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РЕЦЕНЗИЯ

на учебное п особи е  “Тактика осм отра  м еста  п роисш ествия ” 
автора В. А. М аркова

У чебное  п о с о б и е  п р е д н а зн а ча е тся  для студ е нто в  с у д е б н о й  и 
п р о кур о р ско -сл е д ств е н н о й  сп е ц и а л и за ц и и  С а м а р ского  го сун и в е р - 
ситета.

Т а к т и ка  о с м о т р а  м е с та  п р о и с ш е с т в и я  -  н а и б о л е е  в а ж н о е , 
тр уд о е м ко е  сл е д стве н н о е  д е й ств и е , о т  ум ения , знания  те о р и и  и 
п р а к т и к и  е г о  п р о и з в о д с т в а  во  м н о г о м  з а в и с и т  р а с к р ы т и е  
п р е с ту п л е н и я  в ц елом . П р а кти ка  с в и д е те л ь с тв у е т  о то м , что в 
н а с т о я щ е е  в р е м я  в с е  е щ е  д о п у с к а ю т с я  о ш и б к и  с о  с т о р о н ы  
следователей, которы е проводят осм отры  м ест происш ествий.

Вот почем у следует считать, что та ко е  учебное по со б и е  может 
принести пользу для следователей, судей, адвокатов и др.

В работе рассм отрены  основны е теоретически е  и практические  
п р о б л е м ы , д а н ы  к о н к р е т н ы е  т а к т и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и , е с ть  
некоторы е новации по работе со  следам и и особ енно  по поиску  новых 
видов следов (м икрочастиц  волокон ткани , почвы, ж ид кости  и др .). В 
порядке пожелания -  м ожно было бы за  счет материала второй главы 
д ать больш е ре ко м е н д а ци й  при о см о тр е  м еста  пр о и сш е стви я  по 
отдельным видам преступлений.

Р а б о т а  х о р о ш о  и л л ю с т р и р о в а н а , и с п о л ь з о в а н ы  о с н о в н ы е  
литературны е источники.

Вывод: учебное п особи е  “Тактика осм отра  места п роисш ествия ” 
а в то р а  д о ц е н т а  В. А. М а р ко в а  м о ж е т  бы ть р е ко м е н д о в а н о  для 
опубликования и реком ендуется  практическим  работникам .

Заведую щ ая 4 -й  ю ридической
консультацией О ктябрьского
района г. Самары, член
областной коллегии адвокатов Н. В. Карякина

РЕЦЕНЗИЯ

на учебное пособие “Тактика  осм отра  места происш ествия ” по 
спецкурсу  для студентов С ам арского  госуниверситета

Н е с м о т р я  на то  что  по  в о п р о с а м  т а к т и к и  о с м о т р а  м е с т а  
происш ествия есть м ногочисленная литература и отдельны е статьи, 
пред л о ж е н но е  учебное  по со б и е  по пробл ем ам  та кти ки  вы зы вает
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теоретически й  и практический  интерес. В работе просм атривается 
п р а кти ч е ска я  н а правл ен ность , д аю тся  ко нкр е тны е  р е ком енд аци и , 
н е ко т о р ы е  из ко то р ы х  н о с я т  х а р а к т е р  н о в и зн ы . О с о б е н н о  это  
о т н о с и т с я  к п о и с к у ,  о б н а р у ж е н и ю  м и к р о ч а с т и ц , м е х а н и з м у  
образования следов.

Работа не носит справочны й характер, м ногие  проблем ы  и р е ко 
м ендации изложены  так, что заставляю т расш ирить научный гори зонт 
практического  работника.

В учебном  п особи и  изложены  сам ы е основны е положения тактики  
о см о тр а  м еста  пр о и сш е ств и я , даны  р е ко м е н д а ц и и  по ра б о те  со 
след ам и по отдельны м  видам  преступл ени й . З д е сь  следовало бы 
отм етить четкость  реком енд аций  работы  следователя со  следами, 
чем у способствовала  вторая глава, где  подробно  изложен механизм  
образования разнообразны х следов.

Работа значительно выиграла бы, если по вопросам  осм отра  места 
происш ествия  были даны  реком ендации по вновь появивш им ся видам 
преступлений. Н апример, по преступлениям , связанны м с  экологией , 
бандитизм ом , наркотикам и и др.

У чебное пособи е  полезно не тол ько  студентам , но и всем практи 
ческим  работникам  правоохранительны х органов.

У чебное пособи е  автора  В. А. М аркова “Тактика  осм отра  места 
п роисш ествия ” реком ендуется  к опубликованию .

Начальник ор ган изац ион но - 
м етод ическо го  отдела СУ 
прокуратуры  С ам арской области
советн ик ю стиции С. Н. Ш естернин



В В Е Д Е Н И Е

О с м о т р  м е с та  п р о и с ш е с т в и я  в п р о ц е с с е  р а с с л е д о в а н и я  и 
р а с кр ы ти я  у го л о в н ы х  д е л  я в л я е тся  с л о ж н ы м  в е н н ы м
с л е д с т в е н н ы м  д е й с т в и е м .  С л о ж н о с т ь  е го  о п р е д е л я е т с я  
р а зн о о б р а зи е м  о б с та н о в ки  м еста  со б ы ти я , ее  н е п о вто р и м о стью , 
б о л ь ш и м  к о л и ч е с т в о м  и н ф о р м а ц и и , п о д л е ж а щ е й  и з у ч е н и ю , 
осм ы слению  и ф иксации.

С в о е в р е м е н н о  и к а ч е с т в е н н о  п р о в е д е н н ы й  о с м о т р  м е с та  
п р о и с ш е с тв и я  п о зв о л я е т  с л е д о в а те л ю  н а и б о л е е  по л н о  с о б р а ть  
ф а кт и ч е с ки е  д а н н ы е  о с о б ы т и и , ко т о р ы е  в д а л ь н е й ш е м  м о гу т  
о т н о с и т ь с я  ко  в с е м  о б с т о я т е л ь с т в а м , в х о д я щ и м  в п р е д м е т  
доказы вания .

Как свид етел ьствует след ственная  практика , при  производ стве  
о с м о т р а  м е ста  п р о и с ш е с т в и я  все  ещ е  д о п у с к а ю т с я  у го л о в н о - 
процессуальны е ош и бки , недостаточно полно прим еняю тся научно- 
т е х н и ч е с к и е  с р е д с т в а  (Н Т С ) и т а к т и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и  
кр и м и н а л и с ти ки . О д ной  из причи н  та ки х  о ш и б о к  и н е д о ста тко в  
я в л я е тся  о т с у т с т в и е  н а в ы ко в , о п ы та  и д о с т а то ч н ы х  зн а н и й  по 
прим енению  НТС, различных прием ов, м етодов в тактике  осм отра. 
С пециальная литература по этим  вопросам , используем ая в учебном  
п роцессе , отчасти устарела, т. к. в последнее время появились новые 
т а к т и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и  п о  р а б о т е  с л е д о в а т е л я  на м е с те  
происш ествия, по м етод ике  исследования м ногих объектов, например 
м икрочастиц  вещ еств, материалов и изделий из них, новые, более 
соврем енны е научно-технические  средства.

В по со б и и  и сп о л ь зо в а н а  со врем енн ая  научная и специальная  
литература  по рассм атри ваем ой  пробл ем е и личны й опы т работы  
автора в качестве эксперта -крим и нали ста .



ГЛАВА I. Общие положения тактики осмотра места проис
шествия
§ 1. Понятие, виды, цели, принципы осмотра места проис
шествия

О с м о тр  м е с та  п р о и с ш е с т в и я  в с е гд а  п р и в л е ка л  п р и с та л ь н о е  
внимание учены х-крим иналистов, так ка к  он является первоначальным 
и неотложны м  следственны м  действием , нередко обеспечиваю щ им  
ус п е х  р а скр ы ти я  п р е ступ л е н и я . Е го  п р о и з в о д с т в о  в о зм о ж н о  до  
возбуж дения у гол овного  дела (ст. 178 УПК РСФ СР). В опрос о том , с 
че го  начать о см отр  м еста  происш ествия , возн икает перед  лю бы м  
следователем , т. к., во-первы х, лю бое место происш ествия является 
источником  разн ообразной  инф орм ации в виде различны х следов, 
предм етов, которы е  нужно не только “ расш иф ровать” с  точки зрения 
о тн о си м о сти  к собы тию , но и “ п р очесть ” их; во -вторы х, интересы  
р а с с л е д о в а н и я  тр е б у ю т  п р а в и л ь н о  з а ф и к с и р о в а т ь , изъ ять  все  
ве щ е ств е н н ы е  д о ка за те л ь с тв а  п р е ступ л е н и я , т. е. п р о в е сти  ряд  
технических операций  по оты сканию , ф отограф ированию , описанию  
след ов , составл ению  планов, схем  и д р .; в -третьих, лю бое  м есто  
п р о и сш е стви я  су губ о  индиви дуал ьно , та к  же ка к  и материальная 
обстановка  на нем.

Такая р а зн о о б р а зн а я  д е я те л ьн о сть  след овател я  пр е д п о л а га е т  
в ы со кую  те о р е т и ч е с ку ю  и п р а кти ч е с ку ю  п о д го т о в ку  не то л ько  в 
области крим иналистики , но и угол овного , у гол овно-процессуального  
права, крим и нол огии , виктим ологии , логики , психологии , судебной  
м е д и ц и н ы  и д р . н а у к . “ В е д и н о м  п р о ц е с с е  р а с с л е д о в а н и я , 
построенном  на научной крим иналистической  основе, все упомянутые 
знания, ка к  опы т расследования , прим еняю тся  ко м п л е ксн о , часто 
одном ом ентн о , с  учетом  конкретной  след ственной  ситуации. Если 
следователь (дознаватель) не обладает этим и знаниям и и навыками, 
он о ка зы ва е тся  б е сси л ь н ы м  о ты ска ть  н е о б хо д и м ы е  ф а ктические  
данны е, процессуально правильно закрепить и использовать их для 
выяснения истины  по делу” \

Передовой опы т следственной работы свидетельствует о том, что 
б ы с тр о е  р а с кр ы ти е  о п а сн ы х  п р е с ту п л е н и й , та ки х  ка к  уб и й с тв о , 
и з н а с и л о в а н и е , кр а ж а , р а з б о й н о е  н а п а д е н и е  и м н о ги х  д р у ги х , 
находится в прям ой зависим ости  от своеврем енного  качественного  
о с м о т р а  м е с т а  п р о и с ш е с т в и я , у м е л о г о  п р и м е н е н и я  н а у ч н о - 
технических средств , тактических прием ов и методов крим иналистики .

П р и м е р о м  к а ч е с т в е н н о го  о с м о т р а , п р и в е д ш е го  к б ы с тр о м у  
раскры тию  преступления, может служ ить угол овное  дело по ф акту

1 Колмаков В.П. Следственный осмотр. М, 1969. С. 4
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обнаружения трупа неизвестной женщ ины  в одном  из районов области. 
При о см о тр е  м еста  происш ествия  сл ед ователь  тщ ательно  изучил 
обнаруж енны е предм еты  и следы, пользовался научно-техническим и 
средствам и, по выявленным в объектах признакам  вы двигал частные 
версии, пользовался консультациям и специалистов , в результате чего 
тяж кое преступление  удалось раскры ть за  12 часов с мом ента осм отра  
места происш ествия .

Труп м олодой ж енщ ины , на вид 2 0 -2 2  лет, был найден на песке  
под  кустом  в типичной  для изнасилования позе. В правом  паху трупа 
был посм ертны й  надрез, резинки  (паж ики ) пояса  отрезаны , трусы  
р а з р е з а н ы  п р е д м е т о м  с  о с т р ы м  л е з в и е м  -  т и п а  б р и т в ы , на 
поверхности  я го д и ц  и других  частей тела были м ногочисленны е м азки 
крови, во влагалищ е находилась часть ветки  дерева . Возле трупа  
следов борьбы  не было, ю бка и ш аровары  были аккуратно  сложены  и 
находились под  головой. Кож а головы  была частично скальпирована. 
Рядом были найдены 2 вилки, 2 столовы е лож ки , 2 м иски , в карманах 
одежды  -  2 билета на пароход и в кинотеатр. На этикетках  продуктов 
(п а ч к а х  п е ч е н ь я , б у т ы л к а х )  п р о ч л и  н а и м е н о в а н и е  з а в о д о в -  
и з го то в и те л е й  д р у го го  город а . С уд е б н о -м е д и ц и н ски й  э кс п е р т  по 
р а зм ерам  л и ч и н о к  м ухи на трупе  и д р у ги м  пр и зн а ка м  установил  
п рим ерное  время наступления см ерти  -  7 -1 0  дн ей  назад. Анализ 
признаков в со во купно сти  со  всеми деталям и выявленной об становки  
по зво л и л  п р е д п о л о ж и ть , что: а) н е и зв е стн а я  ж е н щ и н а  вм е сте  с 
м ужчиной прибы ли из города С. в го р о д  К.; б) мужчина и женщ ина 
б ы л и  х о р о ш о  з н а к о м ы  и п о  д о г о в о р е н н о с т и  с о в е р ш и л и  э то  
п у те ш е с т в и е ; в) у б и й с т в о  с о в е р ш е н о  на. с е кс у а л ь н о й  почве , и, 
возм ож но, у  мужчины есть отклонения в психике; г) преступник м ог 
получить телесны е повреждения, и, чтобы отвести от себя подозрения 
в убийстве , будет инсценировать нападение на него.

П р о в е р я я  в ы д в и н у т ы е  в е р с и и , с л е д о в а т е л ь  в м е д п у н к т е  
дебаркадера, в журнале регистрации, обнаружил запись об обращ ении 
за м едицинской  пом ощ ью  гр -на  К. из г. С. по поводу ранений на груди, 
якобы  полученных им при обороне от хулиганов. Гр-н К. был отправлен 
в город скую  больницу. При д опросе  К. пояснил, что он и е го  невеста 
В. прибы ли из г. С. на пароходе, они реш или провести ночь в зоне 
отдыха у реки, но на них напали неизвестны е, при сам ооб ороне  ему 
были причинены  ранения, о судьбе В. он ничего не знает. О днако с 
пом ощ ью  данны х осм отра, м ед и ци нско го  исследования порезов на 
груди К. был изобличен в соверш ении преступления. В результате 
ум елого  проведения д о проса  он признал себя виновным и сознался в 
убийстве  В.

А на л и з ко н кр е т н ы х  у го л о в н ы х  дел  с в и д е те л ь с тв у е т , что при 
проведении осм отра места происш ествия все ещ е допускаю тся грубые
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ош ибки . Следователи нередко пренебрегаю т требованиям и у го л о в н о 
п р о ц е с с у а л ь н о г о  з а к о н а  ( с т . с т . 1 79 , 1 80 , 182 У П К  Р С Ф С Р ) и 
тактически м и  реком ендациям и крим иналистики . Это д езо р га ни зуе т 
расследование, затягивает его  во врем ени, что нередко  приводит к 
н е р а с к р ы т и ю  т я ж к и х  п р е с т у п л е н и й . С к а з а н н о е  п о д т в е р ж д а е т  
следую щ ий прим ер.

На развилке  ж елезнодорож ны х путей был обнаруж ен труп мужчины 
п о ж и л о г о  в о з р а с т а . П ри  о с м о т р е  м е с т а  п р о и с ш е с т в и я  б ы л о  
установлено: голова трупа в ш апке-уш анке была отделена от туловищ а, 
одеж да в области спины  сильно помята и запачкана мазутом, недалеко 
от трупа  лежали полуш убок и пиджак. Труп и одежда были осм отрены  
крайне поверхностно , одеж да не сним алась. Следователь реш ил, что 
раз одежда (полуш убок и пидж ак) леж ит в стороне, то ее пострадавш ий 
сам  снял перед  тем , ка к  броситься  под  поезд , т. е. выдвинул версию  
о  сам оубийстве .

П ри э то м  не б ы л и  о с м о т р е н ы  т р о п ы , п о д х о д я щ и е  к м е с ту  
о б н а р у ж е н и я  тр у п а , и п р и л е га ю щ а я  м е с т н о с т ь . П ри с у д е б н о -  
м ед и ци нско м  иссл ед овани и  трупа  э ксп е р то м  в гол ове  трупа  была 
обнаруж ена свинцовая безоболочечная пуля калибра 5,6  мм, на спине  
под левой лопаткой и на сердце -  два ножевых ранения. При повторном 
осм о тр е  м еста  п-роисш ествия на тр опе , ведущ ей к посел ку , были 
о б н аруж ены  капли крови , кото р ы е  при ве л и  в д о м , где  прож ивал  
потерпевш ий . У бийство  соверш и л и  плем янник ж ертвы  и е го  друг, 
за те м  тр у п  бы л о т н е с е н  на ж е л е з н о д о р о ж н ы й  п уть , гд е  бы ла 
разб росана  верхняя одежда.

Из ска за н но го  следует, что успех осм отра  места происш ествия 
зави сит от м ногих ф акторов, в частности от правильного  установления 
м еста собы тия, точной е го  ф иксации, установления границ  осм отра  
и ряда других.

Н епосредственное  м есто собы тия ограничивается определенной 
те р р и то р и е й , которая  м ож ет вклю чать в себя м есто  п о д го то вки  к 
соверш ению  преступления, место непосредственного  его  соверш ения, 
п у т и  п о д х о д а  и у х о д а  п р е с т у п н и к о в , м е с то  с о к р ы т и я  с л е д о в  
преступления. Т аким и м естам и м огут быть: а) отдельное пом ещ ение 
-  квартира, склад, дом , сарай, лестничная клетка, подвал и др .; б) 
тран спорт -  вагон поезда , трамвая, метро, салон самолета, каю та 
парохода, автом аш ина и др .; в) участок м естности  -  поле, лес, луг, 
д орога , овра г и др .; г) водное пространство  (река, озеро , м оре) и 
б ере г; д) под зем н ое  пространство  (м етро , шахта, пещ ера). М есто  
происш ествия м ож ет быть и ком бинированны м : участок м е стн о сти - 
д о р о га -т р а н с п о р т ; пом ещ ен ие  и прилегаю щ ая к нем у м естность : 
дачны й д о м и к и участок, дом  и о го р о д ; п а р о х о д -р е к а -б е р е г-д н о ; 
в а го н -ж е л е з н о д о р о ж н а я  н а с ы п ь -п р и л е га ю щ а я  м е с тн о с ть  и т. д.



М естом  происш ествия м огут быть несколько  участков м естности , где 
обнаруживаю тся последствия одного  преступления, наприм ер участок, 
где спрятаны  части расчлененного  трупа, и место убийства.

Р азм еры  осм атри ваем ы х участков  те р р и то р и й  не б езграничны . 
Границы  о см о тр а  о пр е д е л яю тся  сл е д о ва те л е м  в за в и с и м о с ти  от 
конкретны х условий и обстоятельств . Так, о см отр  квартиры  м ож ет 
о г р а н и ч и в а т ь с я  гр а н и ц а м и  ее  п л о щ а д и ; п р и  а в т о д о р о ж н ы х  
происш ествиях  площ адь осм о тр а  м ож ет о граничиваться  дорож ны м  
п о л о тн о м  и п р и л е га ю щ е й  к нем у те р р и то р и е й ; п ри  за гр я зн е н и и  
о круж аю щ ей  природной среды  границы  осм отра  устанавливаю тся в 
зави си м о сти  от зоны  воздействия вредны х вещ еств на лес, почву, 
водное пространство  и т. д.

О с м о т р  м е с т а  п р о и с ш е с т в и я  к а к  с л е д с т в е н н о е  д е й с т в и е  
п р о и зв о д и тс я  сл е д о в а те л е м  ли чно , с целью  н е п о с р е д с т в е н н о го  
восприятия , исследования и ф иксац ии  обстановки  м еста  собы тия, 
обнаруж ения и изъятия следов и вещ ественны х доказательств.

С о гл а с н о  ст . 178 У П К  Р С Ф С Р , в целях о б н а р у ж е н и я  сл е д о в  
пр е ступл е н и я  и д р у ги х  ве щ ественн ы х д о ка за те л ь ств  сл ед ователь  
м ож ет осм атривать местность, пом ещ ения, предметы  и докум енты . 
Причем эти осм отры  м огут проводиться одноврем енно и параллельно 
-  в зави си м о сти  от конкретны х ситуаци й . Н априм ер, при  осм отре  
м еста происш ествия  осм атривается  труп , следы вместе с предм етом - 
следоносителем  и т. д.

О см отр места происш ествия  м ож ет быть первичны м, повторным 
и дополнительны м . С познавательны х позиций  первичны й осм отр , 
н а и б о л е е  п р и б л и ж е н н ы й  к м о м е н т у  в о з н и к н о в е н и я  р а зл и ч н ы х  
изм енений  в материальной о б становке , позволяет получить более 
богатую  по содержанию  инф ормацию , чем повторный. Если первичный 
о см отр  проведен небреж но  или по  каким -л иб о  причинам  неполно, 
необходим о провести повторны й. Кром е то го , если первичны й осм отр  
происходил  в неблагоприятны х условиях (дож дь, м етель, сильны й 
туман, ночью), м огут быть пропущ ены какие-либо  следы или предметы. 
Д оп о л н и те л ьны й  о см о тр  пр о во д и тся , если  в ходе  расслед ования  
установлено, что отдельные объекты , представляю щ ие интерес для 
р а с с л е д о в а н и я , не бы ли о с м о т р е н ы . П о в то р н ы й  о с м о т р  м е ста  
происш ествия проводится в полном объеме, а при дополнительном  
осм атриваю тся объекты , которы е не были осм отрены  при первичном .

Больш инство крим иналистов, рассм атривая вопросы , связанные 
с  о с м о тр о м  м еста  п р о и сш е ств и я , вы дел яю т цели о с м о тр а . В .П . 
Колмаков указы вает в качестве целей: непосредственное  изучение 
сл е д о в а те л е м  о б с т а н о в к и  м е ста  п р о и с ш е с т в и я  для в ы я сн е н и я  
о б с то я те л ь с тв  с о б ы ти я ; о б н а р у ж е н и е , с о б и р а н и е , за кр е п л е н и е , 
предварительное исследование  и оценка  следов и д ругих  вещ ест-
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венны х д о ка за те л ь ств ; пол учен ие  инф орм ац ии  для вы движ ения  и 
проверки  версий ; получение данны х для о р ган изац ии  о п е р а ти в н о 
розы скны х мер и вы явление причин и условий, спо со б ство ва вш и х 
соверш ению  преступления или, наоборот, облегчивш их его.

Д остиж ени ю  этих целей спо со б ствуе т  восстановление м еханизм а 
п р е с т у п л е н и я , ко т о р ы й  с л е д о в а т е л ь  на о с н о в е  с в о и х  п р о ф е с 
сиональны х знаний , обнаруж ения самы х различных следов выявляет 
в пр о ц е ссе  пр о и зв о д ств а  с л е д ств е н н о го  д ей ствия  и о п е р а ти в н о 
розы скны х м ероприятий .

В осстановить механизм преступления -  значит установить:
1) начальное состояние  материальной обстановки  для того , чтобы 

определить, какие изм енения произош ли во время преступления; 2) 
способ  подготовки  к преступлению , способ  его  соверш ения и сокрытия 
след ов , и н сц е н и р о в ки  и не гативн ы е  о б стоя тел ьства ; 3 ) п о с л е д о 
в а т е л ь н о с т ь  д е й с т в и й  п р е с т у п н и к а , ж е р тв ы  и д р у г и х  л и ц , их 
п е р е д в и ж е н и е , ко н т а кт ы , р е зу л ь та т ы  п р и м е н е н и я  и м и  р а зн ы х  
технических и иных средств  (орудий, оружия, м еханизм ов и различных 
бытовых предм етов); 4 ) временны е ф акторы  -  начало и окончание 
с о б ы т и я , ч е р е д о в а н и е  д е й с т в и й  и о т р е з к о в  в р е м е н и  и э та п о в  
преступления. Наряду с  этим  не менее важным является вы яснение 
обстоятельств, не находящ ихся в прям ой связи с преступлением , но 
имею щ их значение  для установления м еханизм а собы тия: изменения 
об становки  на м есте происш ествия  до  собы тия, в м ом ент и после 
с о в е р ш е н и я  п р е с т у п л е н и я , в ы зв а н н ы е  п р и р о д н ы м и  у с л о в и я м и  
(д ож дем , тум аном , росой , сне гом , ветром , тем пературой  воздуха, 
со л н це м ), в о зд е й стви е м  ж ивотны х, насеком ы х, м и кр о о р га н и зм о в , 
растений и лю дей, не причастны х к  собы тию .

Установление выш еназванных обстоятельств будет способствовать 
об наруж ению  следов и признаков  п р е с ту п ' 'ния, вы движ ению  версий 
об о тн осим ости  следов и вещ ественны х до* \зательств, связанны х по 
в р е м е н н ы м  и п р о с т р а н с т в е н н ы м  о т н о ш е н и я м  с д е й с т в и я м и  
определенны х лиц  -  участников собы тия, к расследуем ом у собы тию .

Это пом огает вы яснению  таких вопросов , как: было преступление 
или е го  не было; соверш ено  оно там, где проводится осм отр, либо  в 
другом  м есте; каковы  пути проникновения на место собы тия и ухода 
преступников; использовался ли транспорт и какой конкретно ; сколько  
лиц было на месте собы тия; есть ли следы насилия, борьбы , вскры тия 
и проникновения в пом ещ ение, вскрытия упаковок предм етов, сейф ов, 
ящ и ко в  и п р .; с ко л ь ко  в р е м е н и  н а хо д и л и сь  уч а стн и ки  на м е сте  
собы тия; есть ли признаки , указы ваю щ ие на мотивы действий  лиц;

1 Более подробно об этом см.: Марков В.А. Тактическое следоведение в , 
криминалистике / /  Актуальные проблемы укрепления социалистической 
законности и правопорядка. Куйбышев, 1982.
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к а к и е  п р е д м е т ы  п о х и щ е н ы  и к а к и е  о с т а в и л  п р е с т у п н и к  ил и  
потерпевш ий; какие  следы оставил преступник и какие следы м огут 
б ы ть на е го  о д е ж д е  и об уви  и м н о ги х  д р у ги х  '. П еречи сл енн ы е  
обстоятельства и их отраж ение в следах на месте происш ествия м огут 
характеризовать: личность преступника  и е го  определенны е качества: 
ф изи ческие  данны е, привы чки , признаки  болезни, проф ессиональ
ны е н а вы ки , н е ко т о р ы е  п с и х и ч е с ки е  о с о б е н н о с т и  и вр е м е н н ы е  
р а с с т р о й с т в а  н е р в н о й  с и с т е м ы  п о д  в о з д е й с т в и е м  а л к о го л я , 
наркотиков  и д р .; объективную  сторон у  преступления, т. е. время, 
сп о со б , обстоятельства и последствия соверш енного  преступления, 
п р и чи нную  св я зь  м е ж д у  д е й ств и я м и  п р е ступ н и ка  и на ступи вш и м  
результатом , а та кж е  суб ъ ективн ую  е го  сто р о н у  -  м отивы  и цели 
преступления.

П ри п р о и зв о д с тв е  о с м о тр а  м е ста  п р о и с ш е с тв и я  сл е д о ва те л ь  
дол ж ен  неукоснительно  руководствоваться  основны м и принципам и 
о с м о т р а , к к о т о р ы м  о тн о с я т с я : 1) з а к о н н о с т ь  -  п р о и з в о д с т в о  
след ственного  действия тол ько  на основании и в точном  соответствии 
с  норм ам и уго л о в н о -п р о ц е ссуа л ьн о го  закона ; 2) своеврем енность 
(неотлож ность) -  немедленны й вы езд на место происш ествия  после 
получения инф орм ации  о  пр о и сш е ств и и  и незам едлительны й е го  
осм отр , вне зави си м о сти  от условий погоды  и времени; 3) полнота 
осм отра  -  поиск, обнаруж ение, исследование (изм ерение , осм отр, 
описание) и ф иксация м аксим ального  количества следов и предметов, 
им ею щ их отнош ение к расследуем ом у собы тию ; 4) планомерность и 
с и с т е м а т и ч н о с т ь , что  п р е д п о л а га е т  о п ти м а л ь н о е  о п р е д е л е н и е  
п о сл е д о в а те л ьн о сти  позна ва те л ьн ы х д е й с тв и й  в за в и с и м о с ти  от 
с и ту а ц и и . Э то  д о с т и га е т с я  п о д хо д о м  к и зуч е н и ю  м а те р и а л ьн о й  
обстановки  места собы тия не ка к  к случайном у скоплению  следов и 
предм етов, а как к  систем е  взаим освязанны х объектов, законом ерно  
о то б р а ж а ю т ,е й  д е й ств и я  уча ствую щ и х  в с о б ы ти и  л и ц ; 5) о б ъ е к 
ти в н о сть  о с м о т р а , т . е. и с с л е д о в а н и е  с л е д о в  и п р е д м е то в  вне 
зави сим ости  от того , подтверж даю т или опровергаю т они выдвинутую  
следствием  версию . Э тот принцип требует отражения в протоколе 
только тех ф актических данных, которы е непосредственно  восприняты 
следователем и другим и участниками осмотра, никакие умозаклю чения 
следователя и специалиста в протоколе осм отра  недопустимы .

И сходя  из и з л о ж е н н о го , о с м о тр  м е ста  п р о и с ш е с т в и я  м о ж н о  
определить как следственное  действие , в ходе которого  следователь 
(д о зна ва те л ь), с о в м е с тн о  с у ка за н н ы м и  в за ко н е  л и ц а м и , н е п о 
с р е д с т в е н н о  в о с п р и н и м а е т , и с с л е д у е т  и о ц е н и в а е т  со с то я н и я , 
свойства  и признаки  материальных объектов, имею щ ихся на участках 
м естности или в помещ ении, с целью обнаружения следов, предметов, 
которы е м огут стать вещ ественны м и доказательствам и, выяснения

-11  -



об становки  и всех обстоятельств , им ею щ их значение для установле
ния истины  по расследованию  угол овного  дела.

§ 2 . Организация осмотра места происшествия

У спех производ ства  след ственного  действия во м ногом  зави сит 
о т  о р г а н и з а ц и и  е го  п р о в е д е н и я . “ О р г а н и з а ц и я  п р о в е д е н и я  
след ственного  действия  есть ком плекс  мер, обеспечиваю щ их вы бор 
и п р и м е н е н и е  в к о н к р е т н о й  с л е д с т в е н н о й  с и т у а ц и и  н а и б о л е е  
э ф ф е кти в н ы х  и ц е л е с о о б р а зн ы х  т е х н и к о -к р и м и н а л и с т и ч е с к и х  и 
т а к т и ч е с к и х  с р е д с т в  и п р и е м о в  дл я  д о с т и ж е н и я  ц е л е й  э т о го  
сл е д стве нн о го  действия . С редствам и о р ган изац ии  служ ат на  этом  
у р о в н е  п р е и м у щ е с т в е н н о  о р га н и з а ц и о н н ы е  и о р га н и з а ц и о н н о 
те хн и че ски е  м е р о п р и я ти я , о сущ е ств л я е м ы е  гл авны м  о б р а зо м  на 
стадии под готовки  следственного  д ей ствия ” 1. Как уж е  отмечалось, 
п р о и зв о д с тв о  о с м о тр а  м е ста  п р о и с ш е с тв и я  п р е д ста в л яе т  о п р е 
деленную  тр уд ность . При о сущ ествл ен ии  сл е д стве н н о го  д ей ствия  
следователь, как правило, не знает заранее, с  каким и  условиям и он 
м о ж е т  в стр е ти ть ся  и ка ки е  ко н кр е т н о  за д а чи  п е р е д  ним  м о гу т  
возникнуть. П оэтом у он должен готовиться к каж дом у вы езду на м есто  
происш ествия , проявляя предельную  предусм отрительность, и хотя в 
о б щ е м  эта  п о д го т о в ка  не сл о ж н а , но  тр е б у е т  б о л ьш о й  затраты  
врем ени и знаний. М ногие  авторы, говоря о под готовке  к  осм отру, 
п р а в и л ь н о  у п о м и н а ю т  о  т а к  н а з ы в а е м о й  о б щ е й  г о т о в н о с т и  
сл е д о ва те л я  к  п р о и зв о д с тв у  о см о тр а , в кл ю ч а ю щ е й  е го  “л и чную  
готовность” 2. П од последней понимается психологическая готовность, 
т. е . н а л и чи е  о п р е д е л е н н ы х  зн а н и й , ко то р ы е  п р и о б р е та ю тс я  в 
процессе  обучения и на стаж ировке, ум ение практически  действовать 
и ум ело прим енять научно-технические средства  (НТС), готовность  
встретиться с  лю бой, даже сам ой “страш ной картиной преступления” 
(больш ое количество трупов, много крови, запах и вид разлагаю щ егося 
трупа  и т. д .).

А вторы  “ С правочника  след ователя ” р е ком енд ую т следователю , 
приступаю щ ем у к деж урству, ознаком иться  с систем ой  ор ганизац ии  
д е ж у р с т в а  с л е д о в а те л е й , о п е р а ти в н ы х  с о т р у д н и ко в , э к с п е р т о в - 
кр и м и н а л и с т о в ,, с у д е б н о -м е д и ц и н с к и х  э к с п е р т о в , о р га н и з а ц и е й  
о п е р а ти в н о й  с в я зи ; п р о в е р и ть  го т о в н о с т ь  о п е р а ти в н о й  гр у п п ы , 
т р а н с п о р т а , с о с то я н и е  НТС, у ко м п л е кто в а н н о с ть  с л е д с тв е н н о го

' Белкин Р. С. Курс советской криминалистики. Т.2. Частные криминалисти
ческие теории. М., 1978. С. 365.

2 См. например: Колмаков В.П. Цит. раб. С. 124 - 133.
3 См.: Осмотр места происшествия: Справочник следователя. М., 1979. С. 7.
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портф еля  (ч е м о д а н а ), и с п р а в н о с т ь  ф о то те хн и ки , о св е ти те л ь н ы х  
приборов, наличие упаковочны х средств , спецодеж ды  и др. 3

Как свидетельствует следственная практика , успеш ность  осм отра  
и р а скр ы ти я  п р е с ту п л е н и я  на хо д и тся  в п р ям о й  з а в и с и м о с т и  от 
состояния НТС, имею щ ихся в распоряжении с л ^ гт  ^ , ^ ^ .  он постоянно 
д о л ж е н  с л е д и т ь  за  с о с т о я н и е м  ф о т о а п п а р а т у р ы , н а л и ч и е м  
ф отопленки , порош ков , следокопировальны х пленок, ги пса  и других  
сл е п о чн ы х  м а сс , д а к т и л о с к о п и ч е с к о го  н а б о р а , л а м п ы  в сп ы ш ки , 
у п а к о в о ч н ы х  с р е д с т в , о с в е т и т е л ь н ы х  и о п т и ч е с к и х  п р и б о р о в , 
планш ета, ком паса , сред ств  черчения (м иллим етровой бум аги  и т. 
д .) . Н аруш ени е  э т о го  э л е м е н та р н о го  правила  м о ж е т п р и в е сти  к 
д е зор гани зац ии  осм отра  и утрате важных ф актических данных.

О рганизацию  осм отра  места происш ествия  следователь обы чно 
начинает с получения сообщ ения о  соб ы тии  (по телеф ону, телеграф у, 
с  нарочным от заявителя, письм ом  и д р .). Первым делом  следователь 
д о л ж е н  по пы та ться  получи ть  ка к  м о ж н о  б ол ьш е  и н ф о р м а ц и и  о 
собы тии , т. е. вы яснить у сооб щ и вш его , что и ко гд а  произош ло , ко гд а  
и кем  обнаруж ено, кто из сотруд ников  м илиции и иных долж ностны х 
л и ц  находится в данны й м ом ент на м есте  происш ествия , где  оно 
располож ено, ка к  бы стрее  прибы ть на м есто, приняты  ли меры  по 
е го  охране, если не приняты  -  дать указание  находящ имся на месте 
или в районе его  расположения долж ностны м  лицам об  ор ганизац ии  
охраны.

В случае непогоды  (снег, дож дь, ветер и д р .) следователь дол ж ен  
дать указания о  принятии мер к сохранности  следов, т. е. накры ть 
следы  и предм еты  подручны м и м атериалам и, наприм ер  короб кой , 
листом  ф анеры, картона  и др. Р еком ендуется отм етить в записн ой  
к н и ж к е  в се  д а н н ы е  о с о б ы т и и  (в р е м я , кто  с о о б щ и л , кр а т ка я  
инф ормация о собы тии  и др .). При осм отре  м ожно реком ендовать 
следователю  вести своеобразны й дневник, в котором  отм ечать все 
замеченное, свои соображения, наблюдения. Это пригодится не только 
для будущ его  протокола  осм отра, но и для дал ьнейш его  расслед о
вания.

В связи с  полученными сведениям и следователь проверяет у ко м п 
лектованность оперативной  группы  (специалист, суд е б н о -м е д и ц и н 
с ки й  э к с п е р т , ки н о л о г,' о п е р а ти в н ы й  р а б о тн и к ), п о д го т а в л и в а е т  
необходим ую  технику. Если вы езд осущ ествляется в ночное время, в 
отдаленный район (поле, далекий лес  и пр .), то  реш ается вопрос о 
приглаш ении понятых, их подборе, для чего следует привлечь местных 
р а б о тн и ко в  м и л и ц и и , т. к. они хо р о ш о  зн а ю т л ю д е й  и п о м о гу т  
исклю чить заинтересованность понятых в расследовании дела.

При осм отре  места происш ествия в густонаселенны х местах, при 
нал ичи и  б о л ь ш о го  ко л и ч е с тв а  т р у п о в , т р а н с п о р т а  и в д р у ги х
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ситуациях, ко гд а  ож идается больш ое скопление  лю дей, необходим о 
дать указание  работникам  м илиции об оцеплении территории . При 
вы езде на автотранспортное  происш ествие  необходим о позаботиться  
о прибы тии на м есто  работников  ГАИ для то го , чтобы навести порядок 
в движ ении  транспорта  на м агистрали .

П ри  в ы е з д е  на  м е с т о  п р о и с ш е с т в и я  с л е д о в а т е л ь  о б я з а н  
позаботиться  о сп о со б е  связи  с районным, го р о д ски м  и областны м  
органам и власти. Обычно связь осущ ествляется через органы  милиции 
-  по радиостанции , которая находится в специальной маш ине.

Второй этап подготовки  к осм отру -  это  действия следователя на 
месте происш ествия . По прибы тии следователю  реком ендуется : 1) 
записать  время прибы тия (начала осм отра ); 2) отм етить время по 
часам, находящ имся на месте (в квартире, пом ещ ении, на руке трупа); 
3 ) п р и н я т ь  м е р ы  по  о к а з а н и ю  п о м о щ и  п о с т р а д а в ш е м у , при  
отправлении в больницу отм етить место ее нахождения; 4 ) принять 
меры по спасению  им ущ ества или строения (при  пожаре, затоплении 
водой); 5) нем едленно удалить всех п осторонних лиц  (в том  числе и 
работников  правоохранительны х органов, не приним аю щ их участия в 
о с м о тр е  или о хр а н е ); 6) е сл и  нет охраны  м е ста  п р о и с ш е с т в и я , 
н е м е д л е н н о  о р га н и з о в а т ь  ее ; 7 ) е с л и  п о го д н ы е  у с л о в и я  м о гу т  
повредить следам , принять меры к их сохранению ; 8) о п росить  лиц- 
о ч е в и д ц е в , о х р а н я в ш и х  м е с то  п р о и с ш е с т в и я , дл я  в ы я с н е н и я  
изм енени й  о б ста н о вки  с  м ом ента  обнаруж ения  собы тия ; 9) найти 
поняты х, если они не были подобраны  раньш е; 10) после  о п роса  
о чеви д ц ев  сл ед овател ь  м о ж е т п р о и н ф о р м и р о ва ть  сп е ц и а л и ста  о 
некоторы х выясненных данных об орудиях, предметах, средствах и 
пр. с целью обнаружения следов.

П о с л е  э т и х  п о д го т о в и т е л ь н ы х  м е р о п р и я т и й  с л е д о в а т е л ь  
п р о и зв о д и т  о б щ и й  о б зо р  м еста  пр о и сш е ств и я , в ходе  ко то р о го  
определяет центр места происш ествия , границы  и исходную  точку 
осм отра . С ледует помнить, что границы  осм отра  м огут м еняться в 
зависим ости  от е го  результатов и конкретной  обстановки . Если место 
происш ествия  -  м ногоквартирны й м ногоэтаж ны й дом , то  реш ается 
в о п р о с , к а к и е  ко м н а ты  о с м а т р и в а т ь  сн а ч а л а , о с м а т р и в а т ь  ли 
лестничны е клетки, корид ор  и пр. Если собы тие  произош ло  в частном 
дом е, ларьке, складе, то осм атриваю тся здание, чердак, подсобны е 
пом ещ ения (сарай, по греб ), о город , сад. Транспорт на месте собы тия 
осм атривается вм есте с прилегаю щ ей местностью ; ж елезнодорож ны е 
вагоны осматриваю тся в пределах, определяемых характером  события: 
при краже ?:з вагона осм атриваю тся вагон и м есто  стоянки ; по делу 
об убийстве  -  вагон и насыпь (если труп был вы брош ен из вагона) и 
т. д. Открытая м естность (поле, луг, лес), водоем  осм атриваю тся в 
соответствии  с возникш ей ситуацией, но главное в этом  случае -
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правильно определить границы , в пределах которы х разверты вались 
действия. Эта площ адь долж на вклю чать в себя терри торию  подхода 
к м есту собы тия, непосредственное место события и территорию  ухода 
с  м еста  собы тия . П лощ адь д е й стви й  определяется в основн ом  по 
следам ног, транспорта, орудий, оружия и др. При определении границ 
о см о тр а  одн оврем енно  нужно реш ить вопросы  об исход ной  точке  
о см о тр а  и центре м еста  соб ы тия , прим е не н и и  НТС, привлечении  
специалиста, а в некоторых случаях -  кинолога  со служ еб но-розы скной  
собакой . Ц ентром места происш ествия  м огут быть м есто  нахождения 
трупа  или е го  части, столкнувш иеся автомаш ины , эпи цен тр  взрыва, 
скопление следов ног, борьбы , м ножество капель крови, место стоянки 
ры бака, охотника  и м ногие  другие . При осм отре  пом ещ ения обычно 
за центр приним ается место проникновения  -  дверь, окно , пролом в 
стене и пр.

После определения центра места собы тия, его  ф отограф ирования 
вы бираю тся способ  и точка осм отра . На откры той м естности  точка 
начала осм отра  и путь следования помечаю тся ветками или другим  
способом . После выполнения этих действий  следователь намечает 
тактически й  план осм отра  места происш ествия , предусм отрев  в нем 
прим енение методов и прием ов, которы е обеспечили бы все сто р о н 
ность, полноту и объективность осм отра.

Н есоблю дение этих реком ендаций, неоправданное суж ение границ  
о с м о т р а , ч то  на п р а к т и к е  б ы в а е т  ч а с т о , о б ы ч н о  п р и в о д я т  к 
с у щ е с т в е н н о й  п о те р е  и н ф о р м а ц и и , и, н а о б о р о т , о п р а в д а н н о е  
расш ирение  границ  осм отра  позволяет получить ценные ф актические 
данные.

Так, по делу об обнаруж ении зам аски рованного  в кустарнике  трупа 
н еи звестного  подростка  с  петлей на шее из веревки б елого  цвета 
сл е д о ва те л ь  о гр а н и чи л ся  о с м о тр о м  м е стн о сти  в р ад и усе  5 - 1 0  
м етров. Через двадцать дней д р уги м  следователем  был проведен 
повторны й осм отр  с расш ирением  границ  до  2 км. В результате была 
об наруж ена  д о р о ж ка  следов, оставленная м уж чиной  и ж енщ иной . 
С леды  при ве л и  к н е б о л ь ш о м у  уча стку , где  зем ля бы ла прим ята  
(утоптана), здесь были найдены складной нож  с раскры ты м  клинком , 
со  след ам и наслоения на лезвии  вещ ества , по хо ж е го  на кровь, и 
носовой  платок с  круж евам и. От э то го  участка  в с то р о н у  д р у го го  
кустарника  вели две борозды  -  следы волочения, и в нем был найден 
разл ож ивш ийся  труп ж енщ ины , зам аскированны й веткам и . На шее 
тр уп а  од н и м  узл ом  бы ла за тян ута  ве р е в ка  б е л о го  цвета . Рядом 
о б н а р у ж е н а  тю б е те й ка , р а зм е р  ко то р о й  со о тв е тс тв о в а л  го л о ве  
подростка. Полученные данные позволили предположить, что убийство 
подростка  и женщ ины  соверш ено одним  лицом, одним  способ ом  и в 
одно время. В дальнейш ем эта версия подтвердилась. Гр -ка  М. и ее
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сын приехали из город а  Л. по вы зову гр -н а  Ф ., которы й их убил, взял 
вещ и и больш ую  сум м у д е н е г о т  продаж и М. свое го  дом а.

Таким  образом , расш и рение  гра н и ц  осм отра  позволило  добы ть 
ценную  инф ормацию  и раскры ть тяж кое  преступление.

§ 3. М етодические реком ендац ии  по производству
осмотра места происшествия

Т актика  осм отра  м еста  происш ествия , как правило, строится  на 
типе перехода  от о б щ е го  к частном у, н а п рим ер  от о р и е н ти 

рования на месте к детальном у осм отру.
О риентирование на месте -  это  о см отр  м естности  или пом ещ ения 

с  целью определения последую щ их д ействий . О пределяю тся м есто  
проникновения  в пом ещ ение , скопление  следов или предм етов, вход 
и уход преступника с  м еста происш ествия, способы  ф отограф ирования 
м естности  и обстановки  на ней и др.

П рактически  следователь проводит ориентирование  путем об зора  
м е стн о сти  или пом ещ ен ия , не тро гая  предм еты . О ри енти ровани е  
направлено на конкретизац ию  объекта  осм отра: улица, дом , квартира, 
конкретны й участок м естности  (название поля, леса, оврага , ном ер 
телеграф ного  столба, линии электропередач, килом етровы й столб и 
т. д .), определение частей света  по ком пасу.

З атем  сл ед овател ь  (или сп е ц и а л и ст , участвую щ и й  в о с м о тр е ) 
п р о и з в о д и т  ф о то гр а ф и р о в а н и е  м е с тн о с ти  (о б з о р н о е , о р и е н т и 
рую щ ее). Если на м есте  собы тия есть явные следы преступника , то 
реш ается вопрос о прим енении сл уж еб но -розы скной  собаки . Затем 
определяется сп о со б  осм отра. Вы бор сп о со б а  (прием а) осм отра  во 
м ногом  зависит от конкретной обстановки  и сам ого  места. На откры той 
м естности  реком ендую тся следую щ ие приемы:

а) концентрический -  следователь д ви гается  от края границы  к 
центру по спирали . Э тот прием  прим еняется в основном  в случаях, 
ко гд а  ц е нтр  в ы р а ж е н  не я р ко  (сл е д ы  б о р ь б ы  и сл е д ы  кр о в и  в 
нескольких местах, предм еты  разбросаны ), когда  следам в центре не 
гр о зи т  утрата, ко гд а  им ею тся явные признаки  разложения трупа  или 
е го  скелетирования. М ож но двигаться  в обратном  направлении, но в 
этом  случае при подходе к центру следует тщ ательно осм отреть  путь 
с в о е го  с л е д о в а н и я . К о н ц е н т р и ч е с ки й  п р и е м  о с м о тр а  н а и б о л е е  
эф ф ективен и чащ е д ругих  прим еняется на практике;

б) р а з б и в к а  на  кв а д р а т ы  -  вся  о с м а т р и в а е м а я  м е с т н о с т ь  
разбивается  (м ы сл енно  или отм ечается  специальны м и ном ерам и ) 
виткам и на квадраты , и каж ды й квадрат посл ед овател ьн о  о с м а т 
ривается. Э тот прием м ож ет применяться во всех случаях, но наиболее
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эф ф ективен, ко гда  нет вы раж енного  центра;
в) “ зм е й ка ” , или “ челнок” (линейны й), -  движ ение  следователя от 

границы  до  границы  слева направо, вверх-вниз;
г) “ звездочка ” -  движ ение  от периф ерии к центру -  от центра к 

периф ерии.
П рием ы  о с м о тр а  п о м е щ е н и я  за в и с я т  от е го  р а зм е р о в . Если 

пом ещ ение больш ое (склад, база, цех и пр .), то  вы бирается один из 
прием ов , описанн ы х вы ш е. О см атривая след ы  ква рти рной  краж и, 
следователь двигается  от места проникновения  (наприм ер, от двери) 
в глубину. И ногда в квартире  или узком  пом ещ ении нет возм ож ности  
дл я  в ы б о р а  н а п р а в л е н и я  д в и ж е н и я , и с л е д о в а т е л ь  в ы н у ж д е н  
осм атривать пом ещ ение, двигаясь вдоль стен , т. е. практически  по 
спирали .

Т р а н сп о р тн ы е  м а ги стр а л и , б е р е га  рек и о зе р  о см а тр и в а ю тся  
линейны м  способом  -  вдоль д оро ги  с захватом обочин, кустарников 
и пр.

П ри о с м о т р е  о ч е н ь  б о л ь ш и х  т е р р и т о р и й , н а п р и м е р  во д н ы х 
б а с с е й н о в , пол ей , л е со в , для о п р е д е л е н и я  гр а н и ц  в о зд е й ств и я  
в р е д н ы х  в е щ е с тв , в л и я в ш и х  на о кр у ж а ю щ у ю  с р е д у , в о з м о ж н о  
использование  транспорта  (маш ины, катера, вертолета).

З акончи в  о б щ и й  о б зо р  и вы брав прием  о см о тр а , следователь 
приступает к  детальном у осм отру, т. е. - непосредственно  к поиску, 
об н а р уж е н и ю , и ссл е д о ва н и ю  и ф и ксац ии  сл ед ов  и пред м етов . В 
специальной литературе некоторы е авторы  делят детальный осм отр  
на статическую  и динам ическую  стадии, д р уги е  считаю т их методом  
осм отра  и т. д. 1

Говоря о  стадиях-этапах, авторы  назы ваю т их по -разном у: общ ий 
осм отр , детальный осм отр , заклю чительная часть осм отра  и др. По 
наш ем у м нению , упом иная  о  д и с ку с с и и  по  наи м еновани ю  этапов 
о см о тр а , Р. С. Б елкин  п р а вил ьно  за м е ти л , “ ...что  на и м е но ва ни е  
отдельны х стадий или этапов осм отра  сущ ественн ого  значения не 
и м е е т . х о тя , р а з у м е е т с я , н а з в а н и е  не д о л ж н о  п р о т и в о р е ч и т ь  
содерж анию  стадии осм отра. Важно, чтобы при лю бом  подразделении 
осм отра  на части не были упущ ены  ка кие -л иб о  действия следователя 
и была сохранена тактически  правильная их последовательность” 2. 
Нами разделяется точка  зрения тех авторов, которы е считаю т, что 
о см отр  осущ ествляется  в три этапа: подготовительны й (с момента 
принятия  реш ения о пр о и зв о д ств е  о см о тр а  д о  о б щ е го  осм отра), 
рабочий (от общ его  и детального осм отров до  составления протокола,

1 См. например: Осмотр места происшествия: Справочник следователя. М., 
1979. СПЗ; Колмаков В.П. Цит. раб. С. 152 и др.

2 Руководство для следователей/ Кол. авторов.
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планов, схем , чертеж ей) и заклю чительны й (от составления протокола 
осм отра  места происш ествия  до  упаковки  вещ ественны х д о ка за те л ь
ств).

О см отрев предм еты  и следы в состояни и  покоя, ориентировав  их 
отн осител ьно  неизм енны х точек, м ож но  перейти  к д и н а м и ч е ско м у  
осм отру, чередуя е го  со статическим .

Л ю б о е  и с с л е д о в а н и е  о б ъ е кта  с  т о ч ки  зр е н и я  е го  п о зн а н и я  
начинается  с наб л ю д ения , т. е. с о с м о тр а  е го  со  всех  с то р о н  в 
н е п о д в и ж н о м  с о с то я н и и . О тм е ти в  м е с то п о л о ж е н и е  п р е д м е та  и 
сф отограф ировав его, следователь берет его  в руки  и оты ски вает 
специальны м и прием ам и следы на е го  поверхности .

О см атривая детально предм еты  и оты скивая  на них различны е 
с л е д ы , с л е д у е т  п р и д е р ж и в а т ь с я  м е т о д и ч е с к и х  р е к о м е н д а ц и й  
крим и нал и стики  о сп о со б а х  и прием ах наблю дения, об наруж ения, 
исследования, ф иксации следов и вещ ественны х доказательств .

Одним из основны х сп особ ов  исследования места происш ествия 
является изм ерение . И зм ерению  подвергаю тся  объекты  различны х 
разм еров  и ф орм , в зависим ости  от э то го  использую тся различны е 
прием ы  и изм ерительная техника. Так, обнаруж енны е на предм етах- 
носителях м икрочастицы  изм еряю тся изм ерительной десятикратной  
л уп о й  с  ц е но й  д е л е н и я  0,1 мм , с р е д н и е  по р а зм е р у  п р е д м е ты  
изм еряю тся в сантиметрах, больш ие территории , д оро га  -  в м етрах и 
километрах. И зм ерения “ на гл аз” недопустим ы . Каждое изм ерение, 
к р о м е  б о л ь ш и х  р а с с т о я н и й , п р о и з в о д и т с я  н е с к о л ь к о  р а з , и 
определяется средняя ариф метическая величина. Точность изм ерения 
з а в и с и т  от п р а в и л ь н о го  п р и м е н е н и я  и з м е р и те л ь н о го  п р и б о р а  и 
вы бранной точки  отсчета, м естополож ения предм етов, наприм ер  не 
от трупа вообщ е, а от тем ен и , пятки, конца ф аланги пальца; о т  дульного  
среза  оружия, колеса транспорта и т. д. Замеры  производятся от точек, 
в ы б р а н н ы х  на о б ъ е к т е , д о  о с н о в н ы х  б а з о в ы х ) н е п о д в и ж н ы х  
ор иен тиров  (стены , дерева , столба, стояк.:, трубы , за б о р а  и пр.). 
Ф и кси р ую тся  все расстояния  м еж ду осм а тр и ва е м ы м и  объ ектам и , 
и м ею щ им и  зн а че н и е  для рассл ед ования . Л о ка л и за ц и я  след ов  на 
п о в е р хн о сти  сл е д о н о си те л я  ф и кси р уе тся  в двух  на п р а вл е н и ях  -  
вертикальном  и горизонтальном  -  от края, шва, линии раскопа  и др. 
(м етод прям оугольны х координат).

Ф о р м а  следов определяется в соответствии  с геом етрическим и  
ф игурам и (овал, круг, прям оугольник, м ногоугольник, ром б и др .), а 
не ка к  “ я й ц е о б р а з н а я ” , “ ка п л е о б р а зн а я ” и пр. И зм е р е н и е  сл ед а  
проводится в двух направлениях (длина и ш ирина, у объем ны х -  и 
гл убина). Ц ветовы е ха р а кте р и сти ки  по ве р хно сте й  осм а тр и ва е м ы х 
объектов определяю тся с пом ощ ью  цветовых определителей , если 
их нет, то “ на гл а з” , с указанием  источника  освещ ения, расстояния от
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него (днем  -  солнце, вечером  -  и скусственное  освещ ение , лампа 
д невного  света).

Осматривая предм ет в неподвиж ном  состоянии, под  различными 
углам и зрения и освещ ения, следователь находит следы рук, взлома, 
д р у ги е  следы , которы е  ф иксирует с  пом ощ ью  ф отограф ирования , 
описания, зари совки . После это го  предм ет осм атривается  со  всех 
сторон визуально, с пом ощ ью  осветителя (ф онарика), на просвет, 
если предм ет прозрачны й (стекло), под  различными углами освещ ения 
и зрения. Затем  прим еняю тся различны е порош ки, йодная трубка , 
м а гн и т н а я  к и с т ь  -  д л я  в ы я в л е н и я  с л а б о  в и д и м ы х  у ч а с т к о в  
отображ енны х папиллярны х линий. П осле описания, ф о то граф иро 
вания и обработки  следы м огут быть откопированы  на л ипкие  пленки, 
объемны е м огут быть залиты  пластическим и м ассам и или ги псом . В 
основном  копии  сним аю тся  со  следов, оставленны х на гр о м озд ких  
п р е д м е та х , ко то р ы е  тр уд н о  или н е в о з м о ж н о  тр а н с п о р т и р о в а ть . 
Н ебольш ие по размерам предметы -  носители следов (осколки  стекол, 
буты лки и д р .) лучш е не обрабаты вать порош кам и, а упаковы вать и 
о тпр а вл я ть  на и ссл е д о в а н и е  в э кс п е р т н о е  у чр е ж д е н и е . С ледует 
пом нить, что за гр язн е н н ы е  п о верхности  не обрабаты ваю тся , т. к. 
следы  м о гу т  бы ть “ за б и ты ” п о р о ш ко м  и б е зв о зв р а тн о  потеряны . 
П р е д м е т ы -н о с и т е л и , на п о в е р х н о с тя х  ко то р ы х  п р е д п о л а га ю т с я  
м икросл еды -м икрочастицы , должны осм атриваться в соответствии  со 
специальны м и реком ендациям и (наприм ер, одеж да долж на как м ожно 
меньше подвергаться перемещ ениям, воздействию  сквозняков, ветра). 
М и кр о в о л о кн а , о б н а р у ж е н н ы е  на п о в е р х н о с ти  с  п о м о щ ь ю  луп , 
о св е ти те л е й , ул ь тр а ф иол етовой  лам пы , о сто р о ж н о  изы м аю тся  и 
по м е щ а ю тся  в сп е ц и а л ьн ую  уп а ко в ку . П редм еты  о см а тр и в а ю тся  
раздельно и так, чтобы  не потерять частицы  и не приобрести  новые. 
О дежда упаковы вается  в полиэтиленовы е меш ки. Все упакованны е 
предметы , копии  следов должны обязательно иметь бирки  и надписи, 
на ко то р ы х  у ка зы в а е т с я , о ткуд а  и ко гд а  изъ яты  в е щ е с тв е н н ы е  
доказательства. Ж елательно на бирке  дать схему, откуда изъят след 
или предм ет, особенно  если на предм ете -носител е  есть несколько 
следов.

П о -и н о м у  осм атри ваю тся  тран спортны е  сред ства . А втом аш ины  
всех марок, тракторы , трамваи, троллейбусы  и пр. первоначально 
осм атриваю т снаруж и -  оты скиваю т вмятины, отслоения, наслоения, 
прилипш ие частицы , пятна крови и различных отделений и выделений 
че л овеческо го  о р га н и зм а , затем  со  всех сторон  -  колеса , днищ е 
кузова, бры згови ки , бампер, место водителя и салон. Вагоны поездов 
о с м а тр и в а ю тс я  в з а в и с и м о с т и  от с о б ы ти я : е сл и  п р е с ту п л е н и е  
соверш ено в пассаж ирском  вагоне, то осматривается конкретное купе, 
при краже из товарного  вагона первоначально он осм атривается с
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внеш ней стороны , а затем внутри. При наезде вагонов, локом отивов 
осм атриваю тся их передние вы ступаю щ ие части и колеса . Речные и 
м орские  катера и м алотоннажны е корабли осм атриваю тся  в д оке  или 
посл е  п од ъ ем а  кр а но м , б о р та  и д н и щ а  б ол ьш их с уд о в  на плаву 
осм атриваю тся с  пом ощ ью  специал истов -аквал ан гистов  ’ .

§ 4. Протокол осмотра места происшествия, применение 
НТС, изготовление планов, схем, рисунков

У головно-процессуал ьны й закон  (ст .ст. 102, 141, 182 УПК РСФСР) 
обязы вает следователя (дознавателя) составлять протокол  осм отра  
места происш ествия, где описы ваю тся последовательно е го  действия, 
все обнаруженное и изъятое. О писание следов, предметов, обстановки 
д о л ж н о  б ы т ь  п о л н ы м , т о ч н ы м , р а з б о р ч и в ы м , п о н я т н ы м , с 
использованием  единой терм инологии , принятой в крим иналистике .

С одерж ание протокола  долж но давать четкое представление  об 
обстановке  места происш ествия , чтобы при необходи м ости  м ожно 
было осущ ествить реконструкцию  (м оделирование) м еста  собы тия.

П ротокол осм отра  составляется при исследовании об становки  в 
ходе следственного  действия.

В случае непогоды  (дождь, м ороз и пр.) возм ож но использование  
магнитоф она или черновых набросков, а затем составляется протокол.

Протокол осм отра  места происш ествия  со сто и т  из трех частей: 
вводной, описательной и заклю чительной.

Во вво д н о й  части  у ка зы в а ю тс я : о сн о в а н и е  для п р о и зв о д с тв а  
осм отра ; время получения сообщ ения  о собы тии и кто  сооб щ и л ; год, 
месяц, число, время и м есто  осм отра; долж ность, звание , фамилия 
осм атриваю щ его ; ф амилия, имя, отчество и адрес понятых, звание, 
д ол ж ность  специалистов  и д ругих  участников ; разъ яснение  прав и 
обязанностей  понятым, подписанное  ими; разъяснение специалистам  
их прав и обязанностей и предупреж дение об угол овной ответствен 
ности за отказ или уклонение от выполнения своих об язанностей  с 
их подписям и; условия осм отра  (освещ ение, тем пература  и др .).

В о п и с а те л ь н о й  части  о тр а ж а ю тся : о б щ и е  с в е д е н и я  о м е сте  
собы тия, е го  локализации (название улицы, ном ер дом а, квартиры  и 
т. д .); затем , в зави сим ости  от вида расслед уем ого  преступления, 
о п и с ы в а ю тс я  о б с т а н о в к а , ее  д е та л и , с л е д ы , п р е д м е ты  и т. д. 
Н апример, при версии о краж е из квартиры  первоначально указы ваю т, 
в каком дом е произош ло преступление (улицу, ном ер дом а, ном ер 
квартиры , этаж ), затем  место проникновения (дверь, окно , пролом ),

' Более подробно об осмотре транспортных средств см. гл. Ill § 4 наст, 
пособия
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а далее описы ваю т всю  квартиру -  прихожую , комнаты , подсобны е 
пом ещ ения, обстановку.

Затем  описы ваю тся  результаты  осм о тр а  предм етов, найденны е 
след ы  (ц ве т , ф орм а , р а зм е р ы , л о ка л и за ц и я  на п е л о м с з , . ,е л е )  , 
причем  указы ваю тся прием ы  осм отра , выявлении следов, прим енение 
НТС, ф отограф ирования.

В заклю чительной части перечисляются и описы ваю тся все изъятые 
объекты , их упаковка, куда направлены . В нее вклю чаю тся заявления 
специ алистов , связанны е  с обнаруж ени ем , ф иксацией  и изъятием  
доказательств, заявления понятых; отмечаются сведения о применении 
ф о то с ъ е м ки  (с ко л ь ко  с д е л а н о  с н и м ко в , что  с ф о то гр а ф и р о в а н о , 
услови я  съ е м ки ), о ко л и честве  пр и л о ж е н и й  к п р о то ко л у  о см о тр а  
(планы, схемы, зари совки , слепки , о ттиски  и т. п.).

Протокол (кажды й лист -  внизу) подписы вается всем и участникам и 
осм отра. Все исправления, зачеркивания должны  быть оговорены .

В работе следователя по обнаруж ению , закреплению  и изъятию  
с л е д о в  и в е щ е с тв е н н ы х  д о к а з а т е л ь с т в  о гр о м н у ю  р о л ь  и гр а ю т  
технические  средства . В настоящ ее время не мы слится п роизвод ство  
осм отра  места происш ествия  без прим енения НТС, что значительно 
р а с ш и р я е т  кр у г  о б н а р у ж е н н ы х  о б ъ е кто в  -  в е щ е с тв е н н ы х  д о к а 
зательств , с п о с о б с тв у е т  б олее  эф ф е кти вно м у их испо л ьзо ва ни ю , 
о б л е гч а е т  и у с к о р я е т  п р о ц е с с  о с м о т р а  и в зн а ч и те л ь н о й  м е р е  
с п о с о б с т в у е т  р а скр ы ти ю  п р е ступ л е н и я . НТС п о зв о л я ю т вы явить  
невидим ы е и м аловидимы е следы, даю т возм ож ность предохранить 
их от разруш ения (утраты), закрепить следы или снять копии  с  тех из 
них, которы е нельзя изъять в натуре, позволяю т провести  некоторы е 
п р е д в а р и те л ь н ы е  и ссл е д о в а н и я  в е щ е ств е н н ы х  д о ка з а те л ь с тв , с 
пом ощ ью  которы х м ож но выдвинуть ту  или иную  версию , обнаруж ить 
негативны е обстоятельства, инсценировку  и т. д.

О д ной  и з  ф орм  п р е д в а р и те л ь н о го  н е п р о ц е с с у а л ь н о го  и с с л е 
дования вещ ественны х доказательств, проводим ого  следователем или 
дознавателем  при осм отре  м еста происш ествия , является “ э кспр е сс - 
и д е н ти ф и ка ц и я ” , ко то р а я  о тр а ж а е т  с у щ н о с ть  п р е д в а р и т е л ь н о го  
исследования, направленного  на установление ко н кретно го  объекта 
в целях получения д оказател ьств . Э ксп р е сс -и д е н ти ф и ка ц и я  -  это  
р а зн о в и д н о сть  та кт и ч е с ко го  п рием а  и ссл ед овани я  ве щ ественн ы х 
доказательств  \

В за в и с и м о с ти  от вид а  и назначения  НТС, п р и м е н я е м ы е  при  
п р о и зв о д ств е  о см о тр а  м еста  п р о и сш е стви я , м ож но  разд ел ить  на

’ Более подробно об этом см .: Марков В.А. Проблемы экспресс- 
идентификации при осмотре места происшествия / /  Уголовная ответственность: 
Основания и порядок реализации. Самара, 1991. С. 182.
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несколько  групп : 1) специально созд анны е  или приспособл енны е  для 
о с м о т р а  -  э то  д а к т и л о с к о п и ч е с к и е  н а б о р ы , ф о т о к о м п л е к т ы , 
металлоискатели, м агнитны е искатели, трупоискатели , портативны е 
ультраф иолетовы е источни ки  освещ ения  и э л е ктр о н н о -о п ти ч е ски е  
п р е о б р а зо в а те л и  (п р и б о р ы  н о ч н о го  ви д е н и я ); 2 ) ф о то -, к и н о а п 
паратура , ви д е о - и зв уко за п и сы в а ю щ а я  а п па р а тура ; 3) с р е д ств а  
радиосвязи ; 4) сред ства  освещ ения ; 5 ) сред ства  для изм ерения  и 
в ы ч е р ч и в а н и я  с х е м  и п л а н о в ; 6 ) о п т и ч е с к и е  с р е д с т в а ;
7) общ еупотребительны е предм еты , с пом ощ ью  которы х оты скиваю т 
вещ и, трупы , -  лопаты , кирки , невода, тралы, топоры , пилы, стам ески , 
отвертки и др.

М н огие  НТС ком пл ектую тся  в след ственн ы е  сум ки  (чем оданы ), 
наборы  средств  для осм отра  д о р о ж н о -тр а н спо р тн о го  происш ествия , 
ко м п л е кты  для п р о ку р о р а -кр и м и н а л и с та , вы е зд н ы е  кр и м и н а л и с 
тические  лаборатории.

Все НТС м ожно условно разделить на поисковы е , ф иксирую щ ие  и 
вспом огательны е. П оисковы е технические  средства  предназначены  
для обнаруж ения следов отображ енны х папиллярных линий пальцев 
и ладоней рук. Эти следы первоначально оты скиваю тся специальны м и 
визуал ьн ы м и  п р и е м а м и , затем  о п ти ч е с ки м и  п р и б о р а м и  (л упам и , 
о св е ти те л я м и ), хи м и ч е с ки м и  р е а кти ва м и  и п о р о ш ка м и . С кры ты е 
предм еты  оты скиваю тся  в зави сим ости  от их структуры : металлы -  
магнитны м и и металлоискателями, электрощ упам и; биол огически е  
объекты  (трупы ) -  газовы м и анализаторам и; различны е предм еты , 
с к р ы т ы е  в п о д у ш к а х , м а т р а ц а х , п е р и н а х , к р е с л а х  и д р . ,  -  
м еталлическим и щ упами, портативны м и рентгеновски м и  аппаратам и 
и др .; м икрочастицы  -  с пом ощ ью  ультраф иолетовы х осветителей , 
о с в е т и т е л ь н ы х  и 1 0 -к р а т н ы х  л у п ; с л е д ы  ж и д к и х  в е щ е с т в  на 
п о в е р х н о с т я х  п р е д м е т о в  -  у л ь т р а ф и о л е т о в ы м  п о р т а т и в н ы м  
осветителем , прибором  ночного  видения.

Для ф иксации обнаруж енны х следов и результатов осм о тр а  места 
п р о и с ш е с т в и я  п р и м е н я ю тс я  ф о то гр а ф и я  и в и д е о з а п и с ь . О б н а 
р уж е н н ы е  на м е сте  о с м о т р а  п р о и с ш е с т в и я  сл е д ы , п р е д м е ты  и 
об становка  ф отограф ирую тся по правилам судебной ф отограф ии. При 
необходим ости следователь или специалист со  следов делаю т слепки- 
к о п и и . О п ы л е н н ы е  с л е д ы  о т о б р а ж е н н ы х  п а п и л л я р н ы х  л и н и й  
копирую тся  на л ипкие  пленки . О бъемны е следы обуви , б осы х ног, 
протекторов  шин автотранспорта, следы прим енения орудий  взлома 
и инструм ентов, следы столкновения  тр ан спорта  и др. заливаю тся 
слепочны м и массам и, гипсом .

М атериальная обстановка  места происш ествия ф иксируется, кром е 
ф отограф ирования, составлением  сл овесн о го  описания -  протокола
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осм отра  и прилож ений к нему (планы, схемы, зари совки ), с помощ ью  
которы х лучш е уясняется излож енное  в протоколе. Планы и схемы 
о б ы ч н о  д е л а ю т с я  о р и е н т и р у ю щ и м и , о б з о р н ы м и , у з л о в ы м и  и 
детальными. О риентирую щ ие планы изображ аю т место происш ествия 
и окруж аю щ ую  об становку, обзорны е -  ф иксирую т непосредственно  
м есто  происш ествия  в целом с  изображ ением  взаим орасполож ения 
предм етов, узловой план изображ ает наиболее важный участок места, 
детальный -  отдельные следы или предметы.

Планы и схемы м естности  и пом ещ ения вы черчиваю тся в числовом 
или л и н е й н о м  м а сш та б а х , на схе м а х  не тр е б у е тс я  м а сш та б н о е  
изображ ение, а достаточно указать необходимые размеры : расстояние 
м еж д у  об ъ ектам и , разм еры  крупны х п ред м етов , с тр о е н и й  и т. д. 
П ом ещ ение м ож ет быть изо бр а ж е н о  в плане или схе м е  (простой , 
р а з в е р н у т о й ,  в р а з р е з е ) .  П л ан ы  м е с т н о с т и  о б ы ч н о  б ы в а ю т  
п р оф и л ьн ы м и , м а р ш р утны м и  и пол ны м и . Они вы черчиваю тся  на 
м иллим етровой бумаге, пом ещ енной на планш ет. С пом ощ ью  рулетки, 
линейки , транспортира  и планш ета оты скиваю тся параметры , которые 
п е р е н о с я т с я  на б у м а гу . С тены , о кн а , д в е р и , ни ш и , печи  и др. 
строительны е элементы  изображ аю тся в соответствии  с условны ми 
обозначениям и, а предм еты  (орудия преступления), следы  рисую тся 
уп рощ ен но . Все предм еты  и следы  нум ерую тся  и отм ечаю тся  на 
схем ах-планах условны м и обозначениям и ’ .

К а ж д ы й  план д о л ж е н  и м е т ь  с о о т в е т с т в у ю щ и е  р е к в и з и т ы : 
з а г о л о в о к ,  м а с ш т а б , и з о б р а ж е н и е  с т р е л к и  “ с е в е р - ю г ” (д ля  
о р и е н т и р о в а н и я  по  с т о р о н а м  с в е т а ) , р а с ш и ф р о в к у  у с л о в н ы х  
обозначений  следов и предм етов, нанесенны х на плане и описанны х 
в протоколе, подписи  следователя и понятых. С пом ощ ью  зари совок 
м ож но и зо б р а зи ть  следы  обуви , кол ес  тран спорта , располож ение  
следов рук на гр о м о зд ки х  предм етах и д р ., при этом  соблю дение  
масш таба не обязательно. Как правило, в зарисовках уделяется о с о 
б ое  в н и м а н и е  п р и з н а ка м , ко то р ы е  тр у д н о  о п и с а ть , в за и м н о м у  
располож ению  следов и их обозначению  (нум ерации).

В отдельны х случаях возм ож ны  за р и со в ки  деталей обста но вки  
места собы тия и следов на бирках, которы е прикрепляю тся к копиям, 
для об л е гч е н и я  п о ним ан ия  в за и м о р а сп о л о ж е н и я  м н о ж е стве н н ы х  
следов.

При выполнении планов -  вертикальных разрезов пом ещ ений и 
проф илей д о ро ги , водоем ов и др. следует пользоваться  пом ощ ью  
специ ал истов -топо граф ов .

1 Условные обозначения см.: Осмотр места происшествия (Справочник сле
дователя). М., 1979. С. 34 -  42.
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ГЛАВА II. П оиск, обн а р уж е н и е , исследование и изъятие
следов -  вещ ественных доказательств 
§ 1. Тактические реком ендац ии  по по и ску  и

о б н а р уж е н и ю  следов

О дной из главных задач следователя во время осм отра  места п р о 
исш е стви я  является  п о и с к  и о б н а р уж е н и е  всех  и всяких  следов, 
ко т о р ы е  е с т ь  на  м е с т е  с о б ы т и я . И с с л е д у я  о б с т а н о в к у  м е с та  

:ш ествия, следователь должен знать закон ом ерности  появления 
о л ед иь , гд е  их и ска ть , по  ка ки м  пр и зн а ка м  о тн е с ти  к  со б ы ти ю  
преступления, с  пом ощ ью  каких прием ов обнаруж ить и исследовать. 
Под закон ом ерностям и  появления следов поним ается м еханизм  их 
образования, тесно связанны й с процессом  взаим одействия объектов, 
внеш ней и внутренней их структурой  и поведением  человека. П од 
поиском  понимается деятельность следователя, основанная на знании 
законом ерностей появления и расположения определенны х отдельных 
и гр уп п  след ов . “У спе х  п о и с ка  след ов  на м есте  п р о и сш е ств и я  в 
значительной мере обеспечивается соблю дением  правила: обнаруж ив 
один вид следов преступника , упорно  ищ и другие . О бнаруж ив какой- 
либо  след  преступника , следователь путем  л о гически х  построений  
определяет, какие  ещ е следы м огут быть на м есте  происш ествия , и 
ищ ет их”

Т а к , п р и  п р о н и к н о в е н и и  п р е с т у п н и к а  в п о м е щ е н и е  п у те м  
выдавливания стекла  на его  осколках м огут быть участки отображенны х 
папиллярны х линий пальцев и ладоней рук, т. к. оско л ки  вы бираю тся 
из рамы руками. На под оконн ике  м огут быть следы захвата рук, на 
мелких осколках, оставш ихся в раме, и выступаю щ их гвоздях -  частицы 
ткани, около  окна  с внеш ней и внутренней сторон пом ещ ения -  следы 
обуви и т. д.

П оиск и обнаруж ение следов осущ ествляю тся с  пом ощ ью  научно- 
т е х н и ч е с к и х  с р е д с т в , с п е ц и а л ь н ы м и  п р и е м а м и , с п о с о б а м и  и 
методами. Применение их зависит от конкретны х ситуаций, предметов- 
следоносителей, их цвета, ф ормы и др. признаков  и свойств .

Так, приемы осм отра  поверхности одеж ды  зависят от целей. Если 
осм отр  проводится с целью обнаружения следов сперм ы , слюны, пота, 
кр о в и  и д р . вы д е л е н и й  че л о в е ка , то  р е ко м е н д у е тс я  п р и м е н и ть  
портативны й ультраф иолетовы й источник освещ ения. Если осм отр  
осущ ествляется  с целью нахождения м икровол окон  и м икрочастиц , 
то прим еняю т 10-кратную  лупу с освещ ением  и т. д.

' См.: Попов В. И. Осмотр места происшествия. Алма-Ата, 1956. С. 42.
2 См.: Шляхов А. Р. Вступительная статья / /  Торвальд Ю. Следы в пыли. 

Развитие судебной химии и биологии. М., 1982. С. 5.

- 2 4 -



Реш ение тактических задач при изучении материальной обстановки  
места происш ествия  во м ногом  зави сит от правильного  исследования 
выявленных следов. Такие исследования делаю т возм ож ны м  р о зы ск 
и отож дествление  лю б ого  объекта, которы й “ выразил се б я ” в следах. 
Н апример, по следам , отображ аю щ им  ф орму папиллярны х узоров  на 
ладони и пальцах, устанавливаю т личность человека, по следам  обуви, 
ф орме и разм ерам  ее -  рост человека, вес, походку и т. д . Еще больш е 
инф орм ации м ожно получить, когда  на месте происш ествия  удается 
заф иксировать целую группу  следов. По ним м ожно определить образ 
действий преступника  2. Рассматривая каждый след  или группу  следов 
к а к  и с т о ч н и к  м н о ж е с т в е н н о й  и н ф о р м а ц и и , м о ж н о  у с т а н о в и т ь  
причинны е , пр о стр а н ствен н ы е , врем енн ы е  и д р у ги е  св я зи  м еж ду 
р а зл ичн ы м и  д е й с тв и я м и  и о б с то я те л ь с тв а м и  уста н а в л и в а е м о го  
собы тия. Выявление признаков действия  преступника  и ж ертвы , п р и 
менение преступником  различных технических средств , с пом ощ ью  
которы х соверш ается  преступление, спо со б ствую т восстановлению  
м еханизм а собы тия в целом или отдельной его  части.

Л ю бы е изменения в материальной об становке  места собы тия несут 
инф орм ацию  о личности  преступника , д р у ги х  лиц  и их действиях. 
В ы явление этой  инф орм ац ии , ее  “ п р о ч те н и е ” является  о д н ой  из 
основны х задач тактики  осм отра  м еста  происш ествия.

На характер следообразования  (передачу инф орм ации), так же 
как и на конечный результат -  след, влияют м ногие  ф акторы . Так, 
передача инф орм ации м ож ет осущ ествляться через м еханические , 
ф изические , биол огически е  и социальны е взаим одействия, которы е, 
п о  м н е н и ю  И. М . Л у з ги н а , б ы в а ю т  к а к  н е п о с р е д с т в е н н ы м и  -  
опосредованны м и, так и односторонним и 1.

О с о б о го  вни м ания  за сл уж и в а ю т след ы  н а л о ж е н и я -н а сл о е н и я . 
О бы чно п о д  ним и по н и м а ю т разл ичны е  частицы  б и о л о ги ч е с ко го , 
м ехани ческо го  и хи м и че ско го  происхож д ен ия  в виде ж и д ко сте й  и 
м и к р о ч а с т и ц . Т а к и е  с л е д ы  м о гу т  б ы ть  на  о р у д и я х  и д р у г и х  
вещ ественны х доказательствах, в подногтевом  содерж и м ом  пальцев 
р у к  л и ц , п о д о з р е в а е м ы х  в у б и й с т в е  и н а н е с е н и и  т е л е с н ы х  
повреж дений, в подногтевом  содерж и м ом  и на половы х органах лиц, 
подозреваем ы х в половых преступлениях, на транспортны х средствах 
после столкновения с  человеком  2.

Не м еньш его внимания заслуж ивает исследование пыли, об нару

1 Более подробно см.: Лузгин И. М. М етодологические проблемы 
расследования. М., 1976. С. 40 -  57.

2 См.: Загрядская А. П., Ревнитская Л. А., Колыш М. Ш. Некоторые вопросы 
судебно-медицинской экспертизы следов-наложений на орудиях травм и других 
вещественных доказательствах. Следственная практика. Вып. 128. М., 1980. С. 
7 6 - 81.
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ж иваем ой  в карманах, на предм етах одежды , бы товы х объ ектах и др. 
Пыль по происхож дению  м ож но подразделить на природную , бы товую  
и п роизвод ственно-проф ессиональную . Р азнообразие (ком бинация) 
м и кр о ч а с ти ц  в сум м е  м о ж е т дать индивидуал ьную  с о в о ку п н о с ть  
п р и з н а к о в  для о п р е д е л е н и я  ко н к р е т н ы х  т е р р и т о р и й , ж и л ы х  и 
п р о и з в о д с т в е н н ы х  п о м е щ е н и й  и д р . Ч а с т и ц ы  п ы л и  с  м е с т а  
происш ествия м огут быть обнаружены  на одежде, в карманах, волосах, 
под  ногтям и преступника . Пыль м ож ет образовы вать контурны е следы 
то го  предм ета , которы й дл ител ьное  время находился в со стояни и  
покоя, а затем был передвинут или унесен с места собы тия . Кром е 
то го , м ож но прогнозировать  следы преступника, его  действия , какие 
след ы  он м о г о с та в и ть  на м е сте  или ун е сти . О б о р ь б е  об ы чн о  
свидетельствую т следы н о г на почве, следовательно, на обуви (на 
верхе, рантах, подош ве и ее  рисунке), на одежде могут остаться следы: 
деф екты  ткани (разры в) одеж ды , наслоения частиц  почвы  и пыли, 
если преступление соверш ено  летом  и на откры той м естности , то -  
частицы  растений, их пыльца, сем ена, паутина и пр. Их м ож но найти 
в отворотах брю к, внутри обуви, на поверхности  ткани, в карм анах и 
д р . П ри н е п о с р е д с т в е н н о м  к о н т а к т е  на п о в е р х н о с т и  о д е ж д ы  
преступника  м огут быть м икровол окна  ткани одежды  потерпевш его , 
на кром ках рукавов, носовом  платке, на различных предм етах, в том 
числе и орудиях убийства, м огут быть частицы крови и др. вы делений. 
И нтерес представляет исследование поверхностей клинка  ножа (или 
д р у го го  колю щ е-реж ущ его  предм ета), т. к. при проникновении  клинка 
в толщ у тканей одежды  и тела на е го  лезвии “ застреваю т" мелкие 
частицы  волокон ткани. Они покры ваю тся ж ид костью  ор ганизм а , т. к. 
кл и н о к , пр о н и ка я  че р е з д ерм ал ьную , м ы ш ечную  и д р у ги е  ткан и  
органов человека, см ачивается, и происходит прилипание (ад гезия) 
клеток ткани и крови. При вы сы хании ж ид кости  образуется  “ пленка ” , 
которая как бы консервирует, т. е. прочно  удерж ивает м икрочастицы  
волокон нитей тканей одежды , через которую  'рош ел клинок. В то  же 
время металл клинка оставляет микрочастицы  на поверхности  краев 
разреза  ткани одежды  и кож и тела человека. Если нож  находился в 
ка р м а н е , за  го л е н и щ е м  с а п о га  или в д р у го м  м е с те , то  на е го  
поверхности , в пазах, в месте^крепления клинка с рукояткой  возм ож но  
в н е д р е н и е  ч а с т и ц  п ы л и  ( с о д е р ж и м о г о  к а р м а н а ) ,  о т д е л ь н ы х  
м икровол окон  одеж ды  преступника  и д р ., которы е такж е м огут быть 
перенесены  как на поверхность волокон ткани одежды  потерпевш его , 
т а к  и в р а н е в о й  канал  в м о м е н т  п р о н и кн о в е н и я . П ри ко н т а кт е  
преступника  с потерпевш им  и со п рикосновен ии  поверхностей  тканей 
одежды  возм ож ен взаим ны й переход  частиц  и м икрочастиц  волокон 
тка н и  с  о д н о й  о д е ж д ы  на  д р у гу ю . П од  н о гтя м и  п р е с т у п н и к а  и 
п о те р п е в ш е го , е сл и  м еж д у  ними бы ла борьба , м о гут  наход иться
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частицы волос, волокон ткани одежды , эпидерм иса , крови и других 
вы дел ений , частицы  почвы , пы льцы  растен ий  и д р ., если  ж ертва  
преступления -  ж енщ ина, то на одеж де преступника  м ожно оты скать 
частицы губной помады, пудры, на нижнем  белье -  следы  выделений 
из влагалищ а и др.

С казанное  свид етельствует о  больш ом  разн о о б р а зи и  следов, с 
пом ощ ью  которы х м ожно установить ряд важных для расследования 
ф акторов. Н апример, по одним  следам  м ож но установить тож дество  
(и ли  е го  о тс у тс тв и е ) с п р е д п о л а га е м ы м  о б ъ е кто м ; по  д р у ги м  -  
отдельные признаки механизма соверш ения действий . Суммированная 
инф ормация, полученная на месте собы тия , будет спо со б ство ва ть  
“ р а сш и ф р о в ке ” ситуаци и  в м ом ент со ве рш ен ия  преступлени я . Во 
м н о го м  э то м у  с п о с о б с т в у е т  та к  н а зы ва е м а я  “ о п е р а т и в н а я ” или 
“ экспр е сс -и д е н ти ф и ка ц и я ” . Такая идентиф икация проводится  сам им  
следователем , а не в экспертном  учреж дении. Суть ее заклю чается в 
с л е д у ю щ е м : в о д н о м  и з  н е с к о л ь к и х  с л е д о в , н а п р и м е р  о б у в и , 
следователь находит б роские  признаки  (ри сунок подош венной части, 
трещ ин ы , и зн о ш е н н о сть , н аб ойки , р а сп о л о ж е н и е  гв о зд е й  и д р .), 
которы е  он за по м и н а е т и оты ски ва е т по ним  нуж ны й след  сред и  
других. По выявленным в следах признакам  он прослеж ивает путь 
лица в этой  обуви и его  действия. Аналогично прослеж иваю тся путь и 
действия других  лиц. Анализируя полученные результаты, следователь 
м о ж е т м о д е л и р о в а ть  (д и а гн о с ти р о в а т ь ) о б щ ую  ка р ти н у  в за и м о 
д е й с тв и я  у ч а с т н и ко в  с о б ы ти я , их ч и сл о . По д р у ги м  п р и зн а ка м  
следователь предполагает (прогнозирует), какие следы м огут остаться 
на преступнике  и ж ертве, наприм ер, на обуви м огут быть частицы 
почвы, на брю ках -  пыльца или сем ена  растений и т. д. З аф иксировав 
и отобрав пробы почвы, сем ян растений, следователь созд ает “ резерв” 
для в о з м о ж н о й  э к с п е р т н о й  и д е н ти ф и ка ц и и . П ри за д е р ж а н и и  
п о д о з р е в а е м о г о  и о с м о т р е  е го  о д е ж д ы  с л е д о в а т е л ь  м о ж е т  
предположить, что им енно этот человек был на месте происш ествия, 
если, наприм ер, частицы почвы, семена, обнаруж енны е на е го  обуви 
и одежде совпадаю т с образцам и.

При осм отре  поверхностей  ткани одежды  трупа  следователь м ож ет 
обнаружить скопление  м икровол окон  д ругой  ткани, отличаю щ ейся по 
цвету. Это обстоятельство м ож ет служ ить основой версии о цвете 
ткани одежды  преступника, что имеет значение для е го  розы ска . При 
тщ а те л ьн о м  и с с л е д о в а н и и  д е ф е кта  тка н и  од еж д ы  и тел а  тр упа  
следователь м ож ет установить (наприм ер, при нанесении  ранений 
ножом) ф орму клинка, его  размеры  и др. признаки , которы е позволят 
составить модель разы скиваем ого  ножа, определить их количество, 
если ранения были нанесены  нескольким и ножами.

При нахождении пули или гильзы следователь может предположить,
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какой вид оружия был прим енен преступником , был ли использован в 
оруж ии патрон-зам енитель или сам одельны й и т. д.

О днако проведенное исследование и выводы следователя не м огут 
б ы ть  о ко н ч а те л ь н ы м и , ка т е го р и ч н ы м и , о н и  н о ся т  о п е р а ти в н ы й  
характер и сп о со бствую т выявлению  полезной инф орм ации, которую  
м о ж н о  и с п о л ь зо в а ть  в та кт и ке  о с м о тр а , р о зы с ка  и д а л ьн е й ш е м  
расследовании .

П р а к т и к а  с в и д е т е л ь с т в у е т  о т о м , что  м н о ги е  с л е д о в а т е л и  
за тр у д н я ю тс я  р е ш и ть  о д и н  из важ ны х в о п р о с о в  о с м о т р а  м е ста  
п р о и с ш е с т в и я  -  об  о т н о с и м о с т и  с л е д о в  к с о б ы т и ю . Т а к , п р и  
исследовании следов ног, наприм ер, на поверхности  почвы , где  след 
восприним ается  хорош о, м огут быть наложения следа на след, т. е. 
последую щ его  на первоначальный. В этом  случае ри сун о к подош вы  и 
ее контуры  позволят правильно определить, какой  из них первы й, а 
какой  -  второй. Если следы не налагаю тся д р у г на д руга , то  нужно 
тщ ательно изучить поверхность дна следов. О бычно на поверхности  
дна  более раннего  следа м огут быть различны е частицы  растений, 
листьев и др ., которы е  не вдавлены в след , а в более позднем  следе 
э то го  не б удет. Если до  со б ы ти я  прош ел д о ж д ь  или с н е г, то  на 
поверхности  дна  первоначального  следа отразится  их возд ействие , а 
в дне  более позднего  следа после дож дя это го  не будет. А налогичны е 
призн аки  м огут быть обнаружены  и при исследовании следов рук. 
П ри осм о тр е  след ов  взлом а (на металле, д р е ве си н е ) об ращ ается  
внимание на цвет поверхности и дна следа: свеж ий  след  обы чно им еет 
более светлы й оттенок; в д н е  старого  следа на металле м ож ет быть 
“ налет” ржавчины, нет блеска, как в новом ; в отщ епе древесины  в 
ста р о м  след е м о гу т  бы ть наслоения  пы ли, и зм е н е н и е  цвета по д  
д е й ств и е м  с о л н ц а  и д р . По этим  ж е  п р и зн а ка м  м ож но  суд и ть  о 
врем енном  ф акторе, т. е. о  приблизительном  врем ени оставления 
следов. Н апример, на поверхности стекл а  оставлены  м нож ественны е 
следы пальцев рук. Наружная поверхность стекла обы чно более плотно 
п о кр ы та  пы лью , чем  внутренняя ; есл и  п р ош ел  сл аб ы й  д о ж д ь  до  
соверш ения преступления, то вся поверхность покроется  “то ч ка м и ” 
или потекам и, такие  ж е “точки" будут и на поверхности  наслоенного  
потож ирово го  вещ ества; если след оставлен после дож дя, то таких 
“то ч е к” не будет. При установлении та ко го  ф акта остается  определить 
время, ко гд а  был дож дь. При росе или тум ане на поверхности  листьев 
и с те б л я х  р а с т е н и й  о б ы ч н о  о с е д а ю т  м е л ки е  ка п л и  во д ы , при  
прохож дении человека эти капли опадаю т, и образуется  “ ко р и д о р ” . 
По этом у признаку м ожно определить, прош ел человек до  или после 
то го , как выпал туман или упала роса.

На время собы тия м огут указы вать и д р уги е  признаки  об становки : 
теплая печь в дом е, посуда с  недоеденной пищ ей, утю г, стоящ ий около
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н е д о гл а ж е н н о го  б е л ь я , го р я щ и е  в д н е в н о е  в р е м я  л а м п о ч к и , 
работаю щ ие м агнитоф он, телевизор, ко гд а  передач нет или они уже 
з а к о н ч и л и с ь , за кр ы т ы е  с та в н я м и  ил и  з а н а в е с к а м и  о кн а  и д р .; 
обнаруж енны е в карм ане или сум ке  при о с м о т р  неи спол ь
зованны е билеты  на поезд , сам олет, пароход  и др .; неоторванны е 
листки  календаря; не взятая из почтового  ящ ика  почта; тем пература  
трупа  в м ом ент е го  обнаружения; наличие и разм ер личинок мухи на 
трупе ; остановивш и еся  часы в автом аш ине (при  Д ТП ) или на руке 
потерпевш его . При взломе на месте происш ествия  м ож но обнаруж ить 
под  об л ом кам и , струж кой , опилкам и д о с о к  сго р е вш и е  спички , что 
свидетельствует о проникновении в пом ещ ение  в ночное время или в 
условиях плохой видим ости  и т. д. О днако все выявленные признаки, 
свидетельствую щ ие о времени, необходимо обязательно сопоставлять 
с д руги м и  обстоятельствам и и перепроверять.

При осм о тр е  м еста  собы тия м о гут  бы ть обнаруж ены  признаки , 
указы ваю щ ие не только непосредственно  на личность преступника , 
но и на м отив преступл ени я . Н априм ер , в при ве д е н н о м  прим ере  
осм отра  м еста  происш ествия  по угол овном у делу об  уб и й стве  гр - 
ном  К. гр -к и  В. бы ли вы явлены  п р и зн а ки , св и д е те л ь ств ую щ и е  о 
м о ти в а х  у б и й с т в а  на с е кс у а л ь н о й  по чв е . В ы в е р н уты е  ка р м а н ы  
вы брош енны е из сум ки  вещ и, сняты е с  трупа драгоценны е украш ения 
свидетельствую т об ограблении.

В с л е д а х  м о гу т  п р о я в л я ть с я  н е к о т о р ы е  п р о ф е с с и о н а л ь н ы е  
п р и з н а к и : в я зка  у з л о в , р е з к а  м е та л л а  с в а р о ч н ы м  а п п а р а т о м , 
напильником , нож овкой  и др.

При осм отре  м ож но столкнуться с  тем , что преступники  нам еренно 
затрудняю т использование  сл уж е б н о -р о зы скн о й  со б а ки : посы паю т 
м е с та , по  ко т о р ы м  х о д и л и , н а ф та л и н о м , м а х о р к о й , п о л и в а ю т  
керосином , одеколоном  и др. К таком у прием у м огут приб егать  те, 
кто  п р о ж и в а е т  н е д а л е ко  от м е ста  п р о и с ш е с т в и я  или о п а са е тся  
б ы строго  преследования “ по горячим  след ам ” . О бнаруж ение частей 
р а с ч л е н е н н о го  тр у п а , с о к р ы т и е  т р у п а  в е т ка м и  (м а с к и р о в к а )  -  
косвенное  свидетельство  то го , что преступники  или б л изко  ж ивут, 
или св я за н ы  с  п о те р п е в ш и м  к а к и м и -т о  у за м и . Т акая  в е р си я  не 
исклю чается, но м ож ет быть и другая: преступник поступает так, чтобы 
как м ож но дальш е уйти от места собы тия. О безображ ивание  лица и 
сокры тие  трупа  м огут свидетельствовать о том , что преступника  кто- 
то видел с  ж ертвой или он -  бл изкий  потерпевш ем у человек.

Таким  образом , при исследовании следов на месте происш ествия 
выясняется не только механизм их образования, но и все  собы тие  в 
целом или е го  часть, что позволяет использовать результаты  осм отра  
в тактических оперативны х действиях.
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§ 2 . Следы человека

Ha практике  наиболее часто встречаю тся следы  человека  и его  
д ействий .

Человек м ож ет оставлять следы пальцев и ладоней рук; ног и обуви; 
зубов и различных частей тела; выделений и отделений; передвижения, 
управления  м ехани зм ам и  и о р уд и ям и , п о сто я н н о го  и вр е м е н н о го  
пользования различны ми предм етам и и д ругих  д ействий .

Следы рук. Следы отображ енны х папиллярных линий  остаю тся на 
поверхностях  сам ы х различны х предм етов , которы м и  пользовался 
человек (брал в руки или дотрагивался).

К а к  п р а в и л о , ви д и м ы е  сл ед ы  р ук о с та ю тс я  на п о в е р х н о с тя х  
стекл ян ны х и зд е л и й  -  б уты лок, с та ка н о в , на о с ко л ка х  р а зб и т о го  
стекла, ф арф оровых, керам ических  изделиях, полированной м ебели 
и металлической посуде и других  предм етах с  гладкой поверхностью ; 
м а л о в и д и м ы е  с л е д ы  -  на  о к р а ш е н н ы х  д е т а л я х  о к о н н ы х  р а м , 
подоконниках, дверях и косяках, на окраш енны х стенах; невидим ы е 
следы -  на поверхности  бум аги, картона, древесины , тканей  с мелкой 
структурой  и др . аналогичны х предм етов. На поверхностях пластичных 
м асс (масло, пластилин и др .), в том  числе и почве, м о гут оставаться 
рельефные (объемны е) следы ладоней и пальцев рук. На поверхностях 
предм етов м огут оставаться окраш енны е следы рук (краска , кровь и 
др .), наслоения различных сы пучих вещ еств с  поверхностей  пальцев 
и ладоней (сажа при разб орке  кирпичей трубы  печи, наслоения пыли, 
м уки  и д р у ги х  в е щ е с тв ). В зи м н е е  врем я на о с ко л ка х  с те ко л  и 
предметах, покры ты х инеем , льдом, м огут остаться объем ны е следы 
р ук -  р е зул ьта т  те м п е р а ту р н о го  в о зд е й с тв и я . Если п о в е р х н о с ть  
предм ета покры та  каким -л ибо  вещ еством  (наприм ер, на поверхности  
б уты л ки  е сть  п о те ки  си р о п а , лака , кр а с ки  и п р .), то  м о гу т  бы ть 
объемны е следы отслоения вещ ества. А налогичны е следы м огут быть 
на поверхности  ш околада и изделий из него.

О см отр предм етов, на которы х предполагаю тся следы пальцев или 
ладоней рук, проводится в зави сим ости  от то го , где  это  происходит. 
В пом ещ ении для лучш его освещ ения необходим о прим енять мощ ны е 
лампы  и ф онари, на откры той  м естн ости  как м ож но эф ф ективнее  
использовать естественное  освещ ение. Для это го  следует изм енять 
у го л  з р е н и я  и о с в е щ е н и я , а п р о з р а ч н ы е  п р е д м е т ы  (с т е к л о )  
рассматривать на просвет. Следует помнить, что предметы , на которых 
следователь предполагает наличие следов отображенны х папиллярных 
линий , д о л ж е н  браться  за грани, углы  так, чтобы  не ун и что ж и ть  
им ею щ иеся следы и не оставить собственны х.

Гр ом озд ки е  предм еты  с полированной  п о верхностью  о с м а тр и 
в а ю тся  п о д  р а з н ы м и  у гл а м и  з р е н и я  и о с в е щ е н и я . О б ъ е м н ы е
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вдавленны е следы рассм атриваю тся в косо  падаю щ ем свете.
Во в се х  случаях не и с кл ю ч а е тс я  о с м о тр  п р е д м е то в  с целью  

выявления следов рук с прим енением  ультраф иолетового  источника. 
На пове р хн о стях , о кр а ш е н н ы х  в све тл ы е  то н а , п о б е л ке , б ум а ге , 
картоне , ф анере возм ож н о  вы явление след ов  с пом ощ ью  йодной 
трубки . М аловидим ы е следы пальцев и ладоней рук выявляются путем 
окраш ивания  поверхностей различны м и порош кам и, но только в том  
случае, если  предм ет н е во зм о ж н о  изъять целиком . Если предм ет 
м о ж н о  у п а к о в а т ь  ц е л и к о м , то  е го  ни  в ко е м  с л у ч а е  н е л ь зя  
о б р а б а т ы в а т ь  п о р о ш к а м и , а с л е д у е т  о т п р а в и т ь  в э к с п е р т н о е  
учреж дение.

Следы пальцев или ладоней рук на поверхности  бум аги, картона 
и л и  ф а н е р ы  м о ж н о  в ы я в и т ь  с  п о м о щ ь ю  м а гн и т н о й  к и с т и  и 
восстановленного  ж елеза, закрепить  с пом ощ ью  йод ной  трубки  или 
изъ ять  и о тп р а в и т ь  в э к с п е р т н о е  у ч р е ж д е н и е , т . к. вы явл ени е  
раствором  ни нги д ри на  в ацетоне , а зо тн о -ки сл ы м  се р е б р о м  и др. 
треб ует лабораторны х условий.

Объемные следы рук м ожно откопировать  с  пом ощ ью  различных 
пластических паст типа “ К - 18” , “У -1 -18 ” , “У -4 -2 1 ” и др. объемные следы 
на сы пучих поверхностях (пыль, мука, саж а и др .) сначала следует 
закрепить, используя для это го  лак для волос, раствор  перхлорвинила 
в ацетоне или раствор  синтетической  смолы  в растворителе.

О бъем ны е следы  р ук  на поверхностях  сте ко л , о руд и й  взлом а, 
дверны х ручках, навесных замках и др ., образованны е в зим нее  время, 
не реком ендуется  вносить в теплое пом ещ ение, сл епки  с них лучше 
делать в тех условиях, в которы х они  находятся, используя  ги пс , 
раствор полистирола в толуоле 1, пасту “ К - 18” , порош ок-л икопод ий , 
окись меди, граф ит и др., а затем перенести их на дактилоскопическую  
пленку. Воду для гипса , растворители и порош ки  следует охладить 
до  тем пературы  окруж аю щ ей среды . Стекла, на поверхностях которы х 
в зи м н е е  врем я о ста в л е н ы  сл е д ы  р ук , нел ьзя  с р а з у  в н о с и ть  в 
п о м е щ е н и е , т . к. сл е д ы  у н и ч то ж а ю т с я  в те п л е . В э то м  сл учае  
реком ендуется упаковать стекло  в несколько  слоев газетной  бумаги 
(“те р м о с ” ) и внести в пом ещ ение, чтобы оттаивание было медленным, 
стекло  при этом  долж но быть в горизонтальном  положении.

В некоторы х случаях на поверхностях предм етов м огут быть следы 
рук, в которы х не о то б рази л ись  индивидуальны е о со б е н н о сти , но 
видны такие  признаки , как разм ер ладони и пальцев, ф орма ладони, 
о тсутств и е  или у р о д ств о  пальцев, разл ичны е  ано м а л и и , м озол и , 
рубцы, повязки, наличие колец или перстней и др. Все эти признаки

1 См. подробно: Осмотр места происшествия// справочник следователя. М., 
1979. С .104.
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м огут помочь следователю  в оперативной работе. Так, по разм ерам  
ладони и пальцев м ож но  искл ю чить  ряд лиц  из п о д о зр е ва е м ы х  в 
преступлении, т. к. ладони и пальцы у лю дей различаю тся по ф орме 
(продолговатая ладонь с длинны м и или коротки м и  пальцами, короткая 
с ш ироким и пальцами и д р .; кром е того, ладони различаю тся по ф орме 
верхнего края, прилегаю щ его  к  пальцам). И ногда м огут быть аномалии 
поверхности  ладони, во гнутость внутри ладони дает определенны й 
р исунок при отпечатках.

наки аномалий и деф орм аций верхних конечностей  м огут быть 
врож денны м и и приобретенны м и. Это касается ка к  кисти  в целом, 
так и отдельны х пальцев. В оттисках м огут отоб разиться  необычная 
длина о д н о го  или нескольких пальцев, искривление (врож д енное или 
посттр а вм а ти че ско е ), утол щ ение  суставов , о тсутств и е  пальца или 
ф аланги. Правда, последнее м ож ет не отобразиться , т. к. палец м ож ет 
быть перевязан бинтом .

В о тти ска х  сл ед ов  просм а тр и ва е тся  в вид е  па то л о ги и  захвата 
д еф орм ац ия  суста во в , кото р а я  м о ж е т бы ть р е зул ьтатом  п р о ф е с 
сионального  заболевания (у доярок, у  тех, кто  работает на холоде с 
водой и растворам и). В зави сим ости  от состояния кисти , пальцев и 
ф о р м ы  п р е д м е т а  за х в а т  е го  о с у щ е с т в л я е т с я  п о -р а з н о м у : при  
отсутстви и  б о л ьш о го  пальца при захвате, на пр и м е р , ста ка н а  или 
буты лки вместо о ттиска  ногтевой ф аланги отображ аю тся оставш аяся 
часть больш ого  пальца и часть ладони; при отсутствии  ки сти  остаю тся 
слабы е следы  поверхности культи; если нет пальцев рук при захвате 
отображ аю тся тыльные стороны  ладоней. При скрю чен ности  пальцев 
(ко гтеобразная  кисть) м огут отсутствовать отображ ения папиллярных 
узоров. В таких случаях на поверхности  загрязненны х предм етов м огут 
быть следы от ногтей , а при их отсутствии -  очень малые по разм еру 
участки отображ енны х линий кончиков пальцев. При неподвиж ности  
пальцев (пальца) вместо ногтевы х ф аланг отображаю тся следы второй 
и третьей фаланг.

При неразъединении (спайке ) пальцев оттиски  м еж ду ними имею т 
тон кую  линию , а центральны е рисунки  -  автоном ны . У короченны е 
пальцы со д е р ж а т  централ ьны й узо р , но при  о тс у тс тв и и  н о гтевой  
ф аланги центральный узор  не будет отображ ен, а б удет отти ск второй 
ф аланги.

В отдельных случаях в следах пальцев м огут отображ аться признаки 
п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я те л ь н о с т и  -  м о зо л и  и н а р о с т ы , ш рам ы , 
стачивания папиллярных гребеш ков, которы е возн икаю т на пальцах и 
ладонях при частом  пользовании орудиям и труда. Так, у  плотника  
образую тся м озоли от ручки топора, рубанка и др., у резчика  по дереву 
-  м озоли в центре ладони на правой руке, при работе на планш айбе
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(точиле) м огут стачиваться папиллярны е линии кончиков пальцев и т. 
Д -  1

Следы рук в перчатках. При захвате или прикосновении к предметам 
руками в перчатках м огут оставаться следы, в которы х отображ аю тся 
структура  перчаток (из ткани, кож и) и наслоение вещ еств, если их 
п о в е р х н о с ть  за гр я з н е н а . К о с о б е н н о с т я м  м о ж н о  о тн е с ти  та ки е  
признаки , как ш топка, деф екты  ткани, разрывы, изнош енность . Следы 
и м е ю т о ва л ьную  ф орм у с н е ч е тки м и  кр а я м и , но по  ним  м ож но  
установить размеры  кисти, пальцев и др. И ногда преступники  вместо 
перчаток пользую тся  капроновы м и  чулкам и, то гд а  в следах м огут 
просм атриваться слабы е отпечатки  контуров пальцев.

Следы ногтей. Следы ногтей м о гут оставаться на поверхности  кож и 
тела ж ертвы  или преступника  при борьбе , на м ягких и пластичных 
предметах (воск, параф ин, пластилин, масло и др .). И дентиф икацион
ного  значения эти следы не имею т, т. к. они неустойчивы  (ногти часто 
с тр и гу тс я , л о м а ю т с я ). Б о л ьш о е  зн а ч е н и е  и м е ю т м и кр о ч а с ти ц ы , 
н а хо д я щ и е ся  п о д  н о гтя м и : ча сти ц ы  э п и д е р м и с а , кр о в и , во л о с , 
м и кр о ч а с т и ц ы  т ка н и  о д е ж д ы , пы ль, ч а с ти ц ы  р а с т е н и й , почвы , 
цветочной пыльцы, остатки производ ственной  грязи  (м асло, металл, 
древесина , бум ага, мука, крахмал, сахар и пр .), остатки  выделений 
человека из носа, уш ей, половы х органов  и др. Для исследования 
частиц в экспертны х учреждениях ногти состригаю тся и упаковы ваю тся 
в проби рки  или чисты е пакеты раздельно с каж дого  пальца руки.

На поверхностях кистей рук м о гут оставаться различные наслоения 
м икровещ еств: следы  выстрела, остатки  солей различны х вещ еств и 
растворов, которы е  м ожно см ы ть и исследовать.

Следы но г и обуви. Изучение следов но г и обуви при осм отре  места 
пр о и сш е ств и я  и м е е т важ ное  зн а че н и е . С леды  о б ув и  м о гут  быть 
использованы  в целях ее идентиф икации, а следы босы х но г -  для 
ид ентиф икации  ко н кр е тн о го  человека. Следы м огут принадлеж ать 
преступнику, ж ертве или другим  лицам . В таких следах содерж ится  
инф ормация о личностны х особенностях преступника  или потерпев 
ш его, некоторы х п ризн аках  п о в е д е н ч е ско го  характера , м еханизм е 
взаим одействия участников собы тия д р у г с другом , с окруж аю щ ей 
об становкой  и т. п. Выявление этих признаков  пом огает следствию  
установить не только отдельные ф рагменты , но и собы тие  в целом, 
выбрать правильное направление расследования, выдвинуть версии, 
дать органам  дознания  предварительную  инф орм ацию  о р а зы с ки 
ваемом лице, назначить необходим ую  судебную  экспертизу .

Н а и б о л е е  ч а с т о  в п р о ц е с с е  о с м о т р а  м е с та  п р о и с ш е с т в и я  
встречаю тся следы отдельных ног и дорож ки  следов.

1 См.: Свенсон А., Вендель О. Раскрытие преступлений. М., 1957. С.412-414.
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П ри и с с л е д о в а н и и  с л е д а  о б у в и  м о ж н о  с п о м о щ ь ю  ф о р м ул  
установить разм ер  обуви и прим ерны й рост человека. О бувь шьется 
по стандартны м  колод кам , а изм ерение  их п роизвод ят в условны х 
единицах - “ ш тих” (нем . небольш ая м ерка, равная 2 /3  см ). Д л ина  
колодки всегд а  м еньш е длины подош вы обуви в среднем  прим ерно

на 1,5 см (по ГОСТу 1 ,3 -2  см ). По ф ормуле Сш'~  =  р где  С -

длина следа, А -  превы ш ение подош вы  обуви над колодкой, Ш  -  штих,
зная длину следа, наприм ер, 29 ,5  см , м ож но вычислить Р -  разм ер 

й 29,5 - 1,5 28 2
обуви : —  2/ 3 — ~ — V  Т

Установить прим ерны й рост м ожно по ф ормуле :

где 15,8 %  -  процентное  соотнош ение  длины  стопы  к росту  (для 
мужчины, у ж енщ ин  -  15,5 % ).

г. (29,5 - 1,5)100Рост =  v— !—  =  177 см .
Следовательно,’ след  длиной 29,5 см м о г оставить человек ростом  

177 см, в обуви 42 разм ера 1.
Следы обуви м огут быть объем ны м и -  на снегу , м ягком  грунте; 

поверхностны м и (наслоения и отслоения); периф ерическим и.
В с л е д е  о б у в и  р а з л и ч а ю т : о б щ у ю  д л и н у , ш и р и н у  и д л и н у  

подм еточной части, длину и край подм етки , ш ирину пром еж уточной  
части, ш ирину, дл ину каблука и ф орм у переднего  его  края, ф орм у 
носка, разм еры  рисунка подош вы  и каблука, глубину частей следа -  
н о с к а , ка б л у ка ; и н д и в и д у а л ь н ы е  о с о б е н н о с т и : ш вы , н а б о й к и , 
располож ение гвоздей  и ш пилек, трещ ины , стертости , их ф орм у и 
размеры-, на л и чи е , ф о р м у  и р а зм е р ы  м е та л л и ч е с ки х  п о д ко в о к , 
противоскол ьзящ их устройств  и др.

В с т р е ч а ю т с я  с л е д ы  б о с ы х  н о г  и н о г  в н о с к а х  и л и  ч у л ка х . 
И сследование следов босы х но г проводите, з основном  так же, ка к  в 
дактил оскопии . Выявляются признаки : общ ая длина следа, ш ирина 
о т п е ч а т ка  п л ю с н е в о й  ч а с ти , с в о д а  и п я т ки . И н д и в и д у а л ь н ы м и  
признакам и м огут быть папиллярны е линии и склад ки  кож и , рубцы, 
о тсутств и е  пальца (ам п утац ия ), кр о м ка  а м п ути р о в а н н о го  пальца, 
м озоли и некоторы е аномалии расположения пальцев ноги, вызванные 
заболеваниям и, нош ением  слиш ком  узко й  обуви и др. Следы н о г в 
чулках или носках  м о гут частично отоб раж ать  стр о е н и е  стопы , ее 
ф орму, располож ение пал'ьцев, но в основном  -  строение  поверхности 
ткани, ее структуру, швы, участки ш топки , изнош енность.

1 Более подробно см.: Зуев Е. И. Следы н о г // Вопросы криминалистики. 
Вып. 12, М., 1966. С. 84-86; Шаламов М. П. Осмотр места происшествия /  
ВЮЗИ. М., 1966. С. 25-26.
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С ледует обратить вним ание на то, что на стельке и внутренней 
стороне  обуви, в м есте  располож ения пальцев, особ енно  если один 
из них “ за хо д и т” на другие , м о гут оставаться  следы стопы . Так, в 
п р а кти ке  автора  бы ло и ссл е д о в а н и е  об уви  и стопы  правой  но ги  
расчлененного  трупа, где второй палец “заход ил ” на первы й и третий, 
а суставы  второй и третьей ф аланг сильно  вы ступали вверх. В связи 
с подозрением  на то , что найденная нога принадлежала трупу  гр . А., 
в е го  д ом е  была изъята обувь. На внутренней поверхности  правого  
б о ти н ка , в м е сте  р аспол ож ени я  в то р о го  пальца, по д кл а д ка  была 
сильно потерта, а на наружной поверхности в этом  месте образовалась 
вы пуклость . В нутрь боти н ка  был за л и т р а ство р  ги п с а  и получена 
м одель стоп ы  но ги , а затем  п р о в е д е н о  сра вн е н и е . В резул ьтате  
исследования было установлено сходство  стопы  ноги неизвестн о го  
трупа  и обуви, принадлежащ ей гр. А., что в значительной мере пом огло 
расследованию  это го  у гол овного  дела.

При и с с л е д о в а н и и  стр уктур ы  тка н и  в сл е д е  н о с ка  или чулка , 
за грязненны х потож ировы м  вещ еством , м ожно с  пом ощ ью  раствора  
нингидрина в ацетоне сделать след более контрастным. Так, при одном 
из о с м о т р о в  на п о в е р х н о с тя х  п р о с ты н и  и п о д о д е я л ь н и ка  бы ли 
обнаруж ены  слабовидны е следы в виде наслоений вещ ества се р о го  
ц в е та , о б р а з о в а н н ы е  в м о м е н т  б о р ь б ы  м е ж д у  п о те р п е в ш и м  и 
п р е ступ н и ко м . С леды  бы ли об работан ы  раство р о м  н и н ги д р и н а  в 
ацетоне, в результате чего  были выявлены ф орма части оттиска  стопы  
и структура  ткани носка. В дальнейш ем  было установлено сходство  
следа ткани и пары носков, изъятых у подозреваем ого  ’ .

В специальной литературе уделяется внимание д о рож ке  следов, 
но, как свидетельствует экспертная  и следственная практика, такие  
следы редко  использую тся в процессе  осм отра  места происш ествия 
и производ стве  экспертизы .

О днако, как справедливо указы ваю т А. С венсон и О. Вендель, “ при 
серьезны х преступлениях все следы ног должны  быть исследованы  
очень тщ ател ьно , р со б е н н о  ко гд а  п р е ступ л е н и е  со в е р ш е н о  не в 
пом ещ ении; в этих случаях следы ног м огут оказаться единственны м  
скол ько -ни б уд ь  ценным д оказательством ” 2.

Д о р о ж ка  следов содерж ит ценную  инф ормацию  не только для и с 
следования в э кспертны х условиях, но и для та кти че ски х  целей -  
р о зы ска  п р е ступ н и ка , вы явления ряда л и чностны х х а р а кте р и сти к  
( п р и з н а к о в ) ,  к о т о р ы е  м о ж н о  б у д е т  и с п о л ь з о в а т ь  в т а к т и к е  
дальнейш его расследования.

1 Подробно см.: Марков В. А. Возможность выявления структуры следа на 
тканях нингидрином / /  Материалы научной конференции. Красноярск, 1972. С. 
79-81.

2 Свенсон А., Вендель О. Раскрытие преступлений. М., 1957. С. 91.
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Так, “ прочитав” признаки  повед енческо го  характера  или действия 
конкретного  лица по следам на месте происш ествия, м ож но правильно 
прим енить их ка к  тактический  прием . Н апример, при осм о тр е  места 
происш ествия реком ендуется проследить “ вход и вы ход” преступника. 
П рослед ив  д о р о ж ку  след ов  за  пределам и центра  м е ста  собы тия , 
м ож но обнаруж ить, наприм ер, м есто , где  п р е ступ н и к оглянулся. В 
э т о м  с л у ч а е  в д о р о ж к е  с л е д о в  п о в о р о т  п р а в о й  н о г и  в л е в о  
с о о т в е т с т в у е т  п о в о р о т у  го л о в ы  в л е в о , и н а о б о р о т . З а м е т и в  
о р и е н т и р ы , гд е  э то  п р о и с х о д и л о , п р и  д о п р о с е  м о ж н о  з а д а ть  
подозреваем ом у вопрос: почем у он оглянулся? Знание следователем  
т а к о го  о б с то я те л ь с тв а  м о ж е т  п р и в е с ти  д о п р а ш и в а е м о е  л и ц о  в 
см ятение: “ М еня кто -то  видел?”

Кром е то го , в элем ентах д о р о ж ки  следов заложена инф ормация и 
д р у го го  характера. Так, 3 . И. Кацитадзе рассм отрены  м ногие  ф акторы, 
в л и я ю щ и е  н а  х о д ь б у  ч е л о в е к а . В э л е м е н т а х  с л е д о в  х о д ь б ы  
о т о б р а ж а ю т с я  п о с т о я н н ы е  и в р е м е н н ы е  э л е м е н т ы  д в и ж е н и я  
чел овеческого  тела, вы званны е различны м и внутренним и и внеш ними 
ф акторам и. Таким и ф акторам и м огут быть: особ енности  рельеф а и 
х а р а к т е р  п о в е р х н о с т и ,  по  к о т о р о й  п е р е д в и г а е т с я  ч е л о в е к , 
о с в е щ е н н о с т ь  м е с т н о с т и , ф и зи ч е с ка я  н а гр у з к а , у то м л я е м о с т ь , 
болезненное  состояние , берем енность, алкогольное  опьянение; п ро 
ф ессиональны е признаки , приобретенны е патологии о п о р н о -д в и га 
тельного  аппарата, сто й ки е  психические  расстройства , длительное 
заб олевание центральной и периф ерической  нервной систем ы . По 
элементам  ходьбы  м ожно установить, наприм ер, старческую  походку, 
для ко т о р о й  ха р а кте р н ы  м е н ь ш и й  р а з м е р  ш а га , б о л ь ш и й  у го л  
разворота стопы , малый угол  шага, сильно ломаная линия ходьбы . У 
н о р м а л ь н о го  ч е л о в е к а  р а з л и ч а е т с я  х о д ь б а  в з а м е д л е н н о м  и 
ускоренн ом  тем пе. С ускорени ем  ходьбы длина ш ага увеличивается, 
уменьш аю тся д о  м инимума угол  разворота  стопы  и ш ирина  ш агов; 
линия ходьбы  ста н овится  почти  прям ой , а угол  ш ага  равен 180°. 
Обратная картина  наблю дается при зам едленной ходьбе. При б еге  
отображ ается , как правило, носок обуви. В элем ентах ходьбы  могут 
просм атриваться  различия в за ви си м о сти  от почвы , наприм ер , на 
рыхлой почве (снег, песок, рыхлая земля) -  прямая постановка  стопы  
и малый ш аг; на скользкой  поверхности  -  коротки й  ш аг и увеличенная 
ш и р и н а  е г о .  От ф и з и ч е с к о й  н а г р у з к и  п р и  п е р е д в и ж е н и и  (в 
зави сим ости  от способа  держ ания груза  -  на спине , груди, плече и 
п р .)  та кж е  м е н я ю тся  эл е м е н ты  п о х о д ки  -  вес  гр у з а  вл и яе т на 
ум еньш ение длины  шага, вы зывает более ш ирокую  постановку  ног, 
м еньш ий разворот стопы  и т. д . При переносе  груза  на плече или 
держ ании в руке -  со  стороны  на грузки  длина шага, угол  стопы  и угол 
ш ага  будут меньш е, чем на свобод ной  от нагрузки  стороне , ш ирина
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ш агов будет нем н ого  б ольш е обы чной . У том л яем ость  при ходьбе 
проявляется в следую щ их признаках: ноги ставятся ш ире, длина шага 
меньш е, линия ходьбы р езко  ломаная, угол  ш ага малый, ш ирина ш агов 
больш е обы чной. Близки ка ти м  изменения в походке при бо ;енных 
состояниях и алкогольном  опьянении.

В различных источниках по -разн ом у трактую тся элементы  д о рож ки  
с л е д о в  и их ф и кс а ц и я . По н а ш е м у  м н е н и ю , н а и б о л е е  уд ачны  
р е к о м е н д а ц и и , д а н н ы е  3 . И . К а ц и т а д з е . Т а к , л и н и я  х о д ь б ы  
о п р е д е л я е тся  им ка к  лом ан ая , а и н о гд а  и прям ая, составл енная  
посл ед овател ьн ы м  с о е д и н е н и е м  ц ентров  или зад них  краев пяток 
(отпечатков каблуков) очередны х отпечатков обуви.

Д лина ш ага -  это  расстояние  м еж ду центрам и пяток (каблуков) 
очередны х следов ног. Р асстояние от центра пяток правого  следа до 
очередного  лево го  указы вает дл ину левого  ш ага, а о т  левого  следа 
до  правого  -  дл ину правого  шага. У больш инства лю дей правый ш аг 
длиннее левого  на 1 - 2  см , а у левш ей левый ш а г настолько же длиннее 
правого .

У гол  ш а га  о б р а з у е т с я  у ц е н тр а  с л е д а  ка ж д о й  с то п ы  д вум я  
сходящ им ися линиям и длин ш агов. Угол ш ага находится в обратно 
п р о по р ц и о н а л ь н о й  за в и с и м о с ти  о т  ш и р и н ы  ш ага  с увел и чени ем  
одного  из этих элем ентов д р уго й  ум еньш ается, и наоборот.

Ш ирина  ш агов о пред ел яется  ра ссто яни е м  по перпен д икул яру , 
опущ енном у из центра следа пятки (каблука) на линию , соединяю щ ую  
два одноим енны х следа. О бычно следует учитывать ш ирину левого  и 
правого  ш агов.

Угол стопы  -  это  угол , составляем ы й ср е д н е й  линией  стопы  и 
перпендикуляром , построенны м  у  этой стопы  к  линии ш агов. Средняя 
линия сто п ы , и с п о л ь зуе м а я  с уче то м  п о ка за те л я  сто п ы , д ол ж на  
проводиться между средней точкой наиболее ш и рокой части подош вы 
и заднего , наиболее отдаленного , края каблука ’ .

В п р а кти ч е ско й  д еятел ьности  следователя и н о гд а  встречаю тся 
“ необы чны е” следы но г человека ка к  результат аном алий о п о р н о -д в и 
гательного  аппарата, связанны х с  наруш ениям и в костно-м ы ш ечной 
систем е  в результате травм  позвоночника, та зо во го  пояса, коленного , 
гол еностопного  сустава, паралича конечностей  и д ругих  заболеваний 
нервной систем ы . При таких аномалиях образуется  ком пенсаторная 
п о х о д ка , п р и м е н я ю тс я  р а зл и ч н ы е  п р и с п о с о б л е н и я  -  п р о т е з ы , 
ортопедическая  обувь и др. Следы таких но г, особ енно  в дорож ке  
ходьбы , значительно отличаю тся от обычных. Так, в следе больной 
ноги отпечатывается неполная ф орма, иногда отсутствует отображение 
каблука (“ конская стопа ” ), при “ пяточной с то п е ” отсутствует отпечаток

1 Более подробно см.: Кацитадзе 3. И. Цит. раб. С. 145-183.
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сред н его  отдела подош вы , при “ плоской с то п е ” -  м едиальной части 
и т. д. С воеобразны е следы оставляет ортопедическая  обувь, которая 
м ож ет иметь вы нос каблука в правую  или левую  часть, а иногда  и в 
обе  части и т. д. Такая обувь ш ьется индивидуально  для ка ж д о го  
человека '.

П ри о с м о тр е  м е ста  п р о и с ш е с т в и я  п о и с к  сл е д о в  н о г  о б ы ч н о  
реком ендую т проводить после установления центра м еста  собы тия. 
После чего е го  следует об ойти  вокруг, отыскивая следы проникновения 
и ухода с  места собы тия, наприм ер, во кр у г здания, стр о й ки , луга, 
поляны, небольш ого леска, на д оро ге  и др. Х орош ие следы остаю тся 
на пыльной, песчаной д ороге , тропе , на влажном грунте, м окром  снегу. 
Следы но г м огут бы ть обнаружены  и на небольш ом  расстоянии  от 
центра места собы тия, например, на месте, где находился преступник, 
го товясь  к со в е р ш е н и ю  преступл ени я : в саду, на о го р о д е , о ко л о  
изгородей , на м алозам етны х тропах, д оро гах  и пр. При проникновении 
в пом ещ ение через о кн о  следы но г м о гут быть обнаруж ены  около  
о кн а  сн а р уж и ; на п о д о ко н н и ке  и в п о м е щ е н и и  вб л и зи  о кна ; при  
проникновении через дверь -  около  двери , на крыльце, на коврике  и 
т. д .; если есть пожарны е, приставны е лестницы  -  то о коло  них и на 
поперечинах. Если преступник перелезал через забор, то ф рагменты  
сл ед ов  об уви  м о гут  оста ться  на п о в е р хн о сти  за б о р а  и почвы . В 
некоторы х случаях следы но г м огут быть обнаруж ены  на чердаке, на 
кры ш е у слухового  окна, на лестничной клетке  при входе на чердак, 
на балконе или лодж ии, иногда  на стене д ом а  -  при проникновении  
и уходе через окно  с пом ощ ью  веревок. И ногда возм ож но отслоение 
куска  прили пш ей гр я зи  от подош вы  каблука  или цел о го  следа , в 
о ттиске  ко то р о го  м ож но найти все парам етры  и частны е призн аки  
обуви .

В озм ожно обнаружение следов ног на одежде и теле потерпевш его, 
если е го  избивали ногами.

К о с о б о й  гр у п п е  сл е д у е т  о тн е с ти  сл е д ы  п р и с п о с о б л е н и й , с 
пом ощ ью  которы х передвигается  больной человек (косты ли, трости, 
палки, протезы ). Каж дое из этих приспособл ений  им еет ин диви ду
альные признаки  поверхностей. На трости , косты ли надеваю т резину 
с рельеф ной поверхностью , в центр вбиваю т остры е  гво зд и  и др. 
противоскол ьзящ ие  приспособления.

В п р а к т и к е  и з в е с т н ы  сл уч а и  п е р е д в и ж е н и я  п р е с т у п н и к о в  с 
п о м о щ ь ю  лы ж  и пал ок, сп е ц и а л ьн ы х  п р и с п о с о б л е н и й  из в е то к ,

1 Подроб. тем.: ШутемоваТ. В., Марков В. А. Выявление некоторых признаков 
аномалий опорно-двигательного аппарата человека при исследовании следов 
ног на месте происшествия / /  Уголовная ответственность и ее реализация. 
Куйбышев, 1985. С. 175-181.
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сплетенны х для прохож дения по болоту, снегу ; иногда, скры ваясь от 
по гони , для ликвидации  св о е го  запаха п реступ ники  привязы ваю т к 
обуви  ветки (лапы) ели.

Следы лыж различаю тся по ш ирине, мелким бороздам , следы палок 
им ею т признаки  кольца, острия на конце. По ним м ож но судить о 
ходьбе человека и, соответственно, о его  индивидуальны х признаках 
(с п о р т с м е н , о х о т н и к  и т. п .) . Л ы ж и  м о гу т  бы ть  р а зн ы х  в и д о в : 
с п е ц и а л ь н о  дл я  о хо ты  (ш и р о к и е ) ,  о б ы к н о в е н н ы е  (с р е д н и е )  и 
спортивны е  (узкие ). На севере  и в С ибири лы ж и для охотников м огут 
быть сделаны  из ш кур животны х.

Больш ую труд ность  представляет “чтение” следов но г на траве и 
п о верхности  почвы , п о кр ы то й  м е л ки м и  частиц ам и коры , стары м и 
иглам и хвойны х деревьев, листвой . В следах н о г на траве обы чно 
индивидуальны е признаки  не отображ аю тся, за  исклю чением  случаев, 
когда  человек наступил на ш и рокий  лист, наприм ер, репейника  или 
а н а л о ги ч н о го  растения . З д е сь  во зм о ж н ы  ото б р а ж е ни я  ф рагм ента  
подош вы  или каблука  обуви. В остальны х случаях просм атриваю тся 
слабы е контуры , по которы м не всегда  удается установить разм ер 
обуви. П реодолевая травяной покров  или мелкий кустарник, человек 
п р и м и н а е т их, о д н о в р е м е н н о  лом ая  сте б л и . И злом  стебля  и е го  
положение указы ваю т направление движ ения. Чем моложе трава, тем 
бы стрее  она “ встает” после прохода человека, и следы  исчезаю т. 
П роход в вы сокой траве, кустарнике  особ енно  виден при росе  или 
после тумана, дождя, т. к. капли влаги уносятся или опадаю т; в таких 
ж е условиях зам етны  следы ходьбы и на ни зкой  траве. Старые листья, 
иглы хвойны х деревьев, мелкая кора со врем енем  приоб ретаю т на 
наружной поверхности  более светлы й цвет, чем на обратной  стороне , 
кром е то го , они плотно прилегаю т др уг к другу. При ходьбе происходит 
сд в и г это го  покрова , по котором у м ожно определить, что это - след 
обуви человека или след ж ивотного . След крупного  ж и во тн о го  более 
глубокий и отличается по ф орме от следа обуви. О сновны е признаки  
сл ед ов  п е р е д в и ж е н и я  че л о в е ка  или ж и в о т н о го  -  с д в и г  ли стьев , 
незначительны е вмятины , е сл и  п о кр о в  больш ой тол щ ины , све ж и й  
излом  небольш их по разм еру веток, деф орм ация и излом  иголок, 
наприм ер, сосны , кедра, разлом листьев и др.

Следы на глине, строительном  растворе  (с последую щ им  за сты 
ванием) или на талом снегу  (каш ице) в условиях р езко го  перехода от 
те п л о й  п о го д ы  к м и н усо в о й  те м п е р а ту р е  с о хр а н я ю тся  д о л го . В 
глубоком  сн е гу  после выпадения сне га  или метели остаю тся следы в 
виде углублений, которы е образую т д орож ку  ходьбы . В этом  случае 
с л е д у е т  р а з гр е с т и  с н е г , у с т а н о в и т ь  н а п р а в л е н и е  д в и ж е н и я  и 
обнаруж ить какие -либо  признаки подош вы обуви, т. к. при сублимации 
(спрессовы вании) снега  образуется  тонкая корка  льда, которая долго
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сохраняет ф орм у следа.
Для обнаруж ения  и ф иксации следов но г в некоторы х условиях, 

о с о б е н н о  в зи м н и х , тр е б ую тся  с п е ц и ф и ч е с ки е  зн а н и я . Т ак, при  
ф о то гр а ф и р о ва н и и  след ов  но г на с н е гу  об язател ьно  п р и м е н е н и е  
различных светоф ильтров: Ж С -12, О С -14 и др .; при ф отограф ировании 
следов на поверхности  травы -  прим енение зеленых светоф ильтров 
и т. д. С лабовидим ы е следы обнаруж иваю тся при косонаправленном  
о свещ ении  и ф отограф ирую тся с  л а м п о й -вспы ш ко й , поставленной 
под  углом  к оси  следа. Следы, образованны е пылью на поверхности  
м е б е л и , ко в р а х , асф ал ьте  и п р ., ко то р ы е  сл а б о  ви д и м ы , по сл е  
ф отограф ирования переносятся на д актил оскопическую  пленку или 
увлаж ненную  п о верхность  л иста  ф отоб ум аги . Такие  следы  м ож но  
о тко п и р о в а ть  на по в е р хн о сть  р е зи н о в о го  листа , п р е д ва р и те л ьн о  
обработав ее мелкой наждачной ш куркой. Возможны случаи выявления 
следов босы х н о г с пом ощ ью  порош ков, м агнитной кисти, паров йода 
и др.

С ледует помнить, что следы м огут быть разруш ены ветром, дождем , 
солнцем  и д р ., поэтом у след ует действовать бы стро -  сф ото граф и
ровать, и если невозм ож но по каким -л иб о  причинам сразу  сделать 
копию , то прикры ть их ящ иком , картоном , листом  ж елеза  и пр.

Все следы н о г изм еряю тся, если невозм ож но  сф отограф ировать 
-  зарисовы ваю тся , отмечаю тся на схем е или на плане. Ф о то гр а ф и р о 
вание д ор о ж ки  ходьбы проводится  с пом ощ ью  линейной панорамы , 
кром е то го , составляется схем а дорож ки .

Результаты осм отра  почвы, растительности , различных сы пучих, 
ж и д ки х  вещ еств , находящ ихся  на м есте  со б ы ти я , о п и сы в а ю тся  в 
протоколе. Образцы названных вещ еств изымаю тся для последую щ его 
экспе р тн о го  исследования.

С л е д ы  з у б о в  ч е л о в е к а . С л е д ы  з у б о в  о б н а р у ж и в а ю т с я  на 
поверхностях различных пластичных предм етов. Так, на м есте  с о в е р 
ш ения краж и  оди н  из п р е ступ н и ко в  п е р е куси л  свечу, и на об еих  
половинках, которы е использовались для освещ ения, остал ись следы 
зубов верхней и нижней челю стей. Д р уго й  преступник оставил следы 
зуб ов  на поверхности  мыла -  при краж е в м агазине  в тем ноте  он 
ош ибочно  принял кусо к мыла за съедобны й продукт.

Следы зубов подразделяю т на откусы  и надкусы  (укусы ). О ткус -  
это  след, образованны й при полном разделении реж ущ им и краями 
зубов целого предмета на две части. Режущ ие края зубов и неровности 
эмали на их поверхности образую т линейную  исчерченность в виде 
валиков и б орозд .

Под надкусом  поним аю т вдавленные следы, которы е образую тся 
на противополож ны х поверхностях предм етов в результате их сжатия. 
Такие следы образую тся зубами обеих челю стей в ф орме дуг, концам и
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обращ енны х д р у г к другу.
Следы зуб о в  на пищ евы х ско р о п о р тя щ и хся  прод уктах  след ует 

обязательно сф отограф ировать, при возм ож ности  откопировать  их с 
пом ощ ью  слепочных масс, или пом естить предм ет в стеклянную  банку, 
так чтобы  он не м о г перем ещ аться, а банку поставить в холодильник 
или ящ ик с  сухим  льдом. Ф рукты  и овощ и м ож но обернуть в чистую  
х л о п ч а т о б у м а ж н у ю  т ка н ь  и у л о ж и т ь  в с о с у д , н а п о л н е н н ы й  4 0 - 
процентны м раствором  спирта.

Следы зубов  на теле человека ф отограф ирую тся, изм еряю тся; на 
тр уп е  уча сто к ко ж и  со  сл ед ам и  изы м ается  в м о р ге  и хранится  в 
у кс у с н о -с п и р то в о м  ра ство р е . При изъ ятии  о кур ко в , ко л па чко в  от 
бутылок, пломб со  следам и зубов след ует помнить, что их нельзя 
брать руками, а только пластм ассовы м и пинцетами, т. к. возм ож но 
исследование м икрочастиц  металла ко р о н о к вставных зуб о в  и следов 
слюны. Каждый предм ет упаковы вается отдельно.

Ф отограф ирование  следов зубов осущ ествляется  с соблю дением  
некоторы х специальны х правил. С ледует помнить, что использование  
сильны х осветительны х ламп м ож ет вызвать расплавление следов; 
м асло , сы р , свечи  и др . по л уп р о зр а чн ы е  пред м еты  при сильном  
освещ ении будут диф ф ундировать свет, и трассы  и б орозды  будут не 
видны . В этом  случае надо и спол ьзовать  б е стеневое  о свещ ение , 
п р и м е н и т ь  с в е т о ф и л ь т р ы  в с о о т в е т с т в и и  с  с у щ е с т в у ю щ и м и  
реком ендациям и, но лучш е использовать цветную  ф отограф ию .

Д р у ги е  след ы  че л о в е ка . П ри о с м о т р е  п р е д м е то в  в о з м о ж н о  
обнаруж ение  следов поверхностей  губ , если губы  накраш ены  губной 
пом адой  или покры ты  ж ировы м  слоем . Т а ки е  следы  остаю тся  на 
поверхностях бокалов, рю м ок, стаканов и аналогичны х предм етов. В 
основном  это  следы наслоения вещ ества, в которы х просм атриваю тся 
не тол ько  ф орма, но и отдельны е призн аки  в виде неокраш енны х 
по л о с -л и н и й , об разованн ы х скл ад кам и , трещ ин ам и , б ород авкам и , 
ш рамами и др. И зъятие предм етов, на поверхностях которы х есть 
с л е д ы  гу б , п р о и з в о д и т с я  по  о б щ е п р и н я т ы м  р е к о м е н д а ц и я м . 
Запрещ ается об работка  следов порош кам и, снятие  на дактилопленку. 
И сслед ование  их про во д и тся  в э ксп е р тн о м  учр е ж д е ни и . С ледует 
помнить, что кром е формы и разм еров следов имеет значение  и с 
следование сод ерж и м ого  субстрата следа.

В озможны  следы и различных других  частей тела: при приж атии 
лица к стеклу лба, носа, губ , подбородка , уш ей ; локтей и колен -  при 
борьбе; других  частей тела -  при падении с  высоты (в этом  случае 
о с т а ю т с я  сл е д ы  т к а н е й  о д е ж д ы , в к о т о р ы х  п р о с м а т р и в а ю т с я  
переплетения нитей основы  и утка, ш топка  и пр.).

Следы организм а человека. При осм отре  места происш ествия и 
в е щ е стве н н ы х  д о ка з а те л ь с тв  зн а ч и те л ь н о е  вн и м а н и е  уд ел яется
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следам выделений и отделений (наложений) человеческого  организм а.
Эти следы необходим о рассм атривать с  двух позиций . Во-первы х, 

ф акт нахождения, наприм ер  , капель крови человека свидетельствует 
о  том, что в данном  м есте  м о г быть им енно этот, а не д ругой  человек 
(если е го  кровь не была принесена  другим  лицом ); разм ер, ф орма 
капель позволяю т судить о м еханизм е собы тия, наприм ер определить, 
в какую  сторон у  двигался  человек, с  какой высоты  падали капли и т. 
д .; группа  таких  следов м ож ет свид етельствовать о  том  или ином 
дей ствии  лица на месте события.

Н апример, в квартире был обнаруж ен труп гр -н а  Н. На одной стене, 
где  е сть  эл е ктр и че ска я  р озетка , был об наруж ен  контурны й  след, 
о б р а зо в а н н ы й  м е л ки м и  б р ы зга м и  кр о в и , на п о в е р хн о сти  р укава  
одежды  такж е были найдены  следы крови. Под трупом  находились 
части  взр ы в н о го  у с тр о й с тв а  (в зр ы вател я ), ко то р о е  п о те р п е в ш и й  
вклю чил в электрическую  сеть. П роизош ел взрыв, причинивш ий ему 
см ертельны е ранения.

По другом у уголовном у делу было установлено следую щ ее. В одном 
из поселков  на п е р екрестке  двух улиц  был обнаруж ен труп мужчины в 
одном  нижнем  белье, с  двумя огнестрельны м и ранениями; одно -  в 
области груд и и д р у го е  -  головы . Труп на ощ упь был теплым. Малое 
количество крови под  трупом  позволило предполож ить о другом  месте 
убийства. К аки е -ли бо  следы транспорта, борьбы  отсутствовали. В 22 
метрах от трупа  на льду были обнаруж ены  капли крови. Было принято 
реш ение осм отреть дворы  и улицы . В одном  из д воров  были найдены 
следы крови, а на пом ойке  -  следы вы литой воды с  кровью . У двери 
одной  из квартир обнаруж ил и  капли крови. При осм отре  квартиры  
установлено, что полы были недавно вымыты, на плите лежали тряпка 
и бум ага, на поверхностях которы х были видны обильны е мазки крови. 
Впоследствии было установлено, что потерпевш ий был уб ит в ссоре  
в этой комнате, раздет и вы несен на улии’ '  чтобы создать картину 
уличного  грабежа.

В о-вторы х, капли крови  м о гут  свид етел ьствовать  о личностны х 
характеристиках  человека: по ним м ож но установить группу крови, 
заболевание, откуда кровь -  из носа, полового  органа  и др.

И сслед ование  суб стр а та  след а позвол яет вы явить внутренню ю  
с тр уктур у  о б ъ екта . Так, капл и  ж и д ко с ти  (вы д еления, о тд ел ени я), 
у п а в ш и е  в с ы п у ч и е  в е щ е с т в а , о б в о л а к и в а ю т с я  им и  и к а к  бы  
к о н с е р в и р у ю т с я . Ф о р м а  т а к и х  ка п е л ь , к а к  п р а в и л о , кр у гл а я , 
ш арообразная.

При проникновении , наприм ер, клинка ножа в тело человека, на 
поверхностях клинка и лезвия могут остаться различные микрочастицы : 
волокон ткани  одежды , эпи д ерм иса  и клеток частей организм а, через 
ко т о р ы е  п р о ш е л  нож . Э ти  ч а с т и ц ы  “ с м а ч и в а ю т с я ” ж и д к о с т ь ю
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организм а , ж и д ко сть  высыхает и удерж ивает их.
Так, зи м ой  с  пом ощ ью  расклад ного  ножа была убита  учительница 

сельской ш колы . На одеж д е  и теле были м нож ественны е ранения и 
деф екты . О рудие убийства  найдено не было, но в протоколе  осм отра  
была подробно описана  верхняя и нижняя одеж да потерпевш ей. Через 
н е с ко л ь ко  м е с я ц е в , п о с л е  т о го  к а к  р а ста я л  с н е г , бы л н а й д е н  
перочинны й нож. Э ксперты  обнаруж или на клинке и лезвии частицы 
волокон ткани одежды , а суд еб н о -м е д и ц и н ски е  экспертизы  -  частицы 
клеток внутренних органов. Кром е того , в деталях ножа была найдена 
пыль. Нож был опознан . У под озреваем ого  из карм анов была изъята 
пыль, по ряду признаков  совпавш ая с пылью, находящ ейся в деталях 
ножа.

При и ссл е д о в а н и и  тр а н с п о р та  (автом аш ин ы , катера , п о в о зки ) 
сл е д уе т  вн и м а те л ь н о  о с м о тр е т ь  б о р та , ку зо в , са л о н , б а га ж н и к , 
коврики , сиденья в автом аш ине, в катере -  елани и под  еланями, 
носовой или корм овой  отсек, внутренние поверхности  бортов.

О с о б е н н о  т щ а те л ь н о  о с м а т р и в а ю т  п р е д п о л а га е м ы е  о р у д и я  
у б и й с т в а  или н а н е с е н и я  т е л е с н ы х  п о в р е ж д е н и й : т о п о р , н о ж , 
о гн е с тр е л ь н о е  о р уж и е , л о м и ки , м о н ти р о в ки , с та м е с ки  и п р о чи е  
предметы .

О см отр м ож ет проводиться визуально, с  пом ощ ью  лупы, источника 
ул ьтраф иол етово го  света . И зъятие след ов  крови  тр е б уе т  знаний , 
вним ательности и аккуратности . Так, если след оноситель влажный, 
то  н е о б хо д и м о  е го  п р о суш и ть  при ко м н а тн о й  те м п е р а тур е , а не 
и с т о ч н и к о м  б о л ь ш о го  т е п л а  и л и  на с о л н ц е . К а т е г о р и ч е с к и  
запрещ ается упаковы вать влажную одеж ду в полиэтиленовы е меш ки 
и ге р м е ти ч е ски  за кр ы ва ть  их. Влаж ны е капли берутся  на чисты е 
марлевые там поны , просуш иваю тся и упаковы ваю тся в проби рки  или 
стеклянную  тару. Сухие капли соскаб ливаю т в пробирки , и отдельно 
б е р ут  с о с к о б  п о кр ы ти я  с п о в е р х н о с ти  о кр а ш е н н о го  п р е д м е та . 
Н ебольш ие предметы  упаковы ваю тся целиком.

Пятна на грунте  изы маю тся вместе с ним, но нужно следить, чтобы 
в упаковку  (банку, пробирку) не попали насеком ы е (личинки, черви). 
Вынутый грунт должен быть сухим. Пятна крови,на  поверхности  снега  
обычно проникаю т гл убоко , поэтом у изы м ается  вся м асса  сн е га  и 
заворачивается  в м арлю  (б инт), затем  пом ещ ается  в стекл янную  
п о суд у . П осл е  т о го  ка к  с н е г  р а ста е т , частиц ы  кр о в и  о ся д ут  на 
поверхность бинта, бинт вы суш ивается  и упаковы вается . Частицы  
крови на траве и растениях собираю тся так: пучки травы обвязываю тся 
нитью, затем трава  срезается ножом. Пучок пом ещ ается в картонную  
коробку  или стеклянную  банку. Отдельные растения, на которы х есть 
пятна крови, вы дергиваю тся с корнем  и сохраняю тся свеж им и путем 
о б в е р т ы в а н и я  к о р н е й  в л а ж н ы м  м хо м  ил и  д р у г и м  п о д о б н ы м
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материалом . Это делается для то го , чтобы  растение не вы сохло, т. к. 
при вы сы хании с  поверхностей стеблей кровь м ож ет опасть. Сучья, 
листья с  деревьев или кустов срезаю тся  и пом ещ аю тся в ко р о б ку  или
банку.

Следами человеческих вы делений и отделений (налож ений) м огут 
быть: слю на, сперм а , моча, испраж нения, сод ерж и м ое  ж елудка  при 
рвоте, пот, выделения из носа, у ж енщ ин из влагалищ а, уш ная сера, 
слезы , перхоть, волосы , части ногтей, зубов, эпидерм иса . Эти следы 
м огут быть на преступнике  и е го  ж ертве, различны х предм етах, грунте  
и пр. С  пом ощ ью  эксп е р тн о го  исследования по этим  следам  м ож но 
у с т а н о в и т ь  р я д  о б с т о я т е л ь с т в , к о т о р ы е  п о м о гу т  д а л ь н е й ш е м у  
р а ссл е д о в а н и ю . Так, в случае  и зн а си л о в а н и я  при н а хо ж д е н и и  в 
р в о т н о й  м а с с е  ил и  и с п р а ж н е н и и  с п е р м ы  в о з м о ж н а  в е р с и я  об  
извращ енном  половом  акте; при наличии частиц  волос или д р уги х  
вы делений п о д  ногтям и -  о ф акте контакта  м еж ду лицам и и т. д.

С леды слю ны  м огут быть обнаруж ены  на поверхностях одеж ды  
жертвы  (пальто, плащ е, коф те, рубаш ке  -  обы чно верхней их части), 
на кляпе, на платке, на окурках. На одеж д е  преступника  такж е  м огут 
бы ть следы  слю ны  жертвы  (обы чно в верхней части одежды ).

Аналогично располож ение следов вы делений из носа, слез, пота. 
Следы сперм ы  обы чно находятся в ниж ней части одежды  ж ертвы  и 
преступника , но возм ож ны  и в верхней части. Обычно осм атриваю тся 
(изы м аю тся): платье, юбка, зи м ой  -  пальто, трико , кол готки , чулки, 
трусы , пояс, подвязки , сорочка  и др . При осм о тр е  трупа женщ ины  
суд е б н о -м е д и ц и н ско м у  эксперту  следует дать указание  осм отреть 
влагалищ е, за д ни й  проход , бедра , ж и во т , л о б о к, взять н е ско л ько  
м азков. Внутренняя часть одежды , поверхность волосяного  покрова  
лобка  осм атриваю тся для нахождения лобковы х волос преступника . 
При под озрении  на муж елож ство при обнаруж ении м уж ско го  трупа  
такж е  следует осм отреть одежду, взять м азки  из зад него  прохода.

П рактика  свидетельствует о том, что в некоторы х случаях на месте 
п р о и с ш е с т в и я  и л и  н е д а л е ко  о т  н е го  м о гу т  б ы ть  о б н а р у ж е н ы  
испражнения, моча, которы е оставляю тся преступником  по различным 
мотивам (нервное состояние , хулиганские  мотивы  или по нужде). В 
та ки х  о статках  м ож ет содерж аться  инф орм ация о пищ е человека, 
со д е рж ан ии  паразитов  и пр. Кром е то го , м ож ет быть об наруж ена  
бум ага, которой  пользовался человек. На поверхности  бум аги м ож ет 
быть текст, отпечатки пальцев рук. В содерж им ом  рвотной массы м огут 
б ы т ь  не  т о л ь к о  о с т а т к и  н е п е р е в а р е н н о й  п и щ и , н о  и с л е д ы  
отравляю щ их или других  сильнодействую щ их вещ еств.

При осм отре  головны х уборов м ож но обнаруж ить следы пота и 
волосы. Н аиболее часто на месте собы тия остаю тся различные по 
с тр у кту р е  вол осы : с гол овы , б ород ы , усов , б р о в е й , уш ей , носа ,
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подм ы ш ек, груди, спины , рук, ног, лобка. Обычно их находят в руках 
трупа, на поверхности  одежды , грунте, различных предм етов, которы е 
и с п о л ь зо в а л и с ь  в ка че ств е  о р уд и я  п р е ступ л е н и я  при на н е се н и и  
телесны х повреждений, транспорте. Осматривая орудия преступления, 
сл е д уе т  с по м о щ ь ю  лупы  вним ател ьно  искат_  частицы  волос на 
кром ках ножей, топоров  и др. остры х предм етов, они м огут остаться 
на п оверхностях  тупы х п ред м етов : кастетов , кам ней , палок и пр., 
обы чно вм есте с кровью  и частицами эпи дерм иса . При падении или 
б р о с а н и и  то п о р а , л о п а ты  или д р у го го  п р е д м е та  в о л о сы  м о гу т  
оставаться по краям разрезанного  грунта. Если предм еты  прятались, 
то место хранения следует такж е тщ ательно осм отреть. Частицы волос 
м ожно обнаруж ить под  ногтям и жертвы  или преступника , если между 
ними была борьба. О сматривая тело трупа, особенно  по делам  об 
и з н а с и л о в а н и и , н е о б х о д и м о  в н и м а т е л ь н о  и с с л е д о в а т ь  в с ю  
об наж енную  поверхность  тела и одеж ду. При осм о тр е  тр ан спорта  
об ы чн о  на п о в е р х н о с ти  в ы ступ а ю щ и х  ча сте й  м о ж н о  о б н а р уж и ть  
м озговое  вещ ество, кровь и волосы , если удар  был в голову. Частицы 
волос м огут быть обнаруж ены  в оброненны х расческах. Волосы  м ожно 
использовать и для д ругих  целей, наприм ер, в случае, если человек 
пропал без вести, то обнаруж енны е дом а в расческах и других  местах 
волосы м ожно использовать для сравнения с  волосами обнаруж енного  
н е и з в е с т н о го  т р у п а . П о и с к  в о л о с  н а ч м е с те  с о б ы т и я  т р е б у е т  
тщ ательности, терпения и внимания. Следует помнить, что при осм отре 
м ожно вместо волоса, принадлеж ащ его человеку, найти части меха 
ж ивотно го  (в зи м нее  время носится одеж да с  воротникам и из меха 
различны х ж ивотны х, м еховы е ш апки ), и если  нет у в е р е н н о сти  в 
п р и н а д л е ж н о с т и  в о л о с , то  с л е д у е т  их и зъ ять  и и с с л е д о в а т ь  в 
экспертном  учреж дении.

П ри о см о тр е  м еста  со б ы ти я  ор га н ы  сл е д стви я  ста л и  уделять 
больш ее вним ание различным м икрочастицам  волокон ткани одежды  
человека и прочих предм етов, без которы х человек не обходится. В 
полном см ы сле их нельзя назвать следам и человека, но в то же время 
они не м о гут бы ть б ез человека . К таки м  частицам  и предм етам  
о тн о с я т с я  в о л о кн а  т ка н е й  ве р хн е й  и н и ж н е й  о д е ж д ы , ч а сти ц ы  
пр е д м е то в , с о п утств ую щ и х  чел овеку : та б а к  и табачны е  изделия, 
предм еты  для курени я ; предм еты  туалета : пудра, лосьоны , духи , 
одеколон, губная помада, кремы , зубная паста и мн. др .; предметы  
у кр а ш е н и я : ко л ь ц а , п е р с т н и , б р а с л е т ы , с е р ь ги , б р о ш и , ча сы , 
р а зл и чн ы е  п о д в е с ки , у кр а ш е н и я ; п р о те зы ; п а р и ки , на кл е е н н ы е  
ресницы , вставны е челю сти, искусственны й  глаз и пр .; предм еты  
постоянной и врем енной носки: очки, слуховые аппараты , некоторы е 
приспособления, обязательны е после операционного  вмеш ательства: 
корсеты , бандажи, калоприем ники  и мн. др .; предметы  м едицинского
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ха р а кте р а : л е ка р ств а , п р е па р а ты , п р и с п о с о б л е н и я  для введения  
н а р ко ти ч е с ки х  вещ е ств , са м и  н а р ко т и ч е с ки е  в е щ е с тв а  (ам пулы , 
п орош ки , таблетки , изм ельченны е травы ); предм еты , пом о га ю щ и е  
п е р е д ви ж е н и ю  чел овека  при заб ол еван иях  о п о р н о -д в и га т е л ь н о го  
аппарата: косты ли, трости , палки, коляски , о р топед и ческая  обувь; 
предметы  для транспортировки  человеком  продуктов и др. предм етов: 
сум ки, портф ели, чемоданы, рю кзаки , меш ки, корзины  и др .; предметы 
спортивного  инвентаря, проф ессионального  занятия (столяр, плотник, 
слесарь, газосварщ и к и др .), охотничьего  и ры боловного  снаряжения 
и м ногие  другие.

Все перечисленны е предметы , обнаруж енны е на месте п р о и сш е ст
вия, их следы или частицы , оставленны е на д р уги х  предметах, им ею т 
определенное значение для расследования преступления.

О бнаруж ение таких пред м етов  м ож ет свид етельствовать  о том, 
что  з д е с ь  н а хо д и л ся  и м е н н о  т о г ,  а не  д р у го й  ч е л о в е к , т . е . в 
дальнейш ем  м ож но провести  предъявление для опознания . Кром е 
т о го , н а х о ж д е н и е  п у го в и ц , п р я ж е к , р а зо р в а н н ы х  ц е п о ч е к , б ус , 
вы павш их камней из перстней , брош ей, предм етов из сум ок, пучков 
волос, части зубов, частей одежды  и др. м ож ет свидетельствовать о 
борьбе  между ж ертвой и преступником .

Следы на одежде и следы ткани одежды на м есте происш ествия
На п о в е р х н о с т и  о д е ж д ы  и о б у в и  ка к  п о т е р п е в ш е го , т а к  и 

преступника  м огут оставаться различные следы контакта. Ими м огут 
быть частицы волокон ткани одежды , почвы, растений, м елких семян 
растений, паутины, пыльцы, пыли, м азки крови, различны х ж ид костей ; 
м икрочастицы  металлов и др.

М икрочастицы  м огут располагаться в определенны х м естах одежды 
в за в и си м о сти  от м еханизм а  возд ействи я  п р е ступ н и ка  и ж ертвы . 
О днако иногда  точно определить их дислокацию  при следственном  
о см о тр е  на м есте  соб ы тия , тр уд но , поэтом у  н е о б хо д и м о  о д е ж д у  
а ккур а тн о  сл о ж и ть  и п р а ви л ь н о  уп а ко ва ть , а за те м  о с м о тр е т ь  в 
пом ещ ении.• Для осм отра  одежды  пом ещ ение следует подготовить , 
чтобы не было сквозняка, на стол постелить чисты й ли ст белой бумаги. 
На откры той  м естности  вначале следует о см отреть  верхню ю  часть 
одежды , затем  бока. П еред переворачиванием  трупа  реком ендуется  
подстелить чистую  белую ткань или бумагу и осм отреть нижню ю  часть. 
Ж е л а т е л ь н о  и с п о л ь з о в а т ь  с и л ь н о е  о с в е щ е н и е  (п р я м о е  ил и  
косопадаю щ ее): осветительную  лупу, портативны й ультраф иолетовы й 
осветитель. М икрочастицы  и волокна ткани, видимы е с  пом ощ ью  лупы 
на наруж ны х п о ве р хн о стя х  одеж д ы , изы м аю тся  и уп а ко в ы в а ю тся  
раздельно, а на месте обнаруж ения делается отм етка : частица бум аги  
с ном ером  прикалы вается булавкой или и голкой. С копление частиц 
м ожно закры ть чистой белой тканью . Л окализация их им еет важное
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значение  для э кспе р тн о го  исследования. З атем  осм атриваю тся швы, 
с кл ад ки , за сте ж ки  м олний, обш лага  одеж ды , карманы , внутренние 
поверхности  перчаток или рукавиц, подош вы  обуви, голенищ а са п о г 
и внутренняя их часть, отвороты  брю к, воротн ик и под  воротником , 
ш апка, шляпа, гол овной  платок, ш арф  и др. Каждую  вещ ь следует 
осм атривать в отдельности , как м ож но осторож н ее , чтобы частицы 
не переш ли с  о д н о го  объекта  на д р уго й  и не были см ещ ены .

Каждая обнаруж енная частица подробно  описы вается , указы вается 
точная локализация и, по возм ож ности , ф отограф ируется  зеркальны м 
ф отоаппаратом  с  переходны м и кольцам и. С нимать частицы  м ож но 
пинцетом , иглой, остро  заточенной спичкой , если  им ею тся наслоения 
гр я з и , т о  п и н ц е т о м  ил и  о с т р ы м  н о ж о м , м я гк о й  к и с т ь ю , е с л и  
металлические опилки  -  м агнитной кистью .

П ри о б н а р у ж е н и и  д е ф е кто в  т ка н и  о д е ж д ы  в вид е  р а зр е з о в , 
разрубов, разры вов следует избегать касания их краев металлическим 
п и н ц е т о м , и гл о й , т . к. и м е н н о  п о  кр а я м  д е ф е кт о в  м о гу т  бы ть  
м икрочастицы  металла орудия преступления. О коло деф ектов м огут 
быть частицы волокон одежды , которы е были на орудии преступления, 
если оно пряталось или хранилось преступником  в своей  одеж де. 
П ри п о д о зр е н и и  на о гн е с тр е л ь н ы е  р а н е н и я  с л е д у е т  тщ а те л ьн о  
осм отреть поверхность около  деф екта, т. к. при б лизком  выстреле 
м огут быть обнаруж ены  несгоревш ие , полуоб горевш ие  и сгоревш ие  
частицы  пороха. Не реком ендуется  вставлять в отверстия какие -либ о  
пр е д м е ты  и о п р е д е л я ть  на м е сте  у го л  вход а . П р е д в а р и те л ь н о  
необходим о тщ ательно осм отреть глубину деф екта и убедиться, нет 
ли пыжа, прокладки . При снятии одеж ды  с трупа  нужно следить, не 
у п а д у т  л и  д р о б и н к и  или ча сти  п ы ж а . В се  д е ф е кты  на  о д е ж д е  
обязательно экранирую тся  чистой белой тканью . В отдельны х случаях 
при о гн е с тр е л ь н ы х  п о в р е ж д е н и я х , ко гд а  вы стр е л  п р о и зв е д е н  с 
близкого  расстояния, в ворсинках волокон ткани одеж ды  м огут быть 
не только частицы крови, но и частицы м о зго во го  вещ ества, мелкие 
частиц ы  ко сте й . Края во л о ко н  тка н и  за кр у ч и в а ю тс я , п о то м у  что 
подвергаю тся тем пературном у воздействию . На поверхностях волокон 
остаю тся (оседаю т) частицы  “ нагара ” . Тем пературное  воздействие , 
как правило, обнаруж ивается на волокнах у  входного  отверстия, но 
частицы м озго во го  вещ ества и костей м огут быть как у  входного, так 
и вы ходного  отверстий. При близком  вы стреле (в упор) ткань одежды  
в э то м  м е с те  и м е е т  з в е з д о о б р а з н у ю  ф о р м у . О гн е с т р е л ь н ы е  
повреждения ткани в больш инстве случаев покры ваю тся кровью , и 
поэтом у лучше осм атривать их с  пом ощ ью  портативного  э л ектрон но 
оптического  преобразователя или в лабораторны х условиях.

Температурное воздействие на волокнах тканей м ож ет наблюдаться 
в случаях, если использовалась электро - или газовая сварка. В зоне
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действия м огут быть сохранены частицы шлака металла, образованны е 
во время сварки . Частицы  расплавленного  металла в виде точек м о гут 
быть на брю ках, куртке , пальто и на поверхности  обуви. В оздействие  
те м п е р а тур ы  п р о явл яе тся  в и зм е н е н и и  ц вета  п о в е р х н о с ти  тка н и  
о д е ж д ы , к о ж и  о б у в и . Ч а с ти ц ы  ш л а ка  п р и  с в а р к е  м о гу т  б ы ть  
обнаружены  за голенищ ам и сапог, за  отворотам и брю к и внутри обуви.

Более крупны е следы воздействия пламени или восплам еняю щ ихся 
вещ еств могут быть обнаружены  на поверхности ткани одежды и обуви 
ппи  п о д ж о га х , п о ж а р а х . А н а л о ги ч н а я  ка р ти н а  н а б л ю д а е тся  пр и  
р г . п л о м с т в и и  ко р о тко го  зам ы кания при электроож огах.

Н есколько  иная картина  деф ектов на поверхностях одеж ды  при 
в о з д е й с т в и и  с и л ь н о д е й с т в у ю щ и х  к и с л о т  и щ е л о ч е й . Д л я  н и х  
х а р а кте р н о  о б е с ц в е ч и в а н и е  кр а си те л я  в о к р у г  д е ф е кта . П ричем  
конц ентрированн ы е  серная  и отчасти  азотная кислоты  разруш аю т 
м атери ал ы  о д е ж д ы , а се р н а я  с р е д н е й  и м алой  ко н ц е н т р а ц и и  и 
концентрированная соляная кислоты  м огут лиш ь обесцветить о кр а ску  
м атериала одеж д ы . Н асы щ енны е растворы  ед ки х  щ елочей калия, 
натрия бы стро  растворяю т ткани одежды  ж ивотно го  происхож дения  
-  ш ерсть, натуральный ш елк, казеиновы е волокна. К репкие  кислоты  
и едкие щ елочи на изделия из синтетических волокон (капрон, нейлон) 
д е й ств ую т р а ство р я ю щ е. Х л о п ча то б ум а ж ны е  тка н и  р а ств о р я ю тся  
т о л ь к о  в к о н ц е н т р и р о в а н н о й  с е р н о й  к и с л о т е  О ч е н ь  м а л ы е  
концентрации перечисленны х вещ еств не приводят к об разовани ю  
деф ектов, а обнаруживаю тся выявлением лю м инесценцией с пом ощ ью  
ультраф иолетового  источника  освещ ения.

И ногда  на п о верхности  ткан и  одеж ды  в о зн и ка ю т изм енения  от 
технического  и атм осф ерного  электричества  (м олнии). М еханическое  
дей ствие  в этом  случае вы ражается в образовании разры вов ткани, 
которы е зависят от качества ткани и силы  воздействия. Как правило, 
о б р а зу ю тс я  о тв е р сти я , края ко то р ы х  п о д в е р га ю тся  и те п л о в о м у  
возд ействию . При этом  металлические пуговицы , пряж ки , застеж ки  
“ м ол н ии ” м о гут расплавиться , и от разб ры згивани я  м елких капель 
металла вокруг деф екта  образую тся мелкие отверстия, похож ие на 
результаты действия моли. О днако повреж дения молью отличаю тся 
тем , что о ко л о  о тверстия  есть  “ хо д ы ” л и чи н о к, ку ко л ки  и пусты е  
оболочки . На подош вах обуви при дей ствии  эл ектр о то ка  вы соко го  
напряжения иногда  м огут быть деф екты  с  рисунком , напом инаю щ им  
древовидны й ветвящ ийся отросток.

П овреж д ен ия  на о д е ж д е , о б р а зо в а н н ы е  туп ы м и  п р е д м е та м и . 
Т а ки м и  п р е д м е та м и  м о гут  бы ть разл и чн ы е  с п е ц и а л ь н ы е  ор уд и я

1 Более подробно см.: Кустанович С. Д. Исследование повреждений одежды 
в судебно-медицинской практике. М., 1965. С. 196-203.
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( к а с т е т ы , н а л а д о н н и ки , п р у ж и н ы , ги р ь к и , тр у б ы , м о н т и р о в к и ) , 
различны е инструменты  (м олотки, обух топора), бы товы е предметы .

Н а и б о л е е  х а р а к т е р н ы е  п р и з н а к и  д е й с т в и я  ту п ы х  о р у д и й  -  
о б разовани е  вдавленны х следов на ткани одеж ды , разреж ен ность  
вол о ко н  (р а зд а вл и ва н и е ) и о б р а зо в а н и е  разры вов . В резул ьтате  
о ста то ч н о й  д е ф о р м а ц и и  вол о ко н  о б р а зу е тс я  о тп е ча то к, ко то р ы й  
м ож ет повторить контуры  поверхности  грани предмета. При контакте  
металлических предм етов с  тканью  одежды  на ее поверхности  в дне 
сл ед а  о ста ю тся  м и кр о ч а сти ц ы  м етал ла , из  ко т о р о го  и з го то в л е н  
п ред м ет. Н априм ер, м ета л л и че ски й  ка сте т  оставл яет вдавленны е 
следы по количеству выступов, в дне которы х остаю тся частицы свинца 
или ж елеза. Если пред м ет из дерева  (палка), то  в волокнах ткани 
м о гут остаться  м елкие  частицы  д р е ве си ны , если пред м ет п окры т 
каким -л иб о  вещ еством , красителем , то м огут остаться частицы  это го  
вещ ества или красителя.

На практике  часто приходится осм атривать поверхности  одежды  и 
о б у в и  п р и  п о в р е ж д е н и я х , н а н е с е н н ы х  т р а н с п о р т о м , -  уд а р а х , 
(наездах), переездах. Следы остаю тся  от удара сам ы м и различны ми 
частями маш ины, троллейбуса, трамвая, локом отива  и др ., удара и 
трения о  дорож ное  покры тие, от  трения о вращ аю щ ееся колесо, от 
сдавливания и растяжения. В каж дом  конкретном  случае механизм 
образования следа, е го  ф орма и разм еры  различаю тся, но есть и ряд 
о б щ и х  п р и з н а к о в , по  ко то р ы м  м о ж н о  у с т а н о в и т ь  хотя  бы в и д  
транспорта .

Так, наличие на поверхности  одежды  следов рисунка  протектора  
ш ины  м о ж е т  с в и д е те л ь с тв о в а ть  о п е р е е зд е  ко л е с о м  м аш и ны  с 
резиновы м и ш инами. Наиболее ценны ми в этом  случае будут следы 
рисунка протектора  шины, которы е у  разных маш ин разные. Следы 
от автотранспорта  на одеж де м огут образоваться  в самы х различных 
ее частях. В бол ьш инстве  случаев это  разры вы , и н о гд а  разрезы , 
р а зд а в л и в а н и е -в д а в л и в а н и е , сл ед ы  на сл о е ни я  в е щ е ств : м асла , 
бензина, грязи, пыли, частиц лакокрасочного  покрытия, металлической 
пы ли. П ри п о в р е ж д е н и и  с те ко л  ф ар, п о д ф а р н и ко в , у ка за те л е й  
поворота, лобового  и боковы х стекол  в одеж д у внедряю тся мелкие 
о ско л ки . На од еж д е  м о гут  о б наруж иваться  м елкие  части деталей 
маш ины, частицы груза, которы й перевозился на маш ине, и др. При 
перекаты вании тела и одеж ды  кол есом  на ее поверхности  иногда  
отображаю тся пылевые или грязевы е следы рисунка  протектора , с 
которы м и нужно работать очень осторож н о , т. к. такие  следы при 
встряхивании  или нел овком  о б р а щ е н и и  м о гут  бы ть потеряны . Их 
н е о б хо д и м о  сф о то гр а ф и р о в а ть  с м а сш та б н о й  л и н е й ко й , вы брав  
соответствую щ ее освещ ение. Следы протектора  м огут отпечататься 
н е р а в н о м е р н о  и з - з а  с к л а д о к  на  о д е ж д е  и н е р а в н о м е р н о го
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р а сп о л о ж е н и я  ве щ е ства  на п о в е р хн о сти  п р о те кто р а . Все детал и  
р и с у н к а  с л е д а  п р о т е к т о р а  и з м е р я ю т с я , а и н о гд а  с х е м а т и ч н о  
за р и со в ы в а ю тся  с у ка за н и е м  р а зм е р о в . Х а р а кте р н ы м  п р и зн а ко м  
перекаты вани я  ко л е са  являю тся следы  на п о ве р хн о сти  о б уви , ее 
р а с п л ю щ е н н о с т ь  -  с д а в л е н н о с т ь  в б о ко в о м  или в е р ти ка л ь н о м  
п о л о ж е н и и , д е ф о р м а ц и и  за д н и ка , с о ю з ки , о тр ы в  п о д о ш в ы . При 
в о л о ч е н и и  н а  о д е ж д е  о с т а ю т с я  х а р а к т е р н ы е  с л е д ы  в в и д е  
множ ественны х параллельных разры вов, царапин, стирание  отдельных 
участков одежды  и обуви, осо б е н н о  если покры тие  д о р о ги  твердое. 
В ткань одеж ды  вкрапливаю тся частицы грунта, см азки , а  на грунте 
м огут остаться частицы  одежды .

При ударе с отбрасы ванием  на одежде образую тся различного  рода 
изолированны е разрезы  и вдавленные следы от вы ступаю щ их частей 
кузова, кабины  и др. На подош вах обуви  м огут быть следы скольж ения 
в виде б орозд , валиков и царапин.

И ногда при ударах на поверхности  одежды  м огут остаться  следы 
от вы ступаю щ ей  части  болта, гай ки , крю ка  и д р ., ко то р ы е  видны 
невооруж енны м  глазом . В дне тако го  следа возможны  наслоения пыли 
и р азл ичн ы х с м а зо ч н ы х  ве щ е ств . В э кс п е р т н ы х  усл о в и я х  м ож но  
в ы я в и ть  ф о р м у  п р е д м е т а , в х о д и в ш е го  в к о н т а к т , с  п о м о щ ь ю  
контактной  хром атограф ии (медь, ж елезо ). Н аслоения м икрочастиц  
л акокрасочного  покрытия и различных вещ еств оты скиваю т с  пом ощ ью  
о св е ти те л ь н о й  лупы , п о р та ти в н о го  и сто чн и ка  ул ь тр а ф и о л е то в о го  
света  и изы маю тся по сущ ествую щ им  правилам.

М еханизм  образования следов на одежде от рельсового  транспорта  
является разновидностью  следов от повреж дений тупы м и орудиям и. 
Эти повреж дения образую тся в результате сил ьного  удара , отброса  
и перекаты вания колесам и. С ледует обратить осо б о е  вним ание на 
то, что, несмотря на обш ирность повреждений тела, при приж изненны х 
повреж дениях одеж да м ож ет оказаться не с пачканной кровью  (ввиду 
с д а в л и в а н и я  с о с у д о в  и р е з к о г о  м а л о к р о в и я ) ,  и т е м  с а м ы м  
и м и ти р ую тся  по см е р тн ы е  п о вр е ж д е н и я  1. Х а р а кте р н ы е  п р и зн а ки  
повреж дений на одеж де от рельсового  транспорта: полосы  давления 
от колес, м нож ественны е следы волочения и за грязнени я  см а зко й  и 
гр я зь ю , разры вы  тка н и  по всей  дл ине , н а п р и м е р , р укава , ю б ки , 
половины  брю к; на обуви -  м нож ественны е продольны е разры вы  и 
царапины , отры в подош вы ; если в карманах есть предм еты , то  они 
м огут быть сильно смяты.

При волочении одетого  трупа человеком  разрывы тканей обычно 
образую тся в верхней части одежды: около  воротника, под  мы ш ками, 
на спине. На обуви остаю тся следы скольж ения-волочения: царапины ,

1 См.: Кустанович С. Д. Цит. раб. С. 88 -  89.
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б орозды  л инейной  ф орм ы , отсутствие  верхнего  слоя кож и, краски  
(о тс л о е н и е ). В то  ж е  врем я на п о в е р х н о с ти  од еж д ы  м о гу т  бы ть 
н а с л о е н и я  гр я з и , пы л и  и р а зл и чн ы х  ч а с т и ц  р а с т е н и й . О т всех  
м еханических повреж дений  следует отличать деф екты , возникш ие  в 
резул ьтате  е с те с тв е н н о й  но ски . Н аиболее  ха рактерн ы е  п р и зн а ки  
подобны х деф ектов  -  неровны е края, концы  нитей разволокнены  в 
виде “ м етелок” .

На одеж де трупа, бы вш его  длительное время в воде, м огут быть 
разры вы , образованны е  винтами водного  транспорта, при  зацеплении 
о п р е д м е ты , ко р н и , д е р е в ь я , н а х о д я щ и е с я  п о д  в о д о й . В ш вах, 
карманах, складках отклады ваю тся м елкий пе со к  или частицы грунта, 
водной растительности .

§ 3. Следы орудий и инструментов

П ри п р е о д о л е н и и  п р е гр а д  п р е с т у п н и к  и с п о л ь зу е т  разл и чн ы е  
специальные приспособления, орудия труда, инструменты  и подручные 
средства, с пом ощ ью  которы х он проникает в помещ ение путем взлома 
дверей , о кон , стен , потолка  и за п и р а ю щ и х  устр о й ств . В качестве  
те х н и ч е с ки х  с р е д с т в  при  в зл о м е  м о гут  и сп о л ь зо в а ть с я : л о м и ки  
( “ ф о м ки ” ), м онтировки , гвозд од еры , стам ески , топоры , о твертки  и 
др. С их пом ощ ью  производят отжим  дверей, ставен, окон . При отж им е 
двери, запертой  на внутренний за м о к или засов, д о сти га ю т выхода 
ригеля зам ка  из гн е зд а  за п о р н о й  планки . При отж и м е  рамы  окна  
вы верты ваю т за п о р ы -кр ю ч ки , щ еколды , ш пингалеты . В результате 
отж им а на дверях пом ещ ений, дверцах ящ иков, ш каф ов, рамах окон, 
ф орточек остаю тся вдавленные следы от орудий. А налогичны е следы 
будут на д верны х короб ках , на об вязках  ф рам уг, боковы х откосах  
о конн о го  проем а, оконн ой  короб ке  и др.

В зл ом  д в е р е й , о ко н , стен  и п о то л ка  м о ж е т  п р о и зв о д и ть с я  с 
пом ощ ью  указанны х выш е предм етов и спец и ал ьн о го  инструм ента 
различны ми способам и . Так, коловоротом , дрелью  м ож но высверлить 
отверстие, пропустить конец  пилы -нож овки  и выпилить часть ф иленки. 
С пом ощ ью  ручной дрели можно просверлить ряд отверстий вокруг 
зам ка , а затем  у зко й  пилой , напил ьни ком  (надф илем ) пропи л ить  
“ перем ы чки” о тверстий  и вынуть запираю щ ее устройство . Таким  же 
сп о со б о м  м ожно вы пилить зам ок у  м еталлического  ящ ика или сейф а. 
П ролом ы  в п о то л ке  или сте н е  д е л а ю тся  с  п о м о щ ь ю  разл ичны х 
инструм ентов -  в зависим ости  от того , из чего построен дом . Так, 
потолки и деревянны е стены  м огут быть вскрыты  выры ванием  д о со к  
и бревен, вы сверливанием  и вы пиливанием или с пом ощ ью  стам ески . 
П роломы в кирпичны х стенах производятся с пом ощ ью  ш лямбуров, 
кирок, помов, кувалд. При подкопах использую т кирки , лопаты, ломы.
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М е та л л и ч е ски е  п р е гр а д ы  -  р е ш е тки , м е та л л и ч е с ки е  я щ и ки  и 
сейф ы, двери, обиты е металлическим  листом , -  м о гут взламываться 
с  пом ощ ью  газосварочны х, электросварочны х аппаратов, б ен зо р е зо к 
и др. О тжатие м еталлических прутьев, защ ищ аю щ их окна  и двери, 
м ож ет производиться с  пом ощ ью  рычага и д ом кратов , струбцинок, 
п е р е п и л и в а н и е м  н а п и л ь н и к о м , н о ж о в к о й , с  п о м о щ ь ю  з у б и л а . 
З апи раю щ и е устр о й ства  -  за м ки  (навесны е, врезны е, прирезны е) 
устраняю тся различны м и способам и . Навесные зам ки , как правило, 
взламы ваю тся путем вы ры вания д уж ки  за м ка  л о м и ко м  или другим  
аналогичны м предм етом . Д уж ка  м ож ет перепиливаться ножовочны м 
полотном , напильником , если тонкая, то перекусы ваться  специ аль
ными нож ницам и или рубиться зубилом . Если у  за м ка  есть  уш ки, то 
п е р е п и л и в а т ь с я  м о гу т  и о н и . В р е з н ы е  и п р и р е з н ы е  з а м к и  
взламы ваю тся путем  отжатия двери в м есте  располож ения  ригеля 
зам ка , иногда  ригель вдавливается, но это обы чно у зам ков  со  слабой 
пруж иной сувальд (в ш каф ах, письменны х столах и пр.).

П роникновение в пом ещ ение может быть осущ ествлено  без взлома 
з а п и р а ю щ и х  у с т р о й с т в , а п уте м  о ткр ы в а н и я  за м ко в  кл ю чам и  и 
специальны м и п риспособл ениям и. Как свидетельствует следственная 
п р а к т и к а , н а и б о л е е  р а с п р о с т р а н е н  п р и е м  о т кр ы в а н и я  за м ко в  
подобранны м и клю чами. О биходны е зам ки  близки  по конструкци и  и 
систем е  и п оэтом у  не сод ерж ат “ се кр е та ” , которы й  м ож ет быть у 
сейф а. Ключи м огут быть подобраны  -на м есте  краж и -  наугад, путем 
выбора нуж ного  ключа из больш ого количества в связке . Ключ может 
быть специально изготовлен по слепку ключа от данного  зам ка. От 
подобранны х клю чей на месте происш ествия , как правило, следов не 
обнаруж иваю т, они м огут быть выявлены экспертны м  путем. О ткрытие 
зам ка  поддельным ключом осущ ествляется  так: делается за готовка  с 
гладкой (без вы ступов) бород кой  из м ягко го  металла, наприм ер из 
алю м иния, затем  такой  “ клю ч” вставляю т в сква ж и н у  и о сторож н о  
поворачиваю т, бородка  касается сувальд и делает отм етку на ее грани, 
в этом  месте надф илем делаю т пропил и так до  тех пор, пока сувальды 
не подним утся и ригель не передвинется в заднее крайнее положение. 
Ц илиндровы е за м ки  м огут бы ть откры ты  таки м  ж е сп о со б о м . При 
откры тии зам ка  поддельным ключом на полу, около  скваж ины  снаружи 
и внутри могут остаться металлические опилки. Пружинные сувальдные 
зам ки  откры ваю т с пом ощ ью  отмы чек, которы е  м огут бы ть в виде 
м е тал л ических  то н ки х  пластин  с  разн ы м и  уступ а м и . Н абор  таких  
пластин может образовать бородку “ клю ча” и отпереть зам ок. Отмычки 
м огут быть и простейш ие -  в виде крю чков, гвоздя, загнутых проволок, 
шила, вязальных игл и др. При осм отре  короб а  за м ка  около  скважины  
и внутри на сувальдах будут видны свеж ие царапины. Возможны  случаи 
применения приспособл ений  в случае, когда  в зам ке  изнутри оставлен
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ключ. Его м ожно вы толкнуть и проволокой вытянуть и з -п о д  двери, но 
м ожно и провернуть с  пом ощ ью  труб ки  с продольной прорезью  или 
так назы ваем ы м и “у и с т и ти ” (специальны е щ ипцы  -  кругл озуб цы  с 
тонким и  щ ечками).

И ногда  кром е  за п и р а ю щ е го  устрой ства  на двери , шкаф ы и пр. 
н а в е ш и в а ю т  с в и н ц о в у ю  ил и  ж е с т я н у ю  п л о м б у , о п е ч а т ы в а ю т  
пластилином  или сургучом . Х арактерны е признаки  наруш ения пломб: 
царапины , насечки, со ско б ы  на металле в м есте соединения пломбы 
с веревкой (ш нуром ) или проволокой; вмятины на пломбе, отсутствие 
узла на веревке; наличие сдвоенны х оттисков  при повторном  обжатии; 
следы зубов или насечки пассатижей; наруш ение целостности веревки 
или п р о в о л о ки ; вм ятины  и ц арапи ны  на п л а сти ч е ско м  вещ естве  
отти ска  печати , наруш ение  об о д ка  отти ска , цел о стн о сти  веревки , 
иногда  -  малые по разм еру участки отображ енны х папиллярных линий 
на поверхности пластилина или повторного  сургуча (подправка массы). 
Вмятины образую тся  после снятия целиком  массы лезвием  тонкого  
ножа или бритвы , разделения ш нура и об ратного  вталкивания е го  с 
последую щ им  приклеиванием  оттиска  вм есте со  ш нуром . В случае 
снятия ко п и и  и изго то вл е ни я  ги п с о в о го  или д р у го го  под д ел ьного  
отлива  клиш е печати , на п о ве р хн о сти  о тти ска  м ож но  обнаруж ить  
частицы  ги пса  или д р уго го  вещ ества.

Таким образом , на месте происш ествия  в случае проникновения 
преступника через преграды  м огут быть обнаружены следы различного 
характера. При отжим е, ударах образую тся  объемны е (вдавленные) 
след ы . В та ки х  сл е д а х  о то б р а ж а ю тся  ф орм а  и ра зм е р ы  участка  
контактируем ого  предм ета, в то  ж е время это  следы статического  
характера. В м есте нахождения запираю щ его  устройства , где обычно 
и располагаю тся следы, образую тся следы скольжения в виде царапин, 
вмятин. При вы рывании д уж ки  зам ка  следы м огут быть на двери и 
коробе, одноврем енно -  на дуж ке  и кры ш ках зам ка. И ногда на крыш ках 
короб а  м огут быть следы отображ енны х папиллярных линий пальцев 
и ладоней рук. При откусе , распиле, сверлении, разрезе , разрубе, а 
также при отж им е в момент соскальзывания инструмента с  точки опоры 
во зн икаю т д и н а м и ч е ски е  следы  в виде тр а сс , б о р о зд , валиков и 
царапин. Следы от зубила обычно образую тся в виде скольжения и 
наплыва металла в конце следа. Распил и сверление сопровож даю тся 
определенны м  количеством  мелкой струж ки  металла или древесины , 
которы е преступник стрем ится  удалить, но сам ы е м елкие  частицы 
обычно остаю тся на месте.

В некоторы х случаях м ожно предполагать инсценировку  взлома, 
например, при отсутствии опилок и струж ек в месте перепиливания 
или сверления. О днако следует особ о  тщ ательно осм атривать такое 
место и искать д ругие  следы, которы е указывали бы на инсценировку.
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Так, в одн ом  из ки о с ко в  с  п р ом товарам и  была со ве р ш е н а  краж а  
и м у щ е с т в а . П ри о с м о т р е  б ы л о  у с т а н о в л е н о , ч то  п о т о л о ч н о е  
перекры тие  имело отверстие , на краях д о с о к  видны четкие  следы  
инструм ента -  стам ески , ножа, на потолочном  перекры тии м нож ество  
опилок, но в пом ещ ении не было ни одной струж ки , что позволило 
выдвинуть версию  об инсценировке. В дальнейш ем было установлено, 
что пр е ступ ни к ра згр е б  опилки , просверлил  коловоротом  больш ое 
отверстие и в него вставил зонт, которы й раскрыл. Все струж ки падали 
в зонт. Когда  отверстие  было готово, преступник зон т сложил, вынул 
и струж ку высыпал, небольш ое количество струж ек, упавш их на пол, 
подобрал.

При н ал ичи и  с т р у ж ки , о б р а з о в а н н о й , н а п р и м е р , с в е р л е н и е м  
дерева, следует обратить внимание на то, что коловороты , перки  м огут 
оставлять в конце  сверления  часть д ревеси ны  кругл ой  ф орм ы  со 
следам и граней  сверла. На поверхности  м еталлических и деревянны х 
струж ек такж е м огут быть следы режущ ей кром ки .

Следы перерезы вания имею т клиновидны й срез, б ороздки  и валики 
на с р е зе , с ту п е н ч а ту ю  п о в е р х н о с ть  с р е за , при  п е р е п и л и в а н и и  
нож овкой -  царапины  около  ср еза  (начало перепиливания). Ровная 
с ко ш е н н а я  п о в е р х н о с т ь  с р е з а  х а р а к т е р н а  для п е р е п и л и в а н и я  
напильником , возм ож ен отлом у края. П ерекусы вание кусачкам и или 
п а с с а ти ж а м и  о с та в л я е т  след ы  на ко н ц а х , н а п р и м е р  п р о в о л о ки , 
клиновидной или ступенчатой формы сни зу  и сверху каж дого  конца. 
В следах есть  трассы  и борозды .

В следах разруба  топором  м огут быть валики и борозды  кром ки 
лезвия, ступенчатость (неоднократность удара), такие  ж е следы и на 
сколах (струж ке). В некоторы х случаях, в зависим ости  от того , на какой 
стороне  расположены  надрубы , м ож но определить, рубил правш а или 
левш а.

При под ко па х  и пролом ах кирпичны х стен , р а зб оре  ды м охода, 
потолочного  перекры тия или пола м огут быть следы ног, рук, следы 
кирки , лопаты , лом ика, которы е остаю тся на пыли, земле, кирпичах, 
саже и др.

§ 4. Следы действия огнестрельного оружия и 
стреляющих предметов

На месте происш ествия при прим енении о гнестрельного  оружия 
м о гут  бы ть о б н а р уж е н ы : пули, ги льзы , пы ж и, п р о кл а д ки , д р о б ь , 
к а р т е ч ь , н е с г о р е в ш и е  п о р о ш и н к и ,  о т в е р с т и я  на п р е гр а д а х , 
боеприпасы , а иногда и сам о оружие.

При осм отре  пред м етов-преград  выявляются следы прим енения 
о гнестрельного  оружия, определяю тся входное и выходное отверстия.
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Каж д ая  из п р е гр а д  и м е е т  св о и  о с о б е н н о с т и . Так, в эл а сти чн ы х  
преградах (сы рое дерево , резина, различная одежда, мягкая мебель 
и др .) входное отверстие  меньш е по диам етру, чем д и ам етр  снаряда. 
О тверстие в м еталлических предметах, сухом  дереве , ф анере близко  
по д и ам етру к калибру пули, а в стекле  и д ругих  хрупких преградах 
отверстие  м ож ет быть больш е диам етра  пули. При выстреле под углом  
входное отверстие  им еет различную  ф орму. На теле трупа  входное 
отверстие  м ожно спутать  с  выходным, т. к. при  выходе пороховы х 
га з о в  ч е р е з  в хо д н о е  о т в е р с т и е  ко ж а  н е с ко л ь ко  п о д н и м а е тс я  и 
созд ается  впечатление вы ходного  отверстия. При нанесении ранений 
кругл ы м  остры м  пре д м е то м , если  по ве р хн о сть  пред м ета  покры та  
ка ки м -л и б о  в е щ е с тв о м , м о ж е т  с о зд а ть с я  в п е ча тл е н и е  вхо д н о го  
отверстия, т. к. образуется  поясок обтирания. При ударе камнем или 
д р у ги м  п р е д м е т о м , л е т я щ и м  с б о л ь ш о й  с к о р о с т ь ю , в с т е к л е  
о б р а з у е т с я  о тв е р с т и е , очен ь  п о хо ж е е  на о гн е с тр е л ь н о е . Т аким  
образом , определить огнестрельное  повреж дение  без специального  
исследования бывает затруднительно. О днако есть наиболее типичны е 
п р и зн а ки , по которы м  м ож но  суд и ть  об  о гн естрел ьном  характере  
повреж дения в преграде.

О некоторы х признаках на одеж де при таком  повреждении уже было 
сказано . П ризнаки о гнестрельного  ранения на теле человека (трупа) 
нескол ько  иные. Так, при выстреле в упор  на теле образуется  след, 
назы ваем ы й “ ш танц м аркой” . Э то отпечаток дульного  ср еза  оруж ия и 
одноврем енны е разры вы  кож и пороховы м и газам и крестооб разн ой  
ф ормы с внедрением  порош инок. О тверстия в теле при прохож дении 
пули с  более дальней дистанции характеризую тся пояском  обтирания, 
т. е. наслоения вещ ества порохового  нагара, м еталлических частиц 
во кр уг отверстия, чего  не наблю дается по краям вы ходного отверстия. 
Э ти пр и зн а ки  устан авл иваю тся  с у д е б н о -м е д и ц и н с ки м  э ксп е р то м , 
участвую щ им в осм отре .

Значительно легче определить входное и выходное отверстия на 
более тверды х преградах: д о ске , стекле, металле и др. Так, в ф анере, 
д о ске  отщ епы  располагаю тся  со  стороны  вы ходного  отверстия ; на 
металлических листах края входного отверстия вогнутые, а вы ходного 
- неровны е и выгнутые; пробоины  на стекле  им ею т специф ическую  
конусн ую , ш ире к вы ходу, ф орму, конц е нтр и че ски е  и радиальны е 
тр е щ и н ы , за в и с я щ и е  от у гл а  в хо д а , на р е б р а х  с те кл а  (гр а н я х ) 
образуется  рельеф в виде “ м етел ок” 1.

В зависим ости  от модели и конструкции  оружия эти признаки  м огут 
быть иными. П еречисленны е признаки  характерны  для выстрелов из 
нарезного  оружия, но при  стрельбе из охотничьего  гладкоствольного

1 См. подробно: Справочник следователя. М., 1979. С. 147 -  148.
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ружья картина м ож ет быть иная.
С наряд охотничьего  патрона м ож ет быть из д р о б и н  или картечи, 

п а т р о н ы  с н а р я ж а ю т с я  п о  о п р е д е л е н н ы м  п р а в и л а м . Т а к , дл я  
о х о т н и ч ь е го  п а т р о н а , а с л е д о в а т е л ь н о , и д л я  п р и з н а к о в  е го  
прим енения, характерны : использование  ды м ного  пороха  (в боевых 
патронах он не применяется), прокладки из картона, пыжи -  войлочные, 
из струж ки  древесины  и сам одельны е; заряд д роби  о б разует не одно 
о тв е р с ти е , а в вид е  о кр у ж н о с т и  на пр е гр а д е . В з а в и с и м о с ти  от 
расстояния, с которо го  произвед ен выстрел, эта  о круж ность  может 
бы ть б ол ьш е  или м еньш е (чем  д ал ьш е р а с с то я н и е , тем  больш е 
д иам етр  разлета дроб ового  заряда). При близком  выстреле в преграду 
м о гут быть внедрены  пыжи и прокладки  или их части, при вы стреле с 
более дал ьнего  расстояния на расстоянии 3 -5  м етров до  преграды  
м о ж н о  н а й т и  п ы ж и  и п р о к л а д к и . И н о гд а  д р о б ь  п о м е щ а ю т  в 
пластм ассовы е “стаканы ” , а картечь соединяю т ры боловной леской , 
то гд а  разлет при пораж ении преграды  не будет больш им.

О пределенную  труд ность  представляю т по и ски  пуль и гильз на 
м е с те  п р о и с ш е с т в и я . П ри п р и м е н е н и и  б о е в о го  и с п о р т и в н о го  
нарезного  оружия пуля м ож ет пораж ать преграду “ навы лет” . Задача 
следователя и специалиста  найти эту пулю и гильзу. В этом  случае 
п р и  о п р е д е л е н и и  в х о д н о го  и в ы х о д н о го  о т в е р с т и й  с л е д у е т  
м оделировать м есто, откуда  был произвед ен выстрел, и направление 
полета пули. С ущ ествует ряд сп особ ов  определения места нахождения 
с тр е л ка  и по л о ж е н и я  о р уж и я  в м о м е н т  в ы стр е л а , но для э то го  
н е о б х о д и м ы  с л е д у ю щ и е  п р и з н а к и : с л е д ы  н о г  с т р е л к а , м е с т о  
нахож дения гильзы  и дополнител ьны е  следы вы стрела. Если пуля 
прош ла через две-три  плоскости преграды, то реком ендуется провести 
в и з и р о в а н и е  для о п р е д е л е н и я  п р и б л и з и т е л ь н о го  н а п р а в л е н и я  
выстрела, искать следы пребывания человека на данном  месте (следы 
ног, тела на траве и др .). Приняв за  условны й центр эти следы, следует 
д в и га ть ся  по о кр у ж н о с т и  и с  п о м о щ ь ю  м е та л л о и ска те л я  и ска ть  
выброш енную  гильзу. Радиус поиска вы брош енной из автом атического  
оруж ия гильзы  обы чно не менее 8 м етров. После установления точки, 
где находился стрелявш ий, по линии визирования следует осм отреть 
все предметы : деревья, столбы  и др. с  целью установления -  не было 
ли рикош ета. В некоторы х случаях составляется схем а полета пули и 
определяется точка  ее падения. Предполагаемая территория  полета 
и падения снаряда об следуется  м етал лоискателем  -  от  центра  к 
периф ерии. Если это  происходит зи м ой  или на песчаной почве, то 
сн е г или песок м ожно просеять с  пом ощ ью  лопаты и специальной 
сетки . Размер исследуем ой таким  образом  терри тории  устанавливает 
с л е д о в а т е л ь  в з а в и с и м о с т и  от к а ж д о го  к о н к р е т н о го  сл уч а я  и 
конструкции  оружия.

- 5 6 -



М етоды  и спо со б ы  поиска  пули в пом ещ ениях зависят от того , где 
произвед ен выстрел. В жилом  пом ещ ении тщ ательно осм атриваю тся 
все  находящ иеся  п ред м еты : о д еж д а , ш каф ы, а н тр е со л и , пол ки  с 
кни гам и , посудой, ковры , ковровы е дорож ки , паласы, столы, кровати 
и пр. О собенно тщ ательно следует осм отреть потолок, пол, стены  -  
обои , ш тукатурку и все, что есть на стенах. Пуля м ож ет срикош етить 
и упасть в обувь, с ум ку  и т. д. Если пуля прош ла через стекла, двери, 
стены , то по углу входа визированием  определяется направление ее 
дальнейш его  полета.

П ри сл е п о м  р анен ии  на трупе , т. е. наличии то л ь ко  вход н о го  
о т в е р с т и я ,  и с с л е д о в а н и е  п р о в о д и т с я  с у д е б н о - м е д и ц и н с к и м  
экспертом  в условиях лаборатории.

П ри вы стрел е  из о хо тн и чь е го  о р уж и я  пл о щ а д ь  по р а ж е ни я  на 
преграде образуется  из отдельных дробин или картечин. В этом случае 
определяется центр д роб овой  осы пи, угол входа дробин и картечин. 
По о кр у ж н о с ти  о с ы п и  д р о б о в о го  за р я д а  м о ж н о  п р и б л и зи те л ьн о  
о п р е д е л и т ь  д и с т а н ц и ю  в ы стр е л а  по  с п е ц и а л ь н ы м  та б л и ц а м  ’ . 
О тмерив соответствую щ ее расстояние, следует тщ ательно осм отреть 
почву в целях оты скания следов пребы вания на этом  м есте  человека, 
которы й произвел  выстрел из охотничьего  оружия. Н ахождение гильз 
в такой  ситуации -  редкое  явление, т. к. в основном  выстрел бывает 
одиночны м , но при неоднократной стрельбе м ожно оты скать гильзы , 
вы брош енны е стр е л ко м  или пол уавтом атически м  о руж ием . Д алее  
оты скиваю тся пыжи, прокладки , которы е оседаю т на расстоянии 3 -  
5 м етров от дульного  среза , если, конечно, их не перем естил ветер. 
При близком  вы стреле охотничьим патроном  отверстие  на преграде 
одно , края е го  неровн ы е , о б р азованн ы е  отд ельны м и д р о б и н а м и , 
иногда  около  о б щ е го  отверстия есть отдельные отверстия дробин. 
В о кр у г о тверстия  пр о см а тр и ва ю тся  пр и зн а ки  б л и зко го  вы стрела: 
в н е д р е н и е  о тд е л ь н ы х  н е с го р е в ш и х  п о р о ш и н о к , с л е д ы  с м а зки , 
пороховой  “ га р и ” , те р м и че ско го  возд ействия, изм енения  цвета на 
окраш енной поверхности  одежды , иногда  м огут быть м елкие частицы 
пыжа. Картонны е прокладки  при ударе о преграду оставляю т “ м е тки ” 
круглой ф ормы.

При вы стрелах с  д ал ьнего  расстояния  д р о б и н ы , потеряв свою  
энергию , при ударе о преграду м огут падать рядом или находиться в 
одеж де под  подкладкой.

Найденные пули и д робь  осм атриваю тся с  пом ощ ью  лупы. Кончики 
пуль, дробь  и картечь м огут быть деф орм ированы  не только при ударе 
о преграду, но и при рикош етах. При рикош ете, проходе через преграду 
на кончике пули и цилиндрической ее части, на плоскости деф ормации

’ См. например, таблицу в указанном справочнике следователя (С. 155).
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дроб и  и картечи м огут быть наслоения вещ ества от преграды . Причем 
рикош ет, а следовательно, и деф орм ация м ож ет быть не один. Важно 
установить  п о сл е д овател ьн ость  деф орм ац ий . Ф о р м а  деф орм ац ии  
зави сит от угла входа и, как правило, им еет гладкую  поверхность. 
При ударах о  стекл о  свинцовы х пуль, картечи и д р о б и  мелкие частицы 
стекла  внедряю тся в поверхностны й слой металла. При деф орм ации 
такж е внедряются и наслаиваю тся вещ ества коры  дерева, кустарника, 
мелкие частицы древесины , ш тукатурки, кирпича  и пр. Причем ф орма 
их такж е  за в и с и т  от угл а  входа, и м о ж е т бы ть нал ож ение  о д н ой  
деф орм ации на другую , с соответствую щ им  сд ви гом  металла. Если 
при первой деф орм ации произош ло  наслоение вещ ества преграды , 
то  при  в то р о м  у д а р е  в е щ е с тв о  н а с л о е н и я  м о ж е т  б ы ть  к а к  бы 
выдавлено на участок повторной деф орм ации.

С лед пули при рико ш е те  на п р е гр а д е -д р е в е си н е  представл яет 
с о б о й  ж е л о б  в о гн у то й  ф орм ы  со  с д в и го м  в о л о ко н ; на ки р п и ч е , 
ш тукатурке -  след  скольж ения с пониж ением  от края начала входа и 
повыш ения у окончания, дно  такж е в виде ж елоба; на м еталлических 
предм етах -  сд в и г металла и вмятины, дно  следа аналогичное; на 
ф арф оровых изоляторах -  отколы ; на земле -  ямка с  разбры згиванием  
почвы, на крупны х камнях -  небольш ие следы скольж ения в ф орме 
желобка, иногда  поверхностны е отколы .

От тв е р д о й  п р е гр а д ы  п ри  р и ко ш е те  на пуле  о с та е т с я  с л е д  
скольж ения, а в следе -  наслоение металла пули.

Если пуля, д р о б ь  или картечь застряли в деревянной преграде, то 
их следует извлечь с  пом ощ ью  стам ески , но так, чтобы не повредить 
п о в е р х н о с т ь  м е та л л а . П ри в о з м о ж н о с т и  с л е д у е т  и зъ ять  к у с о к  
древесины  целиком  и расколоть для извлечения пули. При внедрении 
в ш тукатурку или кирпич извлекать пулю следует с  помощ ью  шлямбура.

М е с т о  н а х о ж д е н и я  п у л и  и ги л ь з ы  ф и к с и р у е т с я  п о  д в у м  
направлениям, ф отограф ируется и описы вается. После осм отра  пули 
в протоколе указы ваю тся: калибр, количество следов полей и нарезов, 
их разм еры , количество  деф ормаций, ф орма пули, цвет металла и 
пр. Упаковы вается каждая пуля, дробина, картечина отдельно.

П оиск гильзы на месте события зависит от того , где оно произош ло. 
В пом ещ ении она оты скивается  так же, как и пуля. Так как вы брос 
гильзы  из автом атического  оружия сильны й, она м ож ет удариться о 
л ю б о й  п р е д м е т  и за ка ти ть ся  в сам ы е  н е о ж и д а н н ы е  м еста . При 
выстрелах и з  охотничьего оружия оты скиваю тся  не только гильзы , но 
и пр о кл а д ки . Если пы ж и и зго то вл е н ы  из не о б ы чн о го  м атериала, 
например, газеты , тетрадного  листа, листа кни ги , журнала и пр., то 
п о д р о б н о  о п и с ы в а е т с я  т е к с т  и р а зл и ч н ы е  з н а ки , р и с у н к и , на 
поверхностях которы х возможны  следы рук.

С л е д с т в е н н о й  п р а к т и к е  и з в е с т н ы  с л у ч а и  п р и м е н е н и я  не

- 5 8 -



с т а н д а р т н о го  о р у ж и я , а та к  н а з ы в а е м о го  к р и м и н а л ь н о го  или 
с тр е л я ю щ и х  п р е д м е то в . К ним  о б ы ч н о  о тн о с я т : о б р е зы  руж е й , 
в и н т о в о к , с а м о д е л ь н о е  о р у ж и е , п е р е д е л а н н о е , н а п р и м е р , из  
р а к е т н и ц ы  п у т е м  в с т а в л е н и я  с т в о л а  о т  о х о т н и ч ь е г о  р у ж ь я , 
с тр о и те л ь н ы е  п и с то л е ты , с и гн а л ь н ы е  п и с то л е ты , о д н о р а з о в ы е  
стрел яю щ ие  предм еты , изготовл енны е в виде трости , авторучки  и 
ДР.

Стволы м ногих из них не им ею т нарезов и при прим енении патронов 
стандартного  образца  на поверхности пули не образую тся следы полей 
и нарезов, а есть следы  скольж ения в виде сплош ны х трасс  и борозд. 
Причем при внедрении такие снаряды  м огут входить не как обы чно -  
к о н ч и к о м , а б о к о в о й  п о в е р х н о с т ь ю  ил и  д о н ы ш к о м , о с та в л я я  
соответствую щ ий по ф орме след.

Р азброс д р о б и  или картечи при выстрелах из охотничьих обрезов 
зн а ч и те л ь н о  б о л ьш е , чем  у о б ы кн о в е н н ы х  р уж е й , п о э т о м у  при 
определении  дистанции  вы стрела м ож но ош ибиться. При стрельбе 
из сам одельного  оруж ия м огут прим еняться и сам одельны е патроны 
или специальная зарядка, наприм ер, как в “ по д ж и ге ” , где в качестве 
пороха м ож ет использоваться сера  гол овок спичек, вм есто пы жей -  
бум ага, тряпка, вм есто пули -  ш арик, часть гвоздя  и др.

В н е ко т о р ы х  сл уча ях  в о зм о ж н о  п р и м е н е н и е  та к  н а зы ва е м ы х 
ств о л о в -в ста в о к , наприм ер , в охотничье  руж ье  вставляется  часть 
ствол а  от боевой или м алокалиберной винтовки. Тогда на пуле будут 
следы  соответствую щ его  ствола, а на гильзах -  необычные следы, в 
ко то р ы х  о т с у т с т в у ю т  сл е д ы  з у б а  в ы б р а с ы в а те л я , о тр а ж а т е л я . 
В о зм о ж н о  п р и м е н е н и е  п а тр о н о в -за м е н и те л е й : патрон  б о л ьш е го  
калибра используется в оруж ии, у ко то р о го  ствол м еньш его  калибра, 
и наоборот. В первом случае следы полей и нарезов четко выражены, 
а во втором они м огут быть “см азаны ” . Слабые следы полей м огут 
быть и на пуле, которой  вы стрелили из старого  ствола.

При осм отре  на месте собы тия следует уделять вним ание следам 
от заты льника оружия (ружья, винтовки, автомата), особ енно  когда 
есть подозрение  на сам оубийство  или несчастны й случай. Так, при 
сам оубийстве  приклад  может упираться  в преграду, и при выстреле 
отдачей оружия образуется  след  от заты льника приклада. Например, 
при осм отре  места происш ествия и трупа, в месте его  расположения 
на п о в е р х н о с ти  м е та л л и ч е с ко го  б ака  для го р ю ч е го  бы л найден 
вдавленны й след  заты льника  прикл ад а  автом ата, образованн ы й  в 
м ом ент отдачи при выстреле, т. к. ствол был направлен в тело. В 
некоторы х случаях, особенно  на охоте, возм ож но падение оружия (с 
лош ади при посадке, с плеча и т. д .). При ударе о зем лю  в случае 
технической неисправности  ружья возм ож ен выстрел, а на земле -  
вдавленный след от приклада или д р уго й  части ружья.
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Так, в сильны й м ороз (-50°С ) двое  д р узе й  были на охоте . При 
посадке  на лош адь у одного  из них с  плеча тулупа соскользнул о  ружье, 
ударилось о  зем лю , произош ел выстрел, в результате которо го  другой  
охотник получил см ертельное ранение. При исследовании оруж ия  в 
лаборатории (+20°С ) уд арн о -спусковой  механизм работал нормально, 
но в м орозильной кам ере (при  -50°С ) при  ударах происходил  срыв 
курка.

Кром е то го , м ож ет произой ти  выстрел при переходе и неправил ь
ной носке  заряж енного  оружия, в результате задевания за  ветку  или 
сучок. В этом  случае сучо к или ветка м о гут быть надломлены. В п р а к
тике  был случай, ко гд а  п о д р о сто к с технически  неисправны м  о хо т
ничьим ружьем  перепры гивал по кочкам  на болоте, а ружье испол ь
зовалось им как опора  при пры жке. При одном  из ударов о зам ерзш ую  
кочку произош ел выстрел, и п о д р о сто к получил см ертельное  ранение 
в области  груди. На м есте осм отра  были найдены вдавленные следы 
приклада и был восстановлен м еханизм  выстрела.

При стрельбе из короткоствол ьного  оружия (пистолетов) возм ож ны  
сл е д ы  о т  о р у ж и я  н е п о с р е д с т в е н н о  на р ука х  с т р е л я в ш е го . П ри 
неумелом  пользовании пистолетам и, у  которы х затвор  при вы стреле 
отходит назад, возм ожны  ссадины  от нижней части затвора  между 
больш им и указательны м пальцами правой и левой руки. Кром е того , 
на п о в е р х н о с ти  р уки  в о зм о ж н о  н а с л о е н и е  п р о д у кто в  вы стр е л а , 
ко то р ы е  с л е д у е т , с о в м е с т н о  со  с п е ц и а л и с т о м , уд а л и ть  ватны м  
влаж ны м  та м п о н о м  и н а пр а ви ть  на и ссл е д о в а н и е . При хр анен ии  
оруж ия в одеж де (в кармане, за поясом  и пр .) м ож но оты скать следы 
см азки  оружия.

Следы вы стрела м огут бы ть на сам ом  оруж ии. Так, при первом  
вы стреле в канале ствол а  с го р а е т  см а зка , на поверхности  канала 
наслаиваю тся продукты  сгорания см азки , пороха и капсю ля. Запах 
гари  в канал е  ство л а  м о ж е т  со хр а н я ть ся  до  с у то к , п о э то м у  при 
о б н а р у ж е н и и  о р у ж и я  с л е д о в а т е л ь  в м е с те  с  п о н я ты м и  д о л ж е н  
проверить, есть ли запах в канале ствола, и отм етить это  в протоколе.

П осле о см о тр а  оруж ия  и канала ствола  дул ьны й с р е з  сл ед ует 
обвязать чистой белой тканью  и направить оруж ие на экспертизу .

В некоторы х случаях возм ож ен осм отр  различных приспособлений , 
связанны х с прим енением  о гнестрельного  оружия. Так, браконьеры  
м огут настораж ивать ружья на зверины х тропах при охоте на крупного  
зверя. Обычно ружье крепится  к  стволу дерева, к спуско во м у крю чку 
привязы вается  ш нур, при  д е р гании  ко то р о го  пр о и схо д и т вы стрел. 
А налогично м огут настораж иваться  л уки -са м о стр е л ы . Концы стрел 
м огут иметь металлические наконечники, след  от них при п р о н и кн о 
вении в одеж д у и тело человека  внеш не похож  на о гн естрел ьное  
повреж дение.
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В озм ож но  прим енение различны х стреляю щ их предм етов, таких 
к а к  р а к е т н и ц ы , с т р о и т е л ь н ы е  п и с т о л е т ы , п о д в о д н ы е  р у ж ь я , 
в с е в о зм о ж н ы е  ко н с т р у кц и и  с  п р и м е н е н и е м  о хо тн и чь и х  и д р у ги х  
п атронов , ус тр о й ств а  типа  ф угасов , взр ы в -па ке то в , м еханических  
метательных орудий (арбалетов, луков), воздуш ных винтовок и газовых 
пистолетов.

Следы от таких объ ектов похож и на следы пуль и поэтом у требую т 
о б я з а т е л ь н о го  у ч а с т и я  с п е ц и а л и с т а , т щ а т е л ь н о го  о с м о т р а  и 
подробного  их описания. Н апример, в патронах для газовых пистолетов 
м о гу т  бы ть  п л а с т м а с с о в ы е  п р о кл а д ки , кр у гл ы е  м е та л л и ч е с ки е  
предм еты , которы е проникаю т в преграду д овол ьно-таки  глубоко.

При осм отре  места происш ествия , где  обнаруж ено огнестрельное  
оруж ие, следует правильно и осторож н о  обращ аться с  оруж ием  во 
избеж ание несчастного  случая. Первым делом  необходим о убедиться, 
что на поверхности  частей оруж ия нет следов пальцев и ладоней рук, 
затем  -  не заряж ено ли оно, если да, то его  следует разрядить так, 
чтобы не потерять следы  на гильзе . В случае осечки  патрон может 
оставаться в патроннике  и, если взвести курок и нажать на спусковой  
крю чок, то м ож ет п роизойти  выстрел, и стары й след будет потерян. 
Т акие  м анипуляции кате горически  запрещ аю тся, запрещ ается такж е 
разряж ать о руж ие , направляя е го  ствол в сто р о н у  лю дей. Нельзя 
опускать ствол вниз, не закры в его, так как возм ож на потеря отдельных 
порош инок из канала ствола.

§ 5. Следы транспортных средств
У

Следы транспортны х средств  зависят от вида, состояния дорож ного  
п о л о тн а , к о н с т р у к ц и и  т р а н с п о р т а  и в з а и м о д е й с т в и я  о б ъ е кт о в  
столкновения. Наиболее распространены  вдавленные (объемны е) и 
поверхностны е следы.

Объемные следы представляю т соб ой  углубления в грунте с  мягкой 
поверхностью : на земле, глине, песке , снегу, разм ягчивш ем ся в жару 
асфальте, гудроне, пыли, различных сы пучих вещ ествах, строительных 
растворах, бетоне и др. П оверхностны е следы образую тся на твердом 
п о кр ы ти и : ка м е н и с то й , хо р о ш о  у ка та н н о й  п р о с е л о ч н о й  д о р о ге , 
м остовой , асф альте. Это обы чно следы  наслоения или отслоения 
вещ ества д о р о ж н о го  покры тия или ж ид ких  вещ еств (воды, масла, 
грязи ). Так, если колеса попадаю т в дорож ную  лужу, то после лужи 
остаю тся  следы  наслоения. При переезд е  сы пучих вещ еств  (мел, 
цем ент, м ука и п р .) частицам и насл оения  о то б р а ж а е тся  рисун ок 
протектора  шины.

По механизму образования следы бываю т статическим и и д и н а - . 
м ическим и. С татические следы образую тся при стоянке транспорта.
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При движ ении  образую тся динам ические  следы, обы чно это  следы 
ка че н и я  и т о р м о ж е н и я  ( “ ю з а ” ), а та кж е  сл е д ы  с ко л ь ж е н и я  при 
стол кновении  транспорта  с транспортом  или п реградой  (следы  удара, 
отслоения л акокрасочного  покры тия, наслоения различны х вещ еств 
на п о в е р х н о с ть  д е та л е й  тр а н с п о р т а , след ы  р а зд е л е н и я  ц е л о го  
предм ета  на части -  стекла, кузова, груза , преграды  и пр.).

Н аиболее распространены  следы ходовой части транспорта. Это 
обы чно колея, беговая дорож ка , след  колеса.

След колеи -  это  расстояние  между средним и линиями беговы х 
д о р о ж е к шин одинарны х колес, находящ ихся на одной оси . Беговая 
дорож ка  -  это  о тти ск рельеф ного рисунка шин до  боковы х стенок. 
Д и ам етр  колеса определяется по длине  е го  о круж ности . Для это го  по 
длине следа оты скивается  б р оский  признак, наприм ер  -  вы щ ербина 
или д р уго е  повреж дени е , изм еряется  расстояние  от “ пр и зн а ка  до 
признака” , а затем это расстояние делится на 3,14, частное отд ел ени я  
и е с т ь  д л и н а  о к р у ж н о с т и . Б а за  а в т о м о б и л я  о п р е д е л я е т с я  по 
расстоянию  м еж ду передним и и задним и осями колеса. Для это го  в 
следах должны  быть четко заф иксированы  границы  передних и задних 
ко л е с . О б ы чно та ки е  след ы  о ста ю тся , е сл и  а в то м а ш и н а  р а з в о 
рачивалась с прим енением  зад него  хода.

В следе торм ож ения  ( “ ю за” ) первоначально определяю т границы 
и зам еряю т весь след от е го  начала -  передних колес, затем  вычитают 
из общ ей длины разм ер базы  маш ины. Если след зам еряю т от задних 
ко л е с , то  б а за  а в то м о б и л я  не в ы ч и та е тс я . Е сли  в с л е д е  е с ть  
че р е д ую щ и е ся  участки  “ ю за ” и следы  качения (с л е д  с р и сун ко м  
п р о т е к т о р а ), то  за м е р я ю тс я  все  у ч а с т ки . В н е ко т о р ы х  сл уч а ях  
требуется  раздельно зам ерять следы правы х и левы х колес, т. к. их 
сцепление с  дорож ны м  полотном при торм ож ении м ож ет быть разным.

По рисунку  протектора  шины устанавливаю тся ее модель и модель 
транспорта, т. к. определенны е шины ставятся на определенны е виды 
транспорта .

Следы ход овой  части тракторов  различаю тся. Если тр а кто р  на 
колесной ходовой  части, то, как правило, передние  колеса меньш е 
по диам етру и ш ирине, чем задние, рисунок протектора  более крупны й 
-  от шин повы ш енной проходим ости . Т рактор  на гусеничном  ходу 
оставляет специф ические  следы траков , на вы ступах которы х есть 
зазубрины , болты, при повороте  -  следы скольжения траков  в виде 
дуги . Аналогичны е следы оставляю т вездеходы , снегоходы  и д р уги е  
специальны е маш ины с гусеничным ходом . Ш ирина отдельных траков  
изм еряется  и ф иксируется  дважды на протяж ении длины  следа.

Гуж евой  тр а н с п о р т  редко  встречается  те п е р ь  в сл е д ств е н н о й  
практике, но знание его  следов такж е необходим о, тем  более что в 
последних изданиях С правочника следователя каких-либо  сведений
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о н и х  н е т . В с е л ь с к о й  м е с т н о с т и , в э к с п е д и ц и я х  и на С е в е р е  
пользую тся ж ивой  тягой  и вью чными ж ивотны м и. Для перевоза  груза  
использую т различные повозки, телеги, тарантасы , которы е м огут быть 
на колесах и на полозьях (сани). Следы колес м огут быть различными, 
так как п овозка  м ож ет быть с колесам и на ш инах и с  деревянны м и на 
м етал лических  об одах. Полозья саней м о гут бы ть д еревянны м и и 
м еталлическим и. Следы таких колес исследую тся та к  ж е , как и следы 
колес автотранспорта , с  той разницей, что если  м еж ду следам и колес 
е сть  сл е д ы  ко п ы т  ж и в о т н о го , то  они  и с с л е д у ю тс я  то ж е . С леды  
ж ивотны х ф иксирую тся так: кажды й след отдельной ноги  и д ор о ж ка  
хода, т. е. левой и правой передней и левой и правой задней ноги. 
В се  парам етры  изм еряю тся , ф отограф ирую тся, делаю тся схемы  и 
к о п и и . В с л е д а х  о т д е л ь н ы х  н о г  м о гу т  б ы т ь  и н д и в и д у а л ь н ы е  
о с о б е н н о с т и  п о д ко в  или коп ы т. В и д  ж и в о т н о го  и е го  не ко то р ы е  
ф изические  признаки  устанавливаю тся путем  ф иксирования ф ормы, 
разм ера  копыт, аном ал ий  в их строении , постановки  ног, длины  и 
ш ирины  ш ага. П ри о см о тр е  м ест п р о и сш е ств и я , гд е  е сть  следы  
ж и в о т н ы х , и с п о л ь з у е м ы х  в ка ч е с т в е  т я гл о в о й  с и л ы , с л е д у е т  
приглаш ать специалиста.

Транспорт на полозьях используется в основном  в зим нее время, 
по  сн е ж н о м у  п о кр о в у . О бы чно э то  следы  ско л ь ж е н и я , в ко то р ы х  
ф иксируется  ш ирина  следа (полоза) и отдельные признаки  в виде 
б орозд . При глубоком  сн е ге  м огут отображ аться  следы других  частей 
саней.

В сне гу , на м ягкой  почве, а иногда и на д ругих  преградах м огут 
оставаться вдавленные следы контакта  вы ступаю щ их частей лю б ого  
транспорта. Такие следы ф отограф ируются, измеряю тся, все элементы 
рисунка  схем атично зарисовы ваю тся, а отдельные части, где видны 
индивидуальны е признаки , копирую тся. При наездах на преграды  на 
м есте остаю тся оско л ки  стекла  фар, подф арников, л об о во го  стекла, 
отдельны е частицы  лакокрасочного  покры тия кузова  маш ины, лужи и 
ка п л и  с м а з к и , о х л а ж д а ю щ е й  и т о р м о з н о й  ж и д к о с т и , б е н зи н а , 
вы павш их частей груза  из кузова. В кузове м огут остаться сломанные 
и упавш ие листья, ветки дерева, на которое  наехал транспорт. При 
стол кновении  транспорта  возм ож ен переход  частиц, частей кузова  
(деревянного в виде отщ епов), различных деталей с одного  транспорта 
на другой , поэтом у следует тщ ательно осм атривать кузов, борта и 
при нахождении их провести исследование по составлению  целого 
по частям.

При наездах на человека на вы ступаю щ их частях транспорта, на 
п о в е р х н о с ти  кр ы л а , ка б и н ы  в о зм о ж н о  о б н а р у ж е н и е  н а сл о е н и й  
ве щ е ства  кро ви , м о зга , вол ос , отд ельны х нитей тка н е й  од еж д ы , 
о то б р а ж е н и я  с т р у кт у р ы  о д е ж д ы , с у м о к  и пр . В о з м о ж е н  та кж е
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отпечаток, наприм ер, реш етки радиатора или д р у го й  части маш ины 
на одежде, сум ках и др. предметах.

При столкновении транспорта  образую тся самые различные следы: 
вмятины, царапины , разрезы , задиры  металла, соскоб ы , наслоения и 
отслоения, по которы м  м ожно судить о ф орме детали, образовавш ей 
деф ект, силе и направлении удара и, следовательно, направлении 
движения транспорта. Все эти следы позволяю т судить с  обязательным 
у ч е т о м  р е л ь е ф а  гр у н т а  о л и н и и  с т о л к н о в е н и я  и в з а и м н о м  
располож ении маш ин в м ом ент удара.

При транспортном  происш ествии  водитель вм есте с  транспортом  
н е р е д ко  с кр ы в а е тс я  с м е ста  с о б ы ти я . В та ко й  с и т у а ц и и  важ но  
у с т а н о в и т ь  н а п р а в л е н и е  д в и ж е н и я  с к р ы в ш е г о с я  т р а н с п о р т а , 
ор ганизовать е го  п оиск и задержание. На месте собы тия остаю тся 
след ы , с  по м о щ ь ю  ко то р ы х  м ож но  ус та н о в и ть  э то  на пр а вл е н и е . 
И зв е стн о , что  у го л  п р ям ы х д е та л е й  р и с у н ка  сл е д а  п р о те кто р а , 
особ енно  повы ш енной проходим ости , направлен в сторон у  об ратного  
движ ения ; слом анны е ветки , трава при пр о б уксо в ке  колеса  углом  
направлены в обратную  движ ению  колеса сторону; так же направлен 
с д в и г  сл е д а  на м я гко м  гр у н те ; капл и  ж и д к о с т и  о с тр ы м  ко н ц о м  
указы ваю т направление движения.

ГЛАВА III. Особенности осмотра места происшествия при
расследовании некоторых видов преступлений
§ 1. Тактика осмотра места происшествия по делам об
убийстве

О см атривая  м е сто  п р о и с ш е с тв и я  по дел ам  об  уб и й ств е , пр и  
о б н а р у ж е н и и  т р у п а  с л е д о в а те л ь  д о л ж е н  в ы я с н и т ь  с л е д у ю щ и е  
обстоятельства :

а) есть ли признаки  убийства, сам оубийства , несчастного  случая 
или естественной смерти;

б) врем я н а ступл е н и я  с м е р ти , с о в е р ш е н и я  п р е д п о л а га е м о го  
у б и й ства  и врем я, в те ч е н и е  ко то р о го  п р е с ту п н и к  (п р е ступ н и ки ) 
находился на месте события;

в) соверш ено ли преступление, сам оубийство  там, где обнаруж ен 
труп, есть ли негативны е признаки ;

г) установить личность потерпевш его  и ее характерны е признаки ;
д) установить признаки , характеризую щ ие личность преступника  

(преступников);
е) каким способом  соверш ено убийство  (сам оуб ийство ), каковы  . 

признаки  прим енения орудий убийства;
ж) мотивы  и цели преступления и их признаки ;
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з ) м е х а н и з м  о б р а з о в а н и я  с л е д о в , ка ко в ы  в з а и м о д е й с т в и я  
потерпевш его  и преступника  по следам  действия между ними;

и) пути подхода к месту события и ухода преступника (преступников) 
и потерпевш его  с места собы тия;

к) какие  следы и вещ ественны е доказательства  им ею тся на месте 
собы тия и какие из них непосредственно  относятся к собы тию ;

л) какие следы (м икрочастицы ) предполож ительно  м огли остаться 
на преступнике  (преступниках);

м) какие  ф акторы  повлияли на следы после их оставления во время 
собы тия 1.

Н а и б о л е е  с л о ж н ы м  я в л я е т с я  о с м о т р  т р у п а  на м е с т е  е го  
о б н а р у ж е н и я ,  к о т о р ы й  п р е д п о л а г а е т  о б я з а т е л ь н о е  у ч а с т и е  
специалиста судебной медицины  или иного  врача. По наш ему мнению, 
в таком  осм отре  должен участвовать и специалист-крим иналист.

С ледует обратить  вним ание и на то т  ф акт, что в следственной 
практике  некоторы е  следователи проводят поверхностны й о см отр  
тр уп а , на д е ясь  на б олее  д е та л ьн ы й  е го  о с м о тр  в м о р ге . Т а ко е  
отнош ение спо со бствуе т  потере инф ормации, т. к. некоторы е следы 
на тр уп е  по и сте че н и и  о п р е д е л е н н о го  врем ени  изм е н я ю тся  или 
исчезаю т вовсе.

Н апример, при транспортировке  трупа  в м ор г м огут измениться 
или и с ч е з н у т ь  п р и з н а к и  в х о д н о го  и в ы х о д н о го  о т в е р с т и й  пр и  
огнестрельном  повреждении.

П ри о с м о т р е  на  м е с те  о б н а р у ж е н и я  т р у п а  с л е д о в а т е л е м  и 
специалистом  должны  быть выявлены и заф иксированы  следую щ ие 
ф акты:

а) не перемещ ался ли труп и не изменялась ли поза его  до  прибытия 
на м есто собы тия. Все заявления лиц, охранявш их место или первыми 
обнаруж ивш их его , должны  быть учтены. Категорически  запрещ ено 
“ восстанавливать” позу трупа, переносить и т. д .;

б) м е сто н а хо ж д е н и е  тр уп а  и е го  п о л о ж е н и е  по  о тн о ш е н и ю  к 
ближайш им неподвижны м объектам (стене, дереву, столбу и пр.), куда 
обращ ена голова и ноги, положение рук, ладоней; расстояние между 
п я т ка м и , о т  п я т о к , ко н е ч н ы х  ф а л а н г п а л ь ц е в  р у к , т е м е н и  д о  
неподвижны х объектов;

в) где и как располож ены  орудия убийства  и их следы  на теле и 
о д е ж д е , с л е д ы  кр о в и  и д р у ги х  в ы д е л е н и й , с о о т в е т с т в у ю т  ли 
повреждения на одеж де повреждениям  на трупе;

’ Более подробно см.: Осмотр места происшествия: Справочник следовате
ля, М., 1979. С. 165 -  183; Справочник следователя. Выпуск второй (Практическая 
криминалистика: Расследование отдельных видов преступлений). М., 1990. С. 
344 -  353; Руководство для следователей. М., 1971. С. 579 -  589.
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г) поза  трупа, т. е. взаи м ораспол ож ение  отдельных частей тела в 
м ом ент осм отра: как леж ит -  на спине , на ж ивоте или на боку, куда 
обращ ено лицо -  вверх, вниз или в сторону; полож ение рук и ног; 
полож ение верхней и ниж ней одеж ды  (расстегнуты  ли пуговицы , пояс, 
бю стгальтер, сняты или спущ ены  три ко , трусы , кол готки , чулки и пр.);

д ) есть  ли в карм анах одеж ды  ка ки е -л и б о  д окум енты  и д р уги е  
предм еты .

О деты й труп  на м есте  е го  о б на р уж е ни я  об язательно  ф о то гр а 
ф ируется с двух или четырех сторон  и сверху вместе с  о круж аю щ ей 
об становкой  по правилам судебной  ф отограф ии, одеж да подроб но  
описы вается . Затем  приступаю т к осм отру об наж енн ого  трупа, но при 
снятии одежды  неоходим о быть очень внимательным т. к. из одежды  
м огут вы пасть дробь, пули и др. •

При осм отре  обнаж енного  тела выявляю т и описы ваю т:
а) наличие и степень вы раж енности  трупны х явлений -  трупное  

охлаждение (тело на ощ упь холодное, теплое, измеряется тем пература 
с помощ ью  терм ом етра , вводим ого  в прямую  киш ку, изм еряется  такж е 
те м п е р а ту р а  о кр у ж а ю щ е й  ср е д ы ); тр уп н ы е  пятна  - ц ве т , м е сто  
расположения, исчезаю т ли, изменяю тся ли при надавливании пальцем 
(о н и  п о я в л я ю тся  в те ч е н и е  п е р в ы х  2 - 3  час. п о с л е  с м е р т и  и 
прекращ аю т развиваться к концу суток).

При отравлении окисью  углерода трупны е пятна -  я р ко -кр а сн о го  
цвета, если труп находился в сы рой  или холодной среде, то цвет пятен 
розо ва то -кр а сны й .

О п р е д е л яю тся  п р и зн а ки  гн и е н и я  -  в зд у ти е , тр у п н а я  зе л е н ь , 
гнилостны е пузы ри, гнилостная венозная сеть, ощ ущ ается зловоние;

б) трупное окоченение -  появляется прим ерно  через 2 - 3  часа 
п о сл е  с м е р ти  и р а зви ва е тся  в те ч е н и е  п е р вы х с у т о к  (чем  ниж е  
тем пература, тем  м едленнее идет окоченение). Н ачинается оно, как 
правило, с  мы ш ц лица и распространяется  к нижним конечностям , 
сохраняется в течение трех суток;

в) трупное  высыхание -  хорош о зам етно  на глазных яблоках, т. к. 
блестящая роговица после см ерти мутнеет и становится непрозрачной. 
Если гл а за  бы ли о ткр ы ты , то  п р и м е р н о  че р е з  3 - 6  ча со в  на 
соединительны х оболочках глаз образую тся буроваты е полоски  (пятна 
Л арш е), если эти пятна будут обнаруж ены  при закры ты х глазах, то 
это  свидетельствует о том , что глаза кто -то  закры л спустя  некоторое  
врем я п о сл е  см е р ти . В ы сы ха н и ю  п о д в е р га ю т с я  уч а с тки  ко ж и  в 
пром еж ности , кожа м ош онки , складки кож и на шее детей  и д ругие  
м еста . На них о б р а зую тся  “ пе р га м е н тн ы е  пятна ” б ур о в а то го  или 
сероватого  цвета;

г) вид головы и лица. З десь  обращ аю т вним ание на наличие и 
цвет волос, откры ты  или закры ты  глаза, рот, отсутствие  отдельны х
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зубов, есть ли протезы , коронки , положение язы ка -  высунут, прикуш ен 
и т. д .;

д ) ви д  ж и в о т а  -  в п а л ы й , в зд у ты й , е с ть  ли  и н д и в и д у а л ь н ы е  
особ енности  на теле: уродства , рубцы, татуировка, родинки  и пр.;

е ) о п и с ы в а ю т с я  в с е  п о в р е ж д е н и я  и ф о т о гр а ф и р у ю т с я  с 
м асш табной линейкой, локализация повреж дений должна быть точной, 
изм ерения  в мм, по  вертикали и гори зонтал и , с  у казан ием  м еста 
нахождения на схеме.

После та ко го  осм отра  следует тщ ательно осм отреть “л о ж е ” трупа, 
т. е. участок пола или зем л и  под  трупом , чтобы убедиться , нет ли там 
сл е д о в  или пр е д м е то в , связанн ы х с со б ы ти е м , если  е сть  р а с ти 
тельность (трава), то  следует указать ее цвет. В случае, если труп 
за м а с ки р о в а н  в е т ка м и , тр а в о й  и п р ., н уж н о  сначал а  с ф о т о гр а 
ф ировать, а затем  осм отреть ветки -  нет ли на них следов среза  или 
сруба , оброненны х предм етов и пр. При об наруж ении частей трупа 
(при  расчленении) описы вается  и осм атривается каж дое место, где 
эти части обнаруж ены . О собое  вним ание обращ ается  на упаковку  
(м огут быть следы рук), завязки , спо со б  вязки узлов (разрезаю тся, а 
неразрезанны е концы  соединяю тся  ниткой). В зим нее время осм атри 
ваются следы разруба  на тканях и ф отограф ирую тся в ко со  падаю щ ем 
свете, осм атриваю тся следы на k o c t j  х . Все части расчлененного  трупа 
подробно осматриваю тся и описы ваю тся, указываю тся деф екты, пятна, 
индивидуальны е признаки  на поверхности , кистях рук, ногах и др.

У ж е н с к и х  тр у п о в  о с о б е н н о  в н и м а те л ь н о  сл е д у е т  о с м о тр е т ь  
п о л о в ы е  о р га н ы  и за д н и й  п р о х о д , б е з о т н о с и т е л ь н о  т о го , е с ть  
подозрение  на изнасилование или нет.

В случаях “ бы товы х” уб ийств , когда  личность трупа  известна, нет 
необходим ости  подробно описы вать лицо по “сл овесном у п ортрету” , 
но если есть подозрение , что личность трупа м ож ет быть не та, за 
ко го  его  выдают, а такж е  в случае обнаружения н е и звестн о го  трупа, 
с л е д у е т  о б я з а т е л ь н о  п о д р о б н о  о п и с а т ь  п р и м е р н ы й  в о з р а с т , 
в н е ш н о с т ь  п о т е р п е в ш е го  по  м е т о д у  “ с л о в е с н о го  п о р т р е т а ” , 
сф отограф ировать по правилам сигналитической  съемки (оба профиля 
с  у д а л е н и е м  в о л о с  с  у ш е й , ф ас  б е з  р а к у р с н о го  и с ка ж е н и я ) , 
иссл ед овать  о д еж д у  и со д е р ж и м о е  карм анов , сум о к, ука за ть  все 
ф абричные марки, клейма, ном ера на обуви, головны х уб орах и пр.

О тдельно ф отограф ирую т ш рамы, родим ы е пятна, татуировки  и 
ины е особ ы е  прим еты . Д алее  тщ ательно  осм атри ваю т и изы м аю т 
содерж им ое  и з -п о д  ногтей, уш ны х раковин, микрочастицы  волокон и 
различных вещ еств в волосах, на поверхностях одежды , предметы, 
находящ иеся в карманах и сум ках и т. д.

О с м о т р  м е с т а  п р о и с ш е с т в и я  по  д е л а м  о б  у б и й с т в а х  при  
обнаруж ении трупа отличает определенная специф ика, зависящ ая от
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м е ста  о б н а р у ж е н и я  тр у п а  и с п о с о б а  у б и й с т в а . Э та  с п е ц и ф и ка  
определяется  тем , что следователь долж ен об ратить  вним ание  на 
р а зл и чн ы е  п р и зн а ки , на о с н о в а н и и  ко то р ы х  р е ш а е тся  в о п р о с : 
убийство  это  или сам оубийство . Так, при осм отре  трупа, висящ его  в 
п е тл е , н е о б х о д и м о  и с с л е д о в а т ь  и з а ф и к с и р о в а т ь  с л е д у ю щ и е  
признаки : как висит тело -  касается или не касается ногам и пола, 
зем ли; есть ли предм еты  - подставки  под  ногам и трупа; есть  ли следы 
ног около висящ его трупа; каков характер грунта -  мягкая земля, песок 
и др ., не рассыпаны  ли сы пучие вещ ества -  мел, цемент, известь, 
мука и др .; нет ли на поверхностях подош в обуви вещ еств, которы е 
находились вблизи места обнаружения трупа; есть ли следы волочения 
на поверхности  обуви и грунте; имею тся ли на одеж де следы  каких- 
либо вещ еств (опилки, краска , побелка, сено , трава, грязь, мел, мука, 
следы ж ид ких  вещ еств и т. д .); в каком  состоянии  одеж да -  есть  ли 
разрывы и каков их характер ; что находится в карм анах одеж ды , нет 
ли в зажаты х пальцах волос, кусочков ткани, пуго ви ц  и др. О собое 
вним ание следует обратить на отсутствие  посторонних вещ еств на 
о д е ж д е  и о б у в и , е с л и  те л о  в п е тл е  с о п р и к а с а е т с я  со  с т е н о й  
побеленной или оклеенной обоями, краска  с которы х ле гко  стирается , 
с покры ты ми маслом поверхностям и частей маш ин, со  стволом дерева, 
покры ты м корой, см олой , мхом и т. п. О тсутствие таких  следов в ряде 
случаев м ож ет указы вать на сим уляцию  сам оповеш ения, ибо ж ивой 
человек во время агонии  должен бы был испачкать одежду. Д алее 
о б р а щ а е тс я  в н и м а н и е  на  о кр у ж а ю щ у ю  о б с т а н о в к у : е с л и  тр у п , 
например, виси т на дереве , а около  него  есть трава или небольш ие 
кусты , то при  подтягивании или переносе  трупа  они долж ны  быть 
примяты, в противном  случае таких следов не будет. Эти следы  нужно 
оты скивать д о  снятия трупа. Для висящ его  в петле тела характерны  
р а с п о л о ж е н и е  т р у п н ы х  п я те н  на ки с т я х , в н и ж н е й  ч а с т и  н о г , 
пред пл ечьях , наличие  с а м о п р о и зв о л ь н ы х  вы д ел ений  м очи , кала, 
сперм ы , ущ ем ление язы ка между зубам и. С ледует обратить внимание, 
что практике известны  случаи повеш ения на спинках коек в полож ении 
сидя и лежа, в полож ении сидя на велосипеде, со связанны м и руками 
веревкой, цепью  с  зам ы канием  на зам ок, с пом ощ ью  ремня (брю чного) 
на секц ии  батареи отопления и др. В таких случаях след ует тщ ательно 
осм атривать всю  обстановку, обращ ая осо б о е  вним ание на веревку, 
проволоку, рем ень и т. п., используем ы е в качестве петли, и опору 
(п е р е к л а д и н у ) . П ри п о д т я ги в а н и и  в е р е в к и  ч е р е з  д е р е в я н н у ю  
пе р е кл а д и н у  волокна  на ней р а сп о л а га ю тся  в с то р о н у  д ви ж е н и я  
веревки , а на сам ой веревке  -  в проти во по л о ж н о м  направлении. 
А налогичная  картина  б уд ет и при п р и м е н е н и и  тр о са , пр о в о л о ки , 
кабеля , рем ня , п о л о те н ц а  и пр. На п о в е р хн о сти  о п о р ы , в м есте  
нахождения веревки, под давлением веса тела образуется  вдавленный
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след в виде б орозды  -  один след при сам оповеш ении  и несколько 
при инсцен ировке . При снятии трупа  из петли нельзя развязы вать 
узел, веревка разрезается  в петле, и кажды й конец ее соединяется 
ниткой в том  полож ении, которое  было до  разрезания.

О б ращ ается  вним ание  на с тр а н гул я ц и о н н ую  бо р о зд у , ко то р ую  
сл ед ует о см а тр и в а ть  вм есте  с с у д е б н о -м е д и ц и н с ки м  э кс п е р то м , 
потребовав от не го  тщ ательной детализации в описании, например: 
в н е ш н и й  в и д  б о р о з д ы  (о д и н о ч н а я , д в о й н а я ,  з а м к н у т а я  ил и  
преры вистая); разм еры  ее по всей длине, с  малейш ими отклонениям и 
по ш ирине и глубине; плотность (плотная или мягкая), такж е по всей 
длине; цвет б орозд ы  (бурая или бледная) со  всем и оттенкам и  по 
длине; направление борозды  (восходящ ая или горизонтальная), ее 
детали -  в виде ответвлений, следов узла; наличие кровоизлияний 
по ходу б орозды  и наличие на шее ворсинок, крови и других  вещ еств. 
При удуш ении рукам и на шее трупа  м огут быть следы  полулунной 
ф ормы в виде сса д и н  и кр о во п о д те ко в , следы  ногтей  и пальцев, 
царапины , ссадины  в области носа, рта, подбородка  и д ругие  следы 
борьбы  на других  частях тела.

При осм отре  веревки  или других  предм етов , использованны х в 
качестве  петли , о б р а щ а ю т вним ание  на м атериал, е го  структуру, 
плотность, толщ ину, наличие узлов и сп о со б о в  их вязки, тип петли 
(скользящ ая или неподвиж ная), количество  концов и их состояние  
(обрезаны , об орваны , разлохм ачены  ли волокна  на концах, длину 
свободны х концов), есть ли на веревке волосы, капли или мазки крови, 
грязи  и д ругие  вещ ества, располож ение ворсин ок (нитей, волокон), -  
их направление и др.

При о с м о тр е  п ом ещ ен ия , гд е  о б н а р уж е н  тр уп , о ты ски ва ю тся : 
в е р е вки , ш нуры , п р о в о л о ка  и пр .; по см е р тн ы е  за п и с ки , бум ага , 
чернила, ручки (за пи ску  и бум агу следует брать осторож но, т. к. на их 
поверхностях м огут быть следы отображ енны х папиллярных линий); 
следы борьбы  -  опрокинуты е или разбиты е стулья, разбитая посуда, 
открытые ящ ики мебели, следы волочения и др .; обращ ается внимание 
на нахождение различных предметов бы тового  характера (они на своем 
обычном м есте или нет) и мн. др. В подсобны х пом ещ ениях такж е 
обращ ается  вним ание на необы чное располож ение предм етов, следы 
н о г, р ук  и д р у ги х  ча сте й  тела . О с о б о го  вни м ания  за с л у ж и в а е т  
поверхность предм етов, покрытая слоем  пыли.

Тщ ательному осм отру подлежат предм еты , на которы х м огут быть 
следы отображ енны х папиллярных линий (стаканы , буты лки и пр.). 
По таким  следам м ожно установить количество  лю дей, бы вш их на 
месте события. О бращ ается внимание на окурки  (количество, название 
сигарет, папирос, спички и др.).

О строе холодное оружие или предметы  (нож, топор, шило, бритва,
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с е ка ч , ко с а  и д р .) ,  с  п о м о щ ь ю  ко т о р ы х  с о в е р ш е н о  у б и й с т в о , 
подразделяю тся на оруж ие и предметы  колю щ его, реж ущ его , колю щ е
реж ущ его, рубящ его  действия. От орудия убийства  за ви си т  характер 
с л е д о в  на о д е ж д е  и те л е  п о т е р п е в ш е го . К о л ю щ и м и  о р у д и я м и  
наносятся гл убокие  раны небольш ого разм ера, повторяю щ ие ф орм у 
клинка орудия, причем  не всегда  бы ваю т обильны е следы крови, т. к. 
в этом  случае возм ож но обильное  внутреннее кровотечение . Ш ило и 
ем у подобны е предм еты  оставляю т малозам етны е следы на одеж де, 
а иногда  и на теле. П оэтом у при осм о тр е  тела сл ед ует осо б е н н о  
тщ ательно обращ ать внимание на поверхности , где есть склад ки  кож и, 
волосяной покров. О бнаруженны е раны сопоставляю тся с деф ектам и 
на одежде. Следы от колю щ их предметов круглой ф ормы иногда можно 
принять за  огнестрельны е  повреж дения “ при вы стреле с  дал ьнего  
расстояния” , т. к. загрязненная поверхность предм ета  м ож ет “д а ть ” 
поясок обтирания.

Резаные раны, как правило, им ею т линейную  ф орму, ровны е края, 
последнее зави сит от ф ормы клинка  и остроты  лезвия, а такж е от 
м еста, где располож ена рана. При заточке  клинка с  об еих сторон  
концы  раны сходятся под  угл ом , при заточке  с одной сторон ы  со 
стороны  обуха есть уш ирение. При ранении бритвой на поверхности  
кожи образуется , как правило, неш ирокая, но длинная рана с остры м и 
краями, глубина которой  зави сит от силы  нажатия. При сам оранениях 
около  начала раны бы ваю т иногда насечки (проба). О бычно резаны е 
раны на шее, на запястье кисти наносятся с  целью сам оубийства , на 
пальцах рук и ладонях -  результат сам ообороны .

Рубленые раны бы ваю т различной глубины  и длины , в глубине  -  
полулунной ф ормы, м огут быть надрубы и разрубы  костей , а иногда  
кости  разм озж ены .

При ударах тупы ми предметами (обухом топора, молотком , камнем, 
м онтировкой и др .) образую тся рваные, уш ибленны е, разм озж енны е 
и лоскутные раны. По краям раны отлагаю тся загрязнения, имеет место 
металлизация, проникновение  м икрочастиц  волокон ткани  и д р .; при 
ударах деревянны м и предм етам и -  внед рение  частиц  д р е ве си ны , 
около  ран -  ссадины  и кровопод теки  (“ с и н я ки ” ), в ре д ки х  случаях 
передается ф орма предмета, которы м был нанесен удар. При очень 
сильных ударах, особенно  в области головы, м огут быть “ пролом лены ” 
кости , наощ упь мелкие частицы костей подвижны.

В связи с  появлением так назы ваем ого восточного  боево го  оружия, 
некоторы е следы от него похожи на резаны е раны от “ зв е зд о ч е к” , 
рубленые от мечей, от ударов нунчаком и др.

При о гн естрел ьны х по вр е ж д е ни ях  и п о вр е ж д е н и ях , вы званны х 
взрывными устройствам и и вещ ествами, на теле трупа и в окруж аю щ ей 
обстановке  остаю тся различные следы, на основании которы х м ожно
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в ы я с н и т ь  р я д  о б с т о я т е л ь с т в . С л е д у е т  о б р а т и т ь  в н и м а н и е  на 
п о л о ж е н и е  тр у п а  и м е с то  н а х о ж д е н и я  о гн е с т р е л ь н о го  о р уж и я , 
оставш ихся частей взры вны х устр о й ств  (гильзы , пули, пыжи, части 
детонатора). При сам оубийстве  с пом ощ ью  о гнестрельного  оружия 
м ож но оты скать различные приспособл ения , с  пом ощ ью  которы х было 
осущ ествлено  нажатие на сп уско во й  крю чок: рогатульки , на которы х 
устанавливается оружие, ш нурок или длинная палка для спуска  крючка. 
Характерны  в этом  случае разутая нога (для нажатия на спусковой  
кр ю чо к пальцем  но ги ), наслоение частиц  см а зки  оруж ия  и следов 
копоти  на руках трупа. Н еобходим о сопоставить  количество ранений 
и входных и выходных отверстий  на одеж д е  и теле, обратить внимание 
на дополнительны е следы вы стрела ("ш танцм арка ” , копоть, см азка , 
разр ы в  тка н и , вн е д р е н и е  п о р о ш и н о к , п р о кл а д о к , ча сти ц  ко сте й , 
наличие д роб инок, пуль и пр.), характер и располож ение следов крови 
у  ран. При прим енении взры вны х устрой ств  обращ аю т вним ание на 
внедрение оскол ков  устройства , взры вчатого  вещ ества, проводков, 
контурны е следы  разбры згивания крови на стенах.

При сам оубийствах, как правило, оруж ие  остается на месте, если 
е го  не похищ аю т посторонние  лица, обнаруж иваю тся следы  бл изко го  
выстрела, иногда  посм ертны е за п и ски  в карманах, о коло  трупа; если 
собы тие  произош ло  не дома, наприм ер  в лесу, поле и др. местах, то 
посм ертны е записки , дневники  м огут быть найдены дом а. П оэтому 
п ри  о б н а р у ж е н и и  тр у п а  и п о д о з р е н и и  на с а м о у б и й с т в о  п о с л е  
установления личности следует немедленно провести о б ы ск  и изъятие 
записей .

В наш ей практике был редкий  случай покуш ения на сам оуб ийство  
с  пом ощ ью  ружья для под во д н о й  охоты  и кухо н н о го  ножа. Ручка 
кухонного  ножа была привязана к гарпуну ружья, ружье -  к  спинке  
кровати , а к  с п у с ко в о м у  м е ха н и зм у  -  длинная  ве р е вка  (ш пагат). 
П отерпевш ий встал спиной  к “ сооруж ени ю ” , дернул за ш пагат, и нож  
вм есте с гарпуном  ударили в спину. Клинок ножа внедрился между 
лопаток, ручка е го  раскололась на две части, в торце частей осталось 
углубление сф ерической ф ормы от конца гарпуна.

Категорически  запрещ ается вводить в раневы е каналы какие -либо  
предм еты , сним ать какие -л иб о  вещ ества (копоть , кровь, волосы  и 
пр.), находящ иеся во кр уг раны, извлекать из раны пули, пыжи, кости  
и др ., проводить какие -л иб о  м анипуляции с  о гнестрельны м  оружием  
или стреляю щ им и предм етам и и взрывными устройствам и.

О со б о е  вни м ание  сл е д уе т  уд е л и ть  уста н о в л е н и ю  д и сл о ка ц и и  
ранений, для чего, внимательно исследовав раневы е каналы, нужно 
изм ерить по сущ ествую щ им  правилам их место нахождения, например 
указать, на каком расстоянии от неподвижны х предм етов находится 
труп и деф екты  на нем, изм ерить по вертикали и горизонтали место
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нахождения деф ектов на одеж де и теле. О тправны ми точкам и следует 
выбирать кисти рук, пятки, соски  груди, уш и, глаза и др. Н есоблю дение 
этих  р е ко м е н д а ци й  м ож ет повлечь э кс гум а ц и ю  трупа , что крайне  
нежелательно.

Т ак, по у го л о в н о м у  д е л у  по ф акту  о б н а р уж е н и я  тр упа  гр . Ш. 
возникла необходим ость установить конкретное  место и полож ение 
тела гр. Ш ., а такж е место и полож ение оружия в м ом ент выстрела. 
С л е д о в а те л ь , п р о и з в о д и в ш и й  о с м о т р , и с у д е б н о -м е д и ц и н с к и й  
с п е ц и а л и с т  в п р о то ко л е  о с м о тр а  не о тм е ти л и  э ти х  д а н ны х, что 
о п р е д е л и л о  ч е р е з  т р и  м е с я ц а  н е о б х о д и м о с т ь  п р о и з в о д с т в а  
эксгум ац ии  трупа для изм ерения ран и изъятия дроби.

При по д о зр е н и и  на отравл ение  (са м о уб и й ств о  или у б и й ств о ), 
осм атривая  труп , след ователь о б р ащ ает вним ание на след ую щ ие  
признаки : о ж о ги  и пятна во рту и вокруг рта; следы инъекций в виде 
точек, чащ е всего  на поверхности бедер, живота, рук; остатки  .яда в 
виде потеков ж и д ко сти  или порош ка на одеж де, на руках трупа, теле. 
М о гут  бы ть рвотны е  м ассы , о б и л и е  слю ны  и д р у ги е  вы дел ения , 
которы е обнаруж иваю тся на постельны х принадлежностях, на полу, 
около  кровати или около  трупа, в ведре для мусора, тазу, раковине, 
туалете и др. местах, где приним алась пищ а: на посуде, в остатках 
пищ и. М огут быть обнаруж ены  ш прицы , резиновы е груш и, рецепты  и 
э ти ке т ки  от л е ка р ств , о ста тки  н а р ко ти ч е ски х  ве щ еств  и пр . При 
о с м о тр е  сл е д уе т  уд е л и ть  вни м а ни е  и л и те р а тур е  м е д и ц и н с ко го  
характера -  нет ли пом еток, подчеркиваний  на листах, сви д е те л ь
ствую щ их об интересе  потерпевш его  или преступника  к д ей ствию  
м едицинского  препарата. При отравлении угарны м газом  осм атриваю т 
газовы е горелки , печи, возм ож но обнаруж ение трупов ж ивотны х или 
птиц , которы х содерж ал  хозяин квартиры , об ращ аю т вним ание на 
состояние  окон  и дверей , на запах в ком нате, при необходим ости  
берется проба воздуха.

При осм отре  трупа в случае падения с высоты точно описы ваю т 
е го  позу, положение по отнош ению  к стене, опоре, лесам стройки , 
лестничной клетке, изм еряю т расстояния от предм етов до головы , 
подош в обуви ног, рук трупа, подробно  осм атриваю т и описы ваю т 
лицо, поверхность ладоней и тыльной стороны  рук, состояние  одежды, 
о б р а ти в  вни м а ни е  на разры вы , о то р в а н н ы е  п у го в и ц ы , за с т е ж ки  
“ м олнии” , поверхность обуви. На поверхностях одеж ды , обуви и тела 
м о гу т  бы ть н а сл о е н и я  в е щ е с тв а  п о б е л к и , ш т у ка т у р ки , к р а с к и , 
внедрение мелких частиц стекла, древесины  и др. Далее о см а тр и 
вается поверхность, на которой  леж ит труп (асфальт, земля, трава, 
щ ебенка, кирпич): есть ли вокруг трупа и под  трупом  оско л ки  стекла, 
куски  ш тукатурки , детали строительны х лесов, части провода  или 
веревки и т. д.
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П ри па д е н и и  с б о л ьш о й  вы соты , в з а в и с и м о с ти  от то го , как 
произош л о  призем л ение, м о гут быть и соответствую щ и е  признаки  
на теле. Так, при призем лении на ногу м огут быть откры ты е переломы, 
суставы  м огут войти в полость живота, при призем лении на голову -  
ра зб и ты й  череп, вы текан ие  м о з го в о го  вещ ества  и о б ил и е  крови. 
П роверяю тся руки и ноги, грудная клетка, спина , в области которы х 
такж е  м огут быть м нож ественны е переломы . Из полости рта, носа и 
уш ей  возм ож ны  вы деления в виде потеков  крови . При падении и 
задевании (контакте) вы ступаю щ их частей арматуры , козы рьков  окон 
и др. на поверхности  одежды  и тела м огут быть повреж дения от них, 
наслоения вещ ества, покры ваю щ его  эти предметы . В то же время на 
поверхностях  этих вы ступаю щ их предм етов  м о гут  бы ть наслоения 
крови, м озговой ж ид кости , волосы, частицы волокон ткани, осветления 
поверхностей , покры ты х пылью, и т. д. С ледовательно, необходим о 
осм отреть весь путь предполагаем ого  падения и, кром е указанны х 
вы ш е  с л е д о в , м о ж н о  о б н а р у ж и т ь  сл е д ы  о б у в и  на с те н а х  (п р и  
пользовании веревкой, связкой  просты ней при спускании  из окна  или 
с  б алкона), на ко зы р ь ка х  о кон . В пом е щ е н и и  сл ед ует тщ ательно 
о с м о т р е т ь  всю  о б с т а н о в к у , о с о б е н н о  п о в е р х н о с т и  п р е д м е то в , 
прилегаю щ их к том у окну, откуда предполагается  падение.

Так, о коло  общ еж ития  был обнаруж ен труп гр. А., без верхней 
одежды  и обуви, с  признакам и падения с вы соты . В одной из ком нат 
четвертого  этажа, о кн о  которой  было располож ено  по траектории  
падения, на постели, стоящ ей у окна, на поверхности  просты ни были 
обнаруж ены  следы наслоения ка ко го -то  вещ ества, просты ня смята, 
на поверхности козы рька  окна, покры той слоем  пыли, отчетливо были 
видны следы левой и правой руки  в виде скольж ений , следы каблука 
обуви , по структуре  поверхности  подош вы похож ей на кеды, причем 
один след  круглой ф ормы -  поворот каблука и часть тако го  ж е следа, 
где  есть следы скольж ения пальцев рук. Данны е осм отра  позволили 
выдвинуть версию  о  том , что зд есь  происходила борьба, выпавший 
человек держался руками за козы рек окна, ему по рукам били каблуком 
о б у в и  ти п а  кед ы . В п р о ц е с с е  р а с с л е д о в а н и я  эта  в е р си я  бы ла 
подтверж дена материалами у гол овного  дела.

П ри о см о тр е  тр у п а  в случае  уто п л е н и я  в сы п учи х  и ж и д ки х  
вещ ествах на теле и одежде оты скиваю тся следы борьбы, телесные 
повреждения. О бращ ается внимание на такие детали: связаны  ли руки 
и ноги трупа, не привязаны  ли к  нему тяжелые предметы ; нет ли на 
шее веревки; в каком  состоянии одежда, нет ли на ней посторонних 
наслоений вещ еств; что находится в карманах. На берегу  водоема 
ищ ут следы ног, борьбы , волочения и различные предметы . В случае 
если труп упакован в м еш ок, следует тщ ательно осм отреть последний: 
нет ли на нем м аркировочны х обозначений, надписей, заплат и пр.
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При об наруж ении  трупа  в водоем ах с  интенсивны м  дви ж ением  
м алом ерного  и речного  ф лота на нем м огут быть следы , похож ие на 
р а с ч л е н е н и е : о т с у т с т в и е  к о н е ч н о с т е й , го л о в ы , п о с м е р т н ы е  и 
прижизненны е повреждения от винта судна, частей судна  на подводных 
крыльях и др. При длительном пребывании в ж идкой сред е  и задевании 
о коряги , кусты , бревна, камни и пр. на одежде м огут быть разры вы  и 
др уги е  деф екты , похож ие на следы волочения и борьбы . Повреждения 
на теле м огут быть результатом  падения, ныряния с вы соты  в воду, 
сдавливания тела между бортам и судов, судном  и причалом  и т. д . В 
таких  случаях характерн ы м и  б удут пр и зн а ки  повр е ж д е ни я  тупы м и 
предметами. Повреждения от винтов судов зависят от диам етра  винта, 
е го  ш ага, количества лопастей  и ско р о сти  вращ ения. Они м о гут быть 
пр и ж и зн е н н ы м и  и п осм ертны м и . Х арактерны м и п р и зн а ка м и  будут 
деф екты  в виде разрубов, сходны е с  повреж дениям и острорубящ им  
орудием . Раны обы чно глубокие , располагаю щ иеся под  различны м 
углом  в зави сим ости  от разворота  лопастей, значительны х разм еров. 
На гол ове , предплечьях, кистях  рук раны м огут бы ть л оскутны м и , 
разрубы  на костях черепа им ею т косое  направление. П овреж дения от 
гребны х винтов м о гут сопровож д аться  резко й  д еф орм ац ией  всего  
т е л а , м н о ж е с т в е н н ы м и  п е р е л о м а м и  к о с т е й , р а з р ы в о в  и пр . 
О тмечается, что гребны е винты небольш их судов  (катеров, м оторны х 
л о д о к )  р а з р у б о в  и р о в н ы х  р а с с е ч е н и й  т к а н е й  не  о б р а з у ю т , 
повреж дения  обы чно носят характер  обш ирны х рвано-уш ибленны х 
ран ’ .

П овреждения судам и на подводны х крыльях ( “ Р акета” , “ М ете о р ” и 
д р .)  о б ы ч н о  о б р а з у ю т с я  о т  п е р е д н е го  кр а я  го р и з о н т а л ь н о го  
подводного  крыла и вертикальны х стоек. П одводное кры ло разделяет 
т е л о  ч е л о в е к а  на д в е  ч а с т и , с т о й к а м и  м о гу т  б ы т ь  н а н е с е н ы  
д о п о л н и те л ь н ы е  п о в р е ж д е н и я  -  о тд е л е н и е  го л о в ы , а м п у та ц и я  
конечностей и пр.

При сам оубийствах утоплением  иногда  м о гут встретиться такие 
признаки : руки связаны  за спиной  или скреплены  цепью  и замкнуты  
на за м о к , но ги  то ж е  связаны , р о т  за кр ы т  п л а тко м  и т. д ., т . е. 
и н сц е н и р уе тся  наси льственная  см е р ть  с  по м о щ ь ю  п о с то р о н н е го  
человека.

При обнаруж ении работникам и м илиции трупа  в водоем е в месте 
м ассового  скопления лю дей, например на пляже, следует немедленно 
извлечь е го  из воды , чтобы  гн ил остны е  вы деления не р а с п р о с т 
ранялись и не загрязняли воду, затем принять меры для защ иты  его  
от действий  солнца, ветра, пыли, мух и пр., но в безлю дны х местах

1 См.: Лукаш А. А. О повреждении гребными винтами кораблей // Судебно- 
медицинская экспертиза. 1959. № 4. С. 56.
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труп  не сл е д уе т  и зв л е ка ть  из воды  д о  пр и б ы ти я  сл ед овател я  и 
суд е б н о -м е д и ц и н ско го  эксперта , т. к. под  действием  солнца п р о и с 
ходят бы стры е изм енения.

При обнаруж ении  трупа в сыпучих вещ ествах и растворах (песок, 
зерно, цем ент и пр .) следует обратить вним ание на присутствие  этих 
вещ еств в ды хательны х путях, т. к. при по гр уж е ни и  трупа  в таки е  
вещ ества в ды хательных путях их не будет, а при  утоплении человека 
будут в больш ом количестве.

При осм отре  трупа, подвергш егося  д е й ствию  низких тем ператур, 
следует обратить вним ание на одежду, позу  и особенно  на голову, т. 
к. при возд ействии  ни зкой  тем пературы  ж ид кость  в м о згу  зам ерзает 
и разры вает ко сти  черепа , о т  че го  со зд а е тся  впечатление след а  
разруба.

П ри о с м о т р е  т р у п а , п о д в е р гш е го с я  в о з д е й с т в и ю  в ы с о к о й  
тем пературы , следует обратить внимание на позу, состояние  одежды. 
В этом  случае под  действием  плам ени образуется  поза  “ б о ксе р а ” , т. 
е. голова и плечи оттянуты  назад, руки согнуты  и прижаты  к туловищ у, 
н о ги  со гн уты  в коленны х суставах. О деж да, плотно приж атая, не 
подвергается  дей ствию  пламени и м ож ет сохраниться. При сильном 
о б го р а н и и  тр упа  о б р ащ ается  вним ание  на со сто я н и е  и п р и зн а ки  
зуб н о го  аппарата , где  м о гут быть об наруж ены  ко р о н ки , протезы , 
пломбы.

П ри о с м о т р е  т р у п а  в сл уч а е  п о р а ж е н и я  а тм о с ф е р н ы м  или 
техническим  электричеством  обращ ается вним ание на следую щ ее: 
е с ть  ли  э л е к т р о м е т к и  на о д е ж д е , о б у в и  и тел е  (о ж о г  в м е сте  
прохождения тока ) -  на кистях рук, ступнях ног. С ледует пом нить, 
что труп м ож ет находиться под  возд ействием  эл ектри ческо го  тока. 
П еред осм отром  с  пом ощ ью  специалиста  следует освободить  труп 
от проводов и обесточить их во избеж ание  пораж ения током . При 
пораж ении атм осф ерны м  электричеством  -  молнией надо обратить 
вним ание на м есто, где находится труп , на предм еты , строения и 
деревья, на которы х такж е м огут быть признаки  действия  молнии: 
обугливание, оплавление металла, оплавление в песке  и др. На теле 
м огут быть “ф игуры  м олнии” , т. е. разветвленны е красны е полосы, 
которы е бы стро исчезаю т.

При осм отре  трупа  при транспортны х происш ествиях следует быть 
особ енно  вним ательны м , т. к. практике  известны  случаи сокры тия 
пр е ступл е н и я  -  у б и й с тв о  и н сц е н и р уе тся  ка к  н е счастны й  случай. 
С ложность осм отра  трупа заклю чается в том , что “ первичны е следы ” 
-  о гнестрельны е повреж дения, повреж дения кол ю щ им и -реж ущ им и  
орудиям и, топорам и, тупы ми предм етам и, признаки  удуш ения и др. 
м о гу т  бы ть не о б н а р у ж е н ы  или с о кр ы ты  (п е р е кр ы ты ) д р у ги м и , 
“ в то р и ч н ы м и ” , п о вр е ж д е н и ям и . При о с м о тр е  сл е д уе т  тщ ател ьно
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исследовать обстановку , одеж ду, осм отреть прилегаю щ ую  местность. 
На поверхности  одежды  м огут быть наслоения различны х вещ еств, 
частиц растительности  и д р ., которы е в данной  ситуации не м огли на 
нее попасть, т. к. источника  этих следов на м есте  происш ествия  нет. 
Как правило, на трупе  остаю тся следы транспорта  -  перекаты вания 
колес, сильного  удара и отб роса  в сторону, волочения и д р ., которы е  
суд е б но -м ед иц ин ским  специалистом  распознаю тся  на месте.

При осм о тр е  трупа  ново р о ж д е н н о го  или н е д о н о ш е н н о го  плода 
обращ ается  внимание на предм еты , в которы е завернут или полож ен 
труп. Обычно ими м огут быть части ткани  (просты ни , наволочки и 
п р .), б ум а га , га зе ты , ка р то н н ы е  ко р о б ки , х о зя й с т в е н н ы е  с у м ки , 
веревки, ш пагаты , проволоки  и др. На поверхностях бум аги  и ткани 
м огут быть следы пальцев или ладоней рук, п оэтом у при осм отре  
следует об этом  пом нить и не уничтож ить их. Кром е то го , обращ ается 
внимание на м икрочастицы , волокна, пыль и пр. Следователь должен 
обратить вним ание суд е б н о -м е д и ц и н ско го  экспе р та  на след ую щ ие 
п р и зн а ки : с о с т о я н и е  п у п о в и н ы , за кр ы то  ли  л и ц о  о ко л о п л о д н о й  
о б о л о ч ко й , п о кр ы ти е  тел а  с ы р о в и д н о й  (п е р в о р о д н о й ) с м а з к о й , 
наличие кала у зад него  прохода, повреж дения на теле и др.

Определенную трудность представляет осм отр  места происш ествия 
при о тсутстви и  трупа . К а к правило, при  уб и й стве  в пом е щ е н и и  с 
последую щ им  сокры тием  трупа  путем расчленения, сож ж ения, уноса 
и захоронения в другом  м есте  остаю тся следы, которы е уничтожаю тся 
зам ы ванием  -  уборкой , вы бросом  и уничтож ением  одеж ды , обуви, 
останков сож ж е нн о го  трупа и пр. О см отр пом ещ ения производ ится  
по обы чной реком ендации, но следует самы м внимательным образом  
осм атривать щ ели полов, в которы х м огут остаться частицы  крови. 
Для это го  содерж им ое  щ елей изы м ается и исследуется с  пом ощ ью  
лупы , а затем  направляется  на э кс п е р т и зу . К р о м е  то го , в д о м а х  
частного  се кто р а  след ует осм отреть  пол с  о б ратной  сторон ы  (из 
подпола), где  в щ елях м огут быть обнаруж ены  потеки , а на зем ле 
лужи крови. П рактике известны  случаи уб ийства  и захоронения  трупа  
под полом в сенях, чуланах, пристройке, под крыльцом и других  местах. 
О дежда м ож ет быть сож ж ена, а остатки: пуговицы , крю чки , пряж ки и 
пр. -  вм есте с золой вы брош ены  в отхож ие места.

В процессе  производ ства  следствия возм ож на эксгум ация  трупа. 
В последних работах крим и нал и стов  и изданны х спр а во чн и ка х  не 
уделяется о со б о го  внимания производ ству эксгум ац ии , то гд а  как это 
д ействие  представляет определенны е труд ности  в ор ганизац ионном  
и исследовательском  плане.

Н. А. Селиванов и В. И. Теребилов считаю т, что д авность  за хо р о 
нения не является препятствием  к эксгум ации . Решение о проведении 
э к с гу м а ц и и  о ф о р м л я е т с я  п о с т а н о в л е н и е м  с л е д о в а т е л я . Д л я
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проведения  э ксгум ац ии  трупа  на кладбищ е требуется  разреш ение 
рай о н н о й  са н и та р н о -э п и д е м и о л о ги ч е с ко й  станции . Для участия в 
э кс гум а ц и и  следователь приглаш ает понятых, суд е б н о -м е д и ц и н ско го  
экспе р та  и представителей адм инистрации  кладбищ а или района и 
лиц, которы м  будет предъявлен труп для опознания. Прежде всего 
надо точно установить место захоронения. Делается это  не только по 
докум ентам , им ею щ им ся в конторе  на кладбищ е, но и путем  д опроса  
родственников ум ерш его или лиц, присутствовавш их при захоронении. 
Они м огут указать точное м есто  захоронения. О способе  и результатах 
установления места захоронения долж но быть указано  в протоколе 
эксгум ац ии . П еред тем  как разры ть могилу, ее нужно сф отограф и
ровать, а затем цел есооб разно  сф отограф ировать и последую щ ие 
стад ии  эксгум ац ии . Раскапывая грунт, следует обратить вним ание на 
то, не имеется ли в зем ле около  гроба  и в сам ом  гроб у  каких-либо  
п р е д м е т о в ,  м о гу щ и х  и м е т ь  о т н о ш е н и е  к п р е с т у п л е н и ю  ил и  
обстоятельствам  захоронения. Надо проследить за тем , чтобы при 
раскопке  трупу  не были нанесены  повреж дения лопатой, ломом  и т. 
д . П осле  вскры тия  гр о б а  труп  и о д е ж д у  сл ед ует пред ъ явить  для 
опознания лицам , знавш им  ум ерш его . В протоколе , пом им о обычных 
сведений, следует указать точно м есто  захоронения, вид  могилы  и 
н ад гроб но го  памятника, глубину захоронения, характер почвы, ф орму 
и материал гроба  и его  содерж им ое . О писание трупа проводится в 
о б ы ч н о м  п о р я д к е . В с л у ч а е  п р е д п о л о ж е н и я  о т р а в л е н и я  для 
хим и ческо го  исследования, пом им о органов и тканей трупа, берутся 
ч а с ти  о д е ж д ы  т р у п а  и о б и в к и  гр о б а  и з -п о д  тр у п а , п р е д м е ты , 
находивш иеся на дне  гроба, кусок до ски  дна гроба  разм ером  не менее 
400 кв. см , образцы  всех украш ений, находивш ихся в гробу, а также 
несколько  проб почвы -  прим ерно  по 1 к г  с каж дого  из ш ести участков 
могилы : над, под, у боковы х поверхностей и концов гроба. С удебно- 
м е д и ц и н с к о е  в с кр ы ти е  м о ж е т  бы ть  п р о и з в е д е н о  ка к  на м е сте  
эксгум ац ии , так и в специальном  пом ещ ении, куда осторож но  следует 
п е р е н е с т и  гр о б . Н и ка ки е  и з м е н е н и я  т р у п а  не м о гу т  с л у ж и ть  
о с н о в а н и е м  для о т к а з а  о т  е го  п о л н о го  с у д е б н о -м е д и ц и н с к о го  
исследования. К делу надо приобщ ить справку  о том , где, ко гда  и 
кто  произвел захоронение трупа  после эксгум ац ии  ’ .

К а к  свид етел ьствует след ственная  пра кти ка , э кс гум а ц и я  трупа  
нередко бывает следствием  некачественного  осм отра  трупа  на месте 
пр о и сш е ств и я  и и ссл ед овани я  с у д е б н о -м е д и ц и н с ко го  характера , 
о с о б е н н о  е сл и  в с кр ы ти е  п р о и з в о д и л  не с у д е б н о -м е д и ц и н с к и й  
эксперт, а наприм ер, врач-хирург. Так, при осм отре  трупа  гр -ки  Н.,

1 См.: Селиванов И. А., Теребилов В. И. Первоначальные следственные 
действия. М.; Юрид. лит. 1969. С. 36 -  38.
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леж ащ его  на кровати , на поверхности  просты ни  бы ло обнаруж ено  
больш ое пятно крови. С ледователь и врач больницы реш или, что это 
-  с л е д с т в и е  к р и м и н а л ь н о го  а б о р т а . Т р уп  з а х о р о н и л и . М е с т о  
п р о и с ш е с тв и я  не бы ло тщ а те л ьн о  и ссл е д о в а н о . П ри п о в то р н о м  
о с м о т р е  м е с та  п р о и с ш е с т в и я  в п е ч у р ке  п е ч ки  бы л о б н а р у ж е н  
ф а р ф о р о вы й  п е с ти к , на п о в е р х н о с ти  ко т о р о го  б ы л и  н а сл о е н и я  
вещ ества, по цвету похож его  на кровь, и отпечаток б ол ьш ого  пальца 
п р а в о й  р уки . П ри и с с л е д о в а н и и  э к с гу м и р о в а н н о го  тр у п а  б ы ло  
установлено, что вскры тие е го  не производилось , хотя в заклю чении 
э к с п е р т а  б ы л и  о п и с а н ы  е го  р е зу л ь та т ы . П ри в с к р ы т и и  сл ед ы  
б ерем енности  не были установлены , а поверхности  внутренних тканей 
полового  органа сильно повреж дены . При дальнейш ем расследовании 
и э кс п е р т н о м  и ссл е д о в а н и и  бы ло уста н о в л е н о , что сл е д  пальца 
принадлежал сож ителю  гр. Н. Гр. А. пояснил, что он и Н. были сильно 
пьяны, и он ф арф оровый пестик вводил в половой орган . М едицинским  
и с с л е д о в а н и е м  бы ло  у с та н о в л е н о , что п о те р п е в ш а я  ум е р л а  от 
больш ой потери крови, т. к. “ п е сти ко м ” были причинены  обильны е 
повреж дения кровеносны х сосудов.

§ 2. Особенности осмотра места происшествия при рассле
довании изнасилования

О см отром  м еста происш ествия  по делам  об изнасиловании можно 
установить: путь следования преступника  и потерпевш ей, место их 
встречи; следы  б орьбы , м е сто  со верш ен ия  изн а си л о ва н и я ; какие  
м икросл ед ы  м о гу т  бы ть на од еж д е , тр а н сп о р те , п ринад л еж ащ ем  
преступнику ; сколько  было п реступников  (при групповом ^насил ии ); 
вы явить, ка ки е  объ екты  р а сп о л о ж е н ы  вб л и зи  м е ста  со ве р ш е н и я  
и зн а си л о ва н и я , и м ож но  ли бы ло сл ы ш ать  кр и ки  о п о м о щ и  или 
наб л ю д ать  п р о и с ш е с тв и е , а отсю д а  -  в о зм о ж н о  ли  с о в е р ш е н и е  
п р е с т у п л е н и я  в т а к о й  о б с т а н о в к е .  П р и  о с м о т р е  п о м е щ е н и я  
обращ ается внимание на полож ение вещ ей и обстановку , если это 
с л у ч и л о с ь  в к в а р т и р е  п о т е р п е в ш е й  -  на  в о з м о ж н о с т ь  у н о с а  
м икроволокон  вещ ей: паласов, ковров, одеял и пр.

О бы чно м е сто  с о в е р ш е н и я  п р е ступ л е н и я  у ка зы в а е т с я  са м о й  
п о те р п е в ш е й , п осл е  че го  сл е д о ва те л ь  и с п е ц и а л и с т  п р о и зв о д я т  
тщ ательны й осм отр. Как правило, между насильником  и потерпевш ей 
происходит борьба, при которой иногда отры ваю тся пуговицы , детали 
одежды , вырываются волосы, м огут выпасть из карм анов мелкие вещи 
(за ж и га л ки , си га р е ты , папи росы  и д р .), с руки  сп а д а ю т часы , на 
поверхности  одежды потерпевш ей м огут быть следы  вы делений из 
организм а  преступника  в виде мазков крови (при царапинах), сперм ы ,
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слю ны , вы дел ений  из носа  и др. Т акие  ж е  следы  м о гут  бы ть на 
постельном  белье, мебели, коврах и др. предм етах в пом ещ ении. На 
о д е ж д е  п р е с ту п н и ка  во зм о ж н ы  след ы  вы д ел ений  из влагалищ а, 
за д н е го  прохода, слю ны , слез, вы дел ений из носа, насл оений  на 
поверхности  одежды  частиц  пудры , губ ной  помады, различных мазей 
и д р . ко с м е ти ки . П ри б о р ь б е , ка к  правил о , п р о и с х о д и т  б л и зки й  
п е р е кр е с тн ы й  ко н та кт , п о э то м у  к о д е ж д е  п р е с ту п н и ка  и ж ертвы  
“ прилипаю т” м икровол окна  тканей одеж ды  и предм етов обстановки  
(коф ты , св и те р а , од еял а , пал аса  и мн. д р .) . П ри и с п о л ь зо в а н и и  
автотранспорта  на одеж де потерпевш ей м огут быть следы ж ид костей  
(масла, бензина  и др .), в сам ом  транспорте, так же ка к  и на одежде 
п о те р п е вш е й  и п р е ступ н и ка  (п р е ступ н и ко в ), возм ож ны  наслоения 
частиц  почвы тех м ест, где  произош ли собы тия: место посадки, путь 
следования, место насилия.

В салоне транспорта, на деталях кузова, на поверхностях одежды 
п р е с т у п н и ка  и ж е р твы  м о гу т  о ста в а ться  частиц ы  р а с ти те л ь н о го  
происхож дения : травы , пыльцы цветов, листьев, колосьев, семена, 
особ енно  тех растений, у  которы х есть  колю чки. М огут быть частицы 
паутины, на обуви -  частицы  почвы с вклю чением  остатков организм ов 
насеком ы х и их э кскрем ентов .

На месте соверш ения преступления м огут быть оставлены следы 
преступника : ног и обуви  в виде отдельных следов и дорож ки , следы 
ткани одежды  -  б рю к (в месте колен), пиджака, куртки  и др. в месте 
локтевого  сустава. Такие  следы отраж аю т структуру ткани. В то же 
врем я вза и м о р а сп о л о ж е н и е  их: л о кти  -  кол ен и  -  н о с ки  об уви  -  
указы ваю т на м еханизм  об разовани я . Если стр уктур а  поверхности  
вязкая, то возм ож ен перенос ее на участки  одежды .

Так, по о д н о м у  у го л о в н о м у  д е л у  п о те р п е в ш а я  п о ка за л а , что 
насильник набросил ей на шею ка кой -то  предм ет, сильно надавил на 
глаза, и она потеряла сознание , очнулась в ка кой -то  будке, где дурно 
пахло. Это будка была недалеко от ее дома, и в ней жила коза. При 
осм отре  будки на полу были обнаружены  следы локтей, колен и носков 
обуви. Пальто потерпевш ей было испачкано в экскрем ентах желто- 
зе л е н о го  цвета, по цвету похож их на те , кото р ы е  бы ли в будке . 
С ледователь предположил, что на одежде и обуви преступника  м огут 
остаться частицы этих экскрем ентов . На одеж де зад ерж анного  гр-на 
П. б ы л и  н а й д е н ы  т а к и е  ч а с т и ц ы . Э к с п е р т и з а  п о д т в е р д и л а  их 
о д н о р о д н о с т ь  с  о б р а з ц а м и , в з я т ы м и  и з  б у д к и . К р о м е  т о го , 
отображ енная в одном  из следов структура  ткани  брю чины  совпала 
по структуре  и д р уги м  признакам  с тканью  правой брю чины  П. в 
области колена.

По делам рассм атриваем ой категории очень важно перед  осмотром  
м е ста  п р о и сш е ств и я  п р о а н а л и зи р о в а ть  за я вл е н и е  п о те р п е вш е й ,
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д о п р о с и т ь  ее об о б сто я те л ь ства х  п р е ступ л е н и я , о б р а ти в  о со б о е  
внимание на то, как действовал преступник, какие предм еты  трогал 
руками, где садился, как и что делал: курил ли, что курил, чем заж игал 
-  спичкой , заж игалкой , куда бросал окурки , спички , возм ож но, бумагу, 
если ей пользовался, вытирал ли лицо, руки, половой орган  и чем, 
куда девал то, чем вытирал, мочился ли после соверш ения  полового  
акта и куда, не испражнялся ли. Н еобходимо вы яснить все вопросы  
об одеж де потерпевш ей и преступника . Ж елательно перед  осм отром  
м е ста  п р о в е с т и  о с м о тр  о д е ж д ы  п о т е р п е в ш е й , о б р а ти в  о с о б о е  
внимание на цвет ткани предм етов одежды , нет ли вырванных нитей, 
наслоений различных вещ еств. Так, при осм отре одежды  потерпевш ей, 
в частности головного  платка, был найден участок, где была выдернута 
нить платка зел еного  цвета. При д опросе  гр -ки  Р. было вы яснено, что 
платок зацепился  за ветки , при борьбе п р е ступ н и к сильно  дернул 
пл а то к  и вы рвал ни ти . О см о тр о м  на м е сте  п р о и с ш е с т в и я  бы ло 
установлено, что в м есте, где сильно прим ята трава, есть  мелкий 
кустарник, на одной  из веток которого  была найдена нить зеленого  
цвета. Это м есто  потерпевш ая показала и пояснила, где находилась 
ее голова и платок. Э кспертны м  исследованием  было установлено 
совпадение нити, обнаруж енной на м есте  происш ествия , с нитями 
ткани головного  платка гр -ки  Р.

Тщ ательный д о п р о с  потерпевш ей обо  всех обстоятельствах со в е р 
шения преступления способствует выявлению вопроса  о том, со о тве т
ствует ли обстановка  соверш ения преступления ее показаниям , т. к. 
при  л о ж н о м  з а я в л е н и и  о б с т о я т е л ь с т в а , о  ко то р ы х  п о ка зы в а л а  
потерпевш ая, м о гут не совпадать с об становкой  м еста происш ествия  
(м ноголю дное м есто, проходная комната, сосед и  м огли слы ш ать крик 
о пом ощ и и т. д .).

С ледует пом нить, что на одежде преступника  и потерпевш ей м огут 
остаться различные частицы растений и почвы, поэтом у необходим о 
с м еста  п р о и сш е ств и я  изъ ять о б разц ы  почвы , сы п учи х  вещ еств , 
растений, частиц  коры  древесины  и т. д. О собое вним ание в случае 
убийства  и изнасилования следует обратить на одежду, которая п о д 
вергается тщ ательном у осм отру. В стары х учебниках и м етодических 
указаниях есть по этом у  поводу явно устаревш ие реком ендации. Так, 
даю тся реком ендации по обнаруж ению  наслоений сперм ы  “ на о щ упь” , 
и дается  такая ха р а кте р и сти ка  этим  следам : “Т кань, пропитанная  
засохш ей сперм ой , на ощ упь тверда, как бы накрахм алена” . О см отр 
одеж д ы , в за ви си м о сти  от ситуации, м ож ет про и зво д и ться  после 
освидетельствования потерпевш ей или представления следователю  
одежды  и подозреваем ого , с  пом ощ ью  портативного  ультраф иолето
вого  источни ка  освещ ения . К а ки е -л и б о  д р уги е  иссл едования  сл е 
дователем  не допустим ы , они проводятся в экспертны х условиях.
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§ 3. Особенности осмотра места по делам о краж ах  со
взломом

П роникновение в пом ещ ение преступником  осущ ествляется р а з
личны м и сп о с о б а м и : через д верь , о кно , п отол очное  пе р е кр ы ти е , 
ды моход, стену, пол, устранением  запираю щ их устройств  и др.

В зави сим ости  от способа  проникновения на месте происш ествия 
остаю тся различны е следы от орудий и инструм ентов, примененны х 
преступником .

Во всех случаях следователь реш ает вопрос о прим енении слу
ж е б н о -р о зы скн о й  соб аки ; выясняет (сам или с пом ощ ью  оператив 
ного работника) путем опроса  сторож ей , м атериально-ответственны х 
и потерпевш их лиц, ко гд а  и кто в последний раз был в пом ещ ении; 
кто и как закры вал е го  -  каким и зам кам и, где  ключи от них, были ли 
закры ты  ставни, оплом бированы  двери ; кто и когда  обнаружил взлом 
преград  или запираю щ их устройств ; кто  и зачем  входил в пом ещ ение 
после обнаруж ения проникновения; производ ились  ли и какие именно 
изменения первоначальной обстановки , и чем это  было вызвано; какие 
ве щ и  и ц е н н о с т и  п о х и щ е н ы , гд е  о н и  н а х о д и л и с ь ; в ы я с н я е т  
индивидуальные признаки вещей, сумму и количество различных купю р 
д енеж ны х знаков ; вы ясняет, есть ли паспорта  похищ енны х вещ ей 
(часов, м агнитоф онов, радиоприем ников, видеом агнитоф онов и др .); 
есть ли посторонние  предметы , которы х до  краж и не было, и др.

Для поиска  следов и их обнаружения следователь выясняет: время 
соверш ения преступления, откуда пришли и в каком направлении ушли 
преступники , с кол ько  их было и скол ько  врем ени они пробы ли на 
месте, каким и орудиям и и средствам и пользовались, какие действия 
и в ка ко й  п о сл е д овател ьн ости  соверш ал и , какие  следы  и д р уги е  
вещ ественны е доказательства  м огли остаться на предм етах и м есте 
преступления, какие  м икроследы  и м икрочастицы  м огут быть унесены  
на од еж д е  и об уви  преступников , что похищ ено  и скол ько , какие  
изм енения в обстановке  произвели преступники , нет ли оснований 
полагать, что в данном  случае имеет место инсценировка, и др.

Обычно осм отр  места происш ествия по делам о кражах разделяется 
по узлам:

а) м естность и пом ещ ение (двор, лестничная клетка), находящ ееся 
перед  м естом , откуда была соверш ена кража;

б) н е п о ср е д ств е н н о е  м е сто  взл ом а  и м е сто  п р о н и кн о ве н и я  в 
пом ещ ение;

в) внутренняя часть помещ ения, откуда  была соверш ена кража.
Наиболее рационально начинать осм отр  с местности, прилегаю щ ей

к пом ещ ению , т. к. до  проникновения  в него  и после это го  м огут
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остаться следы ног, транспортны х средств , если ими пользовались, 
различные д р уги е  следы и вещ ественны е доказательства , наприм ер, 
о к у р к и , с п и ч к и , б у ты л ки  (е с л и  п р е с т у п н и к и  в ы ж и д а л и  в р е м я ), 
предметы , похищ енны е и затем  брош енны е, в том  числе и упаковка , 
иногда одежда и обувь (при переодевании), орудия взлома, инструм ент 
и т. д. С ледует установить , с  какой  стороны  был подход  или уход  
преступника  с места собы тия , и по обнаруж енны м  следам  проследить 
дальнейш ий е го  путь. Н еобходим о внимательно осм отреть лестничны е 
клетки, чердаки, подвалы, если такие есть; в м ногоэтаж ном  помещ ении 
-  д р у ги е  этаж и и пл ощ ад ки , а и н о гд а  л од ж ии , балконы  квартиры  
этажом  выше или ниже, т. к. возм ож но проникновение  путем спускания 
с  кры ш и или с пом ощ ью  пож арной лестницы  -  от балкона к балкону.

О смотр пом ещ ения, в котором  был взлом и проникновение , обы чно 
начинаю т с то го  места, где обнаруж ены  явные следы действия  орудий 
взлома, т. е. где есть запираю щ ие устройства . Вначале осм атривается 
за м о к или запираю щ ее устройство , затем поверхности двери , боковы е 
части, короб , порог, сигнальное  устройство , далее  окна  и ф орточки, 
двери балкона, где обращ аю т внимание на стекла, зам азку , ш тапики, 
ш пингалеты , крю чки , под оконники , п о р о г двери балкона, если есть 
на балконе  вещ и, то  на них. Если балкон распол ож ен  над зем л ей 
вы соко , то следует осм отреть  кры ш у, если н и зко  -  то  зем л ю  под  
б а л ко н о м  и с те н ы . О с о б о е  в н и м а н и е  с л е д у е т  у д е л и ть  о с м о т р у  
предм етов  и стекол  на наличие или о тсутствие  сл ед ов  пальцев и 
ладоней рук.

При проломах осм атриваю тся стены , потолки , полы, осо б о е  вним а
ние уделяется обоям , настилу д о со к, линолеуму, плинтусам  и т. д.

При осм отре  больш их складов, баз обращ ается вним ание на следы, 
ко то р ы е  м о гу т  о с та ть с я  п р и  п е р е д в и ж е н и и  я щ и ко в  или д р у ги х  
предм етов. Обычно их хорош о видно, т. к. такие  пом ещ ения редко  
убираю тся и на поверхностях предм етов и на полу осед ает слой пыли.

Обычно проникновение  в пом ещ ение происходи т через дверь или 
окно. О см отр дверей реком ендуется  начать с  поиска  следов рук, для 
чего  с  пом ощ ью  б о ково го  освещ ения и йодной тр уб ки  п о сл ед ова 
тельно осм отреть косяки , ф иленки, бруски  обвязок, ручки, скобы  и 
др ., а затем  осм отреть пол около  двери -  нет ли опилок, с тр уж е к и 
др. Запираю щ ие устройства -  замки, накладки, задвиж ки и деревянные 
конструкции около запираю щ их устройств -  осматриваю тся с  помощ ью 
лупы  для вы явл ени я  сл е д о в  с ко л ь ж е н и я , в м я ти н  о т  р а зл и ч н ы х  
предм етов , с пом ощ ью  которы х был п р о и зве д е н  взлом . Начинать 
осм отр  нужно с зам очной скважины , с  пом ощ ью  ф онарика  осм отреть 
поверхности внутри зам ка -  нет ли осветленны х участков, царапин. 
Затем осм атриваю т ригель замка, м еталлические накладки -  запорны е 
планки , ролик катка  и д р у ги е  части. К а те го р и ч е ски  за пр е щ а е тся
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вставлять ключи и производ ить ка кие -л иб о  м анипуляции -  запирать, 
отпирать зам ок, разбирать е го . В случае подозрения, что за м о к был 
отп е р т  с  пом ощ ью  подобранны х клю чей или посторонним  предм етом , 
е го  следует вывернуть из двери , изъять и направить на экспертное  
исследование. Все следы на деревянны х поверхностях копирую тся  с 
пом ощ ью  слепочны х масс, а до  это го  ф отограф ирую тся, описы ваю тся.

О кна и ф орточки осм атриваю тся так же, как и двери . О бращ ается 
осо б о е  вним ание на следы  пальцев и ладоней рук, которы е м огут 
быть не тол ько  на оскол ках  стекол , но и на подоконниках, стенах. 
П роверя ется , нет ли на стекл ах  насл оения  ка ко го -л и б о  кл е й ко го  
вещ ества (клея, масла, мыла). В некоторы х случаях при отковы ривании 
за м а з ки  или ш та пи ка  в о зм о ж е н  о тко л  ко н ч и ка  кл и н ка  нож а или 
отвертки , и их части м огут внедриться в древесину.

Если сте кл о  разб ито , то сл ед ует о б ратить  вним ание на м есто  
располож ения  каж дого  отд ельного  оскол ка . Их нахож дение иногда  
м ож ет свидетельствовать о том , с какой  стороны  был нанесен удар 
по стеклу, что пом огает установить инсценировку  краж и  и взлома. 
Кажды й о ско л о к  стекла  тщ ательно осм атривается  на просвет, под 
различны ми углам и зрения и освещ ения. На гранях о скол ков , так же 
как и на вы ступаю щ их осколках, находящ ихся в раме, гвоздях, м огут 
быть нити и волокна ткани одеж ды  преступника , его  кровь, если он 
поранил палец  или ладонь. О собое внимание следует обратить на 
п о в е р х н о с ти  о с ко л ко в  с те ко л , гд е  м о гу т  б ы ть  н а й д е н ы  у ч а стки  
отображ енны х папиллярных линий пальцев или ладоней рук, следы 
рук в перчатках. Следует отметить, на какой  стороне осколка  находятся 
эти следы.

В настоящ ее время больш инство о кон  пом ещ ений, располож енны х 
на первом  этаже, защ ищ ены  м еталлическим и реш еткам и , поэтом у 
для п р о н и кн о ве н и я  н е о б хо д и м о  пр е о д о л е ть  эту  п р е гр а д у . З д е сь  
во зм о ж н ы  разл ичны е  варианты : пе р е пи л и в а н и е  прутьев  реш етки  
нож овкой , разрезание  с  пом ощ ью  портативны х сварочны х аппаратов, 
отж им  прутьев с пом ощ ью  дом крата  или ф изической силы и рычага. 
В та ки х  сл уч а я х  о т ы с к и в а ю т с я  сл е д ы  р у к , н о г , и н с т р у м е н т о в , 
м еталлические опилки  около  окна  и др.

При этом  нередки случаи ранения пальцев рук инструм ентам и. Так, 
при осм отре  места проникновения в сберегательную  кассу, реш етка 
на  о к н е  к о т о р о й  и м е л а  р и с у н о к  р а с х о д я щ и х с я  л у ч е й , б ы л о  
установлено, что два прутка раздвинуты, но образовавш ееся отверстие 
б ы ло  м алы м  по  р а з м е р у  и не п о з в о л я л о  в з р о с л о м у  ч е л о в е ку  
проникнуть внутрь пом ещ ения. На м ногих предм етах в пом ещ ении 
бы ли на й д е н ы  след ы  р ук в п е р ч а тка х . О тд е л ьны е  сл ед ы  бы ли 
окраш ены  вещ еством , похож им  на кровь, кори чне во го  цвета. При 
осм отре  аптечки, которая была в сб еркассе , на поверхности  пузырька
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с йодом  был найден след  отображ енны х папиллярных линий с хорош о 
вы раж енны м  р и сун ко м  в ц ентре . Бы ло уста н о в л е н о , что сл е д  не 
принадлежал ником у из работников  сберкассы . В дальнейш ем  был 
задерж ан несоверш еннолетний В., которы й был в группе  взрослы х 
преступников. При преодолении преграды  он поранил палец руки  и, 
чтобы  остановить кровь, снял перчатки , взял п узы р е к  с  йод ом  из 
аптечки, залил рану и опять надел перчатки.

На практике , хотя и очень редко, но встречается п роникн овение  в 
пом е щ е н и е  путем  взл ом а  стен , полов и потол очны х пер е кр ы ти й , 
разборки  дымохода.

Для проламывания кирпичны х и деревянны х стен, а иногда  и тонких  
бетонны х стен , потолочны х перекры тий и полов использую тся  ломы, 
кирки , колуны, кувалды, топоры , пилы, сверла, коловороты  и другие  
инструм енты . По следам , оставленны м  таким и предм етам и, м ожно 
с у д и т ь  о д и н а м и к е  в з л о м а , ф о р м е , их  р а з м е р а х  и р а б о ч и х  
поверхностях. Х орош ие следы м огут быть обнаруж ены  как в сам ом  
пролом е , так и о кол о , наприм ер , на отдельны х кирпичах, д о ска х , 
крупны х осколках  (отщ епах), отделивш ихся во время взлома. Обычно 
струж ки , откол ы -отщ епы  и т. д. находятся на полу о коло  пролома; 
зд е сь  ж е  м о гут бы ть следы  ног, объ ем ны е следы  ко н ц о в  орудия  
взлома, если е го  бросали или приставляли к стенке . Следы -  частицы 
кирпича  (пыль) стенок, цемента, ш тукатурки, побелки , струж ка  и т. д. 
м о гут остаться на одеж д е  преступника  и под  ногтям и е го  пальцев 
рук.

При использовании сверл и коловоротов на месте осм отра  м огут 
быть обнаруж ены  сквозны е  и несквозны е отверстия и струж ка .

При разб орке  ды м охода следы  проникновения обы чно остаю тся 
на чердаке. На отдельны х поверхностях кирпича, особ енно  со стороны  
наслоения сажи, возм ож но нахождение объем ны х следов пальцев рук, 
а на стороне , где нет наслоения сажи, -  следы сажи с пальцев рук. На 
од еж д е  пр е ступни ка , е го  обуви  и под  ногтям и  пальцев возм ож н о  
о б н а р у ж е н и е  ч а с т и ц  з а с ы п к и  п о то л ка , с а ж и , к и р п и ч а  и д р . В 
пом ещ ении следует осм отреть пол около  печи, где м ожно обнаруж ить 
пуговиц ы , кр ю чки  от одеж д ы  п р е ступ н и ка , о то р ва н ны е  в м ом ент 
проникновения через отверстие.

При опускании через отверстие в потолке и использовании веревок, 
проволоки и др. предм етов, на краях отверстия м огут остаться волокна 
или осветленны е участки  -  результат трения при их прим енении.

В а д м и н и стр а ти вн ы х  пом ещ ен иях  д е н ь ги  и д о кум е н ты  обы чно 
хранятся в м еталлических ящ иках, сейфах. Н ебольш ие металлические 
я щ и ки  м о гут  у н о си ть ся  и взл ам ы ваться  в д р у ги х  м е ста х , б олее  
гром о зд ки е  взламываю тся на месте. Сейф ы и м еталлические ящ ики 
взламываю тся: путем высверливания петель, удерж иваю щ их дверцы ,
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винтов, с пом ощ ью  которы х крепятся зам ки, вы сверливания вокруг 
зам ка; с  пом ощ ью  портативны х горел ок (газовы х или бензиновы х) и 
электросварки ; вы сверливания и отгибания или отламывания стенки; 
о тп и р а н и я  за м ко в  п о д о б р а н н ы м и  п о д д е л ьн ы м и  кл ю чам и ; с п е ц и 
альными приспособл ениям и, с пом ощ ью  дом крата . Ящ ики, увезенны е 
в б езопасны е места, разбиваю тся кувалдами, колунами, лом ам и и 
ДР-

При осм отре  таких  объ ектов обращ ается  внимание на следы рук, 
с п о с о б  взл ом а , х а р а кте р н ы е  п р и зн а ки  о р уд и я  или и н стр ум е н та , 
прим ененного  при взломе.

При взломе сейф а возм ож ен унос на одеж де частиц засы пки  между 
стенками, при прим енении сварки  на одеж де и обуви м огут быть следы 
обгорания и м еталлизации частиц  металла сейф а или ящика.

О смотр пом ещ ений, заним аем ы х граж данам и, -  квартиры , дачи, 
гараж а, сарая и др . -  провод ится  с  участием  поте р пе вш е го . Это 
значительно облегчает по и ск  следов, т. к. хозяин п ом ож ет реш ить 
в о п р о с  о б  о т н о с и м о с т и  сл е д о в  и с а м и х  п р е д м е то в  к  с о б ы ти ю  
преступления: укажет, где и как хранились деньги , ю велирные изделия 
пом ож ет восстановить первоначальную  обстановку.

При осм отре  места происш ествия при квартирны х кражах и взломе 
п р е гр а д  след ует осо б е н н о  тщ ательно осм атривать  лакированны е 
поверхности  (мебель), листы  бум аги, книги, поверхности стеклянных 
и з д е л и й , ш ка т у л о к , к о р о б о к , к л е е н к и , а в н е к о т о р ы х  сл уч а ях  
попытаться выявить невидим ы е следы с пом ощ ью  м агнитной кисти 
или паров йода. С ледует внимательно осм отреть  пол, ковры , стулья, 
подоконники , где м огут быть следы обуви преступника.

При осм о тр е  пом ещ ен ий  все гд а  нужно пом нить, что возм ож на  
и н сце н и р о вка  краж и . Л о ги ч е с ко е  со п о ста вл е н и е  всех выявленных 
следов взлома об разует стройную  картину действий преступника  на 
м е с те  п р о и с ш е с т в и я . Н е л о ги ч н о с т ь  д е й с т в и й , в ы те ка ю щ а я  из 
сопоставления  след ов , при во д и т к вы воду об инсцен ировке . П ос
ледний д ол ж ен  бы ть под тверж д ен  вы явленны м и на м есте  п р о и с 
ш ествия признакам и и путем экспе р тн о го  исследования. П ризнакам и 
инсценировки  м огут быть:

1) взлом  зам ка (навесного ) не на двери, а в другом  месте. На это 
указывают: отсутствие мелких металлических опилок, если дужка замка 
перепилена; вы рывание дуж ки  не в навеш енном  состоянии, а в тисках, 
на что указы ваю т следы  рельеф ных гл убок, о тсутствие  следов на 
коробе  двери, м еталлических кольцах и планках;

2) больш ее количество оскол ков  стекла  на стороне , противопо
ложной прилож ению  силы; если стекло  разбито, а на поверхностях 
оскол ков  стекол на подоконнике , стенах около  окна  нет следов рук, а 
под окном -  следов ног;
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3) н е возм ож ность  протаскивания  якобы  похищ енны х предм етов 
через имею щ ееся отверстие;

4) излиш ний и неоправданны й беспорядок в пом ещ ении, которы й 
не соответствует характеру преступного  события;

5) наличие следов, свидетельствую щ их о том, что взлом  и п р о н и к 
новение в пом ещ ение были облегчены  изнутри его . З десь  следует 
помнить, что возм ож на ситуация, когда  один преступник проник ранее 
в п о м е щ е н и е  и с п о с о б с тв о в а л  п р о н и кн о в е н и ю  д р у ги х  или после  
соверш ения  преступления  выходил из пом ещ ения путем  взлом а -  
разбив окно  или выломав дверь и пр.

§ 4. Осмотр места дорожно-транспортного происшествия и 
транспорта

О б стан овка  м еста  п р о и сш е стви я  по делам , связанны м  с тр а н 
спортом , во м ногом  зави сит от его  типа или вида, д оро ж н о го  полотна, 
и н те н с и в н о с ти  д в и ж е н и я  и д р у ги х  ф а кто р о в . О тсю д а  о с н о в н о е  
т р е б о в а н и е  п р о в е д е н и я  о с м о т р а  -  о п е р а т и в н о с т ь , п о с то я н н а я  
готовность  к  нему, что обеспечивается  наличием специально о б о р у 
дованной автом аш ины  (крим . лаборатория), оперативной  группы  в 
составе специалистов, госавтоинспектора , оперативны х сотруд ников 
и общ ественны х автоинспекторов.

О см отр места ДТП со сто и т  из нескольких этапов. По прибы тии на 
м е сто  в п е р в у ю  о ч е р е д ь  с л е д о в а те л ь  д о л ж е н  о к а з а т ь  п о м о щ ь  
п о стр а д а вш и м , принять  м еры  к вы зову врача и м аш ины  “ с ко р о й  
п о м о щ и ” , ор ганизовать транспортировку  пострадавш их в ближайш ую  
б о л ь н и ц у , о б е с п е ч и т ь  б е з о п а с н о с т ь  п р о в е д е н и я  о с м о тр а , т. е. 
в ы с та в и ть  р е гу л и р о в щ и к а , с о о т в е т с т в у ю щ и е  д о р о ж н ы е  з н а ки , 
с о о р у ж е н и я , о гр а д и ть  м е с то  с о б ы ти я  с т о й ка м и  и в е р е в ка м и  с 
красны м и ф лажками, выставить охрану.

П осле этих м ероприятий делаю т замеры  следов торм ож ения -  от 
кол ес  до  начала сл ед а  “ ю за ” . Д ал ее  сл ед ует “ п р и в я зка ” к  м есту  
с о б ы ти я , т . е. с о с та в л я е т с я  с х е м а ти ч е с ка я  з а р и с о в к а  м е с та  -  
обозначаю тся ориентиры : указы вается, на какой  улице, у ка ко го  дом а, 
т е л е гр а ф н о го  с т о л б а , д о р о ж н о го  з н а ка , на ка ко м  к и л о м е т р е , 
перекрестке  и т. д . произош ло ДТП; проводятся зам еры  -  ш ирина 
п р о е зж е й  части , р а ссто я н и е  от ко л е с  до  тр о туа р а  или обочины  
(дерева), между транспортны м и средствам и; обозначаю тся следы и 
расстояния между ними и д ругим и объектам и, м есто  полож ения и 
поза трупа, частей его  одежды , следов крови и т. д.

В аж ны м  м ом ентом  при о см о тр е  является  уста н о в л е н и е  точки  
наезда. Она, как правило, не совпадает с м естом  нахождения трупа,
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п о те р п е вш е го , сто л кн ув ш е го ся  тр а н спо р та . О сновны м  п ризн аком , 
указы ваю щ им  на точку  наезда, будут: грязь или пыль, а  зи м ой  -  снег, 
лед, которы е в м ом ент удара отделяю тся от дна  кузова, крыльев и 
д р у ги х  частей м аш ины ; вы павш ий из кузо ва  груз, о с ко л ки  ф ары, 
подф арника и других  стекол. Близко к точке  наезда м огут быть найдены 
головной убор , сум ки , обувь и др.

З н а н и е  то ч ки  на е зд а  является  и схо д н о й  п о зи ц и е й , с ко то р о й  
пр о и зв о д я тся  все  по сл е д ую щ и е  расчеты  о вза и м н о м  по л о ж е ни и  
пострадавш его  и транспорта.

После определения точки наезда -  центра места собы тия, следует 
п р о в е сти  ф о то гр а ф и р о в а н и е , для че го  правил ьно  вы брать то ч ки  
съем ки, отм етив их на схеме. Виды съ ем ки  должны быть просты м и и 
эф ф ективны м и (о б зо р н а я , детальная, узл овая), в за в и си м о сти  от 
ситуации м ожно прим енить круговую  или линейную  панораму.

П риступив к  последовательном у о см отру  места ДТП, следователь 
долж ен в первую  очередь пом нить о том , что его  первоочередная 
за д а ча  -  ка к  м о ж н о  б ы с тр е е  в о с с т а н о в и т ь  н о р м а л ьн ую  р а б о ту  
транспорта, и осм атривать  прежде всего  менее устойчивы е следы ’ .

На практике  сущ ествую т две основны е ситуации: соверш ен наезд, 
и транспорт скры лся  с места собы тия, и после наезда транспортное  
средство  находится на м есте собы тия. В первом  случае внимание 
следователя направлено  на вы явление всех след ов , св и д е те л ь ст
вую щ их о виде, марке и типе транспорта. Таким и следами будут: следы 
протектора, по которы м  м ожно установить ш ирину колеи, разм ер шин 
и строение  рисунка  протектора. Эти данны е пом огут с  больш ой с т е 
пенью вероятности  судить о модели маш ины, на которую  устанав
ливаю тся шины с  таким  рисунком  и разм ером . Д алее собираю тся  все 
след ы , о ста вш и е ся  на м есте : часть вы павш его  гр уза , отдельны е 
частицы  кузова  и д р уги х  деталей, л а ко кр а со ч н о го  покры тия, части 
стекол, частицы резины , масла (капли). Все собранны е следы нем ед 
ленно следует отправить на э кспертное  исследование. Ф иксирую тся  
одноврем енно и другие  следы, связанные с динам икой  наезда, и ко то 
ры е м о гу т  о с та т ь с я  на п о в е р х н о с тя х  с к р ы в ш е го с я  тр а н с п о р т а . 
Естественно, что все д ругие  следы, связанны е с потерпевш им , такж е 
ф иксирую тся.

Во втором  случае, кром е описанны х действий , проводится тщ а
тельны й осм отр  транспорта. Цель тако го  осм отра  -  выявить следы, 
образовавш иеся в результате собы тия, сб о р  инф орм ации для м од е 
лирования  м еханизм а  происш ествия  и установления  те хн и че ско го  
состояния транспорта. Такой осм отр  проводится и в тех случаях, когда

1 Более подробно см.: Зотов Б. Л. Расследование и предупреждение 
автотранспортных происшествий. М., 1972. С.72 -84 .
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транспорт был обнаруж ен после то го , как скры лся с места собы тия.
О см отр транспорта  следует начинать с  передней части: бам пер, 

радиатор, подф арники , ф ары, крылья и другие  вы ступаю щ ие части 
кузова. На поверхностях этих частей м ожно обнаруж ить частицы нитей 
ткани одежды , частицы  волос и м о зго во го  вещ ества (о со б е нн о  на 
ре б р а х  ку зо в а  гр узо в о й  м аш ины ), капл и  и м а зки  кр о в и , о тт и с ки  
структуры  ткани одежды , сум ок, портф елей и пр., осветленны е участки 
-  сл е д ы  с ко л ь ж е н и я , у д а р а , вм я ти н , и з л о м о в , ц а р а п и н . З а те м  
о см а тр и в а ю тся  п о в е р хн о сти  п р о те кто р о в  ш ин , на ко то р ы х  м о гу т  
остаться частицы крови, вещ ества м озга  и др ., если было пер е ка ты 
вание поте р пе вш е го . П осле описани я , ф отограф ирования  и и з го 
товления копий следов, с  пом ощ ью  специалиста  проверяется  те хн и 
ческое  состояние  тран спортно го  средства : то рм озной  систем ы , ру
л евого  управления, шин, осветительны х средств . О бращ ается в н и 
мание на распределение груза  в кузове грузовой  маш ины, вид груза .

При осм отре  транспорта  после того , как он скры лся с  места п р о 
исш ествия, обращ ается  вним ание на сокры ти е  следов столкновения: 
в ы п р ям л е н и е  и за кр а ш и в а н и е  вм я тин , за м е н а  с те ко л  ф ары  или 
подф арника, л о б о во го  стекла, исправления погнутостей  ном ерного  
знака  и других  деталей.

О смотр трупа  и одежды  следует проводить с  участием  сп е ц и а л и с 
тов: судебного  м едика  и крим иналиста.

В протоколе  осм о тр а  обязательно  сл ед ует отм етить состояни е  
д о р о ж н о го  п о кр ы т и я , в и д и м о с т ь , т е м п е р а т у р у  в о зд у х а , м е с то  
располож ения дорож ны х знаков  и светоф оров и их состояние .

При осм отре  транспорта, если есть данны е о том , что он был угнан 
и у гон щ и к скры лся с  места собы тия, следует обратить вним ание на 
следы рук, которы е м огут быть на внутренних деталях управления, 
боковы х стеклах, рамках дверцы , на дверцах. Кроме то го , в салоне 
о тб и р а ю тся  о б р а зц ы  почвы , о ты ски в а ю тся  разл и чн ы е  пред м еты  
(бутылки, части одежды , обертки  от конф ет, о курки  и пр.), тщ ательно 
осм атривается крепление номерны х знаков на предм ет обнаруж ения 
следов их замены  и др.

При наездах на пеш ехода трамвая возм ож ны  различные ситуации, 
наиболее часто это  перекаты вание колесам и, о тброс в сторон у  при 
ударе и зад ерж ание тела передней реш еткой. И ногда тело зн а чи 
тельное расстояние  протаскивается  по полотну. В таких случаях такж е 
важно оты скать точку  наезда. П ризнакам и ее м огут быть различные 
предметы , принадлеж ащ ие пеш еходу: головной убор, обувь, очки  и- 
др. При протаскивании тела на всем протяж ении на почве, сне гу  м огут 
бы ть  не то л ь ко  след ы  кр о в и , но и ч а с ти  тел а , о д е ж д ы , сл е д ы  
волочения. В случае если трамвай наехал на человека и не оста н о 
вился, а труп замечен последую щ им, необходимо через диспетчерскую



установить тран спорт и нем едленно осм отреть его. На поверхностях 
передней части трамвая м огут быть вмятины, частицы  ткани одежды, 
на ходовой  части -  колесах, торм озах  и др. -  следы крови, м озгово го  
вещ ества, части одежды , части м ы ш ц тела и т. д.

В о ч е н ь  р е д к и х  с л у ч а я х  на м е с те  п р о и с ш е с т в и я  в о з м о ж н о  
установление следов торм ож ения, но ввиду их специф ичности  (при 
т о р м о ж е н и и  ко л е с  та кж е  п р о и с х о д и т  “ ю з ” ), эти  сл е д ы  сл е д уе т  
устанавливать только со специалистом .

С ущ ествует специф ика  осм отра  места собы тия и транспортного  
сред ства , если в со б ы тии  участвовали разл ичного  вида тракторы , 
спецм аш ины  с  гусеничны м ходом . Гусеничны е тракторы  имею т, как 
правило , небольш ую  с ко р о с ть  д ви ж е н и я , хорош ую  проход им ость , 
тя говое  усилие и значительный вес. Следы ходовой части гусеничного  
трактора  образую тся  на лю б ой  следовосприним аю щ ей поверхности . 
О бычно изм еряю т ш ирину траков (отдельных звеньев гусеницы ), их 
длину, расстояние  между следам и гусениц . После изм ерения следует 
внимательно осм отреть отображ ение каж дого  трака, найти какие-либо  
признаки  в следе и проследить их в последую щ их следах. В некоторых 
Случаях возм ож но обнаруж ение  следов саней, которы е прицепляю тся 
к трактору и перекры ваю т следы гусениц.

К о л е сн ы е  тр а кт о р а  о ста в л я ю т сл ед ы , а н а л о ги ч н ы е  для а в то 
транспорта, рисунок протектора , особенно  зад него  колеса, вы сокой 
проходим ости . К он структивны е  о со б е нно сти  тракторов  м огут быть 
сам ы м и разнообразны м и в зави сим ости  от назначения. Так, они м огут 
быть использованы  для уб орки  д о р о г от снега  (бульдозеры , скреперы ), 
трелевки, по грузки  и т. д . При осм отре  и об наруж ении необычных 
(м алоизвестны х) следов следователь должен привлечь специалиста.

При наезде на транспорт и различные преграды  м огут остаться 
с л е д ы  о т  в ы с т у п а ю щ и х  д е т а л е й  с п е ц и а л ь н о го  т р а н с п о р т а  -  
автокранов, автопогрузчиков , бульдозеров и автом аш ин с отвалом 
(щ итом ), расположенны м  вне базы ходовой части машины.

При осм отре  места собы тия, где предполагается  такой  транспорт, 
как мотоцикл, мотороллер или велосипед, следует помнить, что важное 
значение им еет о см отр  “ по след у” , т. е. следователь движ ется  по 
следу колес (колеса) до  поворота. Эта рекомендация позволит выявить 
особ енности  в следах переднего  и зад него  колес, т. к. при движении 
“ прямо" след переднего колеса перекры вается следом заднего . Следы 
колес измеряю тся по ширине, оты скиваю тся особенности  в рисунке 
шины. По следам колес м отоцикла или м отороллера с коляской можно 
установить колею  (систем ы , вид, тип). В случаях наезда мотоцикла 
на пеш ехода у последнего  возникаю т повреждения на одеж де и теле 
на нижней половине и нижних конечностях соответственно  уровню  
располож ения частей м отоцикла над землей.
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§ 5с Некоторые особенности осмотра места происшествия
по делам о других видах преступлений 

Осмотр места происшествия при расследовании дел о 
пож арах

О см отр пожарищ а, как правило, представляет определенную  тр уд 
ность, т. к. он проводится непосредственно  после собы тия, при ко то 
ром следы уничтож ались не только огнем , но и действиям и пожарны х 
по ликвидации пожара. Первоначально следователь долж ен о зн а ко 
миться с об щ ей  о б ста н о в ко й  на пож арищ е, вы яснить с пом ощ ью  
специалиста, нет ли угрозы  обвалов или падений с горевш их ко н стр ук
ций. При возм ож ности , если сооруж ение  не полностью  сгорел о , сл е 
дует принять меры к укреплению  стен, чтобы не потерять следы го р е 
ния.

О см отр пож арищ а следует начинать с прилегаю щ ей территории , 
где можно обнаружить вещ ественны е доказательства -  орудия взлома, 
п о д ж о га  и пр .; затем  о см а тр и в а ю тся  уц ел евш и е  стен ы  и д р у ги е  
ф рагменты  -  элементы  строительного  сооруж ения. О сновная задача 
та ко го  о см о тр а  -  уста н о вл е ни е  очага  очага  во зго р а н и я , причины  
в о з го р а н и я , о б н а р у ж е н и е  с л е д о в  го р ю ч и х  в е щ е с тв , р а зл и ч н ы х  
устройств , с пом ощ ью  которы х возникло возгорание .

В се  о б го р е в ш и е  п р е д м е ты  п о д л е ж а т  тщ а те л ь н о м у  о с м о т р у . 
О см атриваю тся  их п о ве р хн о сти , о со б е н н о  стекл ян ны х пред м етов  
(буты лок, осколков  стекол , электролам п и д р .), в некоторы х с л у 
чаях м ож но  ки стью  снять  ко п о ть  и вы я вить  след ы  рук. Если на 
поверхностях предм етов были следы рук, то  они “опы ляю тся” копотью  
и “ закрепляю тся” тем пературой. Все обнаруж енны е е м кости  под л е 
жат герм етической  закупорке , если есть подозрение  на то, что в них 
находилась какая-либо  ж ид кость. Э лектроприборы  и э л е ктр о п р о 
во д ка  п р о с м а тр и в а ю тс я  во всех  п о м е щ е н и я х , ко нц ы  п о р в а н н о й  
проводки  осм атриваю тся и изы маю тся для экспе р тн о го  иссл ед ова 
ния. После консультации со  специалистом  и осм о тр а  э л е ктр о п р и 
боров они изы маю тся для экспертизы .

П оряд ок о см о тр а  пож арищ а  -  пом ещ ения  вы б ирается  в з а в и 
сим ости  от обстановки  и места нахождения очага  возгорания . В ходе 
осм отра  следователю  реком ендуется  помечать на схем е найденные 
вещ ественные доказательства, признаки распространения огня, внеш 
ний вид обгорелы х конструкций , интенсивность  отлож ения копоти , 
м еста скопления золы и пепла, с  одноврем енны м  взятием  проб  для 
э кс п е р т и з ы . В н е ко то р ы х  сл учаях сл е д уе т  о п р о с и т ь  о ч е в и д ц е в , 
пожарны х о том, како го  цвета было пламя, дым, в каком направлении
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и как интенсивно они распространялись, в каком  направлении и какой 
силы был ветер, какой  был запах и т. д. Эти сведения необходимы  
для п о и с ка  р а зл и чн ы х  п р и зн а ко в , на о с н о в а н и и  ко то р ы х  м ож но  
оты скать вещ ественны е доказательства.

Если п ри  п о ж а р е  п о ги б л и  лю д и  и ж и в о тн ы е , то  для уча сти я  
приглаш аю тся суд е б но -м ед иц ин ский  эксп е р т  и ветеринарны й врач.

При о см о тр е  по ж а р и щ  пром ы ш ленны х п р е д приятий , склад ов  с 
продукцией, скотны х дворов следователь с пом ощ ью  специалистов 
должен установить, каковы  приблизительны е материальные убы тки, 
ко т о р ы е  о п р е д е л я ю т с я  на о с н о в а н и и  д о к у м е н т о в , н а й д е н н ы х , 
наприм ер, в сейф ах, несгораем ы х ящ иках, количества об горевш их 
или сгоревш их предм етов , а грегатов , маш ин и т. д.

К р о м е  т о го , о б р а щ а е т с я  в н и м а н и е  на с о с т о я н и е , н а л и ч и е  
п р о ти в о п о ж а р н ы х  с р е д с т в , т. к. вы в е д е н н ы е  из с тр о я  п р о т и в о 
п о ж а р н ы е  с р е д с т в а : о гн е т у ш и т е л и , п о ж а р н ы е  кр а н ы , р у ка в а , 
сигнальная систем а  и пр. -  м огут свидетельствовать об умы ш ленном  
подж оге . Все эти сведения ф иксирую тся в протоколе.

В случае если следователь прибы вает на место, ко гда  пожар еще 
не потуш ен, он дол ж ен  принять меры к спасению  имущ ества, лю дей; 
если это  возм ож но, осм отреть прилегаю щ ую  территорию , наблюдать 
за пожаром  и его  ликвидацией , отмечая увиденное  в черновой записи.
Осмотр места происшествия по делам о грабежах и разбоях

Правильно и вовремя проведенны й о см отр  места происш ествия 
по этим делам способствует установлению  ряда важных обстоятельств: 
конкретное  место соверш ения  преступления; пути подхода и отхода 
преступника ; обнаруж ение следов и орудий нападения; вы движение 
версий для поиска различны х следов на м есте  и преступника.

При осм отре  места собы тия обы чно оты скиваю тся: следы обуви, 
ка к  отд ельны е , та к  и д о р о ж ка ; следы  пальцев и лад оней  рук на 
поверхностях найденны х предм етов; следы транспортны х средств ; 
след ы  прим енен ия  о гн е с тр е л ь н о го  о руж ия  и ко л ю щ е -р е ж ущ и х  и 
раздробляю щ их орудий; следы крови -  пятна, мазки, потеки, лужи, 
бры зги ; следы отделений и выделений человека (слюны, мочи, волосы 
и п р .) ; о то р в а н н ы е  п у го в и ц ы , хл я сти ки  и д р у ги е  части  о д е ж д ы , 
п о те р я н н ы е  м е л ки е  п р е д м е ты  -  з а ж и га л к и , с п и ч ки , с и га р е ты , 
папиросы , расчески , докум енты  и др .; буты лки и з -п о д  водки, вина, 
следы сумок, портф елей, чемоданов и др .; окурки , об горевш ие спички, 
о б е р тки  и б ум а га  уп а ко в ки  и пр .; разл и чн ы е  сы п учи е  и м аркие  
вещ ества (почва, краска , мел, цемент, мука, известка , песок, побелка 
стен и пр.), следы которы х м огут быть на одежде преступника.

Следует осм отреть и близлеж ащ ие строения, заборы , где могут 
быть выдернуты или оторваны доски, палки, подобраны камни, кирпичи 
и пр., которы е м огли быть использованы  как орудия преступления.
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В ходе осм отра  составляется подробная схем а -  план места п р о 
исш ествия.

О см отр места происш ествия по делам о  преступны х наруш ениях 
правил охраны  окруж аю щ ей  среды

М естом  происш ествия  по данной категории  уголовны х дел следует 
считать:

1) место, где  находится непосредственны й источник загрязнения, 
т. е. о ч и стн о е  с о о р у ж е н и е , п р у д -о т с то й н и к , котел ьная , сл и вн ы е  
с о о р у ж е н и я , неф тяны е  с кв а ж и н ы , п о в р е ж д е н н ы е  та н ки  н е ф т е 
наливного судна, складированны е хим ические  вещ ества и ем кости , 
м есто свалки , сооруж ения золопы леулавливаю щ ей установки;

2) территорию , которая подверглась действию  этих источников и 
где проявились последствия загрязнения, т. е . акватории рек, озер, 
п р уд о в , б ухт, е с те с т в е н н ы х  и и с ку с с т в е н н ы х  м о р е й ; зе м е л ьн ы е  
участки, луга  и леса.

Таким образом , осм отр  места собы тия предполагает м нож ество 
о б ъ е кто в , о б ш и р н ы е  вод н ы е  и зе м е л ьн ы е  у ч а стки  и необ ы чны е 
услови я  о см о тр а  -  на воде , по д  вод ой , а и н о гд а  и п о д  зем л ей . 
С лож ность и необы чность осм отра  предопределяю т участие  в нем 
соответствую щ их специалистов: работников водоохраны, рыбоохраны, 
санэпидстанций, государственной инспекции  газоочистки  и др.

С по м о щ ь ю  сп е ц и а л и сто в  сл е д о ва те л ь  м ож ет у с та н о в и ть  ряд 
важных обстоятельств: изм енение ф изических свойств  воды (цвета 
в о д ы , п р о з р а ч н о с т и , в к у с а , з а п а х а ) ; р а с с т о я н и е , на к о т о р о е  
р а с п р о с т р а н и л о с ь  в о зд е й с тв и е  в р е д н ы х  в е щ е с тв  по  п л е н ке  на 
поверхности  воды  (неф тепродуктов), оседанию  на дно, образованию  
э м ул ьси и , а д с о р б ц и и  их гр ун то м  дна  вод о е м а  и д р .; и зм е н е н и е  
х и м и ч е с ки х  с в о й с тв  (по  со д е р ж а н и ю  ки с л о р о д а , о ки с л я е м о с т и ). 
Тщ ательно осм атриваю тся заросли камыш а, кустарника , где м ожно 
н а й ти  п р и з н а к и  н е ф т е п р о д у кт о в  и д р у ги х  в е щ е с тв , с ко п л е н и я  
погибш ей рыбы, птиц и др. животных. Для установления этих признаков 
специ алистам и используется  специальная аппаратура, с пом ощ ью  
ко т о р о й  о н и  не т о л ь ко  о б н а р у ж и в а ю т с я , но и ф и к с и р у ю т с я  и 
и зы м а ю тся . У части е  з о о л о го в , и х ти о л о го в  и б и о л о го в  п о зв о л и т  
выявить причины  гибели живы х сущ еств.

О смотр больш их территорий  нужно проводить с использованием  
спе ци а л ьн о го  тран спорта : катера, вертолета , с  пом ощ ью  которы х 
выявляется площ адь загрязнения, при этом  след ует отм ечать эту 
те р р и то р и ю  на карте  м естн ости  или составл ять  схем у  с точны м и 
ориентирам и: названиями населенных пунктов, рек, о зер , затонов и 
пр. О дноврем енно всю  местность ф отограф ирую т с воздуха и с  земли 
(воды). В случае необходим ости  измеряется площ адь, берутся пробы 
воды , возд уха  в район е  о б н а р уж е н и я  м е р тво й  ры бы  или д р у ги х
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животных. П роба воды берется на 0,5  км выше и ниже предполагаем ого  
источника загрязнения, изымаю тся экзем пляры  по гиб ш ей  рыбы или 
ж ивотны х, образцы  почвы, по гиб ш и х растений, на которы х есть следы 
неф тепродуктов или д ругих  вещ еств. В протоколе  следует указать 
индивидуальные признаки изъятых проб и образцов, время их изъятия, 
на  с х е м е  ил и  к а р т е  о т м е ч а ю т с я  м е с т а  и з ъ я т и я . В о з м о ж н ы  
киноф ильм ирование и видеозапись, что значительно э коном ит время 
следователя. О д новрем енно м ожно использовать и звуковую  запись  
(м агнитоф он, диктоф он).

И н о гд а  о с м о т р у  п р е д ш е с т в у е т  о зн а ко м л е н и е  с р а зл и чн ы м и  
д о к у м е н т а м и , с о с т а в л е н н ы м и  с а н э п и д с т а н ц и е й , и н с п е к т о р а м и  
р ы б о о х р а н ы , в о д о о х р а н ы  и д р ., д о к у м е н т а м и  п р о м ы ш л е н н о го  
характера -  журналами, приказам и, нарядами и пр., где м ожно найти 
нужную  для дальнейш ей работы на месте происш ествия инф ормацию .

Осмотр места происшествия по делам о нарушении правил 
по технике безопасности

О см отр места собы тия, вы бор сп о со б а  и определение  границ  во 
м но гом  за в и ся т  от то го , ка ки е  п ром ы ш ленны е  объ екты  подлеж ат 
осм отру. Ими м огут быть различные технические сооружения, стройки , 
механизмы , агрегаты , приспособления  и пр. Во всех случаях следует 
п р и в л е ка т ь  с п е ц и а л и с т о в  с о о т в е т с т в у ю щ и х  с п е ц и а л ь н о с т е й , а 
с л е д о в а т е л ь  д о л ж е н  с а м  и з у ч и т ь  э л е м е н т а р н ы е  п о л о ж е н и я , 
касаю щ иеся данной  области техники и технологии.

О см отр м еста собы тия при пораж ении электротоком , хим ическим и 
вещ ествам и, газам и, в труд нодоступны х м естах (шахтах, ямах) и в 
д р у ги х  случаях, ко гд а  гр о з и т  о п а сн о сть , в о зм о ж е н  то л ь ко  посл е  
ликвидации опасности  и с участием  специалистов, представителей 
адм инистрации -  начальников цехов, главных инж енеров и др. лиц.

При осм отре  м алознаком ого  объекта следователь должен получить 
сведения от этих лиц  о том , какие  объекты  непосредственно  связаны 
с осм атриваем ы м , какие  изм енения были внесены  после собы тия, 
которы е  м огли бы ть вы званы  прои зво д стве нн о й  необ ходим остью , 
о ка за н и е м  п о м о щ и  п о стр а д а в ш е м у  или ж еланием  с кр ы ть  следы  
преступления.

При исследовании места собы тия с технологическим и установками, 
о т р а ж а ю щ и м и  х о д  и в р е м я  п р о ц е с с а ,  с л е д о в а т е л ь  д о л ж е н  
заф иксировать показатели приборов, при возм ож ности  изъять ленты 
с а м о п и сц е в , ф о то пл е н ки , в и д е о за п и с и , о б разц ы  сы рья , го то во й  
продукции и др.

При об н а р уж е н и и  следов на гр о м о зд ки х  предм етах, наприм ер  
с т е н а х , к р у п н ы х  м а ш и н а х  и м е х а н и з м а х , их ф о т о гр а ф и р у ю т , 
о п и сы в а ю т, со  сл е д о в  и з го то в л я ю т  ко п и и . В н е ко то р ы х  случаях
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отбираю т образцы  -  пробы  воздуха, воды -  в герм етически е  ем кости .
П оиск следов обычно начинается с рабочего  места, где обращ ается 

вн и м а н и е  на о с в е щ е н и е , в е н ти л я ц и ю , н а л и чи е  за гр а д и т е л ь н ы х  
сооруж ений и т. д. Ф иксирую тся  состояние  полов, переходов, лесов 
и подм остей , наличие сред ств  защ иты , оградительны х уста н о во к и их 
деф екты , исправность сигнализации , полож ение ры чагов, пусковы х 
устройств , приб оров  управления.

Если человек упал с  вы соты , при осм о тр е  места происш ествия  
обращ ается вним ание на все конструкции  на пути предполагаем ого  
падения. На них оты скиваю тся различные следы: кровь, частицы  нитей 
тка н и  о д е ж д ы , во л о сы , м о з го в о е  в е щ е ств о , следы  с ко л ь ж е н и я , 
различные вмятины и др.

О бнаруженны е следы и сл ед оносители , различны е сооруж ения, 
м е ха н и зм ы , м аш и ны , а гр е га ты  тщ а те л ьн о  о п и сы в а ю тся  и ф о то 
граф ирую тся или записы ваю тся на видеопленку, составляю тся схемы, 
планы, делаю тся зарисовки .

При описании  в протоколе  осм отра  обращ ается  осо б о е  внимание 
на п равил ьное  н азвание  м аш ины , а гр е га та , цеха, у ч а стка  и пр .; 
записы ваю тся все м аркировочны е обозначения (тип, номер, завод - 
изготовитель, дата ремонта, дата испы тания); название и назначение 
прибора, е го  показатель на м ом ент оплом бирования и т. д.
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П Р О Т О К О Л
Приложение

осмотра места происшествия 
(об разец )

25 апреля 1995 г. 
г. Э нск

О см отр  начат в 10 час. 15 мин.
О см отр  окончен в 17 час. 35  мин.

С ледователь прокуратуры  Б е р е зо вско го  района Э нской  области 
ю рист 2 -го  класса Илюш ин С. А. в связи  с  сооб щ ен ием  25 апреля 
1995 г. в 8 час. 10 мин. от оперативного  д еж урного  РОВД Б ерезовского  
района  капитан а  м ил иц ии  С е р ге е ва  И. Ф . об у б и й ств е  и взлом е 
квартиры , принадлеж ащ ей гр -н у  С апунову П етру Ивановичу по адресу 
ул. В одная , д о м  № 3, кв. 7  с  уча сти е м  с п е ц и а л и с то в : с у д е б н о - 
м е д и ци нско го  экспе р та  С околова  И. С. и ст. лейтенанта м илиции ст. 
э кспе р та  ЭКО У В Д  области  П етрова В. И., в присутствии  понятых: 
1 .Кузнецова Николая Ф едоровича, 1957 года рождения, прож иваю щ его 
п о  у л . В о д н а я , д о м  №  3, кв . 1 1 ; 2 . Е в с т и г н е е в а  А н а т о л и я  
Ивановича, 1961 года  рождения, прож иваю щ его  по ул. С адовой, дом  
№  2, кв. 14, руковод ствуясь  ст . ст . 178, 179 и 180 У П К  РСФ СР, 
произвел о см отр  места происш ествия , о чем, в соответствии со  ст. 
141 УП К РСФ СР, составил настоящ ий протокол.

Перед началом осм отра перечисленным лицам разъяснено их право 
присутствовать при всех действиях, проводим ы х в процессе  осм отра, 
и делать заявления, подлеж ащ ие занесению  в протокол.

Все участвую щ ие в осм отре  лица уведомлены  о том , что в ходе 
осм отра  будет производиться  ф отограф ирование.

Понятым Кузнецову Н. Ф . и Е встигнееву А. И., в соответствии  со 
ст . 135 У П К  Р С Ф С Р , р а зъ я с н е н а  их  о б я з а н н о с т ь  у д о с т о в е р и т ь  
ф актические обстоятельства, содерж ание и результаты осм отра  места 
происш ествия .

Понятые: 1. Кузнецов Н. Ф .
2. Евстигнеев А. И.

С пециалистам : суд еб но -м ед иц ин ском у  эксперту  С околову Н. С. и 
ст . л е й те н а н ту  м и л и ц и и  ст. э кс п е р т у  ЭКО  У В Д  П е тр о ву  В. И ., в 
с о о т в е т с т в и и  со  с т . 133 (1 ) УП К Р С Ф С Р , р а зъ я с н е н ы  п р а в а  и 
обязанности , и они предупреждены  об ответственности  за  отказ или 
уклонение от выполнения последних.
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С уд еб но -м ед иц ински й  экспе р т 
Ст. лейтенант м илиции ст. экспе р т

С околов И. С.
Петров В. И.

О см отр производился в условиях естественно го  д н евно го  и э л е к
тр и че ско го  освещ ения и при  тем пературе  воздуха в пом ещ ении  +  
21 °С

О см отром  установлено:
О см отр дом а и квартиры
Д ом  № 3 расположен на ул. Водной в северо-западной части города 

Энска, на окраине . Д ом  блочный пятиэтажны й, ф асад дом а выходит 
на ул. Водную , против дом а № 3 находится м агазин “ П родукты ” . У 
ф асада посадки молодых деревьев, о горож енны е ш такетником , почва 
вскопана. Во дворе  асф альтированная д орога , у каж д ого  подъезда 
есть скам ейки  и посадки  деревьев.

Квартира № 7 находится на 2 -м  этаже, входная д верь  находится 
напротив лестничной клетки, идущ ей снизу. Д верь  деревянная, есть 
“ гл а з о к ” , вы ш е ко т о р о го  п р и кр е п л е н  м е та л л и ч е с ки й  н о м е р  “ 7 ” . 
П оверхность двери изготовл ена  из реек, уложенны х по д  углом  д р у г к 
другу. Лиф та в дом е нет.

На м ом ент осм отра  входная дверь откры та, ригель вр е зн о го  зам ка  
“утоплен” , на запорной металлической планке видны следы скольжения 
в виде б о р о зд  и валиков, идущ ие параллельно между соб ой . В сего  
следов два, их разм еры : верхний 2x6 мм, нижний 4x15 мм, ф орма 
следов -  четырехугольная. Следы расположены : первы й -  ниже края 
выреза для ригеля, второй -  выше выреза. На ребре  переднего  бруска  
обвязки  и передней короб ке  в месте расположения запорной  планки 
есть 5 вдавленных следов. Один след на кром ке  реб ра  переднего  
бруска  обвязки , разм ер следа 15x20 мм, глубина 9 ,5  мм , дно  следа 
полукруглой ф ормы, располож ен от верхнего края планки в 100 мм и 
б о ково го  внеш него  края в 5 мм. Второй след, выш е п е рво го  на 20 
мм, располож ен параллельно первому, дно  следа полукруглой ф ормы, 
разм ер 15x20 мм, глубина 10 мм. На переднем  бруске  обвязки  двери 
в м е сте  р а с п о л о ж е н и я  р уч ки  (с ко б ы ) на р е б р е  та кж е  е с ть  два  
вдавленных следа, дно  которы х полукруглой ф ормы. П ервы й (верхний 
) след  располож ен от ниж него  края планки в 120 мм и б о ко во го  края 
в 5мм. Размер первого  следа 15x20 мм, глубина 15 мм, второго  -  
15x20, глубина 14 мм. На наличнике, против дверной скоб ы , от левого  
края 50 мм и от н и ж н е го  края 500 мм , е сть  вдавл енны й сл е д  
четы рехугольной формы разм ером  20x50 мм. С лед располож ен под 
угл ом  20° к р е б р у  наличника  -  нижняя грань  четко  вы раж ена, в 
середине ее есть выпуклость древесины  полукруглой формы размером 
2x3 мм. Наибольшая глубина следа у грани, в 15 мм против нее глубина 
сходит на нет. На расстоянии 35 мм от грани дно  следа плоское ,
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переходящ ее в полукруглую  ф орму.
При осм отре  вдавленны х следов на деревянны х частях двери с 

помощ ью  10-кратной лупы, в дне  всех следов обнаружены  наслоенные 
частицы  син е го  и коричнево го  цветов.

При осм отре  окраш енны х поверхностей переднего  бруска  обвязки 
и наличника под  различны ми углами зрения и освещ ения обработкой  
парам и йод а  бы ли вы явлены  участки  отоб раж енн ы х папиллярны х 
узоров. У часток отображ енны х папиллярных линий овальной ф ормы 
р азм ером  5x18 ,5  мм ра спо л о ж е н  на внеш ней  сто р о н е  п еред него  
б руска  обвязки  двери на расстоянии 300 мм о т  верхнего края ручки и 
2 мм от ребра бруска  обвязки . У часток обработан порош ком  сажи 
ф орсуночной и откопирован на светлую  дактилоскопическую  пленку, 
на б и р ке  проставлен  № 1. На п о верхности  пра во го  наличника на 
расстоянии 10 мм от ребра и 560 мм от ниж него  края ( пола) есть два 
у ч а с т к а  о т о б р а ж е н н ы х  п а п и л л я р н ы х  л и н и й  о в а л ь н о й  ф о р м ы  
разм ерам и: верхний -  15x18 мм; нижний -  16x18 мм. В верхнем следе 
потоки  папиллярны х линий в центре об разую т ульнарную  петлю, в 
ниж нем  след е -  за в и то к . О ба след а об работаны  по р о ш ко м  саж и 
ф орсуночной и откопированы  на светлую  дактилоскопическую  пленку, 
на бирке  которой проставлен № 2.

Входная дверь ведет в прихожую  разм ером  2x3 м. На полу прихожей 
постелен ко вр и к круглой ф ормы, сплетенны й из разноцветной ткани. 
С права у стены двухстворчаты й шкаф  с  полированны м и дверцами, 
заперты й на внутренний зам ок, в скваж ине которо го  находится ключ.

При осм отре  поверхностей  д ве р ц  под различны м и углами зрения 
и освещ ения каких-л иб о  следов отображ енны х папиллярных линий 
на обнаруж ено. Ш каф  был открыт, на веш алках находится верхняя 
одежда: 1) ж енское  пальто с воротником  сер о го  цвета, на внутренней 
стороне  подкладки  ф ирменная этикетка  “ Ф -ка  “ Красная звезд а ” , г. 
Куйбы ш ев; 2) ж енская меховая шуба коричневого  цвета, на подкладке 
этикетка : “ Казанская меховая ф абрика, г. Казань” ; 3) м уж ской  костю м  
т е м н о -с и н е го  ц в е та , с б е л ы м и  в е р т и ка л ь н ы м и  п о л о с к а м и , на 
подклад ке  у внутреннего  карм ана  на левой поле эти ке тка  “ З авод  
“ М арек” гр .ст .Д м и тр о в  тан гра ” ; 4) пять пластм ассовы х вешалок.

Напротив входной двери располож ена комната, разм ером  2,5x3 м, 
дверь в которую  откры та. У правой стены  кровать, около  окна в углу 
тумбочка, на поверхности  которой  контурны й след пыли размером  
450x500 мм, четы рёхугольной ф ормы. В тум бочке находятся: в нижней 
части книги, в верхней -  стеклянны е рю м ки и стаканы.

В левом углу два стула и у письм енного  стола два стула. В прихожей 
справа  застеклённая дверь во вторую  ком нату разм ером  3x6 м. В 
комнате при входе справа  тахта, прикроватная тумбочка, на тум бочке 
телевизор “ Горизонт” . О коло тахты лежит труп ж енщ ины . Вдоль стены
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против входной двери , до  окна, стои т “стен ка ", все дверцы  которой  
закры ты , ящ ики  не вы двинуты . В серед и не  комнаты  стол  и ш есть 
стул ьев . У п р о т и в о п о л о ж н о й  сте н ы  н а хо д и тся  п о д с е р в а н т н и к  и 
пианино. На окне  есть штора, ф орточка закрыта. Пол застелен паласом  
се р о -зе л е н о го  цвета, с рисунком  в виде прям оугольников.

О см отр  трупа .
Труп ж енщ ины  расположен вдоль тахты. Ноги вытянуты и обращ ены  

к входной двери комнаты , голова касается правой нож ки прикроватной 
тум бочки . Труп леж ит на спине, левая рука согнута , кисть  руки под 
спиной , правая откинута и располож ена перпендикулярно  телу. На 
трупе сорочка  из белой ткани с вы ш ивкой на груди, вы рез горловины  
оторочен кружевам и. Р асстояние от тем енной области головы  трупа  
до  стены  48 см; расстояние  между пятками 30 см ; от пяток до  стены  
у входной двери 80 см , расстояние от конца сред н его  пальца правой 
руки до  стены , где  располож ена стенка, -  81 см ; расстояние  от локтя 
левой руки до  ниж него  края тахты 30 см . Ш ирина тахты -  160 см.

Под головой и под  тахтой есть лужа, по цвету похожая на кровь, 
овальной ф ормы, разм ером  40x50 см; на тахте, покры той  ковром  и 
просты ней, на подуш ке  есть м нож ественны е пятна овальной ф ормы, 
по цвету похож ие  на кровь , их разм еры  от 1,5 мм д о  10 мм , на 
поверхности ковра и просты ни на тахте лужа ж ид кости , похож ей на 
кровь, овальной ф ормы, разм ером  30x40 см . Одеяло ском кано , на 
по д о д е я л ь н и ке  м н о ж е ств е н н ы е  м е л ки е  капл и  и м а зки , по ц ве ту  
похожие на кровь.

Труп ж енщ ин ы  пра ви л ь н о го  те л о сл о ж е н и я , уд о вл е тво р и те л ьн о  
упитанной, на вид 30 лет, длина тела 162 см . О бщ ий цвет кожны х 
покровов -  бледный, кож ны е покровы  частей рук, лица, шеи на ощ упь 
холодные, кож ны е покровы  груди, ж ивота и в подмы ш ечны х впадинах 
теплые, тем пература тела при изм ерении ее в прямой киш ке  в течение 
10 мин. +31 °С. Трупны е пятна сплош ны е, располож ены  на спине , цвет 
сине-багровы й, при надавливании бледнеют, восстанавливаю тся через 
6 се кун д . Т р упн о е  о ко ч е н е н и е  хо р о ш о  вы раж ено  в ж е ва те л ьн ы х 
мыш цах и мыш цах верхних конечностей. Глаза и рот полуоткры ты , 
язы к свободен. Волосы русые, прямые, стри ж ка  короткая . У мочки 
правого  уха родим ое пятно круглой ф ормы, черного  цвета, ди ам етром  
3 мм. В м очках уш ей серьги  из металла ж елтого  цвета, ром бовидной 
ф ормы. В заты лочной ямке на уровне мочек уш ей есть рана круглой 
ф орм ы , д и а м е тр о м  10 мм , края раны о са д н ены , е сть  насл оения  
вещ ества се р о го  цвета. В теменной области , ближе к заты лочной, 
рваная рана, где затылочные кости  черепа подвижны , волосы  около  
раны покры ты  кровью . Рана четы рёхугольной ф ормы, разм ером  30x35 
мм, углубление по центру на 15 мм.

На спине , под  окончанием  левой лопатки , на расстоянии 30 мм от
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центра п озвоночника  и 180 мм от ключицы есть рана ром бовидной  
ф ормы, разм ером  20 мм, края ровные, концы  сходятся под  углом . На 
поверхности  правой  лопатки  татуировка  в виде розы  с надписью : 
“лю бовь” . На поверхности  сорочки  со  стороны  спины  деф ект ткани 
ром бовидной ф ормы, разм ером  20 мм, края ровные, концы их сходятся 
под углом . В о кр уг деф екта  круглой ф ормы пятно ди ам етром  140 мм, 
по  цвету похож ее на пятно крови.

В процессе  осм отра  специалистом  П етровым В. И. была п р о и з 
ведена ф отосъём ка  места происш ествия ф отоаппаратом  “ З енит - З С ” , 
(о б ъ е кти в -“ и н д у с та р - 26м ” , ф отопленка “фн 64 тасм а” , вы держ ка 1 / 
25 -  1 /6 0 , диаф рагм а -  6). Всего  сделан 21 сним ок: общ ий вид входной 
двери (ф ототаблица №1, фото № 1) \  детальны е сним ки  следов на 
двери , косяке , бруске , обвязке , на запорной  планке (ф ото № 2 -  7), 
следы  о то б р а ж е н н ы х  папи ллярны х л и ний  на б р у с ке  -  о б в я зке  и 
наличнике (ф ото № 8, 9, 10); общ ий вид комнаты , где находится труп 
(ф ототаблица № 2, ф ото №11 -  13), располож ение  и поза трупа (ф ото 
№ 14 -  16), раны на трупе  (ф ото № 17 -  19), общ ий вид сорочки  (ф ото 
№ 20), деф ект на сорочке  (ф ото № 21).

И зготовлены  копии  вдавленных следов с входной двери с пом ощ ью  
пластилина, на дактилоплёнку сняты копии следов пальцев рук.

С м еста происш ествия  изъяты:
1. Вдавленные следы с  частей двери и микрочастицы  со  дна следов 

(коробки  № 1, 2, 3, 4, 5, 6).
2. Д верной  за м о к  и замочная металлическая планка (короб ка  №7,

8 ) .

3. Д актилопленки  с копиям и следов пальцев рук (пакет № 9, 10,
1 1 ).

4. С орочка (пакет № 12).
И зъ яты е следы  и пред м еты  уп а ко ва н ы  разд е л ьн о , опечатаны  

печатью следователя № 3 Б ерезовской  прокуратуры . Труп с копией 
п р о т о к о л а  о с м о т р а  о т п р а в л е н  в б ю р о  с у д е б н о -м е д и ц и н с к о й  
экспертизы  района.

В процессе  осм отра  составлен план комнаты , где находился труп, 
кв .7 дом а № 3 по ул.Водной.

Во время осм о тр а  от участников  ни каких  заявлений по поводу 
порядка осм отра, содержания протокола, плана не поступило.

Протокол прочитан вслух, записано  правильно.

Следователь ю рист 2 -го  класса
Б ерезовской  прокуратуры  С. А. Илюш ин

1 Нумерация фототаблиц и снимков указывается в случае, если они были 
изготовлены во время проведения осмотра места происшествия.
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Понятые

С пециалисты :
С удеб но-м ед ицинский  экспе р т  
Ст. экспе р т ЭКО УВД области 
ст. лейтенант милиции

Н. Ф . Кузнецов 
А. И. Е встигнеев

И. С. С околов 

В. И. Петров
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М а с ш т а б н ы й  п л а н

квартиры  № 7, располож енной на 2 этаж е дом а № 3 по ул. 
Водной, принадлеж ащ ей гр . С апунову Петру Ивановичу. 

П рилож ение к протоколу осм отра  м еста происш ествия от 25 
апреля 1995 г., дело № ______

Условные обозначения:
1 - тахта
2 - прикроватная тумбочка
3 - тум бочка с  телевизором
4 - стенка
5 - стол

М асш таб 1:100 
в 1 сантим етре  1 метр см

6 - стул
7 - подсервантник
8 - пианино
9 - пятно крови
10 - труп

И 111 И

С ледователь 
ю рист второго  класса С. А. Илюш ин

Понятые:
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А. И. Евстигнеев
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