запах преступника и должен полностью полагаться на обонятель-
ный анализатор своей собаки, а также на уровень ее специальной 
подготовки. С одной стороны, нередки случаи, когда неопытные 
кинологи сбивают со следа служебную собаку, так как полагают, 
что «собака ошиблась» и «он туда пойти не мог». С другой стороны, 
если собака по какой-то причине потеряла след и явно следует в не-
правильном направлении или остановилась, специалист — кинолог 
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обязан вернуть ее на то место, где, как он полагает, произошла уте-
ря следа, и пустить ее на поиск еще раз.

Опасаясь преследования с служебной собакой, преступник мо-
жет принимать меры для усложнения ее работы, например, рассы-
пать по пути отхода табак или иное едкое вещество. Важно знать, 
сто подобные уловки не уничтожают запаховый след преступника, 
а лишь на время выводят из стоя обонятельный анализатор слу-
жебной собаки, аналогично тому, как фотовспышка на некоторое 
время выводит из строя зрительный анализатор человека. Задачей 
специалиста — кинолога является предупреждение контакта соба-
ки с едкими веществами по пути следования. В случае если все же 
подобный контакт произошёл, следует принять меры к восстанов-
лению работоспособности собаки или применить другую.

Если с момента совершения преступления прошло более 
чем шесть часов, то имеются основания полагать, что специалисту-
кинологу придется работать «личным сыском» и применять служеб-
ную собаку для выборки человека и вещи.

Выборка вещи по запаху может проводиться в двух вариантах:
1) перед выборкой кинолог создает сравнительный ряд из ве-

щей, взятых у подозреваемых лиц и у приглашенных статистов. 
После чего собака обнюхивает предмет, найденный на месте проис-
шествия, и знакомится с искомым запахом. В дальнейшем собака 
пускается на поиск предмета с аналогичным запахом в сравнитель-
ном ряду; 2) перед выборкой кинолог создает сравнительный ряд 
из вещей, найденных на месте происшествия и взятых у пригла-
шенных статистов, после чего собака обнюхивает предмет, взятый 
у подозреваемого лица. В дальнейшем собака пускается на поиск 
предмета с аналогичным запахом в сравнительном ряду.

В качестве объектов сравнительного ряда у подозреваемых 
лиц и статистов следует брать: перчатки, головные уборы, шарфы, 
шейные платки, носовые платки, портмоне, футляры для ключей 
и т. п. Не следует брать туфли, носки, нижнее белье, сильно зано-
шенные вещи. Это связано с тем, что исходящий от них сильный 
неприятный запах не несет в себе индивидуализирующих человека 
компонентов, а является следствием жизнедеятельности бактерий, 
поглощающих потожировые выделения людей. Как уже говорилось 
выше, на месте происшествия работает не служебно — розыскная 
собака, а кинологический расчет, и результативная работа живот-
ного зависит от действий специалиста — кинолога. Подбирая объ-
екты для сравнительного ряда, кинолог должен следить, чтобы они 
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не выделялись как резкими сильными запахами, так и по внешне-
му виду. Необходимо помнить, что собака — живое существо и по-
лучает информацию об окружающем мире комплексно как с помо-
щью обоняния, так и с помощью зрения.

В случаях, когда происходит преступление, связанное с при-
менением огнестрельного оружия, имеет смысл задействовать 
при осмот ре места происшествия служебную собаку, подготовлен-
ную для поиска стреляных гильз.

В этом случае специалист — кинолог должен совместно с экспер-
том — криминалистом установить место, откуда производились вы-
стрелы, и применить там специально обученную собаку.

Как уже было сказано выше, служебные собаки могут приме-
няться для поиска скрытых предметов или трупов.

Пример. При расследовании заказного убийства и обнаружении «лежки» 
снайпера может быть применена собака, обученная поиску стреляных гильз. 
Если  же труп жертвы был захоронен для  сокрытия следов преступления 
для его обнаружения может быть применена труп поисковая собака.

По окончании своей работы специалист — кинолог обязан отчи-
таться о проделанной работе перед руководителем следственно-опе-
ративной группы и доложить ему о полученных результатах.

Резюмируя вышесказанное, отметим, что применение при осмо-
тре места происшествия хорошо подготовленного кинологического 
расчета (специалист — кинолог и служебная собака) может при-
нести большую пользу следствию, а иногда даже помочь раскрыть 
преступление по горячим следам.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. При расследовании каких преступлений наиболее целесообразно при-
менять служебных собак?

2. Что такое кинологический расчет?
3. Служебные собаки каких специализаций применяются при раскрытии 

и расследовании преступлений?
4.  На  какие вопросы должен ответить самому себе специалист-кинолог 

после самостоятельного осмотра места происшествия?
5. По какой причине специалисту-кинологу важно знать, как давно прои-

зошло преступление?
6. Что должно быть известно специалисту-кинологу для результативного 

применения служебно-розыскной собаки по следу?
7. В каких случаях может проводиться выборка человека и вещи?
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8. Какие предметы должен иметь специалист-кинолог в своем инвентаре 
для проведения выборки?

9. Чем отличается выборка человека от выборки вещи?
10. В каких случаях целесообразно использовать служебную собаку, под-

готовленную для поиска стреляных гильз?

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Разработайте тактику применения служебно-розыскной собаки в данном 
случае. Попробуйте спрогнозировать все возможные результаты ее применения.

Специалист-кинолог со служебно-розыскной собакой прибыли на склад, 
на  котором произошла кража со  взломом. При  осмотре было обнаружено, 
что воры перелезли через ограду, взломали ворота, загнали грузовик на тер-
риторию склада и погрузив на него товар скрылись.

2. Разработайте тактику дальнейших действий специалиста- кинолога. Ка-
кой оперативный прием здесь можно применить? Опишите примерную по-
следовательность действий специалиста кинолога.

В результате проработки следа преступника, укравшего продукты из сель-
ского магазина, была обнаружена кепка-бейсболка. В  дальнейшем собака 
привела сотрудников полиции лесному поселению лиц БОМЖ. В данном по-
селении в нескольких землянках проживало восемь человек.

3.  Подумайте, собаки каких специализаций и  в  каком порядке должны 
быть применены в этом случае.

Сотрудникам полиции поступила оперативная информация, от  том, 
что в лесном массиве у ж. д. платформы Хорошово наркоторговец намерен 
спрятать крупную партию наркотиков с  целью последующей передачи ее 
мелким дилерам. Около заброшенного дачного поселка оперативниками 
был задержан гражданин, утверждавший, что  он грибник. Также недалеко 
от места задержания были обнаружены фрагменты полимерной пленки и мо-
ток изоляционной ленты.

3.4. Применение 3D-технологий 
для осмотра места происшествия

Помимо традиционных способов фиксации обстановки места, 
возможно применение и современных 3D-технологий. Стоит выде-
лить два направления применения 3D-сканирования при осмотре 
места происшествия.

1. Сканирование отдельных следов преступления. Речь идет 
в первую очередь о сканировании объемных следов, например, 



95

обуви, которые в настоящее время чаще всего фотографируются, 
а затем заливаются гипсовой массой.

Для этого используется компактный ручной лазерный 3D-ска-
нер (рис. 26), который полагается на магнитные маркеры, прикре-
пленные вокруг следа. Отсканированное изображение обрабатыва-
ется специальной компьютерной программой и затем может быть 
распечатано на 3D-принтере.

Рис. 26. Использование ручного лазерного сканера для сканирования следов обуви

Рис. 27. Гипсовый слепок и след, распечатанный на 3D-принтере

Использование этой технологии имеет ряд преимуществ (рис. 27): 
полнота данных, точность (максимальная точность 0,02 мм) и дета-
лизация (максимальная детализация 0,010 мм, то есть тоньше во-
лоса, даже крошечные, узкие углубления на отпечатке могут быть 
четко отсканированы без малейшей ошибки); применимость в раз-
личных сложных условиях освещения, на сложных специфичных 
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поверхностях, таких как снег, песок и пыль, при любых погодных 
условиях; для получения 3-D модели требуется 10–20 сек., в то вре-
мя как изготовление слепка занимает до 1,5 ч.; это неразрушаю-
щий и незагрязняющий метод, исходный след остается нетрону-
тым, содержащаяся в нем информация может быть использована 
для других исследований (например, при обнаружении жвательной 
резинки ее можно отсканировать для исследования следов зубов, 
а сам объект направить на экспертизу ДНК); 3D-модели хранятся 
в электронном виде, не занимают места, не могут быть повреждены 
при транспортировке.

2. Сканирование всего места происшествия в целом. Для это-
го используются стационарные лазерные сканеры и специальные 
сферы, позволяющие соединять отсканированные изображения, 
сделанные с разных точек (рис. 28)1.

Рис. 28. Применение стационарного 3D- лазерного сканера

К преимуществам 3D-сканирования места происшествия мож-
но отнести: скорость (эксперименты показывают, что сканирование 
места происшествия в целом занимает в 2 раза меньше времени, 
чем при использовании фотосъемки); полнота модели: на полу-
ченной модели можно анализировать как все место происшествия 

1 На видео вы можете более детально ознакомиться с самим процессом ска-

нирования и услышать, что говорят сотрудники правоохранительных орга-

нов о возможностях этой технологии. См. URL: https://www. youtube. com/

watch?v=GVPrdGdvXtg; https://www. youtube. com/watch?v=t4sBbxVK3Gc; 

https://www. youtube. com/watch?v=3sBPTt1DZ0w; https://www. youtube. 

com/watch?v=Z9TzivY7vEA
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в целом, так и отдельные его детали, причем в компьютерную 
программу уже встроены инструменты измерения, позволяющие 
без труда определять расстояния между различными объектами; 
интерактивность модели — полученную модель можно использо-
вать не только для фиксации следов, но и для их исследования: на-
пример, лазерный сканер можно использовать и для визирования 
траектории полета снаряда и затем благодаря компьютерной про-
грамме определить место положение стрелявшего (рис. 29); можно 
также обработать данные об обнаруженных на месте происшествия 
каплях и брызгах крови, чтобы определить механизм их образова-
ния (как именно наносились повреждения, взаиморасположение 
жертвы и нападавшего) (рис. 30); возможность обработки получен-
ной 3D-модели с помощью технологий виртуальной реальности: 
благодаря этому сам следователь, а также другие участники судо-
производства смогут как бы снова оказаться на месте происшест-
вия, сохраненном в неизмененном виде; такая виртуальная визу-
ализация может быть использована в дальнейшем самим следова-
телем для более тщательного построения версий, экспертом-пси-
хологом для составления психологического профиля преступника; 
свидетелями и потерпевшими для активизации памяти.

Рис. 29. Визирование траектории полёта снаряда на 3D-модели места происшествия
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Рис. 30. Анализ следов крови на 3D-модели места происшествия

Вместе с тем следует отметить, что в настоящее время приме-
нение 3D-технологий имеет существенные ограничения в связи 
с особенностями уголовно-процессуального регулирования, необ-
ходимостью дополнительного обучения следователей и экспертов-
криминалистов, которые могли бы их применять, и значительной 
стоимостью этого оборудования и программного обеспечения.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Назовите основные направления использования 3D-технологий на ме-
сте происшествия.

2. В чем заключается преимущество 3D-технологий перед традиционны-
ми средствами фиксации хода и результатов осмотра места происшествия?

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1.  Как  3D-технологии могут использоваться для  фиксации отдельных 
следов на  месте происшествия? В  чем  преимущество этого метода перед 
традиционными?
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2. Как 3D-технологии могут использоваться для фиксации всего места про-
исшествия в целом? В чем преимущество этого метода перед традиционными?

3.5. Осмотр места происшествия, 
связанного со взрывом

Взрыв все гда вы зы ва ет боль шой об ще ст вен ный ре зо нанс, осо-
бую тре во гу гра ж дан и требует кон цен тра ции уси лий пра во ох ра-
ни тель ных ор га нов. Факт взрыва прак ти че ски не воз мож но скрыть 
(рис. 31)

Рис. 31. Взрыв автомобиля

Взрыв как ме сто про ис ше ст вия име ет свои по зи тив ные и не га-
тив ные сто ро ны в от но ше нии ор га ни за ции и осо бен но стей ра бо ты 
по об на ру же нию, фик са ции и изъ я тию сле дов пре сту п ле ния.

3.5.1. Тактика осмотра места происшествия, связанного 
со взрывом
К по зи тив ной сто ро не сле ду ет от не сти фак тор вре ме ни ме ж ду 

со вер ше ни ем пре сту п ле ния (взры вом) и при бы ти ем на ме сто про-
ис ше ст вия следственно-оперативной группы (СОГ). За это вре мя 
(как пра ви ло, ме нее од но го ча са) сле ды не под вер га ют ся дли тель-
но му воз дей ст вию ок ру жаю щей сре ды, что осо бен но важ но для сле-
дов обу ви и транс порт ных средств, биологических и других сле дов.



100

Пси хо ло га ми до ка за но, что силь ный пси хо-эмо цио наль ный «тол-
чок» вы зы ва ет у лю дей крат ко вре мен ное обо ст ре ние зри тель ной 
и слу хо вой ре ак ции. Очень час то это свя за но с за по ми на ни ем от-
дель ных, по рой ма ло зна чи тель ных де та лей и под роб но стей. Взрыв 
мо жет ока зать ся тем «толч ком», при котором люди, на хо дя щие ся 
ря дом с ме стом про ис ше ст вия, мо гут за ме тить и за пом нить цен ную 
для рас сле до ва ния пре сту п ле ния ин фор ма цию: отъ ез жаю щую по-
сле взры ва ав то ма ши ну, по доз ри тель ных лю дей, кар ти ну и ха рак-
тер про те ка ния взры ва, пер вые по след ст вия взры ва.

К не га тив ной сто ро не ор га ни за ции ра бо ты на мес те про ис ше-
ст вия, свя зан но го со взры вом, от носятся по след ст вия са мо го взры-
ва: по жар, по вре ж де ние ком му ни ка ций (газ, во до снаб же ние, ли-
нии элек тро пе ре дач). Они су ще ст вен но за труд ня ют ор га ни за цию 
ра бо ты СОГ на мес те про ис ше ст вия и при во дят к по те ре сле дов 
пре сту п ле ний. На ме сте взры ва не ред ко со би ра ет ся мно го лю бо-
пыт ствую щих, а также пы таю щих ся ока зать по мощь. Их дей ст-
вия ма ло эф фек тив ны и дез ор га ни зу ют без то го слож ную об ста-
нов ку. Ме сто взры ва мо жет та ить в се бе уг ро зу но вых взры вов 
(не сра ботав шие взрывных устройств (ВУ), па ры га за и жид ко го 
то п ли ва, гер ме тич ные ем ко сти в ус ло ви ях по жа ра). На рис. 32 
показано место взрыва бытового газа в жилом доме, сопровожда-
ющегося пожаром.

Осмотр места происшествия, связанного со взрывом, включает: 
пер во на чаль ные дей ст вия по под го тов ке и обес пе че нию ос мот ра 
мес та взры ва; так ти че ские прие мы и тех ни че ские сред ст ва, при ме-
няе мые для об на ру же ния, фик са ции и изъ я тия сле дов взры ва; ха-
рак тер и осо бен но сти про ве де ния пред ва ри тель ных ис сле до ва ний 
на мес те взры ва.

1. Осо бен но сти пер во на чаль ных дей ст вий по под го тов ке и обес-
пе че нию ос мот ра мес та взры ва

Пер вая ста дия на чи на ет ся с мо мен та по сту п ле ния со об ще ния 
о взры ве в де жур ную часть органа внутренних дел (ОВД). Ис точ-
ни ком ин фор ма ции о взры ве мо гут быть со об ще ния (как пра ви ло, 
по те ле фо ну) от гра ж дан, ох ра ны пред при ятий и объ ек тов, по стов 
и пат ру лей ми ли ции. При по лу че нии та кой ин фор ма ции де жур ный 
уяс ня ет ме сто и вре мя взры ва, ха рак тер и мас шта бы по след ст вий, 
уточ ня ет све де ния о по стра дав ших.

По при бы тии на ме сто про ис ше ст вия де жур ной СОГ тер ри то ри-
аль но го ОВД работа начинается с пер вых док ла дов об оцен ке об ста-
нов ки, о не об хо ди мых си лах и сред ст вах (ско рая по мощь, са пе ры, 
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ком му наль ные служ бы, спа са те ли и др.), организуется оцепление 
места взрыва и его охрана (рис. 32,33).

Рис. 32. Место взрыва бытового газа в жилом доме, сопровождающегося пожаром

Рис. 33. Прибытие следственно-оперативной группы на место взрыва
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По сле оз на ком ле ния с об ста нов кой на мес те про ис ше ст вия ру ко-
во ди тель СОГ дол жен окон ча тель но ре шить во прос о кру ге уча ст-
ни ков ос мот ра, в том чис ле в ве дом ст вен ном от но ше нии. Воз мож-
но, по тре бу ют ся до пол ни тель ные спе циа ли сты, си лы и сред ст ва 
для обес пе че ния эф фек тив но го ос мот ра мес та про ис ше ст вия.

Важ но от ме тить еще од ну осо бен ность — тру до ем кость ос мот-
ра мес та про ис ше ст вия, свя зан но го со взры вом. Опыт ный сле до-
ва тель, на ме чая об щий план дей ст вий, уже на под го то ви тель ном 
эта пе дол жен ре шить во прос о не об хо ди мо сти про ве де ния до пол ни-
тель но го ос мот ра.

Для об на ру же ния ма ло кон тра ст но го (пред мет се ро го цве та со сле-
да ми окоп че ния) пред ме та раз ме ром 5х5х5 мм на пло ща ди 10 м2 од-
ним че ло ве ком в днев ных ус ло ви ях (сол неч ный день) за тра чи ва ет-
ся вре мя: ас фаль ти ро ван ная по верх ность — до 1 ми н; вско пан ный 
грун т — 3–5 ми н; ка ме ни стая по верх ность (круп ный ще бень) — 
8–10 ми н; дер н (вы со та тра вы 15 см) — 12–20 ми н; кус тар ник — 
18–32 мин.

Пред став лен ные экспериментальные дан ные по зво ля ют сде лать 
оцен ку тру до за трат для сплош но го про че сы ва ния ме ст но сти, при-
ле гаю щей к мес ту взры ва в ра диу се 100 м (око ло 31400 м2) — от 50 
до 1660 чел/ч. В от дель ных слу ча ях для это го тре бу ет ся зна чи тель-
ное ко ли че ст во лю дей, ра бо таю щих в не сколь ко смен для фронталь-
ного осмотра места происшествия (рис. 34).

Рис. 34. Фронтальный поиск следов взрывного устройства на месте происшествия
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До на ча ла ра бо че го эта па ру ко во ди тель СОГ вы би ра ет при ори-
тет ные для кон крет ной си туа ции дей ст вия, как по оче ред но сти, так 
и по сте пе ни их вы пол не ния.

При мер. Оце п ле ние и перекрытие на значительное вре мя важ ных до рож-
ных ком му ни ка ций (ма ги ст раль ные же лез ные до ро ги, ав то стра ды), дли тель-
ная от сроч ка ре мон та неф те- и  га зо про во дов, ли ний элек тро пе ре дач и  т. п. 
яв ля ют ся не це ле со об раз ны ми в си лу эко но ми че ских и иных при чин (рис. 35).

Рис. 35. Организация осмотра на месте взрыва подвижного 
железнодорожного состава

Осо бен ность дей ст вий СОГ на мес те про ис ше ст вия до на ча ла ра-
бо че го эта па за час тую свя за на с хо дом ме ро прия тий по ли к ви да ции 
по след ст вий взры ва. Так, при ту ше нии по жа ра, раз бо ре за ва лов про-
из во дит ся фик са ция про ис хо дя щих из ме не ний с ис поль зо ва ни ем ви-
део за пи си и фо то съем ки. В это же вре мя пла ни ру ет ся ра бо та на безо-
пас ных уча ст ках ме ст но сти и объ ек тах, при ле гаю щих к мес ту взры ва.

Рас пре де ле ние обя зан но стей ме ж ду уча ст ни ка ми ос мот ра 
и их ин ст рук таж целесообразно про во дить по сле оцен ки об щей 
об ста нов ки. При боль шом ко ли че ст ве уча ст ни ков (бо лее 12–15 че-
ло век) СОГ ра цио наль но раз би вать на под груп пы, дей ст вую щие 
на от дель ных уча ст ках ме ст но сти (объ ек та). Разбивка местности 
для осмотра показана на рис. 36.
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Рис. 36. Разбивка местности на участки для поиска фрагментов взрывного 
устройства

В со став та кой под груп пы вхо дят: сле до ва тель (по мощ ник сле-
до ва те ля), спе циа лист-взры во тех ник, спе циа лист-кри ми на лист, 
су деб ный врач, со труд ни ки, при вле кае мые для про че сы ва ния 
ме ст но сти.

На на чаль ной ста дии ос мот ра мес та про ис ше ст вия, ко гда ор га-
ни зуют ся эва куа ция по стра дав ших, оце п ле ние, ох ра на ос мат ри вае-
мой тер ри то рии и уда ле ние по сто рон них, в не ко то рых слу ча ях це-
ле со об раз но про вес ти скры тую ви део за пись и фо то съем ку с це лью 
по сле дую щей вы ра бот ки вер сий в от но ше нии по доз ри тель ных лиц. 
Кро ме то го, в ка че ст ве ис точ ни ка важ ной ин фор ма ции мо жет быть 
использован ви део ма те ри ал или фо то сним ки сце ны про ис шед ше го, 
ре ак ции тол пы, сде лан ные лю би те лем не про из воль но, в не ко то рой 
сте пе ни слу чай но.

В не ко то рых си туа ци ях при зна чи тель ных раз ру ше ни ях объ-
ек та взры ва (зда ние, про из вод ст вен ное по ме ще ние, транс порт ное 
сред ст во и т. п.) не об хо ди мо за бла го вре мен но ор га ни зо вать по лу че-
ние тех ни че ско го пас пор та (фор му ля ра) объ ек та с чер те жа ми его 
кон ст рук ции и от дель ных эле мен тов.

В ка че ст ве так ти че ских прие мов мо жет быть ис поль зо ва но со-
пос тав ле ние эле мен тов раз ру шен но го транс порт но го сред ст ва (на-
при мер, раз ру шен но го ва го на) и ис прав но го, ана ло гич но го по кон-
ст рук ции ва го на, ус та нов лен но го на со сед ний путь. Без этих дан ных 
бу дет слож но про вес ти ре кон ст рук цию об ста нов ки и са мо го объ ек та 
до взры ва, а так же оп ре де лить ме сто и спо соб за клад ки ВУ.
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Еще од ной осо бен но стью пер во на чаль но го эта па ос мот ра мес та 
про ис ше ст вия, свя зан но го со взры вом, яв ля ет ся при бы тие на ме сто 
ра бо ты СОГ ру ко во дства раз ных ве домств и ран гов (пред ста ви те лей 
ме ст ных ор га нов вла сти, начальствующего со става МВД, Следствен-
ного комитета и ФСБ). Оно, как пра ви ло, свя за но с оцен кой об щей 
об ста нов ки и по след ст вий взры ва, ока за нием не об хо ди мой по мо щи 
по стра дав шим, а так же с необходимостью за яв ле ний для прес сы.

В ка че ст ве прие мов осмотра места взрыва мож но вы де лить: 
1) сплош ной ос мотр ме ст но сти с при ме не ни ем раз лич ных спо со бов 
(фрон таль ный, уз ло вой и т. д.); 2) ос мотр раз ру шен но го взры вом 
объ ек та пу тем срав не ния с ана ло гич ной мо де лью (ав то мо би ля, ва-
го на и т. п.); 3) це ле на прав лен ный по иск оп ре де лен ных пред ме тов 
или их эле мен тов на оп ре де лен ной тер ри то рии и объ ек тах.

На рис. 37. Показаны зоны поражения осколков различных 
по форме боевых частей

Рис. 37. Схемы образования осколочных потоков различных по форме боевых 
частей: а — сферическая зона поражения, б — круговая зона поражения, в — 

направленное поражение; 1 — детонатор, 2 — осколочная оболочка, 3 — заряд 
взрывчатого вещества, 4 — осколочный поток.

Пример. Так, в фев ра ле 2018 г. в ча ст ном до ме го ро да Б. про гре мел взрыв, 
унес ший жизнь гра ж дан ки М.  СОГ при бы ла на  ме сто про ис ше ст вия спус тя 
два ча са. Сви де те ли про ис шед ше го, трое муж чин, по яс ня ли, что  со бра лись 
по ужи нать у хо зяй ки до ма — гра ж дан ки М. Вы пи ли, за си де лись, по вздо ри ли. 
Вдруг хо зяй ка вста ет, бе рет из шка фа гра на ту и бро са ет в сто ро ну сто ла. Все 
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при сут ст вую щие муж чи ны ко гда-то слу жи ли в ар мии и хоть бы ли в со стоя нии 
опь я не ния, по их словам, бы ст ро со об ра зи ли, что на до упасть на пол, хо зяй-
ка  же ос та ва лась сто ять по сре ди ком на ты. Че рез не сколь ко се кунд раз дал-
ся взрыв, жен щи на по гиб ла в ре зуль та те по па да ния в нее ос кол ков гра на ты. 
По со б ран ным эле мен там кор пу са и взры ва те ля гра на ты бы ло ус та нов ле но, 
что взо рва лась гра на та РГД-5, имею щая сфе ри че скую зо ну раз ле та ос кол ков.

Так, хо ло диль ник и по суд ный шкаф име ли сле ды воз дей ст вия ос кол ков гра-
на ты толь ко в зо не, на хо дя щей ся вы ше од но го мет ра от по ла. Бы ло оче вид но, 
что по ка за ния сви де те лей не от ра жа ют ре аль ной кар ти ны про ис шед ше го взры-
ва. Ра бо та груп пы на мес те про ис ше ст вия про дол жа лась. По сле дам ос кол ков 
(ри ко ше ты, сквоз ные про бои ны в раз лич ных пре гра дах) бы ло оп ре де ле но ме-
сто эпи цен тра взры ва — в уг лу ком на ты пе ред хо ло диль ни ком на вы со те од но го 
мет ра от по ла. Че рез не ко то рое вре мя во дво ре до ма за са рая ми бы ли об на ру-
же ны об лом ки ку хон но го сто ла, ука зы ваю щие, что взрыв про изо шел на сто ле. 
Плот ность и ха рак тер рас пре де ле ния ос кол ков на тру пе жен щи ны ука зы вали 
и на то, что в мо мент взры ва она на хо ди лась за сто лом в по ло же нии си дя.

Не вда ва ясь в под роб но сти даль ней ших дей ст вий след ст вен но-опе ра тив-
ной груп пы, от ме тим, что  че рез не сколь ко ча сов в  ре зуль та те обы ска в  до-
ме од но го из сви де те лей бы ли об на ру же ны и изъ я ты че ты ре гра на ты РГД-5. 
Под тя же стью улик он при знал ся, что на ве че рин ку при нес гра на ту, в раз гар 
ве се лья ре шил по хва стать гра на той и уме ни ем об ра щать ся с ней. Он вы дер-
нул бое вую че ку взры ва те ля УЗРГМ и, при жи мая пре до хра ни тель ную ско бу 
к кор пу су гра на ты, объ яс нял при сут ст вую щим, что по ка он удер жи ва ет гра-
на ту та ким об ра зом, взры ва не про изой дет. В даль ней шем, при по пыт ке за-
че ко вать взры ва тель (что  ка те го ри че ски за пре ще но для  штат ных си туа ций 
об ра ще ния с гра на той), про изо шел рез кий хло пок, сиг на ли зи рую щий о том, 
что сра бо тал кап сюль-вос пла ме ни тель и че рез четыре се кун ды, по ме ре про-
го ра ния пи ро за мед ли те ля, про изой дет взрыв гра на ты. По сле хлоп ка, дей-
ст ви тель но, муж чи ны упа ли на пол, гра на та ос та лась на сто ле и взо рва лась 
прак ти че ски пе ред си дя щей за сто лом жен щи ной.

Таким образом, тактика осмотра места происшествия, связанно-
го со взрывом, достаточно специфична, требует знания как приро-
ды взрыва, так и характера их проявления, умения организации 
взаимодействия и применения специальных методов и средств.

3.5.2. Специальные средства, используемые при осмотре 
места взрыва
Применение того или иного тактического приема или способа 

осмот ра места взрыва в значительной степени зависит от имею-
щихся технических и специальных средств. Для работы со следами 
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взрыва на месте происшествия требуются не только общие кримина-
листические средства, но и специальные, вспомогательные взрыво-
технические средства, а также расходные материалы.

Таких средств и материалов, необходимых для проведения каче-
ственного осмотра места происшествия, достаточно много. Как по-
казывает практика, специалист, оценив обстановку на месте про-
исшествия, характер и объем возможных работ, как правило, спосо-
бен оперативно сформировать из всего имеющегося в его распоря-
жении инструмента мини-набор.

В настоящее время в России разработан мобильный комплекс 
передвижных взрывотехнических лабораторий (рис. 38). Такие ла-
боратории размещены на базе автомобиля высокой проходимости 
и имеют практически все необходимое для поиска, обезврежива-
ния и исследования ВУ, а также осмотра места взрыва, проведения 
предварительных и лабораторных исследований.

Рис. 38. Подвижная взрывотехническая лаборатория

В комплекте такой лаборатории имеется около 2000 наименова-
ний технических средств для работы со взрывоопасными объектами 
и следами их применения, спектр которых достаточно широк: от сле-
сарного инструмента до портативной рентген-установки и химиче-
ского комплекса экспресс-анализа следовых количеств взрывчатого 
вещества.
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Современным техническим средством по экспрессному опреде-
лению паров взрывчатых веществ является портативный газовый 
хроматограф «Эхо-М» (рис. 39). Возможности хроматографа позво-
ляют проводить анализ проб не только на месте происшествия в ав-
тономном режиме (полевых условиях), но и в лаборатории с исполь-
зованием ЭВМ.

Рис. 39. Портативный газовый хроматограф «Эхо-М»
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Фиксация места происшествия, отдельных объектов и сле-
дов производится с использованием фотосъемки и видеозаписи. 
При составлении схемы места взрыва могут применяться геодези-
ческие средства привязки и работы на местности с использованием 
теодолита (буссоли), оптического или лазерного дальномера. В от-
дельных случаях, при крупных (катастрофических) взрывах, может 
применяться аэрофотосъемка.

Специалисту-взрывотехнику требуется соответствующее ин-
струментальное обеспечение процесса осмотра места взрыва и про-
цедуры изъятия подозрительных предметов.

Для определения центра взрыва по характерным трассам и про-
боинам осколков ВУ в предметах окружающей обстановки с по-
мощью известного метода визирования, применяемого в судебной 
баллистике, могут использоваться средства визирования: лазерные 
целеуказатели, зеркала, нити, проволока, отвес и т. п. (рис. 40).

При сборе вещественных доказательств на месте взрыва обычно 
ориентируются на определение конструктивных особенностей ВУ 
или его частей. Для обнаружения мелких объектов применяются 
увеличительные стекла, лупы, в том числе с подсветкой. Металли-
ческие осколки и фрагменты обнаруживаются с помощью различ-
ного типа металлоискателей, магнитов, магнитных подъемников 
и магнитных кистей. При обнаружении мелких металлических 
осколков в тонких слоях грунта, строительного мусора хорошо за-
рекомендовал себя малогабаритный металлоискатель «Корунд» 
(рис. 41).

Для выявления осколков в труднодоступных местах можно 
использовать металлические щупы, портативную рентгенов-
скую технику. Извлечение осколков и фрагментов взрывных 
устройств из объектов вещной обстановки часто требует исполь-
зования при осмотре места происшествия столярно-слесарных 
инструментов, которые необходимо иметь в выездных комплек-
тах экспертов.

Портативная рентгеновская техника (в частности, импульс-
ные установки типа «Инспектор» или «Особняк-4») необходима 
на месте происшествия. Кроме того, рентгеновский аппарат «Особ-
няк-4» в совокупности со стационарной рентгено-телевизионной 
установкой контроля (типа «Видикон») позволяет в лабораторных 
условиях проводить широкий спектр неразрушающих видов иссле-
дований с последующей компьютерной обработкой изображений 
(рис. 42).
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а)

б)
Рис. 40. Использование теодолита для визирования следов осколочных пробоин 

и рикошетов для определения по ним центра взрыва: а — линия визирования 
по пробоине осколка; б — теодолит на месте взрыва
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Рис. 41. Металлоискатель для поиска фрагментов взрывного устройства

Рис. 42. Портативная рентгено-телевизионная установка
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Легковоспламеняющиеся жидкости, пары которых в смеси 
с воздухом взрывоопасны, а также присутствие горючих газов 
(метан, пропан, ацетилен и т. п.) иногда удается выявить соот-
ветственно с помощью флуоресценции предметов в УФ-излуче-
нии и с помощью газоанализаторов, имеющихся на передвижных 
санэпидемстанциях и на предприятиях газового хозяйства. Если 
подобные вещества имеются на различных носителях, то для со-
хранности этих веществ должны использоваться герметичные 
емкости.

3.5.3. Обнаружение, фиксация и изъятие следов взрыва
На практике при осмотре мест происшествий весьма редки слу-

чаи проявления всего комплекса признаков отображения взрыва 
в следах. Другими словами, взрыв и его проявление всегда индиви-
дуальны и отличны друг от друга, что связано не только с большим 
многообразием используемых в преступных целях ВУ (как про-
мышленного, так и самодельного изготовления), но и косвенно, 
с неповторяющимися обстоятельствами происшествия, а именно 
с условиями подготовки и осуществления взрыва. Выявление ка-
ких-либо конкретных признаков взрыва на одном месте происше-
ствия не означает их обязательное присутствие на другом месте 
взрыва. Однако выявление и фиксация наибольшего количества 
признаков — основная задача осмотра места происшествия, свя-
занного со взрывом.

Начальным этапом осмотра места взрыва является обзор всего 
места происшествия и составление масштабного плана-схемы осмат-
риваемой местности. В процессе этого устанавливаются границы под-
лежащей осмотру территории или помещения, место расположения 
предполагаемых очевидцев случившегося, что определяется в каждом 
конкретном случае характером и степенью разрушений окружающих 
объектов и исходной информацией по обстоятельствам взрыва.

Фотографирование (видеозапись) общей картины разрушений 
до изъятия вещественных доказательств и фиксации следов взры-
ва должно производиться одновременно с составлением плана-
схемы участка, где отмечаются место и направление фотосъемки. 
Исключение составляет видеозапись, которую необходимо произ-
вести с целью фиксации обстановки до проведения или окончания 
аварийно-спасательных работ.

Применение того или иного способа или приема в ходе осмо-
тра места происшествия иногда обусловливается необходимостью 
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точного определения места обнаружения следов взрыва, например, 
для реконструкции ВУ или обстоятельств взрыва.

Пример. Расследования авиакатастрофы самолета ТУ-154 в районе гор-
ного хребта Сихоте-Алинь Хабаровского края в  декабре 1995  г. Самолет 
начал падение с высоты 9600 м, столкновение с поверхностью земли прои-
зошло на скалистом выступе горного хребта, окруженного хвойным лесом. 
Разлет обломков самолета, багажа, фрагментов тел пассажиров достигал 
по  дальности 1,5 км, объекты были рассеяны по  склонам хребта, болотам 
и падям между сопок. Кроме традиционного осмотра места происшествия, 
была поставлена задача по  определению возможности взрыва на  борту 
лайнера.

Работа на месте началась с составления подробной схемы разлета облом-
ков самолета и  других предметов. Группа спасателей вела поиск объектов, 
а  специалисты-взрывотехники их  фиксировали. Специалист, работающий 
у теодолита (в базовой точке), делал засечку каждого объекта путем фикса-
ции горизонтальных и вертикальных углов и дальности, данные по нумера-
ции объектов заносил в журнал. Схема была вычерчена на миллиметровой 
бумаге в масштабе 1:2000 (в 1 см 20 м).

При осмотре предметов багажа, одежды пассажиров, внутренней отделки 
салонов выяснилось, что  часть из  них имела следы воздействия продуктов 
взрыва. На это указывали характер деформации, разрывы материалов в раз-
личных направлениях, следы окопчения и оплавления от кратковременного 
термического воздействия. Началась отработка версии взрыва.

При  детальном осмотре стволов деревьев в  одном из  секторов разле-
та обломков самолета было зафиксировано: ветви деревьев надломлены, 
но их ориентация носила произвольный характер, т. е. на них не воздейство-
вали обломки самолета; кора на стволах этих деревьев сорвана практически 
по всему периметру ствола; биологические ткани человека в этом секторе ос-
мотра были распределены на стволах деревьев и по своему расположению 
не совпадали с направлением разлета обломков самолета; кроме того, обна-
ружены биологические ткани человека на обратной стороне стволов относи-
тельно точки столкновения самолета с поверхностью земли.

Группа специалистов, используя описанные выше инструментальные ме-
тоды фиксации расположения и  ориентации объектов на  местности, соста-
вила схему характера распределения биологических тканей человека на по-
верхности стволов деревьев. В дальнейшем на основе этих данных, а также 
химического анализа продуктов взрыва было установлено, что после столк-
новения самолета с  поверхностью земли имел место топливно-воздушный 
взрыв авиационного керосина. Картина происшедшего выглядела следую-
щим образом. В момент разрушения самолета в результате высокоскоростного 
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столкновения с  поверхностью земли произошло выбрасывание топлива. 
Авиационный керосин (около 7 т) почти мгновенно превратился в  облако 
мелкодисперсной топливно-воздушной смеси.

В  зоне облака находились элементы конструкций самолета, предметы 
багажа и фрагменты тел пассажиров. В результате взрыва облака топливно-
воздушной смеси, который мог произойти от любого кратковременного вос-
пламенения или искры, под воздействием турбулентных ударных волн и про-
изошли специфические для  взрыва разрушения и  деформации указанных 
объектов. Версия взрыва была существенно откорректирована, и объяснена 
его природа. Место взрыва топливно-воздушной смеси при авиакатастрофе 
самолета ТУ-154 (рис. 43).

Рис. 43. Место взрыва топливно-воздушной смеси при авиакатастрофе самолета 
ТУ-154

Картина разрушений при взрыве смесей горючего с воздухом, 
как правило, значительно сложнее, чем при взрыве конденсирован-
ного ВВ, и на этапе первоначального осмотра редко может иметь од-
нозначное непротиворечивое объяснение. Примером могут служить 
взрывы смесей в подвалах домов, когда максимальные разрушения 
образуются в надземных этажах, что объясняется «уходом» фунда-
мента и оседанием внешних несущих стен (рис. 44).

Не менее сложны по динамике развития взрывы в гаражах 
и подвалах, где зачастую на последствия взрыва топливно-воз-
душной смеси накладываются результаты разрушения газовых 
баллонов высокого давления, а также последствия пожара. Полно-
та полученной при осмотре места взрыва информации во многом 
определяется правильным предположением о центре взрыва и его 
природе.
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Рис. 44. Картина развития взрыва в полуподвальном помещении, где скапливались 
горючие газы: а — объект до взрыва, б — воспламенение горючих газов; 

в — переход фазы горения в детонацию; г — последствия взрыва

Основная задача последующего осмотра заключается в обнару-
жении и фиксации следов взрыва, многие из которых будут отра-
жены в протоколе осмотра и в силу объективных причин не могут 
быть изъяты с места происшествия для последующего экспертного 
исследования. Однако использование масштабной фото- или виде-
осъемки отдельных следов действия взрыва, остатков ВУ и других 
объектов материальной обстановки дает возможность воссоздать 
определенные фрагменты места взрыва.

Термическое воздействие взрыва фиксируется по следам оплав-
лений на предметах из металла, пластмассы и т. п., по присутст-
вию копоти на поверхностях отдельных объектов, следам горения, 
ожогам на теле пострадавшего. Обнаруженные зоны термического 
воздействия фиксируются в протоколе осмотра места происшест-
вия с указанием их размеров и вида материала объектов-носите-
лей. Важную информацию для определения первичности пожара 
по отношению к взрыву несут объекты, отброшенные взрывом 
на значительное расстояние от центра (например, элементы осте-
кления), имеющие следы копоти на поверхности. Пожар суще-
ственно осложняет осмотр места происшествия. Обнаружение 
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и фиксация следов пожара должны осуществляться в соответствии 
с известными методиками осмотров мест пожаров и привлечением 
специалиста.

Ударное взаимодействие отдельных элементов или осколков 
ВУ с объектами окружающей обстановки фиксируется в протоко-
ле осмотра места происшествия с указанием глубины их внедре-
ния или толщины пробитых конструкций, диаметров отверстий 
или вмятин, размеров и направлений царапин, а также вида ма-
териала пораженного объекта, формы и размеров проникающих 
элементов (см. рис. 45).

 

 а) в)

 б) г)
Рис. 45. Следы осколочного воздействия на преградах: а — слепая пробоина 

в деревянной конструкции, б — сквозная пробоина в деревянной конструкции; 
в — пробоины в металлическом листе; г — вид пробоин в металлическом листе 

с обратной стороны

Важно фиксировать координаты разлета осколочных элементов, 
делая при этом привязку к центру взрыва (рис. 46).
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 а) б)

в)

Рис. 46. Картина распределения повреждений осколочным потоком кругового 
поражения при взрыве гранаты РГ-42 на предметах окружающей обстановки: 

а — следы осколков на входной двери; б — следы осколков на обратной стороне 
входной двери; в — схема распределения осколочного потока; 1 — зона осколочных 

повреждений, 2 — центр взрыва
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Правильная фиксация координат осколочных пробоин позволя-
ет реконструировать внешний облик и габариты взрывного устрой-
ства (рис. 47).

 а) б)

в)

Рис. 47. Реконструкция взрывного устройства по следам взрыва: а — следы осколков 
на преграде; б — реконструированное взрывное устройство; в — схема определения 

горизонтального и вертикального углов разлета осколков
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Изъятие с места происшествия отдельных элементов, предме-
тов, подозреваемых на принадлежность к взорванному устройству, 
имеет особое значение. Практика показывает, что часто в качестве 
вещественных доказательств на экспертные исследования присы-
лается большое количество малоинформативных объектов. Это на-
блюдается в подавляющем большинстве случаев, когда участники 
осмотра не владеют специальными познаниями по конструктив-
ным особенностям такого рода устройств и их характерным остат-
кам после взрыва.

Отличительной особенностью места взрыва является большое 
количество разнородных объектов, отличающихся по форме, разме-
рам и имеющих следы взрывного воздействия, но не относящихся 
к ВУ, а являющихся частями разрушенных предметов окружающей 
обстановки. Задача прежде всего состоит в первоначальном опреде-
лении принадлежности того или иного объекта к ВУ или к окружа-
ющим предметам. Успешному решению поставленной задачи спо-
собствует установление формы, размеров и материала отдельных 
предметов, их взаимное расположение до взрыва и ориентация 
по отношению к его центру.

В центре взрыва, как правило, содержится большое количество 
осколков. Для извлечения металлических остатков ВУ из воронки 
(в грунте) используют магниты либо последовательно просеивают 
осыпавшийся грунт через сита с различными размерами ячеек. 
При взрыве в водоеме (река, пруд и т. п.) для исследования его дна 
на предмет обнаружения остатков ВУ применяют разного рода маг-
нитные подъемники или комплект сильных магнитов типа «Косма».

Поиск остатков ВУ, внедренных в различные материалы, осу-
ществляется с помощью металлоискателя, а их изъятие проводится 
аналогично изъятию пуль и дроби. Однако при этом следует учи-
тывать возможное наличие на остатках ВУ микроколичеств ВВ, 
сохранность которых необходимо обеспечить. Кроме того, неже-
лательны деформации извлекаемых осколков, так как изменение 
их формы искажает картину взрывного нагружения и взаимодей-
ствия при внедрении.

Взрыв в ограниченном объеме помещения приводит к перемеще-
нию воздушной среды, газообразных продуктов реакции из помеще-
ния. В связи с этим отдельные неразрушенные элементы оконных 
и дверных проемов, шторы, вентиляционные решетки и т. п. мо-
гут на своих поверхностях содержать частицы невзорвавшегося 
ВВ, для облегчения обнаружения которых можно использовать 
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оптическую технику с инфракрасными и ультрафиолетовыми 
излучателями.

Правила и приемы изъятия частиц ВВ с места взрыва аналогич-
ны изъятию других микрообъектов. Отличие состоит в соблюдении 
техники безопасности при обращении со взрывоопасными объекта-
ми, некоторые из которых способны к быстрой химической реакции 
при нагревании, ударе, трении.

Для установления частиц ВВ существуют высокочувствитель-
ные методики определения вида взорванного вещества. Наиболее 
эффективным и доступным среди известных методов анализа сле-
дов ВВ является метод тонкослойной хроматографии. Как уже ука-
зывалось выше, перспективными также являются методы обнару-
жения ВВ при помощи портативного газового хроматографа типа 
«Эхо-М».

Независимо от результатов визуального обнаружения и изъятия 
частиц ВВ следовые количества должны изыматься посредством 
смывов ватными или марлевыми тампонами, смоченными в аце-
тоне, затем другими тампонами, пропитанными дистиллирован-
ной водой. Тампонами обрабатываются поверхности близко распо-
ложенных к центру взрыва объектов или их частей, представить 
которые на экспертизу в качестве вещественных доказательств 
по тем или иным причинам невозможно.

Изъятие следов ВВ с поверхностей некоторых пористых матери-
алов (кирпич, бетон и т. п.), обладающих способностью впитывать 
растворитель (ацетон, воду), целесообразно производить не с помо-
щью смывов, а делая соскобы с них.

Кроме того, в силу вышеизложенных обстоятельств, с особой тща-
тельностью должен производиться внешний осмотр разрушенных по-
мещений, так как кроме остатков взрывного устройства на элементах 
строительных конструкций могут сохраниться следы, образованные 
до взрыва отдельными элементами ВУ. При взрыве внутри транс-
портного средства область разрушения чаще всего локализована 
ближней зоной, а именно габаритами самого средства (рис. 48).

В связи с этим требуются особое внимание и точность описания 
отдельных деталей и фиксируемых на них повреждений, что вызы-
вает необходимость привлечения специалиста по осматриваемому 
транспортному средству, например, автотехника. Этот же специ-
алист способен оказать помощь при предварительном отнесении 
объектов к конструкции автотехнического средства или взорванно-
му ВУ.
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Рис. 48. Следы взрыва самодельного взрывного устройства, установленного 
под сиденьем водителя

Вещественные доказательства, изымаемые с места взрыва 
для проведения в последующем различных экспертиз, должны быть 
соответствующим образом упакованы. Оптимальным материалом 
для их упаковки с целью сохранения микроколичеств взрывчатых 
веществ является герметичная стеклянная тара. Полиэтилен зна-
чительно уступает стеклу, так как имеет способность пропускать 
пары взрывчатых веществ (например, тротила).

Для транспортировки после взрыва вещественных доказа-
тельств — возможных носителей взрывчатых веществ в микроко-
личествах — можно использовать любой (служебный) транспорт. 
В случае, если количество обнаруженного на месте происшествия 
вещества, подозреваемого на принадлежность к ВВ, значительное 
(например, гранулы или куски несдетонировавшего ВВ), необхо-
димо по возможности проводить экспертизу по установлению при-
роды вещества в близлежащих к месту происшествия экспертных 
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учреждениях, где имеются эксперты-химики, или использовать 
для транспортировки специальные контейнеры ЭТ-Ц1 или ЭТ-Ц2 
(рис. 49).

При наличии больших разрушений на месте происшествия 
и при предположении о взрыве топливно-воздушной смеси необхо-
димо изымать пробу воздуха для последующего химического анали-
за на наличие в нем остатков нефтепродуктов или других горючих 
веществ и подтверждения версии о природе взрыва.

Рис. 49. Взрывозащитные контейнеры для локализации и транспортировки 
взрывоопасных объектов с массой заряда взрывчатого вещества в тротиловом 

эквиваленте: 1 — ЭТ-Ц3М — до 2 кг ВВ, 2 — ЭТ-Ц2 — до 3 кг ВВ, 3 — ЭТ-Ц1 — 
до 10 граммов ВВ, 4 — ЭТ-Ц4 — до 5 кг ВВ



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. В чем выражаются особенности осмотра места взрыва?
3. Какие следы можно получить, осматривая воронку от взрыва в грунте?
5. Как изымаются следы продуктов взрыва с поверхностей, подвергнутых 

взрыву?

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. При осмотре места взрыва организуется «дорожка руководства».
— С какой целью оборудуется «дорожка руководства»?
— технология оборудования «дорожка руководства»?
2. Для чего на месте взрыва используются металлоискатели?
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ГЛАВА 4

Предварительные исследования 
объектов

4.1. Предварительные исследования 
пуль, гильз с целью определения модели 
и калибра огнестрельного оружия

Предварительное исследование  — непроцессуальное примене-
ние специальных познаний для  определения относимости обнару-
женных следов к расследуемому событию, получения данных о меха-
низме их  образования, установления признаков следообразующего 
объекта и сбора сведений о возможных приметах, привычках и дру-
гих данных, характеризующих преступника, и применяемых им ору-
дий преступления.

По итогам предварительного исследования оформляется справ-
ка, кроме того, его результаты незамедлительно после окончания 
исследования передаются следователю и сотруднику уголовного ро-
зыска устно или в письменном (электронном) виде. Нередко резуль-
таты предварительных исследований являются основанием для на-
значения экспертиз.

Основная цель предварительного исследования — оперативное 
получение информации для поиска преступника по горячим сле-
дам. Кроме того, в процессе предварительных исследований опре-
деляют пригодность обнаруженных следов для идентификации, 
принимают необходимые меры для сохранности изымаемых объек-
тов, установления их относимости к делу.

Одной из задач предварительных исследований является диаг-
ностический анализ следов применения огнестрельного оружия. 
Из широкого многообразия таких следов выделяют пули и гильзы 
с целью определения модели и калибра огнестрельного оружия, 
из которого они были стреляны.
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Огнестрельное оружие  — оружие, предназначенное для  механи-
ческого поражения цели на  расстоянии метаемым снаряжением, 
получающим направленное движение за  счет энергии порохового 
или иного заряда.

Из понятия огнестрельного оружия следует, что в конструкции 
любого предмета, относящегося к категории «огнестрельное ору-
жие», должно быть реализовано его целевое назначение — пораже-
ние цели. Это предопределяет основные конструктивные элемен-
ты, присущие любому огнестрельному оружию, а именно: 1) ствол 
или элемент, его заменяющий, для придания направленного дви-
жения снаряду; 2) запирающее устройство, закрывающее в момент 
выстрела казенную часть ствола; 3) воспламеняющее устройство 
для приведения в действие метательного заряда.

Наличие этих трех основных элементов конструкции является 
необходимым условием отнесения предмета к огнестрельному ору-
жию, так как для реализации целевого назначения оружия требу-
ется еще и достаточная поражающая способность снаряда, которая 
определяется в основном кинетической энергией, приобретаемой 
им в оружии.

Модель оружия — конструкция оружия, характеризующаяся опре-
деленной совокупностью основных частей (механизмов), присущих 
конкретному изделию, производимая конкретным изготовителем 
и имеющая соответствующее обозначение.

Классификация огнестрельного оружия представлена на рис. 50.
Говоря об исследованиях пуль с целью определения модели и ка-

либра огнестрельного оружия, прежде всего следует выделить на-
резное и гладкоствольное оружие (рис. 51).

Основные конструктивные элементы огнестрельного оружия: 
ствол, запирающее устройство и воспламеняющее устройство.

Ствол предназначен для придания пуле направленного движе-
ния. Внутренняя полость ствола называется каналом ствола. Торец 
ствола, ближайший к патроннику, называется казенным срезом, 
противоположный торец — дульным срезом. По устройству канала 
стволы подразделяются на нарезные и гладкостенные.
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а)

 в) г)

б)

Рис. 51. Виды огнестрельного оружия, в которых применяются патроны, содержащие 
гильзы и пули или гильзы без твердых пуль: а — нарезное огнестрельное 

оружие; б — гладкоствольное огнестрельное оружия; в — огнестрельное оружие 
ограниченного поражения, где используется снаряд с резиновой оболочкой; 

г — огнестрельное оружие ограниченного поражения, где в качестве снаряда 
используется газ или мелкодисперсный наполнитель раздражающего действия

Нарезное оружие  — огнестрельное оружие, имеющее винтовые 
нарезы в канале ствола для придания снаряду (пуле) вращательного 
движения, благодаря чему обеспечивается его устойчивость на тра-
ектории, дальность полёта и кучность стрельбы.
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Канал ствола нарезного оружия имеет, как правило, три основ-
ных части: патронник, пульный вход, нарезную часть (рис. 52).

Патронник предназначен для размещения и фиксации патрона.

Рис. 52. Продольный разрез ствола нарезного оружия.

У револьвера патронниками являются каморы (полости, в кото-
рых располагаются патроны) барабана, при каждом выстреле про-
исходит поворот барабана и очередной патрон становится напротив 
ствола (рис. 53).

Рис. 53. Револьвер модели «Наган».

Пульный вход — участок канала ствола между патронником 
и нарезной частью. Пульный вход служит для правильной ориента-
ции пули в канале ствола.
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Нарезная часть ствола служит для придания пуле не только 
поступательного, но и вращательного движения, что стабилизирует 
ее ориентацию в полете. Поперечный разрез ствола нарезного ору-
жия показан на рис. 54.

Рис. 54. Поперечный разрез ствола нарезного оружия: 1 — дно нареза; 
2 — грани нареза; 3 — поле нареза (а — ширина нареза, b — ширина поля нареза, 

с — глубина нареза, d — диаметр канала ствола по полям (калибр), е — диаметр 
канала ствола по нарезам)

Основные характеристики нарезного ствола огнестрельного ору-
жия представлены на рис. 55.

Рис. 55. Параметры нарезного ствола огнестрельного оружия

Одной из главных характеристик оружия является его ка-
либр. В России и некоторых странах калибром нарезного оружия 
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называется внутренний диаметр канала ствола, измеренный по по-
лям нарезов. По другой системе, принятой в ряде европейских 
стран, калибр измеряется между противолежащими нарезами. По-
этому одинаковое обозначение калибра может быть у оружия с фак-
тически разным диаметром канала ствола.

Пример. Отечественный пистолет Макарова и немецкий пистолет Бор-
харда-Люгера обр. 1908 года «Парабеллум» имеют одинаковое обозначение 
калибра — 9 мм, но разный диаметр канала ствола. У пистолета Макарова 
диаметр канала ствола по нарезам равен 9,2 мм, а у «Парабеллума» — 9 мм.

Калибр может определяться либо в миллиметрах, либо 
в дюймах.

Образование следов на пуле в момент выстрела непосредственно 
связано с особенностями ее движения по каналу ствола.

В зависимости от характера движения пули по каналу ствола 
выделяют первичные следы, возникающие при поступательном 
движении пули и переходе к поступательно-вращательному, и вто-
ричные следы, возникающие уже при поступательно-вращатель-
ном движении пули (рис. 56)

Рис. 56. След от поля нареза на пули: 1-первичный след; 2-вторичный след

На пуле отображаются и признаки устройства канала нарезного 
ствола (рис. 57)

Гладкоствольное оружие — оружие, имеющее ствол без нарезов.
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Рис. 57. Отображение направления и угла наклона следа поля нареза на ведущей 
поверхности пули

Пули гладкоствольного оружия достаточно разнообразны 
как по калибру, назначению, так и по конструкции (рис. 58).

а)

б)
Рис. 58. Калибры пуль гладкоствольного оружия и конструкция патронов: 

а — размеры калибров гладкоствольного огнестрельного оружия; б — конструкция 
патрона: 1 — капсюль; 2 — гильза; 3 — пороховой заряд; 4 — прокладки; 5 — пыж; 

6 — пуля
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Пуля в патроне может находиться как в контейнере, так 
и без него, это следует учитывать при измерении диаметра пули. 
Пули, применяемые в гладкоствольном огнестрельном оружии 
и их снаряжение в патроне, показаны на рис. 59. Измерение диа-
метра выстрелянной пули производится с учетом ее возможной де-
формации, на участке с наименьшими изменениями.

Таким образом, по стреляной пуле из гладкоствольного огне-
стрельного оружия можно определить только ее калибр. Устано-
вить модель данного вида оружия невозможно, так как применяе-
мые патроны унифицированы и различаются только по калибрам 
и длине патронника ствола.

Предварительные исследования по стрелянным гиль-
зам с целью определения модели и калибра огнестрельного 
оружия. В соответствии с этапами подготовки к выстрелу и самого 
выстрела следы на гильзах патрона можно разбить на следующие 
группы следов:

следы заряжания следы выстрела
следы эжекции 

гильзы

—  следы снаряжения 
магазина (ленты, ка-
мор барабана) патро-
нами и последующего 
досылания патрона в 
патронник

— следы от бойка и кон-
тактирующих с гильзой 
поверхностей патрон-
ника и затвора, образу-
ющиеся в условиях воз-
росшего давления газов 
внутри гильзы

—  следы извлечения 
стреляной гильзы из па-
тронника и удаления ее 
из оружия

Определение модели оружия, в котором была стреляна гиль-
за, — частный случай установления его групповой принадлежно-
сти и является важным этапом при отождествлении конкретного 
экземпляра оружия.

Для решения этой задачи необходимо установить комплекс груп-
повых признаков оружия, в котором она была стреляна, и сравнить 
его с соответствующими справочными данными для оружия раз-
личных моделей.

Признаки оружия устанавливаются, исходя из конструкции 
гильзы и имеющихся на ней следов частей оружия,

Групповые признаки оружия, используемые для установ-
ления его модели по стреляной гильзе, можно разделить на три 
группы:1) тип используемого патрона; 2) конкретная форма, раз-
меры и взаиморасположение следообразующих деталей оружия; 
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3) особенности функционирования механизмов оружия, ведущие 
к образованию характерных следов на гильзе или специфичному 
механизму следообразования.

Рис. 59. Пули, применяемые в гладкоствольном огнестрельном оружии, 
и их снаряжение в патроне
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Тип используемого патрона, как правило, — признак, характер-
ный для оружия нескольких моделей. Поэтому определение по спра-
вочной литературе, частью какого патрона является исследуемая 
гильза, только сужает круг моделей, исключая из рассмотрения те 
модели, выстрел из которых данным патроном невозможен.

Существенно сузить круг моделей или выделить одну модель ору-
жия возможно при установлении по выявленным следам на гильзе 
таких признаков оружия, как форма, размеры и взаиморасположе-
ние бойка, отражателя и выбрасывателя, а также наличие сигналь-
ной спицы. Эти данные для различных моделей оружия приведены 
в справочной литературе.

Приведем пример предварительного исследования по определе-
нию калибра и модели оружия по следам на стреляной гильзе.

Пример.
Обстоятельства дела. 27 ноября 2022 г. около 12 часов у магазина «За-

бота», расположенный по адресу г. Москва, ул. Планетная, д. 16, обнаружен 
труп Свиридова Алексея Александровича со следами огнестрельного ране-
ния в области головы. На месте происшествия обнаружена гильза от патрона 
огнестрельного оружия.

На  исследование представлены: Гильза от  патрона огнестрельного 
оружия.

Перед специалистом поставлены вопросы: 1. В  оружии какого калибра 
могла быть стреляна представленная гильза? 2. Составной частью каких па-
тронов является представленная гильза? 3. В каком оружии эта гильза могла 
быть использована для стрельбы?

Описание представленного на  исследование объекта. Гильза упакована 
в  специальный контейнер, помещенный в  полиэтиленовый пакет, горлови-
на которого обвязана нитью белого цвета, концы которой склеены отрезом 
бумаги, на которой имеются подписи понятых и следователя, а также оттиск 
печати «Для пакетов № 115» Тушинского следственного отдела Следственно-
го комитета Российской Федерации по г. Москве. Нарушений упаковки нет.

Исследование.
Представленная на исследование гильза выполнена из металла желтого 

цвета, имеет бутылочную форму. Длина гильзы 44,7 мм, диаметр фланца гиль-
зы 9,4 мм, диаметр плеча гильзы 9,37 мм, диаметр дульца гильзы 6,45 мм, Вес 
гильзы составляет 3,4 грамма, фото 1.

Также на шляпке гильзы имеется маркировка «.223 REM». Это означает:
1. «.223» — калибр;
2. «REM»  — фамилия конструктора огнестрельного оружия Элифалета 

Ремингтона.
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Фото № 1. Представленная на исследование гильза

Фото. 2. Маркировка и следы на шляпке гильзы, представленной на исследование: 
1– шляпка гильзы; 2 — капсюль; 3 — след бойка; 4 — след отражателя

При  сравнении со  справочными материалами ЭКЦ МВД России «Спра-
вочное пособие по патронам», М. 2015 г., а также с Автоматизированной ин-
формационной базой данных «Арсенал» установлено, что  представленная 
на исследование гильза является частью патрона 5,56 × 45 мм. Данный патрон 
предназначен для стрельбы из огнестрельного оружия калибром 5,56 мм, на-
пример, в следующих моделях огнестрельного нарезного оружия: — в серии 
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карабинов Baikal  — 121 «Лис» МР-18МН, Baikal  — 145 «Лось», КК Сайга МК, 
Blaser R8, CZ 527 Varmint MTR, Молот «Горностай» ВПО 193–01, Молот «Горно-
стай» ВПО 193–02, Tikka T3x Lite, РОК RA 15.

Взаиморасположение следов бойка, зацепа выбрасывателя и  отража-
теля указывает на то, что представленная на исследование гильза стреляна 
из охотничьего карабина Baikal — 145 «Лось» калибра 5,56 мм.

В  процессе исследования представленная на  исследование гильза фо-
тографировалась фотоаппаратом «КЭНОН» № 37584, при  этом использо-
вался микроскоп МБС-10 № М-2078 с  насадкой для  фотоаппарата. Измере-
ние линейных размеров проводилось при  помощи штангенциркуля ШЦ-2 
ГОСТ 166–89.

Выводы:
1. В оружии калибра 5,56 мм была стреляна представленная гильза.
2. Представленная гильза является составной частью унитарного патрона 

нарезного огнестрельного оружия гражданского оборота, калибра 5,56 мм.
3. Представленная гильза стреляна из охотничьего карабина Baikal — 145 

«Лось» калибра 5,56 мм.
Предварительные исследования выстрелянных пуль и стреля-

ных гильз с целью определения модели и калибра огнестрельно-
го оружия выполняют эксперты — баллисты. В их распоряжении 
находится разнообразная криминалистическая техника — ми-
кроскопы, высокоточные измерительные приборы, весы, а также 
электронный сравнительный поисковый массив отечественного 
и зарубежного огнестрельного оружия. На решение подобных ти-
повых задач в лабораторных условиях уходит времени, как прави-
ло, до одного часа.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Какие характеристики пули определяют калибр оружия?
3. Расшифруйте понятие «огнестрельное оружие»?
4. Какие следы на поверхности пули указывают на модель оружия?
5. Какие следы на поверхности гильзы указывают на модель оружия?

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Выявите основные различия нарезного и гладкоствольного оружия
2. Изучив материал параграфа и рекомендуемую литературу, укажите, ка-

ким способом, проводя предварительное исследование обнаруженной пули, 
можно определить калибр оружия.
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4.2. Предварительное исследование следов 
продуктов выстрела из огнестрельного 
оружия

При выстреле из огнестрельного оружия происходит выброс 
в сто рону стреляющего нитратов от сгоревшего пороха, отдельных 
порошинок, смазочного вещества, остатков специальной смазки 
внутри дула, микрочастиц сурьмы, олова, бария, меди, серебра, ни-
келя, ртути, магния, хрома и других эле ментов.

В судебной баллистике в зависимости от совокупности действую-
щих фак торов выстрела и степени их воздействия на преграду при-
нята следующая классификация выстрелов:

выстрел в упор близкий выстрел дальний выстрел

выстрел при условии 
контакта дульного среза 
ору жия или дульного 
устройства с поверх-
ностью поражаемого 
объекта

— выстрел с дистанции 
в пределах действия 
на пре граду дополни-
тельных факторов

— выстрел с дистан-
ции за пределами 
непосредствен ного дей-
ствия на преграду до-
полнительных факторов

При контакте оружия с преградой на ней может образоваться 
отпечаток дульно го среза ствола, который называется «штанц-
марка». При выстреле в упор в тело человека пороховые газы, 
проникая под кожу, приводят к образованию местного вздутия. 
Стреляющий не просто окутывает ся облаком из этих мельчайших, 
невиди мых невооруженным глазом частиц, но эти следы с доста-
точно большой силой и интенсивнос тью проникают в его одежду 
и относи тельно глубоко внедряются в кожу, а также в волосы. Поэ-
тому их не сразу можно смыть водой, даже с использованием мы ла 
и других моющих средств. По их кон центрации, особенностям рас-
положения и другим характеристикам можно опреде лить отдель-
ные обстоятельства проис шедшего, в том числе в правой или левой 
руке стрелявшего находилось оружие, кто в это время стоял рядом 
с ним (рис. 60).

Кроме того, при выстреле в упор и с до статочно близкого рассто-
яния на лице стрелявшего могут быть обнаружены брызги крови, 
мозгового вещества и т. п. На ладонной поверхности руки, в кото-
рой находилось оружие, остаются следы ме таллизации, смазочного 
вещества от руко ятки оружия и других его частей.
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 а) б)

 в) г)

Рис. 60. Образование следов продуктов выстрела из огнестрельного оружия: а, в — 
короткострельное оружие; б, г — длинноствольное оружие.

 а) б)
Рис. 61. Отложение следов выстрела на руках и одежде стреляющего человека: а — 
синим цветом указана зона осаднения продуктов выстрела на правой (стреляющей) 

руке; б — осаднения продуктов выстрела при перезаряжании оружия

На самой руке, её тыльной стороне кроме сгоревших и несго-
ревших порошинок, различных ми крочастиц в отдельных случаях, 
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чаще все го при самоубийстве, при использовании, например, пи-
столета Макарова и аналогичного ору жия в промежутке между 
большим и ука зательным пальцами могут быть обнару жены харак-
терные ссадины, которые оста ются в результате отхода в момент 
выст рела кожуха затвора назад.

Профессиональный осмотр места происшествия позволяет выя-
вить эти следы применения им огнестрельного ору жия на стреляв-
шем. Такие следы в течение нескольких дней остаются на его ру-
ках, лице, ресни цах, бровях, волосах, ушах, в дыхательных путях, 
в частности, в полости носа. На одежде, перчатках, головном уборе 
и даже обуви эти следы можно обнаружить и через более длитель-
ное время.

Установление обстоятельств применения огне стрельного ору-
жия  — определение мес тоположения стрелявшего, количест-
ва и  последовательно сти произведенных выстрелов, групповой 
принадлежнос ти использованного оружия.

Информацию об этих обстоятельствах в той или иной мере содер-
жат следы, ос тающиеся в результате применения огнестрельного 
ору жия на преграде, на месте выстрела, на предметах окру жающей 
обстановки. Возникновение этих следов и меха низм их образова-
ния неразрывно связаны с явлениями, протекающими во время 
выстрела.

Явления, сопровождающие выстрел, по своей приро де весьма 
разнообразны и рассматриваются в таких об ластях знаний, как хи-
мическая физика взрыва, аэроди намика, акустика, внутренняя 
баллистика, судебная ме дицина и др.

Схематично процесс выстрела протекает следующим образом. 
После воспламенения пороха первыми канал ствола покидает 
часть пороховых газов, прорвавшаяся между стенкой ствола ору-
жия и поверхностью начавшей движение пули, и предпульный 
столб воздуха, выталки ваемый пулей. Затем из канала ствола вы-
брасывается снаряд, а за ним основная масса раскаленных поро-
ховых газов, что приводит к образованию ударных волн и вспыш-
ки пламени. Пороховые газы вначале имеют скорость боль шую, 
чем скорость снаряда, но быстро тормозятся возду хом и уже на рас-
стоянии 20–30 см от дульного среза их скорость становится меньше 
скорости снаряда.
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Пороховой заряд обычно не сгорает полностью, поэтому вме-
сте с газами вылетают несгоревшие и частично сгоревшие зерна 
пороха, а также шлако-образные продукты его горения, преи-
мущественно в виде углерода. Высокая температура пороховых 
газов приводит к полному или частичному сгоранию оружейной 
смазки, различного покрытия пуль и гильз, в результате этого 
в облаке пороховых газов появляется дополнительное количество 
углерода.

Кроме этого, при отделении пули от гильзы и последующего 
прохождения пулей канала ствола происходит удаление частиц ме-
талла с поверхности пули, гильзы и канала ствола. Часть металла 
под воздействием высо кой температуры претерпевает химическое 
изменение и покидает канал ствола в виде окислов. Более крупные 
частицы металла не успевают окислиться и вылетают в относитель-
но неизмененном виде. На рис. 62 показаны следы выстрела из пи-
столета Макарова на ткани.

Рис. 62. Следы выстрела из 9 мм пистолета Макарова на ткани с дистанции 5 и 40 см

Мелкодисперсная взвесь углеродных продуктов, металлов, окис-
лов метал лов, элементов капсюльного состава образует копоть 
выстрела.

Явления, сопровождающие выстрел из нарезного и гладкост-
вольного ог нестрельного оружия, принципиально не отличаются 
друг от друга, так как в их основе лежат одни и те же физико-хими-
ческие процессы, протекающие в канале ствола.

Таким образом, выстрел из огнестрельного оружия в общем 
случае сопро вождается следующими факторами: выбросом сна-
ряда; истечением из ствола струи газов; выбросом несгоревших 
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пороховых зерен; образованием копоти выстрела; вспышкой пламе-
ни; образованием ударных и акустических волн (звука выстрела).

В зависимости от образца оружия, вида патрона и условий 
стрельбы выстрел оказывает на преграду в той или иной степени 
механическое, термическое и химическое воздействие, а также об-
условливают осаждение на ней копоти и ружейной смазки.

Механическое действие пороховых газов наблюдается глав ным 
образом на относительно непрочных преградах (бумага, ткань 
и т. п.) и проявляется либо в выбивании ткани, либо в появлении 
крестообраз ных разрывов (рис. 63).

 а) б) в)
Рис. 63. Следы разрыва ткани: а, б — крестообразный разрыв ткани при близком 

выстреле; в — эффект «минус ткани» на ткани с дальнего выстрела

Механическое воздействие на преграду зерен пороха связано 
с тем, что часть зерен, не успев сгореть, вылетает из канала ствола 
со значительной кинетической энергией, достаточной для внедре-
ния в пре граду и нанесения множественных точечных сквозных 
повреждений в непроч ных преградах.

Термическое воздействие на преграду оказывают пороховые 
газы и горящие зерна пороха; пули специального назначения.

Термическое воздействие пороховых газов различно при стрель-
бе дымным и бездымным порохом, что обусловлено различной 
скоростью их горения в канале ствола. Значительная часть зерен 
дымного пороха не успевает сгореть в канале ствола и догорает 
в струе пороховых газов. Зерна бездымного пороха в основном сго-
рают в канале ствола, а догорание вылетевших зерен практически 
не происходит, поэтому термическое воздействие пороховых га зов 
при использовании бездымного пороха при прочих равных услови-
ях ме нее выражено.

Таким образом, термическое воздействие пороховых газов за-
висит от ма териала преграды, типа, количества и качества пороха 
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в патроне, длины ствола (с увеличением длины ствола термическое 
воздействие уменьшается).

Термическое воздействие приводит к опадению, оплавлению 
или даже прогоранию материала преграды.

Пули специального назначения (зажигательные, трассирующие) 
могут также оказывать термическое воздействие вплоть до воспла-
менения прегра ды, что непосредственно связано с их конструкцией 
и целевым назначением.

Химическое воздействие на преграду факторов выстрела связа-
но с тем, что содержащиеся в пороховых газах соединения могут 
вступать в химичес кие реакции с веществом преграды. Это при-
водит, например, к обесцвечива нию некоторых тканей одежды 
или образованию химических соединений окиси углерода (СО) с ге-
моглобином крови.

Осаждение копоти, образовавшейся во время выстрела, проис-
ходит на частях оружия, пуле, поверхности преграды и на объектах 
окружающей об становки, находящихся в непосредственной близо-
сти от оружия, а также на руках стрелявшего.

На преграде копоть выстрела может откладываться в результате 
перено са ее как пороховыми газами, так и непосредственно самой 
пулей. Копоть, которая переносится пороховыми газами, обусловли-
вает возникновение зоны окопчения вокруг пулевого повреждения. 
Форма и размеры этой зоны зави сят от расстояния до преграды, 
взаимоориентации оружия и преграды, на личия дульных насадок, 
навески пороха и его типа (рис. 64).

Копоть, осевшая на пуле, легко счищается с ее поверхности 
при контакте даже с малопрочной преградой. В момент контакта 
часть копоти откладыва ется на преграде в так называемом пояске 
обтирания. Поясок обтирания — это кольцевое отложение по кра-
ям входного пулевого отверстия продуктов выстрела и материала 
поверхности пули. Другая часть копоти при этом об разует два об-
лака, одно из которых распространяется в направлении движе-
ния пули, а другое — в противоположном. Это приводит к тому, 
что на двухслойных преградах копоть, переносимая пулей, может 
откладывать ся также на втором слое и на обратной стороне первого 
слоя в виде зоны окопчения. Это явление впервые описал в 1952 г. 
И. В. Виноградов, и оно вошло в теорию и практику криминалисти-
ки как «феномен Виноградова».

Отложение ружейной смазки на преграде возникает при ее 
наличии в канале ствола перед выстрелом и проявляется в виде 
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одного или нескольких пятен. Ружейная смазка выбрасывается 
главным образом при первом после чистки оружия выстреле в виде 
паров и мелких капель.

Рис. 64. Следы продуктов выстрела: а — поясок осаднения на пробоине при дальнем 
выстреле; б — осаждение копоти при близком выстреле

Наличие дульной насадки у оружия и ее конструктивные осо-
бенности обусловливают специфические по форме и расположению 
участки отложе ния копоти при близком выстреле на лицевой по-
верхности преграды (см. рис. 65).

Тип используемого патрона по следам близкого выстрела можно 
устано вить по несгоревшим зернам пороха, отложившимся на пре-
граде. Это связа но с тем, что, как правило, зерна пороха по фор-
ме, размеру, цвету специфич ны для зарядов определенных видов 
и образцов патронов.

Для ориентировочного суждения о расстоянии близкого выстре-
ла необхо димо пользоваться таблицами, составленными на основе 
экспериментов для отдельных видов оружия. Эти таблицы содер-
жат сведения о предельных дистанциях действия факторов близко-
го выстрела для различных типов и моделей оружия в зависимости 
от материала преграды.

Пример. Пре дельная дистанция, на  которой может наблюдаться опаде-
ние хлопчатобумаж ной ткани при стрельбе, из пистолета ПМ составляет 5 см, 
а при выстреле из охотничьего ружья 12 калибра — 30 см.

Способы выявления следов выстрела на преграде.
Осмотр и фотографирование в ИК-лучах позволяет выявить 

следы дей ствия дополнительных факторов выстрела, например, 
на темной ткани, тка ни, залитой кровью или загрязненной, и пр. 
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Это связано с тем, что ИК-излучение проникает через слой засох-
шей крови и многие красители, отражается от кожи и текстильных 
тканей, но в то же время поглощается различными металлами 
и углеродом.

 а) б)

 в) г)
Рис. 65 Форма зон отложения копоти при выстреле из: а — пистолета-пулемета 

ППШ; б — автомата АКМ; в — снайперской винтовки Драгунова СВД; 
г — автомата АК-74

Копоть, зерна пороха, металлические части цы, поясок обти-
рания поглощают ИК-лучи и выглядят темно-серыми на свет лом 
фоне окружающей ткани.

Осмотр объекта в УФ-лучах позволяет выявить люминесциру-
ющие материалы: минеральные масла, которые входят в ружейную 
смазку, под действием ультрафиолетовых лучей светятся ярким го-
лубовато-белым цветом, а части цы осалки — желтовато-оранже-
вым; зерна бездымного пороха, в том числе и полусгоревшие, так-
же способны люминесцировать в УФ-лучах. Степень и характер 
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их люминесценции зависит от марки бездымного пороха. Дымный 
порох не люминесцирует в УФ-лучах; копоть выстрела в УФ-лу-
чах выглядит бархатисто-черной; опаленные участки текстильных 
тканей — буровато-оранжевыми на общем темном фоне.

Контактно-диффузионный метод позволяет не только уста-
новить природу металлов, являющихся частью копоти выстрела, 
но и их топографическое распределение.

В копоти выстрела могут встречаться: ртуть, сурьма, олово 
как продукты разложения капсюльного состава; медь, цинк, ни-
кель, свинец, по являющиеся в результате истирания поверхности 
пули и вымывания порохо выми газами материала ее дна; железо 
как материал стенок канала ствола.

Принцип контактно-диффузного метода в том, что при контак-
те часть металлов с по верхности объекта переносится на адсорбент 
(желатиновый слой отфиксированной фотобумаги), где и обнару-
живается с помо щью реактивов-проявителей, дающих в результате 
взаимодействия с метал лами характерную окраску.

Метод проявления. Для визуализации копоти выстрела на тем-
ных тканях может быть исполь зован так называемый метод прояв-
ления. Этот способ состоит в том, что при помощи растворов хлор-
ной извести, гидросульфата, азотной кислоты или перекиси водоро-
да удаляется окраска ткани. После этого на обесцвеченном участке 
вблизи пулевого повреждения можно наблюдать окопчение.

Физические методы. Из физических методов для определения 
элементного состава веществ в зоне огнестрельного поврежде-
ния применяется эмиссионный спектральный анализ. Этот метод 
обладает высокой чувствительностью и позволяет устанавливать 
не только качественный состав копоти, но и процентное содержа-
ние входящих в нее элементов.

Методы исследования пороха и продуктов его горения. При-
надлежность частиц к пороху того или иного типа устанавли-
вается по их форме, окраске, растворимости в воде и продуктам 
сгорания.

Пример. По  форме зерна бездымного пороха имеют вид относитель-
но правильных квадратных, прямоугольных и  круглых пластинок, полых 
или сплошных ци линдров, а также могут иметь сферическую форму. Цвет зе-
рен бездымного пороха  — зеленый, желто-коричневый, бурый. Цвет зерен 
графитированного пороха — черный с металлическим блеском.

Зерна бездымного пороха в воде не растворяются, при их сгорании обра-
зуются окиси углерода, азота (нитраты и нитриты).
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Зерна дымного пороха имеют неправильную угловатую форму. Они быва-
ют блестящего или  матового черного цвета, темного и  светло-коричневого 
цвета. В воде зерна дымного пороха распадаются вследствие растворимости 
селит ры, входящей в  состав дымного пороха. Дымный порох при  сгорании 
образу ет углекислый калий, сернистый калий, нитраты, сульфаты и сульфиды, 
уг лерод в виде сажи и графита.

Для  установления принадлежности обнаруженной частицы к  пороху ее 
проверяют на вспышку, поднося к ней раскаленную иглу, а затем к продук-
там горения добавляют раствор дифениламина в концентрированной серной 
кислоте. При взаимодействии с нитратами, имеющимися в продуктах горе ния 
как дымного, так и бездымного пороха, происходит окрашивание раство ра 
в синий цвет. По совокупности результатов термической и химической проб 
судят о принадлежности частиц к пороху.

Для  изъятия следов, остающихся на  стре лявшем, используются парафи-
новая или вос ковая пробы, а также так называемые аце татные пленки (руки 
подозреваемого оп рыскиваются раствором ацетатной цел люлозы, образую-
щаяся пленка снимает ся). Кроме того, следы выстрела могут быть собраны 
стерильным ватным тампо ном, сухим или  смоченным в  дистиллиро ванной 
воде (для последующей эксперти зы должен быть сохранен образец ваты, ко-
торой производился смыв).

Следы металлизации на ладонной по верхности руки стре-
лявшего изымаются с помощью пропитанной специальным эле-
ктролитическим составом подложки (ткани или фотобумаги). 
Под воздействием элек тролита-растворителя металлические час-
тицы, имеющиеся на поверхности руки, диффундируют (переходят) 
в подложку.

В настоящее время разработаны и используются современ-
ные приборы типа ультрамасс-спектрометра, которые позволя-
ют за весьма короткое время определить все компоненты, ос-
тающиеся при выстреле на лице, применившем огнестрельное 
оружие.

Пример. В  качестве положительного опыта применения растрового 
электронного микроскопа приведем примеры в ЭКЦ ГУВД по Красноярскому 
краю.

1) 30 марта 2009 г. в п. Б.-Кускун Манского района Красноярского края пре-
ступник по адресу п. Б. Кускун на почве внезапно возникших неприязненных 
отношений произвел по  одному выстрелу в  область живота 2-м потерпев-
шим, чем причинил им тяжкий вред здоровью.

В дальнейшем у подозреваемого была изъята куртка, в которой предполо-
жительно он мог совершить вышеуказанное преступление.



147

В  результате исследования, проведенного в  ЭКЦ ГУВД по  Красноярско-
му краю в конце мая 2009 года, с использованием растрового электронного 
микроскопа на  представленной куртке из  кожи были обнаружены частицы 
следов продуктов выстрела. Обнаруженные частицы однозначно указы-
вают на  контакт с  поверхностью или  со  средой, которые имели отношение 
к стрельбе из огнестрельного оружия. Таким образом, проведенные исследо-
вания позволили установить факт причастности подозреваемого к событию 
преступления. Следует отметить, что  давность следов продуктов выстрела 
на  момент исследования составляла более месяца и  исследование с  помо-
щью других методов не позволило бы обнаружить продукты выстрела на оде-
жде и решить в категорической форме поставленный на разрешение экспер-
та вопрос.

2) 9 марта 2009 г. в городе Ачинске Красноярского края неустановленное 
лицо произвело выстрелы в потерпевших, чем им был причинен тяжкий вред 
здоровью. В  результате проведения предварительного расследования был 
выявлен круг возможных подозреваемых. На экспертизу в ЭКЦ ГУВД по Крас-
ноярскому краю поступили марлевые тампоны со смывами рук подозревае-
мых. В результате проведенной экспертизы с применением растрового элек-
тронного микроскопа в смывах с рук одного из подозреваемых были обнару-
жены частицы продуктов выстрела, что способствовало раскрытию данного 
преступления.

3) 24 мая 2009 г. неустановленное лицо в п. Балахта Красноярского края 
произвело выстрел из автомобиля в область живота потерпевшему, чем при-
чинило ему тяжкий вред здоровью. В  ходе проведения предварительного 
расследования из автомобиля, принадлежащего подозреваемому, были изъ-
яты чехлы. В результате производства экспертизы с применением растрово-
го электронного микроскопа на чехлах были обнаружены частицы продуктов 
выстрела. Данный вывод подтверждал предположение о  производстве вы-
стрела из салона автомобиля подозреваемого, что способствовало раскры-
тию данного преступления.

Таким образом, предварительные исследования следов продук-
тов выстрела из огнестрельного оружия позволяют решать сложные 
задачи по раскрытию и расследованию преступлений, связанных 
с применением огнестрельного оружия.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Основные и факультативные факторы выстрела.
2. В чем выражается суть «Эффекта Виноградова»?
3. Пояснить природу следов металлизации на преграде.
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4. Что такое диффузно-контактный метод?
5.  Какие результаты можно получить при  исследовании продуктов вы-

стрела с помощью растрового микроскопа?

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Копоть, осевшая на пуле, легко счищается с её поверхности при контак-
те с преградой, и в момент контакта с преградой часть копоти откладыва ется 
на преграде. Изучив материал параграфа и рекомендуемую литературу, назо-
вите термин, который характеризует отложение копоти на преграде. Расшиф-
руйте этот термин.

2. Какие металлы содержатся в следах продуктов выстрела, каково их про-
исхождении м методы их определения?

4.3. Обнаружение нефтепродуктов

Обнаружение нефтепродуктов (далее НП) связано с преступны-
ми действиями в сфере врезок в нефтепроводы, осуществлением 
поджогов и рядом других противоправных действий. Осмотр места 
происшествия является первоочередным следственным действием, 
быстрое проведение которого позволяет обнаружить и сохранить 
следы, вещественные доказательства и получить необходимые све-
дения о преступлении. Именно с осмотра места происшествия — 
пожара, поджога, кражи НП и горюче-смазочных материалов 
(далее — ГСМ), незаконной врезкой в нефтепровод и т. д. — на-
чинается работа по выявлению цепи доказательств, необходимых 
для определения причины события преступления и установления 
виновных лиц.

УПК РФ разрешает следователю привлекать к осмотру места 
происшествия специалиста для выявления форм и границ зон го-
рения (теплового воздействия), обнаружения, фиксации и изъятия 
вещественных доказательств, составления протокола следственно-
го действия, а также воспроизведения обстановки и обстоятельств 
расследуемого события.

Задачами осмотра места пожара является фиксация общей об-
становки, термических повреждений конструкций, оборудования, 
а также обнаружение и изъятие вещественных доказательств.

Осмотр можно начинать от центра (место предполагаемого оча-
га, место хранения НП и ГСМ, место врезки в нефтепровод и т. п.) 
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к периферии. Однако при осмотре места пожара бывает трудно 
установить место возникновения первоначального горения и поэ-
тому целесообразней осмотр начинать с места, которое менее дру-
гих подверглось горению и воздействию температур, переходя к об-
угленным предметам, к предполагаемому очагу.

Осмотр делится на:

общий (статический) детальный (динамический) 

— обязательно производится фото-
видеосъемка. В исключительных 
случаях обстановка нарушается с це-
лью сохранения видоизменяющихся 
следов, если к моменту проведения 
детального осмотра они могут быть 
утрачены, а также для обеспечения 
личной безопасности участников 
осмотра.
В ходе общего осмотра обстановка 
места происшествия сохраняется 
в полной неприкосновенности

— выполняют вскрытие и разборку 
конструкций, удаление пожарного 
мусора, расчистку полов, перемеще-
ние предметов, оборудования и т. п. 
На этой стадии осмотра устанавли-
вают признаки очага пожара, могут 
быть обнаружены вещественные 
доказательства, послужившие источ-
ником пожара.
Детальный осмотр обязателен 
в предполагаемом или установлен-
ном очаге пожара, месте локализа-
ции следов нефтепродуктов и ГСМ, 
местах обнаружения объемов НП 
и ГСМ.

На заключительной стадии осмотра составляют протокол осмо-
тра места происшествия, планы, чертежи, изымают и упаковывают 
вещественные доказательства.

Поиск следов нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов 
на месте происшествия необходимо проводить с учетом их природы, 
а также обстоятельств уголовного дела. Так, при дорожно-транс-
портных происшествиях следы автомобильного топлива и масла 
могут находиться на различных частях транспорта, дорожном по-
крытии, на обочине дороги, одежде потерпевшего, а также на раз-
личных преградах. Следы смазочных материалов от оружия могут 
оставаться на ткани предметов одежды, в местах его возможного 
ношения.

Следы НП и ГСМ на месте поджога могут быть обнаружены 
на поверхности предметов одежды, кистей рук подозреваемого 
в совершении преступления, в различного рода емкостях (бан-
ки, бутылки, бочки и т. п.), обнаруженных на месте происшествия 
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или в непосредственной близости от него, а также на поверхности 
стен и пола, на элементах вещной обстановки места происшест-
вия, чаще всего в местах тесного контакта предметов между собой, 
в условиях затрудненного доступа воздуха, когда выгорания НП 
не происходит.

Следы НП и ГСМ на предметах-носителях, а также их воздей-
ствие можно установить при осмотре объектов вещной обстановки 
с помощью криминалистических луп.

Отличие в отражательной способности в месте наслоения ГСМ 
выявляется при естественном и искусственном освещении (на-
пример, осветитель ОИ-19) объектов. При поиске нефтепродуктов 
и ГСМ используют их характерный запах и способность люминес-
цировать под воздействием УФ-излучения. Наиболее интенсивная 
люминесценция проявляется у автомобильного топлива и масла, 
имеющих температуру кипения выше 200 °С.

УФ-осветители для поиска следов НП и ГСМ применяют с уче-
том следующих обстоятельств:

а) цвет люминесценции зависит в первую очередь от чистоты 
компонентного состава обнаруживаемого НП или ГСМ. Для пре-
дельных углеводородов (этана, пропана, бутана и пр.) цвет люми-
несценции изменяется от зеленого до голубого. Для циклических 
углеводородов (бензола, толуола, ксилола и пр.) — от желтого до са-
латного, реже фиолетового цветов. На цвет и интенсивность люми-
несценции в значительной степени влияет толщина слоя горючего 
вещества.

Пример. Для  смазочных материалов наиболее стабильные результа-
ты, характеризующие их  эксплуатационные свойства, могут быть получены 
при толщине слоя 10 мм и более;

б) интенсивность люминесценции зависит и от материала пред-
мета-носителя, в частности, от его сорбционных свойств. Чем силь-
нее впитывающая способность материала предмета-носителя, 
тем меньше интенсивность люминесценции НП и ГСМ на нем. За-
частую следы ГСМ на предметах, выполненных из дерева (др. по-
ристых материалов), возможно обнаружить лишь на спиле, сделан-
ном в месте его попадания поперек волокон. На тканях наблюде-
ние люминесценции может быть затруднено вследствие возможно-
сти собственной люминесценции волокон ткани либо присутствия 
люминесцентных компонентов в красителях, которыми окрашена 
ткань;
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в) определенные тип и количество примесей в ГСМ, в том числе 
попавших во взаимодействие с предметом-носителем, а также на-
личие различного рода загрязнений на предметах-носителях могут 
привести к гашению люминесценции. Гашение люминесценции 
наблюдается при попадании ГСМ на некоторые виды тканей и ре-
зины. Пятна ГСМ при этом выглядят абсолютно черными на более 
светлом фоне.

Поиск следов углеводородов ведется специалистом также с уче-
том того, что под воздействием различных факторов внешней сре-
ды и обстоятельств (высокая температура, прямой солнечный свет, 
открытый огонь, хранение в открытой емкости) они в значительной 
степени изменяют свой первоначальный состав (испарение легко-
летучих компонентов) и свойства, расслаиваются, переходят в дру-
гое агрегатное состояние.

Описание (фиксация) обнаруженных следов ГСМ в про-
токоле осмотра обязательно и включает в себя информацию 
о цвете, запахе, количестве ГСМ, локализации и конфигура-
ции пятен на предмете-носителе (можно зарисовать на схеме 
или сфотографировать).

Планы (схемы) должны иметь: заголовок с адресом и наимено-
ванием объекта; ориентировку по сторонам света (север-юг); мас-
штаб (если план масштабный); четкое изображение элементов об-
становки происшествия с расшифровкой их названий; размерность 
в одних единицах; обозначение мест, с которых производилась фо-
тосъемка; направление и скорость ветра; подписи следователя, спе-
циалиста-криминалиста (если планы или схемы составлялись им), 
понятых и дату составления.

В настоящее время специалисты-криминалисты при осмо-
тре места происшествия, как правило, ориентированы на обна-
ружение и изъятие следов легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей.

Для обнаружения видоизмененных нефтепродуктов и горюче-
смазочных материалов используют газоанализатор типа «Коли-
он» (рис. 66), позволяющий быстро и надежно выявлять места, где 
наиболее целесообразно производить отбор проб или предметов-
носителей — объектов криминалистической экспертизы веществ, 
материалов и изделий, типичными задачами которой являются ди-
агностика и идентификация вещества.

Как показала практика, при горении и тушении, когда в зоне по-
жара выделяется значительное количество летучих органических 
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и неорганических соединений, применять газоанализаторы «Ко-
лион» нецелесообразно. В условиях «остывшего» пожара газоана-
лизаторы «Колион» высокоэффективны для определения участков 
локализации оставшихся следов органических веществ, в том числе 
нефтепродуктов и ГСМ.

Рис. 66. Газоанализатор Колион-1В

Следы керосина в зависимости от материала предмета-носителя 
(деревянный брусок или фрагмент ткани) легко выявляются на эле-
ментах вещной обстановки (материалы и изделия волокнистой при-
роды /ткани), что можно объяснить возможным химическим взаи-
модействием керосина с волокнами материала.

Предмет-носитель следов нефтепродуктов — деревянный бру-
сок — при исследовании прибором «Колион-1В» проявляет наи-
меньшую вариационность показаний концентрации для каждо-
го отдельного из изученных нефтепродуктов, что объясняется 
природой используемого материала, а, следовательно, и получе-
нием достоверной информации о родовой принадлежности неф-
тепродукта, следы которого могут быть обнаружены на месте 
поджога.

Следы нефтепродуктов на металлических пластинах (изделиях, 
предметах, их фрагментах) сохраняются плохо из-за испаряемости 
углеводородов, все это указывает на необходимость проведения 
качественной дифференциации следов нефтепродуктов по груп-
пам на металлических конструкциях инструментальным методом 
при выезде следственно-оперативной группы на ОМП лишь в пер-
вые двое суток, прошедших после поджога (на практике не всегда 
подобная оперативность соблюдается).
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Таким образом, применение переносного газоанализатора «Ко-
лион-1В» дает наибольший эффект при осмотре мест поджогов, про-
исшедших в условиях неотапливаемых помещений. На открытой 
местности использование газоанализатора для поиска и обнаруже-
ния следов поджога малоэффективно.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Типовые ситуации происшествий, когда ставится задача обнаружения 
нефтепродуктов.

2. Какие основные методы применяются для поиска нефтепродуктов?
3. Какие специалисты участвуют в осмотре места происшествия, где может 

быть организован поиск нефтепродуктов?
4.  Способы фиксации обнаруженных следов нефтепродуктов на  месте 

происшествия.
5. Какие требования предъявляются к упаковке следов нефтепродуктов, 

обнаруженных на месте происшествия?

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1.  Изучив материал параграфа и  рекомендуемую литературу, назовите, 
где при предварительном исследовании могут быть обнаружены следы неф-
тепродуктов (например, бензина, керосина). Укажите, с помощью чего могут 
быть обнаружены следы нефтепродуктов в помещении.

2. Обоснуйте, какие свойства и признаки нефтепродуктов и горюче-сма-
зочных материалов позволяют их обнаружить.

4.4. Предварительные исследования 
наркотических средств и психотропных 
веществ

Будучи известными человечеству с давних времён, наркотики 
и прочие одурманивающие вещества существовали как элемен-
ты быта или различных субкультур. С первой четверти прошлого 
века наркотики применялись в основном как средства обезболи-
вания. Позднее они стали использоваться в немедицинской сфе-
ре. В настоящее время в условиях активного распространения 
наркомании и роста преступлений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков, огромное значение имеет правильное приме-
нение уголовно-правовых норм действующего законодательства, 
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предусматривающих ответственность за совершение этих пре-
ступлений. Правильное применение правовых норм невозможно 
без знания особенностей строения и физико-химических характе-
ристик наркотических средств и психотропных веществ — одним 
словом, без использования в уголовном процессе специальных 
знаний в области химии. Такие специальные знания используют 
в формах назначения и проведения судебных экспертиз, участия 
специалистов-химиков в процессе и оперативно-розыскной дея-
тельности в качестве специалистов для проведения предваритель-
ных исследований.

Правоохранительная практика показывает, что сегодня на сме-
ну периоду нелегальных наркотических средств пришёл период 
новых психоактивных соединений, так называемых легальных 
«дизайнерских наркотиков» — синтетических психоактивных пре-
паратов, сознательно синтезируемых в противоправных целях в та-
кой специфической молекулярной форме, чтобы обойти направлен-
ные против злоупотребления ими правовые нормы.

Основным путём попадания психоактивных веществ в незакон-
ный оборот является их противозаконное производство в условиях 
нарколабораторий, масштабы которого существенно увеличились 
в последние годы.

Следует отметить, что незаконный оборот наркотиков в Рос-
сийской Федерации, как и во всём мире, является одним из наи-
более опасных видов преступлений, непосредственно угрожающих 
обществу в целом и здоровью нации. В XX в. незаконный оборот 
наркотиков приобрел крайне опасные масштабы, в него вовлечена 
большая часть государств, составляющих мировое сообщество. Сеть 
нелегальной транспортировки незаконно выращенных, кустарно 
изготовленных или промышленным способом произведённых на-
ркотических средств и психоактивных веществ опутала своей пау-
тиной практически всю планету.

В юридической науке вопросы классификации объектов нарко-
преступлений освещаются достаточно широко. Приведём их клас-
сификацию:1) наркотические средства; 2) психотропные вещест-
ва; 3) аналоги наркотических средств и психотропных веществ; 4) 
растения (части растений), содержащие наркотические средства 
или психотропные вещества; 5) прекурсоры наркотических средств 
или психотропных веществ; 6) растения (части растений), содер-
жащие прекурсоры наркотических средств или психотропных ве-
ществ; 7) новые потенциально опасные психоактивные вещества 
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и инструменты и оборудование, используемые для изготовления 
наркотических средств или психотропных веществ, находящиеся 
под специальным контролем.

Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркоти-
ческих средствах и психотропных веществах» (далее — Закон о на-
ркотиках) установлены правовые основы государственной полити-
ки в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ 
и в области противодействия их незаконному обороту в целях охра-
ны здоровья граждан, государственной и общественной безопасно-
сти. Этим Законом определены основные положения регулируемой 
отрасли, а также следующий понятийно-терминологический аппа-
рат (ст. 1):

 • наркотические средства — вещества синтетического или естест-
венного происхождения, препараты, растения, включённые в  Пере-
чень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, международными договорами 
Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотиче-
ских средствах (1961);

 • психотропные вещества — вещества синтетического или  есте-
ственного происхождения, препараты, природные материалы, вклю-
ченные в  Перечень наркотических средств, психотропных веществ 
и  их  прекурсоров, подлежащих контролю в  Российской Федерации, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, междуна-
родными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией 
о психотропных веществах (1971).

Перечень наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации 
(далее — Перечень), состоит из четырёх списков (далее — списки 
I–IV) (ст. 2 Закона о наркотиках).

Список I. Список наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и международными договора-
ми Российской Федерации.

Список II. Список наркотических средств и психотропных веществ, оборот 
которых в  Российской Федерации ограничен и  в  отношении которых уста-
навливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и международными договорами Российской Федерации.

Список III. Список психотропных веществ, оборот которых в  Российской 
Федерации ограничен и  в  отношении которых допускается исключение 



156

некоторых мер контроля в  соответствии с  законодательством Российской 
Федерации и международными договорами Российской Федерации.

Список IV. Список прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации 
ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соот-
ветствии с  законодательством Российской Федерации и  международными 
договорами Российской Федерации. По смыслу Перечня, выделением 
НС и ПВ в списки Правительство Российской Федерации определя-
ет различные меры их контроля.

По способу изготовления наркотики могут быть разделены 
на следующие группы:

растительные полусинтетические синтетические

— которые получают 
путём обработки расти-
тельного сырья (напри-
мер: маковая солома, 
марихуана, опий, содер-
жащие псилоцин и пси-
лоцибинсодержащие 
грибы, лист кока и др.) 

— которые изготавли-
вают из растительного 
сырья, применяя к нему 
обработку химическими 
реактивами (напри-
мер, героин, кокаин, 
метамфетамин) 

— которые получают 
путём осуществления 
химического синтеза 
(например, 3-метилфен-
танил, бупренорфин, 
метадон, амфетамин, 
ДОБ, метилендиокси-
амфетамин, мефедрон 
и другие) 

Предварительные исследования наркотических средств и психо-
тропных веществ осуществляются в ходе осмотра места происшест-
вия либо проведения иных видов следственного осмотра, при кото-
рых могут быть обнаружены, зафиксированы и изъяты надлежа-
щим образом растительные, полусинтетические и синтетические 
наркотики. Эти исследования направлены на выявление призна-
ков с целью диагностирования возможной относимости объектов 
к категории контролируемых и для их классификации.

Такими признаками являются психоактивные компоненты на-
ркотиков (табл. 1).

Внешние признаки растительных наркотических средств могут 
быть информативными, а полусинтетических и синтетических на-
ркотиков представляются гораздо более однообразными и в боль-
шей части они представляются порошкообразными веществами 
белого, коричневого, желтоватого, оранжевого цветов различной 
степени измельчённости (табл. 2).
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Таблица 2. Внешний вид различных наркотиков

№
п/п

Наименование 
наркотических 

средств/растений/суб-
станций

Внешний вид

1 Гашиш (анаша, смола 
каннабиса) 

2 Лист кока

3 Маковая солома

4 Масло каннабиса
(гашишное масло) 
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№
п/п

Наименование 
наркотических 

средств/растений/суб-
станций

Внешний вид

5 Экстракт маковой соло-
мы (концентрат мако-
вой соломы) 

6 Опий — свернувший-
ся сок мака снотвор-
ного (растение вида 
Papaversomniferum L) 

7 Плодовое тело грибов 
любого вида, содержа-
щих псилоцибин и (или) 
псилоцин

8 Кактус, содержащий ме-
скалин (растение вида 
Lophophorawilliamsii), 
и другие виды кактуса, 
содержащие мескалин

Продолжение табл. 2 
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№
п/п

Наименование 
наркотических 

средств/растений/суб-
станций

Внешний вид

9 Кат (растение вида 
Cathaedulis) 

10 Кокаиновый куст (ра-
стение любого вида рода 
Erythroxylon) 

11 Конопля (растение рода 
Cannabis) 

12 Мак снотворный 
(растение вида 
Papaversomniferum L) 
и другие виды мака 
рода Papaver, содер-
жащие наркотические 
средства

Продолжение табл. 2
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№
п/п

Наименование 
наркотических 

средств/растений/суб-
станций

Внешний вид

13 Марихуана (смола 
каннабиса) 

14 Препарат, содержащий 
ДМТ — диметилтрипта-
мин («аяхуаска») 

15 Героин

16 Кокаин

Продолжение табл. 2 
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№
п/п

Наименование 
наркотических 

средств/растений/суб-
станций

Внешний вид

17 Метамфетамин

18 3-метилфентанил

19 Бупренорфин

20 Метадон

Продолжение табл. 2
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№
п/п

Наименование 
наркотических 

средств/растений/суб-
станций

Внешний вид

21 Амфетамин

22 ДОБ

23 Метилендиоксиамфета-
мин (МДМА) 

24 Мефедрон
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В ходе осмотра или обследования, при которых производятся 
предварительные исследования наркотических средств и психо-
тропных веществ, применяются комплекты технико-кримина-
листических средств, такие как криминалистические чемоданы 
или комплексы подобных средств — передвижные криминалисти-
ческие лаборатории.

Преимуществом мобильных комплексов является тот факт, 
что их базой являются различные автотранспортные средства 
(см. рис. 67). Кузов таких автомобилей полностью переделывается 
на предприятии-изготовителе и внутри него создаётся миниатюрная 
экспертно-криминалистическая лаборатория необходимого профиля. 
В такой лаборатории эксперты-криминалисты и следователь имеют 
возможность не только составить процессуальные документы и опро-
сить очевидцев произошедшего, но и осуществлять предварительное 
исследование некоторых следов и объектов, в том числе НС и ПВ, 
изъятых при осмотре места происшествия из нарколаборатории, 
и даже составить заключение эксперта, оформить и распечатать вы-
сококачественную фототаблицу к протоколу следственного осмотра.

В наставлении по организации экспертно-криминалистической 
деятельности в системе МВД России регламентируется, что в течение 
3 суток с момента изъятия должно быть проведено исследование изъ-
ятых веществ, подозреваемых на принадлежность к наркотическим 
средствам и психотропным веществам. Сроки проведения подобного 
исследования могут быть продлены до 30 суток. Однако в случае за-
держания проверяемых (разрабатываемых) лиц, в соответствии с за-
коном, у сотрудников полиции, осуществляющих оперативно-розыск-
ную деятельность, имеется лишь 3 часа с момента их фактического 
задержания. Также задача проведения диагностического исследова-
ния вещества зачастую осложняется малым количественным содер-
жанием действующих компонентов в смеси. Кроме того, результаты 
во многом зависят от использованного метода отбора пробы и её пред-
ставительности, от примененной методики пробоподготовки.

В подавляющем большинстве случаев наркотические средст-
ва и психотропные вещества представляют собой смесь достаточ-
но большого числа веществ: наполнителей, разбавителей, средств 
корректировки основного фармакологического действия наркотика 
или маскирующих средств. У синтетических наркотиков, изготав-
ливаемых и производимых в условиях незаконных нарколаборато-
рий, этот список можно пополнить полупродуктами синтеза, побоч-
ными продуктами и остаточными количествами использованных 
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прекурсоров и реактивов. Содержание действующих компонентов 
в таких объектах обычно варьируется от долей процента до 20–30% 
и более. Образцы наркотиков, содержащие 80–90% действующего 
вещества, встречаются редко.

Рис. 67. Передвижная криминалистическая лаборатория на базе автомобиля «Fiat»

В настоящее время различные производители предлагают до-
статочно большой спектр технических средств, предназначенных 
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для предварительного исследования наркотиков, с характеристи-
ками, удовлетворяющими предъявляемым требованиям.

Основной задачей предварительного исследования является 
определение в составе исследуемых наркотиков растительного про-
исхождения психоактивных веществ, являющихся их действую-
щим началом.

Технико-криминалистические средства, реализующие химиче-
ские принципы работы, основываются на цветных реакциях. Такие 
средства, как правило, имеют низкую избирательность (селектив-
ность), т. е. и некоторые вещества, не относящиеся к наркотикам, 
также могут давать цветную реакцию на используемый в экспресс-
тестах на наркотические и сильнодействующие вещества реагент. 
По этой причине, применяя на практике в ходе осмотра места проис-
шествия подобные комплекты, следует учитывать высокую вероят-
ность ошибки определения конкретных растительных наркотиков.

Пример. Наиболее распространенным комплектом реагентов являет-
ся набор «Minilab» (Narcoticsreagentsystems) фирмы «Sunilab SA» (Швейца-
рия), включающий в свой состав необходимые приспособления и реактивы 
для анализа героина, кокаина и крека, амфетаминов, МДМА и ЛСД. Распро-
странены в практике капельные тесты фирмы «Merck» (Германия), а также аэ-
розольные наборы, выпускаемые фирмой «Mistral Security, Inc.» (США), пред-
назначенные для проведения анализа на пористой бумаге. Указанные тесты 
обладают высокой чувствительностью, достаточно просты в  употреблении. 
Однако, как показали их испытания, проведённые некоторыми учёными, дан-
ные тесты дают большое число ложноположительных (ложных) срабатыва-
ний, что значительно снижает их практическую ценность.

Ампульные тесты предназначены для проведения анализа 
путём механического раздавливания стеклянных ампул с реаген-
тами в прозрачных реакционных контейнерах, полимерных паке-
тах или трубках. Появление цветовой окраски, соответствующей 
по цветовому тону, который может быть сравнён со шкалой, имею-
щейся на корпусе теста, свидетельствует о положительном резуль-
тате пробы.

Пример. Это наиболее распространенные на  практике средства «Public 
Safety System of Narcotics Identifi cation  — NIK System» фирмы «Becton-
Dickinson» (США), а также комплекты отечественных производителей: «ЭАН» 
(г. Купавна), «Экспресс» (г. Харьков), «Политест» (г. Черкассы), «Наркотест» (г. 
Тула), «Наркоцвет» (г. Москва), «Наркоспектр» (г. Москва). Данные тесты могут 
быть применены для определения образцов различных наркотиков.

Примеры тестов показаны в табл. 3.
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Таблица 3. Некоторые модели наборов реагентов, используемых 
для предварительного исследования наркотиков

№ 
п/п

Наименование
технико-криминали-
стического средства

Изображение

1 Тест для определения 
наркотических средств 
«Набор «СИГМА» 
(Россия) 

2 Тест-набор для пред-
варительного иссле-
дования наркотиков 
«IdentaDetectionKit» 
(США) 

3 Тест-набор для пред-
варительного исследо-
вания наркотиков «На-
ркоспектр» (Россия) 
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В табл. 4 показаны примеры приборов, предназначенных 
для предварительного исследования наркотиков.

Таблица 4. Некоторые модели технико-криминалистических средств, используемых 
для предварительного исследования наркотиков

№ 
п/п

Наименование
технико-крими-
налистического 

средства

Принцип
работы

Изображение

1 «TruDefenderFT» 
(«Thermo», США) 

ИК-Фурье-спект-
рометр

2 «HazMatIDRander™» 
(«Smiths 
Detection Inc.», США) 

ИК-Фурье-спект-
рометр

3 «PHAZIRCS™» 
(«Polychromix», 
США) 

ИК-Фурье-спект-
рометр
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№ 
п/п

Наименование
технико-крими-
налистического 

средства

Принцип
работы

Изображение

4 «FirstDefender®» («FT 
Ahura Scientific Inc.», 
США) 

Рамановский 
спектрометр

5 «StreetLab Mobile™» 
(GE Security Inc., 
США) 

Рамановский 
спектрометр

6 «TacticID®-N» (CZL», 
США) 

Рамановский 
спектрометр

Продолжение табл. 4 
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№ 
п/п

Наименование
технико-крими-
налистического 

средства

Принцип
работы

Изображение

7 «CODA» («CODAdevi-
ces», США) 

Рамановский 
спектрометр

8 «SABRE 5000» 
(«SABRE», США) 

Спектроско-
пия ионной 
подвижности

9 «MMDT» 
(«ScintrexEN-3300», 
США) 

Спектроско-
пия ионной 
подвижности

10 «IONSCAN 500DT» 
(«IONSCAN», США) 

Спектроско-
пия ионной 
подвижности

Продолжение табл. 4
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№ 
п/п

Наименование
технико-крими-
налистического 

средства

Принцип
работы

Изображение

11 «След-Н» («Безар-
Импер», Россия) 

Спектроско-
пия ионной 
подвижности

12 «Материаловед» 
(ФКУ НПО «Спец-
техника и связь» 
МВД России) 

Рамановский 
спектрометр

13 «N-2200» 
(«ScintrexTrace», 
Канада) 

Газовая хро-
матография 
с поверхностной
ионизацией

14 «GUARDION» 
(«Smithsdetection», 
США) 

Газовая хромато-
графия высокого 
разрешения с масс-
селективным 
детектированием 
при помощи торро-
идальной ионной 
ловушки

Продолжение табл. 4 
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№ 
п/п

Наименование
технико-крими-
налистического 

средства

Принцип
работы

Изображение

15 «НАВАЛ» (КТИ ГФ-
иЭП СО РАН
(г. Новосибирск) 

Хроматомасс-спек-
трометр

16 «Эхо-М» (КТИ ГФи-
ЭП СО РАН
(г. Новосибирск) 

Хромато-масс-спек-
трометр

Информация о родовой принадлежности наркотика (т. е. отнесе-
нию к определенному виду наркотических средств или психотроп-
ных веществ), полученная на этапе уже предварительного иссле-
дования, способствует своевременному раскрытию наркопресту-
плений. Между тем следует иметь в виду, что результаты любого 
экспресс-анализа в так называемых «полевых» условиях требуют 
подтверждения полученных результатов лабораторными метода-
ми в рамках судебно-экспертного исследования, проводимого после 
возбуждения уголовного дела.

Преимуществами применения в работе подобных технико-кри-
миналистических средств являются: не разрушающий принцип 
работы; высокая чувствительность при определении известных 
видов наркотиков; высокая селективность при определении; на-
личие программного обеспечения и библиотек (баз данных) с функ-
циями пополнения характеристиками новых субстанций; малые 
размеры технического средства, позволяющие применять его 
при работе на месте проведения следственных действий; нали-
чие функций документального подтверждения положительного 
результата обнаружения психоактивных компонентов в составе 
наркотиков.

Продолжение табл. 4



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Что на Ваш взгляд способствовало появлению наркотиков?
2. Что такое «дизайнерские наркотики»?
3. Какие виды химических угроз Российской Федерации Вам известны?
4. В чем состоит опасность химических технологий двойного назначения?
5. Какие классификации наркотиков Вы знаете?
6. Какие наркотики растительного происхождения Вам известны?
7. Какие полусинтетические наркотики Вам известны?
8. Какие синтетические наркотики Вам известны?
9.  Какие ампульные тесты наркотических средств и  психотропных ве-

ществ Вам известны?
10. Какие положительные аргументы использования портативных анали-

заторов наркотиков Вы можете назвать?

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Задание 1. Расшифруйте понятие «предварительное исследование».
Задание 2. Изучите материал параграфов и  рекомендуемую литературу 

и  обоснуйте необходимость применения портативных экспресс-приборов 
(технико-криминалистических средств) для предварительного исследования.
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ГЛАВА 5

След на месте происшествия 
как объект исследования в судебной 
экспертизе

Учение о следах рассматривается и изучается в разделе кри-
миналистической техники — трасологии (от франц. trace — след 
и греч. logos — слово, учение), в котором разрабатываются ме-
тоды и научно-технические средства обнаружения, фиксации, 
изъятия и исследования следов, используемых для раскрытия 
преступлений.

Следы в раскрытии и расследовании преступлений занимают 
одно из важных мест, так как любое совершаемое преступление 
оставляет ту или иную информацию о произошедшем событии, ото-
браженную в следах.

Криминалистическое значение следов определяется возможно-
стью установления по ним важных обстоятельств расследуемого 
преступления: его механизма и характерных для него причинных 
связей, преступника и использованных им орудий преступления, 
способов совершения преступления и других.

Трасологическое исследование следов по частоте назначаемых 
экспертиз является наиболее востребованным правоохранительны-
ми органами, так как исследуемые объекты охватывают самый раз-
нообразный круг (следы человека, орудий, механизмов, животных, 
микрообъектов).

Основополагающим понятием в трасологии является след.

След — любое материальное отображение свойств вещей и явлений, 
позволяющее судить об  их  свойствах и  использовать их  отражение 
для  решения идентификационных, диагностических, классификаци-
онных и интеграционных задач.

В экспертной практике это понятие должно увязываться с собы-
тием преступления.
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В непосредственном формировании следа обязательно участ-
вуют 2 объекта: 1) следообразующий и 2) следовоспринимающий. 
В ряде случаев возможен и третий — вещество следа.

Важную роль при этом имеет механизм следообразования и при-
рода взаимодействия (химическое, физическое, термическое и т. п.).

Механизм следообразования — результат воздействия сле-
дообразующего объекта на следовоспринимающий. При этом вза-
имодействие этих объектов зависит от особенностей их внешнего 
и внутреннего строения, способа и интенсивности контактного воз-
действия. Следообразование может осуществляться в результате 
химических, физических, биологических и других явлений. В тра-
сологии изучаются материально-отображенные следы, образован-
ные в результате механического взаимодействия двух объектов.

Таким образом, трасология как область криминалистических 
знаний изучает закономерности строения поверхностей объектов, 
их функциональных свойств, механизма их взаимодействия, веду-
щего к образованию следов и отображению в них признаков объек-
тов, которые контактировали между собой.

При исследовании следов решаются различного рода за-
дачи: идентификационные, диагностические, ситуалогические и др.

Идентификационные задачи преследуют цель установить тожде-
ство или групповую принадлежность людей, орудий, механизмов, жи-
вотных по их следам, а также тождество целого по его частям или об-
щий источник происхождения. Человек идентифицируется, т. е. ото-
ждествляется, по следам рук, ног, зубов, губ и других частей тела.

Диагностические задачи направлены на выяснение механиз-
ма образования следов; их пригодности для идентификации; уста-
новление времени и последовательности возникновения следов, 
свойств исследуемых объектов. По следам на месте происшествия 
определяется направление движения преступника, вид использо-
ванного им орудия, способы и навыки и многие другие.

Ситуалогические (ситуационные) задачи решаются в результа-
те комплексного изучения вещной обстановки места происшествия. 
Обнаруженные на нём следы группируются по видам, механизму 
образования, месту обнаружения, определяются связи между ними, 
устанавливается их причинная связь с особенностями обстановки 
совершенного преступления.

При решении ситуалогических задач, наряду с данными о сле-
дах и иных объектов, составляющих вещную обстановку места 
происшествия, используются результаты анализа таких факторов, 



178

влияющих на механизм события происшествия, как метеороло-
гические условия, освещение, время суток, физическое состояние 
участников происшествия и т. п.

В трасологии следы классифицируются по разным 
основаниям.

По следообразующему объекту, который их оставил, выделяют 
следы человека, следы орудий и механизмов, следы транспортных 
средств и следы животных. Особую группу составляют микрообъек-
ты и как их разновидность микроследы и микрочастицы.

По механизму следообразования следы классифицируются 
на объёмные и поверхностные, статические и динамические, ло-
кальные и периферические.

Объёмные следы образуются в результате воздействия следо-
образующего объекта на меньшую по твердости, способную к де-
формации, следовоспринимающую поверхность. Такие следы ото-
бражаются в трех измерениях (длина, ширина, высота), а, следо-
вательно, содержат более полную информацию об общих и частных 
признаках следообразующего объекта.

Поверхностные следы образуются при контактном взаимодейст-
вии объектов, примерно равных по твердости или когда поверхность 
следовоспринимающего объекта относительно твердая. Это, как пра-
вило, плоскостные отображения, например, следы пальцев рук 
на столе, следы обуви на линолеуме. Этот вид следов в свою очередь 
делится на следы-наслоения и следы-отслоения. Например, при кон-
такте подошвы обуви с краской, разлитой на полу, образуются следы-
отслоения (краска прилипает к подошве и удаляется с пола), а на по-
дошве обуви образуются следы-наслоения той же краски.

Статические следы образуются в результате относительного по-
коя (статики), когда взаимодействующие объекты не перемещаются 
относительно друг друга, например, следы обуви стоявшего челове-
ка, следы качения колес и т. п. Такие следы наиболее полно и точно 
передают отображаемые в них признаки следообразующего объекта.

Динамические следы образуются при движении контактирующих 
поверхностей — одной по отношению к другой или взаимном. В та-
ких следах рельефные точки следообразующего объекта отображаются 
в виде трасс (линий). Выступающие детали его контактируемой поверх-
ности образуют бороздки (углубления), а от впадин образуются валики 
(выступы). К таким следам относятся следы разреза, разруба и т. п.

Локальные следы образуются в пределах непосредственно кон-
тактирующих поверхностей соответствующих объектов, например, 
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отпечаток пальца руки человека, след обуви и т. п. За границами 
следа измененной структуры следовоспринимающей поверхности 
не наблюдается.

Периферические следы образуются за пределами границ контак-
тирующих поверхностей, например, осыпь пыли, грунта вокруг следа 
обуви на полу, следы пыли вокруг лежавшего на столе предмета и т. п. 
При этом чётко видны лишь контуры следообразующего объекта.

5.1. Следы человека (рук, ног, обуви, зубов)

5.1.1. Следы рук человека
К следам человека, исследуемым в рамках трасологической экс-

пертизы, относятся следы: рук, перчаток, ног, обуви, зубов, губ, уш-
ной раковины, иных участков головы (щеки, лоб) и другие.

Следы рук традиционно изучаются в отрасли трасологии, на-
зываемой дактилоскопией (от греч. слов «дактилос» — палец 
и «скопио» — смотрю), переводится как «пальцесмотрение».

Среди большого числа судебных экспертиз одной из часто назна-
чаемых и по существу стоящей на первом месте является дакти-
лоскопическая экспертиза. Она производится по самой широкой 
категории уголовных дел, в том числе особо опасных для жизни че-
ловека (убийства, нанесение тяжких телесных повреждений, изна-
силования), при расследовании краж, подделки документов и т. п.

Следы рук — это наиболее распространенные объекты иссле-
дований, так как обладают уникальностью свойств папиллярных 
узоров (индивидуальность, неизменяемость, восстанавливаемость); 
свойствами потожирового вещества, которое имеется на руках че-
ловека; открытостью ладонных поверхностей и функциональными 
особенностями рук человека (держать, трогать, брать и т. п.).

Индивидуальность папиллярного узора — его неповторяемость. 
Каждый узор представляет собой четко выраженную и упорядо-
ченную систему признаков, содержит большой объём информации. 
Многолетняя практика и теоретические исследования показыва-
ют, что совершенно одинаковых папиллярных узоров не бывает 
не только у двух людей, даже близнецов, но и у одного человека.

Неизменяемость (устойчивость) папиллярного узора заклю-
чается в том, что он во всех своих деталях и особенностях сохра-
няется на протяжении всей жизни человека. Узоры папиллярных 
линий формируются в период внутриутробного развития зародыша 
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человека. После его рождения и по мере роста папиллярные линии 
увеличиваются в размерах, но их рисунок остается прежним. Со-
храняется он и после смерти до тех пор, пока не наступит полное 
разрушение мягких тканей.

Восстанавливаемость папиллярных узоров — весьма важное 
свойство. Повреждение верхних слоев кожи, в том числе и умышлен-
ное, к которому иногда прибегают преступники, влечет изменение 
узора. Но так как кожа достаточно быстро заживает, папиллярный 
узор полностью восстанавливается. Если имели место значительные 
повреждения (глубокие порезы, ожоги третьей степени), узор может 
не восстановиться, но на этих участках кожи останутся шрамы и руб-
цы, которые также имеют большое идентификационное значение.

В дактилоскопическом исследовании устанавливается, 
кем оставлен след, т. е. решается вопрос о тождестве. Этот процесс 
идентификации заключается в изучении признаков, отобразив-
шихся в следе, и сопоставлении их с соответствующими признака-
ми объекта (рук, ног), которым он оставлен.

1 Майлис Н. П. Основы дактилоскопии. М.: РГУП, 2016. С. 12.

Историческая справка1. Дак-
тилоскопия не только интересна по 
своей сути, но главное  — в резуль-
тате ее развития началось формиро-
вание научных основ трассологии, 
т.  е.  криминалистического учения 
о следах.

Открытие феномена пальцевых 
отпечатков  — дактилоскопии про-
изошло в середине XIX в., когда два 
английских ученых, независимо друг 
от  друга, Уильям Гершель и  Генри 
Фулдс установили, что папиллярные 
узоры индивидуальны и  не  изме-
няются на  протяжении всей жизни 
человека. Но признание этого фено-
мена произошло не сразу.

У. Гершель, английский чиновник, 
работавший в  Индии в  1858  г., по-
требовал у  поставщика материалов 

для дорожного строительства инду-
са Конаи, как  у  одной из  договари-
вающихся сторон, намазать штем-
пельной краской пальцы и  правую 
ладонь, и сделать оттиск на догово-
ре поставки. В то время Гершель со-
вершенно не ориентировался в узо-
рах, которые отображаются в  следе 
пальца. Этим действием он только 
хотел обязать индуса выполнять 
сроки поставки, так как индус часто 
их нарушал. Впервые Гершель столк-
нулся со  странными следами, когда 
он работал в высокогорном районе 
округа и  видел, что  следы остава-
лись от грязных рук на стекле, бума-
ге или дереве. Более того, в те време-
на в Бенгалию приезжали китайские 
торговцы, которые при  заключении 
сделок ставили на  деловых бумагах 
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оттиск окрашенного большого паль-
ца правой руки. С этого периода узо-
ры на пальцах рук и их отображения 
полностью захватили У.  Гершеля. 
За  последующие почти 20  лет, он 
заполнил тысячи карточек оттиска-
ми пальцев, постоянно изучая их. 
Это позволило ему придти к выводу 
о том, что все узоры индивидуальны 
и не меняются в протяжении жизни 
человека.

В 1877 г. он написал письмо гене-
ральному инспектору тюрем Бенга-
лии, в котором изложил новый метод 
идентификации личности. Для  про-
стоты он брал только отпечатки двух 
пальцев: указательного и  среднего 
правой руки. У.  Гершель убедитель-
но утверждал, что  это весьма до-
стоверный способ и  проверенный 
им на  протяжении многих лет. Это 
подтверждают научные данные Кор-
ниенко  Н. А.1, в  которых утверждает-
ся, что  У.  Гершель дактилоскопиро-
вал свои пальцы в  возрасте 25  лет 
и  82  года и  убедился в  постоянстве 
строения папиллярных линий через 
такой значительный промежуток 
времени. Связано это было и  с  тем, 
что на протяжении 15 лет Гершель вы-
плачивал жалованье индийским сол-
датам. Ему, как  европейцу казалось, 
что  все они на  одно лицо. Индийцы 
действительно приходили по  не-
сколько раз получать жалованье.

Таким образом, и  интерес к  па-
пиллярным узорам, и  деловая необ-
ходимость, позволили ему глубоко 

1 Корниенко Н. А. Следы человека в криминалистике. СПб., 2001.

проникнуться проблемой и  изучать 
её. Из  учебника анатомии он узнал 
название таких узоров  — «папил-
лярные линии» и  перенял это назва-
ние. Практически в  этот  же период 
(1879–1880 гг.), в Токио работал врач-
шотландец Генри Фулдс (Фолдс), кото-
рый преподавал японским студентам 
физиологию. Не  зная, к  каким ре-
зультатам пришел У. Гершель и какие 
эксперименты он проводил, Г. Фулдс, 
изучая доисторические глиняные че-
репки, обратил внимание, что на них 
имеются отпечатки пальцев, вероят-
но оставленные на сосудах, когда гли-
на была влажной. Он сделал несколь-
ко отпечатков, сравнил их  и  сделал 
вывод для  себя, что  они могут слу-
жить в  целях идентификации лучше, 
чем фотография. Проводя эти иссле-
дования, его вначале интересовал 
вопрос о том, существуют ли отличия 
линий в  отпечатках пальцев между 
представителями различных наро-
дов, т. е. с этнографической точки зре-
ния. Позже он стал изучать эти вопро-
сы, в частности, передаются ли папил-
лярные узоры по  наследству. Свои 
наблюдения он изложил в  письме, 
которое отправил в журнал «Нейчер». 
В то время У. Гершель вернулся в Анг-
лию и, прочитав письмо, был страшно 
возмущен, не  считая это открытием. 
Написал свое письмо в тот же журнал, 
в котором отмечал, что он 19 лет на-
зад пришел к таким же результатам.

Несмотря на  важность откры-
тия, использование отпечатков 
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пальцев ещё  многие годы было 
не  востребовано в  практике поли-
ции. Объяснялось это тем, что в тот 
период французский доктор Аль-
фонс Бертильон предложил свою 
систему идентификации  — антро-
пометрический метод, который за-
ключался в  измерениях отдельных 
частей тела. Его метод поддержал 
новый префект полиции Камекасс 
и  разрешил Бертильону прово-
дить свои опыты в  префектуре, 
а затем и во французских тюрьмах. 
Метод работал и  в  течение 1884  г. 
Бертильон идентифицировал 300 
ранее судимых. В 1888 г. метод Бер-
тильона получает полное призна-
ние, его назначают директором по-
лицейской службы идентификации. 
Метод стали называть «бертильо-
наж», который как  писали газеты, 
является величайшим и  гениаль-
ным открытием Х1Х в. в области по-
лицейского дела.

В 60-х годах Х1Х в. в Бирмингеме 
(Англия) другой ученый, Фрэнсис 
Гальтон, работал над проблемой пе-
редачи по  наследству физических 
и  духовных способностей. Он из-
учил метод А.  Бертильона, увлекся 
настолько им, что создал стационар-
ную измерительную лабораторию 
и вскоре прославился как самый вы-
дающийся из  английских специали-
стов в области антропометрии. Затем 
он заинтересовался и  отпечатками 
пальцев, прочитав статью У.  Герше-
ля. Получив материалы от  У.  Герше-
ля, он создал потом свою коллекцию 
фотоснимков отпечатков пальцев. 

Ф. Гальтон, проведя математические 
расчёты, по математической теории 
вероятности установил, что  вероят-
ность совпадения пальцев практи-
чески невозможна, она будет состав-
лять 1:64 000 000 000. Это было сво-
его рода важное открытие. На  этом 
Ф. Гальтон не остановился.

Изучая исторические труды, он 
обнаружил, что  в  1823  г. чешский 
профессор патофизиологии Ян Пур-
кинье в Праге, в одной из своих книг 
попытался разработать классифика-
цию папиллярных узоров, выделив 
в ней четыре типа. Позже, Ф. Гальтон 
воспользовался его методом и про-
водил множество опытов. Он разра-
ботал свою систему уголовной реги-
страции и, главное, в 1892 г. опубли-
ковал книгу «Отпечатки пальцев». 
Его последователь Э. Генри в 1896 г. 
значительно расширил классифика-
цию папиллярных узоров. В  начале 
20 столетия французский исследо-
ватель Э.  Локар внес значительный 
вклад в  развитие дактилоскопии. 
На основе собственных результатов 
исследований он дал общую харак-
теристику свойств папиллярных 
узоров, определил, что они неизме-
няемы и индивидуальны.

В России первые упоминания о воз-
можности идентификации человека 
по  отпечаткам его кистей рук встре-
чается в  русской научной литерату-
ре, начиная с 1867 г. А. А. Квачевский 
писал о возможности идентификации 
преступника по следам рук, приводил 
рисунки отображений окрашенных 
кровью кистей рук человека, отмечал 
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разнообразие и  индивидуальность 
форм ладони и пальцев1.

Примечателен и  другой истори-
ческий факт. На  состоявшейся летом 
1911  г. под  покровительством царя 
Николая II Царскосельской юбилей-
ной выставке, в  которой принимало 
участие и тюремное ведомство, в его 
павильоне (отдел III) были представ-
лены, образцы оборудования Цен-
трального Дактилоскопического 
Бюро, обратившие на себя по отзыву 
газеты «Русское Слово» (1911, 10 ав-
густа, № 183) общее внимание. В аль-
боме выставки по поводу этого экспо-
ната Главного тюремного управления 
значилось, что предметы, характери-
зующие устройство и  деятельность 
Дактилоскопического бюро, выстав-
лены в  натуральном виде. При  этом 
желающим давались объяснения 
и  демонстрировался сам способ из-
готовления пальцевых отпечатков, 
что  вызвало живейший интерес по-
сетителей тюремного павильона. По-
сетители расспрашивали о сущности 
дактилоскопии, некоторые с нескры-
ваемым удовольствием дактилоско-
пировались и  оставляли себе на  па-
мять собственные отпечатки пальцев.

Первые экспертные исследова-
ния по идентификации преступников 
по  следам рук начали проводить-
ся в  России в  начале ХХ столетия. 
Официально признанной первой 
дактилоскопической экспертизой 

1 Квачевский А. А. Об уголовном преследовании, дознании и предварительном 

исследовании преступлений по судебным уставам 1864 года. Ч. 2. О дознании 

и розыске. СПб., 1867. Параграф 108 «Указания на виновника преступления». 

С. 201.

считается, произведенная известным 
специалистом в области дактилоско-
пии В. И. Лебедевым в 1912 г. по делу 
об убийстве провизора «Харламовой 
аптеки» в Санкт-Петербурге.

25 февраля 1912 г. судебный сле-
дователь XI участка Санкт-Петербур-
га прислал в  Департамент полиции 
кусок разбитого стекла от  двери 
Харламовой аптеки, которая поме-
щалась в  доме №12 по  Екатерин-
гофскому проспекту. Стекло было 
найдено чинами сыскной полиции 
при  осмотре, на  основании 258 ст. 
Устава уголовного судопроизводст-
ва, места совершённого в  этой ап-
теке убийства провизора. На стекле 
были обнаружены следы пальцев 
рук неизвестного лица.

Препровождая три дактилокарты 
заподозренных в этом преступлении: 
сторожа аптеки Шунько, его знако-
мого крестьянина Алексеева и  кре-
стьянина Н., судебный следователь 
попросил установить, чьим именно 
пальцем сделан оттиск на  осколке 
стекла, ввиду того, что  фотография 
пальцевого отпечатка, сделанная 
Санкт-Петербургской сыскной по-
лицией, оказалась нечеткой. В  Реги-
страционном Бюро Департамента 
полиции отпечаток на  стекле был 
сфотографирован, и, при  сравне-
нии с  препровожденными отпечат-
ками пальцев лиц, заподозренных 
в  совершении преступления, было 
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установлено, что  рисунок кожных 
узоров на  стекле имеет сходство 
только с  характером рисунка в  от-
печатках пальцев Алексеева. Для де-
тального исследования фотография 
следа, обнаруженного на  куске сте-
кла, была увеличена, затем прово-
дилось сравнение с  увеличенным 
до  того  же размера фотографиче-
ским снимком отпечатка большого 
пальца левой руки Алексеева.

При  этом было установлено 
следующее: по  общему виду и  ха-
рактеру узор следа на  стекле, вы-
нутом из двери Харламовой аптеки, 
имеет сходство с  особенностями 
центральной части отпечатка боль-
шого пальца левой руки Алексее-
ва. При  дальнейшем исследовании 
и  сравнении оказалось, что  все на-
иболее броские частные признаки 
(обрывки, раздвоения, соединения 
и  прочие характерные изменения 
направления папиллярных линий 
этого узора), соответствуют направ-
лению папиллярных линий на сним-
ке отпечатка большого пальца левой 
руки Алексеева. При  отсчитывании 
находящихся между обозначенны-
ми цифрами (на приложенной фото-
графии размеченных № от  1 до  19) 
характерных отрывков, соединений 
и  раздвоений этих линий на  сним-
ке отпечатка со  стекла число везде 
соответствует числу папиллярных 
линий отпечатка большого пальца 
левой руки крестьянина Алексее-
ва. Все совпадения дали основание 
для  утверждения о  тождестве оста-
вившего след лица.

Дело было направлено в  суд. 
В. И. Лебедев, выступая в суде, являл-
ся начальником 8 делопроизводства 
Департамента полиции Министер-
ства внутренних дел, принадлежал 
к  числу крупных дореволюционных 
специалистов в области дактилоско-
пии. Он изложил перед присяжны-
ми заседателями научные основы 
дактилоскопии и употребленные им 
в  данном случае приёмы исследо-
вания. Заключение иллюстрирова-
лось чертежами на  классной доске, 
увеличенными фотографическими 
снимками и таблицами папиллярных 
узоров. В. И.  Лебедев намеревался 
снимки исследовавшихся отпечат-
ков демонстрировать с  помощью 
проекционного фонаря на  экране, 
но суд признал это невозможным.

В документах отмечалось, что пре-
жде чем  вынести обвинительный 
вердикт, присяжные заседатели тща-
тельным образом изучили содержа-
ние заключения эксперта, задавали 
множество вопросов В. И.  Лебедеву, 
обсуждали обоснованность выводов. 
Вооружившись лупой, они при помо-
щи переносной электролампы лич-
но подсчитывали точки, соединения 
и  раздвоения папиллярных линий 
на  фотоснимках узоров, измеряли 
расстояния между отдельными дета-
лями сравниваемых узоров.

Выступавшие в  качестве защит-
ников подсудимых присяжные пове-
ренные М. К. Адамов и Остен-Дризен 
настойчиво стремились отыскать 
различия в  исследуемых папил-
лярных узорах, но  если отдельные 
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различия и  находились, эксперт 
тут  же убедительно объяснял при-
чины их возникновения.

После вынесения обвинительного 
приговора, заключавшегося в осужде-
нии Шунько и Алексеева к каторжным 
работам, в  столичных газетах появи-
лись заметки, в  которых выражалось 

сомнение в  достоверности выводов 
экспертизы и  правильности их  осу-
ждения, указывалось на возможность 
судебной ошибки, так как  приговор 
основывался только на  дактилоско-
пической экспертизе. Однако, через 
несколько дней Алексеев сознался 
в совершении убийства провизора.

В настоящее время дактилоскопия является достаточно разрабо-
танной областью научного знания. Постоянно углубляются её науч-
ные основы на уровне увеличения количества деталей папиллярно-
го узора, разрабатываются новые методы обнаружения и фиксации 
следов, в том числе и с использованием современных инновацион-
ных технологий.

Значительно расширились возможности идентификации че-
ловека по папиллярным узорам за счет внедрения в повседнев-
ную практику автоматизированных систем («Папилон», «Сонда+» 
и др.). Такие автоматизированные комплексы позволяют работать 
специалистам в автоматическом режиме с большими массивами 
дактилоскопической информации. Разработанные программы по-
зволяют выбрать одного человека из миллионов при проведении 
проверки дактилокарты по массиву дактилокарт. При осуществле-
нии проверки следа по массиву дактилокарт или массиву следов 
система формирует список предполагаемых кандидатов, из списка 
которых конкретное лицо отбирается специалистом.

В разработанной классификации папиллярных узоров, располо-
женных на ногтевых фалангах пальцев рук, выделятся три типа: 
дуговые (около 5%), петлевые (около 65%) и завитковые (около 30%) 
(рис. 68). Каждый из них в свою очередь подразделяется на виды 
(рис. 69, 70, 71).

Рис. 68. Типы папиллярных узоров: 1 — дуговой; 2 — петлевой; 3 — завитковый
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Рис. 69. Виды дуговых папиллярных узоров:
1 — простой дуговой узор; 2 — шатровый дуговой узор; 3 — дуговой узор 

с неопределённым строением центра; 4, 5 — ложно-петлевые дуговые узоры; 
6, 7 — ложно-завитковые дуговые узоры; 8 — редко встречающийся узор, 

относящийся к дуговым; 9 — аномальный узор (классифицируемый, как и дуговые, 
цифрой 1)

Важным в дактилоскопии является обнаружение, правильное 
выявление и фиксация следов рук на месте происшествия.

Основным и самым распространенным способом выявления 
слабовидимых и невидимых поверхностных следов рук на раз-
личных поверхностях является обработка дактилоскопическими 
порошками.
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Рис. 70. Виды петлевых папиллярных узоров:
1 — простой петлевой узор; 2 — изогнутый петлевой узор; 3 — половинчатый 
петлевой узор; 4 — замкнутый петлевой узор «петля-ракетка»; 5 — петлевой 
узор с системой петель «параллельные петли»; 6 — петлевой узор с системой 

петель «встречные петли»; 7, 8 — ложно-завитковые петлевые узоры; 9 — редко 
встречающийся узор, относящийся к петлевым

Обнаружение следов рук на месте происшествия опре-
деляется характером происшествия и его месторасположением. 
При осмотре таких закрытых помещений, как квартира, комната, 
гараж, прежде всего следует обращать внимание на те поверхно-
сти, которых преступник мог касаться, проникая в помещение 
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Рис. 71. Виды завитковых папиллярных узоров:
1 — простой завитковый узор-круг; 2 — простой завитковый узор-овал; 3 — простой 

завитковый узор-спираль; 4 — петли-клубки с односторонним расположением 
ножек петель; 5 — петля-улитка; 6 — изогнутая петля; 7 — неполный завитковый 

узор; 8, 9 — редко встречающиеся завитковые узоры

(двери, дверные ручки, оконные рамы, подоконники и т. п.). 
При убийствах, нанесении тяжких телесных повреждений следы 
могут быть оставлены на орудиях преступления. При кражах осо-
бое внимание следует уделять осмотру поверхностей гардеробов, 
сервантов, шкатулок и других объектов, где предположительно мо-
гли храниться ценности. При осмотре автомобиля следы рук могут 
быть оставлены на рулевом колесе, рычагах управления, ручках 
дверей, задней части багажника. Если преступление совершено 
в ночное время, то следы вначале следует искать на выключателях 
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и лампах. При кражах, зная, как проник преступник в квартиру, 
например, взломан замок, осматриваются ручки, поверхность две-
ри. Затем осматривают предметы, обычное положение которых 
нарушено, например, перевернуты вещи, чемоданы, опрокинуты 
стулья и т. п. Обращается внимание, нет ли в квартире предметов, 
забытых преступником (орудия взлома, бумага, спички, электриче-
ский фонарь и др.). На открытой местности также могут быть най-
дены орудия преступления, на которых могли остаться следы рук.

В процессе поиска и обнаружения следов рук необходимо соблю-
дать правила предосторожности. К ним относятся следующие: ра-
ботать необходимо в перчатках, чтобы не оставить своих следов рук 
и не повредить уже имеющиеся на них следы. При осмотре мелких 
предметов, бумаги следует пользоваться пинцетом. Предметы необ-
ходимо брать за внутренние поверхности, острые края, торцы, так 
как на таких поверхностях не остаются следы, пригодные для иден-
тификации. Предметы посуды (стаканы, чашки, банки), бутылки 
и изделия из пластмассы берут, положив ладонь или пальцы одной 
руки на верхний край, другой рукой придерживают за дно тако-
го предмета. Такие предметы, как шкатулки, коробки и т. п., берут 
за углы обеими руками.

Для обнаружения слабовидимых следов предмет осматривается 
в косопадающем свете. Для этих целей может быть использована 
осветительная лупа, фонарь. При обнаружении следов на прозрач-
ных предметах (стекла, бутылки, вазы и т. п.) осмотр производится 
на просвет. Для обнаружения следов рук, покрытых растительными 
и минеральными маслами, необходимо использовать ультрафиоле-
товый осветитель, а если пальцы были покрыты копотью (сажей), 
применяют электронно-оптический преобразователь.

Для обнаружения невидимых следов рук используются специ-
альные технические средства. К ним относятся различные порош-
ки, химические вещества, лучи лазера.

Фиксация обнаруженных следов рук на месте происшествия 
производится несколькими способами. Прежде всего, следы опи-
сываются в протоколе следственного действия в соответствии с ч. 8 
ст. 164 и ст. 166 УПК РФ, методом фотосъёмки и копированием об-
наруженных следов.

При описании следов рук в протоколе указывается: на каком 
предмете они обнаружены, его поверхность (гладкая, шероховатая, 
сухая или влажная, цвет), форма, размеры, местоположение следов 
относительно краёв; размер следа, вид и цвет (если он окрашенный); 
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способы обнаружения (опыление порошками, окуривание парами 
йода и т. п.); каким способом производилась фиксация и изъятие.

Фотосъёмка осуществляется в настоящее время, как правило, 
цифровыми фотокамерами. Они имеют различные конструктив-
ные и технические возможности. Учитывая большое разнообразие 
фотокамер, описывать их в данном случае не целесообразно.

Контактное копирование — применяется при невозможности 
изъятия следов с предметом или его частью. Копируются поверх-
ностные следы рук, обработанные дактилоскопическими порошка-
ми; пылевые следы отслоения, окрашенные и грязевые следы на-
слоения, следы, выявленные парами йода или окапчиванием.

На светлые следокопировальные материалы копируются тем-
ные или обработанные темным дактилоскопическим порошком сле-
ды, при использовании темных цвет порошка значения не имеет.

При копировании используются различные материалы.
Дактилоскопические плёнки — различных форматов от 9×12 см 

до 30×14 см и на разной основе: светлая (прозрачная), темная (чер-
ная), белая.

Хозяйственные липкие плёнки и ленты (типа «Скотч», «ЛТ-
38») — выпускаются различной ширины от 19 мм до 275 мм и на раз-
ной основе: прозрачные, непрозрачные, матовые.

Важное значение имеет упаковка предметов со следами рук. 
Их необходимо упаковать так, чтобы наружные поверхности пред-
мета не соприкасались с упаковочным материалом. Не соблюдение 
правил может привести к порче или уничтожению следов.

Наряду с исследованием следов рук, в рамках дактилоскопии про-
водятся экспертизы по следам босых ног человека. На коже ступ-
ни человека имеются папиллярные узоры, такие, как и на пальцах 
рук человека, изучение которых позволяет проводить идентифика-
цию конкретного человека, оставившего след.

Кроме исследований следов рук, необходимо кратко описать 
и следы перчаток, которые остаются на месте происшествия, 
когда опытные преступники, знающие возможности обнаружения 
следов рук, совершают преступление в перчатках. Следы перчаток 
обнаруживаются и фиксируются с использованием тех же методов 
и средств, что и следы рук. Их исследования позволяют определить 
вид перчаток (кожаные, хирургические, вязанные, хлопчатобумаж-
ные и т. п.), а нередко установить конкретное тождество, т. е. кон-
кретной ли перчаткой, изъятой у подозреваемого, оставлены следы 
на месте происшествия.
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5.1.2. Следы ног человека и обуви
Следы ног человека и обуви имеют существенное значение 

для раскрытия и расследования преступлений. Трасологическая 
экспертиза по следам обуви стоит на втором месте по частоте на-
значаемости правоохранительными органами после дактилоскопи-
ческой экспертизы.

По следам ног (босых, одетых в чулки, носки) и обуви решает-
ся ряд идентификационных и диагностических задач. К основной 
идентификационной задаче относится отождествление по следам 
человека или изъятой у него обуви (носков, чулок).

Диагностические задачи заключаются в следующем: установ-
ление свойств объектов, которыми оставлены следы, в частности, 
определение вида и размера обуви; вида и особенностей носков (чу-
лок); размера и анатомических особенностей босой ноги, физиче-
ских свойств лица, оставившего след — пол, рост, особенности по-
ходки и др.; выяснение обстоятельств преступления, в частности, 
в каком направлении и каким образом (шагом, бегом) передвигал-
ся человек; как давно оставлены им следы на месте происшествия; 
каковы условия образования следов ног 
(образовались ли они при переносе тя-
жести, в результате скольжения и т. п.).

На месте происшествия могут быть 
обнаружены единичные следы (рис. 72) 
и дорожка следов ног (обуви) (рис. 73).

Исследованием дорожки следов 
удаётся определить ориентировочно 
рост, пол, физическое состояние челове-
ка, скорость и особенности его передви-
жения, физические недостатки и другие. 
Большое идентификационное значение 
в дорожке следов имеют такие призна-
ки, как длина шагов для левой и правой 
ноги, ширина расстановки ног, углы раз-
ворота стоп.

В настоящее время, кроме традици-
онных методов при изъятии таких сле-
дов на месте происшествия, использу-
ются современные способы, например, 
3D-сканирование, 3D-печать и дру-
гие. Переход к новым технологиям, 

Рис. 72. Единичный след 
босой ноги. Основные 

элементы ступни:
1 — пальцы; 2 — плюсна; 

3 — свод; 4 — пятка
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позволяет произвести фотосъемку, что является очень важным 
для дальнейшего качественного экспертного исследования, 
с помощью цифрового фотоаппарата и затем перенести на ком-
пьютер. В зафиксированных таким способом следах более каче-
ственно отображаются признаки обуви и босых ног, что позво-
ляет провести индивидуальную идентификацию оставившего 
их объекта.

5.1.3. Следы зубов
Следы зубов чаще обнаруживаются на вязких пищевых продук-

тах (масло, сыр, шоколад), пломбах, окурках, бутылочных колпач-
ках, жевательной резинке и подобных объектах. В ряде случаев 
следы зубов могут быть обнаружены на теле человека (потерпев-
шего, преступника) или на трупе, но в таких случаях они являются 

Рис. 73. Дорожка следов босых ног:
А, Б, В, Г — линия ходьбы; АБ, БВ — длина 
шага (правого и левого); Бб, Вв — ширина 

шага (правого и левого); 1 — угол шага 
положительный; 2 — угол шага нулевой; 

3 — угол шага отрицательный
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объектом исследования судебно-медицинской экспертизы или ком-
плексной (медико-криминалистической) экспертизы.

По механизму образования следы зубов могут быть объёмными 
и поверхностными, статическими и динамическими.

Фиксация следов и изъятие зубов. Эти следы, как правило, 
хорошо видимые и обнаруживаются без особых трудностей. Одна-
ко их фиксация и изъятие имеют некоторые особенности. По воз-
можности их изымают с предметом-носителем или с его частью, 
предварительно описав в протоколе и сфотографировав. Если сле-
ды зубов обнаружены на овощах и фруктах, подверженных усыха-
нию, загниванию, что может привести к утрате следов, их необхо-
димо завернуть в мягкую ткань или тонкую бумагу и поместить 
в стеклянную банку с холодной водой, что гарантирует их сохран-
ность до 12 часов. Это время может быть увеличено, если назван-
ные объекты со следами зубов поместить в сосуд с 40% раствором 
спирта или 0,5% раствором формалина. В любом случае их безот-
лагательно следует направлять в экспертно-криминалистическое 
подразделение.

Все иные объекты со следами зубов (окурки, пробки, жеватель-
ная резинка и т. п.) следует изымать пинцетом, чтобы не уничто-
жить имеющуюся слюну и потожировое вещество, по которым по-
сле проведения трасологической экспертизы может быть назначена 
биологическая экспертиза на предмет установления группы крови.

Упаковываются такие объекты в бумажный конверт или чистый 
лист бумаги.

При обнаружении следов зубов на теле живого человека (укусов) 
их необходимо детально описать и безотлагательно провести мас-
штабную фотосъемку. Съемку желательно осуществлять в разных 
ракурсах, так как следы на теле человека, из-за подвижности и де-
формации кожи, возникающей в момент следообразования, подвер-
жены искажениям.

Если следы обнаружены на теле трупа, то кожа со следами зубов 
после описания и фотографирования должна быть иссечена и по-
мещена в раствор по Ратневскому. Этот раствор, в отличие от фор-
малина (дубящего вещества), сохраняет следы в неизменном виде, 
так как кожа в нем не сокращается и остается такой же эластичной, 
как и в первоначальном состоянии.

При исследовании следов зубов решаются как диагностиче-
ские, так и идентификационные задачи. Уже на месте происшест-
вия при их осмотре можно ориентировочно определить признаки 
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человека, оставившего такие следы (мужчина, женщина, подро-
сток), особенности его зубного аппарата, а иногда и обстоятельст-
ва события происшествия. Такие данные имеют важное значение 
при раскрытии преступлений, в том числе и по горячим следам.

С установлением подозреваемого назначается экспертиза 
для идентификации оставившего след. Для её производства с уча-
стием специалиста — зубного техника изготавливаются экспери-
ментальные образцы (слепки) челюстей зубов проверяемого лица. 
Наряду с исследованием следов зубов в следах могут отобразится 
и зубные протезы. Они имеют большую идентификационную зна-
чимость при отождествлении конкретного человека.

На месте происшествия могут быть обнаружены следы губ. Сле-
ды губ могут быть обнаружены на предметах посуды либо отобра-
зиться на других объектах в сочетании со следами зубов. Как пра-
вило, следы губ требуют комплексного подхода к исследованию. 
В тех случаях, когда имеются потожировые следы, кроме эксперта-
трасолога следует привлечь судебно-медицинского эксперта-биоло-
га для исследования слюны. При наличии в следах губной помады 
привлекается эксперт-химик для установления её состава и после-
дующего проведения экспертизы на втором этапе (наличие помады 
и её сравнительное исследование с отобразившейся в следах, изъя-
тых на месте происшествия).

Выявление потожировых следов губ осуществляется такими же 
приёмами, что и выявление следов папиллярных узоров, то есть по-
рошками, используемыми в дактилоскопии.

5.1.4. Повреждения одежды и следы одежды
Трасологическое исследование повреждений одежды является 

достаточно частым объектом в экспертной практике.
Повреждения одежды образуются в результате различных фак-

торов, например, при изнасилованиях, нанесении тяжких телес-
ных повреждений, убийствах, драках, в результате ДТП и в других 
ситуациях.

К основным видам повреждений на одежде относятся: 
разрывы, разрубы, разрезы, колотые и колото-резаные. Каждому 
их указанных видов повреждений свойственны свои морфологиче-
ские признаки, отличающие их друг от друга.

По повреждениям одежды можно решить ряд важных вопро-
сов, способствующих раскрытию преступлений, и решать задачи 
идентификационного и диагностического характера, например, 
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установление характера исследуемого повреждения (т. е. являет-
ся ли повреждение разрывом, разрезом и т. п.); идентификация 
орудия по повреждениям, имеющимся на представленной одежде; 
установление механизма образования повреждения.

Хорошие результаты дают комплексные исследования колото-
резаных повреждений при решении следующих вопросов: этим ли 
ножом образованы (нанесены) повреждения на одежде и теле по-
терпевшего; в каком положении находились потерпевший и напа-
дающий и т. п.

Наряду с повреждениями одежды, на месте происшествия мо-
гут остаться и следы одежды. По ним, характеру ткани (пере-
плетению нитей) можно определить вид одежды: пальто, пиджак, 
куртка, джинсы и другие, из которого она изготовлена, производ-
ственные и эксплуатационные (износ ткани, потертости, повре-
ждения) признаки, способствующие проведению идентификации 
конкретного экземпляра одежды, относящегося к расследуемому 
уголовному делу. Более того, если, например, при дорожно-транс-
портном происшествии при наезде на человека на автомобиле 
остались волокна от одежды потерпевшего, то проводится хими-
ческая экспертиза на предмет определения их свойств и природы, 
что позволяет установить вид ткани, из которой была изготовлена 
одежда.

5.2. Следы орудий взлома, инструментов 
и механизмов

Орудия  — обобщающее понятие разных видов предметов, исполь-
зуемых преступниками для разрушения преград, запоров и незакон-
ного проникновения в помещения и хранилища.

Это могут быть случайные предметы (обрезок металлической 
трубы, арматурного прута и т. п.) или инструменты определён-
ного назначения: ударные (молоток, кувалда), отжимные (лом, 
монтировка), зажимные (клещи, плоскогубцы), сверлящие (дрель, 
бурава), перерезающие (ножницы, кусачки), режущие и рубящие 
(нож, топор) и др. В результате их применения образуются следы 
давления, скольжения, резания и т. п. Как правило, это объёмные, 
статические или динамические следы, в которых отображается 
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комплекс общих и частных признаков орудия (форма, размер ра-
бочей части и её элементов, особенности в виде неровностей, де-
фектов и т. п.).

По следам орудий и инструментов можно установить способ об-
разования следов, направление воздействия орудия, инструмента, 
их положения при следообразовании, вид орудия, инструмента, 
конкретное орудие, инструмент.

Следы производственных механизмов часто выступают в каче-
стве вещественных доказательств при раскрытии и расследовании 
преступлений, в том числе таких тяжких, как бандитизм, убийства, 
изнасилования, разбойные нападения и др.

Эти следы позволяют индивидуализировать объекты изделий 
массового производства, к которым относятся: обувь, шины, фар-
ные рассеиватели, а также изделия различного потребительского 
назначения, включающие проволоку, пуговицы, гвозди, полимер-
ную плёнку и изделия из неё, кабель, шланги и другие.

В тех случаях, когда отсутствуют признаки эксплуатационного 
характера либо они отобразились нечетко, исследуются признаки 
производственно-технологического происхождения. В этом виде 
экспертных исследований решаются идентификационные и диаг-
ностические задачи.

К идентификационным задачам относятся: установление 
целого по части, когда отсутствуют общие участки расчленения 
или разобщены части составных (сложных) изделий; установление 
единого источника происхождения нескольких изделий (деталей, 
частей, заготовок); отождествление конкретного изделия; а также 
отождествление конкретных механизмов (инструментов) по их сле-
дам на изготавливаемом (обрабатываемом) изделии.

К диагностическим задачам относятся: установление способа 
изготовления (обработки) изделия; определения свойств и назначе-
ния исследуемого изделия (инструмента) и т. п.

Исследование следов производственных механизмов осуществ-
ляется с учётом их происхождения, обусловленных технологией 
производства и конструктивными особенностями механизмов. Они 
остаются в процессе изготовления изделия. Их следует отличать 
от признаков, возникших при разрушении изделия вследствие 
происшествия1.

1 Майлис Н. П. Трасология и трасологическая экспертиза: курс лекций / Май-

лис Н. П. М.: РГУП, 2015. С. 185.
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5.3. Замки и пломбы

К предметам, которые изучаются трасологией, относятся замки 
и пломбы.

Криминалистическое исследование замков способствует выяс-
нению обстоятельств о том, был ли совершен его взлом или отпи-
рание при краже, либо это была инсценировка с целью сокрытия 
хищения и т. п. Установление этих обстоятельств позволяет пра-
вильно построить версии и провести расследование.

Замки  — изделия, предназначенные для  запирания помещений, 
шкафов, сейфов, дверей и т. п.

Замки — это самое распространенное средство защиты храни-
лищ от проникновений преступников. По своим конструктивным 
особенностям замки классифицируются по назначению, по способу 
крепления и по устройству.

По назначению замки бывают мебельными, дверными и специ-
альными. Специальные замки имеют наиболее сложный механизм 
и применяются для запирания сейфов, несгораемых шкафов, авто-
мобилей и других хранилищ.

По способу прикрепления к хранилищу — постоянные (врезные 
и прирезные) и съёмные (навесные) (рис. 74, а, б, в).

По устройству механизма, исходя из конструктивных особенно-
стей фиксирующего устройства, замки подразделяются на пружин-
ные, сувальдные, цилиндровые, винтовые, с шифрованной систе-
мой запирания (рис. 74, г).

При совершении преступлений используются различные спо-
собы взлома замка (вырывание или перерезание дужки в на-
весных замках, разрушение короба, отжим верхней грани короба; 
высверливание и т. п.) и отпирание замка (отжим ригеля, с по-
мощью подобранных или поддельных ключей, «уистити», отмычек 
и т. п.).

Пломбы и запорно-пломбировочные устройства — предохра-
нительные устройства, целостность которых свидетельствует о не-
прикосновенности того объекта, на который они ставились. Различ-
ные виды пломб представлены на рис. 75. Как правило, они на-
вешиваются на железнодорожные вагоны, рефрижераторы, двери, 
контейнеры.
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 а) б)

 в) г)

Рис. 74. Общий вид замков:
а — накладной; б — врезной; в — навесной; г — с кодовым механизмом запирания

 а) б) в)

 в) г)

Рис. 75. Виды пломб
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Существуют различные способы снятия (вскрытия) и повторного 
навешивания пломбы. Установление факта нарушения пломбы яв-
ляется важным обстоятельством при расследовании преступлений, 
связанных с хищениями и другими преступлениями.

При исследовании пломбы могут быть решены задачи о способе 
вскрытия пломбы, типе орудия, которым оно производилось, под-
вергалась ли повторному навешиванию, представленным ли плом-
биром сделаны оттиски на поверхности пломбы и другие.

5.4. Следы транспортных средств

Следы транспортных средств являются предметом транспорт-
ной трасологии (рис. 76). При этом имеется в виду безрельсовый, 
прежде всего автомобильный транспорт. Автотранспорт исполь-
зуется при совершении многих преступлений, нередко является 
«участником» дорожно-транспортного происшествия. В том и дру-
гом случае на месте происшествия могут быть обнаружены следы-
отображения, следы-вещества (ГСМ, частицы краски), следы-пред-
меты (осколки фарных рассеивателей, отделившиеся детали).

Рис. 76. След протектора шины на грунте

По следам транспортного средства (ТС) можно установить: спо-
соб и направление образования следов, взаимное расположение 
транспортных средств при их столкновении и переезде, а также 
транспортного средства и пешехода при наезде, какими частями 
транспортного средства могли быть нанесены повреждения; вид 
ТС, конкретное ТС.
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5.5. Следы животных

В расследовании уголовных дел, например, убийства, причинения 
тяжких телесных повреждений, кражах и т. п., возникает необходи-
мость проведения трасологической экспертизы по следам животных.

С помощью трасологической экспертизы устанавливаются фак-
тические обстоятельства, связанные с отождествлением животных 
или определением по их следам условий следового взаимодействия. 
Изучение следов животных помогает восстановить отдельные об-
стоятельства исследуемого события, а иногда и всю его картину. 
Следы помогают розыску животного, а при достаточности данных 
и его идентификации.

В общем случае к следам животных относятся следы-отображе-
ния конечностей животных и других частей тела, следы поврежде-
ния, оставленные челюстным аппаратом, когтями и рогами, а также 
органические остатки и фрагменты волос, когтей, рогов, копыт и др.

Объектами экспертизы являются: следы зубов животного, ког-
тей, ног (копыт, подков), лап, клейма (тавра).

Каждой указанной категории объектов соответствует вид трасо-
логической экспертизы следов животных.

Конечности млекопитающих животных по своему строению 
имеют общие черты пятипалой конечности наземных позвоночных. 
Однако разнообразные условия существования привели к неодина-
ковому развитию деталей их конечностей, в частности, ступни. Так, 
в зависимости от положения ступни при ходьбе и беге различают 
стопоходящие (медведь), полустопоходящие (куница), пальцеходя-
щие (собака), фалангоходящие (лошадь, корова, олень) (рис. 77).

Экспертное исследование каждой из указанных групп объектов 
можно отнести к подвидам трасологической экспертизы следов ко-
нечностей животных. Особую группу объектов экспертного исследо-
вания следов конечностей животных представляют копыта, подко-
вы лошадей и их следы, которые можно рассматривать как аналог 
следов обуви человека (рис. 78, 79).

Важное значение в экспертизе животных имеет их таврение. 
В 90-х годах прошлого столетия по мере развития фермерских хо-
зяйств более значимыми стали трасологические исследования тавра.

Тавро — клеймо, выжигаемое на шерсти или коже животного (лоша-
ди, коровы) или рогах (быков, коров, волов).
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 а) б) в)

 г) д) е)

Рис. 77. Элементы стоп животных, участвующих в опоре: а — стопоходящего 
(медведь), б — пальцеходящего (собака), в — фалангоходящего (лошадь), и следы, 

оставленные ими на грунте: г — стопоходящего (дикобраз), пальцеходящего (лисица), 
фалангоходящего (изюбр)

При хищениях скота поверх уже имеющегося ставят другое тав-
ро в целях изменения рисунка. Клеймить домашний скот в Рос-
сии начали ещё до революции 1917 г. Со временем усложнилась 
и классификация видов клейма. Своим тавро обзавелись не только 
владельцы некоторых пород лошадей, но и крупные конные заво-
ды, например, Ставропольский таврил своих лошадей буквой С, 
Терский — Т. Сейчас на конных заводах, где на пастбище выго-
няется более пятисот кобыл, для подтверждения происхождения 
жеребёнка необходимо при его отъёме взять кровь у кобылы, же-
ребца-производителя и у жеребёнка. И только после лабораторного 
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подтверждения всех трёх анализов жеребёнку ставится определён-
ное тавро.

Рис. 78. Строение копыта лошади: 1 — роговой мякиш, 2 — средняя бороздка 
стрелки, 3 — стрелка, 4 — роговая подошва, 5 — острие стрелки, 6 — подошвенный 

край, 7 — подошвенный угол

Рис. 79. Наименование частей подковы: 1 — зацепной выступ, 2 — зацепной шип, 
3 — правая гвоздевая дорожка, 4 — правый пяточный шип, 5 — левый пяточный 

шип, 6 — левая гвоздевая дорожка, 7 — гвоздевое отверстие (буквами и пунктиром 
обозначены основные измеряемые расстояния)

Существуют два распространённых способа таврения: горячий 
и холодный. Американцы пробовали ставить татуировку на вну-
треннюю часть нижней губы лошади, но она не прижилась. При го-
рячем способе таврения заранее изготовленное тавро нагревают 
до температуры 100°С и прикладывают к жеребёнку. Тавро обо-
значало завод, год рождения и порядковый номер по приплодной 
книге. Сейчас этот весьма болезненный и нерентабельный вид тав-
рения уже практически не встречается.
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При холодном способе таврения (рис. 79). жеребят таврят хо-
лодным жидким азотом. Эта процедура совершенно безболезненна. 
По тавро сейчас можно узнать не только породу, конный завод, где 
рождена лошадь, но даже страну и достоверность происхождения 
лошади.

За рубежом тавро принято ставить под гривой на шее, чтобы 
не портить вид лошади. Как правило, это комбинация цифр, пред-
ставляющая собой код страны, код завода, год рождения и порядко-
вый номер лошади.

Рис. 81. Тавро на лопатке и бедре лошади, нанесённые холодным способом

Экспертное исследование по установлению подлинности клей-
ма, определению факта изменения первоначального клейма вы-
полняется аналогично решению задач при исследовании пломб 
и пломбираторов, оттисков печатей и штампов.

5.6. Редкие объекты в трасологии

Среди редких объектов трасологического исследования могут 
быть узлы и петли.

Узлы (петли) могут использоваться в качестве орудий преступ-
ления при совершении убийств путём повешения или удушения; 
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при связывании рук или ног потерпевшего; при упаковке частей 
расчлененного трупа; при связывании вещей и предметов. По спо-
собу завязывания узлов (петель) можно установить свойства че-
ловека, его навыки в завязывании, определить, был ли человек 
«правшой» или «левшой», его физическую силу, рост и другие 
признаки.

Каждый узел имеет свое назначение и применяется в опре-
делённой области человеческой деятельности. Они классифи-
цируются на три группы: бытовые, профессиональные и спе-
циальные.

В трасологической практике встречаются объекты исследова-
ния, содержащие информацию о двигательных навыках человека, 
его привычках. К ним, в частности, относятся: ручные швы, окурки 
и другие предметы, которыми пользовался человек.

Ручные швы содержат криминалистически значимую инфор-
мацию не только о приобретенных навыках, но и физическом и пси-
хическом состоянии человека. Приобретенные навыки со временем 
приобретают устойчивый характер и отражаются во внешних при-
знаках швов.

Окурки также отображают навыки и устойчивые признаки 
человека. Наиболее информативными являются окурки папи-
рос. Курильщик, прежде чем закурить, определённым образом 
разминает папиросу и сжимает её мундштук. В настоящее вре-
мя предпочтение отдаётся сигаретам. Встречаются случаи, когда 
курильщик прикусывает фильтр сигареты либо перед тем как за-
курить, долго держит его во рту, оставляя следы зубов на конце 
фильтра. Такие особенности свидетельствуют об индивидуальных 
привычках человека и имеют определённое криминалистическое 
значение. Многие курильщики при курении сигареты пользуются 
мундштуком. Сигарета вставляется в мундштук на определённую 
глубину, что тоже может служить индивидуальным признаком 
курящего человека. Не менее важным признаком является спо-
соб тушения сигареты. Одни люди прижимают её определённым 
образом к твердому предмету, другие — затаптывают, гасят слю-
ной и т. п. Индивидуальной привычкой является и курение сига-
реты (папиросы) до определённого предела (например, до середи-
ны, до фильтра).

Указанные привычки курящего человека являются устойчивы-
ми и могут быть использованы при решении ряда вопросов: какова 
манера курения конкретного человека; один или несколько человек 
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курили сигареты, обнаруженные в пепельнице на месте происше-
ствия, и др.

При изучении окурков следует обращать внимание на следы зу-
бов, по которым можно провести отождествление конкретного чело-
века; на наличие губной помады и слюны с целью возможного про-
ведения в дальнейшем экспертных исследований по химическому 
составу помады, установлению группы крови по слюне.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Назовите задачи, решаемые в трасологии.
2. Какие объекты изучаются трасологией.
4. Какие типы и виды папиллярных узоров в дактилоскопии вам известны.
5. Приведите классификацию следов ног.
6. Назовите виды замков.
7. Назовите задачи и объекты в транспортной трасологии.
8. Какие редкие объекты в трасологии вам известны?
9. Какое значение в раскрытии преступлений имеют следы животных?
10. Какие объекты могут быть представлены на экспертизу следов живот-

ных?

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Приведите классификацию следов в трасологии.
2. Определить, по каким категориям уголовных дел назначается дактило-

скопическая экспертиза.
3. Установить типы и виды папиллярных узоров и определить их доказа-

тельственное значение в раскрытии и расследовании преступлений.
4. Проанализировать методы выявления следов рук на месте происшест-

вия и в лабораторных условиях.
5. Определить, для каких целей проводится дактилоскопирование.
6. Назвать автоматизированные системы, используемые в дактилоскопи-

ческой экспертизе.
7. Установить, по каким следам человека может быть проведена его ин-

дивидуальная идентификация (т. е. отождествление).
8. Описать по  следам транспортного средства (ТС) решаемые задачи 

в транспортной трасологии.
9. Определить по дорожке следов ног (обуви) функциональные особен-

ности оставившего их человека.
10. Описать способы таврения лошадей.
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5.7. Запаховые следы человека 
и их исследование с помощью собак-
детекторов

Одним из видов судебных экспертиз, позволяющих идентифици-
ровать человека по его следам, является судебная экспертиза запа-
ховых следов человека. Также в научной, методической и учебной 
литературе можно встретить следующие названия: судебная оль-
факторная экспертиза, экспертиза пахучих следов человека, экс-
пертиза пахнущих следов человека, одорологическая экспертиза, 
экспертиза следов пахучих веществ человека.

Независимо от того, как авторы книг называют данную экспер-
тизу, она характеризуется тем, что следы пота и крови человека 
исследуются при помощи обонятельного анализатора специально 
обученной собаки-детектора, и результат этого исследования офор-
мляется в виде заключения эксперта.

Данный вид судебной экспертизы активно развивался в си-
стеме органов внутренних дел Российской Федерации начиная 
с 1960-х годов.

5.7.1. Особенности подготовки собак-детекторов 
индивидуального запаха человека
Данная экспертиза неоднократно становилась предметом жар-

ких споров в среде ученых криминалистов и процессуалистов. В пер-
вую очередь это связано с необычностью применяемых для исследо-
вания «приборов» — специально подготовленных собак-детекторов.

Таким образом в экспертизе может применяться не любая соба-
ка, а лишь специально подготовленная для выполнения функции 
детектора запаховых следов человека.

В литературе и информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет широко распространено мнение, что в качестве соба-
ки-детектора может применяться лишь созданная К. Т. Сулимо-
вым (одним из авторов методики экспертизы) «Шалайка» она же 
«Собака Сулимова», «Шакало-собачий гибрид» — породная груп-
па, зарегистрированная в 2018 г. в системе Российской киноло-
гической федерации. Якобы данная породная группа была выве-
дена во ВНИИ МВД СССР — ЭКЦ МВД России для применения 
в экспертизе. Это не соответствует действительности. Ни в МВД 
СССР, ни в МВД России никогда не проводилось научно-иссле-
довательских работ для выведения шакало-собачьих гибридов. 
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К. Т. Сулимов вел эту работу самостоятельно в свое личное вре-
мя. «Шалайка» не обладает никакими преимуществами по остро-
те чутья и рабочим качествам перед обычными собаками. На-
чиная 1990-х годов в судебной экспертизе запаховых следов 
человека применяются обычные собаки различных служебных 
и охотничьих пород, и качество экспертных исследований от это-
го не страдает.

Служебные собаки-детекторы применяются только в судебной 
экспертизе запаховых следов человека. Состоят на балансе экс-
пертно-криминалистических подразделений органов внутренних 
дел и имеют собственную нормативно-методическую базу по подго-
товке и применению.

Поскольку собаки — детекторы применяются исключительно 
в помещениях лабораторий, они не проходят подготовку и испыта-
ния по общему курсу дрессировки. У экспертов нет необходимости 
в том, чтобы собака выполняла команды «Стоять!» «Сидеть!» «Ле-
жать!» и т. п. Собака приучается лишь к помещению, где ей пред-
стоит работать, и инвентарю (шлейке, ошейнику, поводку).

Первый этап подготовки служебной собаки-детектора состоит 
в выработке стереотипа движения на поводке вдоль сравнитель-
ного ряда запаховых проб. Для этого в банки, аналогичные тем, 
в которые помещают запаховые пробы, раскладывают лакомство 
и позволяют собаке, двигающейся вдоль ряда, поедать его. Одно-
временно дрессировщик приучает собаку погружать нос в банку 
для ознакомления с задаваемым на старте запахом. В банку, кото-
рую он держит в руках, помещается лакомство, и собака, погрузив 
нос в банку, поедает его. После повторений собака, придя в лабо-
раторию, охотно засовывает нос в банку, которую держит в руках 
дрессировщик, а затем идет на поводке вдоль ряда банок, погружая 
в них нос.

На втором этапе дрессировки для ознакомления собаке готовят 
запаховую пробу, полученную из крови одного из статистов. Одно-
временно в сравнительном ряду среди запаховых проб, полученных 
из пота других статистов, размещают запаховую пробу, получен-
ную из пота человека, запах чьей крови был предъявлен собаке 
для озна комления. После того, как собака ознакомится со «стар-
товой пробой», ее ведут на поводке вдоль сравнительного ряда. 
Как только собака погрузит нос в банку с запаховой пробой, полу-
ченной от того же человека, что и «стартовая», ей дают лакомство 
и хвалят. В процессе повторения этого упражнения тренируемая 
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собака начинает связывать индивидуальный запах того человека, 
чья кровь задается «на старте», с его же индивидуальным запахом 
в образце, полученном из пота и находящемся в сравнительном 
ряду.

Постепенно собака начинает сама останавливаться у банки 
с «нужным» запахом и стараться привлечь внимание дрессиров-
щика вилянием хвостом, поскуливанием и т. п., как бы говоря ему: 
«Смотри, я нашла! Дай лакомство!».

После этого дрессировщик вырабатывает у собаки нужное ему 
«сигнальное поведение», например, заводит руку с лакомством 
от носа за затылок собаки, вынуждая садиться.

На третьем этапе к дрессировщику подключается помощник. 
Дрессировщик поворачивается спиной к сравнительному ряду 
в то время, как помощник меняет порядок расположения запа-
ховых проб, как бы «перетасовывает» их. Это делается для того, 
чтобы обеспечить условия «слепого опыта». Дрессировщик не дол-
жен знать, где находится искомая проба, чтобы своим поведени-
ем случайно не натолкнуть собаку на нужную банку. Также он 
не должен касаться банок с запаховыми пробами в сравнитель-
ном раду, т. к. его руки при работе с собакой испачканы лаком-
ством, и он может «замаркировать» запаховые пробы запахом 
лакомства.

После того, как собака-детектор, ознакомившись с индивиду-
альным запахом человека в пробе, полученной из крови, начнет 
уверенно находить пробу с тем же индивидуальным запахом, 
но полученную из пота, среди других проб в сравнительном ряду, 
процесс подготовки собаки-детектора можно считать в основном 
завершённым.

При подготовке собаки детектора следует очень строго соблю-
дать так называемую «запаховую дисциплину». Поскольку дресси-
ровщик и его помощник не в состоянии лично ощущать индиви-
дуальный запах человека, они должны готовить запаховые пробы 
строго по методике, чтобы те были достаточны для восприятия обо-
нятельным анализатором обучаемой собаки и не «замаркированы» 
посторонними запахами.

5.7.2. Методика идентификации человека по следам его 
крови и пота с помощью собак-детекторов
В случае обнаружения на месте происшествия какой-ли-

бо вещи, на которой могут находиться запаховые следы 
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интересующего следствие субъекта, например, перчатка со сле-
дами преступника или украденное меховое пальто со следами по-
терпевшей, его необходимо завернуть в несколько слоев плотной 
бумаги и отправить в экспертное учреждение для производства 
судебной экспертизы.

Ранее для упаковки объектов, направляемых в экспертные уч-
реждения для проведения судебной экспертизы запаховых следов 
человека, рекомендовалось использовать алюминиевою фольгу. 
Но, как показала практика, при такой упаковке влажные объекты 
очень часто начинают гнить или покрываются плесенью. Поэто-
му специалисты стали рекомендовать использовать для упаковки 
плотную бумагу.

Для проведения идентификационного исследования по выявле-
нию на объекте запаховых следов конкретного субъекта в распо-
ряжение эксперта следует предоставить высушенный на марлевой 
салфетке образец крови (примерно 3–4 мл из вены) и сам объект. 
В постановлении о назначении экспертизы следователь или иной 
инициатор исследования задает вопрос: «Имеются ли на представ-
ленном объекте запаховые следы гражданина …?»

Получив постановление следователя, объект и сравнительный 
образец (образец крови), эксперт приступает к работе.

Поскольку в лабораторном исследовании запаховых следов не 
используются непосредственно объекты, изъятые на местах про-
исшествий и сравнительные образцы крови, с них получают «за-
паховые пробы» (порции характеризующих их пахучих веществ). 
Это происходит с использованием специальных устройств «сбор-
ников запаховых следов» (рис. 81). Принцип действия такого 
сборника (рис. 82) состоит в испарении пахучих веществ с объек-
та исследования и конденсации их на «унифицированном следо-
носителе» (хлопковой ткани). Процесс проходит при пониженном 
давлении, т. к. с уменьшением давления в устройстве понижается 
и температура кипения пахучих веществ пота и крови человека.

Нагрев нижней части устройства осуществляется с помощью 
водяной бани, а охлаждение верхней — с помощью жидкого азо-
та или «сухого льда» (замороженной углекислоты). При получении 
сравнительных запаховых образцов на место объекта исследования 
в устройство помещается размоченный небольшим количеством 
воды образец крови проверяемого лица.

Запаховые пробы, полученные на фрагменте хлопковой ткани, 
герметично укупориваются в стеклянные банки.
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Рис. 81. Внешний вид сборника запаховых следов

Рис. 82. Принцип испарения с объекта и конденсации пахучих веществ в вакууме

Исследование проводит комиссия из двух экспертов. Один 
управляет собакой — детектором и предъявляет ей для ознакомле-
ния «стартовые» пробы. Второй размещает запаховые пробы в срав-
нительном ряду и меняет порядок их размещения по мере протека-
ния исследования.
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Исследование с собакой-детектором начинают с проверки ее 
функциональной пригодности и проверки исследуемой запаховой 
пробы и сравнительного запахового образца на наличие — отсутст-
вие пахучих помех.

Пахучая помеха — наличие на исследуемом объекте в образце кро-
ви некого запахового включения априорно привлекающего внима-
ние собаки-детектора.

Например, нож, которым убили человека, мог быть измазан кол-
басой и т. п.

Собаке-детектору предъявляют для ознакомления пробу, по-
лученную из крови статиста, а в сравнительном ряду размещают 
запаховые пробы, полученные из пота того же статиста, с исследу-
емого объекта и из крови проверяемого лица. Кроме того, в срав-
нительном ряду размещают пробы, выполняющие функцию «от-
рицательного контроля» (полученные из крови, пота или с вещей 
статистов) (рис. 83).

Рис. 83. Проверка функциональной пригодности собаки и выявление пахучих помех 
при идентификационном исследовании (автор Д. М. Великий)

Собака-детектор, ознакомившись с запахом образца крови ста-
тиста, должна найти в ряду запаховую пробу из образца его пота 



212

(«эталон») и никак не отреагировать на другие пробы. В этом случае 
она подтверждает свою работоспособность и демонстрирует, что за-
пахи объекта изъятого при осмотре места происшествия и образца 
крови проверяемого лица априорно ее не привлекают (рис. 84).

После этого начинается непосредственно идентификационный 
этап. Как и в предыдущем случае служебная собака-детектор рабо-
тает в стереотипе «выбор по сходству», то есть ознакомившись с запа-
хом, задаваемым «на старте», она ищет в сравнительном ряду запа-
ховых проб пробу с аналогичным запахом. Собаке для ознакомления 
на старте задают сравнительную запаховую пробу из крови проверя-
емого лица. В сравнительном ряду, собранном из проб, полученных 
из образцов пота и крови статистов, размещают запаховую пробу 
с объекта, изъятого на месте происшествия, и дубликат запаховой 
пробы, задаваемой на старте («эталонная проба» в этом случае). Экс-
перимент проводится в условиях «слепого опыта», то есть эксперт, 
управляющий собакой, не знает, в какой последовательности разме-
щены запаховые пробы в сравнительном ряду. Собака-детектор обя-
зательно должна обнаружить в сравнительном ряду эталонную пробу 
(тем самым подтвердить, что что она осуществляет поиск по индиви-
дуальному запаху человека). В случае если она обнаруживает запа-
ховую пробу, собранную с объекта, изъятого на месте происшествия, 
эксперты делают предположение о наличии на объекте запаховых 
следов проверяемого лица и продолжают исследование.

Объекты в сравнительном ряду меняются местами, но в соответ-
ствии со схемой, приведенной выше. И собака применяется на по-
иск исследуемого и эталонного объекта еще раз.

В дальнейшем результат, полученный в исследовании с первой 
собакой-детектором, перепроверяют с использованием других со-
бак. Если с помощью трех собак на объекте, изъятом с места проис-
шествия, выявлены запаховые следы проверяемого лица, комиссия 
экспертов формулирует категорический вывод об этом.

5.7.3. Установление пола, возраста, некоторых 
заболеваний человека с помощью собак-детекторов
Помимо идентификационных исследований по выявлению 

на объектах запаховых следов конкретных лиц, в судебной экспер-
тизе запаховых следов человека также проводятся и диагностиче-
ские исследования. То есть с помощью собаки-детектора устанавли-
вается какой-либо признак объекта, представленного на исследова-
ние, например, наличие или отсутствие запаховых следов человека 
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как таковых, пол, возраст, некоторые заболевания человека, оста-
вившего свои следы на объекте.

Разберем диагностическое исследование на примере выявления 
на объекте, изъятом с места происшествия, запаховых следов чело-
века. В данном исследовании эксперты выясняют, есть ли вообще 
на объекте запаховые следы, по которым можно идентифицировать 
человека.

Рис. 84. Выявление запаховых следов проверяемого лица на объекте с места 
происшествия (автор Д. М. Великий)

Запаховые пробы при диагностическом исследовании получают-
ся так же, как и при идентификационном. Однако при этом иссле-
довании сравнительный запаховый образец, получаемый из крови 
проверяемого лица, не нужен.

На первом этапе лабораторного исследования с каждой соба-
кой — детектором проводят проверку ее функциональной пригод-
ности и проверку исследуемой запаховой пробы на наличие — от-
сутствие пахучих помех.

Собаке-детектору предъявляют для ознакомления пробу, полу-
ченную из крови статиста, а в сравнительном ряду размещают запа-
ховые пробы, полученные из пота того же статиста, с исследуемого 
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объекта. Кроме того, в сравнительном ряду размещают пробы, вы-
полняющие функцию «отрицательного контроля». При этом часть 
этих проб «несет в себе» запах человека, а часть нет.

Рис. 85. Проверка функциональной пригодности собаки и выявление пахучих 
помех при выявлении на исследуемом объекте запаховых следов человека. (автор 

Д. М. Великий)

Как и в случае идентификационного исследования, порядок 
проб в сравнительном ряду меняется перед каждым пуском собаки, 
и собака-детектор дважды пускается на поиск с целью получения 
в двух экспериментах одинакового (подтвержденного) результата. 
Эксперимент проводится в условиях «слепого опыта»(рис. 85).

После эксперты переходят к следующей стадии исследования. 
В сравнительном ряду запаховые пробы, характеризующиеся на-
личием запаха человека, заменяют на пробы без него. Кроме одной 
единственной, которую собаке-детектору не задают «на старте». Она 
действует на основе ранее сформированного стереотипа поведения 
и выбирает запаховый объект, отличающийся от остальных в ряду 
(в данном случае наличием или отсутствием запаховых следов че-
ловека). Отличие диагностического исследования как раз и состо-
ит в том, что в этом случае собака-детектор работает по стереотипу 
«выбор по различию». При обнюхивании объектов сравнительного 
ряда собака-детектор должна обнаружить эталонную пробу, чтобы 
подтвердить свою работоспособность. В случае если при двух пусках 
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на поиск собака сигнальным поведением выделяет исследуемую про-
бу, эксперты делают предположение о наличии на объекте запаховых 
следов человека как биологического вида (рис. 86).

Рис. 86. Выявление запаховых следов человека на объекте с места происшествия. 
(автор Д. М. Великий)

В дальнейшем результат, полученный в исследовании с первой 
собакой-детектором, перепроверяют с использованием другой соба-
ки. Если с помощью двух собак на объекте, изъятом с места проис-
шествия, выявлены запаховые следы человека, комиссия экспертов 
формулирует категорический вывод об этом.

По аналогичной схеме можно проводить исследование по выяв-
лению на исследуемом объекте запаховых следов мужчины или жен-
щины, по отнесению человека, оставившего запаховый след, к опре-
деленной возрастной группе и наличию у него некоторых заболева-
ний. Однако данные исследования абсолютно не востребованы след-
ственной практикой и не проводятся в экспертных учреждениях.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Как еще в литературе называется судебная экспертиза запаховых сле-
дов человека?

2.  Как  следует упаковывать объекты, направляемые для  проведения су-
дебной экспертизы запаховых следов человека?



3. Что является источником сравнительных запаховых образцов?
4. С какой целью в сборнике запаховых следов понижают давление?
5. Что выполняет роль унифицированного следоносителя?
6. Как и почему разделяются функции у членов экспертной комиссии?
7. Что такое «слепой опыт»?
8. Что такое «пахучая помеха»?
9.  Какую пробу работоспособная собака-детектор должна обязательно 

обнаружить в сравнительном ряду запаховых проб?
10. Какие факторы обеспечивают достоверность результата, получаемого 

в экспертном исследовании?

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Объясните, как и почему необходимо упаковать данный объект.
При производстве осмотра места ночного грабежа, ясным летним утром 

на  поляне в  лесопарке обнаружена капка, предположительно принадлежа-
щая преступнику. Следователь предполагает отправить данный объект в экс-
пертное учреждение для  проведения комплекса биологических экспертиз 
в том числе и экспертизы запаховых следов человека.

2. Объясните, как должен поступить начальник ЭКЦ и почему.
В ЭКЦ УМВД Энской области функционирует отделение экспертизы запа-

ховых следов человека. Начальнику ЭКЦ поступает предложение направить 
собак-детекторов на межведомственные соревнования служебных собак.

3. Объясните, кто из экспертов прав и почему.
Эксперты А. и Б. проводят судебную экспертизу запаховых следов челове-

ка. Эксперт А. предложил для экономии времени провести проверку функци-
ональной пригодности собаки и выявление пахучих помех только с первой 
из применяемых собак. Эксперт Б. с этим не согласился.
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ГЛАВА 6

Исследование документов

6.1. Понятие и виды документов

Слово «документ» имеет иностранное происхождение. Оно явля-
ется производным от латинского слова «documentum», означавшего 
в Древнем Риме все, что может служить свидетельством, уроком, 
примером. Со временем понятие «документ» приобрело более узкое 
значение. Им стали обозначать предмет, содержащий информацию 
в зафиксированном виде и специально предназначенный для её 
передачи во времени и в пространстве в целях хранения и общест-
венного использования.

Изучая историю возникновения документов, можно прийти 
к выводу, что они вместе с правом проникают в глубину личных 
и коллективных отношений граждан во всех сферах общественной 
жизни, становятся важным инструментом руководства различ-
ными процессами, средством удостоверения юридических фактов 
и осуществления прав и обязанностей граждан. Решение многих 
жизненно важных вопросов государственной и частной жизни не-
посредственно стало зависеть от факта наличия или отсутствия до-
кументов. В этих условиях они стали предметами преступлений.

Документ (в криминалистике)  — материальный носитель инфор-
мации, в  котором надлежащим образом зафиксированы (отражены) 
сведения о юридически значимых фактах или обстоятельствах.

Объекты криминалистического исследования документов — 
письменные документы — источники доказательственной, ориен-
тирующей и розыскной информации.

Криминалистическое исследование документов — отрасль кри-
миналистической техники, изучающая закономерности возник-
новения, развития и становления особенностей письменной речи 
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и почерка, а также следов изготовления и изменения документов, 
и разрабатывающая на этой основе средства, приёмы и методы обна-
ружения, изъятия и исследования указанных следов и признаков.

Документ как разновидность источника доказательств характе-
ризуется тем, что содержащаяся в нём информация выражена зна-
ками: рукописными или печатными буквами, цифрами, символами.

В случаях, когда содержащаяся в документе информация выра-
жена не только знаками, но и материальными признаками, напри-
мер, имеет следы смывания, подчистки, травлении и т. п., документ 
является одновременно и вещественным доказательством.

Различают виды криминалистического исследования докумен-
тов: технико-криминалистическое исследование документов, кри-
миналистическое исследование почерка (почерковедение).

Применительно к технико-криминалистическому исследованию 
документов выделяют такие объекты исследования, как реквизиты 
документов, материалы документов и орудия, приспособления, ис-
пользуемые для их изготовления.

Представляет интерес ознакомиться с классификацией сущест-
вующих в настоящее время документов.

Документы, изучаемые в технико-криминалистиче-
ском аспекте, целесообразно классифицировать с учётом особен-
ностей исследования материала носителя информации и способов 
фиксации информации на нём:

Классификация 
документов по ма-
териалу изготов-
ления носителя 
информации

— бумага и картон
— полимерные 
материалы
— металл
— ферромагнитные 
составы
— ткань/кожа
— стекло/керамика

— денежные банкноты, цен-
ные бумаги, бланки хозяйст-
венной документации и др.;
— пластиковые карты, ком-
пакт диски, магнитные лен-
ты, фотоплёнки и др.;
— жетон военнослужащего, 
жетон камеры хранения, 
идентификационные авто-
мобильные таблички, фольга 
и др.;
для аудио- и видеолент, ком-
пьютерных дискет и др.;
— надписи на изделиях, 
клейма и др.;
— клейма на фарных рассе-
ивателях, дарственные над-
писи и др.
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Классифика-
ция документов 
по способу фикса-
ции информации

— письменные
— машинописные
— полиграфические
— репрографические
— фотодокументы
— кинодокументы
— фонодокументы
— видеодокументы
— электронные 
документы
— комбинированные 
документы

или знаковые — выполнен-
ные рукописным способом 
(рис. 87, а)
отпечатанные на пишущих 
машинах;
выполненные на типограф-
ском оборудовании;
выполненные с использова-
нием копировально-множи-
тельной техники, принтеров, 
факсимильных аппаратов 
и др.;
фотографии, фотопленки 
в виде негативов, слайдов 
(рис. 87, б);
выполненные с использова-
нием средств киносъёмки 
и монтажа кинофильмов 
(рис. 87, в);
документы, содержащие уст-
ную речевую и/или звуковую 
информацию;
документы, содержащие 
и визуальную, и звуковую 
информацию;
документы, выполненные 
с использованием электрон-
ных средств связи и содержа-
щие информацию, зафикси-
рованную на жестких (гиб-
ких) магнитных, оптических 
и магнитооптических дисках; 
микросхемах памяти — смар-
ткартах, SIM, ЧИП, флэш-
картах, мобильных телефо-
нах, домофонах и др.;
выполненные несколькими 
способами одновременно — 
типографский бланк, запол-
ненный рукописными запи-
сями, имеется фотография 
(рис. 88).
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 а) б)

в)

Рис. 87. Примеры документов:
а — письменный документ, б — фотодокумент, в — кинодокумент

Рис. 90. Пример комбинированного документа

Классифицирование документов по процессуальной 
природе:

 • документы — вещественные доказательства, содержащие 
сведения, имеющие значение для выяснения обстоятельств 
события преступления, виновности лица в совершении пре-
ступления, формы его вины и мотивов; обстоятельств, харак-
теризующих личность обвиняемого; характер и размер вреда, 
причиненного преступлением; обстоятельства, смягчающие 
и отягчающие наказание; обстоятельства, которые могут по-
влечь за собой освобождение от уголовной ответственности 
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и наказания; обстоятельства, способствовавшие совершению 
преступления;

 • иные документы, содержащие сведения справочного и удосто-
верительного характера, доказательственная сила которых 
обусловлена заключенным в них содержанием;

 • документы, удостоверяющие обстоятельства и факты, установ-
ленные при производстве процессуальных действий (протоко-
лы следственных и судебных действий, заключения экспертов).

Классифицирование документов по происхождению: 
официальные (документы органов власти, учреждений, организа-
ций, предприятий и других юридических лиц); частные (личные до-
кументы, такие как дневники, переписка, семейные фотоальбомы).

Классифицирование документов по способу передачи ин-
формации: открытые, кодированные.

Классифицирование документов по очередности проис-
хождения: оригинал, копия.

Классифицирование документов по количеству исполь-
зуемых документов: отдельные документы, массивы документов.

Классифицирование документов по назначению:
 • документы, выступающие в качестве средств платежа: денеж-
ные знаки, ценные бумаги (чеки, векселя, ваучеры, казначей-
ские обязательства);

 • документы, связанные с оформлением движения материаль-
ных ценностей и отражающие различные банковские опера-
ции по приходу, перечислению и выплате денежных средств: 
товарно-транспортные накладные, доверенности и другие 
сходные с ними по содержанию документы, именные и вини-
кулированные ценные бумаги и другие документы на предъя-
вителя, акции и их сертификаты, облигации;

 • документы, удостоверяющие личность, профессию, специали-
зацию: паспорта, удостоверение личности военнослужащего, 
служебные и водительские удостоверения, дипломы, трудовые 
книжки;

 • медицинские документы: листки о временной нетрудоспособ-
ности, истории болезней, рецепты и др.;

 • справочно-удостоверительные документы, выдаваемые гра-
жданам по их требованию: выписки из домовой книги и лице-
вого счета, справки с места работы и др.;

 • проездные документы: железнодорожные, авиационные 
и другие билеты.
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В данной классификационной системе учтены документы, имею-
щие существенное значение для судопроизводства, при этом данная 
система является открытой, и предусмотрена возможность включе-
ния в неё новых видов документов, появление которых обусловлено 
стремительным совершенствованием материалов, используемых 
в качестве носителя информации, и способов её фиксации, а также 
динамическим развитием современных средств и методов крими-
налистического исследования документов.

6.2. Банкноты XXI века

Наиболее интересным и в то же время наиболее сложным по ис-
полнению документом является банкнота. В настоящее время та-
кой документ очень хорошо защищён, учитывая возможности сов-
ременных технологий.

Банкноты являются защищённой полиграфической продук-
цией. Помимо банкнот к такому виду продукции относят паспорт 
гражданина Российской Федерации и заграничный, удостоверения 
различных служб и ведомств и водительские удостоверения, цен-
ные бумаги (акции, облигации, векселя и т. д.), федеральные спе-
циальные марки и акцизные марки на алкогольную и табачную 
продукцию.

Защищенная полиграфическая продукция  — полиграфическая 
продукция, содержащая не менее двух элементов защиты от поддел-
ки и изготовленная с применением способов защиты, предотвраща-
ющих полную или частичную подделку этой продукции, для которой 
предусмотрена необходимость защиты.

Говоря о современных банкнотах, следует указать на то, какие 
именно элементы защиты пользователи контролируют чаще всего 
(обращают внимание). К таким элементам по результатам социоло-
гического исследования Банка России относятся водяной знак, за-
щитная нить и рельефность элементов изображений на банкноте. 
Рассмотрим указанные элементы защиты более подробно.

В соответствии с ГОСТ Р 54109–2010 водяной знак — это элемент 
защиты от подделки, представляющий собой изображение, сформи-
рованное в процессе отлива бумаги за счёт изменения плотности 
и незначительного изменения толщины определённых участков 
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бумажного полотна, контролируемое по оптической плотности, от-
личающейся от общего фона бумаги.

Водяной знак — это элемент защиты от подделки, представляющий 
собой изображение, сформированное в  процессе отлива бумаги 
за счёт изменения плотности и незначительного изменения толщины 
определённых участков бумажного полотна, контролируемое по оп-
тической плотности, отличающейся от  общего фона бумаги (ГОСТ Р 
54109–2010).

По позиционированию различают общий, локальный, полосовой, 
комбинированный водяные знаки. Приведём некоторые примеры.

Общий водяной знак. Также имеет название сплошной, фо-
новый. Может располагаться многократно (хаотично или упо-
рядоченно), но без фиксированных координат по длине и ши-
рине по отношению к кромкам по всему полю бумажного листа. 
Как правило, это различные геометрические фигуры, эмблемы, 
номинал банкноты, реже — фрагменты государственной символи-
ки, логотип производителя бумаги, либо производителя или эми-
тента ценных бумаг, заказавшего бумагу (например, Сбербанка 
России).

Локальный водяной знак. Располагается однократно в строго 
определённом месте с фиксированными координатами по длине 
и ширине бумажного листа. В основном размещается в местах, 
свободных от изображений (на купонных полях), и связан с ними 
по композиции. Как правило, это номинал денежного билета, фраг-
мент изображения или портрет (рис. 89).

Полосовой водяной знак. Повторяется многократно, расположен 
упорядоченно, чаще по вертикальной или горизонтальной линии 
листа бумаги и образует на нём визуальную полосу с фиксирован-
ными координатами её расположения. Как правило, это узор, по-
вторяющийся номинал или портрет. На рис. 89 мы видим повторя-
ющийся номинал.

Комбинированный водяной знак. Состоит из различных сочета-
ний общего, локального и полосового водяных знаков.

По оптическим характеристикам различают водяные знаки од-
нотоновые, двухтоновые и многотоновые (портретные).

Однотоновые водяные знаки это, как правило, номинал банкно-
ты (рис. 90) или абревиатура (на ценной бумаге).
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Рис. 90. Изображение полосового водяного знака на банкноте номиналом 5 
долларов США 2017 г. выпуска

Многотоновый водяной знак — это водяной знак, содержащий 
изображения, полученные либо в результате плавного изменения 
оптической плотности изображения, либо в результате ступенчато-
го изменения, причём число ступеней оптической плотности по от-
ношению к тону бумаги должно быть более двух (рис. 85).

Защитная нить — это элемент защиты от подделки, представ-
ляющий собой непрерывную полосу материала, введённую в струк-
туру бумаги в процессе её изготовления. Материалом нити являет-
ся, как правило, полимер. Ширина полосы полимера варьируется 
и в среднем составляет 2,0 мм.

По технологии защитная нить вводится в бумажное полотно так-
же на стадии отлива бумажной массы. В месте нахождения защит-
ной нити толщина бумаги не изменяется по сравнению с остальным 
полотном. Защитная нить идентифицируется в проходящем свете, 
на конечном изделии параллельна одной из его сторон. Такой эле-
мент защиты может содержать микротекст, голографическое по-
крытие или изображения. Защитная нить может быть прозрачной, 
непрозрачной, металлизированной, а также выполненной из го-
лографической фольги. Текст, размещённый на прозрачной нити, 
тёмный для удобства прочтения, а на непрозрачной и металлизи-
рованной, наоборот, светлый.

Расположение защитной нити в бумаге банкноты или цен-
ной бумаги строго регламентировано и может меняться только 
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при очередной эмиссии. Имеющиеся надписи начинаются и преры-
ваются на защитной нити в произвольном месте и не зависят от её 
расположения.

а)

б)

Рис. 91. Изображение банкноты номиналом 10 долларов евро (а) и водяного знака (б)

По характеру расположения защитные нити бывают:
 • сплошные; такие нити находятся в толще бумаги и не выходят 
на поверхность изделия; в проходящем свете выглядят тёмной 
сплошной полосой;

 • ныряющие; такие нити имеют периодический выход на одну 
из сторон бумажного листа; образуют на поверхности 
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листа прерывистую полосу (рис. 91, а), но в проходящем свете 
(на просвет) выглядят аналогично сплошной защитной нити, 
в виде тёмной полосы (рис. 91, б);

 • крылатая нить; такая защитная нить имеет центральную 
часть, видимую на поверхности бумаги, и фигурные ответ-
вления разной конфигурации, которые уходят в толщу бу-
мажного листа. Такой вид защитной нити проиллюстрирован 
на примере документа (рис. 92).

Рис. 92. Изображение ныряющей защитной нити «Мобайл» с эффектом движения 
в отражённом (а) и проходящем свете (б) на представленном фрагменте купюры 

номиналом 5000 рублей Банка России

Рис. 93. Изображение крылатой защитной нити в отражённом свете с лицевой (а) 
и оборотной (б) сторон и в проходящем свете (в) на представленном фрагменте 

талона технического осмотра транспортного средства образца 2012 года

Все рассмотренные виды защитных нитей относятся к сплош-
ным, т. к. не прерываются в толще бумаги, но только один вид на-
зван таким образом, и обусловлено это наблюдаемыми очертания-
ми нити в отражённом свете.
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Для создания элемента защиты от подделки, выражающего-
ся в рельефности элементов изображений на банкноте, применя-
ется традиционный способ печати — глубокая печать (металло-
графия). Этот способ чаще всего применяется для производства 
денежных знаков, ценных бумаг, документов, удостоверяющих 
личность.

На денежных билетах Банка России присутствуют изображения 
с повышенным рельефом, выполненные металлографской печа-
тью: это надпись «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ» в верхней части ку-
пюры и метка для людей с ослабленным зрением в виде кружков 
и прямоугольников.

Признаки металлографской печати: большой по толщине кра-
сочный слой; вогнутый рельеф на оборотной стороне изделия; рас-
текание краски по волокнам бумаги.

Такой элемент защиты определяется на ощупь.

6.3. Как распознать подделку

Как уже было сказано, документы также делятся на подлинные 
и подложные.

В статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддель-
ных документов, государственных наград, штампов, печатей, блан-
ков» использовано понятие «поддельный документ» («подложный 
документ»).

Поддельный документ — документ фальшивый, фальсифицирован-
ный; при этом охватываются случаи как материального, так и интел-
лектуального подлога.

Подлинный документ, выполненный по установленной или при-
нятой форме, может быть:

 • действительный (это документ, имеющий в настоящий момент 
юридическую силу, например, доверенность, срок действия 
которой не истёк);

 • недействительный (это документ, утративший юридическую 
силу, например, доверенность, срок которой истёк).

Подложный (поддельный) документ — документ, который 
никогда не имел юридической силы, поскольку его содержание 
и/или реквизиты не соответствуют действительности.
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Различают два вида подлога:
 • интеллектуальный подлог выражается в составлении 
и выдаче документа, правильного с формальной стороны (на-
личие и правильность всех реквизитов), но содержащего за-
ведомо ложные сведения, например, подложная накладная, 
составленная по всей форме, на надлежащем бланке полно-
мочными лицами на перевозку фактически не оприходован-
ного или незаконно изготовленного товара;

 • материальный подлог выражается в изменении содержа-
ния подлинного документа путём подчистки, исправления, 
дописки и т. п.

Документы со следами материального подлога в криминалисти-
ке принято называть поддельными. Они подразделяются на две 
группы: документы, поддельные частично — частичная подделка 
(внесение изменений в содержание или отдельные реквизиты под-
линного документа); документы, поддельные целиком — полная под-
делка (изготовление документа целиком со всеми его реквизитами).

При частичной подделке документа используются следующие 
основные способы: а) дописка (дорисовка) и допечатка; б) подчист-
ка; в) изменение документов путём травления и смывания; г) заме-
на частей документов.

Перечислим основные признаки указанных способов подделки.
Основными признаками, указывающими на дописку (дорисов-

ку), являются:
 • иное, чем в основном тексте, размещение внесенных записей 
(увеличенные или сжатые промежутки между словами и зна-
ками, смещение линии строки вверх или вниз, сокращение 
слов, различный наклон продольных осей знаков и т. п.);

 • различие признаков почерка в основном документе и во вне-
сенных записях;

 • различные конфигурация и размер одноименных знаков;
 • различие в цвете и оттенке красящего вещества штрихов 
(рис. 93);

 • различие в микроструктуре штрихов (иной блеск, зернистость 
и расположение на бумаге).

Основные признаки подчистки — взъерошенность волокон по-
верхностного слоя бумаги; изменение глянца поверхности бума-
ги; нарушение фоновой сетки (в результате подчистки её вместе 
со штрихами текста) (рис. 94); остатки красящего вещества штри-
хов подчищенного текста.
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Рис. 94. Пример дорисовки в документе

Рис. 95. Пример подчистки в документе
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Основные признак травления — изменения оттенка бумаги 
(появляются жёлтые пятна) (рис. 95); расплывы штрихов новых за-
писей; ослабление интенсивности окраски штрихов новых записей, 
как результат воздействия на них сохраняющегося в толще бумаги 
травящего вещества; хрупкость, ломкость бумаги (при травлении 
концентрированными реактивами).

Рис. 96. Пример подчистки, травления и дорисовки в документе

Среди указанных в классификации видов документов есть так-
же группа «документы, выступающие в качестве средств платежа», 
к которым можно отнести ценные бумаги и денежные знаки (см. 
§6.1). Эта группа документов изготавливается полиграфическим 
способом с применением защитных технологий для предотвраще-
ния подделки. Подделку этой группы документов называют также 
фальсификацией.

Выявление подделок (фальсификации) осуществляется визуаль-
ным и сенсорным контролем, а также приборным контролем, пред-
полагающим использование простейших общедоступных приборов 
контроля (увеличительные приборы, УФ лампы, инфракрасные 
и токопроводящие ручные тестеры) и специализированной аппа-
ратуры в сочетании с компетентностью профессионального экспер-
та. Следовательно, для выявления подделок необходимо знать тех-
нологии защиты ценных бумаг и денежных знаков, выполненных 
на бумажной основе.

И, конечно, поддельный документ имеет свои признаки. Рассмо-
трим примеры подделки некоторых из элементов защиты, которые 
были приведены ранее.
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Способы подделки водяных знаков:
1) псев доводяной знак. Такая имитация применяется для под-

делки однотонового водяного знака и основана на нанесении на по-
верхность бумаги химически активных красителей или других со-
ставов (например, масло), которые абсорбируются (впитываются) 
в бумажную массу. Признаки: такие составы изменяют оптические 
характеристики бумаги, и она уже зачастую имеет эффект люми-
несценции в УФ излучении. Наличие такого свечения говорит 
о подделке;

2) надпечатка с одной из сторон бумаги. Признаки: бóльшая от-
чётливость в отражённом свете, чем в проходящем (при использо-
вании белил); наличие видимого в отражённом свете изображения 
с одной из сторон изделия; чёткие, резкие контуры изображения 
(рис. 96, б);

3) надпечатка на одном из склеенных слоев бумаги. В данном 
случае подразумевается, что изделие склеивается из двух частей. 
Надпечатка при этом осуществляется с внутренней (незапечатан-
ной) стороны. Признаки: бумажная основа изделия имеет большую 
толщину; резкие контуры изображения. Такая надпечатка обнару-
живается при попытке отделить склеенные листы;

4) выскабливание. В этом способе осуществляется механиче-
ское воздействие на бумагу-основу жёстким ластиком, наждачной 
бумагой, иглой, режущим инструментом. Таким образом имити-
руются однотоновые водяные знаки. Признаки: наличие рыхлой 
волокнистой структуры бумаги с одной из сторон листа, наблю-
даемое в косопадающем освещении; утончение бумаги, видимое 
в проходящем свете; созданное изображение не соответствует 
оригиналу;

5) тиснение. Такая имитация создаёт локальные уплотнения 
в местах воздействия. Признаки: отсутствие полутонов при имита-
ции многотонового водяного знака; наличие рельефа, наблюдаемо-
го в косопадающем освещении (рис. 96, в).

Способы подделки защитных нитей:
1) надпечатка с покрытием. Имитация в данном случае осу-

ществляется посредством печати, имитирующей все очертания та-
кой нити, с последующим нанесением полосы полу прозрачных бе-
лил или без таковых (рис. 97). Признаки: отсутствие полимерной 
нити на срезе бумажного полотна; обнаружение фрагментов напе-
чатанного текста даже при локальном удалении белил с поверхно-
сти бумаги; отслоение красящего вещества на сгибах бумаги;
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 а) б) в)
Рис. 97. Примеры изображений различных водяных знаков: а — подлинный, б — 
имитация надпечаткой (вид в отражённом свете), в — имитированный тиснением 

(вид при косопадающем освещении)

Рис. 98. Изображение защитной нити надпечаткой текста с последующим 
закрашиванием белилами

2) надпечатка на одной из частей документа. Имитация в дан-
ном случае осуществляется посредством печати на одной из вну-
тренних сторон документа, склеенных между собой (рис. 98). В ко-
сопадающем свете такая фальсификация не распознаётся. При-
знаки: отсутствие полимерной нити на срезе бумажного полотна; 
обнаружение напечатанного текста при разделении листов бумаги; 
увеличение толщины бумажного изделия;
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Рис. 99. Изображение защитной нити, имитированной надпечаткой текста 
на внутренней поверхности одного из листов бумаги, из которого изготовлен 

документ
3) вклейка полимерной ленты. Имитация проводится вклеива-

нием полимерной ленты с текстом или без такового (металлизиро-
ванная) между двумя листами бумаги (рис. 99). Признаки: увели-
чение толщины бумажного изделия; расслоение склеенных листов 
изделия.

Рис. 100. Изображение защитной нити, имитированной вклейкой полимерной ленты 
с текстом (а) или металлизированной (б) между двумя листами бумаги, из которых 

склеено поддельное изделие
Также следует отметить, что в случае, когда на полимерной нити 

имеются надписи, они начинаются и заканчиваются, как правило, 
одинаковыми знаками, что не встречается на подлинных защит-
ных нитях;

4) тиснение фольгой. Имитация осуществляется посредством 
тиснения отдельных фрагментов (полосок) фольги заданного раз-
мера на поверхность бумаги (рис. 100). Признаки: отсутствие по-
лимерной нити на срезе бумажного полотна; идентификация фраг-
ментов в проходящем свете (на просвет видна прерывистость эле-
мента); полное отделение фрагментов при механическом воздейст-
вии острым предметом.



234

Рис. 101. Изображение защитной нити: а — оригинал, б — имитация тиснением 
металлизированной фольгой (в отражённом свете)

В данном случае металлизи рованные фрагменты не будут иметь 
продолжения внутри бумажной массы. В случае приклейки метал-
лизированной фольги наблюдается эффект люминесценции клее-
вого вещества (клея) при воздействии ультрафиолетового диапазо-
на спектра.

Использование поддельных документов причиняет вред самым 
разнообразным социально-правовым отношениям: гражданско-
правовым, административно-правовым, трудовым, финансовым, 
семейно-правовым и др. Борьба с изготовлением и сбытом поддель-
ных документов всегда рассматривалась в качестве важнейшей за-
дачи поддержания общественного порядка.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Что такое документ?
2. Что представляет собой криминалистическое исследование документов?
3. Какие по назначению документы Вам известны?
4. Какие по способу фиксации информации документы Вам известны?
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5. Что такое защищенная полиграфическая продукция?
6. Перечислите, на какие именно защитные элементы пользователи обра-

щают внимание.
7. Что относится к защищённой полиграфической продукции? Приведите 

примеры.
8. Что представляет собой водяной знак?
9. Что такое материальный подлог?
10. Что является признаками подчистки в документе?

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Расшифруйте понятие «защищенная полиграфическая продукция».
2. Изучите материал параграфов и рекомендуемую литературу и составьте 

перечень полиграфической продукции и документов, которые на Ваш взгляд 
наиболее уязвимы для подделок.

6.4. Реквизиты документов

Согласно данным ранее определениям понятия «документ» он 
должен обладать тремя обязательными признаками: форма, содер-
жание и волевой характер.

Реквизит (с криминалистической точки зрения)  — официально 
установленные составные элементы документа, которые придают 
ему юридический характер.

Реквизит (по ГОСТ Р 51141–98) определяется как «обязатель-
ный элемент оформления документа», с криминалистической 
точки зрения реквизит — это официально установленные состав-
ные элементы документа, которые придают ему юридический 
характер.

Реквизитами являются бланк, его форма, цвет, размер, защит-
ные средства (фоновые сетки), оттиски печатей и штампов, фото-
карточки, подписи должностных лиц и т. д. (см. рис. 101, 102)

Реквизиты подразделяются на фиксированные (постоянные) 
и заполняемые (переменные или вносимые).

Фиксированные реквизиты возникают при изготовлении доку-
мента (либо его бланка), к ним относятся: обложка, бланковые ли-
сты, бумага, защитные элементы.
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Бланк — это форма документа с постоянными реквизитами 
для последующего внесения в него текста, штриховых изображе-
ний и иной информации. Изготавливается как полиграфическим 
способом, так и оперативно-множительной техникой.

Переменные реквизиты появляются в момент оформления 
или выдачи документа, при переходе документа от одного лица 
к другому.

К ним относятся: фамилия, имя, отчество владельца, отти-
ски печатей и штампов, фотокарточки, подписи официальных 
лиц и владельца документа, дата выдачи и срок действия, иные 
обозначения.

Рис. 102. Реквизиты простого документа
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Рис. 103. Реквизиты паспорта

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Признаки документа. Понятие формы, содержания и волевого характе-
ра документа.

2. Понятие реквизита документа. Виды реквизитов документов.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Проанализируйте свой паспорт и опишите все имеющиеся  в нем 
реквизиты.

2. Проанализируйте любое заявление, написанное в рамках учебного про-
цесса, и опишите все имеющиеся реквизиты в нем.
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6.5. Идентификация человека по почерку

Почерк — явление, тесно связанное с письмом как средством 
коммуникации в человеческом обществе.

Письмо — средство запечатления мысли человека с помощью языка 
и  специально созданной системы условных обозначений (письмен-
ности).

Историческая справка. Письмен-
ность имеет свою историю. Она раз-
вивалась, начиная от  пиктографиче-
ского (рисуночного) письма, прошла 
этапы идеографического (или  слого-
вого) письма, прежде чем  стала бук-
венной системой, в  которой каждой 
фонеме (звуку) соответствует опре-
деленное буквенное обозначение. 
Буквенное письмо на  протяжении 
времени его существования также 
трансформировалось в  направлении 

приспособления буквенных обо-
значений к  удобному и  быстрому 
написанию. Современной русской 
скорописи предшествовали различ-
ные формы буквенного письма  — 
устав, полуустав, древняя скоропись. 
Для современной русской скорописи, 
лежащей в основе письменных систем 
подавляющего большинства народов 
России, характерны быстрое, связное, 
ритмичное выполнение письменных 
документов.

Письмо как процесс выполнения рукописной продукции основа-
но на множественной системе навыков, подчиненных определен-
ным целям — фиксации мысли, передаче ее на расстояние и сохра-
нение во времени. Такая система навыков образует письменный 
функционально-динамический комплекс (ФДК) и имеет сложную 
структуру. Письменно-двигательный ФДК формируется в ходе спе-
циального обучения и практики письма.

Почерк — характерная для каждого пишущего и основанная на его 
письменно-двигательном навыке система движений, фиксируемая 
в рукописи.

Почерк является объектом криминалистического исследования, 
в том числе и потому, что обладает определенными свойствами (ка-
чествами), позволяющими определить исполнителя конкретной ру-
кописи. К таким свойствам относятся: индивидуальность, динами-
ческая устойчивость, вариационность.
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Индивидуальность почерка — это его своеобразие, неповтори-
мость у разных людей. Проявление индивидуальности сопутствует 
формированию почерка. Индивидуальность почерка как его суще-
ственное, фундаментальное свойство (качество) обусловливает воз-
можность криминалистического исследования последнего с целью 
решения класса идентификационных задач, связанных с установ-
лением исполнителя конкретной рукописи и факта выполнения 
ряда рукописей одним лицом. Индивидуальность почерка проявля-
ется в системе его частных свойств. Будучи изученными, эти свой-
ства образуют признаки, на исследовании которых строится крими-
налистическая идентификация.

Динамическая устойчивость почерка означает его определен-
ную стандартность (стереотипность), стабильность во времени и от-
носительно различного рода сбивающих факторов. В начале обуче-
ния изображения букв и рукописи в целом неустойчивы, они по-
стоянно корректируются и совершенствуются. Постепенно период 
относительной стабильности их возрастает. Обычно почерк стаби-
лизируется к 25 годам и в дальнейшем не подвергается существен-
ным изменениям до наступления пожилого (60 лет) и старческого 
(74 года) возраста, когда в силу возрастных изменений организма 
возникают явления деградации ФДК.

Вариационность — это устойчивое видоизменение почерка од-
ного и того же лица, отображенное в его рукописях, являющееся 
средством приспособления к различным условиям их выполнения; 
под вариационностью признака понимается наличие в рукописях 
(почерковых реализациях) одного и того же лица разных призна-
ков, отражающих одну характеристику почерка, как основание си-
стематизации признаков.

Установление исполнителя рукописи (идентификация человека 
по почерку) происходит по строгому алгоритму действий (методика 
почерковедческого исследования) на основании комплекса (систе-
мы) признаков почерка, выработанного теорией и практикой науки 
почерковедения.

Признаки почерка по основному принципу (значению для иден-
тификации) подразделяют на общие и частные. В основу этого де-
ления положен объем проявления признака в рукописи.

Общие признаки почерка — это те его характеристики, кото-
рые проявляются в рукописи в целом. Они делятся на три группы.

1. Характеризующие пространственную ориентацию (раз-
мещение) движений в рукописи (топографические признаки): 
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размещение самостоятельных фрагментов относительно основ-
ного текста, относительно вертикальных срезов листа бумаги, 
относительно горизонтальных срезов листа бумаги, взаимораспо-
ложение взаимосвязанных самостоятельных фрагментов руко-
писи, направление оснований (линии письма) самостоятельных 
фрагментов относительно горизонтальных срезов листа бумаги 
или текста; наличие или отсутствие их расположение, размер 
и форма, конфигурация линий полей; размер красной строки; 
размер интервалов между строками; размер интервалов меж-
ду словами; размещение линий письма относительно линовки; 
направление линий письма относительно горизонтальных сре-
зов листа бумаги; форма линий письма; размещение движений 
при выполнении знаков препинания; размещение движений 
при выполнении знаков переноса.

2. Признаки почерка, характеризующие степень и харак-
тер сформированности письменно-двигательного навыка: сте-
пень выработанности (координация движений и темп), сложность 
движений.

3. Признаки почерка, отражающие структуру движений 
по их траектории: преобладающая форма движений; преобладаю-
щее направление движений в почерке; наклон почерка; преоблада-
ющая протяженность движений по вертикали и горизонтали; сте-
пень связности почерка; степень и характер нажима.

Частные признаки почерка дают информацию об особен-
ностях движений при написании и соединении отдельных букв 
и их элементов. Они отражают особенности письменно-двигатель-
ного навыка конкретного человека. По ним, наряду с общими при-
знаками почерка, делают вывод о наличии или отсутствии тождест-
ва. Прежде чем приступить к изучению частных признаков, необ-
ходимо выяснить, из каких элементов и частей состоят письменные 
знаки, в которых эти признаки изучаются.

Письменные знаки состоят из элементов, которые в зависи-
мости от их значимости для понимания буквы подразделяют на 
основные — это элементы, без которых нельзя распознать букву, 
дополнительные — это элементы, отсутствие или наличие ко-
торых не мешает распознать букву. Некоторые буквы имеют со-
единительные элементы, которые по своему значению являются 
основными.

В зависимости от перерыва движения или резкого из-
менения его направления можно выделить элементы букв 
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по последовательности. Их исполнение: «первые», «вторые», «тре-
тьи» и т. д., а части элементов подразделяются на начальные, сред-
ние (основные) и заключительные.

В зависимости от положения элементов буквы относительно 
строки они могут быть строчными и застрочными, которые в свою 
очередь делятся на подстрочные и надстрочные.

В зависимости от расположения частей элементов относительно 
центра буквы выделяют левую, правую, верхнюю, нижнюю части.

В зависимости от формы движения элементы могут быть 
прямолинейными и криволинейными. Криволинейные выпол-
няются в виде дуг, петель, овалов, полуовалов, завитков. Все 
частные признаки почерка подразделяются на группы, которые 
размещены в определенной системе: от менее индивидуальных 
признаков к более индивидуальным, от менее значимых к бо-
лее значимым. Выделяют 8 таких групп:1) сложность движе-
ний при выполнении букв; 2) форма движений при выполнении 
и соединении письменных знаков и их элементов; 3) абсолютная 
протяженность движений;4) относительная протяженность дви-
жений; 5) количество движений при выполнении письменных 
знаков и их элементов;6) вид соединения движений при выпол-
нении письменных знаков и их элементов;7) последовательность 
движений при выполнении письменных знаков; 8) относитель-
ное размещение движений.

Указанная система признаков изучается в рамках соответст-
вующего исследования почерка, которым выполнена та или иная 
рукопись, с помощью системы методов, приемов и средств, опреде-
ляющих содержание и процедуру такого исследования, то есть с по-
мощью соответствующей методики почерковедческой экспертизы, 
основанной на качественно-описательном подходе.

Процесс исследования почерка подразделяется на следующие 
основные стадии: 1) предварительное исследование: 2) детальное 
исследование объектов, поступивших на экспертизу; 3) оценка ре-
зультатов исследования и формирование вывода эксперта; 4) офор-
мление результатов проведенного исследования.

Иными словами, эксперт изучает общие признаки почерка, 
частные признаки почерка согласно указанной ранее система-
тизации в спорной рукописи и сравнительных образцах почерка 
предполагаемого исполнителя, сравнивает их между собой. Далее 
полученные результаты сравнения (совпадения и различия) оцени-
вает с точки зрения их значимости (существенности), устойчивости 
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(повторяемости) и достаточности, на основании чего делает соответ-
ствующий вывод: категорический положительный, категорический 
отрицательный, вероятный положительный, вероятный отрица-
тельный и вывод о невозможности решения задачи (ответа на по-
ставленный вопрос). После того, как эксперт сформировал вывод, 
он оформляет свое исследование путем составления заключения 
эксперта, которое имеет статус отдельного вида доказательств.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
На экспертизу представлено:

Завещание от 29.12.2005 (бланк 99 НП №1976507), на 1 л.;
Образцы почерка и подписи Иванова И. И.
Перед экспертом поставлены вопросы:
Кем выполнена запись от имени Иванова И. И. в завещании от 29 декабря 

2005 года, Ивановым И. И. или другим лицом?

ИССЛЕДОВАНИЕ
Документы на экспертизу поступили без упаковки.
Представленное на  исследование Завещание от  29.12.2005  г. от  имени 

Иванова И. И., выполнено на бланке установленного образца 99 НП №1976507 
с  односторонним расположением содержания (далее по  тексту  — Завеща-
ние). В  п. 4 Завещания в  соответствующей строке имеется краткая запись 
«Иванов Иван Иванович», подлежащая исследованию (фото 1).

Дальнейшее почерковедческое исследование проводилось с  примене-
нием традиционной (качественно-описательной) методики производства по-
черковедческой экспертизы.

Почерк, которым выполнена исследуемая краткая рукописная запись 
«Иванов Иван Иванович» характеризуется следующими общими признаками: 
направление линии письма — горизонтальное, форма линии письма — из-
вилистая, расположение линии письма относительно линии графления  — 
на линии графления; темп движений — быстрый, координация движений — 
высокая, степень выработанности — высокая, степень сложности — простая; 
преобладающая форма движений  — прямолинейно-дуговая, преобладаю-
щее направление движений — правоокружное, наклон — правый, размер — 
средний, разгон — средний, нажим — дифференцированный, средний, стан-
дартный, степень связности — малая.

Образцы почерка Иванова Ивана Ивановича характеризуются следую-
щими общими признаками: направление линии письма  — горизонтальное, 
форма линии письма  — извилистая, расположение линии письма относи-
тельно линии графления — на линии графления; темп движений — быстрый, 
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координация движений — высокая, степень выработанности — высокая, сте-
пень сложности  — простая; преобладающая форма движений  — прямоли-
нейно-дуговая, преобладающее направление движений  — правоокружное, 
наклон — правый, размер — средний, разгон — средний, нажим — диффе-
ренцированный, средний, стандартный, степень связности — малая.

Фото 1. Уменьшенное изображение Завещания от 29.12.2005 г.
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Сравнением представленных сравнительных образцов почерка меж-
ду собой установлены существенные и  устойчивые совпадения по  общим 
и  частным признакам, образующим индивидуальную совокупность, доста-
точную для вывода об их выполнении одним лицом. Количество и качество 
представленных образцов почерка достаточно для дальнейшего сравнитель-
ного исследования.

Сравнительным исследованием методом визуального сопоставления 
исследуемой краткой рукописной записи «Иванов Иван Иванович» со  все-
ми образцами почерка Иванова Ивана Ивановича установлены совпадения 
по всем общим признакам почерка, а также наиболее характерным частным, 
перечисленным в табл. № 1 (фото 2,3):

Таблица №1. Описание совпадающих частных признаков почерка в краткой записке

Наименование признака Конкретное выражение совпадаю-
щих частных признаков Отм.

Форма движений при выполнении:

верхней части 2-го элемента пропис-
ной буквы «К»

дуговая 1

нижней части 3-го элемента прописной 
буквы «К»

дуговая 2

1-го элемента строчной буквы «а» незамкнутый овал 3

1-го элемента строчной буквы «л» прямолинейно-возвратная 4

средней части 1-го элемента пропис-
ной буквы «А»

петлевая 5

соединения 1-го и  2-го элементов 
строчной буквы «п»

петлевая 6

Протяженность движений при выполнении:

1-го элемента прописной буквы «К» 
по вертикали

больше 2-го и 3-го элементов 7

1-го элемента строчной буквы «а» 
по вертикали

меньше 1-го элемента 8

прописной буквы «М» по вертикали меньше прописных букв «К» и «А» 9

1-го элемента прописной буквы «М» 
по вертикали

больше 3-го элемента 10

1-го элемента прописной буквы «А» 
по вертикали

меньше 2-го элемента 11

строчной буквы «ч» по вертикали больше предыдущей буквы 12
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Наименование признака Конкретное выражение совпадаю-
щих частных признаков Отм.

Количество движений при выполнении:

заключительной части 1-го элемента 
прописной буквы «К»

увеличено за  счет рефлекторного 
штриха

13

2-го элемента строчной буквы «п» уменьшено за счет отсутствия заключи-
тельной восходящей части

14

Вид соединения движений при выполнении:

1-го и  2-го элементов строчной буквы 
«н»

интервальный 15

Последовательность движений при выполнении:

строчной буквы «х» 1-ым выполняется вертикальный эле-
мент, 2-ым — опускающийся

16

Относительное размещение движений при выполнении:

точки начала 1-го элемента строчной 
буквы «р»

справа от восходящей части 17

Фото 2. Увеличенное изображение краткой записи «Иванов Иван Иванович» 
в Завещании

Фото 3. Увеличенное изображение образцов почерка Иванова Ивана Ивановича
Примечание: на иллюстрациях № 2–3 красным красящим веществом 

и одноименными числами отмечены совпадающие частным признаки почерка

При  оценке результатов сравнительного исследования установлено, 
что  совпадающие признаки почерка устойчивы, существенны, образуют 
индивидуальную совокупность, достаточную для  вывода о  том, что  иссле-
дуемая краткая рукописная запись «Иванов Иван Иванович» в  Завеща-
нии от  29.12.2005 (бланк 99 НП №1976507), выполнена Ивановым Иваном 
Ивановичем.
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ВЫВОД:
1. Исследуемая краткая рукописная запись «Иванов Иван Иванович» в За-

вещании от 29.12.2005 (бланк 99 НП №1976507), выполнена Ивановым Иваном 
Ивановичем.

Эксперт

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Понятие письма и почерка, соотношение данных понятий.
2. Основные свойства почерка.
3. Общие и частные признаки почерка.
4. Методика почерковедческого исследования.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Выделите в своtм почерке наиболее, как вам кажется, существенные 
(«интересные») признаки.

2. Сравните свой почерк с почерком члена семьи и выделить 5 различаю-
щихся признаков.

6.6. Установление подлинности подписи

Являясь одним из реквизитов документов, подпись получила 
широкое распространение в качестве личного удостоверительно-
го знака. Именно это обстоятельство сделало ее и одним из на-
иболее распространенных объектов судебно-почерковедческой 
экспертизы. Сложности, связанные с исследованием подписи, об-
условлены спецификой данного почеркового материала, состоя-
щей в дефиците полезной информации и единичном проявлении 
признаков. Влияние на процесс письма объективных и субъек-
тивных сбивающих факторов, применение технических средств 
при исполнении подписи затрудняют решение задачи по установ-
лению подписи.

Понятие подписи как объекта графического исследования свя-
зано с ее назначением, особенностями выполнения и составом. Под-
пись наносится на документ собственноручно конкретным лицом 
с целью удостоверения содержащихся в нем фактических данных. 
Принадлежность подписи определенному лицу подтверждается 
полным или частичным отображением фамилии, имени, отчества 
либо условным графическим начертанием в виде письменных зна-
ков, не образующих букв.
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Подпись  — собственноручно выполненное полное или  частичное 
графическое изображение фамилии, имени, отчества конкретного 
лица или условное графическое начертание в виде письменных зна-
ков, не образующих букв, нанесенное на документ в удостоверитель-
ных целях.

Поскольку подпись является одним из видов почерковых объ-
ектов, для ее исследования применима система идентифика-
ционных признаков, разработанная для почерка. Однако надо 
отметить, что эти признаки изучаются, принимая во внимание 
специфичность их выражения в подписи. Кроме того, в подпи-
си представлен ряд новых признаков, отражающих особенности 
ее формирования и некоторые свойства как удостоверительного 
знака.

Идентификационные признаки подписи делят на общие 
и частные.

Общие признаки включают в себя четыре группы.
1. Характеризующие построение подписи: — транскрипция; — 

общий вид; четкость.
2. Характеризующие степень и характер сформированности 

письменно- двигательного навыка: — степень выработанности (ко-
ординация движений и темп); — сложность движений.

3. Отражающие структуру движений по их траектории:
преобладающая форма движений; преобладающее направление 

движений в почерке; наклон почерка; преобладающая протяжен-
ность движений по вертикали и горизонтали; степень связности 
почерка; степень и характер нажима.

4. Отражающие пространственную ориентацию подписи 
и движений, которыми она выполняется: размещение подписи; 
форма основания подписи.

Поскольку подпись представляет собой удостоверительный знак 
определенного лица, в первую очередь необходимо установить, са-
мим ли этим лицом выполнена спорная подпись.

Поэтому методика экспертизы подписи предполагает проведе-
ние исследования в два этапа: (1) Решение вопроса о подлинности 
подписи, т. е. установление, выполнена ли спорная подпись лицом, 
от имени которого она значится; (2) Установление исполнителя не-
подлинной подписи. В отдельных случаях вопрос о подлинности 
подписи может не решаться.
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Подобные ситуации чаще всего основываются на сведениях, по-
лученных следственным и оперативным путем, и возникают: когда 
неизвестно, от чьего имени выполнена спорная подпись; при иссле-
довании подписи от имени вымышленного лица или лица, не уме-
ющего расписываться; если в документах выявлены отметки о вы-
полнении подписи другим лицом (отметка «за» или вертикальный 
штрих перед словом с указанием должности); если лицо, от имени 
которого значится подпись, не могло ее выполнить в силу точно 
установленных обстоятельств (смерть, длительное отсутствие).

Подписи, как краткий почерковый материал, чаще других по-
черковых объектов подделывают с помощью применения техниче-
ских средств. Поэтому обязательным этапом экспертизы подписи, 
предшествующим ее графическому исследованию, является изуче-
ние признаков предварительной технической подготовки выполне-
ния подписи. Техническое исследование спорных подписей прово-
дят во всех случаях независимо от наличия признаков необычности 
их выполнения. Однако следует помнить, что обнаружение некото-
рых признаков применения технических средств не всегда свиде-
тельствует о подделке подписи: возможны симуляция технической 
подделки, обводка для улучшения видимости, внесение каких-либо 
случайных изменений и др.

При исследовании подписи эксперт изучает общие и частные 
признаки подписного почерка в спорной подписи и сравнитель-
ных образцах подписи предполагаемого исполнителя, сравнивает 
их между собой. Далее, полученные результаты сравнения (совпа-
дения и различия) оценивает с точки зрения их значимости (су-
щественности), устойчивости (повторяемости) и достаточности, 
на основании чего делает соответствующий вывод: категорический 
положительный, категорический отрицательный, вероятный по-
ложительный, вероятный отрицательный и вывод о невозможно-
сти решения задачи (ответа на поставленный вопрос). После того, 
как эксперт сформировал вывод, он оформляет свое исследование 
путем составления заключения эксперта, которое имеет статус от-
дельного вида доказательств.

Пример
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

На экспертизу представлено:
Нотариальная доверенность от имени Максименко Дарьи Александров-

ны на имя Громовой Инны Юрьевны от 23.12.2020 (бланк 77 АГ 5023925);



249

Заявление о вступлении в товарищество собственников жилья от имени 
Максименко Дарьи Александровны от 15.09.2020.

Перед экспертом поставлен вопрос:
Одним или разными лицами выполнены подписи от имени Максименко 

Дарьи Александровны, расположенные в представленных на исследование 
Нотариальной доверенности от  имени Максименко Дарьи Александровны 
на имя Громовой Инны Юрьевны от 23.12.2020 (бланк 77 АГ 5023925) и в За-
явлении о вступлении в товарищество собственников жилья от имени Макси-
менко Дарьи Александровны от 15.09.2020?

ИССЛЕДОВАНИЕ
Документы на исследование поступили без упаковки.
Представленная на  исследование Нотариальная доверенность от  име-

ни Максименко Дарьи Александровны на  имя Громовой Инны Юрьевны 
от 23.12.2020 (бланк 77 АГ 5023925), изготовлена на 1-м листе бумаги на блан-
ке защищённой полиграфической продукции установленного образца 
с двусторонним расположением содержания (далее по тексту — Доверен-
ность). Текст Доверенности выполнен на знакосинтезирующем устройстве 
черным красящим веществом. В верхней части лицевой стороны имеются 
2 оттиска штампа и 2 оттиска гербовой печати, а также подписи, выполнен-
ные синим красящими веществами. На  оборотной стороне Доверенности 
в  строке «доверитель» имеется краткая рукописная запись «Максименко 
Дарья Александровна» и  подпись от  имени Максименко Дарьи Александ-
ровны, выполненные синим красящим веществом. Ниже, под печатным тек-
стом имеется оттиск гербовой печати нотариуса В. А. Король, выполненный 
синим красящим веществом, и подпись от имени Ивановой Раисой Иванов-
ной — исполняющего обязанности нотариуса города Москвы В. А. Король, 
выполненная синим красящим веществом (см. иллюстрационную таблицу, 
фото 1).

Представленное на исследование Заявление о вступлении в товарище-
ство собственников жилья от  имени Максименко Дарьи Александровны 
от  15.09.2020 изготовлено на  1-м листе бумаги белого цвета формата А4 
с односторонним расположением содержания (далее по тексту — Заявле-
ние). Печатный текст Заявления выполнен черным красящим веществом. 
Соответствующие строки заполнены рукописными записями, выполнен-
ными синим красящим веществом. В  нижней части в  строке «подпись» 
расположена подпись от  имени Максименко Дарьи Александровны, вы-
полненная синим красящим веществом (см. иллюстрационную таблицу, 
фото2).
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Фото 1. Уменьшенные изображения Нотариальной доверенности от имени 
Максименко Дарьи Александровны на имя Громовой Инны Юрьевны 
от 23.12.2020 (бланк 77 АГ 5023925), представленной на исследование 

(с лицевой и оборотной сторон)
Исследованию подлежат подписи от имени Максименко Дарьи Александ-

ровны в представленных Доверенности и Заявлении.
При  исследовании подписей от  имени Максименко Дарьи Александ-

ровны в  представленных Доверенности и  Заявлении непосредственно 
визуально, а  также микроскопическим методом при  различных режимах 
освещения (в  отраженных, косопадающих и  проходящих лучах) и  увели-
чения 4х-100х (МБС-10), в УФ- и ИК-зонах спектра с использованием виде-
оспектрального компаратора (Комби-Мега, Россия), в  штрихах подписей 
установлено:

 • красящее вещество расположено преимущественно на  поверхности 
бумаги, не проникая в ее толщу;

 • в штрихах наблюдаются следы давления, трассы от шарика пишущего 
узла;

 • красящее вещество в штрихах обладает блеском;
 • штрихи имеют ровные края и четкие границы;
 • расплывов красящего вещества не наблюдается;
 • штрихи окрашены неравномерно: интенсивно окрашенные участки че-

редуются со слабоокрашенными и неокрашенными;
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Фото 2. Уменьшенное изображение Заявление о вступлении в товарищество 
собственников жилья от имени Максименко Дарьи Александровны 

от 15.09.2020, представленного на исследование

 • в  штрихах записей наблюдаются локальные сгустки красящего 
вещества.

 • вариационность при  выполнении одноименных знаков и  отдельных 
однотипных элементов;

 • разная ширина штрихов, выполненных разгибательными и сгибатель-
ными (отводящими и приводящими) движениями;

 • утолщение начальных и утоньшение заключительных частей штрихов;
 • наличие «волосяных связей» при  выполнении отдельных элементов 

и букв.
 Результаты проведенного исследования при отсутствии каких-либо при-

знаков применения технических средств и  предварительной технической 
подготовки свидетельствует о том, что подписи от имени Максименко Дарьи 
Александровны в  представленных Доверенности и  Заявлении выполнены 
пастой шариковой ручки рукописным способом.
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Дальнейшее почерковедческое исследование проводилось с  примене-
нием традиционной (качественно-описательной) методики производства по-
черковедческой экспертизы.

Исследуемая подпись от  имени Максименко Дарьи Александровны 
в  представленной Доверенности характеризуется следующими общими 
признаками: транскрипция смешанная, состоит из: буква «М» + вертикаль-
ный элемент + 3 нечитаемых элемента + росчерк; подпись — четкая, общий 
вид — неправильный многоугольник, темп движений — высокий, координа-
ция  — высокая, степень выработанности  — высокая, степень сложности  — 
простая, преобладающая форма движений  — прямолинейно-дуговая, прео-
бладающее направление движений — левоокружное, размер — средний, раз-
гон — средний, наклон — правый, нажим — дифференцированный, средний, 
стандартный, форма и направление линии основания подписи — извилистая, 
поднимающееся.

Исследуемая подпись от  имени Максименко Дарьи Александровны 
в представленной Заявлении характеризуется следующими общими призна-
ками: транскрипция смешанная, состоит из: буква «М» + росчерк; подпись — 
четкая, общий вид — неправильный многоугольник, темп движений — высо-
кий, координация  — высокая, степень выработанности  — высокая, степень 
сложности  — простая, преобладающая форма движений  — прямолинейно-
дуговая, преобладающее направление движений — левоокружное, размер — 
средний, разгон — средний, наклон — правый, нажим — дифференцирован-
ный, средний, стандартный, форма и  направление линии основания подпи-
си — извилистая, поднимающееся.

Сравнительным исследованием методом визуального сопоставления 
исследуемых подписей от  имени Максименко Дарьи Александровны в  До-
веренности и  Заявлении установлены совпадения по  большинству общих 
признаков подписи, а также по наиболее характерным частным признакам, 
перечисленным в табл. № 1 (фото 3, 4):

Таблица 1. Описание совпадающих частных признаков почерка 
Максименко Д. А. в Доверенности и Заявлении

Наименование признака Конкретное выражение совпадаю-
щих частных признаков Отм.

Форма движений при выполнении:

заключительной части 1-го элемента 
«М»

дуговая 1

верхней части 1-го элемента «М» прямолинейно-возвратная 2
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Наименование признака Конкретное выражение совпадаю-
щих частных признаков Отм.

верхней части петли росчерка угловатая 3

соединения 1-го и 2-го элементов бук-
вы «М»

угловатая 4

Направление движений при выполнении:

начальной части 1-го элемента «М» вверх 5

заключительной части 1-го элемента 
«М»

правоокружное 6

заключительной части росчерка вниз 7

Протяженность движений при выполнении:

верхней части росчерка по вертикали больше нижней части 8

Относительное размещение движений при выполнении:

крайней верхней точки росчерка выше крайней верхней точки буквы 
«М»

9

росчерка и буквы «М» параллельно друг другу 10

Фото 3. Увеличенное изображение подписи от имени Максименко Дарьи 
Александровны в Доверенности
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Фото 4. Увеличенное изображение подписи от имени Максименко Дарьи 
Александровны в Заявлении

Примечание: на  иллюстрациях №№ 3–4 красным красящим вещест-
вом и  одноименными числами отмечены совпадающие частные признаки 
подписи

Установленные совпадающие признаки подписи сущест венны, устойчи-
вы, образуют индивидуальную совокупность, достаточную для вывода о том, 
что  подписи от  имени Максименко Дарьи Александровны в  Нотариальной 
доверенности от имени Максименко Дарьи Александровны на имя Громовой 
Инны Юрьевны от 23.12.2020 (бланк 77 АГ 5023925) и в Заявлении о вступле-
нии в товарищество собственников жилья от имени Максименко Дарьи Алек-
сандровны от 15.09.2020 выполнены одним лицом.

Выявленные в процессе исследования различающиеся признаки не суще-
ственны, не  устойчивы, на  сформулированный вывод не  влияют, поскольку 
объясняются вариационностью подписного почерка исполнителя.

ВЫВОД
Подписи от  имени Максименко Дарьи Александровны в  Нотариальной 

доверенности от имени Максименко Дарьи Александровны на имя Громовой 
Инны Юрьевны от 23.12.2020 (бланк 77 АГ 5023925) и в Заявлении о вступле-
нии в товарищество собственников жилья от имени Максименко Дарьи Алек-
сандровны от 15.09.2020 выполнены одним лицом.

Эксперт

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Понятие подписи.
2. Основные свойства подписного почерка.
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3. Общие и частные признаки подписи.
4. Методика почерковедческого исследования подписи.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Поставьте свою подпись на листе 10 раз и ответьте на вопрос: почему 
все выполненные подписи отличаются ?.

2. Сравните свою подпись с подписью члена семьи и выделите 5 различа-
ющихся признаков.

3. Проведите эксперимент - попробуйте «подделать» подпись другого че-
ловека и проанализируйте на предмет схожести.

6.7. Графология и почерковедение

Графология (греч. graphe — почерк, logos — учение) — учение 
о том, что между индивидуальными характеристиками человека 
и его почерком существует тесная взаимосвязь1. Многие авторы 
называют ее просто наукой об изучении почерка. Впервые изуче-
нием почерка заинтересовались сразу же после возникновения 
письменности. Еще в трудах Аристотеля, Теофраста и других древ-
негреческих философов прослеживается возможная взаимосвязь 
почерка и отражения в нем личности. Поэтому можно сказать, 
что графология как источник знаний для будущей почерковедче-
ской экспертизы имеет очень длительную историю развития, по-
скольку после возникновения письменной речи появилась потреб-
ность в специальных знаниях и её анализе. Вопросами графологии 
и взаимосвязи почерка и свойств личности занимались множество 
известных исследователей, таких как французский ученый-кри-
миналист Ф. Демель (1604 г.) — явился автором первой научной 
работы почерковедческой диагностики под названием «Советы 
по распознаванию поддельных рукописей и сравнению почерков 
для того, чтобы уметь видеть и обнаруживать с подробным и пол-
ным объяснением искусства письма и о том, как распознавать 
и расшифровывать тайные и скрытые письмена»; итальянский 
врач — психиатр и криминалист Чезаре Ломброзо; австрийский 
графолог Р. Визер; нейрофизиолог А. Р. Лурия; советский физио-
лог Н. А. Бернштейн; психолог Л. С. Выготский; нейропсихологи 

1 Исаева Е. Л. Практическая графология: как узнать характер по почерку. М., 

2010.



256

Т. В. Ахутина; Е. Д. Хомская; ученый-криминалист Е. Ф. Бурин-
ский; графолог В. Д. Орлов; автор множества работ по графологии 
А. А. Куприянова; судебно-медицинский эксперт В. В. Томилин; 
ученый-криминалист Т. В. Аверьянова и другие. Следует отме-
тить, что графология развивалась и получила свое становление 
прежде всего в рамках междисциплинарного (синтетического ха-
рактера), как и почерковедение и судебно-почерковедческая диаг-
ностика. Исторически образовывалась на основе интеграции дан-
ных из различных сфер знаний: медицины, физиологии, психоло-
гии, криминалистики и других. Каждая из этих сфер деятельности 
имеет собственные цели, но на основе достижений в своей отрасли, 
они обогащают и взаимно дополняют друг друга. Единым объек-
том в нашем случае является почерк. Важно помнить, что начало 
письма связано и со вспомогательными средствами, которые несли 
психологическую нагрузку: сначала это были зарубки на деревьях, 
позже рисунки, узелки, в том числе и пиктограммы, которые по-
степенно путем упрощения и обобщения в течение длительного 
времени превратились в идеограммы, являющиеся началом собст-
венно письма1. Краткие записи, рисунки, подписи и безбуквенные 
изображения также несут свою смысловую нагрузку и определен-
ный функционально-диагностический комплекс, который пред-
ставляет огромный интерес в графологии и в судебно-почерковед-
ческой диагностике.

Сам термин «графология» впервые употребил французский аб-
бат Жан Ипполит Мишон в 1875 г. Ю. Н. Попов пишет, что «с по-
мощью графологии возможно установить индивидуальные осо-
бенности личности человека по почерку»2. Причем многие графо-
логи указывают, что с каждым моментом жизни почерк меняется, 
с чем соглашаются исследователи в области судебно-почерковедче-
ской экспертизы, указывая, что почерк обладает свойством изби-
рательной изменчивости. В основе избирательной изменчивости 
почерка лежит способность письменно-двигательного функцио-
нально-динамического комплекса навыков избирательно реаги-
ровать на внешние и внутренние возмущающие воздействия или, 
как их принято называть, «сбивающие» факторы. Альфред О. Мен-
дель издал книгу «Личность и почерк», которая включает объемное 

1 Цветкова Л. С. Нейропсихология счета, письма и чтения: нарушение и восста-

новление: учебное пособие. М., 2005.
2 Попов Ю. Н. Графология / Большая советская энциклопедия. М., 1972. Т. 7. 

Гоголь — Дебит.
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изучение почерка, в котором автор раскрывает различные аспек-
ты направления нажима, наклона, отступов, интервалов, завитков 
в зависимости от особенностей личности писавшего. Однако име-
ется целый ряд исследователей, указывающих на псевдонаучный 
характер графологии.

В настоящее время графология широко используется в ком-
плексной диагностике психологического состояния личности. Гра-
фология используется в практике отбора кандидатов. Например, 
в оценочных центрах США при подборе новых работников исполь-
зуется графологическая экспертиза анкет претендента по 238 при-
знакам, с помощью которой могут быть описаны: расположение тек-
ста, направление и наклон букв, их величина и форма, ритм пись-
ма и т. д. В Российской Федерации в некоторых компаниях наряду 
с полиграфом и психо-физиологическим обследованием кандидата 
при приеме на работу используют также и графоанализ рукописно-
го текста, по результатам оценки которого будет выноситься реше-
ние о приеме либо отказе в приеме на работу.

В России функционируют институты по подготовке будущих 
графологов и специалистов по графоанализу.

Следует отметить что графология неразрывно существует в рам-
ках психологии. Исключительно по рукописному тексту графоло-
ги анализ не проводят. Обязательно прохождение лицом тестов 
по психологической диагностике личности. Наряду с ними могут 
использоваться тесты в виде рисунков, а также психодиагностика 
по анализу изображения. Существенная роль отводится психолого-
почерковедческим исследованиям в судопроизводстве. В Израиле 
спецслужбы используют в качестве комплексной экспертизы экс-
пертизу графоанализа текста с применением методов психологиче-
ского тестирования. Последние исследования, проводимые в США, 
показывают, что с помощью графологии диагностируются и прогно-
зируются заболевания болезнью Альцгеймера.

Особенностью развития графологии на современном этапе явля-
ется и тот факт, что в последнее время на базе классической графо-
логии происходит формирование нового направления применения 
технико-криминалистических знаний в области психолого-почер-
коведческой диагностики личности. Использование компьютерных 
технологий при изготовлении документов приводит к некоторой 
потере криминалистически значимой информации об авторе и ис-
полнителе таких документов. Одновременно с исчезновением ряда 
криминалистических признаков появляются новые. При работе 
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за компьютером в специфической манере исполнения документа 
проявляется человеческая индивидуальность, т. е. «компьютерный 
почерк» конкретного лица. По индивидуальной манере выполнения 
документов на компьютере можно определить отдельные личност-
ные особенности исполнителя, выражающиеся в стиле программи-
рования, в предпочтительных настройках параметров «рабочего 
стола» или выборе «обоев» на экране монитора1.

Как уже было сказано ранее, с графологией тесно связано судеб-
ное почерковедение, предусматривающее перечень общих и част-
ных признаков почерка, которыми пользуются судебные эксперты 
для упрощения исследования и наглядности своей экспертизы. 
Данные признаки находят свое выражение в так называемой таб-
лице разработке общих и частных признаков почерка.

Относительно исследований в графологии единого переч-
ня или подхода к признакам не существует. Графологи так же, 
как и практикующие эксперты, сходятся во мнении, что почерк 
обладает признаком вариационности. В графологии нет разделе-
ния на общие и частные признаки, хотя многие признаки из почер-
коведческой диагностики очень схожи.

При выявлении психологических состояния анализируют-
ся типы почерка: аркадичный (характеризуется выгнутыми 
формами, ровными полями, наличием абзацев, просторными ин-
тервалами между строками) — такой тип характерен человеку-ло-
гику; гирляндичный почерк (крупные округлые формы, вогнутые 
во внутрь дуги, стилизованные элементы) — характерен человеку 
этику (такие люди разбираются в психологии людей, субъективны 
по отношению к окружающим); угловатый почерк (угловатость 
букв, сильный нажим, четкое распределение почерка в простран-
стве) — характерны для типа сенсориков, такие люди постигают 
мир с помощью органов чувств, практичны; нитеобразный почерк 
(мелкий почерк со слабым нажимом) — характерен человеку с пре-
обладающей интуицией, который любит тайны и загадки, диплома-
тическими способностями, творческим потенциалом.

Анализируется и скорость почерка: активность или пассив-
ность. Если скорость написания слишком высока, человек гиперэ-
моционален, возбужден, если очень низка, такой человек испыты-
вает апатию, негативные эмоции либо чувство вины.

1 См.: Алесковский С. Ю., Аубакиров А. Ф. Нетрадиционная кри миналистика: 

Учеб. пособие. Алматы,2003. C. 127.
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Кроме этого производится и оценка отдельных признаков, отлич-
ных от судебно-почерковедческих, однако имеющих много схожего.

Наклон букв. В зависимости от наклона букв выделяют: силь-
ный наклон влево, наклон влево, слабый наклон влево, верти-
кальный почерк, почерк с наклоном вправо, слишком наклонный 
почерк. Например, почерк с сильным наклоном говорит о том, 
что писавший часто проявляет крайние черты, по своей природе 
не способен скрывать чувства. Энергия таких людей сильно под-
питывается восхищением окружающих. Среди обладателей такого 
почерка много талантливых писателей, актеров, ораторов, а также 
продавцов.

Также оценивается форма букв. Форма может быть круглой 
или угловатой. Угловатый почерк, к примеру, используют люди 
со стремлением к лидерству, состязанию с другими, нежели к со-
трудничеству. Обладатели круглого почерка мягки и миролюбивы 
по своей природе.

Важным критерием для графологической оценки рукописного 
текста является нажим (слабый, сильный, средний). Слабый харак-
терен для интровертов, сильный наоборот для экстравертов, сред-
ний у волевых и целеустремленных людей.

Экстраверты — люди, требующие постоянной стимуляции, «подпит-
ки» от внешней среды.

Они общительны, стремятся к новым впечатлениям, склонны 
к риску, любят перемены. Для них характерны раскованность пове-
дения, веселость, вспыльчивость. Интроверты — стимулы для жиз-
ненной активности черпают изнутри, живут в основном своим вну-
тренним миром. Они замкнуты, мало общительны, медлительны, 
серьезны, любят порядок, дружат с немногими, но преданно1.

Оценивается и размер букв (маленький, средний, крупный). 
Крупные открытые буквы встречаются у людей добрых и уверен-
ных в себе.

Так же, как в судебно-почерковедческой диагностике, важную 
роль играет направление строк (строки снижаются вниз, волни-
стые строки, параболические строки, «строки — ступеньки», ровные 
строки и строки, поднимающиеся вверх). По расположению строки 
мы можем судить о мышлении человека, его умениях и трудолюбии, 

1 Лукин Ю. Ф. Конфликтология: Управление конфликтами. М., 2007.
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сможем сказать, насколько этот человек эмоционален. Наиболее 
эмоциональные личности с параболическими строками. Если у них 
возникает какое-либо желание, они тут же стремятся его реализо-
вать, однако редко доводят до конца.

Схожим признаком является и то, что в графологии оценива-
ется вид соединения между буквами. Например, в  почерке человека 
разрыв между буквами указывает на то, что он чаще полагается на интуицию, 
этот человек общителен и  щедр, всегда рад поделиться своими мыслями 
с окружающими.

Важную роль играет и размер интервала между строками. Он 
может быть большим, узким, изменяющимся, интервал может со-
блюдаться, но петли могут пересекать строки, бывают также и пу-
тающиеся и закручивающиеся строки.

Аналогично интервалам между строками анализируется и ин-
тервал между словами. В некоторых образцах почерка почти нет 
расстояний между словами, а строки наползают друг на друга — это 
говорит о бережливости. Такой человек чувствует себя комфортно, 
находясь в многолюдном месте. Слишком маленькое и узкое рас-
стояние между словами свидетельствует о том, что человек боится 
стать независимым.

Немаловажную роль играет размер полей.
Пример. Человек оставляющий большое пространство со  всех четырех 

сторон, обладает хорошим вкусом и рассудительностью, есть тяга к изыскан-
ным красивым вещам. Если поля слева не имеют ровного края, такого человека 
можно назвать транжирой, он легко тратит деньги при первой же возможности.

Важную роль играют также написания, когда левый край книзу 
сужается или расширяется. Как правило, человек не оставляющий 
пространства справа, если он пишет слева направо, очень упрямый 
и всегда стремится только вперед.

Внимание стоит обращать и на штрихи при написании букв, 
имеются ли начальные штрихи перед буквой или они отсутствуют, 
имеется заключительный штрих, которым заканчиваются слова, 
какова его длина и направление (поднимающееся или опускаю-
щееся). Например, длинный поднимающийся штрих в конце слова 
говорит нам о том, что человек уверен в себе, твердо придержива-
ется принципов. Если он встречается в угловатом почерке, то такой 
человек силен характером. В случае, если начальный и конечный 
штрих отсутствуют, то как правило исполнитель обладает нетради-
ционным мышлением, способен уйти от шаблонных и стереотип-
ных решений.



Отдельно оценивается в графоанализе форма слов, например, 
слова могут начинаться с мелких букв, которые будут увеличи-
ваться по мере выполнения, или наоборот. Бывают почерка, когда 
в конце слово превращается в волнистую линию. Наблюдениями 
замечено, что такой почерк преобладает у людей медицинских 
профессий из-за быстрого темпа исполнения рукописи и низкой 
выработанности почерка. Как правило, так пишут люди диплома-
тичные, умеющие приспосабливаться к новым обстоятельствам.

В графологии присутствует и такое понятие, как разборчивость 
почерка. Графологи говорят, что чем легче прочесть написанное, 
тем сильнее и спокойнее человек. Ясность почерка встречается 
у людей со стойкой и здоровой психикой, в отличной физической 
форме. Сложно с этим не согласиться, однако графологи не учиты-
вали степень выработанности почерка, а также навык владения 
функционально-динамическим комплексом.

Отдельно анализируются буквы, преобладание в буквах крюч-
ков и узелков, либо петель. Длинные петли в буквах «У», «Р», «Д», 
задевающие строку, лежащую ниже, указывают на отсутствие уме-
ния логически мыслить. Внимание такого человека все время пере-
ключается с одного на другое.

Важное значение имеет и форма заглавных букв. Если заглав-
ные буквы крупные, человек хочет, чтобы им восхищались, он хочет 
быть выше, приукрашивание заглавных букв говорит о человеке 
творческом, романтическом, а также образованном.

Необходимо обращать внимание на написание строчных «О». Она 
может быть открыта, закрыта, обведена. Исходя из этого, тоже выно-
сятся заключения об определенных свойствах характера человека.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Понятие графологии. Задачи графологии.
2. Соотношение графологии и почерковедения.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Подготовьте сравнительную характеристику понятий «графология» 
и «почерковедение»: выделить, чем указанные понятия отличаются и в чем 
совпадают.

2. Укажите, в какой сфере общественной жизни могут быть использованы 
положения «графологии» и «почерковедения».



262

ГЛАВА 7

Тактика допроса

7.1. Понятие, виды и принципы допроса

Допрос — процесс получения показаний от лица, обладающего све-
дениями, имеющими значение для расследуемого дела.

Это самостоятельное следственное действие, правила проведе-
ния которого определены в ст. 164, 187, 188, 189, 189.1, 190, 191 Уго-
ловно-процессуального кодекса РФ, а также в ряде других статей, 
касающихся отдельных видов допроса1.

Существует несколько классификаций допроса:
 • по процессуальному статусу допрашиваемого: свидетеля, по-
терпевшего, подозреваемого, обвиняемого;

 • по возрасту допрашиваемого: совершеннолетних и несовер-
шеннолетних;

 • по следственной ситуации: конфликтные (когда допрашива-
емый дает ложные показания или в принципе отказывает-
ся говорить) и бесконфликтные (когда допрашиваемый дает 
правдивые показания или желает их дать, но не может, пото-
му что забыл);

 • по последовательности: первоначальный, повторный (еще 
раз задаются те же вопросы, что и на первоначальном), допол-
нительный (задаются новые вопросы);

 • очная ставка — это особый вид допроса, когда одновременно 
допрашивают двух и более ранее допрошенных лиц, в показа-
ниях которых имеются существенные противоречия.

Показания относятся к группе идеальных следов, но не пото-
му, что они самые лучшие, а в противовес материальным, таким 

1 См. также: Глава 2.
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как следы рук, капли крови или оставленное на месте происшест-
вия орудие преступления. Работать с идеальными следами сложнее.

Процесс получения показаний можно представить следующим 
образом. Допустим, человек стал свидетелем преступления. То, 
что именно он увидел и услышал, зависит, во-первых, от объек-
тивных условий: его положения, удаленности, особенностей мест-
ности (открытая местность, где все хорошо видно, или, например, 
лес), погодных условий (ясная солнечная погода или метель, дождь, 
туман), времени суток и освещенности (ночь или день, наличие 
или отсутствие фонарей на улице или света в комнате), самого пре-
ступления (насколько оно яркое или громкое, сколько в нем участ-
ников, как они общаются между собой, что из технических средств 
используют); во-вторых, от субъективных факторов: особенностей 
зрения и слуха свидетеля, его роста и т. д. Не все из того, что он 
увидел или услышал, будет им воспринято и останется в памяти1. 
Кроме того, воспринятые события будут по-разному интерпрети-
рованы в зависимости от жизненного опыта, профессии, особен-
ностей личности свидетеля (один человек, видя, как двое кричат 
и размахивают руками, сразу предполагают, что происходит пре-
ступление, для других такое общение — норма, на которую не стоит 
обращать внимания). Когда вы будете допрашивать свидетеля, вы 
будете задавать ему вопросы, исходя из своего понимания ситуа-
ции и на своем профессиональном языке. Свидетель поймет ваши 
вопросы, исходя из собственного представления о том, что произош-
ло, и культурного уровня (знакомства с терминологией). Ответит он 
вам на своем языке (люди по-разному формулируют мысли, по-раз-
ному используют одни и те же слова, имеют разный словарный за-
пас). А вы поймете его ответ опять же на своем.

1 Хотите убедиться — пройдите тест. URL: https://www.youtube.com/watch?v=

IGQmdoK_ZfY). 
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Эффективность допроса зависит от того, насколько хорошо сле-
дователь умеет общаться с людьми, здесь важны не только знания 
в области криминалистической тактики, но и общие коммуника-
тивные навыки.

Можно выделить несколько самых общих принципов ведения 
допроса:

 • подстройка под язык допрашиваемого (использовать те сло-
ва, которые будут понятны допрашиваемому в зависимости 
от его возраста, особенностей личности, культурного уровня, 
образования);

 • активность (не путать с темпом; можно задавать вопросы быс-
тро или медленно, делая паузы, в зависимости от темпа обще-
ния, который комфортен допрашиваемому или от выбранной 
следователем тактики; активность означает, что следователь 
задает вопросы, а не наоборот, он определяет то, о чем они бу-
дут говорить, а не следует за допрашиваемым);

 • целеустремленность допроса (следователь задает те или иные 
вопросы в зависимости от того, какое преступление было со-
вершено, какую роль в нем играет допрашиваемый, что имен-
но нужно узнать или доказать);

 • объективность и полнота (следователь записывает все, 
что ему сообщает допрашиваемый, и теми словами, которые 
он использует, не меняет формулировки на более правиль-
ные и не пропускает те показания, которые не вписываются 
в основную версию следователя).

7.2. Общие положения тактики допроса

Тактика любого следственного действия состоит из 4 этапов: 
1) подготовительный этап; 2) рабочий этап; 3) этап фиксации хода 
и результатов следственного действия; 4) этап анализа полученных 
результатов.

Для тактики допроса выделение этих этапов также справедли-
во, поэтому рассмотрим каждый из них по порядку.

Подготовительный этап допроса. Здесь также выделяют 
несколько стадий.

1. Собирание исходных данных, когда следователь задает 
себе несколько важных вопросов: что, где и когда произошло, 
что уже известно по делу, какие доказательства собраны? что нуж-
но выяснить в ходе допроса? кого предстоит допросить, что это 
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за человек — каковы особенности его личности, характера, про-
фессии, совершал ли он ранее преступления и привлекался ли 
к ответственности?

2. Определение предмета допроса.

Предмет допроса — круг обстоятельств, те данные, которые следо-
ватель должен выяснить в ходе допроса.

Это список вопросов, которые необходимо задать допрашивае-
мому. О чего зависит этот список? От фактических обстоятельств 
преступления и собранных доказательств — того, что уже известно 
следователю; от уголовно-правовой характеристики преступления, 
состава преступления, определенного Уголовным кодексом РФ; 
от предмета доказывания, определенного Уголовно-процессуаль-
ным кодексом РФ.

3. Определение места и времени допроса.
По общему правилу, допрос проводится в кабинете следователя. 

Но иногда требуется особая обстановка. Например, ребенка реко-
мендуется допрашивать в более комфортных условиях: дома, в дет-
ском саду или школе, в кабинете психолога. Допрос также может 
проводиться на месте происшествия — для активизации памяти 
допрашиваемого.

Время допроса следователь выбирает исходя из собственно-
го удобства и удобства допрашиваемого. По общему правилу, 
чем меньше времени прошло с момента совершения преступления, 
тем больше деталей сохранилось в памяти. То есть допрашивать 
нужно чем раньше, тем лучше. Но есть исключение: жертв сек-
суального насилия не рекомендуют допрашивать сразу, посколь-
ку нужно время для того, чтобы пережить случившееся и начать 
об этом рассказывать.

4. Определение способа вызова на допрос.
На допрос можно вызвать повесткой, которую можно вручить 

лично (дома или по месту работы/учебы), или направить по почте, 
обычной или электронной. Можно позвонить или написать. Выбор 
способа зависит от того, кого именно вызывает следователь, на-
сколько ему доверяет и как хочет начать общение: мягко или сразу 
показав силу.

5. Выбор технического обеспечения.
Следователь должен решить, будет ли он использовать ау-

дио или видеозапись допроса, где расположит диктофон 
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или видеокамеры, протестировать, работают ли они. Нужно по-
нять, какие специалисты потребуются на допросе: например, пси-
холог или педагог, как того требует процессуальное законодательст-
во при допросе несовершеннолетних, или специалист в какой-то уз-
кой профессиональной области, если допрашиваемый обладает спе-
циальными знаниями, которыми не владеет следователь.

Также нужно определить, где будут располагаться каждый 
из участников допроса: будут ли они сидеть за столом, рядом друг 
с другом, напротив друг друга и т. д. Взаимное расположение участни-
ков допроса, во-первых, влияет на возможность следователя наблю-
дать за допрашиваемым (например, стол закрывает нижнюю часть 
туловища, а нервные движения ног могут выдать ложь), во-вторых, 
создают определенную атмосферу (отсутствие преграды между собе-
седниками подчеркивает их равенство, создает ощущение доверия).

6. Определение тактики и плана допроса.

Тактика допроса — набор конкретных тактических приемов. Их вы-
бор зависит от  сложившейся следственной ситуации (конфликтной 
или бесконфликтной) и личности допрашиваемого.

Рабочий этап допроса также подразделяют на стадии.
1. Установление психологического контакта.

Установление психологического контакта — создание атмосферы 
доверия и взаимопонимания и обоюдная заинтересованность в даче 
правдивых показаний.

Что нужно сделать для установления психологического 
контакта:

 • проявить эмпатию, сочувствие, физическую заботу (спросить 
о самочувствии, предложить воды, спросить, не открыть ли 
окно и т. д.);

 • дать время собраться и успокоиться (поговорить на безопас-
ные, отвлеченные темы);

 • вернуть допрашиваемому ощущение контроля над ситуацией 
(когда человек чувствует, что его принуждают что-то делать, 
он скорее будет сопротивляться, чем сотрудничать);

 • принять дружелюбную, расслабленную позу (в нашем мозге 
существуют зеркальные нейроны — эволюционный механизм, 
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необходимый для обучения и слаженной коллективной рабо-
ты, благодаря ним мы бессознательно повторяем позу, мимику 
и жесты собеседника, а вместе с ними — и его настроение).

Пример. На  Иванову напали двое неизвестных мужчин. Они избили 
и огра били ее. С места происшествия ее забрали на скорой. После оказания 
первой медицинской помощи, врач разрешил ей давать показания. Однако 
когда пришел следователь, она не могла сказать ни слова.

Что может сказать следователь, чтобы начать общение? Подходящей будет 
следующая фраза: «Спасибо, что согласились пообщаться со мной. Я понимаю 
Ваше состояние. Могу ли я что-то сделать для Вас прямо сейчас? Я здесь, что-
бы Вам помочь, поэтому мне нужно знать, что именно произошло. Вы можете 
начать говорить, когда будете готовы».

Для установления психологического контакта также хорошо 
использовать обязательную часть допроса — разъяснение прав 
и обязанностей допрашиваемого. К выполнению этого требова-
ния нужно подходить не формально, а показывать, что это дейст-
вительно важно, стараться объяснить допрашиваемому его права 
и обязанности. Так следователь завоевывает авторитет и доверие 
и заодно получает возможность понаблюдать за допрашиваемым 
в довольно простой бесконфликтной ситуации.

Как понять, что психологический контакт достигнут:
 • возникла доверительная атмосфера (потерпевший сидит 
в расслабленной позе, спокойно дышит и говорит);

 • допрашиваемый готов давать правдивые показания (прямо 
сообщает об этом, начинает рассказ).

Обратите внимание на эти фотографии (рис. 103)

Рис. 103. Признаки психологического контакта

На первой из них мы видим признаки установления психоло-
гического контакта — улыбка, открытый жест, небольшой наклон 
головы в сторону собеседника — заинтересованность. На второй 
допрашиваемый демонстрирует явные признаки дискомфорта, за-
жатости, на третьей — агрессии.
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2. Стадия свободного рассказа. После установления психологи-
ческого контакта следователь предлагает допрашиваемому расска-
зать об интересующем его событии, в той последовательности и та-
кими словами, как удобно допрашиваемому. На протяжении сво-
бодного рассказа следователь не прерывает допрашиваемого, не пе-
ребивает его, не применяет никакие тактические приемы. Только 
слушает. Чем больше допрашиваемый расскажет сам, тем лучше, 
тем больше у него будет потом места для маневра.

Если в какой-то момент свободный рассказ прервался, не сто-
ит сразу переходить к следующей стадии. Нужно стимулировать 
допрашиваемого к продолжению рассказа. Это можно сделать, 
во-первых, дав немного времени, чтобы собраться с мыслями, не то-
ропить, а во-вторых, используя обобщающие фразы.

Пример. Потерпевший говорит: «…Мы перешли мост, обошли поле во-
круг и  свернули в  лес»,  — и  замолкает. Следователь выжидает некоторое 
время и если пауза затягивается, говорит: «Значит, Вы свернули в лес?». Здесь 
не нужно ни уточняющих вопросов, ни предположений, только обобщение 
сказанного в вопросительной форме.

Другой вариант: «…Мы перешли мост, обошли поле вокруг и  свернули 
в лес. Не знаю, что еще сказать». В этой ситуации следователь опять же вы-
жидает некоторое время и  если пауза затягивается, говорит: «Вы отлично 
справляетесь. Значит, Вам сложно говорить о том, что произошло после того, 
как Вы свернули в лес?».

Что в итоге получает следователь на стадии свободного 
рассказа?

 • фактические данные;
 • возможность понаблюдать за поведением допрашиваемого, 
понять тип его личности;

 • выявить вербальные и невербальные признаки лжи;
 • понять уровень грамотности, образ мыслей, уровень логиче-
ского мышления допрашиваемого.

3. Стадия вопросов и ответов.
По завершении свободного рассказа следователь переходит 

к стадии вопросов и ответов. Сначала задаются такие вопросы, ко-
торые требуют развернутого ответа, и только потом которые пред-
полагают короткие ответы, в том числе «да» или «нет».

Выделяют различные виды вопросов: дополняющие/уточняю-
щие: Вы сказали, что были в кино. Какой именно фильм Вы смо-
трели? / С какой стороны от трупа лежал нож?; напоминающие, вы-
зывающие ассоциации или эмоции: Какая погода была в тот день? 
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Какая часть парка запомнилась Вам больше всего?; контрольные: 
Почему Вы так точно запомнили время? Кто может это подтвер-
дить?; изобличающие: По данным дактилоскопической экспертизы 
Ваши отпечатки обнаружены на месте происшествия, но вы говори-
те, что никогда там не были. Как Вы это объясните?

Наводящие вопросы запрещены.

Наводящие вопросы — вопросы, в которых следователь сам сооб-
щает допрашиваемому информацию, которую хочет получить в  от-
вет.

Пример: «Вы ведь помните, что  пришли на  площадь Восстания ровно 
в  17.32 и  увидели, как  Петров нанес удар Иванову по  голове деревянной 
битой?». Такой вопрос будет считаться наводящим, если задать его в самом 
начале допроса, когда подозреваемый еще  ничего не  успел рассказать 
и  следователь не  знает, насколько он осведомлен о  событии преступле-
ния. Задавая такой вопрос, следователь может поощрить допрашиваемого 
на самооговор и лишает себя возможности перепроверить его показания. 
Однако этот вопрос не будет наводящим, если до того, как его задать, сле-
дователь уже улышал от  подозреваемого все эти детали и  теперь просто 
обобщает их.

Этап фиксации хода и результатов допроса.
Основным средством фиксации хода и результатов любого след-

ственного действия является протокол1. Можно выделить несколько 
основных правил его составления:

 • записывать все дословно, сохранять особенности речи;
 • если делаются рисунки и чертежи — приобщить к протоколу;
 • если после прочтения у опрашиваемого есть замечания и до-
полнения — исправить и внести;

 • если допрашиваемый отказывается подписать протокол — 
сделать соответствующую запись, подписывает следователь 
и те, кто еще присутствуют (ст. 167 УПК РФ).

В качестве дополнительных средств фиксации можно использо-
вать аудио- и видеозапись. Существует ряд правил их правильного 
применения:

1 См. также: параграф 2.2., рис. 11.
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 • гласность применения всех технических средств; аудио- и ви-
деозапись допроса не могут осуществляться тайно;

 • в начале записи обязательно объявляют дату, время начала за-
писи, какое именно следственное действие проводится, кто в нем 
участвует (называют ФИО и процессуальное положение);

 • на видео должно быть видно всех, кто присутствует, также 
желательно, чтобы хорошо было видно лицо допрашиваемо-
го, чтобы затем проанализировать его эмоции, поэтому лучше 
всего использовать две видеокамеры, расположенные, как это 
показано на рис. 104;

Рис. 104. Схема расположения видеокамер при допросе

 • в конце записи необходимо объявить время ее окончания;
 • если по ходу записи делаются перерывы, время их начала 
и окончания также озвучивается.

Этап анализа полученных результатов
На этом этапе решаются две задачи: 1) осуществляется оценка 

достоверности полученных показаний; 2) определяется круг после-
дующих следственных действий.

Чтобы оценить достоверность полученных показаний, следова-
тель анализирует сам протокол допроса, сделанные аудио- и видео-
записи. Он анализирует каждый документ по отдельности, выявляя 
признаки лжи, о которых будет сказано в следующей главе, а также 
сравнивает их с другими доказательствами по делу, выявляя про-
тиворечия. Следователь должен сам оценить достоверность полу-
ченных показаний. В случае сомнений он также может допросить 
специалиста-психолога и назначить судебную психолого-лингви-
стическую экспертизу, предоставив экспертам копию протокола, 
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аудио- и видеозапись. Для оценки полученных показаний могут 
быть проведены и другие следственные действия: проверка показа-
ний на месте, следственный эксперимент, очная ставка.

Если следователь доверяет полученным показаниям, то он пла-
нирует проведение других следственных действий, основываясь 
на информации, которую сообщил допрашиваемый. Например, 
если он назвал какие-то имена, нужно организовать допросы этих 
лиц, если указал место — провести его осмотр и т. д.

7.3. Тактические приемы изобличения во лжи

Ложь — сознательное искажение истины, высказанное с целью вве-
дения кого-либо в заблуждение.

Выделяют признаки лжи:

вербальные (выраженные 
словами) 

невербальные (выраженные 
с помощью мимики и жестов) 

— оговорки («У меня украли все мои 
деньги, которые я хранил в комоде… 
то есть в матрасе»);
— усиленное отрицание («Нет, нет, 
я никогда там не был, ни в жиз-
ни, даже подумать смешно, нет, 
конечно!»);
— повторы («Это было в 17.04, я точ-
но это запомнил, прям специально 
посмотрел на часы и думаю, надо за-
помнить, 17.04, абсолютно точно!»)
— зацикленность на второстепенных 
деталях («Ковер был примерно 180 
на 200, безворсовый, фон голубой, 
по окантовке цветочный орнамент, 
зеленые листья, желтые и розовые 
цветы, потом идет ряд птиц, тоже ро-
зовых, потом оранжевые ромбы. Труп 
с ножом в сердце по середине? А… 
припоминаю что-то такое»);

— покраснение;
— усиление потоотделения;
— учащение сердцебиения;
— сухость во рту (просит попить, ча-
сто сглатывает);
— сухость в глазах (часто моргает);
— постукивание рукой, ногой;
— бегающий взгляд;
— прикрывать рот рукой, потирать 
нос, покашливать;
— противоречие эмоций словам 
или ситуации (чтобы заметить это 
противоречие, необходимо разбирать-
ся в проявлениях различных эмоций; 
обратите внимание на рис. 1051.

1 См. также: видео. URL: https://cloud.mail.ru/public/2HnV/2qymk4s9B). 

Продолжение табл. 
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вербальные (выраженные 
словами) 

невербальные (выраженные 
с помощью мимики и жестов) 

— нарушение последовательности, 
логики («Было очень жарко, светило 
солнце, поэтому я оделся потеплее 
и взял с собой зонт»);
— изученность фраз (Видно, когда 
следователь несколько раз возвраща-
ется к какой-то теме в течение одного 
допроса или нескольких, рассчиты-
вая услышать какие-то новые детали 
или вариативность речи, однако каж-
дый раз получает одну и ту же фразу, 
которая повторяется точь-в-точь 
до буквы и запятой);
— несоответствие отдельных фраз 
общему лексикону и стилю речи («Ну 
и я типа это, ходил туда-сюда, типа 
поглядывал, там на мажориков гля-
дел все такое. И вдруг вижу — опа! 
Человек эээ… в состоянии сильного 
алкогольного опьянения…»).

Чтобы правильно подобрать тактические приемы для изобли-
чения лжи, необходимо понять мотивы, заставляющие допраши-
ваемого давать ложные показания. Для свидетеля, потерпевшего, 
подозреваемого и обвиняемого эти мотивы отличаются:

Мотивы дачи лож-
ных показаний 

свидетелем

Мотивы лож-
ных показаний 
потерпевших

Мотивы ложных по-
казаний подозревае-
мых и обвиняемых

— боязнь испортить 
отношения с другими 
лицами, проходящи-
ми по делу; боязнь 
мести со стороны 
подозреваемого, обви-
няемого, их знакомых 
и родственников;
— стремление скрыть 
свои собственные не-
благовидные поступки, 
аморальное поведение, 
трусость;

— боязнь мести со сто-
роны преступника, 
его родственников, 
знакомых;
— дружеские в прош-
лом, родственные 
или семейные отно-
шения, преступная 
связь с подозреваемым 
или обвиняемым (сов-
местно совершенные 
преступления, оставши-
еся нераскрытыми);

— желание избежать 
ответственности за со-
деянное или преумень-
шить свою вину либо 
понести наказание 
не за совершенное, 
а за менее тяжкое пре-
ступление — действи-
тельное или мнимое;

Продолжение табл. 
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Мотивы дачи лож-
ных показаний 

свидетелем

Мотивы лож-
ных показаний 
потерпевших

Мотивы ложных по-
казаний подозревае-
мых и обвиняемых

— желание выгоро-
дить или смягчить 
вину подозреваемого 
или обвиняемого в силу 
родственных, семейных, 
дружеских отношений 
или из корыстных со-
ображений, либо, нао-
борот, усугубить вину 
этих лиц — из мести, 
ревности или иных 
побуждений;
— ошибочная оценка 
своих действий как пре-
ступных и стремление 
скрыть их или описать 
иначе;
— нежелание в по-
следующем выступать 
в качестве свидетеля, 
опо знающего или участ-
ника иного следственно-
го действия, быть выз-
ванным в суд и т. д.

— стремление преуве-
личить причиненный 
ему преступлением 
ущерб, как из чувства 
мести, так и из корысти 
и иных побуждений 
(ревность, злоба и др.);
— желание занизить 
причиненный ему мате-
риальный ущерб, чтобы 
скрыть источник при-
обретения утраченных 
ценностей;
стремление скрыть соб-
ственное неблаговидное 
поведение (супружескую 
неверность, стяжатель-
ство, трусость и пр.);
— скептическое отно-
шение к возможности 
органов дознания 
и следствия раскрыть 
преступление, обес-
печить компенса-
цию материального 
ущерба, безопасность 
потерпевшего.

— выгородить или смяг-
чить вину соучастников 
в силу дружеских, се-
мейных или родствен-
ных связей, из корыст-
ных соображений;
— оговорить соучастни-
ков из мести или в це-
лях обеспечения соб-
ственной безопасности 
в будущем;
— оговорить себя в силу 
болезненного состояния 
психики, либо исходя 
из желания попасть 
в особые условия жиз-
ни — по причинам 
семейного, служебного 
и иного характера, либо 
из бахвальства и т. п.
— скрыть неблаго-
видное, в том числе 
и преступное, поведение 
близкого человека.

Первая задача следователя — устранить факторы, мо-
тивирующие допрашиваемого ко лжи, изменить его 
мотивацию.

Для изобличения лжи следователь применяет различные такти-
ческие приемы.

Тактический прием допроса  — наиболее рациональный и  эффек-
тивный способ действия, наиболее целесообразная линия поведе-
ния.
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Рис. 105. Проявление различных эмоций на лице

Совокупность тактических приемов, объединенных общей це-
лью, — это тактическая комбинация.

Выделяют две категории тактических приемов изобличения 
лжи:

тактические приемы эмоцио-
нального воздействия

тактические приемы логическо-
го воздействия

— убеждение в неправильности за-
нятой позиции;

— предъявление доказательств;
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тактические приемы эмоцио-
нального воздействия

тактические приемы логическо-
го воздействия

— разъяснение неблагоприятных 
последствий;
— воздействие на положительные 
стороны допрашиваемого;
— разъяснение благоприятных по-
следствий сотрудничества;
— использование антипатии 
к соучастникам;
— использование фактора 
внезапности;
— создание напряжения;
форсирование темпа допроса,
повторный допрос.

— указание на логические противо-
речия в показаниях;
— доказательство бессмысленности 
занятой позиции;
— указание на логическое противо-
речие между интересами допрашива-
емого и соучастников;
— допущение легенды;
— создание ощущения 
осведомленности;
— сокрытие осведомленности;
— сокрытие истинной цели допроса;
— косвенный допрос;
— просьба рассказать в обратной 
последовательности.

Наглядно увидеть, как они применяются, можно на примере 
этого видеофрагмента: https://cloud.mail.ru/public/48e5/3vi7EWBLd 
Озна комьтесь с ним и постарайтесь найти такие тактические при-
емы, как убеждение в неправильности занятой позиции; разъясне-
ние неблагоприятных последствий; создание напряжения; косвен-
ный допрос; форсирование темпа допроса; повторный допрос; указа-
ние на логические противоречия в показаниях; создание ощущение 
осведомлённости; разъяснение благоприятных последствий сотруд-
ничества. Все эти приемы были применены следователем в этом 
фрагменте, пересмотрите его еще раз, если не смогли отыскать все.

Некоторые тактические приемы эффективны сами по себе. Дру-
гие работают только в тактической комбинации с другими. Разбе-
рем некоторые из них.

1. Тактическая комбинация с допущением легенды.

Допущение легенды — когда следователь делает вид, что доверяет 
допрашиваемому, хотя знает, что он лжет, не прерывает его, позво-
ляет ему до поры рассказывать свою историю.

Зачем? Чем больше допрашиваемый наврет, тем проще ему 
будет запутаться, тем больше будет логических несоответствий 
и тем сложнее ему будет подстроиться под новые факты, которые 
сообщит ему следователь.
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Работает в комбинации с предъявлением доказательств, указа-
нием на логические несоответствия.

2. Тактическая комбинация с косвенным допросом

Косвенный допрос — следователь задает допрашиваемому вопро-
сы, не связанные на прямую с преступлением, на отвлеченные темы.

Зачем? Допрашиваемый расслабляется, теряет бдительность. 
Он также может не понимать глубинную связь этих вопросов с рас-
следуемым событием, а она есть.

Пример. Работает в комбинации с постановкой неожиданного вопроса. 
Представьте следующую ситуацию.

Потерпевшей по  делу об  убийстве Ивановых была признана их  26-летняя дочь Мария. Она 
сообщила, что накануне убийства уехала на машине на дачу, а когда вернулась, обнаружила 
дверь в квартиру открытой, а родителей — мертвыми, в крови. Изначально ее рассказ не выз-
вал подозрений, однако в ходе расследования была получена видеозапись, на которой видно, 
что Мария незадолго до времени наступления смерти родителей проезжала на свой машине 
в квартале от их дома. То что за рулем была именно Мария подтвержден портретной эксперти-
зой. Ее алиби было ложным, однако прямых доказательств ее причастности к убийству не было.
Следователь вновь вызвал на  допрос Марию. Он начал беседу 
с рассказа о том, что у его матери будет юбилей и что он выбирает 
подарок и готовит торжество. Еще раз выразил свои соболезнова-
ния по поводу утраты и расспросил о том, как они отмечали вместе 
праздники, не  выкладывали  ли счастливые фотографии в  соцсе-
ти — иногда именно так преступники выбирают своих жертв.

Повторный допрос
Косвенный допрос

После этого он попросил еще  раз подробно рассказать, как  она 
ездила на дачу, каким путем ехала туда и обратно, с кем общалась 
там, что делала.

Повторный допрос
Уточняющие 
вопросы
Допущение 
легенды

Затем он молча включил указанную видеозапись. После некоторой 
паузы Мария сказала: «Это не  я  за  рулем. На  даче ко  мне пришла 
соседка и попросила одолжить машину на несколько часов — съе-
здить в город. Мы иногда выручаем друг друга».

Предъявление 
доказательств

Тогда следователь также молча положил перед Марией заключение 
портретной экспертизы.

Предъявление 
доказательств

Выждав еще несколько минут, следователь спросил: «Какими были 
последние слова Вашей матери?».

Выжидание
Создание напря-
женной обстановки
Постановка неожи-
данного вопроса
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7.4. Тактические приемы активизации 
памяти

Бывают ситуации, когда допрашиваемый желает давать прав-
дивые показания, но не способен этого сделать, потому что не мо-
жет вспомнить деталей произошедшего. 

Это обычно происходит по двум причинам:
 • эмоциональное потрясение, причинённый физический 
или психический вред — негативные, травмирующие воспо-
минания заблокированы защитными механизмами психики;

 • особенности восприятия и памяти — человек всегда плохо 
помнит и не обращает внимания на то, что происходит вокруг.

В первой ситуации лучше всего отложить допрос до тех пор, пока 
допрашиваемому не будет отказана психологическая помощь. Если 
проведение допроса не терпит отлагательства, следует предвари-
тельно проконсультироваться со специалистом-психологом и при-
гласить его для участия в допросе.

Во второй ситуации можно применить тактические приемы ак-
тивизации. Эти приемы подходят и для первой ситуации, однако 
реакция на них может быть бурной и непредсказуемой, потерпев-
ший может быть травмирован повторно, поэтому лучше, если они 
будут применяться в присутствии специалиста.

Для правильного применения тактических приемов активизации па-
мяти необходимо иметь в виду следующие принципы работы восприятия 
и памяти:

 • мы воспринимаем то, на что направлено наше внимание, 
а остальное можем не заметить;

 • лучше запоминается то, что важно лично для нас;
 • эмоциональные, яркие, громкие события и детали запомина-
ются лучше других;

 • воспоминания не хранятся в памяти в неизменном виде, 
со временем они подвергаются переосмыслению, искажаются 
и тускнеют;

 • наш мозг не терпит белых пятен, поэтому, если реальное вос-
поминание оказывается недоступно, он стремиться додумать 
историю, «подсунуть» нам вместо воспоминания то, что обыч-
но происходит в аналогичной ситуации, или то, что должно 
было бы произойти;

 • воспоминание можно внедрить, если следователь будет 
слишком эмоционален и напорист, будет подсказывать то, 
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что нужно вспомнить, человек действительно может пове-
рить, что он это помнит;

 • у каждого свой «триггер», запускающий воспоминания, — цвет, 
форма, звук, запах, ощущение; чтобы найти его, нужно внима-
тельно слушать допрашиваемого (о чем он чаще всего упоми-
нает — о цвете и форме, о звуках, о запаха, вкусах и ощуще-
ниях?), а также учитывать его жизненный опыт и профессию;

 • когда человек действительно вспоминает что-то, меняются его 
голос (обычно повышается тон) и мимика (часто это микровы-
ражение удивления и радости), если человек не вспоминает, 
а рассказывает то, что происходит обычно или что могло бы 
произойти исходя из логики и других факторов, интонация 
и выражение лица остаются неизменными.

Существуют следующие тактические приемы активизации 
памяти.

Активное или рефлексивное слушание — отражение. Следова-
тель внимательно слушает допрашиваемого, не сбивая его с мысли 
своими вопросами, при возникновении паузы он повторяет послед-
нюю фразу в форме вопроса, либо резюмирует сказанное: «Значит, Вы 
говорите, что…», «Получается, что…». Здесь действует тот же принцип. 
Следует иметь в виду, что повторять (отражать) сказанное нужно 
не механически, а осмысленно, делая акцент на значимых деталях. 
Однажды на допросе подозреваемого произошел такой случай. Подо-
зреваемый заявил: «Мы спорили на кухне, немного разгорячились, и я решил 
уйти. Я лишь немного оттолкнул ее, чтобы пройти, и по дороге задел растение 
в горшке. А она заявляет, что я бросил его в нее. Это не так!» В ответ следо-
ватель спросил: «Растение в горшке?». Очевидно, что «растение в горшке» — 
не то, на что стоит обратить внимание в первую очередь. Слова «спорили», 
«немного разгорячились», «оттолкнул ее» больше подходят для  отражения. 
Приведенный пример не связан напрямую с активизацией памяти, 
но он показывает, как не нужно использовать прием «отражения».

Предъявление фотографий и других доказательств. Визуаль-
ный ряд запускает цепочку воспоминаний. Допрашиваемый может 
забыть, куда побежал подозреваемый после нападения, но, увидев 
фотографии с места происшествия, вспомнить это. Здесь нужно 
помнить про возможность внедрения воспоминаний, и не начи-
нать с предъявления фотографий и доказательств. Показывать 
что-то можно только после того, как допрашиваемый хотя бы в са-
мых общих чертах вспомнил то, что запечатлено на этих снимках 
или что представляют собой доказательства.
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Допрос на месте происшествия. Это способ еще более глубокого 
погружения в материальную обстановку произошедшего. Следу-
ет помнить, что возвращение на место происшествия может быть 
травматично для потерпевших и свидетелей, поэтому необходимо, 
во-первых, получить их согласие, во-вторых, проконсультироваться 
со специалистом-психологом.

Использование триггеров памяти — образов цвета и формы, 
звуков, запахов. Однажды на практическом занятии по активи-
зации памяти студентка никак не могла вспомнить события опре-
делённого дня. Аудитория пробовала различные варианты активизации 
памяти, пока кто-то не спросил, с чего обычно начинается ее день, что она 
готовит на завтрак. Студентка сказала: «Сырники», — и сразу после этого вы-
ражение ее лица и интонация мгновенно изменились. Она сообщила, что бук-
вально почувствовала запах сырников, а затем вдруг вспомнила все события 
того дня.

Иные ассоциации, связанные не с органами восприятия, 
а с профессией и жизненным опытом. Для преподавателя тригге-
рами к воспоминаниям могут стать ассоциации с образовательным 
процессом, для садовода — с растениями.

Когнитивное интервью. Это сложный тактический прием, 
требующий специального обучения. Вкратце его смысл заключает-
ся в возвращении допрашиваемого в место (и время) происшествия, 
но не физически, а мысленно.

Пример использования некоторых из перечисленных приемов.

Иванова, возвращаясь домой из ветеринарной клиники, где она работает, стала жертвой 
преступления. Двое мужчин несколько раз ударили девушку, после чего она упала. Один 
из них наклонился над ней, обыскал все карманы, забрал сумочку, телефон, сорвал с нее 
украшения — серьги и кольца. После этого преступники скрылись. Описать внешность 
нападавших и объяснить, куда они убежали, она не могла.

Следователь попросил ее в  общих чертах обрисовать место 
происшествия и, получив ответ, предъявил фотографии с ме-
ста происшествия. После этого Иванова вспомнила и  смогла 
показать, куда именно побежали преступники

Предъявление фото-
графий и  иных доказа-
тельств

Затем следователь попросил ее еще раз попытаться вспомнить, 
как выглядели преступники — и уточнил, на каких животных 
они были похожи. Иванову удивил и немного рассмешил такой 
вопрос. Это позволило ей расслабиться. Она сказала, что один 
из них был похож на таксу, а второй на хаски. После этого сле-
дователь продолжил уточнять признаки внешности, переходя 
от черт, присущих названным породам собак, к человеку.

Использование иных ас-
социативных связей
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7.5. Особенности тактики отдельных видов 
допроса

Отдельные виды допроса имеют свои особенности. Остановимся 
на некоторых из них.

1. Допрос несовершеннолетних предполагает особый состав 
участников.

При допросе лиц, не достигших 16 лет либо достигшего этого 
возраста, но страдающего психическим расстройством или от-
стающего в психическом развитии, — участие педагога или пси-
холога обязательно. После 16 лет педагог или психолог пригла-
шается по усмотрению следователя. Важно, чтобы следователь 
подошел к выполнению этого требования не формально, а зара-
нее пообщался с психологом или педагогом, которого пригла-
шает на допрос, чтобы обсудить с ним детали и особенности его 
проведения.

В допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемо-
го обязательно участвует защитник, который вправе задавать 
ему вопросы, а по окончании допроса знакомиться с протоколом 
и делать замечания о правильности и полноте сделанных в нем 
записей.

При допросе несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля 
любого возраста вправе присутствовать законный представитель, 
но его присутствие не обязательно и иногда может помешать допро-
су. Например, если речь идет о семейном насилии или о консервативной се-
мье, в которой табуировано обсуждение отдельных тем, которые необходимо 
будет затронуть на допросе.

Особые требования предъявляются к времени проведения до-
проса несовершеннолетнего. Это связано с тем, что возраст сильно 
влияет на продолжительность времени, в течение которого человек 
способен удерживать внимание на одной задаче.

Так, для детей до 7 лет допрос не может продолжаться без пере-
рыва более 30 минут, а в общей сложности — более одного часа; от 7 
до 14 — более одного часа, а в общей сложности — более 2-х часов; 
от 14 — более 2-х часов, а в общей сложности — более 4-х часов 
в день (ст. 191 УПК РФ).

Отличаются и правила фиксации хода и результатов допроса 
(табл. 5). Применение видеозаписи или киносъемки обязательно 
в ходе следственных действий, предусмотренных настоящей гла-
вой, с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, 
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за исключением случаев, если несовершеннолетний потерпевший 
или свидетель либо его законный представитель против этого 
возражает.

Таблица 5. Тактические рекомендации допроса для малолетних детей и подростков

Малолетние Подростки

комфорт; авторитет;

игровая форма; официальная обстановка;

простой язык; деловой тон;

обращать внимание на жесты, у де-
тей они более непосредственны, 
чем у взрослых и могут нести значи-
тельную информацию, иногда боль-
ше, чем слова;

без заигрываний: не стоит пытаться 
«сойти за своего», использовать мо-
лодежный слэнг или жаргон, если 
следователь к нему не привык — это 
будет выглядеть неестественно и по-
дорвет авторитет;

обращать внимание на фантазии-
метафоры: если ребенок рассказы-
вает, что видел дракона, возможно, 
речь идет о татуировке или рисунке 
на кофте;

учитывать имеющийся жизненный 
опыт: некоторые дети в 15 лет вы-
нуждены заботиться о себе и семье 
и ведут себя как взрослые люди, 
другие и в 18 инфантильны и больше 
похожи на детей;

дети по-другому оценивают размеры 
и могут использовать другие назва-
ния: 17-летний мальчик для них мо-
жет быть «дядей».

помнить, что это все-таки дети: 
даже если поведение подростка 
кажется «взрослым», скорее всего 
это только видимость; например, 
при высоком интеллектуальном раз-
витии и богатом словарном запасе 
социальная сфера вполне может 
быть в рамках возраста или даже 
отставать.

2. Рецидивисты. Допрос лиц, ранее привлекавшихся к от-
ветственности и отбывавших наказание, осложнен тем, что они 
уверены в себе и хорошо знакомы с тактическими приемами 
следователя.

Для таких допрашиваемых особое значение имеет то, на-
сколько следователь сумеет поддержать свой авторитет. Не сто-
ит пытаться хитрить и обманывать, прямота и искренность — 
лучшая тактика. Как бы сложно ни было это сделать, необхо-
димо проявлять уважение, подчеркивать их положительные 
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качества, например, соблюдение кодекса чести, авторитет среди 
преступников.

Нужно учитывать прежние судимости, положение в преступной 
группе и в местах лишения свободы. Преступления, за которые че-
ловек ранее был осужден, а также его статус в преступной среде 
имеют значение при выборе тактики допроса.

Не отчаиваться и не преувеличивать их знания о криминали-
стике. Да, они знают уловки, но у среднестатистического преступ-
ника интеллект не самый высокий, поэтому умелая тактическая 
комбинация может сработать.

3. Эксперты. Эксперт может быть допрошен только в рамках 
данного им заключения: чтобы прояснить отдельные моменты, ко-
торые следователь не смог понять сам. Допрос не может подменять 
саму экспертизу. Если для ответа на вопрос следователя требуется 
новое исследование, то вместо допроса необходимо назначить до-
полнительную экспертизу.

Сложность допроса эксперта заключается в том, что следователь 
не обладает теми специальными знаниями, которыми обладает экс-
перт. Они говорят на разных профессиональных языках. У следова-
теля может возникнуть обманчивое впечатление непогрешимости 
эксперта, его авторитета в соответствующей научной области.

При подготовке к такому допросу лучше всего изучить методи-
ку или хоть какие-то основы соответствующего вида исследования. 
На этой стадии возможно привлечение специалиста для консультации.

На допросе безусловно необходимо проявлять уважение, но не сто-
ит верить всему на слово. Нужно помнить, что эксперты — тоже люди, 
они испытывают эмоции, могут ошибаться и даже врать (мотивы 
для лжи у них могут быть такими же, как и те, что перечислены выше).

Самая большая проблема тут может возникнуть, если изначаль-
но эксперт действительно случайно допустил ошибку, но из-за сво-
их личных качеств или из-за агрессивного поведения следователя 
не может в этом признаться и продолжает упорствовать в правиль-
ности своих выводов, переходя уже от ошибки ко лжи. Очень важно, 
чтобы следователь изначально не пытался загнать эксперта в угол, 
не проявлял агрессии, а начал с сотрудничества, подчеркнув, 
что каждый человек может ошибиться в силу разных обстоятельств, 
и это нисколько не умаляет авторитета допрашиваемого эксперта.

Но и самому следователю не следует стесняться и бояться по-
казать глупость или невежество. Лучше лишний раз переспро-
сить, если что-то из сказанного экспертом все равно остается 
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не понятным. У следователя и эксперта разные профессиональные 
компетенции, и совершенно естественно, что следователь не разби-
рается во всех отраслях науки.

7.6. Особенности допроса на очной ставке

Очная ставка  — одновременный допрос ранее допрошенных лиц, 
давших противоречивые показания.

Цель очной ставки — устранить противоречия. Не следует пу-
тать очную ставку с перекрестным допросом: на очной ставке один 
следователь допрашивает двоих и более, а на перекрестном допро-
се сторона защиты и сторона обвинения поочередно допрашивают 
одно лицо.

Основные условия и правила очной ставки:
 • участники очной ставки были ранее допрошены;
 • в ранее данных показаниях имеются существенные 
противоречия;

 • процессуальный статус допрашиваемых большого значения 
не имеет, возможны любые комбинации;

 • нельзя проводить очную ставку между людьми, находящими-
ся в соподчинении/зависимости;

 • не стоит проводить очную ставку между взрослым и несовер-
шеннолетним (учитывать разницу в возрасте);

 • не стоит проводить очную ставку между преступником 
и жертвой, когда преступление было сопряжено с серьезным 
насилием.

Ход очной ставки выглядит следующим образом:
 • очная ставка начинается с вопроса, знают ли участники друг 
друга;

 • следователь предлагает участникам по очереди рассказать, 
что произошло;

 • первым дают слово тому, кому доверяем;
 • можно предоставить участникам возможность вступать в диа-
лог, задавать друг другу вопросы, поправлять друг друга.

Задача следователя — организовать диалог, в некоторых слу-
чаях — конфликт. Если допрашиваемые во всем соглашаются друг 
с другом или игнорируют друг друга, просто повторяя ранее данные 



показания, очная ставка не будет эффективной. Нужно именно ак-
тивное взаимодействие между допрашиваемыми.

Как это работает? Участники могут помочь друг другу вспом-
нить недостающие детали (НО! они могут согласовать легенды!). 
Также участники создают друг для друга дополнительное напряже-
ние, в условиях которого сложнее лгать, проще проговориться (НО! 
один может заставить другого сдать свою позицию!).

Следует иметь в виду, что у противоречий в показаниях допрашиваемых 
могут быть разные причины:

 • объективные: разные условия наблюдения, разные физиче-
ские состояния, индивидуальные особенности восприятия 
и памяти;

 • один или оба участника ранее давали ложные показания.
И то, и другое будет видно из взаимодействия участников.
Цель очной ставки можно считать достигнутой, если:

 • обсудив между собой свои показания, участники поняли, 
что каждый из них говорит правду, просто условия их восприя-
тия были различны; может быть составлена общая схема, на ко-
торой будет видно, где и в каком положении находился каждый 
их них, чтобы наглядно объяснить причину противоречий;

 • один или оба участника признаются в том, что ранее ими были 
даны ложные показания, и дадут новые, лишенные противоречий;

 • каждый из участников остался при своих показаниях, но бла-
годаря их взаимодействию следователь смог отчетливо увидеть 
вербальные и невербальные признаки лжи у одного из них.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1.  Какие задачи необходимо решить следователю при  подготовке 
к допросу?

2. Вспомните и охарактеризуйте стадии рабочего этапа допроса.
3. Каковы основные способы фиксации хода и результатов допроса?
4. Какие задачи решает следователь при анализе полученных на допросе 

показаний?
5. Перечислите вербальные и невербальные признаки лжи.
6. Назовите тактические приемы для изобличения лжи.
7. Назовите тактические приемы для активизации памяти допрашиваемого.
8. Что такое очная ставка?
9. Каковы основные особенности допроса несовершеннолетних?
10. Каковы основные особенности допроса судебного эксперта??
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Тема 2. Специфика расследования незаконных врезок в нефтепроводы.
Тема 3. Специфика анализа качества и  свойств нефтепродуктов 

при их обороте.

Глава 5.
5.7

Тема1. Диагностические исследования в судебной экспертизе запаховых 
следов человека.

Тема2. Обеспечение достоверности в ольфакторных судебно-экспертных 
исследованиях.

Тема 3. Правовое регулирование проведения судебно-экспертных иссле-
дований запаховых следов человека.

Тема 4. Идентификационные исследования в судебной экспертизе запахо-
вых следов человека.

Глава 6.
Тема 1. Статистика подделок денежных знаков в России.
Тема 2. Уголовная ответственность за  подделку, изготовление или  сбыт 

поддельных документов.
Тема 3. Комплекс элементов защиты денежных билетов России.
Тема 4. Виды воздействий на документ и их признаки.

Глава 7.
1.  Допрос с  использованием полиграфа (детектора лжи): возможности 

и ограничения.
2. Использование методов современного гипноза и активации сознания 

на допросе.
3. Допрос в судебном заседании: особенности подготовки и проведения.
4. Психолого-лингвистическая экспертиза видео-, аудиозаписей и прото-

колов допросов.



293

СЛОВАРЬ

основных терминов и понятий

А
Аббревиатура — слово, образованное сокращением слова или словосочетания 
и читаемое по алфавитному названию начальных букв или по начальным звукам 
слов, входящих в него.
Антропометрия  — измерение морфологических характеристик тела для  коли-
чественного описания его строения.

В
Взрывное устройство (ВУ) — специально изготовленное или приспособленное 
изделие, содержащее как  минимум заряд ВВ и  средс тво взрывания, пригодное 
и предназначенное для совершения работы в форме взрыва.
Вредоносная программа — созданная или существующая программа со специ-
альными внесенными изменениями, заведомо приводящая к несанкционирован-
ному уничтожению, блокированию, модификации либо копированию информа-
ции, нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети.
Выборка человека и вещи  — прием в  оперативно-розыскной деятельности, 
при котором служебно-розыскная собака по заданному запаху выбирает из не-
скольких объектов или субъектов тот (того), чей запах наиболее близок к заданно-
му. Не путать с судебной экспертизой запаховых следов человека.

Г
Графология (греч. graphe — почерк, logos — учение) — учение о том, что между 
индивидуальными характеристиками человека и его почерком существует тесная 
взаимосвязь.

Д
Дактилоскопия — способ опознания (идентификации) человека по следам паль-
цев рук, основанный на неповторимости рисунка папиллярных линий кожи. Ши-
роко применяется в криминалистике.
Дактилоскопический порошок  — мелкодисперсный порошок, использу-
емый для  выявления слабовидимых и  невидимых следов рук на  различных 
поверхностях.
Диспозиция  — часть статьи Уголовного кодекса, указывающая на  опасные 
для личности, общества или государства деяния, которые признаются преступле-
ниями и за совершение которых устанавливается наказание.
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Доказывание  — деятельность специально уполномоченных субъектов, осу-
ществляемая с соблюдением правил уголовно-процессуального законодательст-
ва для установления обстоятельств, закрепленных в законе, имеющих значение 
для расследования уголовного дела.
Допрос  — следственное действие, в  рамках которого проводится получение 
от допрашиваемого известной ему информации.

К
Калибр стрелкового оружия  — величина, характеризующая внутренний диа-
метр направляющей части канала ствола оружия.
Киберпреступность  — любое преступление, которое может совершаться 
с  помощью компьютерной системы или  сети, в  рамках компьютерной системы 
или сети или против компьютерной системы или сети.

Л
Люминесценция — (от лат. lumen — «свет») — свечение вещества, связанное с 
преобразованием поглощаемой энергии в световое излучение.

М
Металлография (металлографская печать) — способ глубокой печати, при ко-
тором печатная форма изготавливается гравировкой, травлением или выжигани-
ем лазером на плоской металлической пластине.
Метрическая фотосъёмка  — фотосъёмка с  применением специальных техни-
ческих средств или  приспособлений, позволяющих определять по  фотоснимку 
размеры предметов и расстояний между ними.

Н
Наркотические средства  — вещества синтетического или  естественного про-
исхождения, препараты, включенные в  Перечень наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Фе-
дерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, междуна-
родными договорами Российской Федерации, в  том числе Единой конвенцией 
о наркотических средствах 1961 г.
Нефтепродукты (НП)  — смеси углеводородов и  некоторых их  производных, 
реже  — индивидуальные химические соединения, получаемые переработкой 
нефти и нефтяных попутных газов.
Номинал банкноты — стоимость, которая указана на  денежном знаке, на  вну-
треннем рынке страны.

О
Обыск  — следственное действие, состоящее в  обследовании помещений либо 
лиц в целях обнаружения предметов (документов), имеющих какое-либо значе-
ние для уголовного дела.
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Ольфакторный метод — (от лат. olfactorius — благовонный, душистый) — метод 
анализа веществ с  помощью обонятельных рецепторов живых организмов (на-
пример, собаки).

Оружие — устройства и  предметы, конструктивно предназначенные для  пора-
жения живой или иной цели, подачи сигналов.

Осмотр  — следственное действие, при  котором подразумевается непосредст-
венное визуальное восприятие человеком объекта или ситуации.

Очная ставка — одновременный допрос двух и более ранее допрошенных лиц, 
в показаниях которых имеются существенные противоречия.

П
Письмо — средство запечатления мысли человека с помощью языка и специаль-
но созданной системы условных обозначений (письменности).

Понятой — не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое 
дознавателем, следователем для  удостоверения своей подписью в  протоколе 
факта производства следственного действия, а также содержания, хода и резуль-
татов следственного действия.

Почерковедение  — раздел криминалистики, изучающий развитие письменно-
двигательных навыков человека, разрабатывающий методы исследования почер-
ка в целях решения задач судебно-почерковедческой экспертизы.

Предварительное исследование  — исследование обнаруженных материаль-
ных следов, проводимое в условиях осмотра на основе специальных познаний, 
соответствующих методов и технических средств, для получения ориентирующих 
данных о механизме, обстоятельствах, условиях совершения преступления и лич-
ности преступника.

Прекурсоры — вещество, участвующее в реакции, приводящей к образованию 
целевого вещества.

Преступление  — виновно совершенное общественно опасное деяние, запре-
щенное Уголовным кодексом Российской Федерации под угрозой наказания.

Прямой умысел  — умышленная форма вины, когда лицо осознает обществен-
ную опасность деяния, желает либо допускает наступление общественно опасных 
последствий или относится к ним безразлично.

Психоактивные вещества  — химические вещества, воздействующие на  цент-
ральную нервную систему человека и приводящие к изменению психического со-
стояния, вплоть до изменённого состояния сознания, и способные формировать 
стойкую физическую и психическую зависимость.

Психотропные вещества — вещества синтетического или естественного проис-
хождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
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в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, международными договорами Российской Федерации, в  том числе Кон-
венцией о психотропных веществах 1971 г.

Р
Реквизиты документа  — обязательные элементы документа, которые должны 
содержаться в нём для признания его действительным и подлинным.
Рукописный документ — письменный документ, при создании которого знаки 
письма (штрихи) наносятся от руки.

С
Сигналетическая фотосъёмка — опознавательная фотосъёмка, при которой осу-
ществляется воспроизведение внешних признаков лиц, совершивших преступле-
ние, и  неопознанных трупов средствами фотографии с  целью их  последующего 
опознания, регистрации в криминалистических учётах и розыска преступников.
След — материальные и идеальные изменения окружающей действительности, 
возникающие в связи с подготовкой, совершением и сокрытием преступления.
Следы выстрела — отображения действия выстрела из огнестрельного оружия 
на пораженном объекте в виде: а) механических повреждений материала (веще-
ства) объекта — пробоин, причиненных снарядом (пулей), разрывов материала, 
образованных пороховыми газами высокого давления;  б) опаления материала 
объекта, причиненного дульным пламенем; в) внедрения (отложения) микроско-
пических частиц продуктов выстрела в материал объекта.
Следственные действия — производимые следователем в соответствии с уго-
ловно-процессуальным законом процессуальные действия, целью которых явля-
ются собирание и проверка доказательств.
Следственная ситуация — совокупность фактических данных, отражающих су-
щественные черты события, каким оно представляется на том или ином этапе рас-
следования преступлений.
Судебно-баллистическая экспертиза — род криминалистической экспертизы, 
предметом которой является установление фактов, связанных с  применением 
огнестрельного оружия: отождествление оружия по  следам на  выстрелянных 
снарядах (пулях) и  стреляных гильзах, определение источника происхождения 
патронов и компонентов их снаряжения, обстоятельств выстрела (места, расстоя-
ния, давности), состояния огнестрельного оружия, боеприпасов и свойств их дей-
ствия, которые устанавливаются на основе специальных познаний.
Судебная фотография — раздел криминалистической техники, объединяющий 
систему научных знаний и  разрабатывающий на  их  основе фотографические 
средства, приёмы и методы, которые предназначены для фиксации и исследова-
ния материальных объектов, являющихся носителями криминалистически значи-
мой информации.



Судебный эксперт — лицо, обладающее специальными знаниями в области на-
уки, техники, ремесла или искусства и назначенное судом в порядке, установлен-
ном процессуальным законодательством.
Сыскное отделение — служба полиции Министерства внутренних дел Россий-
ской империи в  период времени с  1866  г. по  1917  г., в  задачу которой входило 
раскрытие общеуголовных преступлений, проведение дознания по ним, розыск 
преступников и пропавших без вести.

Т
Тактический приём — наиболее рациональный и эффективный в определенной 
ситуации способ действий лица, осуществляющего расследование.
Трасология — криминалистическое учение о следах.
Трасологическая экспертиза — вид экспертизы, проводимой с целью исследо-
вания обнаруженных следов, следовоспринимающих и следообразующих объек-
тов для  установления механизма следообразования, идентификации объектов, 
оставивших следы, определения групповой принадлежности объектов.

У
Уголовная ответственность  — государственно-правовое принуждение, кото-
рое заключается в ограничении прав лица, которое совершило преступление.
Уголовная регистрация — учёт, содержащий сведения о всех лицах, совершив-
ших преступления и объявленных в розыск.
Улика — то, что является прямым или косвенным доказательством виновности 
в чем-либо, предмет или обстоятельство.

Э
Экспертиза — процессуальное действие, состоящее из проведения исследова-
ний и  дачи заключения экспертом по  вопросам, разрешение которых требует 
специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла, и которые 
поставлены перед экспертом судом, судьёй, органом дознания, лицом, произво-
дящим дознание, следователем, в  целях установления обстоятельств, подлежа-
щих доказыванию по конкретному делу.
Эмпирический материал  — любой материал, собранный опытным путём 
или путём личного наблюдения.

Я
Явка с повинной — добровольное сообщение лица о совершенном преступле-
нии, которое может быть сделано как в письменном, так и в устном виде.
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Приложение

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

выдающихся криминалистов

Белкин Рафаил Самуилович 
(07.07.1922–03.02.2001)

Выдающийся советский, российский юрист, один из основа-
телей современной отечественной криминалистики, доктор 
юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки 
РСФСР, Заслуженный профессор Академии управления МВД 
России, Почётный академик Российской академии естествен-
ных наук, Почётный член Болгарского научного общества су-
дебных медиков и криминалистов, генерал-майор милиции.

Главные направления научных исследований: проблемы уголовно-процес-
суального права, общей теории криминалистики, криминалистической 
тактики и  методики, судебной экспертизы и  оперативно-розыскной дея-
тельности. Является признанным главой советской и  российской крими-
налистики и  судебной экспертизы. Им создана концепция общей теории 
криминалистики, предложено современное определение предмета науки, 
сформулирован ряд концептуальных понятий криминалистической такти-
ки, сделан существенный вклад в формирование общей теории судебной 
экспертизы.

Бертильон Альфонс 
(24.04.1853–13.02.1914)

Один из  основоположников криминалистики, француз-
ский криминалист, создатель антропометрической шко-
лы, изобретатель системы бертильонажа  — распознава-
ния преступников по  антропометрическим данным. Внёс 
существенный вклад в  развитие уголовной регистрации, 
систематизации картотечной регистрации преступников 
и  внедрение антропометрического метода. Ввёл в  крими-
налистический оборот термин «идентификация». Предло-

жил новый вид фотографической съёмки  — сигналитическую (опознава-
тельную). Является разработчиком словесного портрета.
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Бокариус Николай Сергеевич 
(19.03.1869 — 23.12.1931)

Выдающийся учёный, судебный медик и  криминалист, до-
ктор медицинских наук, профессор, основатель современной 
харьковской школы судебной медицины и криминалистики, 
организатор здравоохранения, основатель Кабинета научно-
судебной экспертизы в  Харькове (позднее  — Харьковский 
научно-исследовательский институт судебных экспертиз).
С 2006 г. в Украине стали традиционными научно-практиче-
ские конференции «Бокариусовские чтения».

Буринский Евгений Фёдорович 
(06.02.1849 — 18.03.1912)

Выдающийся русский учёный-криминалист, один из осново-
положников криминалистики, основатель судебной фото-
графии и технического исследования документов.
Им разработаны методы судебно-исследовательской фото-
графии (цветоделение, усиление контрастов и др.).
Был избран Почётным членом русского фотографического 
общества.

Винберг Абрам Ильич 
(29.08.1908 — 25.07.1989)
Выдающийся учёный-криминалист, доктор юридических 
наук, профессор, Заслуженный деятель науки РСФСР, госу-
дарственный советник юстиции 3-го класса.
Главные направления научных исследований: проблемы кри-
миналистической экспертизы, проблемы доказывания, су-
дебная одорология, криминалистическая экспертиза письма.

Вучетич Хуан 
(20.07.1858 — 25.01.1925)

Один из основоположников дактилоскопии.
Система Вучетича была основана на работах Фрэнсиса Галь-
тона об отпечатках пальцев, была распространена впервые 
в  основном на  страны Южной Америки. Его именем была 
названа Школа полиции «Хуан Вучетич» в Аргентине и Центр 
судебной экспертизы «Иван Вучетич» в Хорватии.
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Гальтон Френсис 
(16.02.1822–17.01.1911)

Известный исследователь, учёный, обладающий универсальными 
знаниями, географ, антрополог, психолог, евгеник, метеоролог, крими-
налист, основатель дифференциальной психологии, психометрики.
Указал на классификацию кожных узоров на три типа. Именно Галь-
тон, проанализировав большое количество отпечатков пальцев, 
полученных от добровольцев, математически обосновал практи-
ческую невозможность совпадения отпечатков пальцев у людей.

Генри Эдвард
(26.07.1850–19.02.1931)

Один из основателей уголовной регистрации и разработчи-
ков дактилоскопической формулы (формула Гальтона-Генри).
И именно он нашёл оптимальное решение по использованию 
строения папиллярных узоров в создании системы картотечной 
дактилоскопической регистрации. Он предложил, так называ-
емую, дактилоскопическую формулу, в соответствии с которой 
производится раскладка дактилокарт по разделам картотеки.

Гершель Уильям Джеймс 
(09.01.1833–24.10.1917)

Один из  основоположников дактилоскопии, британский 
офицер.
Был первым европейцем, обратившим внимание на значение 
отпечатков пальцев для идентификации. Он доказал неизменя-
емость и уникальность отпечатков пальцев. Во время службы 
использовал отпечатки пальцев в идентификационных целях.

Грановский Григорий Лазаревич 
(05.06.1922)

Известный учёный-криминалист, доктор юридических наук, 
профессор, Заслуженный юрист РСФСР.
Главные направления научных исследований: теория крими-
налистической экспертизы, трасологические и  дактилоско-
пические исследования, судебное почерковедение.
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Гросс Ганс 
(26.12.1847–09.12.1915)

Выдающийся учёный-криминалист, доктор права, профес-
сор, основоположник криминалистики и криминальной пси-
хологии, австрийский ученый, преподаватель и практик.
Ганс Гросс по праву считается отцом европейской кримина-
листики, автором самого термина «криминалистика», изо-
бретателем следственного портфеля. Его рекомендации, 
изложенные в  «Руководстве для  судебных следователей…» 
актуальны и поныне.

Локар Эдмонд 
(13.12.1877–04.05.1966)

Французский криминалист, один из  основоположников 
криминалистики, основатель первой криминалистической 
лаборатории.
В созданной им криминалистической лаборатории исследо-
вались объекты на основе дактилоскопических и трасологи-
ческих методов, пятна крови, следы зубов, пыль, письменные 
документы и др.

Ломброзо Чезаре 
(06.11.1835–19.10.1909)

Выдающийся психиатр, криминальный антрополог, крими-
нолог и криминалист, профессор, основоположник антропо-
логической школы в криминологии и уголовном праве.
Главные направления научных исследований: психиатрия, ан-
тропология, тюрьмоведение, криминология.
Является разработчиком нового уголовно-антропологи-
ческого направления. Предпринял попытку целостного 
изучения личности преступника. Пришёл к  выводу о  суще-

ствовании особого криминального типа личности с  характерными физиче-
скими признаками (стигматами). Сформировал теорию «прирожденного 
преступника».
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Пинкертон Алан 
(25.08.1819–01.07.1884)

Известный американский сыщик, разведчик, кримина-
лист, основатель «Национального детективного агентства 
Пинкертона».
Достижением Алана Пинкертона стало внедрение системы 
идентификации преступников по  фотографиям и  личному 
делу. Именно он начал собирать портреты преступников, 
которым соответствовали подробные описания преступных 
деяний, сроки отбывания заключения.

Рейс Рудольф Арчибальд 
(08.07.1875–08.08.1929)
Один из  основоположников криминалистики, немецкий 
и  швейцарский криминалист, доктор химии, профессор. 
Занимался судебной фотографией. В мае 1912 был пригла-
шён в  Российскую империю для  прочтения в  Петербурге 
ряда лекций для  работников военно-судебного ведомст-
ва и  слушателей Александровской Военно-юридической 
академии. В 1914 по приглашению правительства Сербии 
приехал для расследования преступлений австро-венгер-

ской, немецкой и болгарской армии во время  войны. Посредством швей-
царской прессы сообщил миру о  военных преступлениях, совершенных 
в Сербии.

Терзиев Николай Владимирович 
(10.08.1890–21.09.1962)

Известный учёный-криминалист, доктор юридических наук, 
профессор, Заслуженный деятель науки РСФСР.
Главные направления научных исследований: теория кри-
миналистической идентификации, использование данных 
естественных и  технических наук в  криминалистике, про-
блемы дактилоскопии и  уголовной регистрации, технико-
криминалистическое исследование документов. Сформу-
лировал основы судебной физики как одной из прикладных 
дисциплин криминалистики.



Трегубов Сергей Николаевич 
(24.10.1866–29.07.1945)

Известный российский военный юрист, криминалист, тайный 
советник, сенатор, общественный деятель.
Организовал в  Королевстве сербов, хорватов и  словенцев 
так называемую техническую полицию.

Фулдс Генри 
(01.06.1843–19.03.1930)

Один из основоположников дактилоскопии, врач и миссио-
нер.
При  изучении отпечатков пальцев убеждается, что  они яв-
ляются уникальными. Такому выводу способствовало также 
и то, что Генри Фулдс помогает расследовать преступление 
с  помощью найденных на  месте происшествия в  больнице 
отпечатков пальцев.
В 1880 в журнале «Nature» публикуется письмо Генри Фулдса 

«On the Skin-furrows of the Hand», где он первым предлагает идентифициро-
вать преступников по отпечаткам пальцев. Пытается внедрить идею иденти-
фикации по отпечаткам пальцев, обращается с этой идеей к известным учё-
ным, а также в Скотланд Ярд, однако должной поддержки не получает.

Шляхов Александр Романович 
(02.09.1925–1997)

Известный учёный-криминалист, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист РСФСР.
Главные направления научных исследований: разработка тео-
рии судебной экспертизы, проблемы внедрения научно-тех-
нических достижений в следственную и экспертную практи-
ку, применение математических наук и ЭВМ в криминалисти-
ке и судебной экспертизе.
Основатель теории судебной экспертизы как самостоятель-

ной области научного знания, выдвинул идею создания общей теории судеб-
ных экспертиз, инициатор создания системы судебно-экспертных учрежде-
ний, организатор ЦНИИСЭ.
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Рис. 22.  Вариант упаковки пистолета, обнаруженного на месте происшествия
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Рис. 24. Внешний вид комплекта смотровых зеркал
Рис. 25. Работа криминалиста по обнаружению металлических предметов
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Рис. 27. Гипсовый слепок и след, распечатанный на 3D-принтере
Рис. 28. Применение стационарного 3D-лазерного сканера
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Рис. 35. Организация осмотра на  месте взрыва подвижного железнодо-
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Рис. 38. Подвижная взрывотехническая лаборатория
Рис. 39. Портативный газовый хроматограф «Эхо-М»
Рис. 40. Использование теодолита для  визирования следов осколочных 
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Рис. 46. Картина распределения повреждений осколочным потоком кругово-
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ды осколков на преграде
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Рис. 49. Взрывозащитные контейнеры для локализации и транспортиров-
ки взрывоопасных объектов
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Рис. 81. Внешний вид сборника запаховых следов



Рис. 82. Принцип испарения с  объекта и  конденсации пахучих веществ 
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ста происшествия

Рис. 85. Проверка функциональной пригодности собаки и выявление паху-
чих помех при выявлении на исследуемом объекте запаховых следов человека

Рис. 86. Выявление запаховых следов человека на объекте с места проис-
шествия (автор Д. М. Великий)

Рис. 87. Примеры документов
Рис. 88. Пример комбинированного документа
Рис. 89. Изображение полосового водяного знака на банкноте номиналом 

5 долларов США 2017 года выпуска
Рис. 90. Изображение банкноты номиналом 10 долларов евро и водяного 

знака
Рис. 91. Изображение ныряющей защитной нити «Мобайл» с  эффектом 
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Рис. 99. Изображение защитной нити, имитированной вклейкой полимер-
ной ленты с текстом или металлизированной между двумя листами бумаги, 
из которых склеено поддельное изделие
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Рис. 103. Признаки психологического контакта при допросе
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ЗАДАНИЯ И ОТВЕТЫ

Глава1.
Задания для самопроверки

1.1.
1. Расшифруйте понятие «расследование».
2. Изучите материал параграфов и рекомендуемую литературу и укажите 

направление, развитие которого способствовало появлению сведущих лиц.
Ответы
1. Расследование — это деятельность специально уполномоченных госу-

дарственных органов по получению сведений о действии или бездействии, 
имеющих признаки преступления, установлению события и состава преступ-
ления, изобличению виновных в его совершении лиц, принятию мер по воз-
мещению причинённого преступлением ущерба, выявлению причин и усло-
вий, способствовавших совершению преступления.

2. Судебная медицина.

Глава 2
Задания для самопроверки

2.1.
1.  Установите, является  ли субъектом преступления лицо, совершившее 

следующее деяние:
Несовершеннолетний К., 13 лет, находясь в продуктовом магазине, спря-

тал в карманы своей куртки шоколад, печенье и упаковку сока. Прошел через 
кассовый узел магазина, товар не оплатив. Был задержан сотрудниками ох-
раны магазина, которые вызвали сотрудников полиции. В присутствии поня-
тых, представителя магазина, законного представителя К. похищенный товар 
из карманов несовершеннолетнего был изъят. Составлен протокол изъятия.

2. Определите диспозицию и санкцию ст. 151.1 УК РФ:
— Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, 

если это деяние совершено неоднократно, — наказывается штрафом в раз-
мере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период от 3-х до 6 месяцев 
либо исправительными работами на срок до одного года с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до 3-х лет или без такового.

3. Изучите санкцию ч. 2 ст. 161 УК РФ и определите, к какой степени тяже-
сти уголовный закон относит данное преступление.
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Ответы
1. Несовершеннолетний К. не является субъектом преступления, посколь-

ку за совершение кражи уголовная ответственность наступает с 14- летнего 
возраста.

2.  Диспозиция: Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной 
продукции, если это деяние совершено неоднократно,

Санкция: наказывается штрафом в  размере от  50 тыс. до  80 тыс. руб. 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от 3-х до 6 месяцев либо исправительными работами на срок до одного года 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до 3-х лет или без такового.

3. Ч. 2 ст. 161 УК РФ относится к тяжким преступлениям.
2.2.

1. Изучите ч. 1 ст. 144 УПК РФ и обоснуйте ответ: какие следственные дейст-
вия возможно провести до возбуждения уголовного дела и почему?

2. Изучите ч. ч. 1 т 2 ст. 140 УПК РФ и обоснуйте ответ: как Вы думаете, яв-
ляется ли явка с повинной единственным основанием для возбуждения уго-
ловного дела?

3.  Посмотрите сцену допроса Жегловым Груздева из  «Места встречи из-
менить нельзя». (приложение 6). Оцените законность данного следственно-
го действия с  точки зрения Уголовно-процессуального закона Российской 
Федерации.

Ответы
1.  Следователь (дознаватель) вправе получать объяснения, образцы 

для  сравнительного исследования, истребовать документы и  предметы, 
изымать их  в  порядке, установленном процессуальным законом, назначать 
судебную экспертизу, принимать участие в  ее производстве и  получать за-
ключение эксперта, производить осмотр места происшествия, документов, 
предметов, освидетельствование, требовать производства документальных 
проверок, ревизий, исследований документов, предметов, привлекать к уча-
стию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное 
для  исполнения письменное поручение о  проведении оперативно-разыск-
ных мероприятий.

Такие действия обусловлены необходимостью проверки сообщения о лю-
бом совершенном или готовящемся преступлении.

2.  Для  возбуждения уголовного дела необходимо наличие и  повода, 
и основания. Основанием к возбуждению уголовного дела является наличие 
достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

В указанной связи только явки в повинной для возбуждения уголовного 
дела недостаточно. Сведения, изложенные в явки с повинной, должны быть 
подтверждены иными объективными данными.
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3. Должностным лицом, которого уголовно-процессуальный закон наде-
лил правом производить допрос, является следователь (дознаватель); в ходе 
допроса присутствует защитник (адвокат) (исключение составляет отказ по-
дозреваемого (защитника) от  участия защитника (адвоката), если таковой 
принят следователем (дознавателем).

2.3.
1. Изучите санкцию ч. 2 ст. 272 УК РФ и установите, к какой категории пре-

ступления уголовный закон относит данное преступление.
2. Киберпреступность — это любое преступление, которое может совер-

шаться с помощью компьютерной системы или сети, в рамках компьютерной 
системы или сети или против компьютерной системы или сети.

Назовите состав киберпреступления.
Ответы
1. Преступление средней тяжести.
2. Объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона.

Глава 3
Задания для самопроверки

3.1.
1.  Изучив материал параграфов и  рекомендуемую литературу, назовите 

этапы осмотра места происшествия.
2.  Изучив материал параграфа и  рекомендуемую литературу, назовите 

способы фиксации результатов осмотра места происшествия.
3.  Назовите и  прокомментируйте способы осмотра (движения) места 

происшествия.
Ответы
1. Осмотр места происшествия включает три этапа:
— подготовительный;
— рабочий;
— заключительный
2.  Способы фиксации результатов осмотра могут быть следующими: за-

пись в  протоколе осмотра места происшествия, составление фототаблицы, 
ведение видеозаписи и составление схем

3. — концентрический;
— эксцентрический;
— фронтальный линейный;
— фронтальный по квадратам

3.2.
1. Расшифруйте понятие «технико-криминалистическое средство».
2. Изучите материал параграфов и рекомендуемую литературу и укажите, ка-

кие технико-криминалистические средства необходимо использовать для об-
наружения невидимых или слабовидимых следов на различных поверхностях.
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Ответы
1.  Технико-криминалистическое средство  — это устройство, приспосо-

бление или материал, используемые для собирания и исследования доказа-
тельств или для создания условий, затрудняющих совершение преступлений.

2. Осветитель ультрафиолетовый, фонарик, лупа?
3.3.

1. Разработайте тактику применения служебно-розыскной собаки в дан-
ном случае. Попробуйте спрогнозировать все возможные результаты ее 
применения.

Специалист-кинолог со служебно-розыскной собакой прибыли на склад, 
на  котором произошла кража со  взломом. При  осмотре было обнаружено, 
что воры перелезли через ограду, взломали ворота, загнали грузовик на тер-
риторию склада и погрузив на него товар скрылись.

2. Разработайте тактику дальнейших действий специалиста- кинолога. Ка-
кой оперативный прием здесь можно применить? Опишите примерную по-
следовательность действий специалиста кинолога.

В результате проработки следа преступника, укравшего продукты из сель-
ского магазина, была обнаружена кепка-бейсболка. В  дальнейшем собака 
привела сотрудников полиции лесному поселению лиц БОМЖ. В данном по-
селении в нескольких землянках проживало восемь человек.

3.  Подумайте, собаки каких специализаций и  в  каком порядке должны 
быть применены в этом случае?

Сотрудникам полиции поступила оперативная информация, от  том, 
что в лесном массиве у ж. д. платформы Хорошово наркоторговец намерен 
спрятать крупную партию наркотиков с  целью последующей передачи ее 
мелким дилерам. Около заброшенного дачного поселка оперативниками 
был задержан гражданин, утверждавший, что  он грибник. Также недалеко 
от места задержания были обнаружены фрагменты полимерной пленки и мо-
ток изоляционной ленты.

Ответы
1. Поскольку было установлено, что преступники скрылись на грузовике, 

применять служебную собаку на пути их отхода нет никакого смысла. Име-
ет смысл применить собаку для проработки «входящего» запахового следа. 
Однако в  связи с  тем, что  по  мере удаления от  места происшествия след 
будет все более и более «остывшим» собаку следует применять как можно 
скорее.

2. Специалист-кинолог должен применить оперативный прием «Выборка 
человека». Так как, вероятно, найденная кепка принадлежит одному из жите-
лей поселения их следует выстроить шеренгу с интервалом примерно 1 метр. 
Специалист должен объявить им, что  сейчас будет проведены выборка че-
ловека по запаху с кепки, они не должны громко разговаривать и резко дви-
гаться, провоцируя собаку. Также на их одежде не должно быть выступающих 
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фрагментов. После этого специалист-кинолог предъявляет собаке найденную 
кепку. Собака ее обнюхивает и идет вдоль ряда людей обнюхивая каждого.

3. Первоначально, в месте, где были обнаружены фрагменты полимерной 
пленки и моток изоленты, должна быть применена собака, специализирую-
щаяся по поиску наркотиков.

Одновременно задержанный гражданин и  найденные объекты должны 
быт перевезены в отдел полиции в населенном пункте. Это следует сделать 
так как в лесу невозможно найти нужное количество непричастных к проис-
шествию граждан, которые согласятся быть статистами в оперативном прие-
ме «выборка человека». Статистов необходимо выстроить шеренгу с интер-
валом примерно 1 метр задержанный гражданин должен находится среди 
них. Специалист-кинолог должен объявить им, что сейчас будет проведены 
выборка человека по запаху с мотка изоленты, они не должны громко разго-
варивать и резко двигаться, провоцируя собаку. Также на их одежде не долж-
но быть выступающих фрагментов. После этого специалист-кинолог предъ-
являет собаке найденную изоленту. Собака ее обнюхивает и идет вдоль ряда 
людей обнюхивая каждого.

3.4.
1.  Как  3D-технологии могут использоваться для  фиксации отдельных 

следов на  месте происшествия? В  чем  преимущество этого метода перед 
традиционными?

2. Как 3D-технологии могут использоваться для фиксации всего места про-
исшествия в целом? В чем преимущество этого метода перед традиционными?

Ответы
1. 3D-сканирование отдельных следов ручным сканером и 3D-сканирова-

ние всего места происшествия в целом с помощью стационарного сканера. 
Результаты сканирования затем можно использовать и  исследовать в  виде 
компьютерной трехмерной модели, либо распечатать на 3D-принтере.

2.  Быстрота и  высокая точность фиксации, отсутвие разрушающего воз-
действия на  следы, удобство хранения и  транспортировки полученых ре-
зультатов, возможность многократного использования и исследования полу-
ченных результатов с помощью различных компьютерных технологий, нагля-
ность полученных результатов — возможность их демонстрации с использо-
ванием технологий виртуальной реальности.

3.5.
1. При осмотре места взрыва организуется «дорожка руководства».
— С какой целью оборудуется «дорожка руководства»?
— технология оборудования «дорожка руководства»?
2. Для чего на месте взрыва используются металлоискатели?
Ответы.
1.  — На  ста дии под го тов ки к  ос мот ру мес та про ис ше ст вия, связанно-

го со  взрывом, с  целью исключения негативного воздействия на  следовую 
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обстановку высшего руководства МВД, ФСБ, Следственного комитета сле-
дует на ме тить, обо зна чить и  в  пер вую оче редь об сле до вать «до рож ку 
ру ко во дства».

— Ши ри на та кой до рож ки со став ля ет 0,6–1,0 м. Она обо зна ча ет ся лен-
та ми и про хо дит по уча ст кам ме ст но сти, дос туп ным для бы ст ро го об сле до-
ва ния  — уча ст ки ав то мо биль ных, пе ше ход ных до рог (до ро жек), от мос тки 
и тро туа ры.

2.  — На  месте взрыва металлоискатели используются для  поиска фраг-
ментов взрывного устройства и его поражающих элементов

Глава 4
Задания для самопроверки

4.1.
1. Выявите основные различия нарезного и гладкоствольного оружия
2. Изучив материал параграфа и рекомендуемую литературу, укажите, ка-

ким способом, проводя предварительное исследование обнаруженной пули, 
можно определить калибр оружия.

Ответы
1. Основными конструктивными элементами огнестрельного оружия яв-

ляются: ствол, запирающее устройство и воспламеняющее устройство.
По устройству канала стволы подразделяются на нарезные и гладкостенные.
Нарезное оружие  — огнестрельное оружие, имеющее винтовые наре-

зы в  канале ствола для  придания снаряду (пуле) вращательного движения, 
благодаря чему обеспечивается его устойчивость на траектории, дальность 
полёта и кучность стрельбы. Канал ствола нарезного оружия имеет, как пра-
вило, три основных части: патронник, пульный вход, нарезную часть.

Гладкоствольное оружие-это оружие, имеющее ствол без нарезов
2.  Калибр может быть определён в  миллиметрах. Для  этого с  помощью 

штангенциркуля необходимо измерить диаметр цилиндрической части пули.
4.2.

Копоть, осевшая на пуле, легко счищается с её поверхности при контакте 
с  преградой, и  в  момент контакта с  преградой часть копоти откладыва ется 
на преграде. Изучив материал параграфа и рекомендуемую литературу, назо-
вите термин, который характеризует отложение копоти на преграде. Расшиф-
руйте этот термин.

Какие металлы содержатся в следах продуктов выстрела, каково их про-
исхождение м методы их определения?

Ответы
В момент контакта с преградой часть копоти откладыва ется на преграде 

в так называемом пояске обтирания. Поясок обтирания — это кольцевое от-
ложение по краям входного пулевого отверстия продуктов выстрела и мате-
риала поверхности пули.
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Металлы содержатся в копоти выстрела. Ртуть, сурьма, олово — это про-
дукты разложения капсюльного состава. Медь, цинк, никель, свинец появля-
ются в  результате истирания поверхности пули и  вымывания пороховыми 
газами материала ее дна. Железо — это материал стенок канала ствола. Ме-
таллы определяются контактно-диффузионным методом, методами спект-
рального анализа.

4.3.
1.  Изучив материал параграфа и  рекомендуемую литературу, назовите, 

где при предварительном исследовании могут быть обнаружены следы неф-
тепродуктов (например, бензина, керосина). Укажите, с помощью чего могут 
быть обнаружены следы нефтепродуктов в помещении.

2. Обоснуйте, какие свойства и признаки нефтепродуктов и горюче сма-
зочных материалов позволяет их обнаружить

Ответы
1. Следы нефтепродуктов и горюче смазочных материалов могут быть об-

наружены на  поверхности предметов одежды, кистей рук подозреваемого 
в совершении преступления (поджога), в различных ёмкостях (банки, бутыл-
ки, бочки и т. п.), обнаруженных на месте происшествия или в непосредствен-
ной близости от него, а также на поверхности стен и пола, на элементах вещ-
ной обстановки места происшествия, чаще всего в местах тесного контакта 
предметов между собой, в  условиях затруднённого доступа воздуха, когда 
полного выгорания нефтепродуктов не происходит.

Для обнаружения следов нефтепродуктов в помещении применяется га-
зоанализатор КОЛИОН-1В, который предназначен для  измерения содержа-
ния в воздухе паров нефтепродуктов (например, бензина, керосина), органи-
ческих растворителей, спиртов и др.

2. Эти объекты обладают характерным запахом, цветом и люминесцируют 
в УФ-свете, кроме того они достаточно летучи, что позволяет их обнаружить 
с помощью газоанализатора.

4.4.
Задание 1. Расшифруйте понятие «предварительное исследование».
Задание 2. Изучите материал параграфов и  рекомендуемую литературу 

и  обоснуйте необходимость применения портативных экспресс-приборов 
(технико-криминалистических средств) для предварительного исследования.

Ответы
1.  Предварительное исследование  — это исследование обнаруженных 

материальных следов, проводимое в условиях осмотра на основе специаль-
ных познаний, соответствующих методов и технических средств, для получе-
ния ориентирующих данных о механизме, обстоятельствах, условиях совер-
шения преступления и личности преступника.

2.  Применение портативных технико-криминалистических средств по-
зволяет установить действующее вещество в составе исследуемого объекта, 
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сократить время принятия процессуально значимого решения, повысить ка-
чество проведения следственных действий и проверки следственных версий.

Глава 5
Задания для самопроверки

5.1–5.6.
Приведите классификацию следов в трасологии.
Определить по каким категориям уголовных дел назначается дактилоско-

пическая экспертиза.
Установить типы и  виды папиллярных узоров и  определить их  доказа-

тельственное значение в раскрытии и расследовании преступлений.
Проанализировать методы выявления следов рук на месте происшествия 

и в лабораторных условиях.
Определить для каких целей проводится дактилоскопирование.
Назвать автоматизированные системы, используемые в дактилоскопиче-

ской экспертизе.
Установить по каким следам человека может быть проведена его индиви-

дуальная идентификация (т. е. отождествление).
Описать по следам транспортного средства (ТС) решаемые задачи в транс-

портной трасологии.
Определить по  дорожке следов ног (обуви) функциональные особенно-

сти оставившего их человека.
Описать способы таврения лошадей.
Ответы
1. В трасологии выделяют следы человека, орудий, механизмов, животных 

и иные.
2. Дактилоскопическая экспертиза назначается по таким категориям дел 

как  убийства, нанесение тяжких телесных повреждений, изнасилования, 
при расследовании краж, подделки документов и т. п.

3. В дактилоскопии выделяют три типа папиллярных узоров: дуговые, пет-
левые и завитковые.

4. На месте происшествия для обнаружения слабовидимых следов, пред-
мет осматривается в  косопадающем свете. Для  этих целей может быть ис-
пользована осветительная лупа, фонарь. При обнаружении следов на про-
зрачных предметах (стекла, бутылки, вазы и  т. п.) осмотр производиться 
на просвет. Для обнаружения следов рук, покрытых растительными и мине-
ральными маслами, необходимо использовать ультрафиолетовый освети-
тель, а  в  случаях, если пальцы были покрыты копотью (сажей), применяют 
электронно-оптический преобразователь. Также используются дактилоско-
пические порошки, специальные аэрозоли. В лабораторных условиях при-
меняются дактилоскопические порошки, физико-химические методы, оку-
ривание парами йода.
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5. Дактилоскопирование проводится для проведения идентификации, т. е. 
кем оставлен след папиллярного узора (каким пальцем, какой рукой).

6.  В  дактилоскопической экспертизе используются автоматизированные 
системы («Папилон», «Сонда+» и др.).

7. Индивидуальная идентификация может быть проведена по следам бо-
сых ног, зубов, губ, отдельных участков головы (лба, щеки, ушной раковины).

8.  По  следам транспортного средства (ТС) можно установить: способ 
и направление образования следов, взаимное расположение транспортных 
средств при  их  столкновении и  переезде, а  также транспортного средства 
и пешехода при наезде, какими частями транспортного средства могли быть 
нанесены повреждения; вид ТС, конкретное ТС.

9.  Исследованием дорожки следов ног удаётся определить ориентиро-
вочно рост, пол, физическое состояние человека, скорость и особенности его 
передвижения, физические недостатки и другие.

10. При таврении лошадей используются два способа: горячий и холодный.
5.7.

1. Объясните, как и почему необходимо упаковать данный объект.
При производстве осмотра места ночного грабежа, ясным летним утром 

на  поляне в  лесопарке обнаружена капка, предположительно принадлежа-
щая преступнику. Следователь предполагает отправить данный объект в экс-
пертное учреждение для  проведения комплекса биологических экспертиз 
в том числе и экспертизы запаховых следов человека.

2. Объясните, как должен поступить начальник ЭКЦ и почему.
В ЭКЦ УМВД Энской области функционирует отделение экспертизы за-

паховых следов человека. Начальнику ЭКЦ поступает предложение напра-
вить собак-детекторов на  межведомственные соревнования служебных 
собак.

3. Объясните кто из экспертов прав и почему.
Эксперты А. и Б. проводят судебную экспертизу запаховых следов челове-

ка. Эксперт А. предложил для экономии времени провести проверку функци-
ональной пригодности собаки и выявление пахучих помех только с первой 
из применяемых собак. Эксперт Б. с этим не согласился.

Ответы
1. Скорее всего летом, на поляне, ранним утром в ясную погоду выпадут 

осадки в виде тумана. Этот туман осядет на кепке, намочив ее. Если упаковать 
влажный объект в полимерную пленку, стеклянную банку или листы алюми-
ниевой фольги, на нем начнутся процессы гниения и (или) образования пле-
сени. Поэтому обнаруженную кепку лучше всего упаковать в несколько слоев 
плотной бумаги.

2. Так как служебные собаки-детекторы применяются только в судебной 
экспертизе запаховых следов человека, они имеют собственную нормативно-
методическую базу по подготовке и применению.
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Собаки-детекторы применяются исключительно в помещениях лаборато-
рий они не проходят подготовку и испытания по общему курсу дрессировки. 
Так происходит, потому что у экспертов нет необходимости в том, чтобы соба-
ка-детектор выполняла команды «Стоять!», «Сидеть!», «Лежать!» и т. п. Данные 
команды и общий курс дрессировки не нужны при проведении экспертных 
исследований. Собака-детектор приучается лишь к помещению, где ей пред-
стоит работать и инвентарю (шлейке, ошейнику, поводку).

Собаки-детекторы из  экспертно-криминалистических подразделе-
ний не  смогут соревноваться со  служебными собаками из  кинологических 
подразделений.

3. Прав эксперт Б. Дело в том, что проверять на функциональную пригод-
ность необходимо каждую собаку-детектора перед применением. Если огра-
ничится проверкой только первой собаки, то в исследовании будет получен 
недостоверный результат. В качестве аналогии можно привести метрологи-
ческую лабораторию, в которой должен поверяться каждый измерительный 
прибор, а не «один из всего учреждения».

Глава 6
Задания для самопроверки

6.1. – 6.3.
1. Расшифруйте понятие «защищенная полиграфическая продукция».
2. Изучите материал параграфов и рекомендуемую литературу и составьте 

перечень полиграфической продукции и документов, которые на Ваш взгляд 
наиболее уязвимы для подделок.

Ответы
1. Защищенная полиграфическая продукция — полиграфическая продук-

ция, содержащая не менее двух элементов защиты от подделки и изготовлен-
ная с применением способов защиты, предотвращающих полную или частич-
ную подделку этой продукции, для которой предусмотрена необходимость 
защиты.

2. Например: билетная продукция, лотерейные билеты, листок нетрудо-
способности, различные справки.

6.4.
1. Проанализируйте свой паспорт и опишите все имеющиеся  в нем 

реквизиты.
2. Проанализируйте любое заявление, написанное в рамках учебного про-

цесса, и опишите все имеющиеся реквизиты в нем.
Ответы
1. Серия и номер паспорта, фотография, фамилия имя отчество, подпись 

и др.
2.  Обращение, наименование документа, Ф,И.О. заявителя, дата, подпись, 

расшифровка подписи
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6.5.
1. Выделите в своём почерке наиболее, как вам кажется, существенные 

(«интересные») признаки.
2. Сравните свой почерк с почерком члена семьи и выделить 5 различаю-

щихся признаков.
Ответы
1.Форма движений, направление движений, протяженность движений, 

размещение движений.
2. По форме движений, направлению движений, протяженности движе-

ний, размещению движений, количеству движений.
6.6.

1. Поставьте свою подпись на листе 10 раз и ответьте на вопрос: почему 
все выполненные подписи отличаются ?.

2. Сравните свою подпись с подписью члена семьи и выделите 5 различа-
ющихся признаков.

3. Проведите эксперимент - попробуйте «подделать» подпись другого че-
ловека и проанализируйте на предмет схожести.

Ответы
1. Потому что почерк, в том числе подписной, имеет свойство вариацион-

ность.
2. По форме движений, направлению движений, протяженности движе-

ний, размещению движений, количеству движений.
3. Подделать подпись другого человека невозможно.

6.7.
1. Подготовьте сравнительную характеристику понятий «графология» и «по-

черковедение»: выделить, чем указанные понятия отличаются и в чем совпадают.
2. Укажите, в какой сфере общественной жизни могут быть использованы 

положения «графологии» и «почерковедения».
Ответы
1. Различия - графология не используется в рамках судебной экспертизы и 

ее результаты не являются доказательствами. Почерковедение используется 
в рамках проведения судебной почерковедческой экспертизы, а ее результа-
ты, оформленные заключением эксперта, являются отдельным видом доказа-
тельств. Совпадения - оба понятия изучают почерка человека.

2. Юриспруденция, правоохранительная деятельность, психология, при 
приеме на работу.

Глава 7
Задания для самопроверки

Вопросы и задания для самопроверки
1.  Какие задачи необходимо решить следователю при  подготовке 

к допросу?
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2. Вспомните и охарактеризуйте стадии рабочего этапа допроса.
3. Каковы основные способы фиксации хода и результатов допроса?
4. Какие задачи решает следователь при анализе полученных на допросе 

показаний?
5. Перечислите вербальные и невербальные признаки лжи.
6. Назовите тактические приемы для изобличения лжи.
7. Назовите тактические приемы для активизации памяти допрашиваемого.
8. Что такое очная ставка?
9. Каковы основные особенности допроса несовершеннолетних?
10. Каковы основные особенности допроса судебного эксперта??
Ответы
1. Изучить личность допрашиваемого, определить предмет допроса, со-

ставить план допроса, определить место и  время допроса, способ вызова 
на допрос.

2. Первый этап — установление психологического контакта: необходимо 
установить доверительные отношения с  допрашиваемым. Второй этап  — 
свободный рассказ: допрашиваемый сам рассказывает о том, что произошло, 
так, как ему удобно. Третий этап — вопросы и ответы: сначала идут вопросы, 
требющие развернутого ответа, потом вопросы, на которые необходимо от-
детить «да» или «нет».

3. Основное средство фиксации — протокол. Также чаще всего использу-
ют аудио- и видеозапись.

4. Следователь оценивает достоверность полученных показаний и опре-
деляет, какие следственные действия необходимо провести дальше.

5.  Вербальные признаки лжи: оговорки, усиленное отрицание, повторы, 
зацикленность на второстепенных деталях, нарушение последовательности, 
логики, заученность фраз, несоответствие отдельных фраз общему лексикону 
и стилю речи. Невербальные признаки лжи: покраснение, усиление потоот-
деления, учащение сердцебиения, сухость во рту, сухость в глазах, постуки-
вание рукой, ногой, бегающий взгляд, прикрывать рот рукой, потирать нос, 
покашливать, противоречие эмоций словам или ситуации.

6. Убеждение в неправильности занятой позиции; разъяснение неблаго-
приятных последствий; воздействие на  положительные стороны допраши-
ваемого; разъяснение благоприятных последствий сотрудничества; исполь-
зование антипатии к  соучастникам; использование фактора внезапности; 
создание напряжения; форсирование темпа допроса; повторный допрос; 
предъявление доказательств; указание на логические противоречия в пока-
заниях; доказательство бессмысленности занятой позиции; указание на  ло-
гическое противоречие между интересами допрашиваемого и соучастников; 
допущение легенды; создание ощущения осведомленности; сокрытие осве-
домленности; сокрытие истинной цели допроса; косвенный допрос; просьба 
рассказать в обратной последовательности.



7. Повторный допрос, предъявление доказателсьтв, использование ассо-
циативных связей, допрос на месте происшествия, когнитивное интервью.

8. Это одновременный допрос двух и более ранее допрошенных лиц, в по-
казаниях которых имеются существенные противоречия.

9. Продолжительность допроса, место его проведения, участие педагога 
или психолога, учет возвраста и уровня развития при выборе слов, которые 
использует следователь.

10. Вопросы можно задавать только в  рамках проведенного исследова-
ния, необходимо ознакомиться с методикой соответствующего экспертного 
исследования, нельзя слепо доверять авторитету эксперта.
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