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ВВЕДЕНИЕ
КРИМИНАЛИСТИКА - юридическая прикладная наука, разрабаты-

вающая систему специальных приемов, методов и средств собира-
ния, фиксации, исследования, сохранения и использования судебных
доказательств. Эти приемы и методы применяются в уголовном судо-
производстве для выявления, предупреждения, раскрытия и рассле-
дования преступлений, используются при судебном рассмотрении уго-
ловных и гражданских дел.

 КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА является центральным разде-
лом криминалистики как науки и учебной дисциплины. Это учение о
психологических и тактических принципах, методах раскрытия и пре-
дупреждения преступлений; система приемов, для эффективного ис-
пользования возможности следственного, судебного действия и опе-
ративно-розыскных мероприятий с учетом обстановки. Включает меры
обнаружения, раскрытия и расследования преступлений (репрессив-
ная деятельность) и предупредительной борьбы с преступностью (пре-
вентивная деятельность). Криминалистическая техника используется
через тактику, а методика расследования преступлений разрабатывает
тактические приемы при их расследовании.

 Определение криминалистической тактики одним из первых было
дано Е.У. Зицер: «…это есть система приемов предварительного след-
ствия, дающая возможность на основе изучения особенностей каждо-
го конкретного следственного дела наиболее эффективно и с наимень-
шей затратой сил и средств реализовать в этом деле требования мо-
рального и процессуального права» [30].

Криминалистическую тактику как «систему научных положений и
разрабатываемых на ее основе рекомендаций по организации и плани-
рованию предварительного и судебного следствия, определению ли-
нии поведения лиц, осуществляющих судебное исследование, и при-
емов проведения отдельных процессуальных действий, направленных
на собирание и исследование доказательств, на устранение причин и
условий, способствующих совершению и сокрытию преступления», -
считал Р.С Белкин [7].

 Как «систему тактических приемов, разработанных на основе спе-
циальных наук, - представлял криминалистическую тактику А.Н. Васи-
льев, … и главным образом, логики, психологии, научной организации
труда, а также обобщения следственной практики для применения ло-
гических методов познания, формирования психологии отношений сле-
дователя с участниками следственных действий, организации плано-
мерного расследования преступлений в целях эффективного собира-
ния доказательств в соответствии с нормами УПК» [13].
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Таким образом, криминалистическая тактика определяется как сис-
тема, состоящая из научных положений и разрабатываемых на их ос-
нове приемов и рекомендаций. В её предмет включается также содер-
жание тактики оперативно-розыскной деятельности в борьбе с преступ-
ностью особыми способами и средствами, но предметом ее изучения
является не сама эта деятельность, а сочетание оперативно-розыск-
ных и следственных действий.

Криминалистическая тактика занимается профилактикой преступле-
ний: 1) устанавливает причины и условия, способствовавшие совер-
шению преступлений; 2)получает информацию о готовящихся преступ-
лениях; 3)привлекает представителей общественности. Так, информа-
ция о причинах совершения преступления собирается в ходе произ-
водства следственных действий. Часто необходимо проведение ряда
следственных действий именно в этих целях.

Криминалистическая тактика тесно взаимосвязана, прежде всего, с
такими юридическими науками как уголовным и уголовно-процессу-
альным правом, которые являются её правовой основой. Разрабаты-
вая тактические приемы и рекомендации, тактика учитывает такие ка-
тегории из УК РФ как: преступление, казус, соучастие, убийство, кра-
жа и т.д., а также заимствованные из УПК РФ понятия: алиби, близкие
родственники, жилище, задержание подозреваемого, контроль теле-
фонных и иных переговоров и другие. Кроме того, порядок осуществ-
ления процессуальных действий регламентируется УПК РФ.

 Тактика связана и с другими неюридическими науками, например,
с логикой и психологией. Психологические качества необходимы са-
мому лицу, производящему дознание или следствие (наблюдатель-
ность, запоминаемость на месте, быстрота реакции, внимательность,
умение быть руководителем оперативно-следственной группы). Логи-
ка учитывается при применении тактических приемов, при построении
версий. Искусство общения с людьми представляет самую сложную
задачу, в котором нуждается следователь: психологическое располо-
жение к себе допрашиваемого – это более половины успеха, а затем
логический анализ показаний, метод мышления - это деятельность по
установлению объективной истины по уголовному делу.

Криминалистическая тактика использует и общенаучные достижения:
математику, информатику, биологию, физику, химию и другие науки.

Практика может опережать науку, но и теория может её опережать. Так
следственные действия: предъявления опознания в условиях, когда опоз-
наваемое лицо не видит опознающего, проверка показаний на месте воз-
никли вначале на практике, а потом стали объектом изучения науки. За-
тем в результате научного анализа и обобщения они стали научно обо-
снованными и внедряются в практику в виде научных рекомендаций.
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ÒÅÌÀ 1. ÏÎÍßÒÈÅ È ÑÈÑÒÅÌÀ
ÊÐÈÌÈÍÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÒÀÊÒÈÊÈ, Å¨ ÐÎËÜ Â

ÐÀÑÊÐÛÒÈÈ È ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÈ
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÉ

1.1. ЧТО ТАКОЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА?
 Криминалистическая тактика - система положений, приемов,

рекомендаций, относящихся не только к производству отдельных про-
цессуальных действий, но и к организации и планированию предвари-
тельного и судебного следствия в целом, принятию мер по предотвра-
щению преступлений, осуществлению различных мероприятий орга-
низационного и технического характера. Это определение шире «след-
ственной тактики» в связи с тем, что включает в себя некоторые дей-
ствия до возбуждения уголовного дела (выявление преступлений) и
тактику судебного следствия.

Система криминалистической тактики представляет собой:
1) общие положения, куда входят цели и задачи, основные науч-

ные категории данного раздела криминалистики.
 2) принципы взаимодействия между следователем, другими работ-

никами правоохранительных органов и использования данных, полу-
ченных из оперативных источников;

 3) принципы осуществления по уголовному делу мероприятий орга-
низационного и технического характера;

 4) научные учения о криминалистической версии, управлении и
планировании расследования;

 5) тактические приемы и рекомендации по проведению процессу-
альных действий, по эффективному использованию технико-кримина-
листических средств и приемов собирания и исследования доказа-
тельств, специальных познаний и помощи специалистов;

 6) рекомендации об использовании в процессе расследования по-
мощи общественности: СМИ, радио, телевидение и так далее.

Можно считать, что источниками криминалистической тактики яв-
ляются: а) научные положения ряда гуманитарных и естественных наук;
б) следственная и судебная практика; в) уголовное и уголовно-про-
цессуальное законодательство; г) специальная и общая литература.
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 1. 2. ЧТО ТАКОЕ ТАКТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ?
Тактические приемы проведения процессуальных действий пред-

ставляют собой ее важнейшую часть, а понятие приема и рекоменда-
ции относятся к основным понятиям.

 Тактический прием - это наиболее рациональный способ действий
или целесообразная линия поведения при организации и планирова-
нии предварительного и судебного следствия. Наряду с указанным
понятием различают «криминалистическую рекомендацию».

Рекомендация - это разработанный криминалистикой и проверен-
ный на практике совет, касающийся выбора и применения тактических
приемов в определенных судебно-следственных ситуациях. При мно-
жестве различных ситуаций, возникающих в следственной практике,
тактика разрабатывает советы о возможных и допустимых приемах -
криминалистические рекомендации. Следователь решает, как приме-
нить тот или иной прием в определенной сложившейся ситуации. По-
этому «рекомендация» означает, что следователь в пределах закона
может выбрать тактический прием и применить его в соответствии со
сложившейся следственной ситуацией.

 Отдельные тактические приемы, ранее в законе не регулируемые,
при совершенствовании УПК РФ могут получить законодательное при-
знание, стать нормой закона. Тактический прием, ставший таковым, не
перестает быть приемом. Закрепление тактического приема в законе
означает, что этот прием и есть наиболее эффективный, целесообраз-
ный способ действия, и его необходимо применять во всех случаях.
Тактика не означает свободу выбора - это правильный выбор.

 Тактические приемы по объему применения делятся на приемы
следственного действия, приемы стадий его производства (подготови-
тельной, рабочей и заключительной) и приемы конкретного вида след-
ственного действия (предъявления для опознания).

Тактические приемы часто называют следственными хитростями
или психологическими ловушками.

 Следственная хитрость - это создание ситуации, при которой
допрашиваемое лицо дезориентируется о степени осведомленности
следователя об обстоятельствах дела, наличии определенных доказа-
тельств или использование достоверной информации в подходящих
следственных ситуациях.

В случае, если лицо действительно совершило преступление, то,
оценив достоверную информацию как относящуюся к делу, допраши-
ваемый свободно выберет линию поведения.

 Тактические приемы по своей структуре могут быть несложными



7

(пригласить понятых при проведении осмотра) или представлять собой
сложное действие, состоящее из нескольких частей (подготовка к
проведению очной ставки состоит в изучении материалов дела, лично-
сти допрашиваемых, выбора места, времени, составление плана, при-
глашение участников и др.).

Тактические приемы классифицируются по двум основаниям:
1. По способу правовой регламентации - это тактические при-

емы, предусмотренные законом как обязательные во всех случаях.
Например, ст. 192 УПК РФ, регламентирующая порядок производства
очной ставки говорит, что следователь, приступая к её проведению,
выясняет у лиц, между которыми она проводится, знают ли они друг
друга и в каких взаимоотношениях находятся между собой. Затем
допрашиваемым лицам поочередно предлагается дать показания по
обстоятельствам, для выяснения которых проводится очная ставка.
После дачи показаний следователь задаёт вопросы каждому допра-
шиваемому лицу и т.д.

Есть тактические приемы, предусмотренные законом, но применя-
емые по усмотрению следователя. Например, в этой же статье гово-
рится о праве следователя предъявлять вещественные доказатель-
ства и документы. Законодатель дает возможность следователю, ис-
ходя из конкретных условий обстоятельств дела, самому решать этот
вопрос, в зависимости от сложившейся ситуации.

2. По объему применения - не предусмотренные УПК РФ и при-
меняемые на практике следователем для получения доказательств по
делу: «перекрестный допрос», «оживление ассоциативных связей»,
«детализация показаний» и другие.

При расследовании преступлений тактические приемы не должны:
1. Оправдывать любой категории совершенное преступление или

преуменьшать его общественную опасность любыми оправдывающи-
ми причинами, не имеющимися в наличии.

2. Влиять на позицию невиновного, чтобы не способствовать при-
знанию им несуществующей вины; использовать неосведомленность
допрашиваемого в вопросах уголовного права и процесса либо спо-
собствовать оговору с его стороны, так как ни один невиновный не
может быть привлечен к уголовной ответственности.

3. При проведении тактического приема способствовать развитию у
допрашиваемого лица низменных чувств, даче им ложных показаний,
совершению аморальных поступков.

4. Подрывать достойное имя работников правоохранительных орга-
нов.

5. Основываться на сообщении допрашиваемому лицу заведомо
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ложных сведений (например, о смерти потерпевшего, а он жив).
Кроме этого, тактический прием в целях эффективного примене-

ния должен иметь следующие качества:
1. Доступность - это возможность его осуществления каждым ли-

цом, производящим следствие или дознание (следователем, дознава-
телем, оперативным работником), прокурором или судьей.

2. Допустимость - его пригодность при воздействии на участников
судопроизводства с точки зрения законности, этичности и научности.

 Законность – это обязанность проводимого тактического приема
соответствовать закону или не противоречить ему (так, обыск и выемка
могут быть произведены только на основании постановления).

Этичность - не могут быть использованы безнравственные начала
(физическое или психическое насилие, ложное обещание освободить
из-под стражи, разрешить свидание с близкими людьми в обмен на
признательные показания). Тактические приемы, унижающие челове-
ческое достоинство недопустимы.

Научная обоснованность - это соответствие тактического приема
современным научным достижениям. Она заключается в возможности
научного предвидения результатов его применения, а также проверки
на практике его эффективности.

3. Возможность помогать эффективному применению науч-
но-технических средств тактическим приемом. Это свойство отно-
сится к части тактических приемов. Так, приемы, применяемые при
проверке показаний на месте, должны создавать необходимые усло-
вия для наиболее эффективного использования технических средств,
в целях скорейшего раскрытия и расследования преступления.

1.3. ЧТО ТАКОЕ СЛЕДСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ?
 Выявление, раскрытие и расследование преступлений производится

при специфичных условиях места, времени, конкретных обстоятель-
ствах дела, поведением лиц, оказавшихся в данной следственной си-
туации, и всегда во взаимосвязи с процессами действительности. Эта
обстановка получила в криминалистике общее название следственной
ситуации.

Следственная ситуация - сумма доказательственной и иной ин-
формации о расследуемом событии, имеющаяся на данный момент,
определяющая характер и последовательность проводимых следствен-
ных и других мероприятий. Личность следователя, его профессиональ-
ные качества, материально-технические и организационные возмож-
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ности, элементами следственной ситуации быть не могут.
 Определение типичных ситуаций, складывающихся на различных

этапах расследования, разработка рекомендаций последовательности
проведения конкретных следственных действий и иных мероприятий,
необходимость в которых возникает в каждой конкретной ситуации,
является важной задачей.

1.4. ЧТО ТАКОЕ ТАКТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ,
КОМБИНАЦИЯ, ОПЕРАЦИЯ?

Оценка следственной ситуации реализуется в тактическом решении.
Тактическое решение не фиксируется в процессуальной форме. Сле-
дователь принимает тактические решения: возбуждать или нет уголов-
ное дело, об очередности задаваемых вопросов при проведении очной
ставки, выбирает тактическое воздействие на следственную ситуацию,
на ход и результаты расследования и его элементы, а также о распреде-
лении обязанностей в следственно-оперативной группе и т. д.

Есть тактические приемы, каждый из которых состоит из нескольких,
которые именуются сложными тактическими приемами или тактичес-
кими комбинациями. По мнению Р.С. Белкина, «тактическая комбина-
ция, - это определенное сочетание тактических приемов или следствен-
ных действий, преследующее цель решения конкретной задачи рассле-
дования и обусловленное этой целью и следственной ситуацией» [9].

 В криминалистической науке употребляется понятие тактической
операции /комбинации/. Тактическая операция - это сочетание след-
ственных действий, организационных и оперативно-розыскных мероп-
риятий, направленных на достижение поставленных целей (определе-
ние А.В. Дулова) [26]. В более позднем определении Л.Я. Драпкина
под тактической операцией понимается комплекс следственных, опе-
ративно-розыскных, организационно-подготовительных и иных дей-
ствий, проводимых по единому плану и направленных на решение от-
дельных промежуточных задач, подчиненных общим целям рассле-
дования [22].

Полагаю, что тактическая операция - это вывод следователя о
необходимости изменения сложившейся ситуации определенными сред-
ствами и является одним из видов тактического решения.

При расследовании уголовного дела встают следственные задачи,
разрешение которых возможно лишь в результате выполнения опреде-
ленного «набора» следственных, оперативных и иных действий, на-
правленных на достижение цели. Так, чтобы проверить алиби конкрет-
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ного лица о его невиновности, необходимо провести комплекс мероп-
риятий. Когда реализацией одного следственного действия достичь
поставленной цели невозможно, следователь принимает тактическое
решение о необходимости проведения тактической операции.

 Тактические операции могут быть разной степени общности: изоб-
личение, розыск трупа, отождествление трупа, розыск обвиняемого,
изучение личности потерпевшего, обвиняемого и др.

1.5. ЧТО ТАКОЕ ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ
СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ?

Расследование преступлений - это творческий процесс, в котором
следователь выходит за пределы обычного представления о проис-
шедшем событии. И он должен и способен видеть необычное - в обыч-
ном и обычное в необычном. Положительные результаты расследова-
ния зависят от того, правильно ли (в соответствии с УПК РФ) и эффек-
тивно (в тактическом смысле) проведены неотложные следственные
действия. По уголовному делу без производства следственных дей-
ствий установление истины невозможно. При их проведении обнару-
живаются, фиксируются, исследуются, оцениваются и используются
доказательства.

В ходе проведения следственных действий используются различ-
ные тактические приемы и рекомендации в соответствии с ситуацией.
Тактику процессуального действия составляют приемы и рекоменда-
ции, призванные обеспечить эффективность проведения следственных
действий в соответствии с законностью. Производство следственного
действия даёт положительные результаты, если состоит из процессу-
альной и тактической стороны. Тактика конкретного следственного дей-
ствия представляет собой следующие важные этапы:

 1. Подготовка к проведению следственного действия, которая
включает в себя криминалистическую (от определения времени, места
до приготовления технико-криминалистических средств), а в случае
необходимости – психологическую или специальную.

 2. Непосредственное проведение конкретного следственного дей-
ствия (рабочий этап).

 3. Фиксация хода и результатов проведенного следственного дей-
ствия как письменно, так и научно-техническими средствами.

 4. Анализ и оценка хода и результатов, которые присущи проведе-
нию любого следственного действия.
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1.6. В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПОДГОТОВКА К
ПРОВЕДЕНИЮ СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ?

Здесь окончательно уточняется задача, составляется подробный
план, где, если необходимо, предусматриваются не только следствен-
ные, но и оперативно-розыскные действия. Проводить следственное
действие без предварительной подготовки - это возможно допущение
его провала.

Одним из непременных условий подготовки следственного действия,
как указывает А.В. Дулов, является построение мысленной динами-
ческой модели всего хода предстоящего действия, которая должна
помогать следователю воссоздать: обстановку будущего действия,
движение объектов и участников; их поведение; собственные действия
и поведение. Это даёт возможность заранее предусмотреть различ-
ные ситуации и своевременно продумать варианты развития следствен-
ного действия. Полнота предварительно построенной модели и коли-
чество вариантов ее находится в прямой зависимости от объема ин-
формации о преступном событии, о личности участников предстояще-
го следственного действия, которой располагает следователь к его
началу [26].

В стадию подготовки входят:
1. Криминалистическая:
а) сбор подробных сведений об объектах, в отношении которых или

на которых будет осуществляться деятельность (так, при обыске в
жилище или помещении необходимо изучить их план, пути подхода и
отхода, сколько людей могут там находиться и т.д.);

б) определить время, место, порядок проведения;
в) выявление и подготовка лиц, присутствие которых необходимо

для достижения целей конкретного следственного действия и фикса-
ции его хода и результатов.

г) приведение в готовность научно-технических средств по обнару-
жению, фиксации и записи хода следственного действия.

2. Специальная подготовка – по преступлениям, требующим от
следователя дополнительных знаний в какой-либо конкретной области:

а) изучение специальной литературы (например, при расследова-
нии уголовного дела о банкротстве необходимо допросить руководите-
ля фирмы);

б) запрос необходимой документации (при расследовании уголов-
ных дел о присвоении или растрате) и допрос специалиста в конкрет-
ном направлении деятельности.

3. Психологическая подготовка – особенно, по уголовным делам о
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половых преступлениях, об убийствах - при допросах потерпевших,
очных ставках между ними и подозреваемыми, а также при проведе-
нии других следственных действий.

1.7. КАКОВА СУЩНОСТЬ СТАДИИ ПРОИЗВОДСТВА
СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ, ФИКСАЦИИ ЕГО ХОДА И

РЕЗУЛЬТАТОВ?
На рабочем этапе, т.е. стадии производства следственных действий,

реализуется составленный план действий, направленных на обнару-
жение, выявление, изъятие, исследование новой информации, необхо-
димой для решения задач расследования.

Это наиболее важный этап расследования, так как при непосред-
ственном производстве следственных действий может быть провере-
но алиби подозреваемого, которое либо подтверждается, либо наобо-
рот, опровергается (следственный эксперимент). При проведении про-
верки показаний на месте могут быть выявлены ранее не зарегистри-
рованные преступления или установлены очевидцы совершенного пре-
ступления, ранее неизвестные следователю.

В процессе фиксации результатов следственного действия, как счи-
тает Ф.И.Герасимов, «применяют тактические приемы, направленные
на обеспечение наиболее рационального использования средств и
методов фиксации, изъятия и упаковки следов и вещественных дока-
зательств, составления планов, схем и также основного документа –
протокола следственного действия» [37]. В нём обязательно записы-
ваются результаты деятельности всех лиц в ходе данного следствен-
ного действия.

 Сюда же относится запись на звуко-, видео- и кинопленку, которые
являются дополнительными средствами фиксации. Если запись по ка-
ким-либо причинам приостанавливалась, а затем вновь возобновля-
лась, необходимо это всё зафиксировать в протоколе следственного
действия. Затем, по окончании записи, её необходимо предложить всем
участникам проведенного следственного действия прослушать или
просмотреть (в зависимости от записывающего устройства), о чем так-
же делается отметка в протоколе, с указанием - имеются или нет заме-
чания или дополнения.

Таким образом, в материалах дела обеспечивается закрепление
хода и результатов следственного действия, основы для решения мыс-
лительных задач. Процесс фиксации в письменном виде - это изложе-
ние результата восприятия информации следователем и остальными
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участниками. Без процессуальной фиксации следственное действие
теряет всякую доказательную ценность и не может быть доступно для
других участников уголовного судопроизводства.

1.8. СУЩНОСТЬ СТАДИЙ АНАЛИЗА, ОЦЕНКИ ХОДА И
РЕЗУЛЬТАТОВ СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ?

Вся деятельность по осмыслению, анализу хода и результатов след-
ственного действия должна проводиться после его завершения. Каж-
дый элемент деятельности должен быть всесторонне изучен, и это по-
зволит улучшить свои профессиональные качества.

На данной стадии составляются мысленные модели поведения (мо-
делирование), разработанные при подготовке следственного мероприя-
тия, с реальным поведением участника в ходе проведения. Такой ана-
лиз различий дает возможность выявить ошибки, допущенные при под-
готовке, в процессе проведенного следственного действия. Оценка ре-
зультатов следственного действия может осуществляться не только са-
мим следователем, но и начальником следственного подразделения,
прокурором и даже судом. Это также способствует установлению исти-
ны по делу и изобличению виновного в совершенном преступлении.

Данная стадия важна с нескольких точек зрения:
1) обеспечивает совершенствование у лица, проводившего след-

ственное мероприятие, профессиональных качеств;
2) создает условия для повторения следственного действия, во вре-

мя которого были допущены те или иные ошибки, с тем, чтобы при
новом производстве эти ошибки были исправлены.

Если проведенное следственное действие невозможно в полном
виде произвести заново, данная стадия гарантирует, что подобная
ошибка уже не будет допущена в аналогичной ситуации в будущем.

1.9. ЧТО ТАКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ И
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ ОРГАНОВ?

Взаимодействие – это так называемая в криминалистике и на
практике совместная деятельность органов следствия и оператив-
но-розыскных работников органов дознания при расследовании пре-
ступления, в целях быстрого и полного раскрытия преступлений. Дан-
ная деятельность осуществляется в соответствии с УПК РФ и законом
«Об оперативно-розыскной деятельности» (ОРД) в процессе рассле-
дования, но также до возбуждения уголовного дела и после приоста-
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новления расследования по различным основаниям.
 Н.П. Яблоков полагает, что такое взаимодействие следует пони-

мать как «основанную на законе и согласованную по всем принципи-
альным условиям деятельность указанных лиц и органов, направлен-
ную на раскрытие преступлений и решение всех остальных задач их
расследования и предупреждения» [40].

Полагаю, что с данным определением нельзя не согласиться, так
как успешное раскрытие и расследование преступлений во многом
зависит именно от такого взаимодействия.

Формы взаимодействий могут быть различными:
1) дача отдельного поручения следователем о производстве опера-

тивно-розыскных мероприятий или отдельных следственных действий,
об исполнении постановлений о ЗАДЕРЖАНИИ, ПРИВОДЕ, ОБ АРЕС-
ТЕ, о производстве иных ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ и получе-
ние содействия при их осуществлении (п.4 ч.2 ст.38 УПК РФ);

2) своевременный взаимный обмен информацией, для решения со-
вместных задач;

3) выполнение неотложных следственных действий («по горячим
следам») по преступлению, по которому производство предваритель-
ного следствия обязательно, незамедлительное решение до этого о
возбуждении уголовного дела, и не позднее 10 суток со дня возбужде-
ния направление дела прокурору. После этого оперативный работник
может производить оперативно-розыскные мероприятия только по по-
ручению следователя (статьи 40 и 157 УПК РФ);

4) составление по уголовному делу совместных следственных и
оперативно-розыскных планов для скорейшего раскрытия и расследо-
вания преступления;

5) создание постоянно или временно действующих следственно-
оперативных групп или следственных бригад по конкретной категории
дел (при прокуратуре Курганской области совместным приказом со-
здана такая постоянно действующая СОГ по раскрытию убийств и дру-
гих особо тяжких преступлений);

6) совместные координационные совещания руководителей орга-
нов следствия и дознания (куда входят и сотрудники уголовного ро-
зыска), где рассматриваются положительные и отрицательные момен-
ты выявления, раскрытия и расследования конкретного вида преступ-
лений (убийств, изнасилований, краж, должностных и пр.) и выработка
мероприятий по улучшению расследования той или иной категории уго-
ловных дел;

7) совместные меры по предотвращению преступлений, по защите
различного рода объектов от преступного посягательства (рейды и пр.).
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Контрольные вопросы

1. Понятие, задачи и система криминалистической тактики.
2. Взаимосвязь криминалистической тактики с криминалистической

техникой и методикой расследования преступлений и другими юриди-
ческими и неюридическими науками.

3. Общие положения содержания криминалистической тактики.
4. Понятие и основные признаки тактических приемов.
5. Классификация тактических приемов.
6. Следственная ситуация, тактическая операция (комбинация) и

тактическое решение, их значение в расследовании преступлений.
7. Структура тактики производства следственного действия.
8. Соотношение между тактическим приемом, проведёнными след-

ственными действиями и нормами уголовно-процессуального закона.
9. Являются ли вежливость и внимательность следователя такти-

ческим приемом.
10. Является ли тактическим приемом выбор следователем места,

времени, размещение допрашиваемых лиц при проведении и очной
ставки?

11. Назовите ситуационные факторы, учитываемые при выборе так-
тических приемов конкретного следственного действия?

12. Когда законом допустимо использование данных, полученных
оперативным путем в ходе проведения следственного действия? При-
вести пример.

13. Какие результаты при расследовании уголовного дела даёт вза-
имодействие следователя и оперативного работника?

 Задания

1. Членам государственной аттестационной комиссии университета
была представлена дипломная работа по криминалистике на тему: «Так-
тика назначения судебно-медицинской экспертизы при расследовании
уголовных дел о преступлениях против жизни и здоровья». Мнение
членов комиссии о правильности названия дипломного проекта разде-
лились.

Одни считали, что раз речь идет о конкретных видах преступлений,
то это криминалистическая методика, а не тактика. Другие настаивали
на том, что в методику расследования преступлений входит тактика
проведения отдельных следственных действий, в том числе и назна-
чение экспертизы, поэтому название дипломного проекта верно.

Каково соотношение криминалистической тактики и методики?
Чья позиция, по Вашему мнению, правильна?
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2. К следователю Ивановой М.С. был доставлен 15-летний подрос-
ток, задержанный при совершении кражи из автомашины. Дежурный
пояснил, что подросток из неблагополучной семьи, постоянно находит-
ся на улице, состоит на учете в инспекции, подозревается в соверше-
нии ряда краж чужого имущества.

Следователь Иванова М.С. с целью получения чистосердечных,
правдивых показаний применила психологический приём. Она пред-
ложила сесть подростку на стул возле стола и обратила его внимание
на очень грязную и рваную одежду, в которую он был одет, поинтере-
совалась, как у него дела, почему не следит за своим внешним ви-
дом. Спросила, умеет ли он зашивать одежду потайным швом. Полу-
чив отрицательный ответ, предложила научить его и, расспрашивая
его о личной жизни, интересах, заштопала ему рубашку. Узнав, что он
голодный, накормила его, угостив чаем с булочкой, после чего задер-
жанный подросток при допросе рассказал о совершенных им ранее
12–ти кражах.

Можно ли действия следователя отнести к тактическому приему?
Оцените действия с точки зрения соответствия нормам морали и права.

3. Сотрудники уголовного розыска совместно с общественными
помощниками провели операцию, направленную на задержание с по-
личным вора-карманника Шабалина С.С., недавно освободившегося
из мест лишения свободы, т.к. в районе его проживания (центр города)
участились данного рода кражи, и их мог совершать именно он.

Студенткой в задний карман джинсов был помещен объемный ко-
шелек с незначительной суммой денег (50 р.), который был хорошо
виден для посторонних. После чего она с подругой очень медленно
стали прогуливаться возле центрального универсального магазина. За
ними велось наблюдение оперативными уполномоченными уголовного
розыска.

Ранее судимый Шабалин С.С., поравнявшись с девушкой, выта-
щил у нее из кармана кошелек, который передал своему подельнику,
и в этот момент они были задержаны с поличным наблюдавшими за
ними оперативными работниками.

К каким действиям относятся указанные мероприятия?
 Является ли это тактической операцией или провокацией?

4. Длительный обыск, проводимый в квартире подозреваемого по
убийству Лукина П.П. , ничего не дал. Тогда следователь решил пойти
на «хитрость». Попросил вывести подозреваемое лицо на кухню.

Когда через 15 минут подозреваемого ввели в зал, то сразу после
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этого в стене за картиной был обнаружен тайник, из которого было изъято
орудие преступления.

Является ли действие следователя тактическим приемом? Как, по
Вашему мнению, все-таки был обнаружен тайник?

Оцените действия следователя с точки зрения соответствия нор-
мам закона и нравственности?

5. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что
жена подозреваемого Силуянова В.В. была хорошо осведомлена о
преступной деятельности мужа в присвоении им чужого имущества.
Однако, будучи вызванной на допрос в качестве свидетеля, она отка-
залась давать показания, ссылаясь на ст.51 Конституции РФ. Следо-
вателем Карповой Л.В. была разработана операция, направленная на
получение правдивых показаний жены подозреваемого лица.

 Пригласив Силуянову Анну к себе в кабинет с целью отдать изъятые
при личном обыске вещи мужа, следователь заранее положила на стол
фотографии подозреваемого, где тот был снят целующимся с другой
женщиной. Приглашенная женщина , получая личные вещи мужа и
оформляя расписку, увидела фотографии, изобличающие мужа в изме-
не, и заявила, что желает против него дать показания. После чего Силу-
янова Анна полностью изобличила его в содеянном преступлении.

 Допустимо ли использование подобного рода тактических опера-
ций?

 Соотносятся ли с нормами морали и этики приёмы, которые осно-
вываются на использовании «отрицательных качеств личности»?
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ÒÅÌÀ 2. ÊÐÈÌÈÍÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÂÅÐÑÈÈ È
ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

2.1. ЧТО ТАКОЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ?
Криминалистическая версия - это логически построенное и осно-

ванное на фактических данных, обоснованное предположительное умо-
заключение следователя и других субъектов познавательной деятель-
ности по уголовному делу о сути исследуемого деяния, отдельных его
обстоятельствах и деталях и их связи между собой, требующее соот-
ветствующей проверки и направленное на выяснение истины по делу.

В уголовно-процессуальной и криминалистической деятельности
построение версий и их проверка являются одними из собственно кри-
миналистических методов познания события преступления. Её воспри-
нимают как предположение о подлежащих выяснению обстоятельствах
уголовного дела и как одно из возможных объяснений уже установ-
ленных фактов и обстоятельств.

 По уголовному делу, как правило, выдвигается несколько версий.

2.2. КАКОВА КЛАССИФИКАЦИЯ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ВЕРСИЙ?

 Версии классифицируются по нескольким обстоятельствам:
 По объему (кругу выясняемых обстоятельств) версии могут быть:

а) общие; б) по отдельным сторонам преступления и в) частные.
 Общие - предположение о сущности события в целом (убийство,

несчастный случай, самоубийство, естественная смерть и т.д.) Вторая
группа версий - версии по обстоятельствам, характеризующим объект,
субъект, объективную и субъективную стороны преступления. Част-
ные - версии в отношении более мелких обстоятельств (система ору-
жия, времени пребывания свидетеля в определенном месте и др.)

 По субъектам выдвижения: следственные, оперативно-розыск-
ные, экспертные и судебные версии.

По степени определенности: типовые и конкретные версии.
Типовые версии строятся на основе и с учетом типовых следствен-

ных ситуаций. Например, факт внезапного безмотивного исчезновения
человека и безрезультатность его розыска дают основания для выдви-
жения типовой версии об его убийстве. Конкретные версии могут быть
типичными и атипичными. Типичные при краже версии это могли со-
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вершить лица, ранее судимые за аналогичные преступления и т.п. Ати-
пичные - убийство мог совершить левша и т.д.

По степени сложности внутренней структуры: сложные (с указа-
нием фактов, требующих объяснения - версия об инсценировке) и про-
стые (направлены на выяснение единственного факта).

По времени построения - первоначальные и последующие.
 При выдвижении версии о виновности: основные и противо-

стоящие (или контрверсии). Например, основная версия бытового убий-
ства – его мог совершить муж, а контрверсия - посторонний человек.
Контрверсия проверяется на равных основаниях с основной версией.

Деятельность следователя строится по схеме: «если, то..., следо-
вательно…». Так, при обнаружении признаков мошенничества, где
субъект предъявил доверенность какой-либо фирмы, можно предполо-
жить, что если он имеет доступ к оформлению документов этой фирмы,
то сотрудничает или сотрудничал в прошлом с этой организацией, либо
пользуется оформленной доверенностью. При проверке этих предполо-
жений строятся версии подобного рода. Это и проверка лиц, когда-либо
ранее получавших доверенности интересующей следствие фирмы.

 Если следователь на первоначальном этапе расследования рас-
полагает меньшим объемом информации, то больше строится версий.
Версии выдвигаются на протяжении всего расследования, поскольку
добываются новые факты, отвечающие на поставленные вопросы и
заставляющие выдвигать новые гипотезы.

 Версии строят и после направления уголовного дела в суд. Напри-
мер, лицо, привлеченное к уголовной ответственности, укрыло присво-
енные ценности, и причиненный ущерб не был возмещен. Выдвигают-
ся и проверяются версии, касающиеся использования этих ценностей
либо самим мошенником после отбытия наказания, либо его соучаст-
никами или родственниками.

Версии должны быть конкретными и опираться на реальные фак-
ты. Они должны быть проверены до конца: одновременно или парал-
лельно. Одна из версий должна найти полное подтверждение, а ос-
тальные отпасть и это - неотъемлемая часть процесса доказывания,
обязывающего следователя не жалеть усилий на установление всех
предусмотренных законом обстоятельств.

 2.3.ЧТО ТАКОЕ ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ?
 Под организацией расследования понимается деятельность

следователя, направленная на создание наиболее оптимальных усло-
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вий для всего хода расследования и действий в каждой следственной
ситуации в целях успешного раскрытия и расследования преступления.

 Организационная деятельность следователя, направленная на обес-
печение наиболее оптимальных условий реализации плана расследо-
вания, вместе с тем связана с конкретизацией, упорядочением, согла-
сованием и совершенствованием структуры расследования как систе-
мы. Процесс организации расследования теснейшим образом связан
с его надлежащим управлением, необходимой особенностью след-
ственной деятельности. Но если первая главным образом сводится к
организационным действиям, то управленческая деятельность носит
властный характер, при этом используются все необходимые рычаги
процессуального подчинения и приемы психологического воздействия.

Управление включает в себя дачу следователем поручений, ука-
заний органам дознания, принятие властных решений об участии в деле
тех или иных лиц и др.

 Организационная и управленческая деятельность могут быть не-
скольких уровней: а) проведения отдельных следственных действий и
тактических операций; б) расследования одного преступления; в) рас-
следования одновременно нескольких преступлений; г) расследова-
ния группой следователей, следственно-оперативной группой и брига-
дой следователей.

Указанная деятельность должна отвечать ряду принципов:
 1) строгого увязывания организационных действий одного уровня

с действиями других уровней системы расследования;
2) профессиональный уровень знаний и умений следователя долж-

ны соответствовать сложности расследуемого преступления;
3) максимально органичного сочетания следователем одновремен-

но организационных, управленческих, следственных, и иных действий.
Эффективная организация расследования немыслима без рацио-

нального сочетания следственных действий со всеми иными действи-
ями, осуществляемыми в ходе следствия.

2.4. В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ СУЩНОСТЬ
ПЛАНИРОВАНИЯ?

 Планирование - это мыслительная деятельность следователя,
направленная на определение наиболее оптимальных путей достиже-
ния цели раскрытия и расследования преступления. Это организую-
щее начало, организационная основа расследования. В то же время и
способ построения мысленной модели всего хода расследования,
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материальным выражением которой является письменный план. Именно
на этой основе и базируется вся организационная деятельность сле-
дователя.

ПРИНЦИПЫ планирования: индивидуальность, динамичность,
гипотетичность и реальность.

 Индивидуальность - каждый план должен быть индивидуален,
исходить из специфических особенностей конкретного преступления.

 Принцип динамичности - план должен быть гибким и подвижным
(поступление новой информации меняет сложившуюся следственную
ситуацию и требует внесения изменений и дополнений в план).

Принцип гипотетичности - план расследования в его поисково-
познавательной части может существовать только на основе постро-
енных следственных версий.

Реальность - план должен обеспечивать возможность эффектив-
ной проверки всех выдвинутых следственных версий и решения дру-
гих намеченных целей расследования (соответственно, реальные дол-
жны быть выдвинуты версии, запланированы реальные оперативно-
розыскные и следственные мероприятия и соблюдены сроки их выпол-
нения, а также и расследования в целом).

2.5. КАКОВЫ ЭТАПЫ, ФОРМЫ И ВИДЫ
ПЛАНИРОВАНИЯ?

 При предварительном расследовании различного рода преступле-
ний можно выделить 4 этапа: подготовительный этап, первоначаль-
ный, последующий и заключительный.

 1. Подготовительный - его цель пополнить первичные материалы
дополнительными данными, недостающими для принятия решения о
возбуждении уголовного дела (по экономическим, должностным и дру-
гим преступлениям).

2. На первоначальном этапе выявляются и изучаются данные об
обстоятельствах преступления, потерпевшем, свидетелях, виновном
лице, осуществляется его розыск, задержание.

3. На последующем этапе анализируются собранные в ходе рас-
следования доказательства, проводятся криминалистические экспер-
тизы, изучаются и анализируются их заключения, предъявляется об-
винение, допрашивается обвиняемый и решаются другие вопросы рас-
крытия данного преступления.

4. На заключительном этапе решаются оставшиеся после пре-
дыдущих этапов невыполненными цели расследования. Принимается
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решение по делу: а) составляется обвинительное заключение; б) вы-
носится постановление о прекращении уголовного преследования или
дела; в) выносится постановление о приостановлении предваритель-
ного расследования, в случае, если лицо, совершившее преступле-
ние, не установлено; а также осуществляются иные действия, направ-
ленные на завершение расследования.

Сложная и многоцелевая деятельность не может быть целенаправ-
ленной и эффективной, если она не будет должным образом спланиро-
вана и организационно упорядочена.

УСЛОВИЯ планирования:
- наличие соответствующей исходной информации, полученной,

например, при осмотре места происшествия и т.п.;
- должная оценка сложившейся криминалистической ситуации и

реальная возможность достижения планируемых целей;
- обеспечение четкой взаимосвязи и согласованности между отдель-

ными планами (по каждому делу, материалу, экспертизе) и видами
планирования (всего расследования в целом, конкретного следствен-
ного действия и т.д.);

- строгий учет, установленный уголовно-процессуальным законом и
иными актами, времени, отводимого на данный вид криминалистичес-
кой деятельности.

ЭЛЕМЕНТЫ планирования:
- расследование дела в целом (носит общий характер: анализ ис-

ходной информации, выдвижение следственных версий и определе-
ния задач расследования, контроль исполнения и др.);

- планирование тактической операции и следственных действий: де-
тализируются задачи, определяется место, время, состав участников.

ФОРМЫ планирования: мысленная (как промежуточная до со-
ставления письменного плана), письменная и графическая.

В письменной форме плана предусмотреть следующие данные:
- наименование дела, время его возбуждения и принятия к произ-

водству;
- фабулу дела (обстоятельства совершения преступления);
- срок окончания расследования;
- лицо (лица) подвергнутые аресту, дата ареста и срок его окончания;
- версии, мероприятия по их выполнению: следственные и опера-

тивно-розыскные действия и др.;
- исполнители, сроки и отметки об исполнении.
Графическое планирование может быть в виде схем преступных

группировок и иных связей, документооборота по уголовным делам
экономической направленности, «шахматных ведомостей», «сетки».
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Контрольные вопросы

1. Понятие криминалистической версии. Роль версий в раскрытии
преступлений. Классификация криминалистических версий.

2. Основания для выдвижения версий, принципы их построения и
проверки. Требования, предъявляемые к версиям. Типичные версии.

3. Понятие и содержание организации расследования преступле-
ния. Его организационные структуры.

4. Организация следственных действий.
5. Управленческая деятельность следователя.
6. Планирование как основной организационный метод при прове-

дении расследования. Его принципы.
7. Этапы планирования. Его элементы. Техника планирования. Виды

и формы планов.
8. Принципы и основные приемы планирования расследования.
9. Особенности планирования по многоэпизодным делам.
 10. Планирование отдельных следственных действий и тактичес-

ких операций.

Задания

1. В дежурную часть УВД поступил звонок от женщины, которая
заявила, что полчаса назад она убила мужа, который ранее издевался
над нею. Прибывшая по вызову следственно-оперативная группа об-
наружила, что входная дверь в квартиру Менщиковых, расположен-
ную на 1-м этаже пятиэтажного дома, не закрыта на замок, в спальне
на полу лежит в луже крови мужчина с рубленными ранами на голове.
В этой же комнате на полу возле открытого окна был обнаружен топор
со следами крови. Присутствующая при осмотре места происшествия
Менщикова Г.П. пояснила, что именно этим топором она убила мужа.

При опросе соседей было установлено, что семья состоит из 4-х
человек. Хозяин квартиры Меншиков Петр периодически выпивал, из
их квартиры часто доносились шум, ссоры, крики жены. Она им жало-
валась, что он ее ревнует и устраивает дома скандалы. Старшая дочь
учится в институте в другом городе. Сыну 17 лет, он не работает и не
учится, в основном проживает у бабушки в другом конце города. В
этот день его в доме никто не видел.

Какие версии могут быть выдвинуты в данной ситуации?
 Нужно ли вообще их выдвижение, если имеется конкретное подо-

зреваемое лицо?
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2. Одурев О.О. и Бубнов В.С. были изобличены и признали себя
виновными в том, что они, пригласив в дом переночевать ранее незна-
комого им Петрова П.П., находившегося в нетрезвом состоянии, но-
чью из корыстных целей совершили умышленное убийство.

На одном из допросов Одурев О.О. сообщил, что ранее, около года
тому назад, он и БубновВ.С. при аналогичных обстоятельствах совер-
шили еще одно убийство. Потерпевшим, пояснил он, был также незна-
комый им пьяный мужчина, назвавший себя Дмитрием. Труп они зары-
ли во дворе своего дома. Одурев О.О. составил схему двора, отметив
на ней место захоронения трупа. Допрошенный затем Бубнов В.С. под-
твердил показания Одурева О.О. о совершении ими убийства в на-
званное последним время, но заявил, что потерпевшего звали Миша.
На схеме двора Бубнов обозначил место захоронения трупа этого муж-
чины, отличное от того, где, по показаниям Одурева О.О., они захоро-
нили убитого ими Дмитрия.

Сформулируйте вытекающие из этой информации версии.
Определите набор следственных действий, направленных на про-

верку выдвинутых версий.
Определите оптимальную последовательность и условия производ-

ства выбранных действий.

3. Шалин К.А., совершив кражу из магазина в г. Курган, погрузил
похищенное в автомашину «Жигули» и выехал по шоссе в направле-
нии г. Челябинска. Получив сообщение об этом, оперативная группа
устроила засаду на дороге, по которой должна была проехать машина
Шалина К.А.. На обочине дороги была поставлена оперативная маши-
на по ходу своего движения, а руководитель группы С. занял место у
левого борта, обращенного к осевой линии дороги.

«Жигули» подходили к месту засады со скоростью 130 км/ч. Полу-
чив сигнал «остановиться», Шалин К.А. не снизил скорости, а напра-
вил автомашину по осевой линии шоссе; затем, переехав осевую ли-
нию, он направил машину на левую сторону дороги по ходу своего
движения, где стояла оперативная машина. «Жигули» прошли мимо
оперативной машины так, что коснулись ее левого борта; стоящий око-
ло нее С. был убит. Машина Шалина К.А. после наезда на С. останови-
лась, и он был задержан.

Следователем был сделан вывод о наличии у Шалина К.А. умысла
на убийство, за совершение которого так же, как и за кражу, он был
привлечен к уголовной ответственности. Шалин К.А. утверждал, что убий-
ство С. - результат неосторожности, причина маневрирования «Жигуля-
ми» и характер дорожного полотна, а не стремление проскочить засаду.
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Какие следственные действия необходимо запланировать для
проверки версии, вытекающей из показаний Шалина К.А.?

 Как организовать проведение отдельных следственных действий?
Составьте план проверки этой версии при судебном рассмотрении

дела при условии, что на предварительном следствии она не исследо-
валась.

ÒÅÌÀ 3. ÒÀÊÒÈÊÀ ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÎÑÌÎÒÐÀ È
ÎÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎÂÀÍÈß

3.1.ЧТО ТАКОЕ СЛЕДСТВЕННЫЙ ОСМОТР И КАКОВЫ
ЕГО ЗАДАЧИ?

Следственный осмотр - это процессуальное действие, состоящее
в непосредственном восприятии объектов осмотра в целях обнаруже-
ния признаков преступления, других вещественных доказательств и
иных обстоятельств, имеющих значение для дела.

Сущность осмотра заключается в том, что следователь непосред-
ственно сам убеждается в существовании и характере фактов, имею-
щих доказательственное значение, и обеспечивает познание их други-
ми участниками процесса.

 Процессуальный порядок следственного осмотра предусмотрен
ст.ст. 29, 165, 176-180 УПК РФ.

Законом особый порядок установлен при производстве осмотра
жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц и при осмот-
ре корреспонденции в учреждениях связи. Для производства указан-
ных следственных действий необходимо решение суда п.п.4,8 ст.29
УПК РФ. Следователь с согласия прокурора возбуждает перед судом
ходатайство о производстве осмотра, о чем выносится постановление.

 В исключительных случаях, не терпящих отлагательства, - без сан-
кции прокурора или решения суда следователь может произвести ос-
мотр на основании вынесенного им постановления. В этом случае он в
течение 24-х часов с момента начала производства следственного
действия уведомляет судью и прокурора. К уведомлению прилагают-
ся копии: постановления и протокола осмотра для проверки законнос-
ти решения об его производстве. Судья, получив уведомление, не по-
зднее 24-х часов с момента получения проверяет законность произве-
денного следственного действия и выносит постановление об его за-
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конности или незаконности (ч.5 ст.165 УПК РФ). В случае признания
проведенного осмотра незаконным, все полученные с его помощью
доказательства признаются недопустимыми (ст.75 УПК РФ).

В соответствии с законом следственный осмотр всегда производит-
ся следователем с участием понятых.

Задачами следственного осмотра являются:
1) обнаружение признаков преступления;
2) обнаружение, фиксация, изъятие и оценка следов преступления,

а также иных вещественных доказательств;
3) выяснение обстоятельств совершенного происшествия;
4) получение исходной информации для выдвижения версий;
5) получение данных для организации розыска преступника.
Значение следственного осмотра состоит в том, что он является

незаменимым и неповторимым профессиональным исследованием,
которое в дальнейшем может быть доведено до других участников
уголовного судопроизводства.

3.2. КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ВИДЫ СЛЕДСТВЕННОГО
ОСМОТРА И ОБЩИЕ ТАКТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ

ИХ ПРОИЗВОДСТВЕ?
Классификация видов следственного осмотра проводится по раз-

личным основаниям и может быть следующей:
 По объектам:
- осмотр места происшествия;
- осмотр помещений и участков местности, не являющихся местом

происшествия;
- осмотр предметов;
- осмотр документов;
- наружный осмотр трупа;
- освидетельствование (осмотр тела живых людей);
- осмотр животных и их трупов.
По последовательности: осмотр места происшествия может быть:

- ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ (проводится впервые);
- ПОВТОРНЫМ - осмотр уже изученного места происшествия, при этом

производится новое полное исследование всего места происшествия, уже
осмотренного. Две причины могут лежать в основе повторного осмотра:
когда первоначальный осмотр был проведен недоброкачественно (в на-
рушении закона, поверхностно и т.д.) или ранее проводился в неблагоп-
риятных условиях (ночь или погодные метеоусловия – дождь, снег и т.п.)
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В зависимости от объема исследования следственный осмотр
может быть ОСНОВНЫМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ (осмотр направлен
на изучение конкретных объектов, которые по каким-либо причинам не
были осмотрены при первоначальном осмотре или осмотрены недо-
статочно полно).

 Общие тактические требования для всех видов следственного ос-
мотра:

- неотложность и всесторонность осмотра;
- целеустремленность и планомерность осмотра;
- единое руководство осмотром - независимо от количества участ-

ников руководит осмотром всегда одно лицо - следователь (работник
органа дознания), указания которого обязательны для всех участни-
ков;

- взаимодействие с работниками дознания;
- следователь вправе привлечь к участию в осмотре других лиц

обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего, свидетеля, в необходи-
мых случаях с участием специалиста: криминалиста, медика, товаро-
веда и др.

- использование совершенных научно-технических средств;
- строгое соблюдение требований законности и правил обращения

со следами и иными вещественными доказательствами;
- фиксация хода и результатов осмотра в установленном законом

порядке.
Общими положениями тактики следственного осмотра являются

своевременность, его объективность, активность и полнота, методич-
ность и последовательность его производства.

СВОЕВРЕМЕННОСТЬ - проведение осмотра сразу же, как в нем
возникает необходимость. Осмотр места происшествия является след-
ственным действием, которое закон в случаях, не терпящих отлага-
тельств, разрешает проводить до возбуждения уголовного дела в це-
лях обнаружения признаков преступления.

ОБЪЕКТИВНОСТЬ осмотра заключается в исследовании и фикса-
ции всего обнаруженного при осмотре только в том виде, в каком это
было в действительности. Объекты должны быть исследованы с точки
зрения всех возможных версий. Объективность осмотра проявляется
также и в том, что в протоколе, отражающем результаты осмотра, не
должны приводиться выводы, заключения и предположения ни следо-
вателя, ни других участников осмотра.

АКТИВНОСТЬ - осмотр производится участниками в силу своего
служебного положения, и они действуют активно, принимая все меры
к обнаружению следов преступления, проявляя инициативу, настойчи-
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вость и упорство в раскрытии преступления и изобличении преступника.
ПОЛНОТА осмотра означает обеспечение при осмотре выявления,

фиксации, сохранения и исследования всех тех фактических данных,
которые имеют доказательственное значение по делу.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ - строго определенный порядок действий
при осмотре, которым руководствуются участники осмотра.

МЕТОДИЧНОСТЬ - это применение наиболее эффективных для дан-
ных объектов и в конкретной обстановке методов, приемов осмотра в
целях получения наиболее полной исходной информации, служащей
отправной точкой расследования происшедшего.

3.3. КАКОВА ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА ОСМОТРА
МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ?

Осмотр места происшествия (ОМП) - это неотложное следствен-
ное действие, направленное на установление, фиксацию, изъятие и
исследование обстановки места происшествия, следов преступления,
преступника и иных фактических данных, позволяющих в совокупнос-
ти с другими доказательствами сделать вывод о механизме происше-
ствия и других обстоятельствах расследуемого события.

Участок местности или помещение, в пределах которого обнаруже-
ны следы совершенного преступления, называется МЕСТОМ ПРОИС-
ШЕСТВИЯ. Подразумевается, что преступление могло быть соверше-
но как в месте его обнаружения, так и в другом месте.

В отличие от места происшествия МЕСТОМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ счита-
ется район совершения преступления или наступления преступного ре-
зультата, следы которого могли быть обнаружены и вне этого района.

 ЦЕЛИ осмотра заключаются в обнаружении следов преступления
и в выяснении других обстоятельств, имеющих значение для уголов-
ного дела (ст.176 УПК РФ).

 Определяя в целом ЗАДАЧИ осмотра, можно сказать, что они со-
стоят в собирании и исследовании доказательств.

 ОБЩЕЙ ЗАДАЧЕЙ осмотра места происшествия является установ-
ление его механизма во всех деталях, то есть необходимо ответить на
вопрос: что именно и каким образом произошло на месте происше-
ствия?

Общая задача осмотра места происшествия разбивается на част-
ные:

 - изучение и фиксация обстановки осмотра места происшествия;
- установление в ходе осмотра характера непосредственного воз-
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действия преступника на окружающую среду;
- получение необходимых данных для осуществления последу-

ющих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
- обнаружение, фиксация, изъятие и сохранение следов от преступ-

ления и самого преступника;
- выявление личности преступника и мотивов преступления;
- установление причин и условий, способствовавших совершению

преступлений;
Следственный осмотр места происшествия делится на 3 этапа:
1. Подготовительный этап, который включает в себя:
- обеспечение охраны места происшествия до прибытия следовате-

ля;
- принятие мер к предотвращению или ослаблению вредных послед-

ствий преступления (указание об оказании раненому медицинской по-
мощи и т.п.);

- определение специалистов, которых следует привлечь к участию
в осмотре, обеспечение их прибытия на место происшествия; решение
вопроса о составе оперативной группы;

- обеспечение явки лиц, обнаруживших преступление;
- проверку готовности технических средств осмотра.
 Работа по прибытии на место происшествия начинается с орга-

низационных, подготовительных действий (продолжается подготовитель-
ный этап).

Следователь обязан: а) убедиться в том, что выполнены его указа-
ния по охране места происшествия, если охрана не обеспечена, то
поручить это сделать сотрудникам милиции; б) при наличии постра-
давших – вызвать срочно «скорую помощь», а до ее прибытия опро-
сить очевидцев о подробностях случившегося; в) если происшествие
связано с деятельностью учреждения, необходимо обеспечить учас-
тие их представителей и т.д., пригласить понятых, распределить обя-
занности между членами группы, произвести другие действия, направ-
ленные на задержание преступника и пр.

 2. Рабочий этап состоит из обзорного и детального осмотра. Сле-
дователь производит предварительный обзор места происшествия для
выяснения, какие изменения внесены в его обстановку до прибытия
следственно-оперативной группы, т.е.

- ознакомление с общей обстановкой места происшествия;
- определение программы обследования места происшествия: на-

мечаются границы и последовательность осмотра, способы проведе-
ния, дается задание участникам осмотра и др., осуществляются ори-
ентирующая и обзорная съемки. Границу осмотра необходимо наме-
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чать с учетом путей подхода, отхода или укрытия преступника, мест
сокрытия похищенного, орудий преступления и других обстоятельств.

Осмотр может быть осуществлен несколькими способами, но глав-
ное условие – чтобы осмотр проводился по строго определенному пла-
ну, и ничто не выпало из поля зрения следователя:

- концентрическим способом: от периферии к центру места про-
исшествия, под которым обычно понимается самый важный объект
(труп, сейф, машина) или условная точка;

- эксцентрическим способом: от центра к периферии (по спира-
ли);

- фронтальным способом: вдоль участка местности (по прямому,
от края до края, по линиям секторов или квадратов);

- узловым осмотром: обследование отдельных частей местности,
помещения;

- их сочетанием.
При выборе способа учитываются конкретные обстоятельства. Так,

осмотр помещения рекомендуется обычно производить от входа в него,
т.е. концентрическим способом. Осмотр открытой местности целесооб-
разно вести от центра к периферии (эксцентрическим методом), так как
затруднительно в начале осмотра определить границы места происше-
ствия, либо способом фронтального осмотра, когда территория обшир-
на, и ее можно разделить на полосы.

Кроме этого исследование может быть произведено статистичес-
ки (без изменения их месторасположения) и динамически (исследо-
вания при изменении местонахождения объектов).

 Затем производится ДЕТАЛЬНЫЙ осмотр, во время которого:
- производится узловая и детальная фотосъемка (отдельные дета-

ли, следы и предметы, имеющие значение вещественных доказа-
тельств, вначале фотографируются в том виде, в каком они были обна-
ружены);

- объекты тщательно осматриваются (их можно брать в руки за точ-
ки наименьшего соприкосновения); не нужно забывать, что кроме сле-
дов пальцев, на них могут быть и другие следы, микрочастицы и т.д.;

- принимаются все доступные меры к розыску и обнаружению на
месте происшествия следов преступления и преступника;

- производится предварительное исследование следов в целях рас-
крытия преступления и розыска преступника;

- отбираются объекты или их части со следами, изымаются следы с
тех объектов, которые нельзя изъять, а если это невозможно, со сле-
дов снимаются копии (слепки).

Кроме этого, фиксируются негативные обстоятельства (противоре-
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чат представлению об обычном для данной ситуации «ходе вещей»):
а) отсутствие необходимых в данной обстановке предметов и следов;
б) наличие предметов, являющихся в данной обстановке чужеродны-
ми, сам факт обнаружения которых в данном месте необычен.

 ИНСЦЕНИРОВКА - искусственное создание лицом, заинтересован-
ным в определенном исходе следствия, обстановки, не соответствую-
щей фактически происшедшему на этом месте событию.

 МОТИВЫ инсценировки могут быть различны:
- инсценировка одного преступления для сокрытия другого; непрес-

тупного события для сокрытия совершенного преступления;
- создание видимости совершенного преступления для сокрытия

фактов, не имеющих криминальный характер (беспечности, халатнос-
ти, аморального поведения и т.д.);

- создание ложного представления об отдельных элементах совер-
шенного преступления.

На ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ осмотра места происшествия сле-
дователь:

- составляет протокол осмотра, являющийся основным средством
фиксации и служащий доказательством по уголовному делу, а также
необходимые планы, чертежи (специалист при этом оказывает помощь
в описании следов);

- упаковывает объекты, изъятые с места происшествия (специалист
оказывает помощь и при наличии постановления о назначении экспер-
тизы доставляет их в экспертное учреждение);

- принимает меры к сохранению имеющих доказательственное зна-
чение объектов, которые невозможно изъять с места происшествия;

- принимает меры по поступившим от участников осмотра и иных
лиц заявлениям, относящимся к осмотру места происшествия.

 При составлении следователем протокола специалист оказывает
помощь в описании следов, сообщая следующие сведения:

 а) применявшиеся средства для выявления следов и способы их
изъятия;

б) место нахождения следов (предмет, на котором они обнаружены,
характер поверхности);

в) количество, их вид (поверхностные или объемные и пр.), форма,
размеры, индивидуальные особенности;

г) способ дополнительной фиксации (фотографирование, видеоза-
пись, составление схемы).

Какие бы ценные доказательства следователь не выявил во вре-
мя осмотра, они не будут иметь доказательственной силы без надле-
жащей фиксации.
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 В соответствии с УПК РФ (ст.166 и ст.180) протокол осмотра места
происшествия состоит из вводной, описательной и заключительной
частей. В нём указываются: дата, место, время начала и окончания
осмотра места происшествия; должность, фамилия и инициалы соста-
вившего протокол и всех участников осмотра. Кроме того, описывают-
ся все действия следователя и всё обнаруженное при осмотре, в той
последовательности, в какой производился осмотр и в том виде, в ка-
ком обнаруженное наблюдалось, перечисляются все изъятые предме-
ты. В протоколе также указывается, в какое время, при какой погоде,
каком освещении производился осмотр, какие технические средства
применены и какие получены результаты, какие следы изъяты и опеча-
таны, какой печатью и т.д.

Результаты применения фотосъемки (ориентирующая, обзорная,
узловая и детальная) оформляются в виде фототаблиц на специальных
бланках и сопровождаются пояснительными надписями, которые под-
писываются специалистом, проводившим съемку, и вместе с негати-
вами предоставляются следователю в срок не свыше 5 суток с момен-
та окончания производства осмотра.

Масштабный план места происшествия составляется в обязатель-
ном порядке с указанием стрелкой «север» и «юг» («С – Ю»), парал-
лельной стрелке компаса, и соответственно на нем должны быть рас-
положены все наблюдаемые объекты.

 В результате проведенного осмотра следователь должен ответить
на следующие вопросы:

1. Является ли место происшествия местом преступления?
2. Кто или что является объектом преступления, определить пред-

мет преступления?
3. Каковы обстоятельства объективной стороны?
4. Сколько было лиц, участвовавших в преступлении, характер и

мотивы их действий?
5. Когда произошло событие?
6. Как долго преступники были на месте происшествия?
7. Пол, возраст, физическая сила преступника?
8. Характер связи между преступником и потерпевшим?
9. Каковы обстоятельства, характеризующие форму вины, мотив и

цель преступления?
Не всегда с достоверностью при осмотре места происшествия можно

получить ответы на все поставленные выше вопросы, иногда ответы
могут быть лишь предположительными, но они будут являться основа-
нием для выдвижения различных следственно-оперативных версий.
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3.4. КАКОВА ТАКТИКА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ?
Освидетельствование - особый вид следственного осмотра, про-

водимый для обнаружения на теле человека особых примет, следов
преступления, телесных повреждений, выявления состояния опьяне-
ния или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного
дела (ст.179 УПК РФ). Это следственное действие проводится по по-
становлению следователя.

Может быть произведено освидетельствование подозреваемого,
обвиняемого, потерпевшего, а также свидетеля с его согласия, за ис-
ключением случаев, когда освидетельствование необходимо для оценки
достоверности его показаний.

 Если освидетельствование проводится в отношении лица иного пола
и сопровождается его обнажением, то следователь при этом не при-
сутствует; освидетельствование проводит врач; понятые должны быть
того же пола. Осмотр производится сверху вниз, сначала осматрива-
ются части тела, не закрытые одеждой, затем одежда и остальные ча-
сти тела.

Фотографирование, видеозапись и киносъемка проводится только
с согласия освидетельствуемого лица.

Всё происходящее фиксируется в протоколе освидетельствования,
который также является основным средством фиксации и составляет-
ся аналогично протоколу осмотра места происшествия.

К протоколу освидетельствования в необходимых случаях прила-
гаются фотографические снимки и зарисовки особых примет и повреж-
дений.

3.5. КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ДРУГИХ ВИДОВ
СЛЕДСТВЕННОГО ОСМОТРА?

 Наружный осмотр трупа может быть произведен на месте его
обнаружения в ходе ОМП с участием специалиста в области судебной
медицины или иного врача в присутствии 2-х понятых. При необходи-
мости могут привлекаться другие специалисты.

 Осмотр производится в направлении от головы к ногам. При этом
тщательно исследуются:

- положение трупа относительно других объектов МП и его поза;
-одежда, находящаяся на трупе, и предметы, в ней содержащиеся;
- тело трупа, следы и повреждения на нем; ложе трупа;
- орудие и предметы, которыми могли быть нанесены повреждения

и которые обнаружены при осмотре.
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 После осмотра труп дактилоскопируется, фотографируется и на-
правляется вместе с одеждой в судебно-медицинский морг. При этом
следователь должен сразу вынести постановление о назначении су-
дебно-медицинской экспертизы трупа и отдать его судебному медику.

Как и при любом следственном осмотре о проведении указанного
действия обязательно составляется протокол с учетом требований,
предъявляемых ко всем следственным действиям. Если лицо трупа
грязное или изменено трупными явлениями, то необходимо произвес-
ти его туалет, а в случае необходимости привлечь для этого судебного
медика. Если личность погибшего не установлена, то в протоколе не-
обходимо тщательно зафиксировать признаки, по которым труп может
быть опознан.

Кремирование неопознанных трупов не допускается.
Эксгумация. При необходимости извлечения трупа из места захо-

ронения следователем выносится постановление об эксгумации, и он
уведомляет об этом близких родственников или родственников покой-
ного. Если они возражают, то разрешение на проведение эксгумации
выдается судом. Постановление обязательно для администрации со-
ответствующего места захоронения.

Эксгумация и осмотр трупа производится с участием тех же лиц,
что и наружный осмотр трупа.

 Осмотр помещений и участков местности, не являющихся мес-
том происшествия (МП) проводится по правилам осмотра МП. Это мо-
гут быть складские, торговые, производственные и жилые помещения,
различные участки местности (например, место встречи соучастников,
место передачи денег и т.д.).

 При осмотре предметов и документов необходимо начинать с
изучения общего вида. В ходе осмотра выясняются и фиксируются:

- наименование предмета, его назначение; внешний вид;
- размеры во всех измерениях;
- материал, из которого изготовлен предмет;
- особенности предмета, его дефекты, упаковка.
Предмет фотографируется, может быть составлена его схема.
При осмотре документа обращается внимание на его содержание,

внешний вид, форму, реквизиты, на чем он выполнен, наличие подпи-
си, оттиска печати, штампов.

При осмотре документов - вещественных доказательств, следова-
тель решает вопрос о подлинности документа, в необходимых случа-
ях может воспользоваться и помощью специалиста (криминалиста,
почерковеда, химика и т.д.).

В протоколе осмотра документа, текст которого большой, указыва-
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ется размер и качество бумаги, записываются несколько первоначаль-
ных и заключительных строк, указав общее количество страниц тек-
ста. После осмотра необходимо свернуть документ по имеющимся
сгибам, не создавая новых сгибов.

Сожженный текст помещается под стекло и таким образом направ-
ляется на исследование.

Осмотр транспортных средств осуществляется с целью:
- установления индивидуальных особенностей машины;
- обнаружения следов взаимодействия транспортного средства с

другими транспортными средствами, людьми;
- обнаружения следов и предметов, оставленных потерпевшими и

лицами, управляющими автомашиной;
- обнаружение частиц грунта, растительного покрова с места проис-

шествия;
- определения технического состояния транспортного средства.
 К осмотру транспортного средства должен быть привлечён специа-

лист-криминалист, специалист автодела и, при необходимости, води-
тель, управляющий этим транспортным средством.

 При осмотре животных и их трупов необходимо установить:
 - вид животного;
 - породу, масть, пол, возраст;
 - признаки принадлежности животного определённому хозяйству

или конкретному лицу - клейма, особой ковки, наличие индивидуаль-
ного определенного предмета; индивидуальные признаки - цвет, оттен-
ки, масть, следы от перенесенных травм.

К осмотру целесообразно привлечь специалистов - ветеринара или
зоотехника.

Контрольные вопросы

1. Понятие, сущность, задачи следственного осмотра. Его отличия
от других следственных действий (обыска, проверки показаний на ме-
сте).

2. Виды осмотра. Общие положения тактики следственного осмот-
ра

3. Криминалистическое понятие места происшествия. Сущность
осмотра места происшествия. Его задачи.

4. Участники осмотра, их роль.
5. Этапы осмотра места происшествия. Задачи, решаемые на каж-

дом их них. Особенности подготовительного этапа.
6. Какие факторы влияют на криминалистическую тактику осмотра



36

места происшествия? Определение границ осмотра и выбор метода
исследования осматриваемой территории. Объективный и субъектив-
ный методы осмотра.

7. Сочетание осмотра места происшествия с розыскными и други-
ми поисковыми мероприятиями. Роль версий на различных этапах ос-
мотра.

8. Какие именно факторы определяют необходимость производства
повторного осмотра места происшествия?

9. Назовите основные и дополнительные способы фиксации резуль-
татов при осмотре места происшествия. Какие требования предъявля-
ются к протоколу осмотра?

 10. Осмотр трупа: цель, задачи. Методы, средства и приемы выяв-
ления следов преступления на одежде и теле трупа, фиксации призна-
ков погибшего лица. Роль специалистов при осмотре трупа.

 11. Эксгумация.
 12. Особенности следственного осмотра предметов и документов.
 13. Тактика освидетельствования.
 14. Особенности тактики других видов следственного осмотра.

Задания

 1. Необходимо ознакомиться с нижеприведенным протоколом ос-
мотра места происшествия и ответить на следующие вопросы:

А. Правильно и полно ли была описана обстановка места происше-
ствия? Соблюдены ли все требования уголовно-процессуального закона?

 Б. В полном ли составе выезжала следственно-оперативная груп-
па на место происшествия? Каковы функции членов СОГ на месте про-
исшествия?

В. Верно ли избраны способ и последовательность осмотра места
происшествия? Какой способ целесообразно применить в данной си-
туации?

Г. Какие способы обнаружения, фиксации и изъятия следов пре-
ступления использовались в указанном случае? Исчерпаны ли спосо-
бы? Все ли технико-криминалистические средства использовались?

 Д. Составить схему места происшествия по данным протокола.
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 ПРОТОКОЛ
ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

г. Курган 25 августа 2003 г
 Осмотр начат в 10 час. 00 мин. Осмотр окончен в 10 час.40 мин.

Следователь СО Октябрьского ТОМ г.Кургана, лейтенант юстиции
Анохин В.В. в кв.35 по ул.Отдыха, 15 при естественном и искусствен-
ном освещении с участием эксперта-криминалиста Менщикова Н.Н.,
о/у ОУР Рохина С.И. в присутствии понятых:

1. Степановой Галины Иннокентьевны, ул. Отдыха,15-36;
2. Пермяковой Татьяны Александровны, ул. Северная, 4 -2,
с соблюдением требований ст. 175 и ст.177 УПК РФ произвел ос-

мотр квартиры 35 по ул. Отдыха,15, о чем в соответствии со ст. 180 УК
РФ составил настоящий протокол.

Перед началом осмотра перечисленным лицам разъяснено их пра-
во присутствовать при всех действиях, проводимых в процессе осмот-
ра, делать заявления, подлежащие занесению в протокол. Понятым
Степановой Г.И. и Пермяковой Т.А., кроме того, в соответствии со ст.170
УПК РФ разъяснена их обязанность удостоверить факт, содержание и
результаты осмотра кв.35 по ул.Отдыха,15.

Подпись______
 Подпись________

Специалисту Менщикову Н.Н., кроме того, разъяснены его обязан-
ности, предусмотренные ст.168 УПК РФ, и он предупрежден об ответ-
ственности за отказ или уклонение от выполнения обязанностей специ-
алиста.

Подпись______________________

ОСМОТРОМ УСТАНОВЛЕНО:
Местом осмотра является 2-комнатная квартира № 35, расположен-

ная на 3-м этаже 4-этажного дома по улице Отдыха, 15. Квартира рас-
положена на лестничной площадке слева от лестницы. Вход в кварти-
ру прегражден двумя дверьми: внешними - металлическими и внут-
ренними деревянными. Металлические двери оснащены двухригель-
ным замком, расположенным на высоте 1,5м от пола. На деревянной
двери два двухригильных накладных замка. Замки, двери и дверной
косяк без повреждений. За входом в квартиру расположен коридор
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длиной 3 м и шириной 1,5 м. По коридору слева расположено трюмо,
на котором бутылка из-под воды «Кола». Справа находится стенной
шкаф с верхней одеждой.

Далее расположен вход в кухню размером 3х4 метра. По левой
стороне кухни находится ящик для овощей. В левом дальнем углу
находится холодильник, на противоположной от входа в кухню стене
расположено окно. По правой от выхода в кухню стене расположены:
стол-тумба, кухонный столик, две табуретки, газовая плита, тумбочка,
раковина для мытья посуды. Внешне порядок на кухне не нарушен.

Из коридора вправо имеется дверь, ведущая в большую комнату
размером 6х4м. В комнате вдоль правой стены расположен диван,
покрывало на котором содрано и скомкано. В правом дальнем углу
находится деревянная тумбочка, на которой стоит телевизор. В проти-
воположной от входа в комнату стене - окно. Слева от окна расположе-
на балконная дверь, которая на момент осмотра раскрыта. Раскрыта
правая сторона окна. Наружная форточка правой створки окна выстав-
лена. Стекло в форточке отсутствует. Язычок защелки внутренней фор-
точки согнут. Под окном на балконе лежит стекло от наружной форточ-
ки размером 35х25 см. Слева от входа в комнату стоит мебельная стен-
ка. Дверцы стенки раскрыты, содержимое перерыто и выброшено на
пол. Перед стенкой на полу лежит одежда. Посередине комнаты стоит
торшер и две литровые банка из-под сахара. У левой части мебельной
стенки стоит складной стол-тумба в сложенном положении.

В дальнем углу коридора расположен шкаф, содержимое которого
выброшено на пол. Прямо по коридору находится ванная и санузел,
порядок в которых не нарушен. Слева по коридору расположен вход в
маленькую комнату размером 4х3м. По левой от входа в комнату сте-
не расположен плательный шкаф, содержимое которого перерыто и
выброшено на пол вместе с ящиками. Далее расположен письменный
стол, ящики которого выдвинуты, содержимое перерыто. У противопо-
ложной от входа в комнату стены стоит секретер, правая сторона кото-
рого раскрыта. В дальнем углу комнаты находится столик. Возле пра-
вой стены расположен диван, заваленный одеждой, посудой и други-
ми вещами. Справа от входа в комнату находится шифоньер, содер-
жимое которого перерыто и частично выброшено на пол. По всей пло-
щади пола комнаты разбросаны: одежда, белье, бутылки и др. вещи.

Место происшествия обрабатывалось описью выемки, магнитным
порошком и сажей, фотографировалось фотоаппаратом «Зенит-11».

С места происшествия изъято:
- следы папиллярных линий со стеклянной банки из-под сахара в

большой комнате и дверцы шифоньера в маленькой комнате, откопи-
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рованные на отрезок дактилоскопической пленки;
-отрезок листа с фрагментом следа обуви;
- дактокарта Ивлевой П.С. и Ивлева И.И..
О применении технических средств: видеозаписи, фотосъемки для

обнаружения микроскопических следов уведомлены участвующие в
осмотре лица.

Заявления и замечания понятых и присутствующих лиц не поступали.
Протокол прочитан следователем вслух, записано все правильно.
Следователь_________
Понятые: 1._______2.____
Специалист_________________

2. При осмотре места происшествия, кабинета заведующего одной
из заготовительных контор мясопродуктов, где был обнаружен труп
женщины без признаков насильственной смерти, изъят рукописный
текст на 20 листах.

Каковы правила осмотра документов?
Как именно необходимо описать следователю изъятое письмо в

протоколе осмотра документов? Что он должен сделать с ним потом?
3. К следователю Шангиной С.М. был доставлен подозреваемый по

изнасилованию Гиреев М.И., которому необходимо срочно провести
освидетельствование.

 Какие процессуальные и тактические правила должны соблюдать-
ся при производстве освидетельствования Гиреева М. И.?

 Где и какие следы преступления нужно искать, и с помощью каких
средств следует зафиксировать их результат.

4. Из мест лишения свободы пришла явка с повинной от Доева В.Д.,
в которой он заявлял о том, что год назад убил гражданина Султанова
Ж.С..

В ходе проверки явки с повинной было установлено, что Султанов
Ж.С. похоронен на кладбище в Тюменской области недалеко от зимов-
ки родственниками, считавшими, что последний умер от болезни. Род-
ственники категорически отказались дать согласие на эксгумацию, так
как это запрещено их верой.

Как в данном случае необходимо произвести эксгумацию трупа
Султанова Ж. С.?

5. Во время пьяной ссоры и последовавшей за ней драки Ильин И.
И. и Рогозин С. В. выбросили хозяина квартиры Гузя Р.В. в открытое
окно. Гузь Р.В. в результате полученных повреждений скончался. С
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целью инсценировки самоубийства потерпевшего Ильин И.И. и Рого-
зин С.В. разбили окно.

 Какие следы на одежде, теле погибшего, а также на месте проис-
шествия (в квартире и на улице) могут опровергнуть версию о само-
убийстве?

 Какие следы могут быть обнаружены на теле и одежде подозрева-
емых лиц?

Òåìà 4. ÒÀÊÒÈÊÀ ÄÎÏÐÎÑÀ

4.1. ЧТО ТАКОЕ ДОПРОС, ЕГО ПРЕДМЕТ И ВИДЫ?
 Допрос - процессуальное действие, заключающееся в получении

и фиксации в установленном процессуальном порядке показаний сви-
детелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых об известных им
фактах, имеющих значение для правильного решения дела. Правила
проведения допроса регламентируются ст. 189 УПК РФ.

 Предметом допроса могут являться различного рода обстоятель-
ства, имеющие отношение к расследуемому событию:

- входящие в предмет доказывания, необходимые для достижения
промежуточных целей расследования;

- обстоятельства, с помощью которых обнаруживаются доказатель-
ства и знание которых необходимо для проверки и оценки доказа-
тельств.

 Виды допроса различны. В зависимости от процессуального поло-
жения допрашиваемого: допрос свидетеля, потерпевшего, подо-
зреваемого, обвиняемого, подсудимого, эксперта.

В зависимости от возраста допрашиваемого, допрос делится на:
допрос малолетнего, несовершеннолетнего, взрослого.

 При допросе малолетнего (до 14-ти лет) потерпевшего или свиде-
теля, а по усмотрению следователя и в возрасте от 14 до 18 лет допрос
проводится с участием педагога. При их допросе вправе присутство-
вать законный представитель.

Допрос может быть проведен без участия третьих лиц и с их
участием, а именно: с участием защитника, эксперта, специалиста,
родителей или законных представителей несовершеннолетнего, педа-
гога, переводчика.
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Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого,
обвиняемого допускаются к участию в уголовном деле на основании
постановления прокурора, следователя, дознавателя с момента пер-
вого допроса в качестве таковых (ч.1ст.426 УПК РФ).

Обеспечение полноты и достоверности получаемой информации
является одной из важных задач, поскольку допрашиваемый, даже
если он стремится к изложению правдивой информации, не всегда в
состоянии сразу вспомнить некоторые обстоятельства. Кроме того, он
не всегда в курсе того, какие именно факты и детали интересуют сле-
дователя. Он может и добросовестно заблуждаться относительно того,
как протекало то или иное событие. Еще более сложная ситуация возни-
кает, когда допрашиваемое лицо даёт ложные показания, умалчивает
об отдельных обстоятельствах, отказывается от показаний [39]. Поэто-
му, часто следователю или лицу, производящему дознание приходит-
ся вызывать и допрашивать одно и то же лицо ещё раз.

В зависимости от очередности допрос соответственно может быть:
первоначальным и повторным.

В зависимости от содержания: основной и дополнительный (уточ-
няет кое – какие, ранее не поднимавшиеся вопросы).

4.2. КАКОВА ПОДГОТОВКА И СТАДИИ ДОПРОСА?
Для получения на допросе достоверных и полных сведений, спо-

собствующих раскрытию и расследованию преступления, необходи-
ма тщательная подготовка к его проведению.

Подготовка к проведению допроса включает в себя:
1.Криминалистическую подготовку:
- изучение имеющихся материалов уголовного дела;
- проведение предшествующих допросу следственных действий;
- подготовка доказательств,
- определение очередности проведения допросов потерпевшего,

свидетеля, подозреваемого;
 - определение способа вызова допрашиваемого (лицо, не достиг-

шее 16-ти лет, вызывается на допрос через его законных представите-
лей или администрацию по месту работы или учебы; иной порядок вы-
зова на допрос допускается, если это вызвано обстоятельствами дела);

- подготовка места допроса и технических средств фиксации;
- истребование документов, характеристик;
- составление плана допроса и формулировка основных вопросов.
2. Специальную подготовку:
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 - изучение справочной литературы;
- беседа со специалистами в той или иной области, не связанной с

юриспруденцией;
- получение консультаций в научных учреждениях по вопросам,

требующим определенных знаний в науке, технике, искусстве и ре-
месле.

3. Психологическую подготовку:
- выбор последовательности и тона задаваемых вопросов (с неко-

торыми лицами целесообразно начать разговор на интересующие их
темы: так одна из подозреваемых лиц занималась на конезаводе и
очень любила лошадей, поэтому, изучив её личность, следователь
начала перед допросом разговор именно об этом);

- создание условий для соблюдения нравственных принципов и пра-
вильного использования своих полномочий (при допросе о половых
преступлениях посторонних, кроме необходимых по закону лиц, не
должно быть).

 Различают следующие стадии допроса:
1. Предварительная: выявляются необходимые данные о лично-

сти допрашиваемого лица, вызванному на допрос сообщается в каче-
стве кого, и по какому уголовному делу он будет допрошен, при этом
ему разъясняются права и обязанности, предусмотренные УПК РФ. В
случае необходимости решается вопрос об участии в допросе пере-
водчика или иных третьих лиц (педагога, адвоката и др.).

 Лица, вызванные на допрос в качестве потерпевшего или свидете-
ля, предупреждаются об уголовной ответственности за отказ или укло-
нение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Им
разъясняются требования ст.51 Конституции РФ о том, что допрашива-
емый может не свидетельствовать против себя самого, своего супруга
и близких родственников, т.е. родителей, детей, усыновленных, род-
ных братьев и сестер, дедушек, бабушек, о чем у них отбирается под-
пись [1].

Если допрашивается несовершеннолетний (малолетний, до 14 лет)
нужно обратить внимание на факторы, влияющие на формирование его
показаний (обстановка допроса, воздействие родителей, интонация
задаваемых вопросов). При допросе указанных лиц вправе присутство-
вать их законные представители, а при допросе малолетних (до 14 лет)
обязательно также участие педагога. Лица в возрасте до 16 лет не
предупреждаются об ответственности за отказ от дачи показаний и за
дачу ложных показаний, но им указывается говорить только правду
(ст.191 УПК РФ).

При допросе подозреваемых и обвиняемых необходимо знать, что
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по закону они не обязаны давать показания. Однако им нужно разъяс-
нить, что чистосердечное раскаяние и активное содействие установле-
нию истины смягчает их ответственность, а их показания не только
источник доказательств, но и средство защиты.

2. Стадия свободного рассказа: задаётся вопрос о том, что изве-
стно допрашиваемому лицу о происшедшем событии, и последний без
дополнительных вопросов свободно рассказывает о том, что он знает.
Допрашиваемый не должен отвлекаться от содержания предмета доп-
роса и в полном объеме изложить все, что ему известно.

3. Стадия вопросов: следователь должен задавать вопросы так,
чтобы допрашиваемый мог их хорошо воспринять, правильно понять,
оценить и построить ответ наиболее точно. Задавать наводящие воп-
росы запрещается.

Защитник, участвующий в производстве следственного действия,
в рамках оказания юридической помощи своему подзащитному впра-
ве давать ему в присутствии следователя краткие консультации, зада-
вать с разрешения следователя вопросы допрашиваемым лицам, де-
лать письменные замечания по поводу правильности и полноты запи-
сей в протоколе данного следственного действия. Следователь может
отвести вопросы защитника, но обязан занести их в протокол. Если
свидетель явился на допрос с адвокатом, то последний пользуется
такими же правами (ст.53 и 189 УПК РФ).

 4. Заключительная стадия допроса: ход и результаты допроса
отражаются в протоколе, являющемся основным средством фиксации.
Протокол предъявляется допрашиваемому лицу для прочтения его либо
по его просьбе оглашается следователем, о чем в протоколе делается
соответствующая запись.

В протоколе показания допрашиваемого лица записываются от
первого лица и по возможности дословно. Отражаются все вопросы, в
том числе, и отведенные следователем, и те, на которые допрашивае-
мый отказался отвечать – с мотивами отвода или отказа. Делается со-
ответствующая запись, если предъявлялись вещественные доказатель-
ства и документы, оглашались протоколы других следственных дей-
ствий, воспроизводились материалы аудио-видеозаписи и др.

Факт ознакомления с показаниями и правильность их записи
допрашиваемое лицо удостоверяет своей подписью в конце протоко-
ла. При этом он подписывает каждую страницу протокола (ст.190 УПК
РФ). Указываются все лица, участвующие при допросе, каждый из
которых подписывает протокол.
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4.3. КАКОВЫ ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ДОПРОСА?
Допрос проводится по месту производства расследования, либо,

если это необходимо, – в месте нахождения допрашиваемого и не
может длиться непрерывно более 4-х часов. Общая продолжительность
допроса в течение дня не должна превышать 8 часов с перерывом не
менее 1 часа для отдыха и принятия пищи.

 Допрос свидетеля и потерпевшего, как правило, проходит в бес-
конфликтной ситуации. Основными приемами допроса в ней явля-
ются:

- разъяснение допрашиваемому лицу важности его показаний для
установления истины;

- побуждение допрашиваемого к размышлению и даче полных по-
казаний, выяснение условий формирования показаний;

 - напоминание в общих чертах о происшедшем (не допуская при
этом прямых наводящих вопросов, «подсказок»);

- постановка вопросов, активизирующих в его сознании ассоциа-
тивные связи и предложение изложить факты, соблюдая последова-
тельность событий;

- предъявление фотоснимков, схем, планов и других объектов, спо-
собствующих припоминанию;

- ознакомление с фрагментами показаний других лиц;
- уточнение, конкретизация неполных показаний, противоречий, по-

зволяющих отграничить правдивые показания от ложных показаний и
заблуждений;

- допрос на месте события.
Нередко при проведении допроса возникает конфликтная ситуа-

ция. Как правило, данная ситуация возникает между следователем и
подозреваемым, либо обвиняемым. При проведении допроса в конф-
ликтной ситуации используют следующие тактические приемы:

- создание официальной, рабочей обстановки на допросе;
- разъяснение допрашиваемому лицу значения чистосердечного

признания и дачи правдивых показаний; выявление мотивов дачи лож-
ных показаний и их устранение;

- убеждение с помощью логических доводов в бессмысленности
попыток дачи ложных показаний;

 - создание у допрашиваемого преувеличенных представлений об
осведомленности следователя и т. д.

- максимальное детализирование показаний, постановка вопросов,
направленных на выяснение признаков, указывающих на заведомую
ложь;
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- оказание (в рамках закона и норм морали) психологического воз-
действия в отношении допрашиваемого лица;

- предъявление доказательств, изобличающих его (начиная с само-
го веского либо наоборот).

Контрольные вопросы

1. Понятие, сущность, задачи и виды допроса. Криминалистичес-
кое значение показаний, особенности их формирования.

2. Психологические, информационные и организационные основы
тактики допроса.

 3. Подготовка к допросу. Его тактические особенности в различных
следственных ситуациях.

 4. Какие приемы необходимо использовать для непосредственно-
го установления психологического контакта с допрашиваемым лицом?

 5. Какие тактические приемы используются в целях оказания доп-
рашиваемому лицу помощи в припоминании забытого и преодолении
добросовестного заблуждения?

 6. Тактика допроса свидетелей и потерпевших. Особенности их
допроса в различных следственных ситуациях (противодействие след-
ствию, добросовестное заблуждение).

 7. Защита свидетелей и потерпевших.
 8. Особенности допроса несовершеннолетнего или малолетнего

потерпевшего, свидетеля.
 9. Тактика проведения допроса подозреваемого и обвиняемого.

Факторы, определяющие выбор тактического приема их допроса. Так-
тические задачи допроса в бесконфликтной ситуации.

 10. Тактика допроса в конфликтной ситуации.
 11. Какой должна быть тактическая линия допроса при ис-

пользовании внутренних противоречий в показаниях допрашиваемого
и противоречий между его показаниями и другими доказательствами?

 12. В каких случаях на допросе целесообразно использовать зву-
ко-, видеозапись?

 13. Особенности допроса несовершеннолетнего обвиняемого, кто
является третьими лицами при их допросе?

Задания

1. Изучить протокол допроса потерпевшего, после чего подробно
ответить на следующие вопросы:

А. Какие действия по подготовке к допросу выполнил следова-
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тель? Что входит в подготовку к допросу?
Б. Какие виды допроса Вы знаете? К какому виду относится дан-

ный допрос?
В. Правильно ли определен предмет допроса? Все ли выяснены

были обстоятельства? Какие вопросы задали бы Вы на месте следова-
теля?

Г. Какие тактические приемы использовались и какие целесообраз-
но было применить?

Д. Соблюдены ли все соответствующие требования уголовно-про-
цессуального закона?

ПРОТОКОЛ
допроса потерпевшего

г. Курган _____ августа 2003 года
 Допрос начат в ___час.___мин. Допрос окончен в ____час.___мин.

 Следователь СО Первомайского ТОМ г.Кургана капитан юстиции
Чистов А. В. в служебном кабинете с соблюдением требований ст. 187,
56, 188 и 190 УПК РСФСР допросил в качестве свидетеля по уголовно-
му делу № 693505:

1. Ф. И. О. - Сергеева Надежда Петровна
2. Время рождения - 08 мая 1956 года
3. Место рождения - с.Балакуль, Лебяжьевского

района Курганской обл.
4. Гражданство - РФ
5. Национальность - русская
6. Язык, которым свободно владеет -русский
7. Образование, специальность - среднее
8. Место работы, учебы -
9.Род занятия, должность -
10. Место жительства -  г.Курган, ул.Советская
11. Сведения о паспорте
или ином документе,
удостоверяющем личность - паспорт серии 3702 №575200

выдан УВД г.Кургана 12 июля
2002г.

Права и обязанности потерпевшего, предусмотренные 42 и 56
УПК РФ, мне разъяснены, а также, в соответствии со ст. 51 Конститу-
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ции РФ, право не свидетельствовать против себя самого, своего суп-
руга и близких родственников, т.е. родителей, детей, усыновленных,
родных братьев и сестер, дедушек, бабушек, внуков. Об ответствен-
ности по ст.308 УК РФ за отказ или уклонение от дачи показаний и по
ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний предупреждена -
Подпись_________________

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следую-
щее:

В 1976 году я вышла в первый раз замуж за Старыгина Влади-
мира Ивановича, с которым прожила 2 года. От первого брака имеется
сын Сергей, 25 лет. С первым мужем развелась, т.к. он злоупотреблял
спиртным, устраивал скандалы, нарушал закон, в связи с чем был осуж-
ден и отбывал наказание в местах лишения свободы. Повторно вышла
замуж в 1985 году за Сергеева Петра Марковича. Есть совместная
дочь Кристина.16 лет. Дочь учится в 10 классе школы № 31 г. Кургана
без троек, учителя на поведение не жалуются.

Со Старыгиным я отношения не поддерживала и не знаю ничего
о его судьбе, а алименты он не платил. Его родной брат проживает в г.
Кургане. Где-то год назад нечаянно встретила бывшего мужа на вокза-
ле, он был в нетрезвом состоянии, выглядел как скиталец, пытался
заговорить со мной и шел даже за мною какое-то время, просил денег,
я подала ему 20 рублей и ушла домой. Больше я его не видела. Стар-
ший сын проживает в г. Новосибирске. Закончил институт. Работает в
какой-то фирме. Денег не хватает. Женат, имеет малолетнюю дочь, сни-
мают квартиру. Не пьет.

Вчера, т.е. 12 августа с.г. утром в 07 часов муж ушел на работу,
а дочь Кристина – в школу. Я пошла по своим делам около 08.00 ча-
сов. Входная дверь в квартиру одна, деревянная, закрывается на два
врезных замка, но я закрыла на один замок. Вернулась в 13.00 час.
Двери квартиры были вскрыты, в квартире беспорядок. Из мебельной
стенки в большой комнате похищена зимняя одежда мужа. Также по-
хищены из секретера золотые изделия, принадлежащие лично мне.
Всего причинен ущерб на сумму 30.000 рублей, который для меня
значительный. Наша квартира расположена в доме на первом этаже,
на окнах решеток нет. Кто мог совершить кражу – я не знаю. Может
быть, это сделал мой бывший муж.

С моих слов записано верно. Мною прочитано.

Подпись _______
Следователь ____________
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2. Пит П.П. задержан по подозрению в убийстве Князева К. К.,
труп которого был обнаружен в 22часа 5 августа 2003г. вблизи ночного
клуба «Бриг». В день убийства Князева К.К. вместе с ним находился
на дискотеке в этом клубе Пит П.П. Будучи в нетрезвом состоянии,
последний в 19 часов в помещении клуба пытался затеять с Князевым
К.К. драку, предотвращенную охранниками Шангиным С.В. и Сливко
С.С., которые вывели Пита П.П. из клуба на улицу. При экспертном
исследовании одежды Пита П.П. на плаще и брюках, с внутренней
стороны обшивки обнаружены пятна крови человека, по группе совпа-
дающей с кровью Князева К.К.

 По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потер-
певшего наступила от проникающего в область сердца ножевого ране-
ния. Кроме того, на его теле в области груди и спины зафиксированы
кровоподтеки, которые явились результатом ударов твердым предме-
том. Других повреждений на теле убитого нет.

Составьте план допроса подозреваемого Пита П.П.. Определите
последовательность вопросов и тактику предъявления доказательств.

3. 28 ноября 2003г. в 15 часов на дороге у каменного карьера был
совершен наезд автомашины на пешехода, повлекший гибель потер-
певшего. Следователь выяснил, что до 20 октября 2003г. в карьере,
откуда вывозился щебень, в течение месяца не работал шагающий
экскаватор. Погрузка щебня производилась с помощью автопогрузчи-
ка. Утром 20 октября 2003г. шагающий экскаватор отремонтировали. С
его помощью стали грузить щебень в автомашины, а автопогрузчик
перевели на другой объект. Также было установлено, что с 13 часов
этого же дня машины, следовавшие в карьер, в связи с ремонтом до-
роги были вынуждены ездить не обычным путем, а в объезд. В ходе
следствия подозрение пало на водителя Бурова Б.В., который пояс-
нил, что в октябре он ездил за щебнем всего один раз, но не 28-го, а
примерно 16 - 18 октября 2003г.

Определите тактику допроса Бурова Б.В. Сформулируйте косвен-
ные вопросы с целью выяснить, проезжал ли он по дороге, где был
совершен наезд на человека?

 4. У шестилетней Оли, оказавшейся жертвой полового пося-
гательства, спросили (приводится фрагмент допроса, относящийся к
личности преступника):

— Какой был дяденька? — Страшный.
— А еще какой? — С блестящим зубом.
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— А еще что ты запомнила? — У него на руке был тигр.
Однако преступника с такой приметой установить не удалось. Лишь

несколько месяцев спустя на основании других данных было установ-
лено, что преступление совершил Галимчук Д.Д., у которого действи-
тельно на одном из передних зубов имелась коронка из светлого ме-
талла, однако на руке оказалась татуировка в виде танка.

При уточнении у Оли причин расхождения выяснилось, что она под
словом «тигр» имела в виду танк. Девочка пояснила, а затем это под-
твердил и ее отец, что как-то при просмотре одного из кинофильмов
она спросила у него, показывая на танк: «Что это такое?» Отец отве-
тил, что это тигр.

 Укажите ошибку, допущенную при допросе малолетней девочки.

 5. Следователь, располагая заключением дактилоскопической эк-
спертизы о том, что на стекле с внутренней стороны окна магазина, из
которого была совершена кража товаров, имеются отпечатки пальцев
и части ладони подозреваемого Васильева В.В., объявил ему об этом
на допросе. Подозреваемый ответил: «Ну и что же? Эти следы оста-
лись, когда я заходил в магазин за два—три дня до того, как там была
совершена кража. Тогда я подошел к окну и посмотрел на улицу, так
как мне показалось, что мимо проходил мой знакомый Кишкин Сергей.
В это время, наверное, я и коснулся оконного стекла».

 Определите тактическую ошибку, допущенную следователем в
процессе этого допроса. Как следовало использовать заключение дак-
тилоскопической экспертизы в данном случае? Каковы основные пра-
вила использования доказательств на допросе? Можно ли исправить
допущенную ошибку и как тактически правильно следует построить
следующую часть допроса?

 6. При проведении допросов обвинявшегося в получении взяток
Перова Г.Г. возникли затруднения в связи с тем, что обвиняемый, отри-
цая их получение, постоянно менял показания. Каждый раз он приду-
мывал новые объяснения уличающим его обстоятельствам, заявляя,
что «говорит правду, только правду». Анализируя поведение допра-
шиваемого лица, следователь обратил внимание на то, что на вопро-
сы, относящиеся к нейтральным обстоятельствам, Перов Г.Г. отвечает
спокойно, почти не задумываясь. Однако при постановке уличающих
вопросов и предъявлении доказательств долго, по 5—10 минут обду-
мывает каждый ответ.

 Определите, как тактически правильно следует построить допрос в
данной ситуации, целесообразно ли использовать звукозапись?
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ÒÅÌÀ 5. ÒÀÊÒÈÊÀ Î×ÍÎÉ ÑÒÀÂÊÈ

5.1. ЧТО ТАКОЕ ОЧНАЯ СТАВКА И В ЧЕМ
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПОДГОТОВКА К ЕЕ ПРОВЕДЕНИЮ?
 Очная ставка - это следственное действие, представляющее со-

бой одновременный допрос двух ранее допрошенных лиц в присут-
ствии друг друга по поводу существенных противоречий, возникших
между их показаниями. Это разновидность допроса.

Цель очной ставки – выяснить причины и сущность возникших про-
тиворечий, по возможности устранить их и установить истину.

Одной из задач очной ставки является получение хотя бы от одно-
го из допрашиваемых новых сведений о таких эпизодах, обстоятель-
ствах и деталях происшедшего, о которых до его показаний на очной
ставке не сообщалось, и которые можно было бы подтвердить имею-
щимися данными либо при проведении других следственных действий.

 Очная ставка является сложным и рискованным следственным
действием, так как возможно отрицательное воздействие допрашивае-
мого лица на лицо, дающее правдивые показания. Поэтому необходи-
мо очень тщательно подходить при принятии решения об ее проведе-
нии.

 Проводятся следующие подготовительные действия:
- принимается решение о целесообразности устранения возникших

противоречий в показаниях двух лиц путем проведения именно очной
ставки между ними, нельзя ли устранить имеющиеся в их показаниях
противоречия проведением других следственных действий (дополни-
тельный допрос, проверка показаний на месте и др.);

- определяет время и место проведения очной ставки;
- изучаются материалы уголовного дела, особенно доказательства,

подтверждающие те или иные показания;
- изучаются личности предполагаемых участников очной ставки и

выясняется характер их взаимоотношений, сущность возникших про-
тиворечий (обратить особое внимание на протоколы допросов лиц, меж-
ду которыми проводится очная ставка);

- намечаются вопросы, их последовательность;
- принимаются меры к вызову участников очной ставки, в том числе

лиц, присутствие которых обязательно;
- составляется подробный план проведения этого сложнейшего след-

ственного действия.
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5.2. КАКОВЫ ПОРЯДОК И ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ
ПРОВЕДЕНИЯ ОЧНОЙ СТАВКИ?

Порядок проведения очной ставки:
1) предупреждение свидетеля или потерпевшего об уголовной от-

ветственности за уклонение или отказа от дачи показаний и за дачу
заведомо ложных показаний, разъяснение им одновременно ст. 51
Конституции РФ;

2) вопросы обоим участникам - знают ли они друг друга, с какого
времени и какие у них взаимоотношения;

3) предложение лицу, дающему, по мнению следователя, правди-
вые показания, рассказать о событии, в отношении которого в показа-
ниях участников очной ставки имеются противоречия;

4) второму - подтверждает ли он показания первого участника;
5) первому - настаивает ли он на своих показаниях;
6) после чего предоставляется право участникам проводимой оч-

ной ставки задать вопросы друг другу.
Применение тактических приемов на очной ставке зависит от харак-

тера существенных противоречий и личностных качеств допрашивае-
мых. Но общие тактические приемы следующие:

 - детализация показаний участников очной ставки;
 - предъявление имеющихся доказательств с целью активизации

памяти допрашиваемых лиц;
 - использование правдивых показаний ранее допрошенных лиц;
 - привлечение к участию в очной ставке других лиц (педагога, род-

ственника и др.), присутствие которого затрудняет дачу ложных пока-
заний.

Оглашение показаний допрашиваемых лиц, содержащихся в
протоколах предыдущих допросов, а также воспроизведение аудио- и
(или) видеозаписи, киносъемки показаний допускаются лишь после
дачи показаний указанными лицами или их отказа от дачи показаний
на очной ставке (ст.192 УПК РФ).

При бесконфликтных ситуациях интересы допрашиваемых со-
впадают и они оба заинтересованы в устранении противоречий. Дей-
ствия следователя в данной ситуации должны быть направлены на ак-
тивизацию допроса и устранение причин противоречий.

При конфликтных ситуациях необходимо принять меры для уст-
ранения негативного отношения допрашиваемых друг к другу, убедить
их, что противоречия всё равно будут устранены, попытаться устано-
вить с ними надлежащий психологический контакт.

В процессе проведения очной ставки как допрашиваемые, так и
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другие участвующие лица (законные представители, педагог, защит-
ник и др.) могут задавать вопросы только с разрешения следователя,
поэтому нельзя допустить перерождения очной ставки в перебранку,
ссору либо, что хуже всего, - в драку.

Если свидетель явился на очную ставку с адвокатом, приглашен-
ным им для оказания юридической помощи, то он пользуется всеми
правами, предусмотренными ст.53 УПК РФ (полномочия защитника).

5.3. КАК ПРОИЗВОДИТСЯ ФИКСАФИЯ ХОДА И
РЕЗУЛЬТАТОВ ОЧНОЙ СТАВКИ?

Основным средством фиксации очной ставки является прото-
кол, в котором показания допрашиваемых лиц записываются в той
очередности, в какой они давались.

Записанные в протоколе показания следователем зачитываются
вслух. Допрашиваемые лица подписывают каждый - свои показания,
каждую страницу и протокол в целом. Другие участники следственного
действия должны быть записаны в протокол, так же как их вопросы и
ответы на них, они также удостоверяют свои вопросы и весь протокол
в целом подписью.

В случае, если очная ставка производится в конфликтной ситуации,
то необходимо, записав слова одного из допрашиваемых, например
обвиняемого, сразу же зачитать ему их, спросив у него правильно ли
его слова записаны, и чтобы он тут же расписался за свои слова, и
только затем задавать вопросы дальше.

Также можно конфликтующему лицу отдельно записывать вопрос и
ответ, если он вообще не доверяет следователю и оспаривает каждое
написанное им слово в протоколе, сразу дать ему прочитать и подпи-
сать.

Дополнительным средством фиксации могут быть аудио- и (или)
видеозаписи, киносъемки этих показаний, о чем делается отметка в
протоколе, Кроме этого они должны быть воспроизведены участникам
очной ставки после окончания следственного действия.

 Контрольные вопросы

1. Понятие очной ставки. Ее цели.
2. Особенности принятия решения о производстве очной ставки.

Какие могут быть обстоятельства отказа следователя от ее проведе-
ния?
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3. Участники очной ставки, их права и обязанности.
4. Подготовка к очной ставке.
5. Особенности применения тактических приемов в различных след-

ственных ситуациях.
6. Может ли быть проведена очная ставка между обвиняемыми?

Какова тактика ее проведения?
7. Особенности фиксации результатов проведенной очной ставки.

Техника составления протокола.

Задания

1. Негода В.Н. признал себя виновным в совершении инкриминиру-
емого ему преступления. В связи с тем, что других убедительных до-
казательств его вины не имелось, следователь решил провести ряд
очных ставок между обвиняемым и некоторыми свидетелями по делу,
в показаниях которых существенных противоречий с показаниями Не-
годы В.Н. не имелось. На очных ставках Негода В.Н. подтвердил свои
«признательные» показания о совершении преступления лично им.

Оцените процессуальную правомерность и тактическую рациональ-
ность проведенных следователем очных ставок. Допустимо ли прове-
дение очных ставок с целью закрепления «признательных» показаний
одного из допрашиваемых на очной ставке лиц?

2. К дежурившим на улице сотрудникам милиции около 24 часов
обратилась 16-летняя Руот С.В., заявившая, что ее только что на лес-
тничной площадке одного из домов изнасиловал парень по имени Дима,
с которым она несколько часов назад познакомилась на дискотеке.

Организовав розыск «по горячим следам», через 30 минут был за-
держан указанный им Руот С.В. молодой человек - Дмитрий Черенко.

На допросе Руот С.В. сообщила, что Черенко Д. совершил с ней
несколько насильственных половых актов, до этого половой жизнью
она не жила (эти обстоятельства затем были подтверждены судебно-
медицинской экспертизой). Черенко Д. показал, что Руот С.В., с кото-
рой он в этот вечер познакомился, вела себя крайне развязно и в поло-
вую связь с ним вступила не только добровольно, но и была ее иници-
атором.

Следователь решил произвести очную ставку между потерпевшей
и подозреваемым. Однако непосредственно перед ее началом следо-
ватель получил оперативные данные, что потерпевшая Руот С.В. взя-
ла у родителей Черенко Д. крупную сумму денег и предполагает на
очной ставке подтвердить показания Черенко Д. о добровольном ха-
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рактере происшедшего между ними полового акта, а насилия при этом
не применялось.

Оцените с позиции тактического риска возникшую в этой связи след-
ственную ситуацию. Следует ли производить запланированную очную
ставку? Если следует, то в чем должен состоять подготовительный этап?

 Какова, на Ваш взгляд, оптимальная последовательность постанов-
ки вопросов перед допрашиваемыми лицами Руот С.В. и Черенко Д.?

3. В курительной комнате драматического театра был убит Вейс Р.Р.
По заключению судебно-медицинской экспертизы, его смерть насту-
пила в результате ножевого удара в сердце. По подозрению в совер-
шении преступления были задержаны братья Копоник Александр, 20
лет, и Иван, 37 лет, которые во время антракта за полчаса до убийства
Вейса Р.Р. ссорились с ним. Копоник Иван ранее трижды был судим,
признавался особо опасным рецидивистом.

 На очередном допросе Копоник Александр признался в убийстве,
однако каких-либо доказательств, подтверждающих его причастность
к убийству, добыто не было.

 Орудие преступления не нашли. Одежда подозреваемых лиц сра-
зу не изымалась и не исследовалась. Позже найти их одежду не уда-
лось. Установить очевидцев самого убийства не представилось воз-
можным.

 Был установлен лишь свидетель Айров А.А., который на допросе
показал, что во время, предшествующее убийству, он находился в
курительной комнате, где умывал лицо. Как и кем был нанесен ноже-
вой удар Вейсу Р.Р., он не видел, однако слышал падение человека на
пол. Когда посмотрел в сторону упавшего тела, заметил, что от убитого
Вейса Р.Р. уходил Копоник Иван. Было ли у него что-либо в руках - он
не заметил. Других лиц возле убитого в это время не было. Далее Ай-
ров А.А. пояснил, что он видел, как во время ранее происходившей
ссоры с Вейсом Р.Р. Копоник Александр обнажал перочинный нож с
открытым лезвием, а Копоник Иван замахивался на Вейса Р.Р., пытал-
ся ударить его кулаком в лицо, выражался нецензурными словами.

Братья Копоник Иван и Александр отрицают изложенные свидете-
лем факты.

Решите вопрос о необходимости производства очных ставок меж-
ду участниками данного события. Определите очередность очных ста-
вок.

Составьте планы проведения необходимых очных ставок, сформу-
лируйте в них вопросы в той последовательности, в какой они будут
выясняться на допросе.
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ÒÅÌÀ 6. ÒÀÊÒÈÊÀ ÎÁÛÑÊÀ È ÂÛÅÌÊÈ

6.1. ЧТО ТАКОЕ ОБЫСК, КАКОВЫ ЕГО ЦЕЛИ, ВИДЫ И
ОСНОВАНИЯ?

Обыск - это следственное действие, направленное на принудитель-
ное обследование помещений и сооружений, участков местности, от-
дельных граждан в целях отыскания и изъятия предметов, докумен-
тов, имеющих значение для дела, а также обнаружения разыскивае-
мых лиц.

 Цели обыска:
- отыскание и изъятие предметов, документов, имеющих доказа-

тельственное значение (орудий преступления и др.);
- обнаружение разыскиваемого лица, а также материалов, характе-

ризующих данную личность и облегчающих его розыск;
- обнаружение имущества, обеспечивающего возмещение ущер-

ба;
- нахождение предметов и вещей, хранящихся без надлежащего

разрешения, запрещенных или изъятых из гражданского оборота
Классификация видов обыска:
По объекту:
- личный обыск - заключается в принудительном обследовании

одежды, обуви и тела обыскиваемого. При этом обыскивающее лицо и
понятые должны быть одного пола с обыскиваемым лицом. Практика
относит к личному обыску и обыск личных вещей - бумажников, сумок,
портфелей и т.п., имевшихся при обыскиваемом лице;

- обыск помещений предполагает принудительное обследование
жилых домов, квартир, помещений, находящихся в ведении различ-
ных организаций, учреждений, предприятий; всевозможных хранилищ
(складов, сараев и др.), если там могут находиться интересующие
следствие объекты. Разновидность - в помещениях дипломатических
представительств;

- обыск на местности состоит в принудительном обследовании
приусадебных и иных участков, находящихся в пользовании опреде-
ленных лиц. В противном случае производится не обыск, а следствен-
ный осмотр - по правилам, которые установлены УПК РФ для этого
следственного действия;

- обыск транспортных средств.
По очередности проведения: первоначальные и повторные.

Часто после первого обыска искомые предметы и ценности возвраща-
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ются на старое место, извлекаются из тайников, кроме того, после пер-
вого обыска расширяются возможности получения дополнительной
оперативной информации.

По объему исследования объектов: основные и дополнительные
(обыскивается территория, не обследованная при основном обыске).

По количеству обыскиваемых одновременно объектов: оди-
ночные обыски и групповые (обыск проводится по одному делу одно-
временно у разных лиц).

Основания к производству обыска. Согласно закону следователь,
прежде чем произвести обыск в каком-либо помещении или ином мес-
те или у какого-либо лица, должен иметь для этого достаточные осно-
вания (ст. 182 УПК РФ). Указание законодателя на достаточные дан-
ные нельзя рассматривать как нечто субъективное, полностью отдан-
ное на усмотрение следователя.

 Обыск может производиться только по возбужденному уголовно-
му делу и при наличии достаточных к тому процессуальных и факти-
ческих оснований.

 Процессуальное - мотивированное постановление следователя о
производстве обыска, санкционированное прокурором.

 Обыск в жилище и личный обыск, за исключением случаев, пре-
дусмотренных ст.93 УПК РФ, производится на основании судебного
решения. Следователь с согласия прокурора возбуждает перед судом
ходатайство о производстве обыска, о чем выносится постановление.

В исключительных случаях, не терпящих отлагательства, - без санк-
ции прокурора или решения суда, следователь может произвести обыск
на основании вынесенного им постановления. В этом случае следова-
тель в течение 24-х часов с момента начала производства следственно-
го действия уведомляет судью и прокурора. К уведомлению прилагают-
ся копии постановления и протокола обыска. Судья, получив уведомле-
ние, не позднее 24-х часов с момента получения, проверяет законность
произведенного следственного действия и выносит постановление о его
законности или незаконности (ч.5 ст.165 УПК РФ). В случае признания
судьей проведенного обыска незаконным, все полученные с его помо-
щью доказательства признаются недопустимыми (ст.75 УПК РФ).

 К числу безотлагательных обысков относятся случаи, когда:
 - фактические основания к производству обыска возникли внезапно

при производстве других следственных действий (осмотра, выемки);
 - неотложность обусловлена обстановкой только что совершенного

преступления;
 - обыск необходим для пресечения дальнейшей преступной дея-

тельности;
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 - есть сведения, что лицо, у которого имеются существенные для
дела объекты, принимает меры к их уничтожению;

 - и некоторые другие.
Без санкции прокурора и решения суда следователь может произ-

вести личный обыск только при задержании или заключении под стра-
жу либо при обыске, если имеются достаточные основания полагать,
что лицо, находящееся в помещении или ином месте, в котором про-
изводятся эти действия, скрывает при себе предметы или документы,
могущие иметь значение для уголовного дела (ч. 2 ст. 184 УПК РФ).

При необходимости произвести обыск в другом районе следова-
тель вправе сделать это лично либо поручить его проведение соответ-
ствующему следователю или органу дознания в порядке, предусмот-
ренном ч.2 ст. 38 УПК РФ. В последнем случае в адрес исполнителя,
кроме отдельного поручения, направляется постановление о производ-
стве обыска, санкционированное прокурором или его заместителем либо
решение суда.

 Фактическим основанием производства обыска является наличие
достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-
либо лица могут находиться орудия преступления, предметы, доку-
менты и ценности, имеющие значение для уголовного дела.

6.2. В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ ПОДГОТОВКА, СТАДИИ И
ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЫСКА?

 Подготовка к обыску включает в себя:
- составление подробного плана проведения обыска;
- определение времени обыска; подбор участников обыска;
- сбор, анализ и оценка ориентирующих сведений (адрес объекта,

его назначение, планировка, пути подхода и т.д.);
- подготовка технических средств.
В криминалистике рассматриваются такие стадии обыска:
1. Предварительная (подготовительная) - прибытие к месту обыс-

ка, проникновение на обыскиваемый объект, проверка кто находится в
помещении, и кто из них владелец. Объявляется о цели, предъявляет-
ся постановление, предлагается добровольная выдача.

 При подготовке обыска (а в большинстве случаев и выемки) сле-
дует иметь в виду, что эти действия проводятся в рамках тактических
операций, под которыми понимаются комплексы следственных дей-
ствий, оперативно-розыскных, организационно-технических и иных
мероприятий, направленных на достижение конкретных тактических
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целей. Такой комплекс состоит из следующих следственных действий:
 - задержания; нескольких обысков в помещении и личных обыс-

ков;
 - оперативно-розыскных мероприятий; допроса подозреваемых.
Подготовка к проведению обыска включает в себя:
1) определение задач обыска;
 2) выяснение сведений об обыскиваемых лицах, о помещениях,

где предполагается провести обыск, изучение расположения зданий, в
которых находятся эти помещения;

3) получение санкции у прокурора на проведение обыска или реше-
ния суда, если необходимо провести обыск в жилище или личный обыск;

4) предварительное определение искомых объектов, возможного их
местонахождения и провоцирование заподозренных на вскрытие хра-
нилищ или на перепрятывание;

5) определение оптимального времени для проведения обыска;
6) формирование и инструктаж следственно-оперативной группы;
7) материально-техническое обеспечение проведения обыска. При

подготовке к проведению следственных действий нужно укомплекто-
вать следственный чемодан, иметь медицинский спирт и ножницы для
изъятия образцов для сравнительного исследования, полиэтиленовые
и бумажные пакеты, конверты и бумагу с оттисками печатей для упако-
вывания;

8) подготовка комплекта процессуальных и иных документов.
Необходимо определить последовательность действий, предшеству-

ющих проведению обыска. Например, искомые предметы (оружие,
наркотики, похищенные ценности) преступники прячут у своих родствен-
ников или знакомых, а достаточных доказательств для проведения
обыска не имеется. В такой ситуации следователь, вызвав на допрос
заподозренное лицо, даёт ему возможность увидеть запись на кален-
даре: «обыск у ... 12-го в 6.00». В момент перепрятывания похищен-
ных ценностей заподозренный был задержан. После этого необходимо
произвести обыск.

Необходимым условием эффективности обыска является качествен-
ная оперативная информация, в которой могут быть данные: о времени
появления в помещении искомых объектов; их местонахождении; при-
знаках, упаковке; о времени перемещения. Источником такой инфор-
мации является прослушивание телефонных переговоров и проведе-
ние иных оперативных мероприятий.

 Если к проведению групповых обысков привлекается значитель-
ное количество сил, то условием этого является соблюдение тайны
следствия. Так, при реализации материалов в отношении работников
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таможни, которые за взятки оформляли подложные документы о том,
что товары на сумму в десятки млрд долларов проследовали транзи-
том из Казахстана, в то время, как они были реализованы в России без
уплаты пошлин и налогов, прикрытием специальной тактической опе-
рации служила информация о необходимости задержания бандитской
группировки с Кавказа. В условиях чрезвычайных ситуаций и в райо-
нах боевых действий проведение тактических операций по изъятию
оружия, похищенных предметов и т.д. имеет существенные особенно-
сти.

В силу широкомасштабности операций следователи не всегда име-
ют возможность непосредственно участвовать в работе поисковых
групп.

В задачу следователей входит: а) выяснение времени и места про-
ведения операции; б) участие в инструктаже групп с подробным объяс-
нением нормативных оснований и тактических приемов обыска; в) снаб-
жение групп средствами упаковки и типовыми бланками протоколов
изъятия и содержание во время операции радиосвязи с группами; г)
непосредственное участие в отдельных акциях, дающих особо цен-
ную в доказательственном отношении информацию.

 При привлечении к производству обыска значительного количества
оперативных групп заранее готовят по числу формируемых для выез-
да на обыски групп пакеты документов, куда включаются:

 - задание группе на проведение комплекса следственных действий
и оперативно-розыскных мероприятий, где указываются признаки ис-
комых объектов, их упаковки, возможное местонахождение; вопросы,
которые надо выяснить в ходе допросов после окончания обыска;

 - постановления о производстве обыска, наложения ареста на иму-
щество; бланки протоколов обысков; копировальная бумага.

 2. Рабочая стадия проведения обыска:
 А. Обзорная - общий обзор, т.е. обходятся все подлежащие обыску

помещения или участки местности, уточняется окончательный план
проведения, распределяются обязанности, принимается решение о
применении криминалистической техники.

 По прибытии на место (предпочтительно неожиданно) рекомен-
дуется:

1) транспортное средство оставить на удалении от объекта и сразу
же обеспечить наблюдение за окнами и дверьми;

2) выявить и пригласить лицо, знакомое обыскиваемому или чле-
нам его семьи, которому без затруднений открыли бы дверь; при отсут-
ствии обыскиваемого или членов его семьи принять меры к их вызову,
не указывая причины;
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3) при входе на обыскиваемый объект предъявить удостоверение,
постановление о проведении обыска или решение суда, предложив
обыскиваемому лицу или заменяющим его лицам подтвердить этот факт
подписью на постановлении;

4) при невозможности выяснить местонахождение обыскиваемого
или членов его семьи и необходимости немедленно произвести обыск,
пригласить представителей домоуправления или администрации райо-
на и вскрыть помещение;

5) оперативным сотрудникам поручить выяснить, кто находится на
обыскиваемом объекте, и пресечь возможность кому-либо скрыться,
что-либо спрятать или уничтожить;

6) проверить документы у лиц, оказавшихся на обыскиваемом
объекте, произвести опрос для выяснения отношения к обыскиваемо-
му лицу; указать, кому из этих лиц можно удалиться и предупредить
их о неразглашении ставших им известными сведений;

 7) максимально сконцентрировать внимание на задачах обыска;
 8) не вступать в конфликт с обыскиваемым лицом;
 9) гражданам, находящимся на месте обыска, разъяснить, что без

разрешения следователя они не могут передвигаться по объекту, по-
давать какие-либо знаки или реплики, подходить к телефону, вмеши-
ваться в действия обыскивающих лиц.

 На обзорной стадии обыска следователь:
1) осуществляет обход объекта для выяснения объема предстоя-

щей работы, порядка ее осуществления, наиболее вероятных мест
сокрытия искомого; выясняет, кем и какие из помещений и хранилищ
используются, где ключи от последних;

2) определяет, требуются ли дополнительные силы и технические
средства, порядок обыска и что делать каждому из участников;

3) определяет место для складывания подлежащих изъятию объек-
тов, выделяет лицо для их охраны.

 Б. Детальная стадия - непосредственно поиски объектов, интере-
сующих следствие. Обыск может быть произведен либо последова-
тельным методом, т.е. по часовой стрелке, либо выборочным. По ха-
рактеру действий различают обследование без нарушения целостнос-
ти объекта и обследование, связанное с разрушением его отдельных
частей.

Лицу, проводящему обыск, рекомендуется:
 а) действовать в строгой последовательности и не оставлять без

осмотра объекты, которые на первый взгляд нельзя использовать для
сокрытия каких-либо предметов;

 б) наблюдать за реакцией обыскиваемого и членами его семьи на
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поведение обыскивающих лиц, так как обыскиваемое лицо, нервно
реагирует на приближение к месту, где спрятано искомое (дрожание
рук и голоса, покраснение и побледнение лица и т.п.).

 в) учитывать возможность особенностей обыскиваемого на выбор
места хранения (аккуратный человек скрывает уличающие предметы
тщательнее; самоуверенный - сложные тайники не устраивает; жад-
ный, недоверчивый прячет близко, чтобы проверить сохранность; фи-
зически сильный - в труднодоступных местах, садовод в земле и т.д.);

 г) помнить, что искомое может быть спрятано там, где, по мнению
обыскиваемого, из соображений гуманности поиск исключен (постель
ребенка либо больного, стул, на котором сидит старый человек и пр.).

При производстве обыска, в любом случае, изымаются предме-
ты и документы, изъятые из оборота, в том числе к таковым относятся
огнестрельное оружия и другие предметы, в том числе и наркотичес-
кие средства.

По делам о незаконном обороте наркотических средств важно:
а) исключить всякое промедление, задержку при входе в помещение,
где находятся подозреваемые и хранятся наркотические средства; б)
не позволить им уничтожить следы преступления (наркотики, которые
хранятся в небольших по объемам количествах).

 В ходе обыска нужно осуществлять постоянный контроль над ок-
нами помещений в целях предотвращения выбрасывания наркотиков
или полученных за их сбыт денежных средств и документирование
этого наблюдения с применением видеозаписи.

 При проведении обыска по делам данной категории:
 1. Обязательное участие понятых при всех действиях сотрудни-

ков, особенно в момент изъятия наркотиков, оружия, денег и ценнос-
тей.

 2. Упаковка изъятых наркотиков, оружия, денег и ценностей в при-
готовленные материалы, опечатывание их печатью и удостоверение
правильности изъятия подписями понятых. Это предотвратит жалобы
на то, что наркотические средства «подкинуты» сотрудниками.

 3. Применение с участием специалистов в ходе обысков для обна-
ружения тайников, изделий из золота, других драгоценных металлов
специальных поисковых средств.

 4. Категорическое запрещение нюхать, пробовать на вкус обнару-
женные вещества (растворы, порошки и т.д.), иногда наркотические
средства в концентрированном виде действуют как яды. Соблюдение
осторожности при обращении с изделиями, назначение которых неиз-
вестно.

5. Контроль над входом в помещение, где производится обыск, в
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целях задержания возможных соучастников преступной деятельности.
6. При обыске в протоколе указывается: что именно и откуда изы-

мается (комната, мебель или одежда, например: из нижнего ящика
мебельной стенки; правого нижнего наружного кармана куртки и т.д.).

7. Во время производства обысков у лиц, подозреваемых в изго-
товлении сложных наркотических средств, принимаются меры по об-
наружению методик их изготовления, схем синтеза, химических реак-
тивов для изготовления.

8. Обязательно предусмотреть, учитывая данные службы наружно-
го наблюдения, участие в обыске специалиста-кинолога, когда в мес-
тах производства обысков могут находиться собаки крупных пород.

 9. По делам о сбыте синтетических наркотиков необходимо тщательно
осматривать вещи и предметы, не являющиеся объектом осмотров по
другим составам преступлений, например, радиоаппаратура.

 К тактическим приемам обыска относятся:
- последовательный и выборочный методы;
- одиночный и групповой поиск; совместный или раздельный;
- параллельное и встречное обследование; сплошной или частич-

ный поиск; обследование без нарушения и с нарушением;
- метод сравнения однородных предметов или участков.
 На этой стадии последовательно изучаются соответствующие час-

ти обыскиваемого объекта. При сплошном обыске обследуется все
помещение или вся намеченная территория открытой местности, пере-
движение по спирали, от периферии к центру или вдоль условных по-
лос, на которые разбивается территория. При нескольких обыскиваю-
щих за каждым может быть закреплена определенная часть террито-
рии или помещения.

Места общего пользования, которые нельзя изолировать на время,
целесообразно обыскать в первую очередь. Если имеются основания
предполагать нахождение искомых предметов в определенном месте,
то проводится выборочный обыск, и обследуется определенная часть
объекта. На данной стадии важны следующие рекомендации:

а) обследовать объект без нарушения его целостности, путем про-
стукивания, прокалывания, прощупывания, измерений, сравнения с
аналогичными предметами (по весу, загрязненности мест), при помо-
щи металлоискателя, ультрафиолетового осветителя;

б) обследование с разрушением объекта производить лишь при
наличии для этого достаточных оснований (выявление признаков тай-
ника) и наиболее щадящим способом;

в) при изъятии предметов обеспечить сохранность признаков при-
косновения к предметам обыскиваемого, например следов рук;
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г) акцентировать внимание на отсутствии предметов, о наличии ко-
торых у обыскиваемого лица было известно, либо которые должны быть,
судя по результатам (большое число дискет и дисков при отсутствии
ЭВМ и т.д.);

д) перед завершением обыска произвести повторный обход и обзор
объекта, убедившись, достаточно ли полно проведен обыск.

3. Заключительная стадия - фиксируются ход и результаты про-
ведения обыска.

6.3. КАК ФИКСИРУЮТСЯ ХОД И РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБЫСКА?

 Основным средством фиксации хода и результатов обыска являет-
ся протокол, составляемый в соответствии со ст.ст. 166, 167,182 УПК
РФ. Его целесообразно составлять после завершения обыска и обяза-
тельно на месте его проведения. В ходе обыска рекомендуется вести
черновые записи или использовать для тех же целей диктофон. В свя-
зи с необходимостью вручения обыскиваемому лицу копии протокола
его изготавливают не менее чем в двух экземплярах.

 Во вводной части протокола указывается: дата вынесения поста-
новления, кем оно вынесено, санкционировано (если санкции нет, ука-
зывается почему); адрес помещения или местонахождение обыскива-
емой территории. Помимо этого, также фиксируются место и дата про-
изводства обыска; время его начала и окончания; должность, фами-
лия, инициалы лица, составившего протокол и каждого из участников
обыска; фамилия, имя, отчество и домашний адрес каждого понятого.
Кроме того, делается отметка о разъяснении обыскиваемому или за-
меняющим его лицам о праве присутствовать при всех действиях сле-
дователя и делать заявления по поводу этих действий, подлежащих
занесению в протокол.

 В описательной части протокола отмечаются:
 а) требования о добровольной выдаче разыскиваемых предметов,

документов и ценностей, результат этого требования:
б) наименование найденного или выданного предмета, описание его

признаков, реквизиты документов, которые предполагается изъять, се-
рии и номера облигаций, сумма денег и какими купюрами, их номера;

 в) где, в каких условиях хранился найденный предмет, если в тайни-
ке, то его устройство, как обнаружен, какие технические средства при-
менены; потребовалось ли вскрытие каких-либо хранилищ, что и как было
вскрыто, не оказывал ли противодействие этому обыскиваемый;
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 г) негативные обстоятельства (отсутствие предметов, которые, судя
по имеющимся сведениям, должны быть в помещении или их следы);

д) краткие объяснения обыскиваемых лиц, представителей админи-
страции учреждений, в помещении которых производился обыск.

Заключительная часть протокола включает:
а) перечень изъятых предметов, документов с указанием их инди-

видуальных признаков (количество, размеры, цвет, особые приметы);
указание на сумму изъятых денег (если изъято большое количество,
то оформить изъятие отдельной описью, прилагаемой к протоколу);

б) указания на материал, способ упаковки и опечатывания изъятого;
в) перечень громоздких предметов, изъять которые не представи-

лось возможным, и они переданы на ответственное хранение владель-
цу либо его родственникам, представителям домоуправления или дру-
гим лицам;

г) уведомление этих лиц об ответственности за сохранность пере-
данного на хранение имущества, о чем отбирается расписка;

д) отметку об уведомлении участников следственного действия о
намерении применить технические средства и полученных результатах;

е) заявления (если они поступили) обыскиваемого и других присут-
ствующих на обыске лиц по поводу действий следователя, а также
заявления и пояснения специалистов, участников обыска;

ж) подписи участников обыска, обыскиваемого или заменяющих
его лиц, удостоверяющих правильность протокола, а также подпись
лица, которому была вручена копия протокола.

В случае отказа обыскиваемого или представляющих его лиц от
подписи применяется правило ст.167 УПК РФ.

 Дополнительными средствами фиксации являются:
 1. Фотосъемка, применяемая для запечатления проведенного

следственного действия:
 а) общего вида обыскиваемого объекта, отдельных его частей,

признаков найденных предметов, когда их описание затруднительно;
 б) места, где был обнаружен искомый объект, особенно если это

специально оборудованный тайник и предметов, переданных на ответ-
ственное хранение;

 в) важных для дела признаков (надписи на стене, следы рук и др.)
 г) обнаруженных трупов (человека, животных) или их частей или

разыскиваемых лиц.
 2. Видеозапись и киносъемка проводятся для запечатления про-

водившихся действий (обнаружение и вскрытие тайников, указание
обыскиваемым лицом места, где спрятаны объекты и др.)

 3. Звукозапись осуществляется как техническое средство, заме-
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няющее черновые записи в ходе обыска, что особенно важно в случа-
ях, когда обыск проводится в условиях, затрудняющих ведение запи-
сей. Кроме того, она необходима, когда обыскиваемое лицо дает крат-
кие объяснения, которые должны быть максимально точно записаны в
протоколе. Если обыскиваемый или заменяющее его лицо изъявляет
желание дать подробные объяснения, обыск приостанавливается и
производится допрос, в ходе которого звукозапись может быть приме-
нена в соответствии с требованиями закона.

 Относительно изъятых предметов рекомендуется:
а) если изымается большое количество мелких предметов, напри-

мер, ювелирных изделий, - поместить их в прочную картонную коробку
и опечатать, а позднее провести их осмотр и описание с участием спе-
циалиста и лица, у которого они были изъяты;

б) скоропортящиеся и легко деформирующиеся под влиянием тем-
пературных изменений предметы, например, продукты питания, упако-
вать так, чтобы затруднить доступ к ним наружного воздуха и предотв-
ратить повреждение имеющихся на них следов;

в) документы поместить в полиэтиленовый пакет, по возможности
не делая новых складок, и опечатать (недопустимо делать на доку-
ментах какие-либо пометки или надписи);

г) предмет, не имеющий индивидуальных признаков, снабдить бир-
кой с указанием названия предмета, когда, где изъят, подписями сле-
дователя, понятых и обыскиваемого лица или лиц, его заменяющих;
опечатать предмет.

 6.4. В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ТАКТИКА ВЫЕМКИ?
Сущность выемки состоит в изъятии определенных предметов и

документов, индивидуальные признаки которых следователю заранее
известны, имеющих значение для уголовного дела, и если точно изве-
стно, где и у кого они находятся. При обыске изъятию объектов пред-
шествует их поиск, и следователь может не знать даже в общих чер-
тах отыскиваемые объекты, ему неизвестно их точное местонахожде-
ние. В этом и состоит основное различие между выемкой и обыском.

Процессуальные основы выемки и обыска сходны.
Выемка является одним из способов собирания доказательств и

регламентируется ст. 165, 182 и 183 УПК РФ.
Основанием для производства выемки служат установленные по

материалам дела фактические данные, из которых усматривается, где
и у кого конкретно находятся определенные предметы и документы.
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ВИДЫ ВЫЕМКИ, различаемые уголовно-процессуальным законом:
а) документов, в которых содержатся сведения, являющиеся государ-
ственной тайной; б) выемка в помещениях дипломатических предста-
вительств; в) выемка почтово-телеграфной корреспонденции; г) выем-
ка документов в банках и иных кредитных организациях.

Выемка производится по мотивированному постановлению следо-
вателя. До начала выемки следователь предлагает выдать предметы и
документы, подлежащие изъятию, а в случае отказа добровольно вы-
дать предметы, подлежащие изъятию, производится их принудитель-
ная выемка.

Выемка предметов и документов, содержащих государственную
или иную, охраняемую федеральным законом тайну, производится толь-
ко с санкции прокурора и в порядке, согласованном с руководителем
соответствующего учреждения (ч.3 ст.183 УПК РФ).

Особый порядок установлен для выемки почтово-телеграфной кор-
респонденции и документов, содержащих информацию о вкладах и
счетах граждан в банках и иных кредитных организациях. Согласно
п.п.7,8 ч.2 ст. 29 УПК РФ их выемка производится по решению суда.

Кроме этого, согласно п.5 ч.2 ст. 29 УПК РФ выемка в жилище так-
же может быть произведена только по решению суда. Выемка без сан-
кции прокурора или решения суда, в тех случаях, когда они обязатель-
ны, может быть произведена без них в случаях, не терпящих отлага-
тельств. Порядок проведения указанных следственных действий ана-
логичен с обыском.

 Осмотр и выемка корреспонденции производятся в присутствии по-
нятых обязательно из числа работников почтово-телеграфного учреж-
дения. В необходимых случаях следователь может пригласить специ-
алиста.

О производстве выемки составляется протокол, который подписы-
вают следователь, понятые и другие участники этого следственного
действия. Протокол должен содержать указание на разъяснение учас-
тникам выемки их прав, отражать ход и результаты этого следственно-
го действия. Если корреспонденция не имеет значения для дела, то
после осмотра она направляется адресату через учреждение связи.

 Выемка производится в присутствии понятых, лица, у которого про-
изводится выемка или совершеннолетних членов его семьи, а при не-
возможности этого – представителей домоуправления или админист-
рации района. Выемка в помещении какого-либо учреждения или пред-
приятия производится в присутствии его представителя. При необхо-
димости к выемке может быть привлечен специалист.

 До начала выемки всем присутствующим при ней должно быть
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разъяснено право о занесении в протокол их заявлений по поводу дей-
ствий следователя. При наличии у следователя достаточных основа-
ний полагать, что лицо, находясь в месте выемки, скрывает при себе
искомые объекты, может быть произведен его личный обыск.

 ТАКТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ВЫЕМКИ:
а) изымаемые предметы рекомендуется осмотреть детально, а их

индивидуальные признаки точно описать в протоколе выемки;
б) при выемке материальных ценностей целесообразно присутствие

ответственного за них лица или сотрудника, которому это лицо подчи-
нено;

в) при изъятии образцов готовых изделий, полуфабрикатов и сырья
требуется соблюдать государственные стандарты и инструкции, опре-
деляющие порядок отбора проб для проведения исследований, а де-
лать это лучше с участием специалиста;

г) при необходимости просмотра большого количества документов
к этой работе могут быть привлечены технические помощники. Реко-
мендуется составить их подробную опись, приложить ее к протоколу
выемки, а изъятые документы опечатать.

 В протоколе выемки указывается состояние документов (ветхие,
содержащие зачеркивания, исправления и т.п.), их реквизиты, количе-
ство страниц, для индивидуализации документа могут быть приведены
первая и последняя фразы его текста. Если для осмотра большого
количества документов требуются специальные технические средства
и значительное время, изымаемые документы могут быть упакованы,
опечатаны и осмотрены позднее, о чем тогда составляется самостоя-
тельный протокол осмотра.

Контрольные вопросы

1. Понятие обыска, его цели. Виды обыска. Отличие обыска от ос-
мотра места происшествия и выемки.

2. Какие основные тактические правила, установленные УПК РФ и
криминалистикой, должны соблюдаться в процессе обыска?

3. Подготовка к обыску. Тактические основы обыска в помещении.
Особенности обыска на местности.

4. Групповой обыск. Понятие, задачи, особенности организации и
тактики его производства.

 5. Каковы особенности обыска в жилых и иных помещениях (на
рабочем месте, в гостиницах, общежитиях и т. п.)?

 6. Какие тактические приемы используются при обследовании от-
крытой местности?
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7. Личный обыск. Условия и тактика его производства.
8. Использование в ходе обыска научно-технических средств.
9. Каковы способы фиксации хода и результатов обыска? Особен-

ности составления протокола. Какие обстоятельства должны быть ука-
заны в протоколе обыска?

 10. Выемка: понятие, задачи, тактические приемы. Цели, виды.
 11. Какие особенности проведения выемки в жилище; предметов и

документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и
иных кредитных организациях; а также выемки корреспонденции в от-
делениях связи?

 12. Процессуальные основания для производства выемки почто-
во-телеграфной корреспонденции и секретной документации.

 13. Подготовка к проведению выемки. Особенности составления
протокола выемки.

Задания

 1. Ознакомиться с нижеприведенным протоколом обыска и отве-
тить подробно на следующие вопросы:

А. Все ли соответствующие требования уголовно-процессуального
закона соблюдены?

Б. Какие действия по подготовке к обыску были выполнены?
В. Какие виды обыска Вы знаете? К какому виду относится данный

обыск?
 Г. Какие тактические приемы обыска знаете? Какие приемы исполь-

зовались в данной ситуации?
 Д. Полно ли описаны обнаруженные объекты?
 Е. Все ли способы обнаружения и фиксации использовались при

обыске? Какие технико-криминалистические средства необходимо было
применить?

ПРОТОКОЛ
обыска

 г.Курган 10 сентября 2003 года
 Обыск начат в 16 час. 00мин. Обыск окончен в ____час.____мин.

Следователь СО Советского ОВД г.Кургана лейтенант юстиции Зай-
цев М.И. с участием понятых:

1. Сорокиной Аллы Борисовны, проживающей в г.Кургане по ул.-
Куйбышева, 89 - 24;
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 2. Бахаревой Раисы Антоновны, проживающей в г.Кургане по ул.
Писарева,10 - 27,

 в присутствии Махмудова Гари Акотовича на основании постанов-
ления от «15» сентября 2002г. и с соблюдением требований ст. 165, 170
и 182 УПК РФ произвел обыск в квартире №30 д. 89 по ул.Куйбышева
в г.Кургане, принадлежащей Махмудову Г.А., о чем в соответствии со
ст.166 УК РФ составил настоящий протокол.

Перед началом обыска перечисленным лицам разъяснено предус-
мотренное ст.182 УПК РФ их право присутствовать при всех действиях
следователя и делать заявления по поводу этих действий, подлежа-
щих занесению в протокол.

Понятым Сорокиной А.Б. и Бахаревой Р.А., кроме того, в соответ-
ствии со ст.170 УПК РФ разъяснена их обязанность удостоверить факт,
содержание и результаты обыска.

Подпись_1. ___________
 2.______________

Перед началом обыска следователем объявлено постановление о
производстве обыска от «15» сентября 2002г., после чего Махмудову
предложено выдать имущество, нажитое преступным пу-
тем._______________

С места обыска изъято:

№ 
ПП 

Наименование и 
описание предметов 

Количество, 
мера, 
вес 

Место 
обнаружения 

Особенности 

1 Шапка норковая 
женская б/у 

1  В прихожей 56 размера, 
коричневого 
цвета, 
формовка 

2 Видеомагнитофон 
«FUNAI» 
№ 2342366785  

1  В зале  Без номера 

3 Револьвер газовый 1  В столе  
4 Пистолет ПМ № 6771 1  В тайнике в 

стене 
 

5 
 

___ 
6. 

Дубленка женская 
 
___________________ 
Граната Ф-1 

1 
 

________ 
1 

В шкафу 
 
_____________ 
 В тайнике в 
стене 

Шоколадного 
цвета 
____________ 

7 Золотая цепочка 
«кобра» 

1 В столе  
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Заявления и замечания, сделанные понятыми и присутствующими:
заявлений и замечаний не поступило. Протокол прочитан следовате-
лем вслух.

 Следователь___________________________
 Понятые: 1.______ 2._______
 Присутствующие____________
Копию протокола обыска получил 15.09.2003г. Махмудов Г.А._____

2. По уголовному делу при производстве обыска в квартире подо-
зреваемого Суслова С.А. сотрудники следственно-оперативной груп-
пы столкнулись с присутствием там питбультерьера, фактически блоки-
ровавшего работу группы.

Какую тактику необходимо избрать? Обязательно ли в таких случа-
ях присутствие специалиста, если обязательно, то кто именно должен
участвовать?

Почему, по Вашему мнению, следственно-оперативная группа стол-
кнулась с таким обстоятельством?

3. По делу о краже картин из музея получены данные, что похищен-
ное хранится на даче у одного из подозреваемых. Следователь при-
нял решение произвести обыск безотлагательно, несмотря на ночное
время.

Оцените правильность принятого следователем решения.
Как в такой ситуации обеспечить проникновение в обыскиваемое

помещение учетом вероятности того, что обыскиваемые будут этому
препятствовать, и возможного уничтожения ими картин?

4. Следователь предъявил подозреваемому лицу постановление о
производстве в его доме обыска на предмет обнаружения и изъятия
пистолета. Ознакомившись с постановлением, подозреваемый добро-
вольно выдал следователю искомое оружие, а затем потребовал не
производить дальнейший обыск, мотивируя свое требование добро-
вольной выдачей оружия, с целью обнаружения которого было выне-
сено постановление.

Обоснованно ли требование подозреваемого лица?
 Какими должны быть действия следователя в этой ситуации, если

он решит провести обыск?

 5.При рассмотрении в суде уголовного дела по обвинению Гонча-
рова Д.И. по ст. 159 ч.2 УК РФ подсудимый заявил ходатайство о при-
общении к делу подлинника путевого листа и товарно-транспортных
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накладных от 10 марта 2003 г., которые хранятся в архиве автотранс-
портного предприятия.

 Суд признал заявленное ходатайство обоснованным.
 Представитель АТП Зайчиков П.П. заявил, что такие документы

Гончарову Д.И. вообще предприятием не выдавались. Однако его со-
общение было опровергнуто осмотром книги учета выдачи путевых
листов и накладных.

Каковы должны быть действия суда, направленные на удовлетво-
рение ходатайства подсудимого?

Òåìà 7. ÒÀÊÒÈÊÀ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÏÐÅÄÚßÂËÅÍÈß
ÄËß ÎÏÎÇÍÀÍÈß

7.1. КАКОВО ПОНЯТИЕ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ
ОПОЗНАНИЯ И ЕГО СУЩНОСТЬ?

Предъявление для опознания - это следственное действие, зак-
лючающееся в представлении для восприятия свидетелю, потерпев-
шему, подозреваемому, обвиняемому лиц (или их фотографий), пред-
метов или трупа с целью идентификации одного из представленных
объектов, как воспринимавшегося этими лицами ранее в связи с со-
вершением преступления или при иных обстоятельствах, имеющих
значение для расследования по делу: установления между ними сход-
ства либо установления отсутствия между ними тождества (ст.193 УПК
РФ).

Для правильного проведения предъявления для опознания, каче-
ственной и верной оценки, а также получения прямых доказательств
по делу, необходимо понять сущность данного следственного действия.

В памяти человека постоянно откладываются происходящие собы-
тия, явления, предметы, их общие и частные признаки, формируется
их мысленный образ, т.е. происходит запоминание. Мысленный образ
объекта может достаточно долгое время сохраняться в памяти челове-
ка. Это зависит от ряда как объективных, так и субъективных факторов.
При показе человеку объекта или ранее наблюдаемого им события он
может по сохранившимся в памяти признакам опознать его.

Происходит это путем мысленного сравнения сохранившегося в
сознании отображения объекта и его признаков с реальным предъяв-
ленным для опознания объектом. Если признаки, присущие мыслен-
ному образу и реально наблюдаемому объекту, совпадают, то проис-



72

ходит его узнавание, т.е. опознающий делает вывод, что предъявлен-
ный для опознания объект, является тем же самым, который он наблю-
дал ранее. Весь процесс опознания разбивается на этапы:

 1. Восприятие объекта – это психический процесс отражения
предметов и явлений во всей совокупности их свойств и признаков при
непосредственном воздействии этих объектов на органы чувств чело-
века. Качество восприятия зависит от тех условий, в которых оно про-
исходило, и от психического состояния самого лица.

 Два вида обстоятельств, влияющих на восприятие объекта: объек-
тивные и субъективные.

Под объективными обстоятельствами понимаются:
а) время, в течение которого велось наблюдение и расстояние до

наблюдаемого объекта;
б) характер освещения объекта (погодные условия, время суток и

т.д.) и его вид (его необычность или типичность);
в) наличие или отсутствие других явлений (различных помех);
г) было ли восприятие одноразовым, неоднократным или длитель-

ным.
 Субъективные факторы: физическое и психическое состояние

лица, особенности его памяти, чувств. Уровень восприятия увиденного
или услышанного у здорового человека выше, чем у больного; а у
отдохнувшего человека - выше, чем у уставшего и т.д. Кроме этого,
влияет на результаты запоминания нахождение человека в растерян-
ности, стрессовом состоянии, а также в состоянии наркотического или
алкогольного опьянения.

 2. Сохранение образа. Воспринятый образ сохраняется в памя-
ти лишь на какой-то отрезок времени. Наиболее яркими признаки объек-
та или явления остаются в течение одной недели после восприятия.

 3. Воспроизведение - опознающий субъект допрашивается о тех
признаках, обстоятельствах и условиях, в которых происходило вос-
приятие и о целесообразности последующего предъявления для опоз-
нания.

4. Сопоставление (идентификация) предъявленного объекта с
запечатленным в сознании образом, т.е. происходит непосредствен-
ное узнавание объекта, а сама процедура предъявления для опозна-
ния ведется в строгом соответствии со ст.193 УПК РФ. Именно на этой
стадии происходит идентификация объекта и опознающий должен ре-
шить является ли один из представленных для опознания объектов
тем самым, в отношении которого он предварительно давал показа-
ния, или нет.

Опознающий понимает, что его ответ может повлечь за собой пра-



73

вовые последствия, и это налагает на него ответственность, вызывает
психологическую напряженность, в частности, если проводится
предъявление для опознания личности. В связи с чем, нужно психоло-
гически настроить опознающего и придать ему уверенность в правиль-
ности его поступка. Вместе с тем, не должно быть наводящих вопро-
сов, каких-либо подсказок, а также возможности случайно увидеть
объект опознания, либо его фотографию. Иначе доказательственная
ценность этого следственного действия будет равна нулю.

5. Оценка результатов опознания. Основанием для утверждения
о тождестве здесь служит мысленный образ, проверить который не-
посредственным восприятием ни следователь, ни суд не может. Зако-
ном предусмотрен четкий порядок проведения предъявления для опоз-
нания, а криминалистами разработана тактика этого следственного
действия.

При оценке доказательной силы необходимо учитывать:
а) объективные и субъективные обстоятельства: предшествующие

и происходящие в момент восприятия;
б) характер признаков, на которых опознающий основывает свой

вывод, насколько они соответствуют данным им показаниям;
в) поведение опознающего лица во время допроса и во время опоз-

нания (при допросе уверенно называет признаки и утверждает, что он
точно сможет опознать виновное лицо, а при проведении опознания по
указанным же признакам не опознает).

7.2. КАКОВЫ ЗАДАЧИ, ЦЕЛИ И КТО УЧАСТНИКИ
ОПОЗНАНИЯ?

Основная задача предъявления для опознания - это идентифика-
ция объекта, т.е. установление, является ли конкретный объект тем
самым, который наблюдался опознающим ранее.

 Задачами предъявления для опознания являются: получение и
проверка доказательств по делу, а также проверка версий и получение
данных для разработки новых версий.

Следователь является координирующей фигурой проведения
опознания. В случае необходимости охраны обвиняемого, находяще-
гося под стражей, или создания каких-либо специальных условий сле-
дователю необходима помощь, ему выделяется сотрудник милиции
или другой следователь. Также он может вызвать соответствующего
специалиста, например, криминалиста, который может оказать помощь
в подборе объектов опознания, в создании специфических условий, а



74

также в фиксации хода и результатов предъявления для опознания.
Опознающее лицо является центральной фигурой этого следствен-

ного действия. Статья 193 УПК РФ говорит о возможности предъявле-
ния для опознания объекта свидетелю, потерпевшему, обвиняемому и
подозреваемому.

УПК РФ не содержит какого-либо возрастного ценза опознающего,
поэтому в качестве свидетелей и потерпевших могут выступать и дети.
При проведении предъявления для опознания с участием лица, не
достигшего четырнадцатилетнего возраста необходимо участие педа-
гога (ст.191 УПК РФ).

 Однако опознающим не может являться лицо, чье физическое или
психическое состояние делает невозможным проведение предъявле-
ния для опознания. Это люди, страдающие различными психическими
заболеваниями, не способные к ясному запоминанию и дальнейшему
воспроизведению произошедших событий, признаков объектов, а так-
же люди, страдающие врожденными или приобретенными нарушения-
ми памяти, зрения, слуха. Но это не означает, что, например, человеку
с ослабленным зрением нельзя предъявить для опознания лицо по го-
лосу. О психической неполноценности опознающего необходимо по-
лучить заключение врача: о его способности к правильному восприя-
тию и воспроизведению, или должна быть назначена судебно-психо-
логическая или судебно-психиатрическая экспертиза.

 Предъявляемое лицо является участником этого следственного
действия. Для опознания может быть предъявлен не только обвиняе-
мый или подозреваемый. При необходимости можно им предъявить
для опознания потерпевшего. Такое опознание – это дополнительное
доказательство совершения преступления именно опознавшим лицом.
Но это следственное действие в дальнейшем сделает невозможным
предъявление потерпевшему этого же подозреваемого.

 Понятые в количестве не менее двух и статисты, лица по воз-
можности сходные по внешности с опознаваемым лицом являются
обязательными участниками предъявления для опознания. Среди этих
лиц будет предъявлен опознаваемый. Их можно считать сходными по
внешним признакам, если они не имеют сильных отклонений по: 1)
возрасту, росту и сложению тела; 2)типу и форме лица, прическе, цве-
ту глаз, волос; 3) одежде, ее цвету; 4) голосу, если это имеет значе-
ние; 5) особым приметам.

Лиц, предъявляемых для опознания, должно быть не менее трех.
Статисты не должны быть знакомы опознающему лицу и выбираться
не из числа сотрудников правоохранительных органов. Их роль сво-
дится лишь к присутствию в качестве одного из опознаваемых лиц.
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Статисты не могут одновременно являться понятыми по одному и тому
же проведенному опознанию.

В проведении предъявления для опознания может принять участие
защитник, имеющий право задавать вопросы, оформлять в письмен-
ном виде замечания о ходе и правильности его проведения в протоко-
ле. При проведении опознания, когда одним из участников является
несовершеннолетний вправе присутствовать его законный представи-
тель.

7.3. КАКОВЫ ОБЪЕКТЫ И ВИДЫ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ
ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ?

Объекты, предъявляемые для опознания: лица, предметы, трупы.
И лишь в случае невозможности предъявления лица в натуре - по фо-
тографии. Выделяют следующие виды предъявления для опозна-
ния:

1) живых лиц;
2) трупов;
3) предметов (документов, подписей, оттисков печатей);
4) животных;
5) участков местности, строений, помещений и т.д.
Подробности тактики проведения опознания живых лиц были рас-

смотрены выше. Однако следует отметить, что опознание возможно не
только по зрительным образам, но и по слуховым, осязательным ощу-
щениям.

Целью предъявления для опознания трупа является установление
личности умершего. Целесообразность проведения опознания возни-
кает лишь в случаях обнаружения трупа неизвестного лица, отсутствия
у него документов, удостоверяющих личность или при необходимости
доказать, что обнаруженные в одежде документы принадлежат ему.
Возможно предъявление частей трупа, если они имеют приметы, по
которым их может узнать опознающее лицо.

Предъявление для опознания трупа выделяют в отдельный вид,
занимающий особое положение, потому что его опознание, в отличие
от опознания живого лица, может вестись лишь по совокупности при-
знаков внешности или одежды. Невозможно предъявление трупа в
числе других трупов, как с моральной, так и тактической точки зрения.

Опознание предметов (вещественные доказательства, оружие,
орудия преступления, похищенные вещи, предметы, оставленные пре-
ступником на месте происшествия). Предметы как объекты опознания,
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могут классифицироваться по различным основаниям:
1) предметы индивидуального или общего с другими лицами пользо-

вания (часы, одежда, ножи и т.д.);
2) иные предметы, обычно посторонние опознающему лицу.
При наблюдении объекта впервые предмет опознается как объект

узкой группы (например, кулон, мотоцикл), при повторном наблюде-
нии, как тот предмет, который воспринимался раньше в конкретной
ситуации и опознается по частным признакам.

 В процессе расследования часто предъявляются для опознания
документы, подписи, оттиски печатей. Кроме этого, также проводится
предъявление денег, акций, чеков, если они обладают отличительными
признаками, по которым их можно опознать (надрывы, пометки и т.п.).
Такое опознание определит сходность предъявленных документов с
теми, которые опознающее лицо наблюдало ранее, до возбуждения
уголовного дела, т.е. до начала следствия по делу.

УПК РФ не называет среди видов предъявления для опознания
животных, однако на практике такой вид опознания проводится. Дан-
ный вид опознания проводится, в основном, в отношении похищенно-
го скота (особенно это касается сельской местности), а также породи-
стых домашних животных.

На практике возникает необходимость предъявления для опозна-
ния участков местности, строений, помещений. Это может понадо-
биться при отождествлении какого-либо участка местности, выделив
из сходных с ним, например, ларьков. Или в случае желания обвиняе-
мого показать садовые домики, из которых он совершил кражу.

В соответствии с п.5 ст.193 УПК РФ при невозможности для предъяв-
ления лица в натуре, можно провести опознание по его фотографии,
предъявляемой одновременно с фотографиями других лиц, внешне
сходных с опознаваемым лицом, но происходит опознание не фото-
снимка, а именно лица, которое на нем изображено. Количество фото-
графий не должно быть менее трех.

 Подготовка к проведению опознания по фотографии. Объек-
ты, изображаемые на фото, должны быть похожи по основным призна-
кам. В случае проведения опознания по ярко выраженным цветовым
признакам, фотографии должны быть выполнены в цвете. Фотографии
наклеиваются на бумагу, нумеруются, опечатываются и только после
этого предъявляются. Происхождение предъявляемых фотографий
должно быть отражено в протоколе предъявления для опознания.
Предъявление для опознания лица по фотографиям производится в
следующих случаях:

а) когда опознающий и опознаваемый находятся в различных насе-
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ленных пунктах и их вызов нецелесообразен в интересах следствия;
б) в случае смерти опознаваемого лица;
в) отсутствия сведений о местонахождении личности и т.д.
В деле, в ходе расследования которого проводилось предъявле-

ние для опознания личности по фотографии, должна быть справка с
указанием фамилий, имен, отчеств и других данных лиц, фотографи-
ческие изображения которых были предъявлены для опознания.

Фотоснимок трупа предъявляется в тех случаях, когда он уже захо-
ронен. Предметы предъявляются для опознания по фотографии, если
они утрачены, находятся далеко от опознающего лица, имеют боль-
шие размеры или при иных обстоятельствах.

В качестве объекта опознания может выступать видеозапись. Ее
преимущество перед фотографией - возможности более полно запе-
чатлеть весь комплекс признаков, которыми обладает конкретный
объект. Художественные, рисованные и композиционные портреты,
фотороботы, а также скульптурные портреты (в частности, воссоздан-
ные по черепу) не могут являться объектами предъявления для опоз-
нания, в связи с тем, что они не являются объективным отображением
внешности человека.

7.4. КАКОВА ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОПОЗНАНИЯ?
Очередность к опознанию заключается в последовательности про-

ведения самого опознания и других следственных действий. Это мо-
жет быть, например, такая очередность, как допрос опознающего -
предъявление ему объекта опознания или допрос опознающего - про-
верка его показаний на месте. Например, проведенная очная ставка
исключает последующее предъявление участвовавших в ней лиц друг
другу и т.п.

 Тактика опознания зависит от предъявленных видов объектов.
1.Опознание лица. Сведения об опознаваемом лице получают от

опознающего в процессе его допроса: выясняются обстоятельства и
характер их предшествовавшего взаимодействия, о приметах и осо-
бенностях, по которым они смогут его опознать. Если лицо наблюда-
лось впервые, то препятствий к выбору проведения опознания нет. Если
опознающий неоднократно видел или взаимодействовал с опознавае-
мым лицом, то опознание не может быть проведено, целесообразно
проведение очной ставки.

В целях обеспечения безопасности опознающего, предъявление
лица для опознания по решению следователя может быть проведено в
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условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опоз-
наваемым. В этом случае понятые находятся в месте нахождения опоз-
нающего лица.

Недопустимо предъявление обвиняемого в наручниках, если у лиц,
в числе которых он предъявляется, руки свободны. Явно бросающей-
ся в глаза подсказкой является предъявление для опознания лица в
обуви с обрезанными шнурками, в то время как статисты предъявля-
ются в нормальной обуви.

Сходство лиц, предъявляемых вместе с опознаваемым лицом по
возрасту, основано не только на паспортных данных. Так, лица одного
года рождения могут сильно отличаться по возрастным признакам друг
от друга. В то же время разница в пять лет не всегда бросается в
глаза. Поэтому подбор лиц осуществляется не только по документам,
но и по субъективной оценке: на сколько лет выглядит то или иное
лицо.

При предъявлении для опознания лица по голосу необходимо по-
добрать людей, голос которых сходен по тональности, высоте, тембру.
Затем создаются условия, когда опознающий не может видеть опозна-
ваемых в момент их предъявления, но может слышать их голоса (пе-
регораживание кабинета занавесом, доской, ширмой и т.п.). При этом
условия опознания по голосу должны быть максимально приближен-
ными к происшедшему: расстояние и прочее.

Если опознаваемое лицо хромает, не обязательно подбирать хро-
мых лиц для предъявления вместе с ним. Этот признак нужно просто
сымитировать, проинструктировав об этом статистов.

Важнейшим тактическим условием предъявление для опознания
лица является предоставление опознаваемому возможности самому
выбрать место среди предъявляемых для опознания лиц. Это дает га-
рантию того, что опознающий не будет заранее знать место, которое
займет опознаваемый.

Если особая примета или признак не видны из положения, в кото-
ром находится опознающий, то опознаваемому лицу предлагают встать,
пройтись и т.д. Если опознающий сообщает о признаках, относящихся
к функциональным особенностям, предъявляемым предлагается со-
вершить действия, которые выявят этот признак (например, повернуть-
ся, изменить позу, прожестикулировать, наклониться).

Если опознающий указал на одно из предъявленных ему лиц, то
ему предлагается объяснить, по каким приметам или особенностям он
опознал данное лицо. Наводящие вопросы недопустимы.

Можно использовать так называемое встречное опознание. Его сущ-
ность сводится к тому, что у опознаваемого, не зависимо от результа-
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тов опознания, спрашивают, не узнает ли он в свою очередь опозна-
вавшего его человека. Его ответ также фиксируется в протоколе.

 2. Предъявление для опознания трупа. Цель предъявления для
опознания трупа - установление личности умершего, которого опозна-
ют родственники или лица, знавшие его.

Особый порядок УПК РФ предусматривает для предъявления опоз-
нания трупа. Он предъявляется в единственном числе. Также не во
всех случаях при подготовке к предъявлению для опознания трупа
возможен предварительный допрос опознающего. Его проводят тогда,
когда он является одновременно заявителем о пропавшем без вести
лице.

Предъявление трупа целесообразно проводить в морге. Но в слу-
чаях большой удаленности морга от места, где был найден труп, целе-
сообразным его предъявление на месте обнаружения, либо в помеще-
нии, в котором можно создать необходимые для этого условия. Одна-
ко это возможно лишь, когда проведение опознания не потребует спе-
циальной подготовки трупа, ведь до судебно-медицинского вскрытия
приведение трупа в прижизненный вид не допускается. Это означает,
что проведение предъявления для опознания трупа необходимо отло-
жить.

Труп должен предъявляться после умывания, т.е. загрязненное лицо
приводится в порядок: очищается от крови, грязи, волосы укладыва-
ются. В необходимых случаях проводится туалет трупа. Например,
реставрация поврежденного лица специалистом - медиком. Обязательно
фотографирование неопознанного трупа.

Опознавательные признаки, характеризующие внешность челове-
ка, на трупе быстро видоизменяются, а потом исчезают. Поэтому
предъявление для опознания трупа должно проводиться как можно
быстрее после его обнаружения. Опознающему лицу должна быть пре-
доставлена возможность осмотреть части тела, на которых имеются
особые приметы. Но перед этим он должен описать их и назвать при-
мерное месторасположение. Если труп был раздет, то одежда и вещи,
найденные около него, предъявляются отдельно.

3. Проведение опознания предметов. В данных случаях опоз-
нающими, как правило, являются собственники или владельцы пред-
метов. Производится подбор предметов, которые будут предъявлены.
Предметы подобраны правильно, если они относятся к достаточно уз-
кой квалификационной группе и их количество составляет не менее
трех. При большом количестве предметов предъявляется совокупность
предметов, которая отвечает указанным требованиям.

Предметы должны быть разложены в присутствии понятых так, что-
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бы их было хорошо видно, и они были достаточно освещены. Все пред-
меты снабжаются бирками с порядковыми номерами.

Не предъявляются для опознания объекты, индивидуальные при-
знаки которых недоступны восприятию невооруженным глазом. В та-
ких случаях проводится осмотр объекта или экспертиза.

 Предъявление для опознания уникальных предметов. Напри-
мер, художественных произведений, антиквариата и т.д. Как правило,
в таких случаях невозможно подобрать однородные предметы. Пра-
вильным в сложившейся ситуации будет предъявление такого пред-
мета в единственном числе опознающему лицу и проведение подроб-
ного допроса о его признаках.

 4. Проведение опознания животных. При проведении указан-
ного следственного действия животные могут предъявляться среди
сходных животных, относящихся к одной или смежным группам. Если
животное находится не в стаде, то при опознании участвуют: понятые,
могут присутствовать владельцы животных, среди которых предъяв-
ляется опознаваемое животное, а также его владелец, если только он
не является опознающим. Эти лица не могут одновременно являться
понятыми.

5. Проведение опознания местности, помещений. Целью опоз-
нания является установление тождества между реальной местностью,
строением и мысленным образом, запечатленным в памяти опознаю-
щего.

При подготовке к этому виду опознания применяются указанные выше
общие вопросы и условия, характерные для предъявления других ви-
дов объектов. Опознание местности состоит из следующих частей:

а) опознание пути, маршрута к участку местности; самого участка
местности; в) опознание предмета или места в границах данного учас-
тка.

Опознание всегда начинается с исходного пункта, указанного опоз-
нающим лицом.

7.5. В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПОДГОТОВКА
ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ?

Подготовка предъявления для опознания включает в себя:
1) предварительный допрос опознающего лица; подбор схожих

объектов;
2) создание условий, приближенных к условиям восприятия объек-

та; подбор научно-технических средств;
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3) консультации со специалистами (если это необходимо);
4) подбор и инструктаж понятых лиц;
5) обеспечение охраны обвиняемого лица.
Опознающий до проведения предъявления для опознания допра-

шивается об обстоятельствах, при которых наблюдалось опознавае-
мое им лицо или предмет. Может оказаться, что потерпевший уже опоз-
навал предъявляемое ему лицо в ходе задержания последнего опера-
тивными работниками, произошедшем при нем или видел его после
задержания в ситуации, позволяющей сделать вывод о его причастно-
сти к делу. Такие ситуации являются препятствием проведения предъяв-
ления для опознания. У опознающего появляется полная уверенность,
что это именно тот человек, которого они видели ранее, что в конечном
итоге приводит к необъективному выводу.

Перед проведением данного следственного действия должен быть
составлен план, в котором будут отражены все основные моменты под-
готовки и проведения предъявления для опознания.

В подбираемых следователем объектах должны совпадать родо-
вые и видовые признаки. Опознающий не должен быть информирован
о тех объектах, которые будут ему предъявлены для опознания, и уви-
деть их. Во время проведения опознания, предъявляемые объекты
располагаются таким образом, чтобы опознающему лицу были видны
их основные признаки. Запись об этом производится в протоколе.

 Необходимо произвести опознание в то же время, в которое проис-
ходило его наблюдение. Если обстановку, в которой происходило на-
блюдение, невозможно реконструировать в кабинете следователя, мож-
но провести предъявление для опознания на месте, где наблюдался
объект.

Во время подготовки к предъявлению для опознания существуют
особенности относительно каждого вида этого следственного действия,
которые необходимо учитывать.

7.6. КАКОВЫ ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПОРЯДКА
ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ,

ФИКСАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ?
Сначала следователь приглашает понятых, которым разъясняется,

с какой целью они приглашены, задачи и характер будущих действий,
а также их права и обязанности. Затем приглашаются лица, раскла-
дываются предметы, среди которых будет предъявляться опознавае-
мый объект, минимальное количество предъявляемых объектов - не
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менее 3-х. После чего предупреждает опознающего об ответственнос-
ти за дачу заведомо ложных показаний и отказ от дачи показаний. Это
требование выполняется только тогда, когда опознающим является
свидетель или потерпевший.

Опознающему лицу предлагается осмотреть предъявленных для опоз-
нания лиц, предметов, животных и т.д. и сказать, опознает ли он кого-
нибудь или что-нибудь из этих объектов и по каким признакам. Затем
опознающий заявляет, опознает ли он и по каким конкретным признакам.

 Содержание и результаты предъявления для опознания фиксиру-
ются в протоколе следственного действия, который заполняется по
окончании опознания. В нем указываются условия, результаты опозна-
ния и по возможности дословно излагаются объяснения опознающего
лица. Если данное следственное действие проводилось в условиях,
исключающих визуальное наблюдение опознаваемым лицом опозна-
ющего лица, то это также отмечается в протоколе.

 Если при опознании участвовал специалист, то требуется указать
его фамилию, имя и отчество. Помимо составления протокола, ход и
результаты опознания могут фиксироваться путем проведения фото-
и видеосъемки, по тем правилам, которые были указаны ранее при
проведении других следственных действий либо самим лицом, произ-
водящим расследование, либо криминалистом.

 Оценка доказательственного значения результатов предъявления
для опознания происходит следующим образом:

1) проверка правильности избрания процессуальной формы и со-
блюдения тактических правил проведения опознания;

2) сопоставление и оценка показаний опознающего на допросе и
при предъявлении ему объекта для опознания и учет предшествую-
щего опознания, если оно было;

3) оценка вывода опознающего о тождестве, различии или сход-
стве предъявленных для опознания объектов.

По содержанию и степени уверенности выводы опознающего лица
об опознании можно подразделить:

а) уверенный вывод о тождестве;
б) заявление о сходстве одного из предъявленных объектов с на-

блюдавшимся объектом ранее;
в) заявление о том, что опознание невозможно, так как опознающий

не помнит признаков объекта (но в таком случае будет целесообразнее
не проводить опознания, а доказывать виновность или невиновность
лица путем проведения других следственных действий);

г) среди предъявленных объектов для опознания отсутствует ранее
наблюдаемый им объект;
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При оценке результативности опознания трупа следует учитывать:
- отношения, в которых был с ним опознающий и время, которое

прошло с того момента, когда они последний раз виделись;
- были ли названы особые приметы и обнаружены ли они;
- в какой мере обезображен или разложился труп (удалось ли нейт-

рализовать их последствия при туалете трупа);
- опознан труп или только его часть (например, рука);
- опознана одежда трупа или нет;
- психическое состояние, в котором находилось опознающее лицо

и другие обстоятельства.
Не может проводиться повторное опознание лица или предмета тем

же опознающим и по тем же признакам.

Контрольные вопросы

 1. Понятие, сущность, задачи и психологические основы проведе-
ния предъявления для опознания. Каково его значение для целей ус-
тановления истины по делу?

 2. Назовите виды и формы предъявления объекта для опознания.
 3. Каковы психологические основы запоминания, сохранения в

памяти и воспроизведения информации опознающим лицом?
 4. Подготовка к предъявлению для опознания и подбор объектов.

Особенности допроса опознающего до предъявления ему объектов
для опознания. Применение научно-технических средств.

 5. Кто может быть участником предъявления для опознания? Допу-
стимо ли в качестве опознающих привлекать лиц, состоящих на учете
у психиатра?

 6. Особенности предъявления для опознания живых лиц и трупов.
В чем заключается подготовка трупа к опознанию?

 7. Назовите случаи и методы «встречного» (взаимного) опознания.
 8. Какова тактика проведения предъявление для опознания по го-

лосу, фонограмме?
 9. Предъявление для опознания предметов и иных объектов. Что

следует понимать под однородностью предъявляемых для опознания
предметов?

 10. Как предъявляются для опознания уникальные предметы, не
имеющие аналогов?

 11. Тактика предъявления для опознания объектов по фотосним-
кам, кино-видеоизображениям, звукозаписи.

 12. Могут ли быть объектом опознания посмертные маски лица,
муляжи, их рисунки и фотоизображения (реконструкции лица по чере-
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пу, рисованные, композиционные портреты типа «фоторабот», изготов-
ленные на основании показаний очевидцев)?

 13. Является ли процессуальным действием опознание лиц и пред-
метов по фотографиям, показанным по просьбе органов внутренних
дел широкому кругу людей средствами массовой информации (теле-
видение, газеты, объявления «Их разыскивает милиция» и т. п.)?

 14. Можно ли предъявлять для опознания почерк?
 15. Каковы основные и дополнительные виды фиксации результа-

тов проведения предъявления для опознания и их использование в
расследовании преступления?

 16. В чем заключается смысл применения видеозаписи в процес-
се предъявления для опознания, и кто выполняет эту техническую опе-
рацию?

Задания

1. Изучить нижеприведенный протокол опознания и ответить на
следующие вопросы:

 А. Все ли требования уголовно-процессуального закона соблюдены?
Б. Какие действия по подготовке к предъявлению для опознания

были проведены в указанном случае? Какие действия необходимо было
провести?

В. Какие виды предъявления для опознания Вы знаете? К какому
виду относится данное опознание?

Г. Какие тактические приемы предъявления для опознания Вы зна-
ете? Какие из них использовались в данной ситуации?

Д. Правильно ли определен состав участников следственного дей-
ствия.

 Е. В полном ли объеме были использованы необходимые способы
и средства для фиксации результатов проведенного опознания?

ПРОТОКОЛ
предъявления для опознания личности

город Курган 14 октября 2003 года
Начало в 14 час.00 мин. Окончание в ___час.___мин.

Следователь СО Октябрьского ТОМ города Кургана лейтенант
юстиции Витебский Ф.В., в соответствии с требованиями ст.166 УК РФ,
составил протокол о том, что сего числа в кабинете следователя при
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естественном освещении с участием понятых:
1. Берга Сергея Сергеевича, проживающего в городе Кургане по

улице Зорге, 15-30;
 2.Отса Ивана Ивановича, проживающего в городе Кургане по ул.

Советской, 120-4, на основании ст.193 УПК РФ предъявил потерпев-
шей Бялко Оксане Викторовне на опознание:

1) Казарина Артема Петровича, 1971 г.р., рост 178 см, волосы ко-
роткие, темные, глаза карие, одет в кожаную куртку черного цвета,
синие спортивные штаны, белые кроссовки;

2) Александрова Антона Антоновича, 1973 г.р., рост 172 см, воло-
сы короткие темные, глаза голубые, одет в кожаную куртку темно-ко-
ричневого цвета, темно-синие спортивные штаны, белые кроссовки;

3) Надежкина Стаса Викторовича, 1978 г.р., рост 180 см, волосы
короткие, темно-русые, глаза карие, одет в куртку синтепоновую чер-
ного цвета, синие спортивные штаны, светло-серые кроссовки.

 Перед началом предъявления для опознания опознаваемому лицу
было предложено занять любое место среди предъявляемых лиц, в
связи с чем он заявил, что « займет мест крайним справа» ________

       Подпись
Затем потерпевшая Бялко О.В. была предупреждена об ответ-

ственности по ст.308 УК РФ за отказ или уклонение от дачи показаний
и ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний.
_____________________________________

Опознающей и понятым было разъяснено их право делать заме-
чания, подлежащие внесению в протокол. Понятым, кроме того, на
основании ст.170 УПК РФ была разъяснена их обязанность удостове-
рить факт, содержание и результаты предъявления для обвинения.

Подпись ____________________________
На предложение указать лицо, о котором опознающая женщина

дала показания, Бялко О.В. заявила:
 «Опознала стоящего напротив нее молодого человека по овалу лица,

форме губ и усам. Именно этот молодой человек 10 октября 2003 г. по
улице Куйбышева у дома 89 напал на нее, отобрав у нее сумочку с
вещами.

 Опознающая________________
 Понятые: 1_________2________
 Опознающий ________________
 Лиц, предъявленных наряду с опознанным лицом для опознания:
 1.________ 2._________
 Следователь______________
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2. Кассир магазина аудиоаппаратуры «Нота» Дорова Н.А. во время
разбойного нападения на магазин находилась на рабочем месте и ви-
дела преступников. Назвать их приметы она не смогла, поскольку на
головах у них были спортивные шапочки с прорезями для глаз. Одна-
ко она запомнила голос одного из нападавших, страдающего дефек-
том речи - «картавостью». В ходе расследования по подозрению в
совершении разбойного нападения был задержан Раков, страдающий
дефектом речи - «картавостью». Следователь решил провести его опоз-
нание по голосу.

 Допустимо ли проведение опознания по голосу?
 Если оно допустимо, то какова тактика его проведения?

3. У Иоганна Э.Н был изъят жеребец, который по имеющимся дан-
ным был похищен им из фермерского хозяйства владельца Исаева
И.И.. Исаев И.И. пояснил, что пропавшего жеребца он опознать не
сможет, но в хозяйстве имеется кобыла, его родившая.

Учитывая эти показания, для установления того, что изъятый у Иоган-
на Э.Н. жеребец принадлежит хозяйству Исаева И.И., следователь
произвел такое действие: из конюшни было одновременно выпущено
5 кобыл, в том числе и предполагаемая мать изъятого жеребца. Через
некоторое время последний был выпущен из отдельного стойла. Он
сразу же подбежал к кобыле, которая предположительно была его ма-
терью, и затем неотлучно находился около нее.

 Данное действие и его результаты следователь в присутствии по-
нятых оформил протоколом.

 Можно ли расценить данное действие как предъявление для опозна-
ния? Имеет ли оно и составленный «протокол» доказательственное
значение?

 Что должен был предпринять следователь для установления факта
принадлежности изъятого у Иоганна Э.Н. жеребца фермерскому хо-
зяйству Исаева И.И.?
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ÒÅÌÀ 8. ÒÀÊÒÈÊÀ ÇÀÄÅÐÆÀÍÈß

 8.1. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЗАДЕРЖАНИЕ ЛИЦ,
ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,

КАКОВЫ ИХ ОСНОВАНИЯ И ВИДЫ?
Задержание - это следственное действие, состоящее в захвате

лица, подозреваемого в совершении преступления, доставлении и вод-
ворении в место содержания задержанных лиц. Правовые основания
задержания подозреваемого лица в совершении любого преступления
предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством
(ст.91УПК). Возлагая обязанности по задержанию на орган дознания,
дознавателя, следователя или прокурора, законодатель определил, что,
подозреваемое лицо в совершении преступления, за которое может
быть назначено наказание в виде лишения свободы, может быть за-
держано при наличии ряда оснований. В соответствии с УПК РФ за-
держание правомерно, когда:

1) подозреваемый застигнут при совершении преступления
или непосредственно после него, т.е. его застали на месте при покуше-
нии на преступление, во время совершения действий, образующих
оконченное преступление, или сразу же после их окончания. Данное
основание распространяется и на случаи, когда лицо настигли в ходе
преследования, начатого в связи с обнаружением совершенного пре-
ступления;

2) потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на
совершившее преступление - понимаются сообщения одного или не-
скольких свидетелей или потерпевших, непосредственно воспринимав-
ших факт преступления и утверждавших, что в его совершении уча-
ствовало то лицо, на которое они указывают. Очевидец либо называет
известное ему лицо, совершившее преступление, либо показывает на
конкретного человека;

3) на подозреваемом или его одежде, при нем или в его жили-
ще обнаружены явные следы преступления, т.е. видимые, откры-
тые, очевидные следы, свидетельствующие о причастности подозре-
ваемого к совершенному преступлению. Если отсутствуют достаточ-
ные данные о самом преступлении, обнаруженные следы (если даже
лицо не может объяснить их происхождения) не могут повлечь задер-
жания.

Однако в практике встречаются случаи задержания лиц, которые
еще не совершили преступление, но готовились к этому, и органы доз-
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нания вынуждены пользоваться иными данными, дающими основа-
ние подозревать лицо в подготовке или совершении преступления. К
ним относятся: информация, полученная при проведении оперативно-
poзыскных мероприятий, показания свидетелей, обвиняемых, сообще-
ния должностных лиц, сведения, полученные из документов и др.

При наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо в
совершении преступления, оно может быть задержано, если пыталось
скрыться, либо не имеет постоянного места жительства, либо не уста-
новлена его личность. А также если прокурором, следователем или
дознавателем с согласия прокурора в суд направлено ходатайство об
избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде зак-
лючения под стражу (ч. 2 ст. 91 УПК).

Существует несколько видов задержания в зависимости:
а) от числа лиц, подлежащих задержанию: одиночное и группо-

вое;
б) места проведения: в квартире, отдельном строении, ваго-

не поезда, самолете, городском транспорте, общественном
месте и т.п.;

в) времени на подготовку проведения: с предварительной под-
готовкой, без неё;

г) наличия у подозреваемых лиц оружия - вооруженных и невоо-
руженных подозреваемых и др.

 Мотивами задержания являются: не допустить, чтобы лицо, по-
дозреваемое в совершении преступления: а) уклонялось от дознания
или следствия; б) помешало установлению истины по уголовному делу;
в) продолжало преступную деятельность.

Порядок задержания подозреваемого определяет УПК РФ, который
состоит в следующем:

- после доставления подозреваемого лица в орган дознания, к сле-
дователю и прокурору в срок не более 3 часов должен быть составлен
протокол задержания, в котором делается отметка о том, что подозре-
ваемому разъяснены права, предусмотренные ст. 46 УПК;

- в протоколе указываются дата и время составления протокола,
дата время, место, основания и мотивы задержания подозреваемого,
результаты его личного обыска и другие обстоятельства его задержа-
ния. Протокол подписывается лицом, его составившим, и подозревае-
мым;

- о произведенном задержании орган дознания, дознаватель или
следователь обязан сообщить прокурору в письменном виде в тече-
ние 12-ти часов с момента задержания подозреваемого;

- подозреваемый должен быть допрошен в соответствии с требова-
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ниями ч. 2 ст. 46 УПК РФ не позднее 24-х часов с момента его факти-
ческого задержания. Общие правила проведения допроса и фиксация
показаний в протоколе аналогична требованиям, предъявляемым при
проведении следственных действий согласно ст. 189 и 190 УПК.

Необходимо помнить, что по просьбе подозреваемого лица до на-
чала допроса ему предоставляется свидание с защитником наедине и
конфиденциально. В случае необходимости производства процессу-
альных действий с участием подозреваемого продолжительность сви-
дания свыше 2 часов может быть ограничена дознавателем, следова-
телем, прокурором с обязательным предварительным уведомлением
об этом подозреваемого и его защитника.

8.2. В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПОДГОТОВКА К
ЗАДЕРЖАНИЮ?

Задержание как специфическое, комплексное следственное дей-
ствие требует выполнения ряда организационных и процессуальных
мероприятий, к которым относятся: установление оснований и моти-
вов; непосредственный захват лица; изъятие оружия, уличающих пред-
метов и документов. Кроме этого, необходимо составить протокол за-
держания; обеспечить участие защитника; уведомить родственников
подозреваемого о месте его содержания под стражей; водворение за-
держанного в место содержания с проведением личного обыска и дос-
мотра вещей; проведение дактилоскопирования и др.

Задержание подозреваемого лица проводится в условиях двух
типичных следственных ситуаций:

1. При непосредственном обнаружении противоправного деяния с
отсутствием времени на подготовку. Задержание подозреваемого
лица при этой следственной ситуации требует от лиц, проводящих ме-
роприятие: бдительности, решительности, выдержки, хорошей физи-
ческой силы, умения быстро ориентироваться в обстановке и примене-
ния специальных средств, соблюдая при этом законность, а также обес-
печить безопасность граждан.

Выбор места задержания определяется складывающейся обстанов-
кой и другими факторами, но с таким расчетом, чтобы исключалось
причинение вреда гражданам и возможность правонарушителю скрыть-
ся. Идеальное проведение задержания - в малолюдном или специаль-
но созданном месте. Проводя задержание при непосредственном об-
наружении преступления, необходимо ориентироваться на обстанов-
ку, внешний вид преступника, физические данные, его личное окруже-
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ние, наличие граждан, которые своим поведением могут воспрепят-
ствовать задержанию, и т.п.

2. По результатам анализа собранной информации, т.е. с наличием
времени на подготовку. Задержание в данном случае включает в
себя: подготовку к нему и тактику проведения, при этом составляется
план, куда войдут мероприятия по подготовке к задержанию:

- предварительное ознакомление с местом и обстановкой задержа-
ния и получение необходимых сведений о лице, подлежащем задер-
жанию, его близком окружении; выбор места и времени задержания;
(получение этих сведений позволит обеспечить его проведение в ко-
роткое время с исключением эксцессов);

- определение лиц, которые будут принимать непосредственное
участие в следственном действии и их инструктаж с демонстрацией
действий на макетах, схемах и т.п.;

- подготовка вооружения, специальных, научно - технических и
транспортных средств;

- проработка комплекса мероприятий, обеспечивающих реальную
безопасность участникам следственного действия, и лицам, оказав-
шимся на месте задержания и т.п.

 Необходимо также располагать сведениями о: внешних признаках
лица, подлежащего задержанию; особенностях одежды; манерах по-
ведения, сопутствующих предметах; чертах характера; эмоциональ-
ных качествах, а также о наличии и отсутствии оружия, степени владе-
ния им, физической силе; близком окружении подозреваемого, его воз-
можностях и намерениях в оказании противодействия лицам, проводя-
щим следственное действие.

Определение числа лиц, принимающих участие в следственном
действии, зависит от числа лиц, подлежащих задержанию, особеннос-
тей их личностных свойств, наличия оружия, места проведения задер-
жания и других факторов. А также от потребности в применении ору-
жия или специальных средств; связи; фиксации и документирования;
специального наблюдения; оцепления; медицинской помощи; специ-
ального воздействия на человека или животное и т.д. Численность груп-
пы захвата определяется ведомственными нормативными актами - 3
человека для задержания одного преступника.

Подготовка вооружения, специальных, научно-технических и
транспортных средств обязательно включает:

- подготовку оперативно-служебных автомобилей, как для выезда
оперативных групп, так и для перевозки задержанных и др.;

- подготовку табельного и специального оружия; специальных и
научно-технических средств: например универсальных бронежилетов;
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устройств ограничения подвижности биологических объектов; специ-
альных газовых гранат, изделий «Черемуха»; переносных радиостан-
ций; средств фиксации и т.п.

Инструктаж участников задержания с демонстрацией действий на
макетах, схемах и т.п. проводится в два этапа:

- первый включает изложение сведений о том, кого предстоит за-
держать, где, в какое время, общий замысел следственного действия,
а также отдельные его детали. Разъясняются права и обязанности уча-
стников и их роль в конкретном месте и времени. Доводится до сведе-
ния информация о характере действий, вооружении, защитных сред-
ствах, условных сигналах;

- второй этап предполагает определение места и непосредственные
действия каждого участвующего в задержании с их демонстрацией на
макете или схеме. Отрабатываются варианты задержания подозреваемо-
го с ориентиром на возможные изменения обстоятельств захвата лица.

Нередко место и время проведения определяется обстоятельства-
ми: возвращение с работы; посадка в автомобиль; выход из лифта;
выполнение определенных полномочий и т.д. Предварительное озна-
комление с местом задержания позволяет провести инструктаж участ-
ников следственного действия, исключив эксцессы и непредвиденные
ситуации в процессе непосредственного проведения.

Выбор места и времени задержания позволяет:
- создать оптимальные условия для действий участников задержа-

ния и подключения дополнительных сил и средств;
- обеспечить максимальную эффективность и безопасность след-

ственного действия;
- провести задержание подозреваемого лица в известном месте, в

определенное время;
- исключить возможность применения подозреваемым или лицами,

находящимися с ним, оружия, оказания сопротивления и т.п.
В связи с местом проведения задержания изучению подлежат:
- помещение - обстановка в нем: внутренняя планировка, размеры,

входы и выходы, наличие балконов, чердаков, возможность входа и
выхода из них и т.п.

- здание - его размеры, количество подъездов) и других запасных
входов и выходов (их размеры, количество этажей, лестничных пло-
щадок, наличие лифта, выходов на чердак, характер запирающих ус-
тройств и т.п.

- двор - участок земли между домовыми постройками, где важны:
размеры; наличие выходов; расположение окружающих строений, воз-
можность выхода на крыши и т.п.;
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- улица - ее расположение, пересечение с другими улицами, пло-
щадями, наличие и характер окружающих строений, наличие светофо-
ров, переходов, интенсивность движения по ней и т.п.;

 - участок местности – неровности земной поверхности или также
местные предметы, созданные природой (река и т.п.) или трудом чело-
века (строение, амбар, стог).

 Планируя проведение данного следственного действия, необходи-
мо предусмотреть резерв сил, способный в любой момент подключиться
и предотвратить возможные эксцессы, т.к. хорошо продуманное и спла-
нированное подготовительное мероприятие гарантирует безопасность
участвующих в нем лиц.

8.3. КАКОВЫ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТАКТИКИ
ЗАДЕРЖАНИЯ?

Тактика задержания при наличии времени на подготовку зависит от
сложившихся обстоятельств. Однако есть общие положения, которые
должны учитываться при проведении данного следственного действия.

Статья 25 Конституции РФ говорит о том, что никто не вправе прони-
кать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случа-
ях, установленных федеральным законом, или на основании судебно-
го решения. В связи с этим, Пленум Верховного Суда России в поста-
новлении № 13 от 24 декабря 1993г. «О некоторых вопросах, связан-
ных с применением статей 23 и 25 Конституции Российской Федера-
ции» (ст.23 - свобода и личная неприкосновенность, ст.25 – неприкос-
новенность жилища – примечание автора) обязал суды рассматри-
вать материалы, подтверждающие необходимость проникновения в
жилище, если таковые представляются в суд.

Материалы направляются судье уполномоченными на то органами
и должностными лицами в соответствии с УПК РФ и Законом «Об опе-
ративно-розыскной деятельности в Российской Федерации». Судья
выносит мотивированное постановление о разрешении (либо об отка-
зе) провести оперативно-розыскные или следственные действия, свя-
занные с проникновением в жилище. Если судья не дал разрешения
на проведение указанных действий, уполномоченные на то органы и
должностные лица вправе обратиться по тому же вопросу в вышестоя-
щий суд.

Работники милиции, согласно ст.11 Закона «О милиции», для вы-
полнения возложенных на них обязанностей имеют право входить бес-
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препятственно в жилые помещения граждан и осматривать их при пре-
следовании лиц, подозреваемых в совершении преступлений, либо при
наличии достаточных данных полагать, что там совершено или совер-
шается преступление или произошел несчастный случай, а также для
обеспечения личной и общественной безопасности, стихийных бедстви-
ях, авариях, массовых беспорядках. О случаях проникновения в жи-
лище против воли проживающих в них граждан милиция уведомляет
прокурора в течение 24-х часов.

Учитывая это, необходимо провести общие тактические мероприятия:
- выставление скрытых постов наблюдения – проводится, если мес-

то задержания не патрулируется нарядами милиции, а получение ин-
формации является обязательным (наблюдение за местом задержа-
ния, передвижением транспорта, перемещением граждан и за лицами,
подлежащими задержанию). Если место задержания патрулируется,
то наблюдение осуществляют сотрудники, несущие службу, которым
проводится инструктаж и выдаются, если это необходимо, дополни-
тельные средства связи;

- скрытое, заблаговременное оцепление территории, прилегающей
к месту задержания, выдвижение участников задержания на исходное
место и проведение мероприятий отвлекающего характера (ограничи-
вается доступ граждан, приток транспортных средств, ведется наблю-
дение и информируются лица, руководящие задержанием;

- проникновение в место, где находится подозреваемое лицо;
- физический захват подозреваемого лица; проведение его личного

обыска, осмотра места задержания и прилегающей территории и др.
При прибытии участников на место необходимо соблюдать такие

рекомендации:
- группа задержания должна передвигаться на обычном автотранс-

порте, т.к. специальный транспорт милиции бросается в глаза, и подо-
зреваемое лицо может подготовиться к оказанию противодействия за-
ранее;

- оставить на удалении автотранспорт, на исходное место выдви-
гаться в одиночку или малыми группами. Выдвижение во всех случа-
ях необходимо вести так, чтобы оно осуществлялось со стороны, не
просматриваемой с места, где находится задерживаемое лицо;

- в многоэтажном здании подъем в лифте нужно производить на не-
сколько этажей выше или ниже, а затем идти на нужный этаж пешком.

Во всех случаях выдвижение участников задержания на исходное
место должно осуществляться конспиративно и профессионально.

Проникновение в жилище обеспечивается комплексом гарантий и
этим отличается от проникновения в другие помещения. Однако это не
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означает, что в нежилые помещения можно проникать произвольно.
Для этого требуются законные основания.

При проникновении в помещение можно столкнуться с сопротивле-
нием, состоящим в применении преступниками огнестрельного ору-
жия. Поэтому должны предшествовать конкретные подготовительные
действия, направленные на выбор бесконфликтного способа проникно-
вения в помещение. Силовой способ проникновения в помещение осо-
бенно должен заранее обстоятельно готовиться: технические приспо-
собления, взрывные устройства, специальные средства и т.п. Непос-
редственным попыткам вскрыть помещение предшествует демонстра-
ция силы и серьезность намерений. Это может оказать психологичес-
кое воздействие на подозреваемое лицо, и он примет решение не ока-
зывать сопротивление.

Действия по вскрытию помещения должны быть решительными,
энергичными, адекватными по своей интенсивности преодолеваемому
сопротивлению. После проникновения в помещение участники след-
ственного действия немедленно вступают в непосредственный контакт
с подозреваемым лицом.

Мероприятия отвлекающего характера при задержании про-
водятся в тех случаях, когда необходимо: обеспечить эффективное
проникновение участников следственного действия на место; создать
безопасные условия для вступления в контакт их с преступником и
обеспечить его эффективный захват. Отвлекающие мероприятия на-
правлены на то, чтобы ввести в заблуждение подозреваемого по пово-
ду происходящего, отвлечь его внимание, парализовать волю, нейтра-
лизовать физическую силу (проникновение сотрудников в жилище под
видом врача скорой помощи, работника АТС и других служб). А также
таковыми являются:

- производство в месте проведения задержания работ по ремонту
коммуникаций с использованием значительного количества специаль-
ной техники и людских сил;

- имитация и тушение, якобы, возникшего пожара в многоэтажном
доме с использованием специальной пожарной техники и т.п.

- использование различных специальных средств;
Применение специальных средств и огнестрельного оружия явля-

ется мероприятием, направленным на подавление воли подозревае-
мого лица.

 Сразу после физического захвата задержанное лицо тщательно
обыскивается на предмет обнаружения у него оружия, предметов и
средств оказания сопротивления участникам проводимого задержания.
Это направлено на обеспечение безопасности участников следствен-
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ного действия. Затем во всех без исключения случаях проводится
тщательный осмотр места задержания и прилегающей территории.
Осмотр необходим и в целях обнаружения предметов и документов,
уличающих подозреваемого в совершении преступления, указываю-
щих на соучастников, а также подтверждающих его личность и т.п.

8.4. КАКОВА ТАКТИКА ЗАДЕРЖАНИЯ ПРЕСТУПНИКОВ В
КВАРТИРЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА?

Задержание преступников в квартире также предполагает пред-
варительную подготовку оперативно-тактической комбинации. Необхо-
димо собрать сведения о владельцах помещения, в котором находят-
ся преступники, распорядке дня, круге связей, расположении поме-
щений в квартире, наличии запасных выходов. Перед операцией груп-
пе захвата отработать свои действия в аналогичной квартире.

Ранее уже вопрос частично касался данного вида задержания, но
некоторые важные вопросы требуют еще детального дополнительного
рассмотрения. И один из них – это способ проникновения в квартиру в
многоквартирном доме.

На практике сложились следующие наиболее распространенные
способы проникновения в квартиру под различными реальными для
присутствующих там лиц предлогами:

 а) через запасные, не известные преступникам или ими не контро-
лируемые выходы;

б) подвальные и чердачные люки;
в) подземные сооружения;
г) балконы (с помощью веревки, приставной пожарной лестницы);
д) потолочные перекрытия, вентиляцию;
е) подземные коммуникации;
ж) проделывания прохода в окнах, стенах, взлома двери и т.д.
Необходимо собрать сведения о личности преступника, степени

физического развития, о наличии или отсутствии их связи с внешней
средой, в том числе с сообщниками, о родственниках, соседях, знако-
мых и других лицах, которые могут оказать помощь в задержании или,
наоборот, противодействовать этому. От них узнать о преступниках, их
намерениях и возможностях оказать вооруженное сопротивление.

Если преступники не поддерживают контакт с внешней средой, то
необходимо выяснить, есть ли у них запасы питания, воды. Учитывая
данные, разрабатывается тактика захвата, лучше выждать и задержа-
ние производить вне квартиры.
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 Визуальное наблюдение за подходами к району нахождения пре-
ступников и за местом их укрытия с использованием при необходимо-
сти оптических устройств и приборов видения в темноте – это важный
этап оперативно-тактической комбинации. Для этого могут быть исполь-
зованы квартиры, расположенные напротив.

Комбинация начинается с убеждения преступника прекратить стрель-
бу. Если проникновение в квартиру осуществлено путем взлома две-
ри, то участники группы должны находиться в стороне от нее, во всех
ситуациях необходимо исключить их попадание в сектор обстрела. При
задержании в квартирах могут применяться специальные средства.
Группы захвата в этом случае должны быть в противогазах.

Если вооруженные преступники находятся в квартире и намерены
оказать сопротивление, проникновение в место укрытия преступников
должно быть тайным, а их захват внезапным.

Необходимо принять меры по удалению и недопущению в сектор
обстрела граждан. Эта задача возлагается на группу блокирования.

Если задержание вооруженных преступников производится с опре-
деленным риском для жизни сотрудника милиции, и риск выше допус-
тимого, руководитель операции вносит предложение о проведении
мероприятий по уничтожению преступника.

Криминалистическая тактика по задержанию вооруженных преступ-
ников в квартире различается в зависимости от того, находятся они
там или только должны прибыть туда.

При организации засад в квартирах надо полностью сохранить об-
становку, которая была до прихода работников милиции. Необходимо
постоянно внимательно наблюдать за поведением хозяев квартиры,
чтобы исключить им возможность выставить условные знаки, предуп-
реждающие преступника об опасности. Условие успешного заверше-
ния операции - постоянная радиосвязь с постами наблюдения.

8.5. КАКОВО ДОЛЖНО БЫТЬ СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА
ЗАДЕРЖАНИЯ ВООРУЖЕННОГО ПРЕСТУПНИКА?

Наиболее сложным и опасным является задержание вооруженного
преступника, поэтому обязательно разрабатывается план. В нём опре-
деляются время, место, цель, оперативно-тактическая комбинация, роль
каждого из участвующих в следственном действии. Прежде всего,
уделяется внимание выработке комплекса действий и мероприятий,
обеспечивающих не только безопасность участвующих, но и лиц, слу-
чайно оказавшихся на месте задержания преступника.
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В плане необходимо отразить:
- когда и где будет проводиться задержание и в какой последова-

тельности: всех подозреваемых лиц или скрывающихся преступников
одновременно, или в определенной очередности, в зависимости от их
опасности для окружающих;

- кто конкретно подлежит задержанию, его фамилия, имя, отчество,
занимаемое положение;

- каковы цели и основания (как подозреваемого, обвиняемого или
лица, не явившегося в органы следствия или суда без уважительной
причины);

- число оперативных групп, их действия и роль в оперативно-такти-
ческой комбинации (число участвующих в задержании, должно быть
больше в три раза, чем задерживаемых);

- определение руководителей групп, распределение обязанностей
между участниками групп, порядок и последовательность их действий;

- средства и способы связи между оперативными группами и руко-
водителями групп и маршруты движения к месту задержания; вид транс-
порта и время сосредоточения у места сбора;

- меры по предотвращению расшифровки конфиденциальной инфор-
мации и деятельности; порядок использования дополнительных сил и
средств; меры по маскировке участников задержания; их одежда, сред-
ства защиты, вооружение, перечень научно-технических средств и т.п.;

- перечень и наименование подсобных средств: лестницы, веревки,
фонари, пила и т.п., если не исключается необходимость их примене-
ния при проникновении к месту укрытия подозреваемого;

- порядок применения служебно-розыскных собак в задержании (для
обследования местности, чердаков, подвалов); производства личного
обыска задержанных и мест их укрытия;

- порядок привлечения населения к оказанию помощи по задержа-
нию подозреваемых или скрывшихся преступников;

- способ проникновения к месту укрытия задерживаемых лиц и по-
рядок применения силы и оружия на случай сопротивления со стороны
задерживаемых или их окружения;

- опознавательные сигналы: если будет одной из групп уже осуще-
ствлено задержание или сбора участников данного мероприятия;

- основные и дополнительные средства фиксации хода и результа-
тов следственного действия;

- порядок и способ доставки задержанных лиц (необходимо учесть
время года и соответственно обеспечить их необходимой одеждой,
т.к. задержанных могут отказаться поместить в специально предусмот-
ренные для этого помещения).
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Перечень вопросов плана может корректироваться в соответствии
с конкретной следственной ситуацией, поэтому он должен быть гиб-
ким, чтобы его легко можно было изменить в зависимости со склады-
вающимися обстоятельствами в процессе задержания.

8.6. КАКОВА ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАДЕРЖАНИЯ НА
УЛИЦАХ И В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ?

Успех задержания в указанных местах обеспечивается оператив-
но-тактической комбинацией, которая предварительно должна быть
подготовлена, а также скрытность и маскировка задействованных сил
и средств, учет складывающейся уличной ситуации при выборе места
и способа действий при задержании вооруженных преступников и т.п.

Задержание на улицах и в общественных местах имеет своё
преимущество – это возможность наблюдать за поведением задержи-
ваемых, их передвижением, попытками избавиться от оружия, уничто-
жить вещественные доказательства, и внезапно сблизиться с ними.

Однако есть и сложности: в местах скопления людей скованы фи-
зические действия участников задержания, нельзя применить оружие,
целенаправленно использовать специальные средства и т.п. В местах
скопления людей, кроме сопровождения задерживаемого, могут ока-
заться сообщники или пособники, которые попытаются внести заме-
шательство, подняв шум, воспрепятствовать задержанию.

Подготавливая оперативно-тактическую комбинацию, необходимо
проанализировать обстановку в месте планируемого задержания и ус-
тановить, в какое время суток и в каком месте концентрируются граж-
дане, какие учреждения и как работают, маршруты движения обще-
ственного и личного транспорта и т.п. Особое внимание уделяется вы-
яснению наличия у преступников оружия, его характеристик, готовнос-
ти задерживаемых к его применению и т.д. Также необходимо органи-
зовать перекрытие движения автотранспорта; удаление под благовид-
ным предлогом из зоны действия оказавшихся там граждан.

Необходима организация наблюдения за преступниками в целях
определения их числа, вооруженности, намерений и направления дви-
жения, своевременного информирования группы захвата о подходе
преступников к месту проведения комбинации.

Лица, осуществляющие наблюдение, своим поведением и внешним
видом не должны выделяться из окружающей среды. Маскировка может
быть разнообразной, но она должна гармонировать с окружающей об-
становкой. В состав группы могут включаться женщины - сотрудницы.
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Это может дезориентировать преступников и решить задачи наблюдения.
Место проведения задержания целесообразно блокировать, чтобы

не допустить граждан в этот район, исключить попытки подать сигнал,
служащий предупреждением преступникам.

 Если это только возможно, для задержания преступников следует
выбрать немноголюдное место, удаленное от проходных дворов и ос-
тановок городского транспорта, и чтобы оно было сохранено в тайне от
родственников и окружения задерживаемых. При несоблюдении этого
требования они могут принять меры к уничтожению или сокрытию ве-
щественных доказательств, оружия, имущества, добытого преступным
путем, находящихся у них до момента задержания виновного лица.

В случае изменения пути движения преступников руководитель
обязан срочно наметить новый район задержания, быстро произвести
маневр силами и средствами, в связи с изменившимися условиями
организовать действия оперативных групп. Необходимо создать ис-
кусственные условия, которые бы заставили преступников двигаться в
нужном направлении, и обеспечить успех проведения комбинации.

Группа захвата прибывает на место заблаговременно, рассредото-
чивается, по заранее разработанному плану только тогда, когда будет
точно установлено, что преступники направились в район, выбранный
для задержания. В зависимости от ситуации группа может действо-
вать из засады с использованием различных маскирующих прикрытий
по сигналу руководителя и в первую очередь нейтрализует вооружен-
ное сопротивление. При этом они должны обеспечивать захват и нахо-
диться в готовности к применению оружия, специальных средств и
преследованию преступников в случае необходимости.

Задержание в театрах, парках, скверах, на дискотеках, рын-
ках, вокзалах и т.п. отличается от действий по задержанию на ули-
цах. Одна из главных задач задержания - обеспечение бесшумного и
внезапного сближения с задерживаемыми лицами и нейтрализация
какого-либо сопротивления с их стороны и близкого окружения. После
сближения сотрудники берут преступника под руки и сразу обследуют
одежду, карманы, пояс брюк и другие места, где может быть оружие.
Проверку нужно проводить быстро, не привлекая внимания посторон-
них. Другие в это время следят за окружающими и не позволяют им
вмешиваться.

При данном виде задержания предупреждаются заранее находя-
щиеся поблизости милиционеры, чтобы они своевременно могли при-
нять меры по пресечению возможного вмешательства посторонних.

Место, куда должен быть доставлен задержанный, определяется
заранее: это - служебные помещения правоохранительных органов.
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Там документально оформляются протокол задержания и изъятия ве-
щественных доказательств обязательно в присутствии понятых, а так-
же проводятся другие следственные действия, необходимость в кото-
рых может возникнуть (освидетельствование, допрос и т.д.).

8.7. НА КАКОЙ СРОК МОЖЕТ БЫТЬ ПРОИЗВЕДЕНО
ЗАДЕРЖАНИЕ?

Подозреваемый может быть задержан дознавателем, следователем
или прокурором на срок до 48 часов с момента его фактического за-
держания. По истечении указанного срока он подлежит освобождению,
если в отношении его не была избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу либо суд не продлил срок задержания.

Судом продление срока задержания допускается при условии при-
знания задержания законным и обоснованным на срок не более 72
часов с момента вынесения судебного решения по ходатайству одной
из сторон для представления дополнительных доказательств обосно-
ванности или необоснованности избрания меры пресечения в виде зак-
лючения под стражу (ч.7ст.108 УПК РФ).

Кроме этого, основаниями освобождения подозреваемого являются
следующие условия:

- не подтвердилось подозрение в совершении преступления;
- отсутствуют основания применения к нему меры пресечения в виде

заключения под стражу;
- задержание было произведено с нарушением требований закона.
Подозреваемое лицо незамедлительно, в случае указанных выше

оснований, подлежит освобождению по постановлению дознавателя,
следователя или прокурора. При освобождении ему выдаётся справ-
ка, в которой указывается, кем он был задержан, дата, время, место и
основания освобождения.

Контрольные вопросы

1.Понятие, основания и виды задержания лиц, подозреваемых в
совершении преступлений.

2. Анализ ситуации и принятие решения о задержании.
3. Подготовка к задержанию, его планирование. Состав группы за-

держания и ее техническое оснащение.
4. Общие положения тактики задержания.
5. Каковы основы формирования практических навыков проведе-

ния задержания?
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6. Тактика задержания преступников в квартире многоквартирного
дома.

7. Содержание плана задержания вооруженного преступника или
группы преступников и в ситуации захвата заложников.

8. Тактика проведения задержания на улицах и в общественных
местах. Обеспечение при задержании мер безопасности.

9. На какой срок может быть произведено задержание и какие дол-
жны быть основания освобождения задержанных лиц?

Задания

1. В дежурную часть территориального ОВД г. Кургана в 22 часа
поступило сообщение от гражданки Петровой Г.П., что из окна угловой
квартиры, расположенной на 2-м этаже пятиэтажного дома в прохожих
из огнестрельного оружия стреляет неизвестный.

Составьте план Ваших действий, как руководителя следственно-
оперативной группы.

 Какую тактику задержания вооруженного преступника Вы выбере-
те?

2. К работнику милиции, дежурившему на Центральном рынке горо-
да Кургана, в 12 часов московского времени обратился Волков В.В.,
пояснивший, что его только что ограбила группа несовершеннолетних
в количестве 3-х человек, забрав у него выручку в сумме 20000 руб-
лей. Волков В.В. указал на группу подростков из 6 человек, стоявших
у киоска с видеокассетами на втором этаже рынка, двое из которых
являются грабителями.

Какую тактику задержания в общественных местах необходимо
избрать? Каковы должны быть действия сотрудника милиции?

3. Утром из оперативных источников сотрудникам органов внутрен-
них дел следователю стало известно, что разыскиваемый за соверше-
ние умышленного убийства Ковтун Р.К. в этот же день около 21 часа
будет в кафе «Космос», расположенном на окраине города у лесопо-
садок.

Какие подготовительные действия должны быть проведены по за-
держанию Ковтуна Р.К.?

 Как, по Вашему мнению, тактически правильно должно быть про-
изведено его задержание?

 4. В 02 час 13 апреля 2003 года в дежурную часть ТОМ-З поступил
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сигнал о том, что в торговый центр, расположенный на 1-ом этаже 5-ти
этажного жилого дома совершено проникновение. Звонивший мужчи-
на сообщил, что, торговый центр находится под его квартирой, и он
проснулся от шума и увидел, что двое, разбив стекло в окне, проникли
в торговый центр на первый этаж. Он слышит какой-то шум, и пока из
торгового центра никто не выходил.

Какие оперативно-следственные мероприятия должны быть раз-
работаны?

 Какие первоначальные, а какие последующие мероприятия, направ-
ленные на задержание преступников, необходимо произвести?

ÒÅÌÀ 9. ÒÀÊÒÈÊÀ ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÎÃÎ
ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀ È ÏÐÎÂÅÐÊÈ ÏÎÊÀÇÀÍÈÉ ÍÀ

ÌÅÑÒÅ

9.1. ЧТО ТАКОЕ СЛЕДСТВЕННЫЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ,КАКОВЫ ЦЕЛИ И ВИДЫ?

 Следственный эксперимент - это процессуальное следственное
действие, состоящее в проведении следователем опытов в специаль-
но созданных условиях, максимально приближенных к исследуемому
событию в целях проверки и уточнения данных, имеющих значение
для уголовного дела (ст.181 УПК РФ).

 Цели следственного эксперимента:
- проверка возможности восприятия каких-либо фактов;
- проверка возможности совершения конкретных действий (исходя

из показаний тех или иных лиц, либо установленных в ходе следствия
обстоятельств);

- наступление какого-либо события;
- выявление последовательности происшедшего события и меха-

низм образования следов;
- установление обстоятельств, способствовавших совершению пре-

ступления.
 В зависимости от характера конкретных целей выделяются следу-

ющие виды следственных экспериментов:
 1. Установление возможности восприятия какого-либо фак-

та или явления (возможность видеть те или иные объекты в конкрет-
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ных условиях, слышать звуки, человеческий голос, воспринимать со-
держание речи, ощутить запах сгоревшего пороха и т.д.).

 Целесообразно проводить эксперимент данного вида в том же ме-
сте, где происходило в действительности проверяемое событие, в то
же время суток, при таком же освещении, с соблюдением тех же рас-
стояний между объектами.

 2. Установление возможности совершения каких-либо дей-
ствий - возможность проникновения в помещение определенным спо-
собом, возможность вынести конкретный предмет через какое-либо
отверстие за определенный промежуток времени и т.п.

3. Установление отдельных деталей механизма определенно-
го события, факта, явления (могло ли произойти самовозгорание,
мог ли водитель в данной дорожной ситуации быть временно ослеплен
и т.д.)

4. Установление механизма образования следов (например, можно
ли распилить дужку запертого замка без повреждения прилегающих
запоров или самой двери).

9.2. В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ ПОДГОТОВКА И
ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ

СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА?
 C целью повышения результативности следственного эксперимен-

та в процессе расследования уголовного дела необходимо перед на-
чалом выполнить 2 группы подготовительных действий.

 Действия до выезда:
- определение цели следственного эксперимента;
- разработка подробного плана проведения следственного экспери-

мента, предусматривающего дату, место и время его выполнения, лиц,
участвующих в нем, характер их действий, необходимые технические
средства (автомобиль, рация, инструменты и т.д.), средства фиксации
результатов;

- предварительный осмотр места проведения эксперимента;
- проведение реконструкции обстановки или отдельных предметов,

максимально приближенных к происходившему событию.
Действия по прибытии на место:
- удаление посторонних лиц, принятие мер к ограничению их досту-

па на место эксперимента;
- разъяснение прав, обязанностей и инструктаж участников данного

следственного действия;
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- осмотр места, выяснение наличия или отсутствия каких-либо из-
менений в обстановке за время, прошедшее после предварительной
реконструкции; при необходимости - провести новую реконструкцию.

 Следственный эксперимент проводится при условии, что не уни-
жается честь и достоинство участвующих в нем лиц. Недопустимо,
чтобы в ходе эксперимента совершилось преступление, нарушение
общественного порядка и нанесение ущерба.

 Данное следственное действие проводится тогда, когда выясняет-
ся что-то, или иное обстоятельство имеет значение для дела, но нуж-
дается в проверке опытным путем.

 Обязательными участниками следственного эксперимента являются
следователь и понятые, при необходимости - подозреваемый, обвиня-
емый, потерпевший, свидетель, могут быть приглашены специалисты.

Тактические приемы проведения следственного эксперимента:
- обеспечение сходства существенных условий проведения след-

ственного эксперимента с условиями, существовавшими в прошлом,
когда имело место проверяемое событие, действие и т.д.

- неоднократность, а также поэтапное проведение опытов (прово-
дить следственный эксперимент не менее 2-х раз, возможны варианты
опытов);

- необходимость учитывать изменившиеся и не поддающиеся ре-
конструкции условия.

 Оценка результатов следственного эксперимента - это решение
вопроса: закономерны или случайны полученные результаты и совпа-
дают ли они с проверяемыми явлениями. Если совпадают, то получен-
ные результаты считаются закономерными и достоверными.

 Результаты также могут быть положительными, если цель достигнута,
и отрицательными. Отрицательный результат свидетельствует о невозмож-
ности совершения определенных действий, существования явлений, со-
бытий в известных условиях. Например, при указанных потерпевшей ус-
ловиях ей не могли быть причинены нечаянно обвиняемым (её мужем)
такие ожоги в банно-прачечном комбинате (где она работала), что и было
подтверждено при проведении следственного эксперимента.

9.3. ЧТО ТАКОЕ ПРОВЕРКА ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ,
КАКОВЫ ЕЁ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ?

 Проверка показаний на месте - процессуальное следственное
действие, состоящее в показе ранее допрошенным лицом места и
объектов, связанных с расследуемым событием, проведенное в целях



105

установления новых обстоятельств, имеющих значение для уголовно-
го дела (ст.194 УПК РФ).

 Проверка показаний на месте заключается в том, что ранее допро-
шенный подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или свидетель
воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства исследуемого
события, указывает на предметы, документы следы, имеющие значе-
ние для уголовного дела, демонстрирует определенные действия.

 Цели:
- проверка и уточнение ранее установленных фактов;
- получение новых доказательств; проверка следственных версий;
- установление и устранение причины противоречий показаний;
- выявление причин и условий, способствовавших совершению пре-

ступления.
К числу основных задач относятся:
- обнаружение места события, интересующего следствие, о кото-

ром ранее не было известно;
- установление путей подхода и отхода преступников;
- обнаружение новых доказательств, о которых допрошенное лицо

сообщало в своих показаниях;
- установление потерпевших, свидетелей и подозреваемых, ранее

не известных следствию;
- определение действительного состояния обстановки места иссле-

дуемого события, если оно претерпело изменение к моменту осмотра;
- установление преступной осведомленности допрашиваемого от-

носительно обстоятельств исследуемого события (возможно, он огова-
ривает себя с целью выйти на свободу, и при выезде на место преступ-
ления путается и ничего показать не может).

9.4. КАКОВЫ ПОДГОТОВКА И ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ?
 Подготовка к проведению такого сложного следственного действия,

как проверка показаний на месте включает в себя:
- определение целей, даты и времени;
- составление плана проверки показаний на месте;
- при необходимости, проведение дополнительного допроса лица,

показания которого подлежат проверке;
- выявление подлинных мотивов дачи согласия подозреваемым или

обвиняемым на участие в проверке показаний на месте (может быть,
он задумал побег);
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- предварительное и тщательное изучение места проведения след-
ственного действия;

- определение исходной точки, порядка движения и т.д.;
- подбор участников проведения данного следственного действия и

их подробный инструктаж (особенно если проверка на месте проводит-
ся с обвиняемым лицом, который содержится под стражей);

- подготовка транспортных и технических средств.
Тактическими условиями проверки показаний на месте являются:
 - добровольность участия лица, чьи показания проверяются; само-

стоятельность его в определении маршрута движения, демонстрации
своих действий и действий других лиц на месте;

- недопустимость действий, которые могут быть истолкованы как
наводящие, после свободного рассказа и демонстрации действий мо-
гут быть заданы вопросы;

- безопасность действий для окружающих и участников (не должно
быть совершено новое преступление или правонарушение или причи-
нен ущерб);

- создание условий, при которых лицо, чьи показания проверяются,
не могло быть осведомлено о проверяемых фактах из каких-либо дру-
гих источников;

- не допускается одновременная проверка на месте показаний не-
скольких лиц (любое может быть количество обвиняемых, но проверка
показаний на месте проводится отдельно с каждым).

9.5. КАК ФИКСИРУЮТСЯ ХОД И РЕЗУЛЬТАТЫ
СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА И ПРОВЕРКИ

ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ?
 Ход и результаты проведенных следственных действий обязатель-

но фиксируются в протоколе, в котором следователь обязан указать:
- дата, время, место проведения одного из ранее указанных след-

ственных действий;
- участники следственного действия: их должности, а также фами-

лии, имена, отчества, у понятых лиц, кроме того, место жительства;
- цель проведения; момент начала и окончания;
- факт добровольного участия лица, чьи показания проверяются;
- способ передвижения (на каком виде транспорта или пешком),

маршрут; расположение участников;
- фиксируются показания, данные проверяемым лицом или каждый

момент проводимого следственного эксперимента и др.
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- понятые должны следить за происходящим, не отходя от лица,
показания которого проверяются, чтобы потом все зафиксировать в
протоколе.

Протокол зачитывается следователем вслух, и все участники след-
ственного действия подписывают его, при этом проверяемое лицо и
понятые подписывают каждую страницу. Если есть какие-либо замеча-
ния, то следователь заносит их в протокол.

Дополнительные средства фиксации:
- фото-,кино-,видеосъемка всего следственного действия, которая

производится с согласия участвующих лиц, после окончания следствен-
ного действия должна быть продемонстрирована;

 - планы, схемы маршрута движения, зарисовки.

Контрольные вопросы

1. В чем сущность следственного эксперимента и его отличие от
других следственных действий, в частности, осмотра, допроса на ме-
сте происшествия, опознания?

2. Какие обстоятельства могут быть выяснены путем следственного
эксперимента?

3. Кто должен быть участником следственного эксперимента?
4. Из чего складывается подготовка к следственному эксперименту?
5. Какие мероприятия должны быть обязательно предусмотрены в

плане следственного эксперимента?
6. Как следует понимать максимальное соответствие условий опы-

тов условиям изучаемого события? С какой целью повторяются опыты
в измененных условиях?

7. Как осуществляется фиксация хода и результатов следственного
эксперимента?

8. Как следует решать вопрос о доказанности факта, бывшего пред-
метом следственного эксперимента: при положительном, отрицатель-
ном результате?

9. Каковы основные задачи проверки показаний на месте?
 10. Особенности тактики проверки показаний на месте и фиксации

этого следственного действия.

Задания

 1. 7 июня 2003г. в прокуратуру района поступило заявление от Вла-
совой О.Н. об исчезновении ее племянницы Сохи Нины. Со слов зая-
вительницы, Нина в сентябре прошлого года выехала в город Пермь



108

для устройства на работу. С собой она взяла чемодан с платьями и
другими носильными вещами. Нина была веселой, жизнерадостной
девушкой, любила петь и рисовать. Особенно она любила рисовать
цветы. Уезжая, она захватила с собой альбом с рисунками и акварель-
ные краски.

 При обыске у подозреваемых в убийстве Сохи Н. супругов Олухо-
вых были обнаружены некоторые носильные вещи, принадлежавшие
исчезнувшей.

 По поводу обнаруженных вещей Олуховы показали, что они при-
обрели их у своей знакомой Нины Сохи, с которой они некоторое вре-
мя тому назад встретились. В числе вещей, найденных при обыске,
были листочки с нарисованными на них акварельными красками роза-
ми. Олухов Олег показал, что рисунки эти выполнены его женой Еле-
ной. Та подтвердила эти показания. Цветных карандашей и красок в
доме у Олуховых не оказалось.

 Установите, необходим ли в данной ситуации следственный экспе-
римент.

 2. Чижов К.С. был доставлен в больницу с тяжелым ранением го-
ловы, от которого он, не приходя в сознание, скончался. Допросом
очевидцев и осмотром места происшествия было установлено, что
ранение нанесено кирпичом, упавшим сверху с 9-этажного строяще-
гося дома на ул. Перова, мимо которого по тропинке проходил Чижов
К.С.

 Кирпич, причинивший ранение Чижову К.С., был обнаружен на тро-
пинке на расстоянии 15 м от стены дома. Следов цементного раствора
на кирпиче не имелось. На стройплощадке строящегося девятого эта-
жа имелось большое количество однородных кирпичей, используемых
для кладки стен.

 Определите, необходимо ли проведение следственного экспери-
мента.

 3. 17 февраля 2003 года в прокуратуру района от Бэр М.И. посту-
пило заявление о самоубийстве ее мужа Бэра П.В. С её слов, накану-
не, 16 февраля, ее муж после очередной ссоры ушел из дома и боль-
ше не вернулся. Его сестра, Степанова Г.В., с крыльца дома Бэра П.В.
заметила на чердаке висевшего в петле на веревке человека. Узнав об
этом, сын, Бэр А.П., поднялся на чердак и увидел, что его отец висит,
не касаясь ногами пола. Он перерезал веревку, чтобы попытаться вер-
нуть отца к жизни, но тот был уже мертв.

 По поводу обстоятельств обнаружения трупа были допрошены се-
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стра умершего Степанова Г.В. и его сын Бэр А.П. Они подтвердили
показания жены умершего Бэр М.И.

 В ходе следствия были собраны данные, опровергающие версию
о самоубийстве Бэр П.В. и указывающие на его убийство родственни-
ками с последующей инсценировкой. При осмотре места происшествия
было обращено внимание на сложный узел на веревке.

 В связи с этим у следователя возникли сомнения в правильности
показаний Бэр М.И., Степановой Г.В. и Бэр А.П. Следователь решил
путем следственного эксперимента проверить, могла ли Степанова Г.В.
с крыльца дома Бэр В.П. видеть на чердаке дома повешенного чело-
века.

 Кроме того, путем эксперимента следователь решил проверить:
 а) мог ли низкорослый Бэр П.В. без дополнительной подставки

достать до балки, на которой была укреплена веревка;
 б) могло ли подозреваемое по данному делу лицо - сожитель Бэр

М.И. Овеев Г.В. (в прошлом моряк), связать узлы, соответствующие
завязанным на веревке и относящиеся, по заключению специалистов,
к профессиональным морским узлам.

 Правильно ли были поставлены задачи следственного эксперимента
следователем?

 Составьте план проведения следственного эксперимента.

 4. При расследовании серии краж со взломом, совершенных орга-
низованной группой, трое из ее участников (Донцов И.И., Вягинцев В.В
и Перцев С.И.) были изобличены и сознались в совершенных прес-
туплениях. Донцов И.И. признал совершение 4 краж, Вягинцев В.В. —
7, а Перцев С.И. — 9 краж.

 Организатор преступлений, ранее неоднократно судимый, Азанов
О.О. не признал себя виновным и отказался от дачи показаний, хотя,
по показаниям соучастников, он участвовал во всех эпизодах.

 Таким образом, в показаниях участников группы были су-
щественные противоречия. Кроме того, обвиняемые, рассказывая об
обстоятельствах совершения кражи, часто не могли назвать адреса и
названия учреждений, в которых была совершена кража, по-разному
описывали роль участников при совершении краж.

 Установите необходимость проведения проверки показаний на ме-
сте происшествия.

 5. В городскую больницу был доставлен Аликов А.А. с ножевыми
ранениями в области грудной клетки и правого бедра. Потерпевший
пояснил, что ранения ему нанес Енин С.П.. По словам Аликова А.А.,
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Енин С.П., встретив его на улице, отвел во двор дома 5 по улице Но-
вой, где нанес ему ножом несколько ударов и скрылся. Енин С.П. не
отрицал нанесения ранений Аликову А.А., однако, он показал, что обо-
ронялся от него, так как последний напал на него и пытался ударить
каким-то металлическим предметом, но промахнулся.

 Допрошенные по просьбе Енина С.П. свидетели Лот С.С. и Оков
Р.С. заявили, что были очевидцами нападения Аликова А.А. на Енина
С.П.. При этом Лот С.С. заметил в руках Аликова А.А. какую-то желез-
ку, а Оков Р.С. прямо заявил, что видел в руках Аликова А.А. пистолет.
На уточняющие вопросы свидетели отвечали: «Не помню».

 Расследованием установлено, что Енин С.П., Лот С.С. и Оков Р.С.
— близкие друзья, часто вместе пьянствовали и участвовали в улич-
ных драках.

 Определите, следует ли проверить показания на месте, если «да»,
то составьте план проверки.

Òåìà 10: ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÛ

10.1. В ЧЕМ СУЩНОСТЬ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ЕЁ
ПРЕДМЕТ, ОБЪЕКТЫ И ОСНОВАНИЯ НАЗНАЧЕНИЯ?
Экспертиза является самостоятельной процессуальной формой по-

лучения новых и уточнения имеющихся вещественных доказательств.
Сущность судебной экспертизы состоит в анализе по заданию

следователя или суда сведущим лицом - экспертом предоставляемых
в его распоряжение вещественных доказательств, а также различных
документов, с целью установления фактических данных, имеющих
значение для правильного его разрешения. По результатам исследо-
вания эксперт составляет заключение, которое является одним из пре-
дусмотренных УПК РФ источников доказательств, а фактические дан-
ные, содержащиеся в нем - доказательствами.

Судебную экспертизу от проводимых в иных сферах деятельности
экспертиз отличают следующие признаки:

а) специальная подготовка материалов на экспертизу; б) назначе-
ние и проведение с соблюдением специального правового регламен-
та, определяющего права и обязанности эксперта, субъекта, назна-
чившего экспертизу, участников уголовного процесса; в) проведение
исследования с использованием специальных знаний в различных
областях науки, техники, искусства или ремесла; г) дача заключения,
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являющегося источником доказательств.
 Обстоятельства дела, исследуемые и устанавливаемые при рас-

следовании или судебном разбирательстве уголовного дела, являют-
ся предметом судебной экспертизы.

 Основные задачи судебных экспертиз: идентификационные и ди-
агностические, а также деятельность по выявлению обстоятельств,
способствующих совершению преступлений и разработке мер по их
устранению. Например, выработка на основании анализа экспертной
практики рекомендаций по защите от подделки ценных бумаг.

Объектами экспертизы являются вещественные доказательства:
отображения людей, животных, предметов, механизмов, вещества,
материалы, изделия, документы, полиграфическая продукция, выде-
ления человека, части его тела, трупы, объекты растительного и живот-
ного происхождения и др.

 Методика экспертного исследования, т.е. система научно-обосно-
ванных методов, приемов и технических средств разрабатывается для
исследования каждого вида объектов. Методы и средства исследова-
ния вещественных доказательств могут быть либо а) криминалисти-
ческие, т.е. специально разработанные для этих целей, либо б) заим-
ствуются из естественных и технических наук, которые под-
вергаются изменению в соответствии со специфическими задачами и
объектами исследования, применяются приемы, специальные устрой-
ства, изготавливаемые в дополнение к стандартному оборудованию;
в) методы, заимствованные из общих естественных и технических наук
и применяемые при проведении экспертизы без изменения (например,
судебно-медицинская экспертиза и др.).

10.2. КТО ТАКОЙ СУДЕБНЫЙ ЭКСПЕРТ ЕГО ПРАВА И
ОБЯЗАННОСТИ?

 Экспертизы производят сотрудники государственных экспертных
учреждений и иные эксперты из числа лиц, обладающих специальны-
ми знаниями (ч.2 ст.195 УПК РФ). Таким образом, закон не требует,
чтобы судебная экспертиза в обязательном порядке выполнялась только
сотрудниками государственных экспертных учреждений. В качестве
эксперта может быть вызвано любое лицо, обладающее необходимы-
ми для дачи заключения познаниями.

Вопросы, поставленные на разрешение эксперта, не должны выхо-
дить за пределы его специальных познаний. Однако в УПК РФ не кон-
кретизируется, каким образом определяются пределы компетенции
судебного эксперта, кому конкретно может быть поручено её произ-
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водство. Квалификацию эксперта обычно исследует лицо, назначив-
шее экспертизу при оценке заключения. По наиболее распространен-
ным на практике видам судебных экспертиз обычно экспертами явля-
ются штатные сотрудники экспертных учреждений.

 Обязанности и права эксперта предусмотрены ст.57 УПК РФ.
 Эксперт вправе:
- знакомиться с материалами дела;
- заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных ма-

териалов, участвовать в процессуальных действиях (при допросах,
например, задавать вопросы, относящиеся к предмету экспертизы);

- давать заключение в пределах своей компетенции, в том числе по
вопросам, хотя и не поставленным в постановлении о назначении экс-
пертизы, но имеющим отношение к предмету исследования;

- приносить жалобы на действия (бездействия) и решения дознава-
теля, следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права;

- отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пре-
делы специальных познаний и если предоставленные ему материалы
недостаточны. Отказ должен быть заявлен в письменном виде с изло-
жением мотивов отказа.

 В то же время, эксперт не вправе:
- без ведома следователя и суда вести переговоры с участниками

уголовного судопроизводства по вопросам, связанным с производством
судебной экспертизы;

 - самостоятельно собирать материалы для экспертного исследова-
ния;

 - проводить без разрешения дознавателя, следователя, суда ис-
следования, могущие повлечь полное или частичное уничтожение
объектов либо изменение их внешнего вида или основных свойств;

- давать заведомо ложное заключение;
- разглашать данные предварительного расследования, ставшие

известными ему в связи с участием в уголовном деле в качестве экс-
перта, если он был об этом заранее предупрежден; уклоняться от явки
по вызовам дознавателя, следователя, прокурора или в суд.

10.3. В ЧЕМ СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЕ СПЕЦИАЛИСТА И
ЭКСПЕРТА?

Процессуальное положение эксперта и специалиста во многом
сходно. Они должны (и тот, и другой) обладать специальными знания-
ми и применять их в своей процессуальной деятельности, не быть за-
интересованы в исходе дела.
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 Однако между экспертом и специалистом есть различия. Эксперт,
анализируя представленные объекты, дает заключение, являющееся
самостоятельным источником доказательств (ст.80 УПК РФ). Специа-
лист использует свои специальные знания и навыки для содействия
следователю или суду в обнаружении, закреплении и изъятии доказа-
тельств, применении технических средств; обращает их внимание на
обстоятельства, связанные с обнаружением и закреплением доказа-
тельств; дает пояснения по поводу специальных вопросов, возникаю-
щих при производстве следственных и судебных действий (ст.58 УПК
РФ). Сведения о фактах, установленных специалистом путем непос-
редственного наблюдения, фиксируются в протоколе следственного или
судебного действия.

Однако и заключение эксперта, и заключение специалиста являют-
ся доказательствами в уголовном судопроизводстве (ст.80 УПК
РФ). При этом заключение специалиста - это представленное в пись-
менном виде суждение по вопросам, поставленным перед специалис-
том сторонами.

Если следователя или суд интересуют факты и обстоятельства, для
установления которых на основе специальных знаний необходимо про-
вести исследования, следует назначить экспертизу. Эксперт имеет дело
с собранными доказательствами, при изучении которых получает но-
вые фактические данные ранее неизвестные следователю или суду.

Следователь или судья, обладая специальными познаниями и со-
ответствующими научно-техническими средствами, могут обойтись без
помощи специалиста (кроме случаев обязательного участия специа-
листа в следственном действии ч.1ст.178 УПК РФ - осмотр трупа).

Экспертизу следователь или судья назначает независимо от того,
обладает ли он специальными знаниями, поскольку фактические дан-
ные, полученные путем экспертного исследования, не могут быть от-
ражены ни в каком процессуальном документе кроме заключения экс-
перта. Следователь или суд вправе собирать вещественные доказа-
тельства, но не быть их источником. Обязанности следователя и экс-
перта несовместимы.

10.4. КАКОВА КЛАССИФИКАЦИЯ СУДЕБНЫХ
ЭКСПЕРТИЗ?

Классификация судебных экспертиз производится по различным ос-
нованиям: 1) месту и последовательности проведения, 2) характеру спе-
циальных познаний, 3) объему исследования, 4) составу экспертов.
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Судебные экспертизы принято делить на классы, рода и виды.
Виды судебных экспертиз:
По месту проведения экспертизы могут проводиться в эксперт-

ных учреждениях и вне них.
По последовательности проведения экспертизы подразделяют-

ся на первичные и повторные.
Повторной называется экспертиза, проводимая по тем же объек-

там и решающая те же вопросы, что и первичная экспертиза, заключе-
ние которой признано необоснованным или вызывает сомнения. На-
пример, когда заключение первичной экспертизы противоречит объек-
тивно установленным фактам, или не согласуется с достоверными об-
стоятельствами дела, или сделано без учета относящихся к предмету
экспертизы фактов. Кроме этого, проводится повторная экспертиза, если
при назначении или производстве первичной экспертизы были допу-
щены нарушения процессуальных норм, регламентирующих назначе-
ние и производство судебных экспертиз, в частности поручение произ-
водства экспертизы лицу, заинтересованному в исходе дела, или не-
компетентному, необоснованное отклонение ходатайств участников
процесса в связи с экспертизой. Повторная экспертиза поручается
другому эксперту или экспертам.

По объему исследования экспертизы делятся на основные и до-
полнительные (ст.207 УПК РФ).

Дополнительная экспертиза назначается при неполноте или неяс-
ности выводов основной экспертизы. Неясность заключения в том, что
по нему нельзя судить о конкретных фактах, установить, является ли
вывод положительным или отрицательным, категорическим или веро-
ятным.

Если эксперт исследовал не все представленные объекты, а только
часть их или решил только некоторые из поставленных перед ним воп-
росов, такая экспертиза является неполной. Например, из представ-
ленных эксперту для установления их подлинности 20 подписей ис-
следовано только 17, относительно двух других в экспертном заклю-
чении не содержится ответов на заданные вопросы. Дополнительная
экспертиза назначается и в тех случаях, когда после экспертного ис-
следования возникают новые вопросы, связанные с исследованием
того же объекта, и которые ранее не ставились перед экспертом. Пос-
леднее основание назначения дополнительной экспертизы чаще все-
го встречается на практике.

В суде дополнительная экспертиза назначается лишь после дачи
экспертом заключения в стадии судебного разбирательства дела, и
если неясность или неполноту заключения не представилось возмож-
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ным устранить путем допроса эксперта. Так как дополнительная экс-
пертиза назначается не ради опровержения результатов основной экс-
пертизы, а для разъяснения, уточнения, конкретизации, она поручает-
ся тому же эксперту, уже знакомому с обстоятельствами дела. Однако
может быть назначен и другой эксперт.

Вопросы, возникающие в ходе предварительного расследования и
судебного разбирательства, могут относиться к любой отрасли специ-
альных знаний. По характеру специальных познаний самое многочис-
ленное количество видов судебных экспертиз:

1. Традиционная криминалистическая экспертиза:
 а) трасологическая экспертиза: дактилоскопическая, экспертиза

следов зубов, следов ног или обуви, механоскопическая следов ору-
дий и инструментов, холодного оружия, транспортно-трасологическая
и другие трасологические экспертизы;

 б) почерковедческая;
 в) автороведческая;
 г) техническая экспертиза документов: исследование реквизитов

документов; оттисков печатных форм; материалов документов;
 д) портретная;
 е) фототехническая;
 ж) фоноскопическая;
 з) баллистическая;
 и) экспертиза восстановления уничтоженных маркировочных обо-

значений.
2. Судебная экспертиза материалов, веществ и изделий:
 а) наркотических средств;
 б) лакокрасочных материалов и покрытий;
 в) объектов волокнистой природы;
 г) нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов;
 д) стекла и изделий из него, фарфора, фаянса, керамики;
 е) пластмасс, резины и изделий из них;
ж) парфюмерно-косметических изделий и иных;
з) металловедческая экспертиза.
3.Судебно-почвоведческая экспертиза и минералогическая

(геммологическая) экспертизы.
4. Судебно-биологическая экспертиза:
а) ботаническая;
б) зоологическая;
в) продуктов животного происхождения.
5. Судебно-экологическая экспертиза.
6. Судебная экспертиза пищевых продуктов.
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7. Судебно-медицинская экспертиза:
а) живых лиц и трупа;
б) вещественных доказательств: крови и следов крови, волос; вы-

делений человека; костей и тканей;
 в) судебно-психиатрическая и психологическая экспертизы.
8. Судебно-экономическая экспертиза:
а) бухгалтерская;
б) товароведческая;
б) планово-экономическая.
9. Судебная инженерно-техническая экспертиза:
а) автотехническая: технического состояния транспортных средств,

психофизиологического состояния водителя участников ДТП, механиз-
ма дорожно-транспортного происшествия;

б) пожарно-техническая: очага пожара, путей и времени распрост-
ранения огня; пожаров от электротехнических причин, от технологи-
ческих причин, от природных явлений;

 в) электротехническая;
 г) взрывотехническая: по факту взрыва; взрывчатых веществ и

взрывных устройств;
 д) строительно-техническая;
 е) экспертиза по соблюдению правил техники безопасности в про-

мышленном и сельскохозяйственном производстве;
 ж) инженерно-технологическая.
По численности и составу исполнителей судебные экспертизы

подразделяются на единоличные, комиссионные и комплексные. Еди-
ноличную экспертизу проводит один эксперт.

Комиссионная судебная экспертиза производится не менее чем
двумя или более экспертами одной специализации. Комиссионный ха-
рактер экспертизы определяется следователем либо руководителем эк-
спертного учреждения, которому поручено производство экспертизы.

Если мнения экспертов совпадают, то ими составляется единое
заключение. В случае возникновения разногласий каждый из экспер-
тов, участвовавший в производстве экспертизы, дает отдельное зак-
лючение по вопросам, вызвавшим разногласие.

Комплексной является экспертиза, в которой участвуют эксперты,
специализирующиеся в разных областях знаний. Выводы, сделанные
каждым экспертом самостоятельно, без участия специалистов в иных
областях знаний подписываются им единолично. Выводы по общим
вопросам, которых в комплексных экспертизах немного, подписыва-
ются всеми участвовавшими в производстве экспертизы судебными
экспертами. При этом предполагается, что каждый из участников ком-
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плексной экспертизы помимо узкой специализации обладает знаниями
в пограничных областях наук, которые использовались при даче зак-
лючения. Примером является комплексная трасологическая и автотех-
ническая экспертиза для установления механизма ДТП или комплекс-
ная психолого-психиатрическая экспертиза.

В заключение экспертизы указывается, какие исследования, в ка-
ком объеме провел каждый эксперт, какие факты установил и к каким
выводам пришел. Каждый эксперт, участвовавший в производстве та-
кой экспертизы, подписывает ту часть заключения, которая содержит
описание проведенных им исследований, и полностью несет за нее
ответственность.

10.5. КАКОВЫ ПОДГОТОВКА И НАЗНАЧЕНИЕ
ЭКСПЕРТИЗЫ?

Экспертиза должна быть назначена сразу же, как только возникнет
необходимость. Порча вещественных доказательств затягивает сроки
производства. Экспертиза назначается по усмотрению следователя.

 Однако в ст. 196 УПК РФ указаны 5 случаев обязательного на-
значения судебной экспертизы, если необходимо установить:

 1) причины смерти;
 2) характер и степень вреда, причиненного здоровью;
 3) психическое или физическое состояние подозреваемого лица,

обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или спо-
собности самостоятельно защищать свои права и законные интересы
в уголовном судопроизводстве;

 4) психическое или физическое состояние потерпевшего, когда
возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обсто-
ятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показа-
ния;

 5) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это
имеет значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие
его возраст, вызывают сомнение.

Постановление о назначении экспертизы состоит из 3 частей: ввод-
ной, описательной, резолютивной. В постановлении указывается: осно-
вание; наименование экспертного учреждения, вопросы, поставленные
перед экспертом; материалы, предоставляемые в его распоряжение.

Следователь знакомит с постановлением подозреваемого, обвиня-
емого, его защитника и разъясняет им права. Об этом составляется
протокол.
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Судебная экспертиза в отношении потерпевшего, за исключением
случаев, предусмотренных п.п.2,4 и 5 ст.196 УПК РФ (характер и сте-
пень вреда, причиненного здоровью, его психическое, физическое
состояние и возраст), а также в отношении свидетеля, производится с
их согласия или согласия их законных представителей, которые дают-
ся указанными лицами в письменном виде.

 Особый порядок УПК РФ установлен в отношении помещения по-
дозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в меди-
цинский или психиатрический стационар для производства судебно-
медицинской или судебно-психиатрической экспертизы. Признав не-
обходимым назначение данной экспертизы, следователь выносит об
этом постановление и возбуждает перед судом ходатайство, т.к. толь-
ко суд правомочен принимать решение о проведении указанного вида
экспертиз (ч.1ст.195 УПК РФ).

 Вопросы правового характера, в частности о наличии признаков
состава преступления, виновности или невиновности определенного
лица и форме его вины и другие находятся вне пределов компетенции
эксперта и даются только следователем или судом.

 Права подозреваемого, обвиняемого и защитника при назна-
чении экспертизы: знакомиться с постановлением, заявлять отвод экс-
перту или ходатайствовать о производстве экспертизы в другом экс-
пертном учреждении, его выбор, вносить дополнительные вопросы,
присутствовать с разрешения следователя, давать объяснения экс-
перту при производстве экспертизы, знакомиться с заключением или
протоколом допроса эксперта.

Свидетель и потерпевший, в отношении которых производилась
судебная экспертиза, вправе знакомиться с заключением эксперта.
Потерпевший также может знакомиться с постановлением и заявлять
отвод эксперту или ходатайствовать о производстве судебной экспер-
тизы в другом экспертном учреждении (ч.2 ст.198 УПК).

При производстве судебной экспертизы в экспертном учреждении
следователь направляет руководителю постановление о назначении
экспертизы и материалы, необходимые для её проведения (ст.199 УПК).

Руководитель поручает её производство конкретному эксперту или
нескольким экспертам из числа работников данного учреждения и уве-
домляет об этом следователя. Также он разъясняет их права и ответ-
ственность за неразглашение данных предварительного расследова-
ния и заведомо ложное заключение (ст.57 УПК). Он вправе возвратить
без исполнения постановление и материалы, если в данном учрежде-
нии нет эксперта конкретной специальности или специальных условий
для проведения исследований, указав мотивы возврата.



119

 Если судебная экспертиза производится вне экспертного учреж-
дения, то следователь вручает эксперту постановление и материалы и
разъясняет сам ему права и ответственность.

10.6. КАК ИЗЫМАЮТСЯ ОБРАЗЦЫ ДЛЯ
СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ?

Следователь вправе получить образцы почерка, крови, слюны и
другие образцы у подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и сви-
детеля для сравнительного исследования, когда возникает необходи-
мость проверить, оставлены ли ими следы в определенном месте или
на вещественных доказательствах. Об этом составляется протокол в
соответствии с требованиями ст.166, ст.167 УПК РФ за исключением
требования о необходимости участия понятых. О получении образцов
следователем выносится постановление. В необходимых случаях по-
лучение образцов производится с участием специалистов, а если это
является частью судебной экспертизы, то – экспертом (ст.202 УПК).

Это категория объектов, необходимая для сравнения с веществен-
ными доказательствами при производстве судебных экспертиз, в про-
цессе производства которых решаются идентификационные, класси-
фикационные и диагностические задачи.

 Они классифицируются на свободные, условно-свободные и
экспериментальные.

Сущность образцов для сравнительного исследования состоит в
том, что они являются носителями свойств различных объектов: лю-
дей, животных и вещей. Передача свойств образцам осуществляются
двумя способами: а) контактным взаимодействием указанных
объектов с другими материальными объектами, где происходит ото-
бражение внешнего строения указанных объектов или же психофизио-
логических свойств человека; или б) отделением от различных
объектов их частей, в состав которых они входили.

Для того чтобы образцы могли использоваться при проведении су-
дебных экспертиз, они должны отвечать следующим требованиям:

- несомненности происхождения от определенного объекта;
- соответствовать необходимым качественным критериям;
- получены именно в необходимом количестве и в соответствии с

требованиями законности, морально-этическими нормами;
- при их получении следует широко использовать специальные по-

знания, технико-криминалистические и иные средства.
Несомненность происхождения образцов от определенного объек-
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та обеспечивается тщательным контролем в отношении проверяемого
объекта, т.е. необходимо установить: действительно ли они отражают
свойства соответствующего объекта. Например, соблюдение этого тре-
бования крайне важно при получении свободных образцов почерка.

Требование получения образцов необходимого качества связано с
другим требованием - получение образцов в необходимом количестве.
Для образцов, являющихся частями материальных объектов, эти два
требования сливаются и могут быть определены таким понятием, как
достаточность образца. Так, например, образцы волос с головы
человека получают с лобной, теменной, затылочной и височной (пра-
вой и левой) областей волосистой части в виде пучков по 15-20 волос в
каждом.

Необходимо соблюдать условия, при получении образцов: наличие
в образце признаков, обеспечивающих их сравнимость, полноту и
неизменяемость. Например, можно получить большое количество
образцов почерка лица, но в них могут отсутствовать признаки почер-
ка, содержащиеся в исследуемом документе. Ценность образца зави-
сит от того, насколько он полно и правильно передает признаки прове-
ряемого в исследуемом объекте.

 Для проведения экспертизы помимо рукописного документа, ис-
полнитель которого должен быть установлен, представляются образцы
письма предполагаемых исполнителей.

Под свободными образцами понимают рукописи, выполненные
вне связи с возбужденным уголовным делом (например, автобиогра-
фия, написанная при поступлении на работу, заявление и т.п.).

 Экспериментальные – это рукописи заранее определенного со-
держания, выполненные по предложению следователя предполагае-
мым исполнителем специально для проведения экспертизы (написа-
ние заданного текста под диктовку или переписывание с текста).

Необходимо помнить, что при получении образцов для сравни-
тельного исследования не должны применяться методы, опасные для
жизни и здоровья человека или унижающие его честь и достоинство

10.7. КАКОВА ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА ЭКСПЕРТИЗЫ?
Следователь вправе присутствовать при производстве экспертизы,

получать разъяснения эксперта по поводу проводимых им действий.
Факт присутствия следователя отражается в заключении эксперта
(ст.197 УПК РФ ).

 По результатам экспертного исследования составляется письмен-



121

ное заключение, которое состоит из частей: вводная, исследовательс-
кая, синтезирующая и выводы. Если при производстве экспертизы
эксперт установит обстоятельства, имеющие значение для уголовного
дела, но по поводу которых ему не были поставлены вопросы, то он
вправе указать на них в своем заключении (ст.204 УПК).

Эксперт вправе возвратить без исполнения постановление, если
представленных материалов недостаточно для производства судеб-
ной экспертизы и считает, что не обладает достаточными знаниями для
её производства.

Заключение эксперта является доказательством в уголовном судо-
производстве и представляется в письменном виде, как содержание
исследования, так и выводы по вопросам, поставленным перед экс-
пертом. Заключение оценивается в сопоставлении с другими доказа-
тельствами по делу.

Следователь и судья вправе допросить эксперта для разъяснения
данного им заключения. Допрос эксперта до представления им заклю-
чения не допускается. Эксперт не может быть допрошен по поводу
сведений, ставших ему известными в связи с производством экспер-
тизы, если они не относятся к предмету данной экспертизы (ст.ст.205,
282 УПК РФ).

Специалист может быть допрошен аналогично эксперту. При этом
как показания эксперта, так и показания специалиста (сведения, сооб-
щенные им на допросе об обстоятельствах, требующих специальных
познаний, а также разъяснения своего мнения) являются доказатель-
ствами по делу (ст.80 УПК РФ).

 Контрольные вопросы

1. Сущность судебной экспертизы, ее предмет, объекты и основа-
ния назначения.

2. Формы использования специальных познаний при расследова-
нии преступлений. Специалист и эксперт.

3. Классификация судебных экспертиз.
4. Сущность комиссионных и комплексных экспертиз.
5. Подготовка и назначение судебной экспертизы.
6. Обязательное назначение судебной экспертизы.
7. Образцы для сравнительного исследования: понятие, сущность

и значение.
8. Какова тактика производства экспертизы, права и обязанности

эксперта?
9. Что должно быть отражена в заключении эксперта, его структура?
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 10. Оценка и использование заключения эксперта.
 11. Допрос эксперта и специалиста.
 12. Права и обязанности при назначении и производстве эксперти-

зы следователя, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, защит-
ника.

Задания

 1. Из поступившей в правоохранительные органы информации ста-
ло известно, что 3 октября 2003 года в 09 часов при выходе из подъез-
да своего дома выстрелом из огнестрельного оружия был убит ком-
мерческий директор торговой фирмы Погосян С.А.

 В ходе первоначальных оперативно-следственных действий было
установлено, что выстрел был произведен со стороны противоположно-
го девятиэтажного здания. Очевидцем оказалась глухонемая 55-летняя
Друшкина М.И., наблюдавшая происшедшее из окна своей квартиры,
расположенной на первом этаже дома, где проживал Погосян С.А.

 Исходя из конкретной ситуации, определить, есть ли необходимость
в использовании специалиста, в какой области знаний и в каких след-
ственных действиях?

 2. 30 декабря 2003 года около 19 часов была изнасилована 8-лет-
няя М. в девятиэтажном строящемся здании по улице Зеленая. Пре-
ступник встретил ее на улице, и, угрожая убийством, отвел в строяще-
еся здание, где изнасиловал. 24 января 2004 года около 19 часов в
том же районе неизвестный пытался затащить в овраг 10-летнюю В. На
крик девочки появилась ее мать, и преступник скрылся. 5 марта 2004
года в 20 час. была изнасилована 11-летняя Б. при следующих обсто-
ятельствах. Неизвестный пришел на детскую хоккейную площадку возле
одного из домов на улице Зеленой, представился детям тренером по
фигурному катанию и предложил записываться в секцию. Войдя в до-
верие к девочке, он обманным путем завлек ее в строящееся здание,
где изнасиловал.

 Укажите, каких специалистов необходимо привлечь к расследова-
нию совершенных преступлений, в какой форме должны быть исполь-
зованы специальные знания.

 К раскрытию преступлений был привлечен также специалист-сек-
солог. Чем вызвана необходимость его привлечения? Какова форма
его участия в раскрытии преступлений?

 3. Вечером, около 22-х часов 3 марта 2003 года сотрудник мили-



123

ции, проводя патрулирование, на пустыре, в районе городской свалки,
расположенной в конце улицы частного сектора наткнулся на обгорев-
ший женский труп. Руки, ноги, голова, тазобедренный сустав и внут-
ренности лежали по отдельности. Здесь же рядом находились обго-
ревшие предметы одежды: вязаная шерстяная кофта ручной работы,
спортивные брюки и черные резиновые поношенные сапоги.

 Составьте план тактической операции по установлению личности
потерпевшей с использованием помощи специалистов — судебного
медика и криминалиста.

 Укажите, какие следственные действия и оперативно-розыскные
мероприятия с участием специалистов должны быть проведены, какие
конкретно действия поручаются судебному медику, какие - кримина-
листу.

 Назначьте судебно-медицинскую экспертизу трупа.

 4. 24 июня 2003 года в 21 часов в гараже № 33, расположенном в
гаражном массиве на ул. Дорожной, произошел взрыв, в результате
которого находившийся в гараже Уланов И.В. получил телесные по-
вреждения, а гаражи № 32, 31 и 29 были значительно повреждены.

 При осмотре места происшествия в гараже № 29 были обнаружены
остатки оплавленных полиэтиленовых емкостей, а земляное покрытие
пола вокруг них было обильно пропитано жидкостью, по запаху напо-
минающей бензин.

 Одной из версий происшедшего взрыва была следующая:
 В гараже № 32, который временно занимал Ваенко В.В., в поли-

этиленовых емкостях хранилась горючая жидкость. Эта жидкость, вы-
текая из емкостей, пропитала земляное покрытие гаража, и при этом ее
пары через щели в стенах попадали и скапливались в подвале гаража
№ 33, где и произошел взрыв.

 Укажите, какие следственные действия и оперативно-розыскные
мероприятия, а также с участием каких специалистов должны быть
проведены, какие конкретно действия кому поручите?

 Составьте в письменном виде постановление о назначении экс-
пертизы, определив ее род и вид, сформулируйте вопросы эксперту,
укажите материалы, необходимые для производства экспертизы. Не-
обходимо ли брать образцы, если «да», то какие и порядок их изъятия.
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