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Введение

Противодействие расследованию преступлений – 
умышленная деятельность с целью воспрепятствования 
решению задач расследования 
и в конечном счете установлению истины по делу.



Противодействие расследованию преступлений подразделяется на:
1) Внутреннее (деятельность лиц, имеющих непосредственное отношение к 
расследованию, оказывающих противодействие с целью скрыть какие-либо факты 
относительно расследуемого события). 
Субъекты внутреннего противодействия:
- подозреваемые, обвиняемые;
- свидетели и потерпевшие;
- специалисты и эксперты;
- лица, оказавшиеся на месте происшествия.
2) Внешнее (противодействие, оказываемое лицами, непричастными к 
расследованию, но связанными с лицом осуществляющим расследование 
(следователем, дознавателем) каким либо образом).
Субъекты внешнего противодействия:
- родственники, знакомые, партнеры;
- должностные лица;
- коррумпированные представители.



Способы противодейс
твия

1. Утаивание:
 → сокрытие 
предмета 
посягательства, 
вещественных 
доказательств, 
денег, ценностей;
→  уклонение от 
явки;
→  умалчивание;
→  недонесение, 
несообщение;
→ невыполнение 
действий;
→  отказ от дачи 
показаний.

2. 
Уничтожение:
→  следов 
преступления;
→ преступника, 
свидетеля
→  носителей 
информации

3. Маскировка:
→  перемещение 
объектов;
→  изменение 
внешнего вида;
 → создание 
видимости 
использования;
→  сокрытие 
действиями.

4. 
Фальсификация:
 → заведомо 
ложные 
показания;
→  создание 
ложных следов;
→ подделка 
документов;
→  уничтожение 
объектов;
→  переделка 
объектов;
→  ложное алиби.

5. 
Инсценировка —
ложные 
сообщения, 
сопряженные с 
созданием 
обстановки не 
соответствующей 
факту:
→  сообщение о 
мнимой краже;
→  заявление об 
исчезновении.

В целях установления истины по делу, зачастую сопряженную с противодействием 
расследованию преступлений, призвана наука криминалистика. 



Криминалистика — прикладная юридическая наука, исследующая закономерности 
приготовления, совершения и раскрытия преступления, возникновения и существования 
его следов, собирания, исследования, оценки и использования доказательств, 
а также разрабатывающая систему основанных на познании этих закономерностей 
специальных приёмов, методов и средств.

Криминалистические средства и методы выявления противодействия 
расследованию  – это специальная аппаратура, материалы, инструменты, способы 
действий и рекомендаций, разрабатываемые криминалистикой для использования в 
криминалистических целях.



1. По их возникновению:
а) созданные и используемые только в криминалистической практике (например, магнитные кисти, 
следокопировальные пленки);
б) средства, заимствованные из других областей науки и техники и приспособленные для решения 
криминалистических задач (например, микроскопы).
2. По целевому назначению:
а) средства для обнаружения, фиксации и изъятия доказательств (используются в ходе производства 
следственных действий, кроме экспертизы);
б) средства исследования вещественных доказательств (применяются при производстве 
экспертных исследований, например, аппаратура для спектрального анализа).
3. По виду средств:
а) приборы (например, прибор ночного видения);
б) аппаратура и оборудование (например, фотоувеличитель);
в) инструменты и приспособления (пинцеты, магнитные кисти);
г) принадлежности и материалы (например, магнитный порошок);
д) комплекты технических средств (они состоят из средств вышеперечисленных групп).

Классификация криминалистических средств:



                                        Классификация методов:

1. В зависимости от применения технических средств:
а) инструментальные;
б) органолептические (исследование производится только с помощью 
органов чувств).

2. По целевому назначению:
а) методы обнаружения;
б) методы фиксации;
в) методы изъятия;
г) методы исследования.

3. В зависимости от области знаний, лежащих в основе метода:
а) химические;
б) физические;
в) биологические и др.



Условия применения криминалистических средств и методов:

а) соответствие нормам нравственности;
б) научная состоятельность (их применение подтверждено 
исследованиями, научными знаниями и обеспечивает получение 
достоверных результатов);
в) безопасность применения (отсутствие угрозы жизни и здоровью 
гражданина);
г) эффективность использования (например, быстрое и качественное 
изъятие следа без нарушения его структуры);
д) наличие правовых оснований;
е) применение управомоченными лицами;
ж) соблюдение процессуальной формы;
з) оформление результатов применения в соответствии с 
требованиями закона 



Деятельность экспертно-криминалистических подразделений – регламентированный 
законом и подзаконными актами процесс осуществления действий, направленных на 
организацию эффективного применения экспертно-криминалистических методов и 
средств сотрудниками ЭКП для выявления, раскрытия и расследования преступлений. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 года № 174-ФЗ (ст. 57,58);

Федеральный закон от 31.05.2001 года № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации»;

Приказ МВД России № 511 от 29.06.2005 года «Вопросы организации производства судебных экспертиз в 
экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел РФ»;

Приказ МВД России № 7 от 11.01.2009 года «Об утверждении Наставления по организации экспертно-
криминалистической деятельности в системе МВД».



                                       Осмотр места происшествия:
(ст. 176, 177 УПК РФ)

Обнаружение следов преступлений – это выявление видимых, 
маловидимых и невидимых следов преступлений.

Фиксация следов преступлений – это их закрепление (например, на 
объекте-носителе, или изготовление фотоснимков, слепков). Задача фиксации 
следов преступлений – сохранить свойства объекта-носителя.

Изъятие следов преступлений – это их упаковка, процессуальное 
оформление, приобщение к уголовному делу.



Производство судебно-криминалистических экспертиз:
(ст. 195-207 УПК РФ)

- Почерковедческая – вид экспертизы, в задачи которой входит установление исполнителя по 
рукописным текстам, подписям, цифровым рукописным записям.
- Дактилоскопическая – позволяет идентифицировать  человека по следам пальцев, в том числе 
по следам ладоней рук, основанный на неповторимости рисунка кожи.
- КЭМВИ – экспертиза, ЛК покрытий, волокон, нефтепродуктов и ГСМ, стекла и керамики, 
металловедческая, наркотических средств. 
- Биологическая – экспертиза, при помощи которой по крови, волосам и прочим объектам 
выделений человеческого организма (пот, слюна), применяя метод ДНК-исследования возможно с 
абсолютной долей вероятности идентифицировать личность.
- Технико-криминалистическая экспертиза документов – вид экспертизы, проводимой с целью 
установления способа изготовления документов в целом или их реквизитов в отдельности, 
установления фактов изменения первоначального содержания документов, выявления 
первоначального содержания, а также идентификации материалов, предметов и механизмов, 
которые использовались для изготовления документов, их реквизитов либо изменения 
первоначального содержания.
- Портретная (габитоскопическая) – выполняется с целью идентификации человека по 
признакам внешности, отраженным на фотоматериалах, видеозаписях и иных носителях 
изображений. 
- Автотехническая – позволяет выявить факты изменения идентификационных номеров 
автотранспортных средств.



Деятельность  экспертно-криминалистических подразделений 
повсеместно связана с  выявлением и преодолением 
противодействий расследованию преступлений. Работа экспертов 
направлена на постоянное повышение эффективности путем 
внедрения новейших научных достижений, методик а также 
технических средств.


