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Введение

Криминалистическая тактика - это раздел криминали
стики, в котором содержатся научные положения и разраба
тываемые на их основе рекомендации по организации и пла
нированию предварительного и судебного следствия в целом, 
а также приемов отдельных следственных и судебных дей
ствий, направленных на собирание и исследование доказа
тельств, на установление обстоятельств, способствовавших 
совершению преступлений. В соответствии с этим различает
ся следственная тактика и тактика судебного следствия.

В рамках криминалистической тактики изучаются зако
номерности возникновения, обнаружения, собирания и иссле
дования судебных доказательств, особенности возникновения 
и изменения следственных ситуаций. На основе их изучения 
разрабатываю тся тактические приемы и рекомендации, кото
рые наиболее эффективны в той или иной следственной ситу
ации. В соответствии с требованиями УП К РФ основным спо
собом фиксации следственных действий и их результатов яв
ляется протоколирование.

При изучении раздела «Криминалистическая тактика», 
студенты должны выработать навыки по применению такти
ческих приемов, и использованию тактических рекомендаций. 
Учебное пособие состоит из двух разделов: первый раздел -  
краткий конспект лекций, второй раздел содержит рекоменда
ции и пояснения по составлению протоколов, так как прото
кол следственного действия -  процессуальный документ, и в 
законе установлены основные требования к его содержанию, 
рекомендации по его составлению отсутствую т. Второй раз
дел учебного пособия раскрывает общ ую  схему составления 
протоколов и содержит примеры описания в протоколах объ
ектов и следов, обнаруженных в ходе производства след
ственных действий.
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Раздел 1 Краткий конспект лекций по разделу 
«Криминалистическая тактика

Тема 1.1 Основы криминалистической тактики
1 Понятие криминалистической тактики
2 Основные понятия следственной тактики, их содержание
3 Тактика следственного действия
4 Планирование расследования

1. Понятие криминалистической тактики

Криминалистическая тактика - это раздел криминали
стики, в котором содержатся научные положения и разраба
тываемые на их основе рекомендации по организации и пла
нированию предварительного и судебного следствия в целом, 
а также приемов отдельных следственных и судебных дей
ствий, направленных на собирание и исследование доказа
тельств, на установление обстоятельств, способствовавших 
совершению преступлений.

Криминалистическая тактика иногда обозначается тер
мином «следственная тактика». Следственная тактика - это 
система тактических приемов и правил планирования, органи
зации и производства следственных действий, применяемых в 
расследовании и разработанных на основе данных специаль
ных наук (научной организации труда, логики, психологии), а 
также на базе изучения следственной практики.

Однако следственная тактика связана только с предвари
тельным расследованием, поскольку криминалистическая так
тика применяется и на предварительном, и на судебном след
ствии. В  соответствии с этим различается следственная такти
ка и тактика судебного следствия.

В  рамках криминалистической тактики изучаются зако
номерности возникновения, обнаружения, собирания и иссле
дования судебных доказательств, особенности возникновения 
и изменения следственных ситуаций. На основе их изучения 
разрабатываются тактические приемы и рекомендации, кото
рые наиболее эффективны в той или иной следственной ситу
ации.
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Целями криминалистической тактики являются быстрое 
и полное раскрытие преступлений, установление истины по 
делу, обеспечение справедливого приговора суда.

Криминалистическая тактика реш ает следующие задачи:
1) организация планомерного расследования и эффек

тивного производства следственных действий;
2) правильное применение логических методов познания 

с учетом специфики их использования в расследовании пре
ступлений;

3) психологическое обеспечение отношений следователя 
с иными участниками следственных действий.

Структурно криминалистическая тактика состоит из 
двух частей.

В первой части содержатся общие положения кримина
листической тактики (основные понятия криминалистической 
тактики, определение места криминалистической тактики в 
системе криминалистики и системе других наук, планирова
ние расследования преступлений).

Во второй - тактические приемы производства отдель
ных следственных и иных действий: следственного осмотра, 
допроса, следственного эксперимента, обыска, выемки, про
верки показаний на месте, назначения экспертизы, предъявле
ния для опознания, задержания, розыска.

2. Основные понятия следственной тактики, 
их содержание

Центральным понятием криминалистической тактики 
является понятие тактического приема.

Тактический прием - это наиболее рациональный и эф
фективный способ действий или наиболее целесообразная ли
ния поведения следователя при подготовке и проведении от
дельного следственного действия в ходе расследования пре
ступлений.

Применение тактических приемов при расследовании 
преступлений связано со следующими условиями:
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а) правомерность тактического приема;
б) научная обоснованность тактического приема
в) практическая обоснованность тактического приема;
г) доступность тактического приема;
д) этичность, нравственность тактического приема.
Тактическая рекомендация - это научно обоснованный и

апробированный практикой совет о применении того или ино
го тактического приема в данной типичной следственной си
туации. Рекомендации бываю т общие и специальные.

Система тактических приемов или следственных дей
ствий, проводимых при производстве расследования по уго
ловному делу, образует тактическую комбинацию (или такти
ческую операцию).

Тактическая комбинация - это определенное сочетание 
тактических приемов или следственных действий и иных ме
роприятий, преследующее цель решения конкретной задачи 
на данном этапе расследования.

Виды тактической комбинации: простая, сложная.
В ходе тактической комбинации применение каждого 

тактического приема или производство каждого следственно
го действия проводятся в строго определенной последова
тельности, поскольку в этой последовательности и заклю чает
ся замысел комбинации. При этом виды тактических приемов, 
порядок и последовательность их проведения зависят от кон
кретной следственной ситуации.

3. Тактика следственного действия

Тактика следственного действия призвана обеспечить 
максимальную эффективность его проведения. Структурно 
тактика следственного действия состоит из определенных 
этапов проведения данного следственного действия:

а) подготовка к проведению следственного действия 
(подготовительный этап);

б) проведение следственного действия (рабочий, основ
ной этап);
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в) фиксация хода и результатов следственного действия 
(заключительный этап);

г) оценка полученных результатов проведенного след
ственного действия.

Эти этапы присущи проведению любого следственного 
действия. По некоторым следственным действиям этапы под
разделяются на стадии.

1. Подготовка к проведению следственного действия
На данном этапе формулируются задачи предстоящего 

следственного действия, определяется место и время его про
ведения, участники следственного действия, тактические при
емы и технические средства криминалистики, которые будут 
применены в ходе следственного действия, формы использо
вания оперативных возможностей, помощи общественности и 
специалистов.

При подготовке к следственному действию составляется 
план его проведения, который содержит:

а) задачи предстоящего следственного действия;
б) время проведения следственного действия;
в) перечень участников следственного действия;
г) информацию о лицах, в отношении которых прово

дится следственное действие, или об объектах, по поводу ко
торых оно проводится;

д) имеющиеся в деле доказательства и оперативная ин
формация, потребность в использовании которых может воз
никнуть при проведении следственного действия;

е) тактические приемы, которые будут применены при 
проведении следственного действия, последовательность их 
применения с учетом возможного поведения его участников.

2. Проведение следственного действия
На этом этапе следственного действия реализуется состав

ленный заранее план его проведения, решаются те задачи, кото
рые ставил перед собой следователь (дознаватель). В ходе про
ведения следственного действия применяются различные такти
ческие приемы, получается доказательственная информация или 
создаются необходимые условия для ее получения, проверяются



следственные версии путем их подтверждения или опроверже
ния в результате проведенного следственного действия.

На содержание следственного действия влияет то, на ка
ком этапе расследования по уголовному делу оно проводится. 
Первоначальные следственные действия, осуществляемые на 
начальном этапе расследования, служат средством:

а) ориентирования следователя в обстановке и содержа
нии расследуемого события, получения представления о его 
механизме и последствиях;

б) раскрытия преступления по «горячим следам», полу
чения необходимой информации для установления и розыска 
преступника;

в) собирания тех доказательств, которые могут быть 
уничтожены или исчезнуть под влиянием объективных и 
субъективных факторов;

г) получения исходной информации для построения 
следственных версий.

Последующие следственные действия, осуществляемые 
на дальнейшем (последующем) этапе расследования, направ
лены на исследование, оценку и использование доказательств, 
собранных на начальном этапе, проверку версий, доказывание 
элементов состава преступления, а также причин и обстоя
тельств, способствовавших совершению преступления. Если 
для тактики первоначальных следственных действий одним из 
определяющих является фактор времени, момент внезапности, 
то тактика последующих следственных действий характеризу
ется их продуманностью, детальностью выяснения интересу
ющих следствие вопросов.

3. Фиксация хода и результатов следственного действия 
Тактика осуществления этого этапа следственного действия 
направлена на обеспечение максимально полного и верного 
отражения всего содержания следственного действия и до
стигнутых результатов. Применение тактических приемов 
фиксации обеспечивает максимально эффективное использо
вание соответствую щ их технических средств и приемов запе- 
чатления доказательственной информации и ее источников в
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установленных процессуальным законом формах. Без надле
жащего процессуального оформления полученная в ходе 
следственного действия информация не приобретает необхо
димой доказательственной силы, а сами действия следователя 
не могут породить никаких процессуальных последствий.

Основным средством фиксации хода и результатов след
ственного действия является протокол. Помимо протокола в 
качестве дополнительных средств фиксации могут быть со
ставлены схемы, рисунки, фототаблицы, применена аудио- 
или видеозапись.

Результатом данного этапа является составление соот
ветствующих процессуальных документов, надлежаще 
оформленных материальных объектов (вещественных доказа
тельств) или получение для проведения экспертизы сравни
тельных материалов (образцов).

4. Оценка полученных результатов и определение их 
значения. При проведении следственного действия следова
тель не всегда может полностью и правильно воспринять по
ведение других участников и критически осмыслить свое соб
ственное поведение. Поэтому вся деятельность по осмы сле
нию, анализу хода и результатов следственного действия 
должна проводиться после его завершения.

Анализ проделанной при производстве следственного 
действия работы и полученных результатов необходим для 
проверки достоверности полученной доказательственной ин
формации и для решения вопроса о ее значении для доказы ва
ния по уголовному делу. На этом этапе выявляются допущен
ные при проведении следственного действия ошибки, выяв
ляются последствия, к которым они привели, оценивается 
возникшая следственная ситуация и решается вопрос о целе
сообразности повторного проведения данного следственного 
действия. Оценке подвергается и процессуальный документ, в 
котором отражены ход и результаты проведенного действия, с 
точки зрения его объективности, полноты, последовательно
сти изложения, ясности формулировок, наличия необходимых 
процессуальных реквизитов.
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Для того чтобы решить задачи по раскрытию, расследо
ванию и предупреждению преступлений, следователь должен 
уметь правильно организовать свою работу. Основой научной 
организации труда следователя является планирование рас
следования преступлений.

Планирование расследования - это творческий мысли
тельный процесс, заключающийся в определении следовате
лем задач следствия и оптимальных путей их решения. Ре
зультатом планирования является составление плана рассле
дования. Таким образом, письменный план расследования яв
ляется лишь фиксацией предшествующей мыслительной дея
тельности следователя.

Цель планирования расследования заключается в опре
делении пути и содержания деятельности следователя на всех 
его стадиях, обеспечении полноты, объективности, всесто
ронности и быстроты расследования, эффективного примене
ния средств и приемов работы с доказательствами.

Планирование следствия по уголовному делу основы ва
ется на следующих принципах: законность; научность; кон
кретность; индивидуальность; реальность; динамичность.

Планирование расследования преступлений включает:
а) планирование отдельного следственного действия;
б) планирование следствия по уголовному делу;
в) планирование работы по группе уголовных дел;
г) планирование работы группы следователей.

Тема 1.2 Тактика осмотра места происшествия

1 Общие положения тактики осмотра места происшествия
2 Тактика подготовки к осмотру места происшествия
3 Тактика рабочего этапа осмотра места происшествия
4 Тактика наружного осмотра трупа на месте его обнаруже

ния

4. Планирование расследования

и



5 Тактика заключительного этапа осмотра места происше
ствия

1. Общие положения тактики осмотра места 
происшествия

Следственный осмотр - это следственное действие, со
стоящее в непосредственном обнаружении, обозрении и ис
следовании объектов, имеющих значение для уголовного де
ла. При расследовании преступлений могут проводиться раз
личные осмотры.

Уголовно-процессуальным законом предусмотрены сле
дующие виды следственного осмотра:

1. Осмотр места происшествия.
2. Осмотр местности, не являющегося местом проис

шествия.
3. Осмотр жилища, не являющегося местом происше

ствия.
4. Осмотр предметов.
5. Осмотр документов.
6. Осмотр трупа.
7. Осмотр почтово-телеграфных отправлений.
О смотр тела человека является самостоятельным след

ственным действием - освидетельствованием (ст. 179 УПК 
РФ).

Наиболее распространенным и сложным видом след
ственного осмотра является осмотр места происшествия, ко
торый в отличие от других видов следственного осмотра все
гда является самостоятельным следственным действием.

Осмотр места происшествия - это неотложное след
ственное действие, состоящее в исследовании следователем 
места происшествия путем непосредственного личного его 
восприятия в целях обнаружения следов преступления, выяс
нения других обстоятельств, имеющих значение для уголов
ного дела. Следователь лично убеждается в наличии, состоя
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нии, расположении на месте происшествия различных объек
тов и следов на них.

М естом происшествия является участок местности или 
помещение, в пределах которого обнаружены следы совер
шенного преступления. Это может быть место совершения 
преступления, его подготовки, обнаружения трупа, сокрытия 
объектов преступного посягательства, орудий преступления и 
иных вещественных доказательств.

О смотр места происшествия производится незамедли
тельно после получения данных о совершенном преступле
нии, что позволяет установить обстоятельства преступления и 
его участников, выбрать правильные направления расследо
вания. Поэтому осмотр места происшествия является след
ственным действием, которое может быть проведено до воз
буждения уголовного дела (ст. 176 УПК РФ). От качества его 
проведения во многом зависит успех всего расследования по 
уголовному делу.

Задачами осмотра места происшествия являются:
*  изучение и фиксация обстановки места происшествия;
® выдвижение версий о механизме происшествия и его 

участниках;
•  обнаружение, фиксация и изъятие следов преступления 

и преступника;
«установление причин и условий, способствующ их со

вершению преступления;
«получение исходных данных для производства после

дующ их следственных действий и проведения оперативно
розыскных мероприятий.

О смотр места происшествия проводится с соблюдением 
следующ их требований:

а) своевременность;
б) объективность;
в) полнота;
д) планомерность;
е) активность;
ж ) применение различных методов познания.
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Участниками осмотра места происшествия являются:
1. Следователь.
2. Сотрудники оперативно-розыскных органов.
3. Специалист соответствующего профиля, (н/р, при 

наличии на месте происшествия трупа его осмотр произво
дится с участием судебно-медицинского эксперта, а при не
возможности его участия - иного врача).

4. Обвиняемый, подозреваемый, потерпевший, свиде
тель.

5. Жильцы дома, квартиры или иного жилищ а при про
изводстве осмотра в нем.

6. Представитель администрации организации при про
изводстве осмотра помещений данной организации.

Структурно осмотр места происшествия состоит их трех 
этапов: подготовительный, рабочий и заключительный.

2. Тактика подготовки к осмотру места происшествия

Тактика подготовки к осмотру места происшествия 
включает две стадии: действия следователя до выезда на ме
сто происшествия и по прибытии на место происшествия.

1. Приняв сообщение о происшествии, до выезда на его 
место следователь:

а) выясняет, кто сообщил о происшествии, характер 
происшествия, где оно произошло; имеются ли потерпевшие, 
что сделано для оказания им помощи; что происходит в дан
ное время на месте происшествия; находятся ли на месте про
исшествия сотрудники полиции;

б) дает указания должностным лицам об обеспечении 
охраны места происшествия и сохранности следов на нем, о 
принятии необходимых оперативно-розыскных мероприятий;

в) дает указания об обеспечении присутствия на месте 
происшествия очевидцев и других лиц, от которых можно по
лучить информацию о происшествии и его участниках;

г) определяет участников осмотра и обеспечивает их 
прибытие на место происшествия;
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д) проверяет укомплектованность технических средств
2. По прибытии на место происшествия следователь:
а ) проверяет выполнение данных им до выезда на место 

происшествия поручений;
б) убеждается в том, что потерпевшим оказана необхо

димая помощь, принимает дополнительные меры к охране ме
ста происшествия и обеспечению сохранности следов на нем, 
удаляет с места происшествия посторонних лиц;

в) на основании краткого опроса очевидцев, сотрудников 
правоохранительных органов выясняет характер происше
ствия, его участников, какие меры приняты для их розыска и 
задержания, устанавливает, кем и какие изменения внесены в 
обстановку места происшествия с момента его обнаружения и 
до прибытия следователя;

г) намечает маршруты движения участников осмотра, 
определяет роль каждого участника, разъясняет им права и 
обязанности, сущность предстоящего следственного действия.

По окончании подготовительных тактических действий 
следователь приступает непосредственно к осмотру места 
происшествия, к его рабочему этапу.

3. Тактика рабочего этапа осмотра места происшествия

Рабочий, исследовательский этап осмотра направлен на 
выяснение обстоятельств происшедшего, обнаружение и фик
сацию следов на мете происшествия. Данный этап состоит из 
двух стадий: общей и детальной.

1. Общая стадия производится с целью общего ознаком
ления и изучения обстановки места происшествия в целом, 
получения представления о характере происшедшего события. 
При этом следователь выполняет следующие действия:

а) определяет характер и границы места происшествия;
б) получает общее представление об обстановке места 

происшествия;
в) определяет исходный пункт осмотра и его последова

тельность.
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Определение последовательности осмотра места проис
шествия зависит от характера обстановки и условий осмотра.

На общей стадии осмотра следователь осматривает ме
сто происшествия в том виде, в каком он его застал. Все объ
екты осматриваются без прикосновения к ним, без изменения 
их положения, в неподвижном состоянии. Поэтому эта стадия 
называется статической.

По окончании общего осмотра места происшествия сле
дователь приступает к его детальному осмотру.

2. В ходе детальной стадии осмотра производится тщ а
тельное исследование всех объектов и следов, обнаруженных 
на месте происшествия, в целях обнаружения, закрепления и 
изъятия следов преступления. На данной стадии осматривае
мые объекты можно брать в руки, сдвигать с места, перевора
чивать и всесторонне рассматривать. В  соответствии с этим 
стадия детального осмотра называется динамической.

4. Тактика наружного осмотра трупа на месте 
его обнаружения

Наружный осмотр трупа может проводиться на месте его 
обнаружения и в таком случае будет являться составной ча
стью осмотра места происшествия либо вне места происше
ствия как самостоятельное следственное действие.

Тактика наружного осмотра трупа на месте его обнару
жения такж е состоит из двух стадий: общей и детальной.

1. При общем осмотре фиксируется:
а) местоположение трупа на месте происшествия, кото

рое определяется путем измерения расстояний от темени го
ловы трупа и подошв его ног (обуви) до неподвижных объек
тов, находящихся на месте происшествия;

б) поза трупа, т.е. расположение отдельных частей тела 
трупа (головы, туловища, рук. ног) относительно друг друга;

в) внешний вид одежды, находящейся на трупе;
г) орудия причинения смерти, механически соединенных 

с трупом (нож, торчащий из груди трупа, петля на шее трупа и
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т.д.), их положение, состояние, признаки. Узел и форму петли 
необходимо сохранить в неизменном виде. Для этого при сня
тии петли с трупа она разрезается в отдаленном от узла месте.

В целом положение, поза трупа, внешний вид его одеж
ды, а также орудия причинения смерти позволяют установить 
механизм и характер происшедшего события.

2. На детальной стадии осмотра трупа можно изменять 
его положение, позу, перемещать. При этом осматривается:

а) ложе трупа, на котором могут находиться предметы и 
следы, имеющие доказательственное значение;

б) предметы одежды, находящейся на трупе (материал, 
цвет, размер, маркировка, надписи, повреждения, наличие 
следов, а также наличие в карманах одежды предметов и до
кументов). Во время осмотра предметы одежды с трупа сни
маются и осматриваются по отдельности;

в) тело трупа.
При этом фиксируется:
• пол, приблизительный возраст, длина трупа, особенно

сти строения лица и головы, цвет волос, глаз и кожных покро
вов, телосложение, состояние зрачков, слизистых оболочек 
глаз, половых органов и естественных отверстий, наличие в 
них инородных предметов, выделений;

- характер, степень и расположение трупных пятен, тем 
пература трупа, состояние трупного окоченения, признаки 
гниения и другие трупные изменения;

• характер и расположение повреждения на теле, разме
ры, форма повреждения и его краев, соответствие поврежде
ниям на одежде;

• наличие запаха изо рта, содержимое из-под ногтей;
® признаки передвижения или изменения положения тела 

после получения травмы.
Если личность погибшего не установлена на месте про

исшествия, то труп дактилоскопируется и фотографируется, 
фиксируются признаки его внешности по методу словесного 
портрета.
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Во время осмотра тела трупа и его одежды принимаются 
меры к сохранению имеющихся на них следов, в том числе и 
микрочастиц. Вся работа с трупом и одеждой производится в 
резиновых перчатках.

С места происшествия труп доставляется в морг для 
проведения судебно-медицинской экспертизы.

5. Тактика заключительного этапа осмотра места 
происшествия

На заключительном этапе осмотра места происшествия 
следователь проводит следующие мероприятия:

а) составляет протокол осмотра места происшествия, ко
торый является основным средством фиксации хода и резуль
татов осмотра. Протокол составляется в соответствии с требо
ваниями ст. i 80 УГ1К РФ.

Протокол осмотра должен объективно, полно, точно 
отобразить всю обстановку места происшествия и позволить 
при необходимости точно ее воспроизвести. Протокол состав
ляется с использованием ясных и понятных выражений, об
щепринятых терминов и наименований.

Протокол осмотра состоит из вводной, описательной и 
заключительной частей.

В вводной части протокола указываю тся: место, дата и 
время проведения осмотра: должность, фамилия следователя 
или иного лица, проводившего осмотр; повод к проведению 
осмотра и характер происшествия; фамилия, инициалы, место 
жительства понятых, специалистов и иных лиц, участвующих 
в осмотре; факт разъяснения участникам осмотра их прав и 
обязанностей, предупреждения специалиста об ответственно
сти за отказ или уклонение от выполнения своих обязанно
стей; факт уведомления участников осмотра о применении 
технических средств при производстве осмотра; условия про
ведения осмотра (погода, освещенность); уголовно
процессуальные нормы, регламентирующие проведение 
осмотра.
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В описательной части протокола отражаются все дей
ствия следователя и иных участников осмотра в той последо
вательности, в какой производился осмотр, и в том виде, в ка
ком обнаруженное наблюдалось в момент осмотра. При этом 
в протоколе фиксируются: местонахождение, границы, общая 
характеристика места происшествия и пути, ведущие к нему; 
местоположение трупа, его поза, признаки и т.д.; расположе
ние и наименование отдельных объектов и следов, находя
щихся на месте происшествия, их признаки, способы и сред
ства обнаружения, закрепления и предварительного исследо
вания; негативные обстоятельства.

В заключительной части протокола указываются: техни
ческие средства, примененные во время осмотра; перечень и 
индивидуальные признаки изъятых с места происшествия 
предметов, следов, их упаковка, место, куда направлены после 
осмотра; приложения к протоколу осмотра (планы, схемы, фо
тотаблицы и т. п.); морг, куда направлен труп с места проис
шествия; проведенные оперативно-розыскные мероприятия и 
их результаты; заявления, поступившие от участвующих лиц 
перед началом, во время либо по окончании осмотра; замеча
ния на протокол;

б) составляет планы или схемы места происшествия, ко
торые являются дополнительными средствами фиксации 
осмотра. План или схема места происшествия является при
ложением к протоколу, поясняет его и дает наглядное пред
ставление о нем.

Планом является изображение места происшествия в 
прямоугольной проекции, выполненное в определенном мас
штабе. Схемой является изображение места происшествия, 
выполненное без соблюдения масш таба, но с указанием раз
меров и взаиморасположения объектов.

По объему информации планы и схемы места происше
ствия могут быть:

- ориентирующие (изображение места происшествия с 
прилегающей местностью);
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- обзорные (фиксация расположения отдельных объектов 
на месте происшествия);

- узловые (изображения отдельных участков (узлов) ме
ста происшествия);

- детальные (изображение отдельных следов и предме
тов).

При вычерчивании планов и схем используются топо
графические и специальные знаки для обозначения элементов 
местности, дорог, строений, помещений, предметов, следов. 
При необходимости под планом (схемой) дается расшифровка 
данных знаков.

в) производит фотосъемку, видеозапись, которая также 
является дополнительным средством фиксации. Ф отосъемка и 
видеозапись места происшествия являются наглядной иллю
страцией к протоколу, помогают уяснить его содержание, 
позволяют запечатлеть те детали объектов, которые трудно 
точно и полно отразить в протоколе. Применение видеозаписи 
позволяет запечатлеть и впоследствии воспроизвести всю об
становку на месте происшествия, а также происходящие в ней 
изменения.

По объему информации фотосъемка и видеозапись могут
быть:

- ориентирующими (фиксируют место происшествия и 
окружающую обстановку);

- обзорными (фиксируют само место происшествия);
- узловыми (фиксируют отдельные участки (узлы) места 

происшествия);
- детальными (фиксируют отдельные следы и предметы 

на месте их обнаружения).
Результаты применения при осмотре дополнительных 

средств фиксации (фототаблицы, схемы, планы, аудио- и ви
деокассеты) подписываются соответствующ им специалистом 
и прилагаются к протоколу осмотра;

г) упаковывает объекты, изъятые с места происшествия. 
В качестве упаковочных материалов применяется целлофано
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вая и полиэтиленовая пленка, гладкая и лощеная бумага, стек
лянная и пластмассовая посуда и другие подобные материалы.

Упаковка перетягивается шпагатом, концы которого 
скрепляются печатью прокуратуры. На самой упаковке указы
вается наименование изъятого объекта, место и дата его изъя
тия, должность и фамилия следователя, изъявшего объект. 
Надписи удостоверяются подписями следователя и понятых;

д) оценивает результаты проведенного осмотра места 
происшествия в целях уяснения механизма совершенного 
преступления, возможности использования результатов 
осмотра для установления личности преступника.

В  целях восполнения пробелов первоначального осмотра 
места происшествия проводится его повторный осмотр. В  це
лях изучения отдельных объектов на месте происшествия, 
участков местности, которые по каким-либо причинам не бы
ли осмотрены при первоначальном осмотре, проводится до
полнительный осмотр места происшествия.

Тема 1.3 Тактика следственного эксперимента
1. Понятие, значение, цели и виды следственного экспе

римента
2 Тактические условия производства следственного экс

перимента
3 Тактика подготовки следственного эксперимента
4 Тактика производства следственного эксперимента
5 Тактика заключительного этапа и оценка результатов 

следственного эксперимента

1. Понятие, значение, цели и виды следственного 
эксперимента

В ходе производства предварительного следствия неред
ко возникает необходимость в проверке объективной возмож
ности того или иного обстоятельства, явления в определенных 
условиях. Например, мог ли свидетель, находясь в определен
ном месте, видеть или слыш ать то, что происходило на месте
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совершения преступления: можно ли проникнуть в помеще
ние, где совершена кража, и вынести похищенные вещи через 
пролом в потолке: можно ли перевезти товары, указанные в 
накладной, за один рейс автомашиной определенной марки и 
т.д. Выяснение такого рода обстоятельств производится в хо
де следственного эксперимента.

Следственный эксперимент - это следственное действие, 
содержанием которого является воспроизведение проверяемо
го события посредством опытных действий, проводимых с 
целью проверки возможности или невозможности сущ ество
вания в определенных условиях тех или иных обстоятельств, 
имеющих значение для дела.

Фактическим основанием производства следственного 
эксперимента являются данные, свидетельствующие о необ
ходимости проверки или уточнения опытным путем каких- 
либо действий, обстановки или иных обстоятельств опреде
ленного события.

В  зависимости от характера опытных действий и дости
гаемой ими цели сущ ествуют следующие виды следственного 
эксперимента:

1. Следственный эксперимент с целью проверки воз
можности восприятия какого-либо факта, явления при опре
деленных условиях (например, возможность видеть, слы
шать).

2. Следственный эксперимент с целью проверки воз
можности совершения какого-либо действия при определен
ных условиях (например, возможность проникновения тем 
или иным способом в помещение).

3. Следственный эксперимент с целью проверки воз
можности наступления какого-либо события (например, за
мыкания в электросети).

4. Следственный эксперимент с целью проверки воз
можности существования отдельных обстоятельств расследу
емого события (например, могло ли определенное количество 
товаров уместиться в данном хранилище).
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5. Следственный эксперимент с целью выявления после
довательности происшедшего события.

6. Следственный эксперимент с целью проверки меха
низма образования следов, обнаруженных в ходе предвари
тельного расследования.

2. Тактические условия производства следственного 
эксперимента

Законность и обоснованность проведения следственного 
эксперимента, достоверность его результатов достигаются 
точным соблюдением всех необходимых процессуальных и 
тактических условий его производства. К тактическим усло
виям проведения следственного эксперимента относятся сле
дующие:

1. Следственный эксперимент производится в условиях, 
максимально сходных с условиями, в которых произошло ис
следуемое событие (действие): в месте, где происходило ис
следуемое событие; в той же или в реконструированной об
становке, в которой происходило событие; в то же время су
ток, при той же освещенности, в сходных с исследуемым со
бытием метеорологических и звуковых условиях; с использо
ванием тех же или сходных предметов; с привлечением тех же 
лиц, которые участвовали в исследуемом событии, или лиц, 
по физическим данным сходных с ними; с соблюдением того 
же темпа проведения опытных действий, в котором происхо
дило исследуемое событие.

Чем большее сходство достигается в совершаемых 
опытных действиях и создании обстановки и условий, в кото
рых протекали проверяемые действия, тем точнее полученный 
результат будет соответствовать реальным событиям, обста
новке, имевшим место в действительности..

2. В ходе следственного эксперимента проводится не
сколько видов опытных действий поочередно в их логической 
последовательности.

23



3. Неоднократность проведения опытных действий од
ного вида, их повторение, что снижает или исключает воз
можность получения случайного результата проверяемого со
бытия.

4. Учет изменившихся и не поддающихся реконструкции 
условий, которые могут оказать влияние на результаты опы т
ных действий.

Проведение следственного эксперимента подразделяется 
на три этапа:

1. Подготовительный (подготовка следственного экспе
римента);

2. Рабочий (собственно проведение следственного экс
перимента);

3. Заключительный (фиксация хода и результатов след
ственного эксперимента).

3. Тактика подготовки следственного эксперимента

Подготовка к проведению следственного эксперимента 
состоит из двух стадий:

1. Стадия подготовки к проведению следственного экс
перимента до выезда (выхода) на место его проведения, в ходе 
которой следователь:

а) определяет: время, место и цель проведения след
ственного эксперимента в целом и каждого опытного дей
ствия в отдельности; содержание, способ, вид каждого опы т
ного действия и очередность их проведения; необходимые 
условия проведения опы тов; участников следственного экспе
римента и их обязанности;

б) составляет план проведения следственного экспери
мента;

в) проводит организационные мероприятия: подготавли
вает объекты, необходимые для реконструкции обстановки 
происшедшего события; подготавливает объекты, необходи
мые для производства опытных действий; подготавливает 
технические средства фиксации.
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2. Стадия подготовки к производству следственного экс
перимента по прибытии на место его проведения, в ходе кото
рой следователь:

а) разъясняет участникам следственного эксперимента 
их права и обязанности;

б) подготавливает надлежащую обстановку проверяемо
го события для проведения опытных действий, а именно: 
уточняет происшедшие изменения в обстановке; реконструи
рует обстановку проверяемого события; проверяет соответ
ствие условий эксперимента условиям, в которых произошло 
проверяемое событие;

в) инструктирует участников следственного эксперимен
та и размещ ает их на месте проведения опытных действий;

г) предупреждает участников следственного действия об 
ответственности за разглашение данных эксперимента, а свиде
теля и потерпевшего - об ответственности за отказ или уклоне
ние от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний.

4. Тактика производства следственного эксперимента

Непосредственное производство следственного экспе
римента после завершения подготовительного этапа начина
ется с заслушивания кратких показаний участвующего в след
ственном действии подозреваемого, обвиняемого, потерпев
шего, свидетеля об обстоятельствах, которые предполагается 
проверить опытным путем.

Далее следователь предлагает лицу, действия которого 
проверяются, оценить соответствие обстановки проведения 
следственного эксперимента той обстановке, в которой имело 
место проверяемое событие, действие. Если поступает заявле
ние о каком-то несоответствии воссозданной обстановки, ко
торое может повлиять на результаты следственного экспери
мента, следователь приводит обстановку в соответствие с 
данным заявлением.

Опытные действия в следственном эксперименте прово
дятся по распоряжению следователя в предусмотренной пла
ном очередности. Следователь определяет необходимость их
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повторения, вносит коррективы по ходу проведения, обращ ает 
внимание понятых и других участников на ход эксперимента 
и результаты опытных действий, при необходимости консуль
тируется со специалистом.

Если проверяемое действие совершалось несколькими 
лицами, то проверяются действия каждого лица отдельно, в 
отсутствие других участников проверяемого события. Роль 
отсутствующих участников проверяемого действия играют 
другие лица, схожие с ними по физическим данным.

5 Тактика заключительного этапа и оценка результатов 
следственного эксперимента

Основным средством фиксации следственного экспери
мента является протокол.

По структуре протокол следственного эксперимента со
стоит из трех частей: вводной, описательной и заключитель
ной. Особенностью вводной части протокола следственного 
эксперимента является обязательное указание в ней цели экс
перимента.

В описательной части протокола отражается обстановка, 
в которой производился эксперимент, описание произведен
ной реконструкции; расположение участников следственного 
эксперимента перед началом производства опытных действий: 
подробное и точное описание каждого проделанного опыта и 
полученных результатов.

Заключительная часть протокола содержит указание о 
том, что с ним ознакомлены все участники следственного экс
перимента, их заявления и замечания, перечень прилагаемых к 
протоколу схем, планов, фототаблиц, аудио- и видеокассет, 
подписи участников следственного действия.

В качестве вспомогательных средств фиксации использу
ются фотосъемка, аудиозапись, видеозапись, составление планов 
и схем. Аудиозапись применяется преимущественно при фикса
ции следственного эксперимента, проводимого в целях проверки 
возможности слышать в той или иной обстановке.
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1 Понятие, цели и значение проверки показаний на месте
2 Тактика подготовки и проведения проверки показаний 

на месте
3 Фиксация проверки показаний на месте и ее оценка

1 Понятие, цели и значение проверки показаний на месте

Проверка показаний на месте - следственное действие, 
состоящее в получении на месте происшествия от ранее до
прошенного лица объяснений о проверяемых обстоятельствах 
расследуемого события, которые это лицо сопровождает пока
зом на объекты, предметы, документы, следы, имеющие зна
чение для уголовного дела, демонстрирует как свои отдель
ные действия, так и действия других участников события.

Основанием проведения проверки показаний на месте 
является возникшая по делу необходимость обнаружить место 
происшествия, найти определенные следы и предметы, уста
новить путь следования, обстоятельства преступления, осве
домленность конкретного лица относительно тех или иных 
объектов, если обвиняемый, подозреваемый, потерпевший 
или свидетель заявляют, что могут и ж елаю т это сделать.

Сущ ность этого следственного действия заключается в 
том, что лицо, ранее давшее показания об обстоятельствах 
расследуемого события, рассказывает и показывает на месте 
происшествия, что, где и каким образом происходило. Следо
ватель сопоставляет показания и действия данного лица с 
объективной обстановкой места происшествия. В  результате 
такого сопоставления следователь:

а) убеждается в существовании того места, о котором 
показывало ранее допрошенное лицо, пути, которым оно про
никло на это место или удалилось с него;

б) выясняет, соответствуют ли данные показания объек
тивной обстановке, убеждается в их правильности или ошибоч
ности и тем самым изобличает лицо, дающее ложные показания;

Тем а 1.4 Тактика проверки показаний на месте
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в) восполняет и детализирует показания допрошенного 
ранее лица.

Проверка показаний на месте содержит в себе элементы 
некоторых других следственных действий: осмотра места 
происшествия, допроса, предъявления для опознания, след
ственного эксперимента. Наибольшее сходство проверка по
казаний на месте имеет со следственным экспериментом. Од
нако, в отличие от следственного эксперимента, проверка по
казаний на месте проводится именно на том месте, на котором 
происходило проверяемое событие, с целью воспроизведения 
того, что наблюдало ранее допрошенное лицо; при проверке 
показаний на месте не проводятся опытные действия.

Кроме того, основополагающим тактическим принципом 
проверки показаний на месте является добровольность уча
стия лица, чьи показания проверяются, невмеш ательство со 
стороны следователя в ход проверки.

Проверка показаний на месте имеет некоторые психоло
гические преимущества перед другими следственными дей
ствиями. То обстоятельство, что лицо дает показания на ме
сте, где происходили проверяемые события, где были совер
шены проверяемые действия, дает толчок к вспоминанию тех 
или иных обстоятельств, связанных с происшедшим событи
ем. Демонстрация лицом своих действий и действий других 
лиц на месте, где происходило событие, способствует ожив
лению моторной памяти и лучшему воспроизведению, что 
способствует даче им более точных и полных показаний.

Проверка показаний на месте проводится для решения 
следующих задач:

- обнаружение места события, если его каким-либо дру
гим способом установить невозможно;

- установление маршрута движения к месту происше
ствия и ухода с него, если допрашиваемый не может описать 
этот маршрут;

- установление подозреваемых, потерпевших или свиде
телей, ранее не известных следствию;

- уяснение обстановки места исследуемого события;
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- выявление осведомленности допрашиваемого лица от
носительно обстоятельств проверяемого события;

- проверка следственных и розыскных версий.
Проведение проверки показаний на месте целесообразно

в следующих ситуациях:
а) когда у следователя возникли сомнения в точности, 

полноте или правдивости показаний допрошенного лица о ме
сте и обстоятельствах события, которые могут быть уточнены, 
дополнены или опровергнуты на месте происшедшего собы
тия;

б) когда в показаниях допрошенного лица имеются све
дения о местонахождении следов преступления или предме
тов;

в) когда в показаниях нескольких лиц об одних и тех же 
обстоятельствах есть противоречия о месте совершения дей
ствий, их последовательности, характере и т.п.

Проведение проверки показаний на месте для простого 
повторения ранее полученных показаний в целях так называ
емого «закрепления показаний» недопустимо, оно не дает но
вых данных.

2 Тактика подготовки и проведения проверки 
показаний на месте

В ходе подготовки к проверке показаний на месте следо
ватель:

1. Определяет цель следственного действия, в частности 
обстоятельства, подлежащие проверке на месте.

2. При необходимости дополнительно допрашивает ли
цо, показания которого будут проверяться на месте. В показа
ниях этого лица должны быть отражены: пути следования к 
месту происшествия и обратно; общая обстановка места про
исшествия, размещение на ней предметов, объектов; действия, 
которые были произведены допрашиваемым лицом и другими 
участниками происшествия, содержание этих действий, по
следовательность их совершения.
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3. Получает согласие обвиняемого, подозреваемого, по
терпевш его или свидетеля на его участие в следственном дей
ствии, поскольку без согласия лица, показания которого 
надлежит проверить, проведение проверки показаний на месте 
будет бессмысленным.

4. Предварительно по материалам уголовного дела, а 
также визуально знакомится с местом проведения проверки.

5. Определяет время проведения и участников след
ственного действия.

6. Составляет план проведения проверки показаний на 
месте.

7. Подготавливает технические средства фиксации след
ственного действия.

8. Принимает меры по обеспечению транспортом и 
охране заключенного под стражу лица, принимающего уча
стие в производстве проверки показаний на месте.

9. Инструктирует его участников, разъясняет им права и 
обязанности, определяет общие правила их поведения в ходе 
производства проверки показаний на месте.

10. Свидетели и потерпевшие предупреждаются об уго
ловной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу 
заведомо ложных показаний по ст. 307 и 308 УК РФ.

В ходе рабочего этапа проверки показаний на месте 
применяются следующие тактические правила:

1. Перед началом проверки показаний по предложению 
следователя лицо, показания которого проверяются, указы ва
ет, куда и каким маршрутом необходимо следовать, где его 
действия будут проверяться.

2. Порядок следования должен исключать какие-либо 
сомнения в том, что маршрут следования определило само 
проверяемое лицо, а не следователь, понятые или другие лица. 
С этой целью можно предложить ему составить схему распо
ложения места происшествия и пути следования к нему.

3. По прибытии непосредственно на место проведения 
следственного действия лицо, показания которого проверяют
ся, следуя впереди всех других участников, без постороннего
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вмеш ательства выбирает и указывает направление движения и 
дает пояснения по известным ему обстоятельствам произо
шедшего события.

4. Лицо, показания которого проверяются, дает поясне
ния в сочетании со своими действиями, т.е. оно не только по
казывает, где имело место проверяемое событие, но и одно
временно демонстрирует отдельно свои действия и действия 
других лиц, принимавших участие в данном событии.

5. Показания на месте даются в форме свободного рас
сказа и ответов на вопросы следователя. Переходя от одного 
участка к другому, следователь сначала выслушивает свобод
ный рассказ, а затем задает вопросы, связанные с предметом 
проверки. Деление темы свободного рассказа производится 
применительно к участкам местности или помещений, связан
ных с расследуемым событием (место встречи соучастников, 
место выстрела, место сокрытия похищенного и т.д.). Показа
ния лица, действия которого проверяются, сопоставляются с 
обстановкой на месте.

6. Следователь, руководя следственным действием, не 
должен вмешиваться в его ход и лиш ать инициативы лицо, 
показания которого проверяются. Вместе с тем следователь 
обеспечивает обстановку законности и объективности прове
дения следственного действия.

При производстве проверки показаний на месте недопу
стимо: задавать наводящие вопросы; подсказывать лицу, по
казания которого проверяются, направление движения; дви
гаться кому-либо из участников следственного действия впе
реди лица, показания которого проверяются; производить 
действия, опасные для здоровья участников, а также унижа
ю щ их их честь и достоинство.

7. Указанное лицом, действия которого проверяются, 
место произошедшего события, обнаруженные на нем следы и 
предметы изучаются, фиксируются и изымаются.

8. В  ходе проверки показаний следователь осуществляет 
контроль за психологическим состоянием лица, чьи показания 
проверяются. Это позволяет судить об уверенности его дей
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ствий на месте проверяемого события и поможет следователю 
оценить результаты проведенного следственного действия.

9. В случае, когда несколько лиц по уголовному делу 
выразили желание указать одно и то же место, проверка их 
показаний проводится с каждым в отдельности. Одновремен
ная проверка на месте показаний нескольких лиц отрицатель
но сказывается на качестве результатов следственного дей
ствия и противоречит уголовно-процессуальному закону.

10. Повторная проверка показаний на месте проводится 
в случае, когда лицо, чьи показания проверяются, заявило, что 
при первой проверке оно дало ложные показания и выражает 
желание при новой проверке дать правдивые. Дополнительная 
проверка показаний на месте проводится в случае, если при 
первой проверке не получили своего отражения какие-либо 
действия проверяемого лица или не произведено сопоставле
ние показаний этого лица с какими-либо объектами.

3 Фиксация проверки показаний на месте и ее оценка

Основным средством фиксации проверки показаний на ме
сте является протокол, составляемый в соответствии с требова
ниями УП К РФ. Протокол проверки показаний на месте состоит 
из грех частей: вводной, описательной и заключительной. В 
описательной, основной, части протокола указывается исходная 
точка движения участников проверки: описание маршрута дви
жения, пояснения лица, чьи показания проверяются; описание 
конечного пункта следования, т.е. самого места происшедшего 
события; данные о соответствии показаний допрошенного ранее 
лица обстановке места проверяемого события; описание дей
ствий, совершаемых на этом месте, и пояснения проверяемого 
лица; описание всего обнаруженного на месте.

В  протоколе полно и объективно отражаются все действия, 
совершенные следователем и другими участниками следствен
ного действия в той последовательности, как это имело место в 
действительности. Если в ходе проверки показаний на месте 
возникает необходимость осмотра места происшествия, обыска.
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следственного эксперимента, то эти действия проводятся после 
окончания проверки показаний на месте и оформляются соот
ветствующими отдельными протоколами.

Тема 1.5 Тактика обыска и выемки

1. Понятие, задачи и виды обыска
2 Подготовительный этап обыска
3 Стадии рабочего этапа обыска
4 Особенности производства выемки

1. Понятие, задачи и виды обыска

Обыск - следственное действие, содержанием которого 
является принудительное обследование каких-либо объектов 
или лиц в целях обнаружения и изъятия орудий преступления, 
предметов, документов, ценностей, которые могут иметь зна
чение для уголовного дела. Обыск может производиться так
же и в целях обнаружения разыскиваемых лиц и трупов.

Обыск производится только при наличии в материалах 
уголовного дела достаточных фактических и процессуальных 
оснований.

Фактическим основанием производства обыска является 
наличие у следователя достаточных данных полагать, что у 
конкретного лица в определенном месте находятся или могут 
находиться орудия преступления, предметы и ценности, до
бытые преступным путем.

Процессуальным основанием обыска, является наличие 
мотивированного постановления следователя о производстве 
обыска по конкретному уголовному делу. Постановление 
должно быть согласовано с прокурором.

Обыск в жилище производится на основании судебного 
решения. При этом жилищем является место, где лицо посто
янно или преимущественно проживает в качестве собственни
ка, по договору найма, социального найма, либо на иных ос
нованиях, предусмотренных законодательством РФ (жилой
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дом, квартира, служебное жилое помещение, общежитие, дом 
для одиноких и престарелых и другие). Жилищем является 
также место временного проживания (гостиница, дом отдыха, 
пансионат, больница, а также жилое помещение, не являюще
еся местом жительства данного лица). К жилищу не принад
лежат надворные постройки, погреба, амбары, гаражи и дру
гие помещения, отделенные от жилых построек и не предна
значенные для проживания людей.

В  исключительных случаях, не терпящих отлагатель
ства, обыск в жилище может быть произведен на основании 
постановления следователя без получения судебного решения. 
К числу безотлагательных могут относиться случаи, когда: 
отыскиваемые объекты могут быть уничтожены или перепря
таны; промедление с обыском позволит разыскиваемому лицу 
скрыться; неотложность обыска обусловлена обстановкой 
только что совершенного преступления; обыск необходим для 
пресечения дальнейшей преступной деятельности.

Личный обыск при задержании лица или заключении его 
под стражу производится без соответствую щ его постановле
ния. Задачами обыска являются:

1. Обнаружение орудий преступления, предметов, доку
ментов и ценностей, которые могут иметь значение для уго
ловного дела.

2. Обнаружение разыскиваемых лиц и трупов.
3. Запечатление внешнего вида обнаруженных объектов, 

а в отношении обнаруженных лиц - установление необходи
мых данных о них.

4. Изъятие объектов, имеющих значение для дела либо 
запрещенных к обращению, а также обеспечение процессу
ального задержания разыскиваемых лиц.

5. Фиксация м ест укрытия обнаруженных объектов или 
разыскиваемых лиц, тайников, в которых они спрятаны, изме
нений обстановки, специально предпринятых для сокрытия и 
маскировки искомых объектов.

Искомыми объектами при обыске могут быть:
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а) предметы и ценности, имеющие доказательственное 
значение (орудия и средства совершения преступления, пред
меты, на которых имеются следы преступления, объекты пре
ступных действий, предметы и ценности, добытые преступ
ным путем);

б) предметы и ценности, которые вообще изъяты из граж
данского оборота и не могут находиться в распоряжении обыс
киваемого либо находятся у него без соответствующего разре
шения (взрывчатые и радиоактивные вещества, оружие и т.п.);

в) ценности, на которые может быть наложен арест в це
лях возмещения материального ущерба, нанесенного преступ
лением, а также предметы и документы, указывающие на ме
стонахождение этих ценностей;

г) документы, имеющие значение для розыска преступ
ника и характеризующие его личность;

д) разыскиваемые лица или их трупы.
В зависимости от характера обыскиваемых объектов 

различают следующие виды обыска:
1. Обыск помещений - состоит в принудительном обсле

довании жилых домов, квартир, служебных помещений, все
возможных хранилищ (складов, сараев, погребов и др.), если 
там могут находиться интересующие следствие объекты.

2. Обыск на местности - состоит в принудительном об
следовании приусадебных и иных участков, находящихся в 
пользовании определенных лиц.

3. Личный обыск - заключается в принудительном об
следовании одежды, обуви и тела обыскиваемого.

По способу организации обыск может быть единичным, 
когда он производится в одном месте, и групповым, проводи
мым одновременно на нескольких объектах. Групповой обыск 
необходим в тех случаях, когда есть основания полагать, что 
искомые предметы или документы находятся у близких меж
ду собой лиц или у одного лица, но в разных местах (на квар
тире, даче, в служебном помещении) и разновременное про
ведение этих обысков может способствовать сокрытию иско
мого заинтересованными лицами.
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В зависимости от того, обыскивался ли ранее данный 
объект, обыски подразделяются на первичные и повторные. 
Повторный обыск проводится в том случае, если первый 
обыск не дал положительных результатов и имеются основа
ния полагать, что разыскиваемые предметы могли быть не об
наружены при первичном обыске или появились на ранее об
следованном объекте в последующем.

Производство обыска состоит их трех этапов: подгото
вительного, рабочего и заключительного.

2 Подготовительный этап обыска

В ходе подготовки к обыску следователь выполняет сле
дующ ие действия:

1. Собирает и анализирует данные об искомых объектах, 
имеющих значение для расследования (их наименование, коли
чество, размер, вес, индивидуальные особенности), информа
цию о личности обыскиваемого (его отношение к следствию, 
профессию, привычки, образ жизни, распорядок дня, психоло
гические особенности), сведения о месте вероятного сокрытия 
искомых объектов (его местонахождение, пути подхода к нему, 
расположение обыскиваемых и смежных помещений).

2. Составляет постановление о производстве обыска и 
получает согласие на его производство.

3. Подготавливает необходимые поисковые средства, а так
же технические средства фиксации хода и результатов поисков.

4. Определяет время проведения обыска. УПК РФ 
предусматривает проведение обыска днем, т.е. с 6 до 22 часов. 
В ночное время, кроме случаев, не терпящих отлагательств, 
обыски не допускаются.

5. Определяет участников обыска и их обязанности.
6. Вы зывает и инструктирует участников обыска, разъ

ясняет им обязанности, ставит индивидуальные задачи и ука
зы вает наиболее рациональные способы их решения.

7. Намечает меры по обеспечению скрытого для обыски
ваемого подхода к месту обыска, быстрому проникновению в
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помещение, предотвращению возможного сопротивления или 
побега обыскиваемого и уничтожения искомого.

8. Подготавливает транспортные средства в целях свое
временного прибытия всех участников обыска на место его 
производства, а также доставки задержанного преступника и 
изъятых при обыске объектов.

3 Стадии рабочего этапа обыска

Рабочий этап обыска разделяется на отдельные стадии: 
предварительную, обзорную и детальную.

На предварительной стадии проводятся мероприятия, 
направленные на создание условий для эффективного произ
водства обыска. По прибытии на место обыска следователь 
выполняет следующие действия:

! .  Обеспечивает внезапное, быстрое и беспрепятствен
ное проникновение участников обыска на обыскиваемый объ
ект. В целях пресечения побега разыскиваемого, попыток 
обыскиваемого уничтожить какие-либо предметы, документы, 
связаться по телефону, самовольно выйти из помещения, вос
препятствовать обыску следователь выставляет охрану у две
рей и окон помещения, принимает меры по предотвращению 
возможного сопротивления обыскиваемого.

2. При входе на обыскиваемый объект следователь назы
вает себя, предъявляет свое служебное удостоверение, выяс
няет личность присутствующих, объявляет о цели своего при
бытия, предъявляет под расписку обыскиваемому или совер
шеннолетнему члену его семьи постановление о производстве 
обыска, а в случаях, предусмотренных УПК РФ, - судебное 
решение, разрешающее его производство.

3. Далее следователь называет понятых, специалиста и 
других участников обыска, разъясняет участникам обыска их 
права, ответственность, порядок производства обыска и уве
домляет их о применении технических средств.

4. До начала обыска следователь предлагает лицу, у ко
торого производится обыск, добровольно выдать подлежащие

37



изъятию предметы, документы и ценности, имеющие значе
ние для уголовного дела.

5. Подбирает и освобождает от посторонних предметов 
отдельно стоящий стол, на который можно положить пись
менные принадлежности, технические средства криминали
стики, а в последующем складывать подлежащие изъятию 
объекты, осматривать и упаковывать их.

6. При наличии достаточных оснований полагать, что 
обыскиваемый и другие лица, оказавшиеся на месте обыска, 
могут скрывать при себе подлежащие изъятию предметы, ко
торые могут иметь значение для уголовного дела, производит
ся личный обыск данных лиц.

На обзорной стадии обыска следователь:
1. Осматривает все подлежащие обыску объекты (жилые 

комнаты, подсобные помещения, чердак, подвалы, приуса
дебный участок, постройки на нем) в целях выяснения объема 
предстоящей работы, порядка ее осуществления;

2. Выявляет наиболее вероятные места нахождения ис
комых объектов, в том числе тайников;

3. Уточняет очередность обследования отдельных по
мещений и участков местности, что следует делать каждому 
из участников следственного действия, дополнительно ин
структирует лиц, производящих обыск, о наиболее целесооб
разных в данных условиях методах и приемах поиска.

На детальной стадии обыска изучаются соответствую 
щие части обыскиваемого объекта, ведется непосредственный 
поиск предметов, имеющих значение по уголовному делу. 
Обследование может бы ть сплошным или выборочным.

В ходе детальной стадии обыска следователь:
!)  вправе перемещать мебель, вскрывать любые запер

тые помещения, если владелец отказывается добровольно их 
открыть;

2) по возможности обследует объект без нарушения его 
целостности путем простукивания, прокалывания, прощупы
вания, сравнения с аналогичными предметами;
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3) наблюдает за поведением обыскиваемого и членов его 
семьи в целях обнаружения в их поведении признаков волне
ния, позволяющих сделать вывод о месте сокрытия искомых 
объектов;

4) обнаруженные в ходе обыска предметы, документы и 
ценности предъявляет понятым, обыскиваемому и другим ли
цам, присутствующим при обыске, обращая внимание поня
тых на индивидуальные особенности этих объектов и место 
их обнаружения;

5) в любом случае изымает предметы и документы, изъ
ятые из оборота;

6) осматривает все изымаемые объекты на месте обыска, 
описывает их в протоколе, упаковывает и опечатывает, что 
удостоверяется подписями участников обыска.

При необходимости просмотра большого количества до
кументов привлекаются технические помощники. При этом 
составляется их опись, которая прилагается к протоколу 
обыска, а изъятые документы опечатываются.

4 Особенности производства выемки

Вы емка - это следственное действие, заключающееся в 
истребовании и изъятии известных следователю предметов и 
документов, имеющих значение для уголовного дела, если 
точно известно, где и у кого они находятся. Основания и по
рядок производства выемки предусмотрены ст. 183 УПК РФ.

При выемке производится изъятие строго определенных 
предметов и документов, если следователю заранее известны 
их индивидуальные признаки, где и у кого они находятся.

Вы емка проводится по постановлению следователя, в 
производстве которого находится уголовное дело. Выемка 
предметов и документов, содержащих государственную или 
иную охраняемую законом тайну, производится следователем 
с санкции прокурора.

Постановление о выемке, а при необходимости и судеб
ное решение, предъявляются лицу, которому принадлежат
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подлежащие изъятию предметы и документы, или представи
телю кредитной организации, В случае отказа добровольно 
выдать предметы, подлежащие изъятию, производится их 
принудительная выемка. При наличии у следователя доста
точных оснований полагать, что лицо, находясь в месте выем
ки, скрывает при себе искомые объекты, может быть неот
ложно произведен его личный обыск.

Тема 1.6 Тактика допроса и очной ставки

1 Понятие, задачи и виды допроса
2 Подготовительный этап допроса
3 Рабочий этап допроса

1 Понятие, задачи и виды допроса

Допрос - это следственное действие, содержанием кото
рого является получение и фиксация показаний свидетеля, по
терпевшего, подозреваемого, обвиняемого или эксперта об 
известных им фактах, имеющих значение для расследования 
преступления.

Общая задача допроса заключается в получении полных 
и достоверных сведений о расследуемом событии, т.е. таких 
сведений, которые соответствую т действительности. Д осто
верность получаемых следователем сведений зависит от пози
ции допраш иваемого лица - желает оно давать правдивые по
казания или намерено скрывать правду.

Таким образом, следователь, в целях получения досто
верных сведений от допраш иваемого лица, должен:

а) зафиксировать в протоколе правдивые и достоверные 
показания;

б) вскрыть возможное добросовестное заблуждение до
прашиваемого лица и оказать ему помощь в правильном вос
произведении ранее воспринятых обстоятельств;
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в) изобличить во лжи лицо, умышленно скрывающего 
правду, и добиться получения от него правдивых и достовер
ных показаний.

Виды допроса:
По процессуальному положению допрашиваемого: до

прос свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, 
эксперта, специалиста.

В  зависимости от возраста допрашиваемого: допрос со
вершеннолетнего, несовершеннолетнего, малолетнего.

В зависимости от того, допраш ивалось ли ранее лицо по 
данным обстоятельствам: допрос первичный (первоначаль
ный), дополнительный, повторный.

При первичном допросе предмет допроса выясняется в 
полном объеме. Повторный допрос - это допрос лица, которое 
ранее допрашивалось по данному уголовному делу. Дополни
тельный допрос - это допрос, при котором допрашиваемый 
дает показания об обстоятельствах, о которых не шла речь на 
предыдущих допросах.

Особым видом допроса является допрос на очной ставке. 
Специфика этого допроса определяется тем, что на очной 
ставке одновременно допрашиваются два лица в присутствии 
друг друга по одним и тем же обстоятельствам, при наличии 
существенных противоречий в ранее данных ими показаниях.

Эффективность любого вида допроса зависит от умения 
следователя избрать правильную линию поведения при подго
товке, проведении и фиксации допроса. Для этого необходимо 
знать основы тактики допроса, к которым относятся следую
щие общие положения.

Требования, предъявляемые к допросу:
а) объективность допроса ;
б) полнота допроса;
в) целеустремленность допроса;
г) активность допроса.
Критерии допустимости применения тактических прие

мов допроса:
а) законность и нравственность тактических приемов;
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б) научность тактических приемов;
в) целесообразность тактических приемов.
Процесс формирования показаний допрашиваемого Этот 

процесс условно подразделяется на три стадии:
1. Восприятие информации, т.е. отражение предметов, 

явлений, событий при их непосредственном воздействии на 
органы чувств будущего допрашиваемого.

2. Запоминание воспринятой информации, т.е. ее запе- 
чатление, переработка и сохранение в памяти будущего до
прашиваемого в виде образов, мыслей и переживаний.

3. Воспроизведение информации - заключительная ста
дия процесса формирования показаний, когда допрашиваемый 
в процессе общения со следователем вспоминает и излагает 
воспринятую и запомненную информацию, имеющую значе
ние по делу.

Структурно допрос состоит их трех этапов: подготови
тельного (подготовка допроса), рабочего (собственно допрос) 
и заключительного.

2 Подготовительный этап допроса

В ходе подготовки к допросу следователь выполняет 
следующие действия:

1. Собирает и анализирует данные для допроса.
2. Определяет предмет допроса.
3. Изучает индивидуальные особенности личности до

прашиваемого, влияющие на формирование его показаний и 
тактику его допроса:

- физическое и психическое состояние допрашиваемого, 
наличие у него физических или психических недостатков;

- возраст, национальность, язык, на котором допраш ива
емый может давать показания;

- социально-психологические особенности (образование, 
профессия, интересы, морально-волевые качества, отношение 
к сослуживцам, поведение в быту);
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- особенности характера, которые способствуют уста
новлению психологического контакта с допрашиваемым (до
верчивость, откровенность, общительность, сдержанность, 
вежливость, тактичность) либо препятствуют его установле
нию (раздражительность, грубость, агрессивность, пессимизм, 
обидчивость, подозрительность, замкнутость);

- возможные мотивы сокрытия или дачи ложных показа
ний допрашиваемым.

4. Определяет место, время допроса и способ вызова на 
допрос. Как правило, допрос проводится в помещении органа 
предварительного следствия или в месте нахождения допра
шиваемого лица.

5. Определяет тактику допроса, т.е. выбирает тактиче
ские приемы, которые предполагает использовать при допросе 
с учетом процессуального положения допрашиваемого, его 
предполагаемой линии поведения на допросе, участия в до
просе переводчика, адвоката, эксперта, специалиста, педагога, 
законных представителей несовершеннолетнего, а также 
имеющихся в деле доказательств.

6. Решает организационно-технические вопросы, связан
ные с допросом: готовит необходимые бланки протоколов до
проса, бумагу, пишущие принадлежностей, средства аудио- и 
видеозаписи; вызывает стенографистку, если допрос предпо
лагается стенографировать; обеспечивает необходимые 
транспортные средства и охрану, если они могут потребовать
ся для доставки допрашиваемого к месту допроса; готовит 
помещение для проведения допроса.

7. Составляет письменный план допроса в произвольной, 
удобной для следователя форме.

При подготовке к простым допросам допустимо мыс
ленное планирование или составление плана по упрощенной 
форме, в виде перечня вопросов. По сложным, многоэпизод- 
ным делам при составлении и реализации плана целесообраз
но использовать вспомогательные записи («лицевой счет» на 
допрашиваемого обвиняемого, т.е. выписки из материалов де
ла со ссылкой на листы дела и иные доказательства, изобли
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чающие обвиняемого по каждому эпизоду; «схему- 
ш ахматку», отражаюидую, в каких эпизодах участвовал каж
дый из соучастников преступления).

3 Рабочий этап допроса

Допрос, как процесс тактико-психологического воздей
ствия на допрашиваемого в целях получения от него полных и 
достоверных показаний, подразделяется на 4 стадии.

1. Стадия установления психологического контакта с 
допрашиваемым, на которой следователь решает следующие 
задачи:

а) определяет индивидуально-психологические особен
ности допрашиваемого, его отношение к допросу и самому 
следователю;

б) устраняет психологические барьеры общения (эмоци
ональную напряженность, неправильное отношение к следо
вателю и допросу);

в) создает благоприятную для процесса общения психо
логическую обстановку, при которой допрашиваемый прони
кается доверием к следователю, пониманием его задач и обя
занностей, осознает необходимость способствовать своими 
показаниями установлению истины.

Для решения данных задач используются следующие 
тактические приемы:

- спокойный тон разговора, соблюдение следователем 
такта и вежливости, что побуждает допрашиваемого к такому 
же поведению;

- беседа на отвлеченную тему с целью изучить индиви
дуально-психологические особенности допраш иваемого, 
снять его эмоциональное напряжение, помочь ему привык
нуть к обстановке допроса, вызвать его интерес к общению со 
следователем;

- внимательное выслушивание допрашиваемого, интерес 
к его личности, профессии, увлечениям, внимательное отно
шение к его просьбам и ходатайствам, что внушает допраш и
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ваемому уверенность в непредвзятом, доброжелательном от
ношении к нему следователя;

- разъяснение допрашиваемому его прав и обязанностей 
в форме доброжелательной беседы, внушающей ему уверен
ность в объективности, беспристрастности следователя;

- ознакомление обвиняемого (подозреваемого) с поло
жительными для него правовыми последствиями раскаяния и 
активного способствования раскрытию преступления.

В  случаях, когда допрашиваемый отказывается от дачи 
показаний, составной частью установления психологического 
контакта является преодоление запирательств допрашиваемо
го, побуждение его к даче правдивых и полных показаний.

С этой целью используются следующие тактические 
приемы:

- разъяснение допрашиваемому важности установления 
истины;

- использование факта дачи показаний другими лицами;
- напоминание свидетелю или потерпевшему об ответ

ственности за  отказ от дачи показаний или за  дачу заведомо 
ложных показаний;

- убеждение обвиняемого (подозреваемого) в том, что в 
его интересах дать показания до того, как заговорят его со
участники.

2. Стадия свободного рассказа, на которой следователь 
реш ает следующие задачи:

а) стимулирует свободный рассказ допрашиваемого, для 
чего следователь применяет тактические приемы:

- предлагает допрашиваемому рассказать об известных 
ему обстоятельствах расследуемого события;

- внимательно выслушивает рассказ допрашиваемого, не 
перебивая его;

- высказы вает отдельные нейтральные реплики, стиму
лирующие продолжение рассказа: «не волнуйтесь», «слуш аю  
вас внимательно», «понятно», «продолжайте»;

б) помогает допрашиваемому избрать последовательность 
изложения обстоятельств, описать события в хронологической
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или логической последовательности. 11ри хронологической по
следовательности сначала излагаются обстоятельства, предше
ствовавшие преступлению, затем описываются преступные де
яния и последующие действия. При логической последователь
ности вначале даются показания о причинах совершения тех 
или иных действий, а затем об их последствиях.

в) предупреждает ложные показания допрашиваемого, 
для чего использует тактический прием «деление темы сво
бодного рассказа». При этом следователь, не фиксируя вни
мания допрашиваемого на главном факте, предлагает ему рас
сказать о связанных с этим фактом предыдущих, одновремен
ных или последующих фактах, а уже потом переходить к вы
яснению основного вопроса. Логика фактов и нежелание до
пустить противоречия в своих показаниях могут побудить до
прашиваемого сообщ ить следователю сведения о главном 
факте, которые он первоначально хотел скрыть.

3. Стадия восполнения и оценки полученных показаний. 
Здесь решаются три задачи:

а) восполнение полученных показаний с учетом предме
та допроса;

б) критическая оценка полноты и достоверности полу
ченных показаний;

в) определение причин их недостоверности или непол
ноты (забывание, добросовестное заблуждение допрашивае
мого, сознательное сокрытие или искажение истины).

В целях решения этих задач используются следующие 
тактические приемы:

- постановка дополнительных вопросов (содействуют 
более подробному изложению обстоятельств, составляющ их 
предмет допроса);

- постановка уточняющих вопросов (конкретизируют 
полученные сведения);

- постановка напоминающих вопросов (оживляют па
мять допрашиваемого, вызывают в ней те или иные ассоциа
ции. связанные с выясняемыми обстоятельствами);
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- постановка контрольных вопросов об источниках, из 
которых допрашиваемому стали известны сообщаемые им 
сведения;

- постановка контрольных вопросов об обстоятельствах, 
знание которых допрашиваемым прямо или косвенно под
тверждает его причастность к расследуемому событию или 
осведомленность о нем;

- сопоставление показаний с другими имеющимися в де
ле доказательствами и сведениями, полученными из опера
тивных источников.

4. Стадия дальнейшего допроса в бесконфликтной или 
конфликтной ситуации.

Бесконфликтная ситуация допроса характеризуются тем, 
что допрашиваемый искренне стремится помочь следствию в 
установлении истины, но его показания неполны или недосто
верны вследствие забывания или добросовестного заблужде
ния. В  подобных ситуациях в целях оказания помощи допра
шиваемому в припоминании или преодолении добросовестного 
заблуждения используются следующие тактические приемы:

- предложение последовательно рассказать о своих дей
ствиях за определенный промежуток времени, к которому от
носится выясняемое обстоятельство;

- постановка напоминающих вопросов об обстоятель
ствах, предшествующих, сопутствующих либо последующих 
за  забытыми допрашиваемым обстоятельствами;

- показ допрашиваемому фотографий, схемы места про
исшествия, вещественных доказательств, документов, нахо
дящихся в связи с забытым фактом;

- предложение допрашиваемому самому сделать графи
ческое изображение места происшествия, определенного 
предмета;

- ознакомление допрашиваемого с отдельными фрагмен
тами проверенных показаний других лиц и иными доказатель
ствами по делу, помогающими ему вспомнить и уточнить ин
тересующ ие следствие обстоятельства;
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- допрос «вразбивку» (например, по отдельным эпизо
дам) и в «разных планах» (например, в обратной хронологи
ческой последовательности событий), что помогает допраш и
ваемому восстановить подлинную картину событий и уточ
нить обстоятельства;

- продолжение допроса на месте выясняемого события;
- проведение повторного допроса, в процессе которого 

учитывается явление реминисценции, т.е. усиления см ы сло
вых связей в памяти при отсроченном на 3-4 дня воспроизве
дении. Благодаря этому допрашиваемый может вспомнить 
упущенное или забытое им при первом допросе.

Тема 1.7 Тактика предъявления для опознания

1. Понятие, виды и психологические основы тактики 
предъявления для опознания

2 Тактика подготовки к предъявлению для опознания
3 Тактические приемы проведения предъявления для 

опознания

1. Понятие, виды и психологические основы тактики  
предъявления для опознания

Предъявление для опознания - следственное действие, 
состоящее в установлении опознающим тождества, сходства 
или различия ранее наблюдавшегося им объекта по приметам, 
сохранившимся в его памяти.

Сущность опознания заключается в установлении тож 
дества, идентификации предъявляемого объекта по его мы с
ленному образу, запечатленному в памяти опознающего. Опо
знающий обозревает предъявляемый ему объект, мысленно 
сравнивает его с сохранившимся в памяти образом объекта, 
наблюдавшегося ранее, и заявляет о том, является ли предъяв
ленный объект тем самым, который он ранее наблюдал или не 
является, т.е. заявляет об его тождестве или различии.
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Целью предъявления для опознания является получение 
положительного или отрицательного вывода о тождестве, 
сходстве либо различии предъявленного опознающему объек
та с наблюдавшимся им ранее. Объект признается тожде
ственным с ранее наблюдавшимся, когда при мысленном 
сравнении индивидуальные признаки объектов совпадают 
(индивидуальное тождество). Объекты являются сходными, 
когда совпадаю т их общие, родовые или видовые признаки 
(групповое тождество). Вы вод о различии предъявленных 
опознаю щ ему объектов делается тогда, когда предъявленный 
объект в основных своих признаках отличается от ранее 
наблюдавшегося.

Субъектами опознания (опознающими) могут быть по
терпевш ий, свидетель, подозреваемый и обвиняемый, которые 
лично наблюдали ранее данный объект, запомнили признаки 
этого объекта и могут его опознать.

В  основе этого следственного действия лежит психоло
гический процесс узнавания воспринимавшегося ранее объек
та. Психологический процесс опознания слагается из двух 
стадий:

1. Стадия усвоения - включает в себя восприятие объек
та, запоминание и сохранение в памяти его образа.

2. Стадия распознавания, которая включает:
а) репродуктивный процесс;
б) опознавательный процесс.
Объектами опознания могут быть живые лица (подозре

ваемые, обвиняемые, потерпевшие, свидетели), трупы и пред
меты. Кроме того, возможно предъявление для опознания 
зданий, помещений, строений, участков местности, животных.

Живые лица (люди) являются самым распространенным 
объектом предъявление для опознания. При опознании людей 
выделяют следующие виды опознания:

1. По внешнему виду.
2. Вс тречное опознание.
3. По динамическим признакам (по особенностям поход

ки, речи, голосу, запаху, на ощупь).
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4. По фотографиям, видеозаписям.
Условием предъявления объекта для опознания служит 

утверждение лица о том. что он ранее наблюдал определен
ный объект, запомнил его внешний вид и может узнать.

Обстоятельствами, исключающими предъявление для 
опознания, являются:

- у опознающего имеются физические или психические 
недостатки, не позволяющие ему правильно воспринимать и 
опознавать объект;

- опознающий ещ е до возбуждения уголовного дела, 
случайно или при оперативно-розыскных мероприятиях уже 
узнал объект;

- опознающий принимал участие в следственных дей
ствиях, в процессе которых он уже наблюдал данный объект 
(очная ставка, обыск и т.п.);

- опознающий ранее хорошо знал объект опознания и 
сообщ ает признаки данного объекта, не вызывающие сомне
ний в его индивидуальности, или представляет сведения об 
объекте, с очевидностью устанавливающие его тождество 
(предъявление паспорта на похищенные радиоприемник, часы 
и т.д.);

- отсутствие у опознаваемого объекта признаков, выде
ляющих его из числа подобных объектов и позволяющ их его 
опознать;

- уникальность предмета искусства или ценной вещи и 
невозможность подыскания объектов с подобными признака
ми для предъявления интересующего объекта среди них.

2 Тактика подготовки к предъявлению для опознания

В ходе подготовки к предъявлению для опознания сле
дователь выполняет следующие действия:

1. Допрашивает опознающего. В ходе допроса выясняет
ся. какой объект он наблюдал, при каких обстоятельствах 
происходило наблюдение, каковы признаки и особенности
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данного объекта, по которым он его запомнил и сможет 
узнать в ходе предъявления для опознания.

Кроме того, у допрашиваемого выясняется его общее 
физическое и психическое состояние, а также состояние в мо
мент наблюдения объекта, наличие у него нервных и иных 
расстройств, острота зрения и слуха, действия в период 
наблюдения объекта, до и после этого.

2. Определяет место и время проведения опознания. 
Предъявление для опознания производится сразу же после 
установления объекта, подлежащего опознанию. С течением 
времени происходит естественный процесс забывания вос
принятого, наслоения новых зрительных, слуховых и иных 
впечатлений, затмевающих первоначальный образ объекта и 
способствующ их его исчезновению из памяти.

Опознание малолетними проводится в привычной для 
них обстановке: в детском саду, на игровой площадке, дома и 
т.д.

3. Подбирает объекты, подлежащие опознанию. Человек 
предъявляется для опознания вместе с другими лицами, 
внешне сходными с ним. Иными словами, опознаваемый не 
должен быть поставлен в условия, выделяющие его из круга 
лиц, одновременно предъявляемых опознающему. Кроме того, 
лица, среди которых будет предъявляться опознаваемый, не 
должны быть известны опознающему.

Общее число лиц, предъявляемых для опознания чело
века, должно быть не менее трех.

При подготовке опознания по голосу подбираются ли
ца с голосом, схожим по тембру с голосом опознаваемого, и 
заготавливается текст, который должен зачитываться в ходе 
опознания. При опознании по признакам походки подыски
ваю тся лица, схожие с опознаваемы м по росту, телослож е
нию, а  при необходимости и имею щ ие характерные недо
статки: страдаю щ ие хромотой, пользую щ иеся при ходьбе 
тростью  и т.п.

Предметы предъявляются для опознания в группе одно
родных объектов, т.е. имеющих одинаковые наименование,

51



назначение, форму, размеры, цвет, степень изношенности. 
Количество предметов вместе с предъявляемым для опозна
ния должно быть не менее трех.

4. Определяет участников следственного действия. 
Предъявление для опознания производится в присутствии не 
менее двух понятых. При производстве опознания по голосу и 
встречном опознании число понятых удваивается. Одновре
менно для участия в таком опознании привлекается второй 
следователь или дознаватель.

В случае необходимости в опознании участвует судеб
ный медик (при опознании трупа, подвергшегося гнилостным 
и иным изменениям), товаровед (при опознании предметов), 
педагог при несовершеннолетнем опознаю щем, лицо, пони
мающее знаки глухонемых и т.п.

5. Выбирает технические средства фиксации результатов 
опознания. Основным способом фиксации результатов опо
знания является составление протокола. Кроме протокола, 
применяется фото-, видеосъемка, звукозапись. Фото- и видео
съемка предъявляемых для опознания групп предметов, лю
дей по признакам внешности позволяет судить об их сходстве. 
Применение звукозаписи при опознании по голосу дает пред
ставление об особенностях голоса и устной речи опознаваемо
го и предъявлявшихся вместе с ним лиц.

3 Тактические приемы проведения предъявления 
для опознания

1. Опознание людей по признакам внешности происхо
дит в следующем порядке:

1. На место проведения опознания приглашаются опо
знаваемый. понятые и лица, среди которых будет предъявлен 
опознаваемый. Всем присутствующим лицам следователь 
разъясняет цель и сущ ность производящегося следственного 
действия. Понятым, кроме того, разъясняются их права, обя
занности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.
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2. По предложению следователя опознаваемый в отсут
ствие опознаю щего занимает по своему усмотрению любое 
место среди предъявляемых вместе с ним лиц.

3. На место проведения опознания приглашается опо
знающий, которому разъясняются его задача и связанные с 
этим права и обязанности.

4. Следователь предлагает опознающему внимательно 
осмотреть предъявляемых на опознание лиц и сказать, опо
знает ли он кого-либо.

5. Опознающий без ограничения во времени осматривает 
предъявленных лиц.

6. По своему усмотрению или по просьбе опознающего 
следователь может предложить предъявляемым для опознания 
лицам повернуться, пройтись, выполнить определенные дви
жения, надеть головные уборы. При необходимости могут 
быть изменены характер и степень освещенности.

7. После осмотра опознающий заявляет, опознает ли он 
кого-либо, показывает на него рукой и объясняет, по каким 
приметам он его опознает, где и при каких обстоятельствах он 
видел опознанного.

8. Опознанный по предложению следователя называет 
свою  фамилию, имя, отчество.

2. Опознание лица в условиях, исключающих визуальное 
наблюдение им опознающего проводится в целях обеспечения 
безопасности опознающего (п. 8 ст. 193 УПК РФ). При этом 
опознание живых лиц происходит в условиях, когда опознава
емое лицо не наблюдает опознающее его лицо. Решение о 
данном порядке проведения опознания принимает следова
тель, который предупреждает об этом всех участников след
ственного действия.

Данная разновидность опознания проводится в помеще
нии из двух смежных комнат или в одной комнате с использо
ванием ширмы. В одной из комнат располагаются следова
тель, понятые и опознающий. В  другой комнате, так, чтобы их 
не было видно через открытую дверь, или за ширмой, разме
щаются второй следователь и еще двое понятых, опознавае
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мый и предъявляемые вместе с ним лица. Опознание происхо
дит через небольшое отверстие в стене или ширме, не позво
ляющее опознаваемому увидеть через него опознающего.

Кроме того, при проведении опознания в одном поме
щении может быть использована различная степень освещен
ности частей комнаты. Опознающий при этом должен нахо
диться в темной части помещения, в связи с чем опознавае
мый его не будет видеть. В  этом случае понятые находятся в 
месте нахождения опознающего.

3. Встречное опознание проводится в случаях, когда два 
участника уголовного судопроизводства (например, потер
певший и обвиняемый), заявляют о возможности взаимного 
опознания друг друга.

Выполняется встречное опознание двумя основными ме
тодами. При первом методе вначале производится опознание 
одного лица другим по фотоснимкам, а затем опознающий в 
качестве опознаваемого предъявляется в обычном порядке 
лицу, которого он опознал по фотоснимку.

При другом методе встречного опознания вначале при
меняется опознание лица в условиях, исключающих визуаль
ное наблюдение им опознающего, а затем опознающий предъ
является лицу, которого он опознал, в обычном порядке.

4. При опознании людей по особенностям походки опо
знаваемый не должен знать, по каким признакам предполага
ется опознание, чтобы затруднить попытки изменения им сво
ей походки и исключить возможность тренировки в ее иска
жении.

М есто проведения опознания должно обеспечивать сво
боду передвижения предъявляемых лиц перед опознающим на 
определенное расстояние как каждого в отдельности, так и 
одновременно всех предъявляемых лиц. Передвижение долж
но быть неоднократным.

5. Опознание по голосу и особенностям устной речи 
проводится на основе признаков голоса (тональность, тембр, 
интонации), а также с учетом особенностей устной речи (ак
цент, дефекты произношения и т.п.). Для его проведения
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необходимо помещение из двух смежных комнат или исполь
зование ширмы. В одной из комнат располагаются следова
тель, понятые и опознающий. В другой комнате или за шир
мой размещ аю тся второй следователь, еще двое понятых, опо
знаваемый и предъявляемые вместе с ним лица.

Следователь по очереди беседует на отвлеченную тему с 
предъявляемыми для опознания лицами, а также предлагает 
им прочитать подготовленный заранее текст, содержащий от
дельные слова, фразы или выражения, которые опознаваемый 
произносил ранее, когда его слышал опознающий. После про
чтения текста в определенной очередности каждым из предъ
являемых лиц следователь встает в дверях между комнатами и 
предлагает опознающему сообщить результаты опознания, 
указать, каким по счету в порядке очередности читал текст 
или беседовал со следователем опознанный им и по каким 
признакам он его опознал.

6. Опознание по фонограмме устной речи. Специфичность 
этого вида опознания заключается в восприятии не признаков 
опознаваемого объекта в натуре, а их отражения в звукозаписи. 
Вследствие такого опосредствованного восприятия признаков 
объекта результативность и достоверность опознания в значи
тельной мере определяются качеством записи. Применяется эта 
разновидность опознания в случае смерти человека, продолжи
тельной болезни или длительного отсутствия опознаваемого, 
отказа обвиняемого от участия в опознании.

В процессе опознания опознаю щему несколько раз в 
различной последовательности воспроизводится записанный 
на пленку идентичный текст, произнесенный опознаваемым и 
нейтральными лицами с голосами, похожими на голос опо
знаваемого. Опознающему предлагается сообщить, опознал ли 
он устную речь, по каким признакам и на какую из фонограмм 
она записана. Последовательность воспроизведения фоно
грамм и заявления, сделанные опознающим в связи с их про
слушиванием, отражаются в протоколе.

О подготовке в качестве материала для сравнения фоно
грамм речи нейтральных лиц составляется протокол.
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7. Опознание трупа или его расчлененных частей про
водится, когда личность умерш его неизвестна. Труп предъ
является для опознания в единственном числе (п. 4 ст. 193 
УПК РФ).

Бы строе естественное видоизменение и исчезновение 
признаков, характеризую щ их внешний облик ум ерш его, в 
результате трупных явлений требует безотлагательности 
предъявления трупа для опознания.

В случае изменения внешности трупа или его обезоб
раживания, повреждения перед предъявлением его для опо
знания производится туалет трупа или реставрация его ли
ца. О сущ ествляю тся эти действия после судебно- 
медицинского исследования трупа. При невозможности 
опознания трупа вследствие наступления гнилостных изме
нений и разложения, выедания мягких тканей трупа ры ба
ми, насекомыми, хищниками, а также при сильном обгора- 
нии трупа установление его принадлежности м ож ет быть 
произведено посредством опознания сохранивш ихся пред
метов одежды и обуви по правилам опознания предметов.

При опознании трупа внимание обращ ается на при
жизненные патологические особенности (родимы е пятна, 
липомы, строение зубного аппарата) и особы е приметы (та
туировки, шрамы и рубцы от ран и операций, следы ож огов, 
фурункулов и т.п .). Поэтому опознаю щ ему необходимо по
казывать не только лицо, но и другие части тела трупа.

Чтобы сохранить возмож ность опознания трупа и по
сле захоронения, необходимо перед захоронением произве
сти опознавательную  съемку, а также дактилоскопировать 
труп. Иногда с лица трупа снимается гипсовый слепок или 
восковая маска. О деж да и предметы, находящ иеся на трупе 
и на месте его обнаружения, также фотографирую тся.

8. Опознание предметов. Объектами данного вида опо
знания являются орудия преступления, похищенное имущ е
ство, предметы и вещи, обнаруженные при осмотре места 
происш ествия, изъятые при обыске и выемке, одежда трупа.
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В ходе допроса, предшествующего опознанию предмета, 
выясняется его наименование, способ изготовления, размеры, 
форма, цвет, индивидуальные признаки и т.д.

Предъявляемые для опознания предметы размещаются в 
произвольном порядке. Для удобства описания в протоколе к 
ним прикрепляются бирки с номером. Опознающему предо
ставляется возможность брать предметы в руки, передвигать, 
рассматривать со всех сторон.

Не предъявляются на опознание предметы, не имею
щие отличительных индивидуальных особенностей, среди 
предметов той же модели и марки, а также уникальные 
предметы (произведения искусства, драгоценности, анти
кварные вещ и), поскольку опознание в таких случаях прак
тически невозможно. У допраш иваем ого выясняются и опи
сы ваю тся признаки подобного предмета, который затем  в 
процессе допроса предъявляется ему для обозрения с отра
жением этого в протоколе.

9. Опознание людей и предметов по фотографиям, фраг
ментам видеозаписи. При данном виде опознания происходит 
восприятие опознающим изображений опознаваемых объек
тов, а не самих объектов. Применяется данное опознание при 
невозможности предъявления объекта в натуре, которая мо
ж ет быть вызвана:

- смертью  или болезнью опознаваемого, его длительным 
отсутствием, захоронением трупа;

- существенным изменением внешности опознаваемого 
(в результате травм, операций, болезней и т.п.);

- отказом обвиняемого от участия в опознании;
- тактическими соображениями (например, если есть 

опасение, что опознаваемый может оказать психическое воз
действие на опознающего, запугать его и т.п.);

- уничтожением или громоздкостью интересующих 
предметов, затруднительностью подбора для опознания объ
ектов в натуре.

При подборе фотографий, среди которых помещается 
снимок опознаваемого объекта, соблюдаются те же требова
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ния, что при подборе лиц или предметов, среди которых опо
знаваемый объект предъявляется в натуре. Люди и предметы 
должны быть сфотографированы таким образом, чтобы опо
знающий мог отчетливо видеть их индивидуальные признаки, 
поддающиеся запечатлению фотографическим путем, а также 
размер объекта. Фотографии не должны значительно разли
чаться форматом и расположением изображенных на них объ
ектов. Количество фотографий должно быть не менее трех.

Предъявляемые для опознания фотографии наклеивают
ся на бланк протокола опознания и нумеруются. Лист с фото
графиями подписывается следователем и понятыми.

Перед началом предъявления для опознания следователь 
сообщ ает понятым, под каким номером значится опознавае
мый объект. Опознающему предъявляется бланк протокола с 
фотографиями, предоставляется время для их изучения и 
предлагается указать, опознает ли он кого-либо из изображен
ных лиц и по каким признакам. Затем в протоколе указывает
ся. под каким номером была помещена фотография объекта, 
на который указал опознающий, а также в случае опознания 
людей указывается его фамилия, имя и отчество.

Вм есто фотографий могут использоваться для оп озн а
ния диапозитивы, слайды, фрагменты видеозаписи, содер
жащ ие изображение опознаваем ого и сходных с ним объек
тов. Они демонстрируются неоднократно, поочередно в лю 
бом порядке, который отраж ается в протоколе.

10. П овторное опознание. П овторное опознание лица 
или предмета тем же опознаю щ им и по тем же признакам не 
допускается. Однако проведение повторного опознания 
возможно в исключительных случаях:

- первичное опознание производилось опознающим, 
находящимся в болезненном состоянии (расстройство психи
ки. зрения, слуха и т.п.)

- более худшие условия восприятия объекта по сравне
нию с первоначальным наблюдением (плохое освещение и 
т.п.);
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- плохое качество фотографий, не отразивших характер
ных особенностей объекта;

- изменение внешности опознаваемого (например, в мо
мент события он был с усами, а в момент предъявления для 
опознания усы были сбриты).

П овторное предъявление для опознания должно про
водиться вместе с теми же объектами, с которыми проводи
лось первоначальное опознание. Иначе легко догадаться, 
какой из предъявленных объектов предъявляю т для опозна
ния второй раз.

Раздел 2 Методические рекомендации но составле
нию протоколов следственных действий

Тема 2.1 Общие рекомендации по составлению про
токолов

При производстве любого следственного или процессу
ально действия должен быть составлен протокол следственно
го или процессуального действия.

Протокол - это процессуальный документ (акт), в кото
ром лицо, производящее предварительное расследование, из
лагает ход и результаты следственного или иного процессу
ального действия.

Протоколирование является основным способом фикса
ции доказательств при производстве не только предваритель
ного расследования, но и всего производства по уголовному 
делу. Все иные способы фиксации рассматриваются как до
полнительные по отношению к протоколированию. Приложе
ния к протоколам следственных действий обогащ аю т содер
жание протокола, увеличивают его информативность и повы
ш аю т надежность передачи сведений о фактах реальной дей
ствительности, а также имеют и контрольное значение для 
протокольного описания, но они не могут использоваться без 
протокола. В  протоколе следственного действия фиксируются 
существенные для уголовного дела обстоятельства.
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Общие требования к содержанию и форме протокола 
указаны в ст. 166 УГ1К, а конкретные - в нормах, регулирую
щих производство соответствующих следственных действий. 
Протоколы следственных действий имеют право составлять 
следователь, дознаватель, а также должностное лицо органа 
дознания, производящее то или иное следственное действие 
по поручению дознавателя, следователя, ведущих производ
ство по уголовному делу. Кроме того, протокол имеют право 
составлять руководитель следственного органа, начальник 
подразделения дознания и др.

В юридической литературе для удобства составления 
протоколов выделяют в каждом протоколе следственного дей
ствия три части: вводную, описательную и заключительную.

В начале вводной части всегда указывается наименова
ние протокола (протокол осмотра места происшествия, прото
кол обы ска и т.п.).

М есто процессуального действия в протоколе указыва
ется путем приведения наименования населенного пункта, в 
котором производится данное действие (г. С амара, село Тупи- 
ковка и т.п .). Дата производства процессуального действия 
обозначается путем указания числа, месяца и года его выпол
нения (15 января 2015 г., но не 15.1.15 г., в непроцессуальных 
документах сокращенная запись допустима в следующем ви
де: 15.01.2015 г.). Время производства следственного дей
ствия обозначается путем указания часов и минут его начала и 
окончания (11 час. 15 мин.; 03 час. 10 мин. и т.д.). Текст ввод
ной части протокола всегда начинается с указания должности, 
фамилии и инициалов лица, составившего протокол.

Далее указываю тся фамилия, имя, отчество каждого ли
ца, участвовавш его в производстве следственного действия, а 
в необходимых случаях и другие данные о его личности (ад
рес местонахождения). В протоколе обязательно делается от
метка о разъяснении прав и обязанностей участникам след
ственного действия, порядка проведения следственного дей
ствия, а в случаях, предусмотренных законом, и предупре
ждение об уголовной ответственности за отказ от дачи пока
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заний, за дачу заведомо ложных показаний, за заведомо не
правильный перевод, за разглашение данных предварительно
го следствия и т.д. Каждое такое предупреждение об уголов
ной ответственности обязательно удостоверяется подписью 
соответствую щ его участника следственного действия.

Во вводной части протокола также указываются процес
суальные основания, руководствуясь которыми производи
лось соответствую щ ее следственное действие, со ссылкой на 
нормы УПК. В протоколах производства осмотра, обыска, 
освидетельствования и следственного эксперимента указыва
ются еще и состояние погоды и освещенность, а при необхо
димости и другие данные, могущие повлиять на ход и резуль
таты производимого следственного действия.

В  протоколах выемки, обыска и наложения ареста на 
имущество в отношении предметов и документов, подлежа
щих изъятию, также указывается предложение следователя об 
их добровольной выдаче.

В описательной части протокола излагаются процессу
альные действия в том порядке, в каком они проводились, вы
явленные при их производстве существенные для дела обсто
ятельства, а также заявления лиц, участвовавших при произ
водстве этих действий.

Если при производстве следственного действия приме
нялись фотографирование, киносъемка, звукозапись либо бы 
ли изготовлены слепки и оттиски следов, то в протоколе 
должны быть также указаны технические средства, применен
ные при производстве соответствующего следственного дей
ствия, условия и порядок их использования, объекты, к кото
рым эти средства были применены, и полученные результаты. 
В  протоколе также отмечается, что перед применением техни
ческих средств об этом были уведомлены лица, участвующие 
в производстве следственного действия.

В  протоколе указываются места, количество и наимено
вание обнаруженных предметов и документов, с описанием их 
индивидуальных признаков. В протоколе также указываются 
тактические приемы и технические средства, с помощью ко
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торых были обнаружены предметы и документы, имеющие 
значение для дела.

В протоколах производства обыска указываю тся: обна
руженные тайники, что в них находилось, какие повреждения 
были причинены при обыске, а также попытки обыскиваемых 
уничтожить или спрятать отыскиваемые предметы, меры, 
предпринимаемые следователем, для устранения нарушений 
порядка обыска.

В  отношении предметов и документов, подлежащих 
изъятию, указывается, выданы ли они добровольно или изъ
яты принудительно. Все изъятые предметы и вещи точно пе
речисляются в протоколе или в отдельной описи, прилагаемой 
к протоколу. Они должны иметь подробное описание количе
ства. меры, веса, индивидуальных признаков, с указанием по 
возможности и стоимости предметов.

В заключительной части протокола указывается, какие 
предметы изъяты, как они упакованы и где будут храниться, а 
также отмечается о прочтении протокола всем лицам, участ
вующим в производстве следственного действия, наряду с 
разъяснением им права делать замечания. Если участниками 
следственного действия были сделаны замечания по поводу 
произведенного следственного действия, то они заносятся в 
протокол.

В заключительной части протокола указывается о при
ложении к нему фотографий, фотографических негативов, ки
нолент, диапозитивов, фонограмм допросов, планов, схем, 
слепков и оттисков следов, выполненных при производстве 
следственных действий. В конце протокола обыска указыва
ется о вручении копии протокола обыска или отдельной описи 
изъятых вещей лицу, у которого производился обыск.

Протокол подписывается всеми лицами, участвовавшими в 
производстве следственного действия. Все внесенные в прото
кол изменения, дополнения и исправления должны быть огово
рены и удостоверены подписями этих лиц. Например, «зачерк
нутое... не читать», «надписанному... веригь». Незаполненные 
строчки и страницы протокола должны быть прочеркнуты.
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Тема 2.2 Общие правила работы со следами 
и вещественными доказательствами при 

производстве следственных действий

Основываясь на требованиях уголовно-процессуального 
закона, современная криминалистика выработала достаточно 
четкие рекомендации о порядке и правилах работы со следами 
и вещественными доказательствами.

Порядок и элементы этой работы в схематичном виде 
можно свести к следующему:

1. Обнаружение - это поисковая деятельность, включа
ющая в себя логические и технические приемы и средства вы
явления и обнаружения следов;

2. Фиксация (закрепление) - деятельность по отражению 
факта обнаружения следа, его вида, особенностей работы с ним 
и др. в материалах уголовного дела, состоящая из фотографи
рования (видеосъёмки), измерений, описаний словами в прото
колах следственных действий, составления планов и схем;

3. Изъятие - деятельность по обеспечению возможности 
приобщения следа к уголовному делу для последующего изу
чения и исследования. Вещественные доказательства изыма
ются целиком в натуре, а следы в зависимости от их видов - 
вместе с объектом-носителем следа или его частью. В случае 
невозможности изъять вместе объект-носитель (часть его) со 
следом, то изымаются копии следа или его модели (слепки);

4. Сохранение - деятельность по обеспечению неизменя
емости следа в процессе транспортировки и хранения при де
ле, заключающаяся в использовании специальных приемов и 
средств упаковки и консервации следов;

5. Исследование - деятельность по изучению и извлече
нию информации, содержащейся в обнаруженных следах. Ис
следование следов может быть предварительное (до эксперт
ное), которое осуществляется следователем и специалистом в 
процессе производства следственного действия и экспертное, 
проводимое по постановлению о назначении экспертизы -  
экспертами.
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Все указанные выше элементы, а также приемы и сред
ства работы со следами должны найти свое отражение в про
токолах следственных действий в виде словесного (вербально
го) описания. Кроме этого должны быть подробно отражены 
результаты этой работы в виде точного описания места обна
ружения следа, его размеров, внешнего вида (формы, цвета и 
др.), индивидуальных особенностей. В  обобщенном виде эти 
требования можно выразить в универсальной схеме описания:

1. Где в данной обстановке и с помощью каких техниче
ских способов и средств обнаружен след?

2. Что собой представляет след по системе криминали
стической классификации?

3. Результаты измерения (топографической привязки) 
точного местоположения обнаруженного следа в обстановке 
места происшествия и его размещения на предмете-носителе 
следа.

4. Внешний вид и индивидуальные отличительные осо
бенности следа: размеры, цвет, мелкие детали, особенности 
строения, повреждения, специфический запах, номера марки
ровки и др.

5. Как сфотографирован (или снят на видео) след?
6. Каким методом и с помощью каких средств след изъ

ят?
7. Как упакован след, как опечатана упаковка и какие 

надписи сделаны на ней?
При описании места обнаружения следа сначала необхо

димо провести ориентацию этого места в общей обстановке. 
Для этого можно применять сочетание способов словесной и 
измерительной ориентации.

Важным средством фиксации является фотографирова
ние. Фотографирование производится по правилам, разрабо
танным судебной фотографией, и для каждого следа должно 
быть сделано, по крайней мере, не менее двух фотографий. На 
первой из них должно быть видно, где в обстановке места 
происшествия (или его части) обнаружен след (ориентирую
щая - позволяет связать механизм образования следа с обста
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новкой места происшествия). Вторая фотография делается для 
фиксации непосредственно самого следа (детальная масш таб
ная фотография).

Во фрагменте протокола, где описывается след необхо
димо указать, что след сфотографирован и, если применялось 
дополнительное освещение, то его тип. Например: «... обна
руженный след обуви сфотографирован с применением элек
тронной фотовспышки», или «... след ладони сфотографиро
ван с применением бокового освещения лампой Ф О -4...».

Тип фотоаппарата, объективов, осветителей и других 
фото принадлежностей можно указать в протоколе один раз, 
как правило, в начале, где описывается факт уведомления лиц, 
участвующих в следственном действии, о применении науч
но-технических средств. В конце фрагмента протокола по 
каждому следу должно быть указано, что след изъят. При 
этом уточняется каким образом он изъят и описываются тех
нические способы изъятия и упаковки. Обязательным являет
ся описание в протоколе как и какой печатью опечатана упа
ковка, какие сделаны на ней надписи и кем они подписаны

Тема 2.3 Правила описания следов рук и ног

Чаще всего следы рук и ног могут быть обнаружены на 
месте происшествия. Описание обнаруженных следов в про
токоле осуществляется в соответствии с рекомендованной 
универсальной схемой. Однако, можно выделить следующие 
особенности описания следов рук.

1.H a каком предмете (дать характеристику предмета: 
его название, местонахождение, состояние поверхности, на 
которой обнаружен след, каким способом (визуально, путем 
окрашивания порошками, окуриванием йодом и т.д.) обнару
жен след.

2. Вид следа (объемный, поверхностный окрашенный, 
поверхностный отслоения, бесцветный и т.д.). Если окрашен
ный, то указать какого цвета.
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3. Где на предмете -  носителе обнаружен след.
4. К какому типу относится узор, отобразившийся в сле

де (если в следе отобразился весь узор, а не его фрагмент).
5. Размер следа в длину и ширину в двух перпендику

лярных направлениях. Если обнаружено несколько следов, то 
их взаимное расположение.

6. Каким способом, каким фотоаппаратом и на какую 
фотопленку сфотографирован след.

7. Каким образом изъят след (вместе с предметом- 
носителем, частью предмета, путем изготовления слепка, ко
пирования на дактилоскопическую пленку или ее заменитель.

8. Как упакованы изъятые предметы, как опечатана и 
подписана упаковка.

Примеры описания следов рук в протоколе
1. «...на подоконнике окна А. обнаружен осколок окон

ного стекла в виде пятиугольника, длиной сторон 18 см, 12 см,
14.5 см, 16 см. 9.8 см. При осмотре этого осколка стекла на 
просвет, под различными углами освещения, на его поверхно
сти на расстоянии 2.5 см, 3 см, 5,4 см от угла, образованного 
сторонами длиной 14,5 и 16 см обнаружены три бесцветных 
следа пальцев, расположенные рядом друг с другом на рас
стоянии 0,5 - 0,6 см. Средний след расположен на 1 см выше 
двух крайних следов. Все они имеют овальную форму, в них 
отпечатались центральные части узоров с дельтами, тип кото
рых простой петлевой. Ножки петель обращены вправо.

Обнаруженные следы очерчены черным стеклофафом. 
Осколок стекла со следами сфотофафирован, неподвижно упа
кован, упаковка опечатана печатью, скреплена подписями поня
тых, следователя, снабжена пояснительными надписями».

2. На двухстворчатом платяном шкафу темного цвета, 
стоящем слева вдоль северной стены, прилегающей к входу в 
комнату, на его левой полированной дверце, визуально, в бо
ковом свете обнаружены два потожировых следа пальцев рук. 
Следы окрашены немагнитным порошком. Они находятся в 
районе замочной скважины в дверце, в 123 см от её нижнего 
края и в 2-х см от её правого края (нижний след).
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В нижнем следе полно отобразился завитковый узор в 
виде встречных спиралей. В верхнем следе тип узора не про
сматривается. видны лишь потоки папиллярных линий.

Размер нижнего следа 1.5 на 3 см, второй след располо
жен параллельно нижнему и в 1 см выше его. Он имеет размер
1,5 на 2 см. След сфотографирован по правилам масштабной 
фотосъемки.

Каждый след трижды, последовательно откопирован на 
темную дактилопленку. Три копии нижнего следа вложены в 
конверт №  1, а копии верхнего следа в конверт №  2. А каждом 
конверте сделана надпись: «Три копии следа пальца руки, об
наруженного на дверце шкафа при осмотре места происше
ствия 12 января ...  г.: конверты опечатаны печатью № 14
Следственного отдела района, подписаны следователем
и понятыми.

3. На записке, выполненной на стандартном А-4 белом 
листе бумаги без линовки, путем окуривания парами йода ли
ста со стороны текста, в правом нижнем углу в 2,3 см от пра
вого и в  1,5 см от нижнего края листа обнаружен след пальца 
руки. След закреплен порошком железа восстановленного в 
водороде. В следе просматривается папиллярный узор, цен
тральная часть которого имеет вид спирали, закруженной 
против часовой стрелки. Размер следа 2,5 на 2 см.

След сфотографирован по правилам масштабной фото
съемки с использованием удлинительных колец. После чего 
лист был перевернут и парами йода была окурена обратная 
(чистая) сторона записки. В  результате окуривания в том же 
углу листа проявились два следа пальцев руки, которые также 
были закреплены порошком железа, восстановленного в водо
роде.

Первый след находится в 23,5 см от верхнего и в 0,5 см 
от левого края листа. В следе просматривается папиллярный 
узор с фрагментом петли, ножки петли направлены к центру 
листа. Размер следа 2 на 1,5 см.
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Второй след расположен параллельно описанному и 
находится ниже его в 25 см от верхнего и в 2 см от левого 
края листа. Папиллярные линии видны, но тип узора не про
сматривается. Размер следа 2 на 1,5 см. Оба следа, выявлен
ные на обратной стороне записки сфотографированы по пра
вилам масштабной съемки с использованием удлинительных 
колец.

Следы вместе с предметом носителем упакованы в кон
верт, который опечатан мастичной печатью №  14 Следствен
ного о т д е л а ...................... района, на конверте сделана надпись:
«Записка с 3-мя следами пальцев рук, обнаруженная при 
осмотре места происшествия 9 февраля 2014 года». Конверт 
подписан следователем и понятыми.

Общая схема описания следов ног в протоколе

1. На какой поверхности (деревянном полу, сухом песке, 
мокрой земле и др.) и где в помещении или на местности об
наружены следы ног.

2. Вид следов: единичный след или дорожка следов, сле
ды босых ног, следы обуви, объемные или поверхностные. 
Если поверхностные, то указывается цвет, состояние и другие 
внешние признаки вещ ества наслоения.

3. Направление следов (у единичных направление носка 
следа, у дорожки следов - по направлению движения).

4. Расстояние в сантиметрах от двух неподвижных точек 
места происшествия до центра носка следа или другой ясно 
видимой части следа. Для дорожки следов расстояние от двух 
неподвижных точек до определенной части единичного следа 
в начале дорожки и ее конце.

5. Что отобразилось в следе (целиком вся подошва, толь
ко подметка, каблук или другие части).

6. Размеры элементов следа (схема элементов следов 
ног), их форма, рисунок и другие отобразивш иеся особенно
сти.
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7. Если со следа производился забор воздуха с запахом, 
то с помощью каких технических средств.

8. Как сфотографированы следьк применялись ли для 
этого особые условия освещения и фотопринадлежности.

9. Каким образом изъят след (вместе с предметом носи
телем следа, путем копирования или изготовления слепка).

10. Как упакован след и какая надпись сделана на упа
ковке.

Пример описания следов ног в протоколе:
« . . .  на влажном песке дорожки, ведущей от калитки в 

заборе к дому обнаружен единичный объемный ( вдавленный) 
след обуви правой ноги. След своим носком направлен от ка
литки к входной двери дома. Расстояние по плоскости земли 
от середины края носка следа до правого края нижней сту
пеньки лестницы, ведущей ко входной двери дома- 608 см, до 
левого (если смотреть со стороны калитки) (северного) угла 
дома- 1401 см. В  следе отобразилась вся подошвенная часть 
обуви. Общая длина следа 29,5 см. Подметочная и промежу
точная часть составляет единое целое, длина этой части 24,5 
см, ширина в самой широкой части -  7 см и в самой узкой, 
ближе к каблуку, - 5,3 см. Носок имеет острую форму. Рису
нок подметки в виде поперечных полос шириной по 0,5 см с 
промежутками между ними в 0,3 см. Каблук длиной 5 см и 
шириной 5,1 см. Внутренний край каблука вогнутый, внеш
ний -  овальный. Отобразившийся рисунок рельефа каблука в 
виде 9-ти кружков диаметром по 0,6 см, расположенных в 
один ряд по овальному внешнему краю.

След сфотографирован по правилам масштабной деталь
ной съёмки и с него сделан гипсовый слепок, который изъят и 
упакован в деревянный ящик со стружкой. Ящик перевязан и 
опечатан мастичной печатью №  324, на нем сделана надпись: 
«Гипсовый слепок со следа обуви на дорожке двора дома №  
16 по ул. Северная, пос. П охвистнево..., изъятый при осмотре
места происшествия 12 мая .........  г.», подписи следователя и
понятых.
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Общая схема описания следов взлома в протоколе
1. Вид преграды, на которой оставлены следы. (Дверь, 

окно, дверца шкафа, стена потолок и т.д.
2. Материал преграды (доска, фанера, древесно

стружечная плита, кирпич и т.д.).
3. Вид следа (объемный, поверхностный, статический, 

динамический, наслоение, отслоение и т.д.).
4. Место расположения следа (изнутри помещения или 

снаружи; расстояние от центра следа до двух постоянных ори
ентиров, например, до нижнего края нижнего бруска обвязки 
двери и до наружного края переднего бруска обвязки двери. 
Каково расстояние от центра следа до запора и т.д.).

5. Ф орма следа (квадратная, овальная, прямоугольная, 
круглая, продолговатая, неправильной формы и т.д.).

6. Размеры следа в двух взаимно вертикальных направ
лениях (длина, ширина, глубина).

7. Характерные особенности следа (форма краев и дна 
следа, выпуклости, углубления, их форма, размеры, располо
жение деталей в следе и т.д.).

8. Нет ли в следе посторонних частиц (ржавчина, краска, 
волокна и т.д.).

9. М есто нахождения отщепов на деревянной преграде (с 
внутренней стороны, с наружной стороны двери и т.д.).

10. Наличие надрезов, надпилов (место их расположе
ния, размеры, форма и т.д.).

11. Наличие и местонахождение опилок. Изъятие образ
цов опилок и их упаковка.

12. Производилась ли фотосъемка следов (каким обра
зом). Как след изъят, упакован, какой печатью опечатан.

При описании в протоколе взлома замка необходимо 
указать:

1. М естонахождение замка (укреплен ли он в двери, 
навешен на пробои, лежит ли на земле или на полу и т.д.). Ес~

Тема 2.4 Правила описания следов взлом а, орудий
и инструментов
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ли замок лежит на земле или на полу. - необходимо измерить 
расстояние до двух постоянных ориентиров.

2. Вид замка (по способу крепления: съемный, прирез
ной, врезной; по устройству запирающего механизма: цилин
дровый, пружинный, сувальдный или их комбинация).

3. Ф орм а замка (овальный, прямоугольный, квадратный 
и т.д.).

4. Длина, ширина, толщина замка (в длину навесной за
мок измеряется вместе с дужкой).

5. Ц вет металла замка (или краски, если замок окрашен).
6. Имеются ли на замке обозначения (наименование, 

клеймо завода, артели, год выпуска и т.д.).
7. Положение дужки навесного съемного замка (откину

та. в запертом положении, запираемый конец дужки вне 
окош ка короба).

8. Состояние наружных частей (повреждения крышки 
короба, спиленные заклепки) и т.д.

9. Наличие на замке посторонних веществ (частицы 
краски, металла, ржавчины) и т.д.

10. Наличие на замке следов взлома (их размер располо
жение, имеются ли блеск металла).

11. Положение и состояние ригеля (выдвинут или утоп
лен в коробе замка, погнут, поломан).

12. Состояние связанных с замком запорных приспособ
лений (пробоя, накладки или цепи).

13. Наличие на поверхности замка следов папиллярных 
узоров, других веществ и волокон.

Пример описания следов взлома в протоколе (взлом две
ри путем отжима ломиком):

В помещении склада, на входной двери, основание ко
торой изготовлено из древесно-стружечной плиты и облицо
вано пластиком, имитирующим светлые породы дерева, на 
ребре переднего бруска обвязки двери, имеется объемный ста
тический след прямоугольной формы. Размер двери: высота 
200 см, ширина 80 см, толщина 45 мм. Дверь навешена на ле
вую сторону на двух петлях. Обнаруженный след расположен
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на высоте 125,8 см от пола. Размер следа 23 мм -  ширина, 35 
мм -  длина. На наружном крае переднего бруска обвязки (ес
ли смотреть из коридора), где начинается след, глубина его 1 
мм, у противоположного края 5 мм. Ф орма этого края следа 
неровная, имеет два выступа 1 и 2 мм. Дно следа ровное. След 
расположен горизонтально.

На месте происшествия произведена фотосъемка общего 
вида двери со стороны коридора и из помещения. М етодом 
детальной масштабной съемки сфотографированы оба следа, 
обнаруженные на двери.

Со следов с помощ ью компаунда «К -18» изготовлены 
слепки, которые вложены отдельно в картонные коробки. К о
робки обвязаны бечевкой, концы которой опечатаны сургуч
ной печатью №  109 Следственного отдела.

Пример описание инструментов (орудий взлома)
«1 . Осмотром установлено: Изъятый 13 м а р т а   года

при обыске на рабочем месте у слесаря П етрова А .В . ломик, - 
имеет длину 50 см. Тело ломика -  в виде круглого металличе
ского стержня диаметром 18 мм. Цвет темно-серый. Н а рас
стоянии 21см от края лапы с рассеченным концом на теле ло
мика, выбито клеймо в виде ромба со сторонами 17 мм и бук
вами ЗМИ внутри.

Лапа ломика с рассеченным концом длиной 55 мм со
гнута под углом 300. Рассеченная часть лапы шириной 8 мм, 
края по 10 мм.

Другой конец ломика согнут в противоположную стро
ну, длина согнутой части 55 мм, конец расплющен и заострен. 
Ширина по краю 25 мм, скос -  3 мм. Край неровный.

Следов пальцев рук и посторонних вещ еств на ломике 
при осмотре не обнаружено.

Ломик сфотографирован по правилам детальной мас
штабной съемки (см. фото №  1).

Осмотренный ломик обернут несколькими слоями плот
ной белой бумаги, вложен в картонную коробку и обвязан 
шпагатом.
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Концы шпагата, на бирке, опечатаны сургучной печатью 
№  17 Следственного отдела Н-ского района.

2.Осмотром установлено:
Изъятая 10 мая ... г. при обыске у подозреваемого Сидо

рова А.И. пила -  «столярная ножовка», имеет общую длину 49 
см. Длина полотна ножовки 41 см, наибольшая ширина у ру
коятки -  63 мм, на конце полотна -  12 мм, толщина -  1,5 мм. 
Ширина развода зубьев до 2,5 мм. Зубья треугольной формы, 
высотой 5-6 мм. Ручка деревянная, окрашенная красной крас
кой. длиной 8 см.

Полотно ножовки к ручке крепится тремя заклепками, 
головки которых не выступают над боковой поверхностью 
ручки.

На нижнем крае, у основания полотна ножовки в 4 мм от 
рукоятки выбит заводской знак в виде треугольника со сторо
нами 24 мм и буквами ЗМИ.

При осмотре зубьев полотна ножовки установлено, что 
17-й зуб от конца полотна пилы -  сломан и отсутствует.

На обломе блеск металла сохранен. Длина этого следа 4
мм.

Следов пальцев рук и посторонних вещ еств на ножовке 
не обнаружено.

Пила-ножовка сфотографирована по правилам деталь
ной масштабной съемки. С использованием удлинительных 
колец, произведена детальная масштабная фотосъемка участ
ка полотна ножовки, на котором отсутствует зуб пилы.

Осмотренная пила -  «столярная ножовка» обернута 
плотной белой бумагой и вложена в фанерный ящик. Ящик 
обвязан бечевой, концы которой опечатаны сургучной печа
тью  №  37 Следственного отдела.

73



Схема описания транспортного средства
1. М есто нахождения автомобиля и его положение отно

сительно проезжей части дороги.
2. Тип, марка автомобиля, год выпуска, государственный 

номер, цвет кузова и кабины, показания спидометра.
3. Техническое состояние тормозной системы, рулевого 

управления (величина люфта рулевого колеса и состояние 
крепления деталей ручного управления); модель шин, тип ри
сунка и остановочная глубина протектора; положение, состо
яние и правильность регулировки света рассеивателей и ре
флекторов фар, указателей поворотов и габаритных огней; ис
правность стеклоочистителей; положение рычага коробки пе
редач, рычага включения переднего моста и клавиши цен
трального переключателя света.

4. Повреждения, имеющиеся на транспортном средстве, 
их характер и локализация. Наличие инородных следов - 
наложений и их характеристика.

5. Наличие, характер и положение груза.
6. М есто хранения транспортного средства после осмот

ра (с указанием лица, ответственного за его хранение).
Пример описания транспортного средства
За пределами шоссе и справа от него, к северу в 30 мет

рах (по направлению движения к городу Н.) от запрещающего 
знака «Ограничение скорости 50 км/час» на грунте, покрытом 
травой, находится лежащий на правом борту кузова грузовой 
автомобиль марки ЗИЛ-130, государственный номерной знак 
«К  306 МН 68 rus».

Передняя часть автомобиля направлена в сторону оз- 
шоссе и по ходу движения на 480. Расстояние от заднего пра
вого колеса до правой кромки проезжей части составляет 7,5 
м, до ближайшего к машине угла павильона автобусной оста
новки «Зеленая» -  21 метр.

Тема 2.5 Правила описания транспортны х средств
и их следов
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Кабина и кузов автомобиля окрашены в темно-зеленый
цвет.

После фиксации положения автомобиля способами ориен
тирующей. обзорной и узловой фотосъемки он при помощи бук
сирного троса поставлен на колеса. Двигатель на момент осмот
ра не работает, на спидометре цифры «68985». На правой сто
роне нижней части корпуса двигателя на ровной металлической 
площадке видны вдавленные цифра «1984» №  603821»

При нажатии на тормозную педаль колеса автомобиля не 
прокручиваются, тормозная жидкость из шлангов и соедине
ний не подтекает. Тормозной бачок и бачок привода сцепле
ния заполнены жидкостью до горловины. Угол свободного 
поворота рулевого колеса составляет 210. При неоднократных 
поворотах рулевого колеса вправо и влево передние колеса 
автомобиля поворачиваются в соответствующ ую сторону. На 
всех шинах рисунок протектора в виде многоугольников раз
личной формы, расположенных в виде углов, острые концы 
которых направлены по ходу автомобиля. На шинах имеется 
маркировка «К  VI 84 21863264» и «12,00 20». Глубина про
тектора каждой шины составляет 1,8 мм. Видимых поврежде
ний на шинах не обнаружено. Световые приборы, габаритные 
огни, сигналы поворота и стеклоочистители работают исправ
но. Рычаг коробки передач в нейтральном положении, перед
ний мост выключен, кнопка центрального переключения света 
выключена. На автомобиле обнаружены следующие повре
ждения: крыша кабины справа имеет множественные вдавле- 
ния, лобовое и правое боковое стекло кабины разбиты, погну
ты правая передняя стойка кабины, правое крыло автомобиля, 
разбит правый боковой борт. В  местах повреждений имеются 
наслоения темно-зеленого цвета в зиде небольших частиц 
почвы и травянистого покрова грунта. Груз в кузове, а также 
ценности, документы в кабине отсутствуют.

На облицовке радиатора с правой стороны в 25 см от 
края и 15 см от капота обнаружена вмятина размером 18x15 
см, глубиной 5 см. По краям вмятины имеется вещество буро
го цвета, похожее на кровь.
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Автомобиль передан на ответственное хранение дирек
тору автобазы  № 14

Схема описания следов транспорта
1. Вид дорожного покрытия, на котором обнаружены 

следы.
2. Состояние дорожного покрытия.
3. Повороты и закругленности дороги (в ситуации опро

кидывания автомобиля).
4. Рельеф дороги (поперечный и продольный уклоны и 

способ их определения, наличие выбоин и ям, состояние обо
чин, кю ветов и т.п.).

5. Участки места происшествия и объекты, на которых 
обнаружены следы транспортных средств, с точным описани
ем их местонахождения и особенностей.

6. Признаки, свидетельствующие о направлении движе
ния транспортного средства.

7. Вид обнаруженных следов, их размеры, расположение 
дорожек относительно дороги и автомобиля.

8. Длина тормозного пути.
9. Признаки базы транспортного средства.
10. Ширина колеи передних и задних колес.
11. Ширина каждой беговой дорожки протектора.
12. Рисунок протектора, отобразившийся на дороге, его 

особенности, наличие дефектов.
13. Расстояние между двумя отпечатками одной и той же 

особенности (длина оборота одного колеса).
14. Приемы фиксации и упаковки следов транспортных 

средств.
Пример описания в протоколе осмотра дороги и следов 

транспорта на ней
Осматриваемый участок дороги представляет собой ас

фальтированное шоссе с шириной проезжей части 15 м. Д о
рожное полотно с обеих сторон имеет гравийные обочины 
шириной 2,3 м, за которыми оборудованы кюветы глубиной 
0,6 м.
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Покрытие проезжей части сухое, ровное, без выбоин. 
Дорога на участке осмотра горизонтальная, без поворотов.

На правой по отношению к направлению движения в 
сторону города Н. полосе проезжей части дороги в 110 метрах 
от знака «П оворот направо запрещ ен» обнаружены видимые 
поверхностные следы-наложения транспортного средства в 
виде двух параллельно расположенных беговых дорожек. 
Ширина колеи составляет 1,72 м.

След правой дорожки начинается в 110 метрах от ука
занного дорожного знака и в 2,1 м от правой кромки проезжей 
части. Длина его равна 21,5 м, длина следа левой дорожки -  
20 м.

Первоначально, на протяжении 3,5 м в следах отчетливо 
просматривается рисунок протектора колес в виде шести из
вилистых продольных полос. Далее следы представляют со
бой две сплошные полосы черного цвета. На левой беговой 
дорожке запечатлена особенность в виде выступа неправиль
ной формы, наибольшая его ширина 3,5 см, длина 6 см. Рас
стояние до следующего аналогичного по форме выступа равно 
230,8 см.

Следы отпечатков обоих колес сфотографированы по 
правилам масштабной фотографии фотоаппаратом «С алоп» с 
выдержками 1/30; 1/125 и диафрагмами 5,6 и 8.

Тема 2.6 Правила описания холодного оружия

Схема описания клинкового холодного оружия
1. М есто обнаружения оружия.
2. Расстояние от рукоятки оружия или другой его части 

до двух постоянных неподвижных ориентиров и ближайшей 
части тела трупа.

3. Вид обнаруженного оружия (нож, кортик, кинжал, 
штык-нож, стилет).

4. М атериал, из которого изготовлены части оружия и их
цвет.
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5. Размеры оружия (длина оружия и его отдельных ча
стей, ширина в наибольшей части, толщина).

6. Наличие на поверхности следов папиллярных узоров, 
крови, волос, мозгового вещества, грязи и других наложений).

7. Наличие признаков конструкции оружия (лезвия или 
грани, скоса обуха, заточки обуха и лезвия, выточек, бородки, 
упора-предохранителя, кольца и наконечника, выбрасывателя 
и фиксатора в складных ножах).

8. Способ образования острия оружия.
9. Длина и ширина выточек.
10. Маркировка оружия.
11. Наличие украшений оружия и их характеристика.
12. Дефекты, имеющиеся на оружии (поломки, отщепы, 

вмятины, царапины и т.д.).
Схема описания неклинкового (ударпо-раздробляющего) 

оружия
1. М есто обнаружения оружия.
2. Расстояние от одной из частей оружия до двух посто

янных неподвижных ориентиров и ближайшей части тела 
трупа.

3. Вид оружия (кастет, кистень, наладонник и т.д.).
4. Материал из которого изготовлено оружие, его цвет.
5. Размеры оружия (длина оружия и его частей, ширина, 

толщина, диаметр).
6. В ес  оружия.
7. Наличие на поверхности оружия следов папиллярных 

узоров, крови, волос, мозгового вещ ества, грязи и других 
наложений.

8. Наличие признаков конструкции оружия (ударной по
верхности и шипов на нем; упора и отверстий для пальцев у 
кастета, рукоятки, петли и подвеса у кистеня; ушков, ремня и 
тесьмы у наладонника).

9. Маркировка оружия и наличие украшений, их харак
теристика.

10. Дефекты, имеющиеся на оружии (вмятины, трещины, 
отколы, отщепы, царапины и т.д.).
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Пример описания ножа
« ... На деревянном полу на расстоянии 1 м 20 см от 

входной двери, 36 см от левой стены и 4 м 40 см от правой но
ги трупа обнаружен нож. Лезвие ножа изготовлено из блестя
щего металла, рукоятка овальной формы, наборная из белой и 
красной пластмассы. Общая длина ножа - 21 см, длина Руко
ятки-9,1 см, длина клинка - 11,9 см, его наибольшая ширина - 
2,3 см, толщина - 2 мм. Следов папиллярных узоров, крови, 
волос и других веществ на ноже не обнаружено. Нож имеет 
лезвие с двухсторонней заточкой, упор-предохранитель и 
наконечник. Скос обуха имеет заточку. Острие оружия обра
зовано закруглением лезвия и скоса обуха. Выточка на лезвии 
отсутствует. М аркировочных обозначений и украшений на 
ноже нет. На 14-м наборном кольце белого цвета, считая от 
упора-предохранителя, с левой стороны рукоятки имеется 
скол пластмассы размером 0,2 х 0,6 мм. Нож сфотографиро
ван, завернут в белую бумагу, перевязан шпагатом и опечатан 
печатью №  26 Следственного отделаН-ского района. На упа
ковке сделана надпись: "Нож, обнаруженный при осмотре ме
ста происшествия по уголовному делу Николаева И.К. 
19.01.15 г.", заверенная подписями следователя и понятых.

Схема и правила описания предметов одежды при по
вреждении о т  холодного оружия

1. Рассматривать правые или, соответственно, левые де
тали предмета одежды относительно его собственной линии 
симметрии.

2. Обращать внимание на лицевую и изнаночную сторо
ны ткани, а также на характер подкладочного материала, кар
маны и их содержимое.

3. Правильно обозначать (называть) наименования дета
лей предмета одежды и названия швов, соединяющих смеж
ные детали.

4. Д авать точное расположение повреждения посред
ством указания расстояний по двум взаимоперпендикулярным 
линиям (например, от какого-либо шва, до низа, до внутрен
него края полы и т.д.).
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5. Учитывать особенности частных видов повреждений 
(разрыв, разрез, растяжение и др.).

6. Указывать форму, применяя сравнение с геометриче
скими фигурами.

7. Измерять и обозначить размеры (наибольший и 
наименьший) по взаимно перпендикулярным линиям.

8. Отмечать видимые дефекты (отсутствия) части ткани.
9. Характеризовать концы повреждения (острые. «П »- 

образные и т.п.).
10. Выявлять видимые и невидимые, но возможно при

сутствую щ ие загрязнения (наложения) непосредственно в 
зоне повреждения и вокруг него, сравнивая с контрольными 
участками и применяя ультрафиолетовые и инфракрасные из
лучатели.

Примеры описания повреждении предметов одежды
« ... китель из хлопчатобумажной ткани темно-зеленого 

оттенка с черными погонами рядового состава С А, аналогич
ного цвета петлицами и эмблемами танковых войск. Крючки, 
петли, пуговицы не повреждены. На ткани внутреннего кар
мана, прилегающей к изнаночной стороне левой полы, имеет
ся надпись, сделанная светлым красителем «КУЗНЕЦ О В. 
4456754». В  карманах каких-либо предметов не обнаружено. 
Длина спинки по шву спинки 68 см (от ш ва втачки воротника 
до низа), ширина спинки между швами втачки рукавов 37 см, 
длина каждого рукава от конца плечевого шва до края манже
ты 54 см. Китель ношеный. На правой поле, на уровне креп
ления второй сверху пуговицы из металла с желтым покрыти
ем и рельефным изображением пятиконечной звезды, в 7-ми 
см от внутреннего края полы и 55 см от нижнего края послед
ней имеется сквозное повреждение ткани неправильной тре
угольной формы, размерами 4,0 на 2.6 см. Длинник поврежде
ния расположен параллельно нижнему краю полы. Один из 
концов повреждения острый, направлен в сторону переднего 
шва правого бочка, два других - в противоположную сторону, 
формируют собой тупой «Г1» - образный конец. Края повре
ждения представлены нитями, пересеченными на одном
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уровне. В окружности повреждения, на участке неправильной 
округлой формы, размерами 8,0 х 7,0 см - пятно темно-бурого 
оттенка, по внешнему виду напоминающее подсохшую 
кровь».

«... на передней правой половинке брюк, в 10 см от шва 
притачки пояса и 3-х см от наружного бокового шва имеется 
повреждение ткани «Т»-образной формы, размерами 6,0x5,0 
см. Лучи-разрывы, образующие повреждение расположены 
взаимно перпендикулярно, верхний параллелен боковому шву 
длиной 6,0 см. Длина второго - 5,0 см.

Линии краев повреждения неровные, представлены 
множеством разволокненных нитей, концы которых находятся 
на разных уровнях. Подкладочный материал в зоне, соответ
ствующей повреждению ткани, цел. Вокруг повреждения - 
множественные наложения вещ ества черного цвета в виде 
ограниченных, округлых форм, пятен, размерами от 1,0 х 0,5 
до 3.0 х 2,5 см ...”

Схема и правша описания, телесных повреждений
Приступая к описанию какого-либо повреждения, уста

новленного на теле человека, необходимо:
1. Определять правую или, соответственно, левую поло

вину тела относительно его собственной линии симметрии.
2. Правильно обозначать в описании названия анатоми

ческих областей (использовать схемы из справочных посо
бий).

3. Д авать точную анатомическую локализацию посред
ством указания расстояния от срединной линии тела и подош
венных поверхностей стоп (кончиков пальцев при поврежде
ниях верхних конечностей).

4. Учитывать особенности частных видов повреждений 
(ссадина, кровоподтек, рана и т.д.).

5. Указывать форму, применяя сравнение с геометриче
скими фигурами.

6. Обозначать размеры (два - по взаимоперпендикуляр- 
ным линиям, третий размер - при объемных повреждениях).
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7. Отмечать видимые дефекты тканей (например, в обла
сти входной огнестрельной раны).

8. Характеризовать края (ровные, неровные, кровопод
течные - пропитанные кровью, осадненные...).

9. Указывать окраску повреждения или его отдельных 
частей, используя «Криминалистический атлас цветов».

10. О бращать внимание и описывать наличие загрязне
ний (наложений) непосредственно в зоне повреждения и во
круг него.

Тема 2.7 Правила описания огнестрельного оружия 
и боеприпасов к  нему

1. М есто обнаружения оружия.
2. Вид, система, модель, калибр и наличие каких-либо 

обозначений на оружии (номер, год выпуска, знак завода - из
готовителя).

3. Расстояние от дульного среза до двух постоянных не
подвижных ориентиров и от ближайшей части тела трупа.

4. Сторона, на которой лежит оружие, и направление оси 
канала ствола.

5. Положение предохранителя и обнаруженные на нем 
следы.

6. Положение курка (спущен, на боевом взводе, предо
хранителе).

7. Наличие на поверхности оружия следов папиллярных 
узоров, пороховой копоти, крови, волос, мозгового вещества, 
земли и других наложений).

8. Внешние дефекты, имеющиеся на оружии (поломки, 
отщепы, отколы, следы взлома на наружных деталях и т.д.).

9. Наличие патронов в патроннике и в магазине, их ко
личество и маркировка.

10. Длина патрона, форма и цвет пули, диаметр пули, 
корпуса и шляпки гильзы.

11. М аркировка на донышке шляпки гильзы.
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12. Наличие и характеристика следов от частей оружия 
на пуле и гильзе.

13. Количество и направление нарезов канала ствола.
14. Состояние канала ствола (наличие смазки, порохово

го нагара, ржавчины, несгоревших порошинок, посторонних 
частиц, запаха сгоревш его пороха).

При описании револьвера необходимо также отразить в 
протоколе, какая камора барабана находится против ствола, 
что имеется в этой каморе (патрон или гильза), количество 
патронов и гильз в каморах и их расположение.

Схема описания ст реляной гильзы
1. М есто обнаружения гильзы.
2. Расстояние от гильзы до двух неподвижных постоян

ных ориентиров и ближайшей части тела трупа.
3. Вид патрона, частью которого является гильза (ре

вольверный, пистолетный, винтовочный и т.д.).
4. Цвет металла корпуса и капсюля.
5. Наличие на поверхности гильзы следов пальцев рук, 

пороховой копоти, ржавчины и иных веществ.
6. Длина гильзы, диаметр шляпки, корпуса, внутренний 

диаметр дульца.
7. Маркировочные обозначения на донышке шляпки 

гильзы.
8. Признаки способа крепления пули в гильзе (кернение, 

обжим, тугая посадка).
9. Ощущается ли запах сгоревш его пороха из полости 

гильзы.
10. Наличие, местоположение, форма и характер выра

женности следов от частей оружия на корпусе, шляпке и кап
сюле гильзы.

11. Дефекты гильзы (раздутие, разрыв дульца, трещины 
и вмятины

Схема описания ст реляны х пуль
1. Материал, в котором обнаружена пуля.
2. Способ извлечения пули из преграды.
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3. Вид патрона, частью которого является пуля (писто
летный, револьверный, винтовочный и т.д.).

4. Устройство пули (оболочечная, безоболочечная - 
наличие и количество ведущих поясков или направляющих 
гребней).

5. Ф орм а пули: кончик (острый, плоский, овальный); 
хвостовая часть пули (коническая, цилиндрическая).

6. Наличие на пуле посторонних частиц (кровь, волокна, 
частицы стекла, кирпичная пыль, мозговое вещ ество и т.д.).

7. Размеры пули (длина и диаметр донышка).
8. Цвет металла оболочки, наличие отличительной 

окраски на кончике пули.
9. Признаки способа крепления пули в гильзе (следы 

крепления, обжима, кольцевой желобок).
10. Количество, направление наклона и ширина следов 

полей канала ствола.
11. Наличие и характер маркировочных обозначений на 

донышке.
12. Размеры следов газоотводных отверстий.
13. Наличие и характер признаков выстрела пули из 

оружия соответствую щ его (меньшего или большего) калибра, 
вытягивание пули, вырывание сердечника из оболочки, слиш
ком глубокие или маловыразительные следы полей нарезов 
канала ствола.

14. Дефекты пули (сплющ ена, разорвана, трещины и 
вмятины).

Схема описания дроби и картечи
1. Материал, в котором обнаружена осыпь дроби.
2. Способ извлечения дроби из преграды.
3. Ф орма дроби (ш аровая, цилиндрическая, трубчатая, 

призматическая, каплеобразная, чечевицеобразная и т.д.).
4. Ее диаметр (минимальный, максимальный).
5. Ц вет и состояние поверхности (глянцевая, матовая, 

пористая).
6. Наличие и характер следов, возникших от взаимодей

ствия с каналом ствола, препятствием (трассы блестящего
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цвета, отпечаток рельефа поверхности препятствия, деформа
ция, царапины, стекольная пыль, волокна древесины, кровь, 
грязь и т.д.).

7. Наличие следов инструментов, использовавшихся при 
изготовлении дроби

Схема описания пыж ей и  прокладок
1. М есто обнаружения пыжей и прокладок.
2. Расстояние от них до двух постоянных неподвижных 

ориентиров, центра пулевого (дробового, картечного) повре
ждения.

3. М атериал, из которого они изготовлены (полиэтилен, 
пробка, войлок, картон, бумага и т.д.).

4. Состояние материала (влажный сухой, разволокнен-
ный).

5. Ф орм а и размеры материала.
6. Наличие и характер текста на бумаге, из которого сде

лан пыж (прокладка).
7. Наличие оттисков зерен пороха (дроби или картечи) и 

других следов выстрела.
8. В полиэтиленовых пыжах установить и отразить в 

протоколе: высоту контейнера, размеры аммортизирующего 
колпачка и наличие маркировочных обозначений на дне пы
жа; особенности, которые имеются на пыже и колпачке (раз
рывы, деформация и т.д.)

Схема описаний повреж дений на преграде и одежде 
пострадавшего

1. Характеристика преграды: дерево, металл, текстиль
ная ткань, стекло, бетон и т.д.; её цвет.

2. Местоположение повреждений на преграде (расстоя
ние от одного из повреждений до двух постоянных неподвиж
ных ориентиров, до ближайшей части тела трупа или частей 
его одежды, высота повреждения от уровня земли, пола).

3. Их количество и взаимное расположение.
4. Вид каждого повреждения (вмятина, царапина, пробо

ина, сквозной пулевой канал, слепой пулевой канал, откол, 
отщеп и т.д.).
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5. Форма повреждения (круглая, овальная, линейная, лу
чеобразная, крестообразная).

6. Наличие вокруг повреждений признаков выстрела с 
близкого расстояния (отпечатки дульного среза оружия, копо
ти, опаления, несгоревших порошинок, следов смазки).

7. Размеры повреждений (наибольший и наименьший 
диаметр, глубина слепого пулевого канала).

8. Направление пулевых каналов относительно линии 
горизонта (вверх, вниз, влево, вправо).

9. Характер краев повреждений (рваные, извилистые, 
ровные).

10. Форма, направление и размеры зон отложения копо
ти и опаления (круг, элипс, пятно неправильной формы и т.д.). 
Направление определяется следующим образом (снизу вверх, 
справа налево, справа вверх налево и т.д.). Замер производит
ся в двух взаимно перпендикулярных направлениях. При этом 
за одно из них принимается наибольший диаметр участка.

11. Интенсивность зон окапчивания и опаления.
Примеры описания огнестрельного оружия и боеприпа

сов
... на полу комнаты обнаружен пистолет системы «П М » 

ПК - 2132, калибра 9 мм, выпуска 1976 г. Расстояние от дуль
ного среза пистолета до стены с окном -2м 60 см, до правой 
стены - I м 35 см, до больш ого пальца левой руки трупа - 2 м  
40 см. Правая щечка рукоятки обращена к полу. Дульный срез 
обращен в сторону от трупа и направлен на входную дверь. 
Переводчик-предохранитель находится в нижнем крайнем по
ложении, следов на нем не обнаружено. Курок на боевом 
взводе. На поверхности пистолета никаких следов и дефектов 
не обнаружено. В патроннике пистолета боевой патрон, в ма
газине - 6 боевых патронов. Пули и гильзы всех патронов 
желтоватого цвета. Длина каждого патрона - 25 мм, форма 
кончика пули - овальная, диаметр пуль - 9,1 мм, диаметр кор
пуса и шляпки гильз - 10 мм. На донышках шляпок всех гильз 
боевых патронов вдавленные цифры «5 »  и «8 5 » . Все капсюли 
желтоватого цвета. В центре патрона, изъятого из патронника,
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небольшая вмятина круглой формы. На корпусе гильзы этого 
патрона и ведущей части пули царапины блестящего цвета. 
Аналогичные царапины имеется на гильзе и пуле первого па
трона из магазина. В  канале ствола четыре нареза правого 
направления, на стенках пороховой нагар и копоть, из ствола 
ощ ущ ается запах сгоревшего пороха. Пистолет «П М », боевой 
патрон, изъятый из патронника и боевые патроны, обнару
женные в магазине, сфотографированы, помещены отдельно в 
полиэтиленовые пакеты. Пакеты уложены в фанерный ящик, 
который забит гвоздями, опечатан печатью №  3 Следственно
го отдела. На ящике сделана надпись: «П истолет «ПМ  ТЖ- 
2132» и патроны, обнаруженные на месте происшествия по 
делу об убийстве Васильева И.К. 12.01... г.», заверенная под
писями следователя и понятых.

Пример описания гильзы (от 9 мм пистолетного патро
на ПМ)

... На полу комнаты на расстоянии 1 метра от стены с 
дверью, 20 см от левой стены и в 3 м 15 см от правой ноги 
трупа обнаружена гильза пистолетного патрона цилиндриче
ской формы. Металл корпуса гильзы темно-желтого цвета. 
Капсюль изготовлен из металла желтого цвета, по окружности 
покрыт лаком красного цвета. Следов пальцев рук, ржавчины 
и иных вещ еств на гильзе не обнаружено. На дульце и корпусе 
гильзы следы пороховой копоти серого цвета. Длина гильзы - 
17,7 мм, диаметр шляпки и корпуса - 10 мм, внутренний диа
метр дульца - 8,8 мм. На донышке гильзы вдавленные цифры 
«3 6 »  и «8 3 » . Следов кернения на гильзе нет, внутренняя по
верхность дульца гладкая и ровная. Изнутри гильза окончена. 
Из ее полости ощущается запах сгоревш его пороха. В  центре 
капсюля гильзы вмятина круглой формы. На донышке - вмя
тина треугольной формы. На корпусе гильзы множественные 
продольные царапины блестящего цвета, две вмятины в виде 
точек на расстоянии 8 и 9,5 мм от кольцевой проточки и в 
нижней трети на расстоянии 5 мм от кольцевой проточки пу
чок трасс, расходящихся веером снизу вверх направо. Ника
ких дефектов на гильзе не обнаружено. Гильза сфотографиро-



вана, завернута в вату и уложена в спичечную коробку. К о
робка обернута бумагой, перевязана ниткой и опечатана печа
тью  №  3 Следственного отдела. На упаковке сделана надпись: 
«Гильза, обнаруженная на полу при осмотре места происше
ствия по деду об убийстве Васильева И.К. 12.01...... г.». заве
ренная подписями следователя и понятых.

Пример описания пули (от 9-мм пистолетного патрона
ПМ)

... Из двери путем выдалбливания стамеской извлечена 
пистолетная, оболочечная, с овальным кончиком пуля, хвосто
вая часть которой цилиндрической формы. Каких-либо посто
ронних частиц на пуле не обнаружено. Длина пули 12,2 мм, 
диаметр донышка - 9 мм. Цвет металла пули темно-желтый, 
отличительной окраски на кончике пули нет, следы кернения 
на пуле отсутствуют, поверхность хвостовой части гладкая и 
ровная. На ведущей части пули четыре правонаклонных следа 
от полей нарезов канала ствола шириной - 2,3 мм. Маркиро
вочные обозначения на донышке и следы газоотводного отвер
стия отсутствуют. Признаков выстрела из оружия несоответ
ствующ его калибра и дефектов на пуле не обнаружено. Пуля 
сфотографирована, завернута в вату и уложена в спичечный 
коробок. Коробок обернут бумагой, перевязан ниткой и опеча
тан печатью №  3 Следственного отдела. На упаковке сделана 
надпись: «Пуля, обнаруженная в двери при осмотре места про
исшествия по делу об убийстве Дарсильева И.К. 23.0 ............ г.»,
заверенная подписями следователя и понятых.

Пример описания пули (от  7,62-мм револьверного па
трона)

... Из стены, путем выдалбливания стамеской извлечена 
револьверная, оболочечная, с плоским кончиком пуля, х во
стовая часть которой отсутствует. Каких-либо посторонних 
частиц на пуле не обнаружено. Длина пули - 13,9 мм, диаметр 

донышка - 7,6 мм. Цвет металла пули темно-желтый, отличи
тельной окраски на кончике пули нет. На ведущей части пули 
две вмятины в виде точек, диаметром 3 мм, расположенные 
диаметрально противоположно друг другу, четыре право-



наклонных следа от полей нарезов канале ствола шириной 2.2 
мм. Маркировочные обозначения на донышке и следы газоот
водного отверстия отсутствуют. Признаков выстрела из ору
жия несоответствующего калибра и дефектов на пуле не об
наружено. Пуля сфотографирована, завернута в вату и ухоже
на в спичечный коробок. Коробок обдернут бумагой, перевя
зан ниткой и опечатан печатью №  17 Следственного отдела. 
На упаковке сделана надпись: «Пуля, обнаруженная а стене 
при осмотре места происшествия по делу об убийстве . Ники
форова О.С. 16.04...........г., заверенная подписями следователя к
понятых.

Пример описания 2-х пробоин
... В стеклянной перегородке изнутри комнаты на рас

стоянии 12 м 10 см от двери, 1 м 08 см от пола и 2 м 60 см от 
правого нижнего угла обнаружена пробоина круглой формы. 
Вторая пробоина расположена правее первой на расстоянии 
62 см от нее и 98 см от уровня пола. Ф орм а ее круглая. Копо
ти, опаления, несгоревших порошинок и других следов близ
кого выстрела вокруг пробоин не обнаружено. Диаметр по
вреждений 11 мм. Изнутри комнаты края плоскости стекла в 
месте повреждений ровные, гладкие, снаружи в виде конуса 
со множественными отколами . стекла по всему диаметру. 
Трещины в стекле расходятся равномерна во все стороны. 
М ежду концентрическими и радиальными трещинами первой 
и второй пробоин точек соприкосновения дет. Обе пробоины 
сфотографированы.

Тема 2.8 Правила описания документа в  протоколе

Схема описания документа в протоколе
1. Полное наименование документа и его размеры (раз

меры документов, выполненных на бланках типовой формы 
не указываются).

2. Качество бумаги (цвет, плотность, наличие линовки и 
защитной сетки, водяных знаков).

3. Края документа (ровные, обрезанные, оторванные).
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4. Чем выполнен текст в документе - чернилами, пастой, 
карандашом: какой цвет штрихов; каким способом - рукопис
ным, типографским, на пишущей машинке, через копироваль
ную бумагу и т.п.

5. Общие признаки рукописного или машинописного 
текста.

6. Наличие подписей, их расположение, транскрипция.
7. Наличие оттисков печатей и штампов, их местораспо

ложение, признаки и содержание (цвет, размер, форма эмбле
мы, содержание текста и другие особенности).

8. Наличие линий сгибов и повреждений в документе 
(разрывов, отверстий и пр.).

9. Наличие на документе посторонних веществ и следов 
(пятен клея, чернил, сургуча, жировых пятен, крови, следов 
пальцев рук и других следов).

10. Признаки, свидетельствующие о подделке документа 
(признаки подчистки, травления, смывания, дописки, пере
клейки фотокарточки и др.), его реквизитов (подписей, оттис
ков печатей и штампов).

11. Способы фиксации, исследования и принятия мер к 
сохранению документов.

Описание в протоколе осмотра документа, состоящего 
из большого количества листов

О смотру подлежит журнал регистрации учетных доку
ментов по учебному центру (форма 25) з а  г. Журнал изго
товлен в виде амбарной книги, в которой имеется 100 листов. 
Листы прошиты бечевой, пронумерованы и скреплены печа
тью  с надписью: «Учебный центр «К аскад». Для внутренних 
хозяйственных документов». Каждый лист по вертикали раз
делен на девять граф: «№  статей по наряду», «дата записи», 
«наименование документа», «№  документа», «дата докумен
та», «количество листов», «Расписка в получении», «М есто
нахождение документа после исполнения», «примечание».

На лицевой стороне обложки в верхнем правом углу 
имеется прямоугольной формы штамп с надписями: «Реестр
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ТО февраля . .. .  г.» Заглавная надпись на обложке выполнена 
рукописью красителем черного цвета.

В  журнале заполнено 9 листов.
Первая запись датирована 12 февраля 2014 года; под но

мером первым зарегистрирована книжка чековых требований 
№  00004, содержащ ая ТОО листов. Книжка получена бухгал- 
тером-кассиром Рябовой С .К . . Всего в журнале зарегистриро
вано без каких-либо пропусков или исправлений 120 доку
ментов. Под номером сто двадцатым на обороте девятого ли
ста записана накладная №  1410/1219; дата записи - 30 июня 
2014г., иные сведения отсутствуют.

Журнал изъят, упакован в картонную коробку, перевя
занную ш пагатом и опечатанную печатью Следственного от
дела.

Пример описания разорванного документа
В корзине для мусора, которая находится у письменного 

стола в кабинете №  5 офиса ООО «  Трансперт», среди прочих 
бумаг обнаружен разорванный на восемь частей приходный 
кассовый ордер.

Документ восстановлен путем сложения его отдельных 
частей в единое целое и помещен между двумя стеклами, 
скрепленными липкой лентой типа «скотч». Он представляет 
собой кассовый ордер №  47 от 17 февраля ...  года. Ордер вы
полнен на стандартном, типографского изготовления бланке, 
размером 12,5 см на 14,7 см. Согласно записям, исполненным 
пишущим прибором с красителем синего цвета, от магазина 
№  6 на счет 74434-29-73924 29 принято 5510 рублей.

В нижней части ордера имеется штамп прямоугольной 
формы с текстом следующего содержания; «П ОЛУЧЕНО ». В 
штампе и справа от него - 2 подписи в виде нечитаемых рос
черков. Правый край документа неровный; по левому краю 
расположены три отверстия от дырокола.

Документ в собранном виде сфотографирован» по пра
вилам детальной масштабной съемки фотоаппаратом Canon, 
положен в конверт с надписью: «Приходный кассовый ордер 
№  47, обнаруженный при обыске 15 февраля ...... г. Следова
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тель ст. лейтенант Петров, понятые Агафонов, Болдин». Кон
верт опечатан печатью.

Пример описания в протоколе .машинописного докумен
т а  с поддельной печатью и скопированной подписью

Документ представляет собой справку следующего со
держания: «Справка дана гр-ну Пугачеву А.Н. в том, что в пе
риод с 10 по 30 января . .. .  года он находился на учебных сбо
рах, проводимых городским военкоматом. Военный комиссар 
г. Н-ска полковник Елкин».

Справка выполнена машинописным текстом на одной 
стороне листа бумаги белого цвета с ровными краями разме
ром 20,8 см на 14 см.

Под текстом имеются подпись, исполненная пишущим 
прибором с чернилами черного цвета я состоящая из букв «Е »  
и «Л » и росчерка, а также круглая гербовая печать из штрихов 
черного цвета: «Н-ский горвоенкомат Г1-Й обл.».

Машинописный текст отпечатан на пишущей машинке, 
шаг главного механизма которой равен 2,6 мм, межстрочный 
интервал составляет 4,3 мм, размер шрифта следующий: вы 
сота букв - 2,2 мм, ширина - 2,3 мм. Оттиски букв «а »  и «р »  
имеют особенности: буква « а »  пропечатывается неполностью, 
а нижний штрих буквы «р » отображается с отклонением от 
горизонтали вправо на 45°.

При осмотре круглой печати через 4х  кратную лупу 
установлено, что высота и толщина букв в тексте неодинако
ва, различна конфигурация одноименных букв « е »  «н », «к», 
«о » , заметны расплывы отдельных штрихов в буквах «к », «г » , 
«с » , «л » , « т »  и др., неровны промежутки между буквами в 
словах и между словами в тексте, письменный знак «у »  в сло
ве «Н -ский» отображен с отклонением от радиуса, отмечается 
нестандартность герба, звездочек, букв в тексте, звездочка 
между словами «Н-ский» и «обл .» расположена ассиметрично.

Осмотром подписи через лупу и в инфракрасных лучах с 
помощью электронно-оптического преобразователя ЭОП уста
новлено наличие следов предварительной подготовки в виде 
остатков карандашных штрихов под штрихами подписи; кроме
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того, отмечается замедленность движений пишущего, выража
ющаяся в извилистости и в тупых окончаниях штрихов.

Документ сфотографирован по правилам детальной 
съемки фотоаппаратом «С апоп»; упакован в конверт с надпи
сью: «Справка военкомата г. Н-ска, изъятая у Пугачева А. Н. 
10 января .......  г. Следователь Орлов, понятые Волошин, Гу
сев».
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