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ТЕМА 1



Понятие и система 
криминалистической 

техники



Понятие: 
Криминалистическая 

техника 

⚫ как раздел науки криминалистики;
⚫ как совокупность технических средств, 

используемых в процессе раскрытия, 
расследования и предупреждения 
преступлений.



Криминалистическая техника 
как раздел науки 
криминалистики

⚫ представляет собой систему научных 
положений и разрабатываемых на их основе 
технических средств, приемов и методик, 
предназначенных для собирания, 
исследования и использования доказательств в 
целях раскрытия, расследования и 
предупреждения преступлений.



К технико-
криминалистическим 
средствам 
⚫ относятся различные приборы, 

аппаратура, оборудование, инструменты, 
приспособления, материалы, комплекты 
и комплексы технических средств.



Приемы и методы 
использования технико-

криминалистических средств
⚫ представляют собой систему правил работы 

при собирании и исследовании доказательств. 
⚫ К ним также относятся способы решения 

отдельных криминалистических задач без 
использования технических средств 
(например, описание внешнего облика 
человека по методу словесного портрета).



⚫В настоящее время 
криминалистическая техника как 

раздел науки криминалистики 
представляет собой систему, в 

которую входят общие положения и 
пять подразделов, называемых 

отраслями.



Общие 
положения криминалистическ

ой техники 
⚫ определяют ее понятие и содержание, а 

также содержание составляющих этот 
раздел науки отраслей, источники 
криминалистической техники, ее связь с 
другими частями криминалистики и 
другими науками.



Отрасли криминалистической 
техники 

⚫ 1) криминалистическая фотография, 
киносъемка и видеозапись – совокупность 
научных положений и разработанных на их 
основе специальных фото-, кино– и 
видеозаписывающих средств и методов, 
используемых при собирании, исследовании и 
демонстрации доказательств;



⚫ 2) криминалистическая трасология , которая 
изучает закономерности и механизм 
возникновения различных видов следов, 
разрабатывает средства, приемы и методики 
собирания и исследования этих следов в целях их 
использования для раскрытия, расследования и 
предупреждения преступлений;

⚫ 3) криминалистическое оружиеведение – отрасль, в 
которой изучаются закономерности 
конструирования и действия различных видов 
оружия, образования их следов, а также 
разрабатываются средства, приемы и методики 
собирания и исследования этих объектов и следов 
с целью их использования для раскрытия, 
расследования и предупреждения преступлений;



⚫ 4) криминалистическая документология (или 
криминалистическое исследование документов), 
занимающаяся изучением закономерностей 
изготовления тех или иных видов документов и 
способов их полной или частичной подделки, а 
также разрабатывающая средства, приемы и 
методики собирания и исследования этих 
объектов в целях их использования для раскрытия, 
расследования и предупреждения преступлений;

⚫ 5) криминалистическая габитоскопия – учение о 
признаках внешнего облика человека, их 
материальных и идеальных отображениях, о 
методике использования этих признаков при 
установлении фактов, имеющих значение в 
раскрытии, расследовании и предупреждении 
преступлений.



В настоящее время в 
криминалистической технике как 

разделе криминалистики 
формируются новые направления: 
криминалистическая одорология, 
криминалистическая фоноскопия 
и вокалография и некоторые 

другие.



⚫ Криминалистическая одорология – это 
криминалистическое учение о запахах, 
используемых для установления личности, 
предметов, различных следов и т.д.

⚫ Криминалистическая фоноскопия и 
вокалография – это криминалистическое учение о 
методах использования зафиксированных звуков 
для раскрытия и предупреждения преступлений. 
Термины «фоноскопия» и «вокалография» 
используются в криминалистической литературе 
чаще всего как синонимы, однако представляется, 
что фоноскопия несколько шире, чем 
вокалография, которая изучает только звуки голоса 
человека.



ТЕМА 2  

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ 
ТАКТИКА



1. Понятие и содержание 
криминалистической 

тактики



Криминалистическая 
тактика 
⚫ (третий раздел науки криминалистики) – это 

система научных положений и разрабатываемых на 
их основе рекомендаций по проведению 
отдельных следственных и судебных действий.



Криминалистическая тактика 
как раздел криминалистики 
состоит из двух частей.
⚫ 1. Общие положения. Здесь излагаются понятие, 

сущность и содержание криминалистической 
тактики и составляющих этот раздел науки 
подразделов; источники криминалистической 
тактики; ее связь с другими частями 
криминалистики, а также основные понятия, 
используемые в криминалистической тактике 
(тактико-криминалистический прием и 
рекомендация, тактическая и оперативно-
тактическая комбинация).



⚫ 2. Тактика отдельных следственных 
действий (следственного осмотра, допроса, 
обыска и т.д.). Это основная часть 
криминалистической тактики.

⚫ Криминалистическая тактика 
рассматривает не все процессуальные 
действия, а лишь следственные, т.е. те, 
которые прямо направлены на собирание и 
исследование доказательств. 
Процессуальные действия, например 
предъявление обвинения или избрание 
меры пресечения, изучаются только наукой 
уголовного процесса.



Основными источниками 
криминалистической тактики 

являются:
⚫ • нормы уголовно-процессуального 

законодательства, регламентирующие общий 
порядок расследования и судебного 
разбирательства по уголовным делам, а также 
проведение отдельных следственных и судебных 
действий;

⚫ • передовой опыт раскрытия и расследования 
преступлений – важнейший источник 
криминалистической тактики;



⚫ • положения других разделов науки 
криминалистики (общей теории, 
криминалистической техники, раздела, 
изучающего криминалистические вопросы 
организации раскрытия и расследования 
преступлений, криминалистической методики);

⚫ • положения других наук, в первую очередь науки 
уголовного процесса.



⚫ Наука уголовного процесса, исследуя 
правоотношения, возникающие в уголовном 
судопроизводстве, разрабатывает, в частности, 
процедуры проведения предварительного и 
судебного следствия. При этом учитываются 
выводы и рекомендации криминалистической 
тактики. Криминалистическая тактика со своей 
стороны, учитывая положения науки уголовного 
процесса, разрабатывает приемы, обеспечивающие 
максимальную эффективность тех или иных 
следственных и судебных действий, работы 
следователя по собиранию, исследованию и оценке 
доказательств.



⚫ Существуют также научно обоснованные связи 
криминалистической тактики с судебной 
психологией, логикой, уголовным правом, 
судебной медициной, судебной психиатрией, 
теорией оперативно-розыскной деятельности. 
Положения всех этих и ряда других наук 
используются при разработке приемов и 
рекомендаций, связанных с проведением 
отдельных следственных действий, тактических и 
оперативно-тактических комбинаций.



⚫2. Тактико-криминалистические 
приемы и рекомендации. 

Тактические и оперативно-
тактические комбинации



Криминалистический 
прием
⚫ это наиболее рациональный и эффективный 

способ действий или наиболее целесообразная 
линия поведения при собирании, исследовании, 
оценке и использовании доказательств и 
предотвращении преступлений.



Тактико-
криминалистические приемы 
⚫ это приемы подготовки и проведения отдельных 

следственных действий.



Тактико-
криминалистическая 
рекомендация 
⚫ это научно обоснованный и апробированный 

практикой совет, касающийся выбора и 
применения тактических приемов.



В криминалистике сформулирован 
ряд требований, предъявляемых к 
тактическим приемам. К их числу 

относятся:
⚫ • допустимость, т.е. правомерность приема с 

точки зрения действующего 
законодательства и морально-этических 
норм;

⚫ простота и доступность (осуществление 
данного тактического приема должно быть 
доступно рядовому сотруднику, 
располагающему штатными технико-
криминалистическими средствами);



⚫ • научная обоснованность;
⚫ • целесообразность, т.е. зависимость 

тактического приема от конкретной 
следственной ситуации, обусловленность 
конкретной целью;

⚫ • эффективность (это значит, что прием может 
рекомендоваться и применяться только в том 
случае, если есть уверенность, что в результате 
его применения будет получен необходимый 
эффект);

⚫ • экономичность (иными словами, прием 
должен обеспечивать достижение цели при 
минимальной затрате сил и средств).



⚫В последние годы в 
криминалистической тактике 
появились новые понятия – в 

частности, понятия тактических и 
оперативно-тактических 

комбинаций (или операций). 



Тактические комбинации
⚫ это сочетания определенных следственных 

действий, проводимых с целью решения 
конкретной промежуточной задачи 
расследования (например, задержания 
преступника или группы преступников, 
обнаружения нажитого преступным путем 
имущества и т.д.). 



НАПРИМЕР:

⚫ Так, по делам о взяточничестве нередко проводятся 
тактические комбинации, состоящие из 
одновременного задержания лица или нескольких 
лиц, подозреваемых в этом преступлении, 
проведения у них личных обысков, выемки 
предметов взяток, обысков по местам постоянного 
или временного проживания задержанных. Эти 
следственные действия проводятся по единому 
плану группой следователей и оперативных 
работников и позволяют получить максимум 
доказательств и изобличить преступников.



Оперативно-тактические 
комбинации 
⚫ представляют собой сочетания следственных 

действий и ОРМ, проводимых с теми же целями. 
При их проведении осуществляется широкое 
взаимодействие следователей и работников 
уголовного розыска, а также других служб 
полиции. Например, задержанию преступников 
могут предшествовать наблюдение за ними, 
проводимое силами уголовного розыска, или 
другие оперативные мероприятия.



Общие правила производства 
следственных действий. 

⚫ Согласно ст. 164 УПК осмотр трупа, 
эксгумация, освидетельствование, обыск 
и выемка производятся на основании 
постановления следователя .



⚫ Осмотр жилища при отсутствии согласия на это 
проживающих в нем лиц, обыск и выемка в 
жилище, личный обыск (кроме случаев, когда лицо 
задерживается или заключается под стражу, а 
также при наличии достаточных оснований 
полагать, что лицо, находящееся в помещении, в 
котором производится обыск, скрывает при себе 
предметы или документы, которые могут иметь 
значение для дела), выемка предметов и 
документов, содержащих информацию о вкладах и 
счетах в банках и иных кредитных организациях, 
арест и выемка корреспонденции в учреждениях 
связи, наложение ареста на имущество, а также 
контроль и запись телефонных и иных переговоров 
производятся на основании судебного решения.



⚫ Согласно ст. 165 УПК следователь с 
согласия руководителя следственного 
органа, а дознаватель с согласия 
прокурора возбуждает перед судом 
ходатайство о производстве 
следственного действия, о чем выносится 
постановление.



⚫ Ходатайство о производстве следственного 
действия подлежит рассмотрению единолично 
судьей районного суда или военного суда 
соответствующего уровня по месту производства 
предварительного следствия или производства 
следственного действия не позднее 24 часов с 
момента поступления указанного ходатайства, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 
третьей.1 ст. 165 УПК.

⚫ В судебном заседании вправе участвовать 
прокурор, следователь и дознаватель.



⚫Производство следственных действий в 
ночное время не допускается, за 
исключением случаев, не терпящих 
отлагательства.

⚫ В ходе следственных действий 
недопустимо применение насилия, угроз 
и иных незаконных мер, а также создание 
опасности для жизни и здоровья 
участвующих в них лиц.



⚫ Следователь вправе привлечь к участию в 
следственном действии потерпевшего, свидетеля, 
подозреваемого, обвиняемого, специалиста, 
эксперта, переводчика, сотрудника органа, 
осуществляющего оперативно-розыскную 
деятельность. Всем им разъясняются их права, 
ответственность и порядок производства 
соответствующего следственного действия. 
Потерпевший, свидетель, специалист, эксперт и 
переводчик, кроме того, предупреждаются об 
ответственности по ст. 307 и 308 УК за заведомо 
ложные показания и заключение эксперта или 
неправильный перевод и за отказ свидетеля или 
потерпевшего от дачи показаний.



⚫ При производстве следственных действий могут 
применяться технические средства и способы 
обнаружения, фиксации и изъятия следов 
преступления и вещественных доказательств.

⚫ Основным средством фиксации хода и результатов 
следственного действия является протокол. 
Согласно ст. 166 УПК он может быть написан от 
руки или изготовлен с помощью технических 
средств. При производстве следственного действия 
могут также применяться стенографирование, 
фотографирование, киносъемка, аудио– и 
видеозапись. Стенограмма и стенографическая 
запись, фотонегативы и снимки, материалы аудио– 
и видеозаписи хранятся при уголовном деле.



⚫ В протоколе описываются действия следователя в 
том порядке, в каком они производились, 
выявленные при их производстве обстоятельства, 
имеющие значение для дела, а также заявления 
лиц, участвовавших в следственном действии.

⚫ В протоколе также указываются применявшиеся 
технические средства, условия и порядок их 
применения и полученные результаты, делается 
отметка о том, что лица, участвовавшие в 
следственном действии, были заранее 
предупреждены о применении технических 
средств.



⚫ К протоколу прилагаются фотонегативы и снимки, 
киноленты, диапозитивы, фонограммы допроса, 
кассеты видеозаписи, носители компьютерной 
информации, чертежи, планы, схемы, слепки и 
оттиски следов, выполненные при производстве 
следственного действия.

⚫ При необходимости обеспечить безопасность 
потерпевшего, свидетеля или их близких 
следователь вправе не указывать в протоколе данные 
об их личности.



⚫ В таких случаях следователь с согласия прокурора 
выносит постановление, в котором излагаются 
причины принятия такого решения, указывается 
псевдоним участника следственного действия и 
приводится образец его подписи, который он будет 
использовать в протоколах. Постановление 
помещается в конверт, который опечатывается и 
приобщается к делу.



⚫ В соответствии со ст. 170 УПК все виды 
следственного осмотра (за исключением 
освидетельствования), эксгумация, следственный 
эксперимент, обыск, выемка, осмотр и выемка 
почтово-телеграфной корреспонденции, осмотр и 
прослушивание фонограмм телефонных и иных 
переговоров, предъявление для опознания, 
проверка показаний на месте проводятся с 
участием не менее двух понятых. 



⚫ В труднодоступной местности, при отсутствии 
надлежащих средств сообщения, а также в случаях, 
если производство следственного действия связано 
с опасностью для жизни и здоровья людей, эти 
следственные действия могут проводиться без 
понятых, о чем в протоколе следственного 
действия делается соответствующая запись. Если 
следственное действие проводится без понятых, 
его ход и результаты фиксируются с помощью 
технических средств; при невозможности этого в 
протоколе также делается необходимая запись.



3. Понятие и виды 
следственного осмотра



Следственный осмотр (ст. 176—180 
УПК)– одно из наиболее 

распространенных следственных 
действий.

⚫ Следственный осмотр  можно определить как 
следственное действие, заключающееся в 
непосредственном выявлении, изучении и 
фиксации следователем различных материальных 
объектов и следов на них, которые могут иметь 
отношение к делу, их признаков, состояния, 
свойств и взаиморасположения.



Классификация видов 
следственного осмотра.

⚫ По объекту различаются:
⚫ • осмотр места происшествия;
⚫ • первоначальный наружный осмотр трупа на месте 

его обнаружения (или просто осмотр трупа);
⚫ • осмотр предметов;
⚫ • осмотр документов;
⚫ • осмотр животных;
⚫ • осмотр помещений и участков местности, не 

являющихся местом происшествия.



Виды следственного осмотра 
можно классифицировать 
также по времени и по 
объему. 
⚫ По времени различаются:
⚫  первоначальный;
⚫ повторный осмотр.
⚫ По объему:
⚫ основной;
⚫ дополнительный. 



⚫ Объектом повторного и дополнительного 
осмотра чаще всего бывает место 
происшествия. 

⚫ Первоначальный осмотр – это первый 
осмотр следователем данного объекта, 
повторный – любой последующий осмотр 
объекта, который ранее уже подвергался 
следственному осмотру.



Повторный осмотр обычно 
проводится в случаях, когда:

⚫ • первоначальный осмотр проходил в 
неблагоприятных условиях (темнота, дождь, снег, 
скопление народа и т.д.);

⚫ • отдельные участки места происшествия или 
некоторые объекты по каким-либо причинам не 
осматривались;

⚫ • в силу неопытности следователя или по другим 
причинам первоначальный осмотр проведен явно 
некачественно;

⚫ • в ходе расследования получены новые данные, 
для проверки которых необходим повторный 
осмотр.



Дополнительный осмотр 
⚫ это осмотр отдельных элементов объекта, который 

прежде уже был осмотрен в целом. Обычно 
необходимость в дополнительном осмотре 
возникает, когда какие-то участки места 
происшествия, следы или вещественные 
доказательства при основном (первоначальном) 
осмотре остались неисследованными или были 
исследованы недостаточно полно, однако в целом 
первоначальный осмотр был проведен на должном 
уровне и повторный осмотр проводить 
нецелесообразно.



⚫ Согласно ст. 177 УПК следы преступления и 
обнаруженные предметы осматриваются на том 
месте, где они обнаружены. Если для их осмотра 
требуется продолжительное время или если осмотр 
на месте по каким-либо иным причинам затруднен 
(погодные условия, скопление людей и т.д.), 
предметы, имеющие отношение к делу, должны 
быть изъяты, упакованы, опечатаны, заверены 
подписями следователя и понятых. Их 
индивидуальные признаки и особенности 
описываются в протоколе осмотра места 
происшествия.

⚫ Осмотр помещения организации производится в 
присутствии представителя этой организации. В 
случае, если обеспечить его участие в осмотре 
невозможно, об этом делается запись в протоколе.



4. Осмотр места происшествия. 
Подготовка к его проведению



Осмотр места 
происшествия 

⚫ это неотложное следственное действие, которое 
состоит в непосредственном изучении и фиксации 
следователем обстановки места происшествия, 
находящихся на нем следов и иных объектов в 
целях получения фактических данных, имеющих 
значение для дела.



Необходимо различать два разных 
понятия: место происшествия и место 

преступления. 

⚫ Место происшествия – это помещение или 
участок местности, в пределах которого 
обнаружены следы совершенного преступления 
(похищенное имущество, труп или части трупа, 
спрятанное преступником оружие и т.д.). Само 
преступление при этом могло быть совершено и в 
ином месте. 



⚫ Место преступления – это помещение или 
участок территории, где непосредственно было 
совершено преступление, хотя следы этого 
преступления могут быть обнаружены и в ином 
месте или в нескольких местах. В ряде случаев 
место происшествия и место преступления 
совпадают, но могут и не совпадать.



Этапы осмотра места 
происшествия:

⚫ • подготовительный;
⚫ • рабочий (или исследовательский);
⚫ • заключительный.



Подготовительный этап 
складывается из двух стадий. 
⚫ На первой стадии следователь, получив из 

дежурной части информацию о событии, имеющем 
признаки преступления, и приняв решение 
выехать на место происшествия, прежде всего 
должен проверить, приняты ли меры к охране 
места происшествия. Для этого можно 
использовать помощь лиц, сообщивших о 
происшествии, экипажей патрульных машин, 
участкового инспектора. 



⚫ В зависимости от конкретных обстоятельств 
события необходимо также выяснить, вызвана ли 
«скорая помощь», приняты ли меры к тушению 
пожара, восстановлению движения по трассе (если 
имеет место ДТП) или иные меры, направленные 
на ликвидацию последствий происшествия.

⚫ Далее следователь должен позаботиться о том, 
чтобы к моменту его прибытия на место 
происшествия там оставались очевидцы события, 
лица, первыми прибывшие туда, или другие лица, 
которые могут сообщить какие-либо сведения о 
событии. После этого нужно определить состав 
группы, которая будет производить осмотр. 



Участников осмотра в 
криминалистике принято 

делить
⚫ на обязательных, участие которых в данном 

следственном действии предписано законом;
⚫ факультативных, которых следователь может 

привлекать или не привлекать к осмотру по своему 
усмотрению. 



К числу обязательных участников 
относятся

⚫ следователь или работник дознания; 
понятые (числом не менее двух); если в 
числе объектов осмотра имеется труп – 
специалист (судебный медик или иной 
врач). 



Факультативными участниками 
осмотра могут быть:

⚫ специалист, потерпевший, свидетель, в отдельных 
случаях – подозреваемый или обвиняемый, 
представители администрации соответствующего 
учреждения, предприятия или организации, 
оперативные работники, при необходимости – 
инспектор-кинолог.



⚫Последнее, что должен сделать 
следователь на первой стадии 
подготовительного этапа, —определить, 
какие технико-криминалистические 
средства он возьмет с собой, и проверить 
их комплектность и исправность.



По прибытии следователя на 
место происшествия 
начинается вторая стадия 
подготовительного этапа 
осмотра
⚫ В ходе этой стадии следователь должен прежде 

всего проверить, оказана ли помощь 
пострадавшим, приняты ли другие необходимые 
меры по преодолению вредных последствий 
происшествия. Затем следует обеспечить удаление 
всех посторонних лиц с места осмотра. 



⚫ Чтобы любопытные не мешали работе и не могли 
уничтожить следы, целесообразно оградить место 
происшествия. Для этого можно использовать 
подручные средства, но лучше иметь с собой 
несколько заранее подготовленных колышков или 
вешек, соединенных длинной и достаточно 
прочной веревкой.

⚫ Затем следователь проводит опрос лиц, которые 
могут дать какую-либо информацию о событии. 
Опрос должен занять минимум времени; его 
главная цель – на основе полученных сведений 
решить, имеются ли в данном событии признаки 
преступления и, соответственно, нужно ли 
проводить осмотр. 



⚫ Результаты опроса фиксируются в рабочем блокноте 
следователя, а если есть портативный магнитофон – с 
помощью звукозаписи.

⚫ После опроса, составив для себя полное и четкое 
представление о произошедшем событии, следователь 
должен окончательно решить вопрос о круге 
участников осмотра. Возможно, ему потребуется 
дополнительно вызвать каких-то специалистов, 
оперативных работников, охрану. Затем проводится 
инструктаж участников: следователь разъясняет 
каждому его задачи, что конкретно он должен делать, 
его процессуальные права и обязанности и т.д.

⚫ Иногда оказывается необходимым принять и другие неотложные 
меры, направленные на обеспечение успеха осмотра, например 
устройство дополнительного ограждения территории, 
подлежащей осмотру, освещения, сооружение временного навеса 
для защиты от дождя, обеспечение связи.



5. Рабочий 
(исследовательский) этап 

осмотра места 
происшествия



Этот этап состоит из двух 
стадий 

⚫ общего осмотра (его иногда именуют 
статической стадией)

⚫ детального осмотра (динамическая стадия).



В ходе общего осмотра 
⚫ следователь должен прежде всего 

сориентироваться на месте происшествия. 
Ориентировка производится по компасу; кроме 
того, целесообразно «привязать» место 
происшествия к нескольким постоянным 
ориентирам, имеющимся на местности (угол 
здания, телеграфный столб, отдельно стоящее 
дерево). При этом отмечаются направление и 
расстояние от места происшествия не менее чем до 
двух ориентиров.



⚫ Затем следователь определяет границы 
территории, подлежащей осмотру. На данной 
стадии границы места происшествия 
определяются лишь ориентировочно, в 
дальнейшем, по ходу осмотра, они могут быть 
расширены. После этого выбирается позиция для 
обзорной съемки и производится съемка.

⚫ Очень важно правильно решить вопрос об 
исходной точке осмотра, а также определить, 
каким методом и способом он будет 
осуществляться. 

⚫ В криминалистике различаются два метода 
осмотра: субъективный и объективный. 



Субъективный метод 
⚫ заключается в том, что следователь осматривает 

лишь объекты, находившиеся на предполагаемом 
пути движения преступника, к которым он 
предположительно прикасался, лишь те участки 
территории, где наиболее вероятно обнаружение 
следов и вещественных доказательств. Таким 
образом, при использовании субъективного 
метода фактически происходит выборочный 
осмотр места происшествия.



Объективный метод 
⚫ заключается в том, что место происшествия 

осматривается целиком, т.е. при этом происходит 
сплошной осмотр.

⚫ Более надежен и достоверен объективный метод 
осмотра, однако в отдельных случаях, когда осмотр 
всей площади места происшествия явно 
нецелесообразен, возможно применение и 
субъективного метода.



Если в ходе осмотра 
применяется объективный 

метод, то осмотр 
осуществляется одним из трех 

способов: 
⚫ концентрическим (от периферии к центру 

места происшествия, т.е. следователь движется 
по спирали, постепенно суживая круги и 
приближаясь к центру);



⚫ эксцентрическим (осмотр производится от 
центра к периферии, т.е. движение следователя 
происходит по разворачивающейся спирали) 
и фронтальным (когда вся территория, 
подлежащая осмотру, разбивается на условные 
полосы, ширина которых обеспечивает 
просмотр всей полосы человеком, движущимся 
по ее осевой линии).



⚫ Выбор того или иного способа осмотра места 
происшествия целиком зависит от конкретных 
обстоятельств дела. Это во многом 
определяется тем, есть ли на месте 
происшествия объект, где наверняка можно 
обнаружить наибольшее количество важных 
для дела следов (такими объектами могут быть, 
например, труп, взломанный сейф, платяной 
шкаф, из которого преступники вытащили 
вещи, и т.д.). 



⚫ При наличии подобного объекта он принимается за 
центр места происшествия. С него начинается 
осмотр, который в дальнейшем осуществляется 
эксцентрическим способом. Если же подобного 
объекта нет, место происшествия обычно 
осматривается концентрическим способом: от 
периферии к геометрическому центру. 

⚫ Осмотр помещений часто проводится начиная от 
входа (если на двери имеются следы взлома), т.е. 
также применяется концентрический способ. 
Фронтальным способом обычно осматриваются 
значительные по площади участки местности. 
Необходимо также иметь в виду, что на практике 
возможна комбинация двух или даже всех трех 
способов осмотра.



⚫ После того как характер и расположение объектов 
исследованы и зафиксированы, начинается вторая 
стадия рабочего этапа – детальный 
осмотр (динамическая стадия). При этом каждый 
из объектов всесторонне исследуется, они могут 
быть перемещены, разобраны и т.д. На этой же 
стадии предпринимаются необходимые поисковые 
действия в целях обнаружения на месте 
происшествия и на отдельных объектах следов 
преступления. Выявленные следы фиксируются и 
изымаются, при необходимости производится 
дополнительная детальная съемка. 



⚫ Негативные обстоятельства также нередко 
выявляются и фиксируются именно на этой 
стадии.

⚫ На практике резкой грани между статической и 
динамической стадиями (общим и детальным 
осмотром) обычно не наблюдается. Возможно и 
чередование стадий, т.е. следователь, обнаружив 
какой-либо объект и зафиксировав его в 
статическом состоянии, берет его в руки и 
детально исследует, делая соответствующие 
записи, а затем вновь продолжает общий осмотр.



6. Фиксация хода и результатов 
осмотра места происшествия



На заключительном этапе осмотра места 
происшествия производится фиксация его хода и 
результатов: 

⚫ составляется протокол,;
⚫ окончательно отрабатываются планы, схемы и 

чертежи;
⚫ объекты, обнаруженные и изъятые в ходе осмотра, 

упаковываются, в необходимых случаях 
производится дактилоскопирование трупа, 

⚫ принимаются меры по обеспечению сохранности 
объектов, которые невозможно или 
нецелесообразно изымать с места происшествия.



⚫ Главное средство фиксации, основной 
процессуальный документ, отражающий 
результаты осмотра, – протокол 
осмотра места происшествия.



К протоколу предъявляются 
следующие основные требования:
⚫ • полнота и объективность;
⚫ • точность и последовательность описания;
⚫ • целеустремленность;
⚫ • должная процессуальная форма протокола или 

наличие необходимых реквизитов. В этой части 
следует руководствоваться ст. 166 и 180 УПК.



Протокол осмотра места 
происшествия делится на три части:

⚫ вводную, описательную и заключительную.
⚫ Во вводной части указываются: дата осмотра, время его 

начала и окончания; место производства осмотра; 
должность, звание, фамилия лица, производившего 
осмотр; фамилии, имена, отчества и адреса понятых; 
должность и фамилия специалиста; фамилии, имена, 
отчества других участников и их отношение к делу, 
повод к производству осмотра; статьи УПК, которыми 
следователь руководствовался при осмотре и в 
соответствии с которыми составил протокол; условия 
осмотра (погода, освещенность).



В описательной части 
указывается все обнаруженное 

при осмотре.

⚫ В частности, должны быть отражены:
⚫ • общая характеристика места происшествия 

(жилое или нежилое помещение, парк, сквер, 
участок дороги, поля), его границы, окружающие 
объекты;

⚫ • непосредственная обстановка места 
происшествия: в помещении – 
взаиморасположение комнат, лестничных 
клеток, чердаков, подвалов, дверей, окон, 
состояние дверных запоров, расположение 
мебели, других предметов; на открытой 
местности – рельеф, грунт, растительность и т.д.;



⚫ • все следы, которые могут иметь 
доказательственное значение по делу, а также 
предметы, поврежденные преступником 
(взломанная дверь, разбитое стекло), на 
поверхности которых обнаружены следы 
участников события, состояние или положение 
которых было изменено в момент совершения 
преступления (разбросанные вещи, помятая 
трава), утерянные или забытые участниками 
события.



В заключительной части 
протокола указывается: 

⚫ что было изъято, как упаковано, производилась 
ли съемка, что сфотографировано, сколько 
было сделано снимков, каковы условия съемки, 
составлялись ли планы и схемы, поступили ли 
заявления от понятых и других участников.



Планы места происшествия могут 
быть масштабные и схематические . 

⚫ На планах-схемах обязательно указываются 
кратчайшие расстояния от каждого объекта до двух 
неподвижных ориентиров, а также между 
объектами. В любом случае на плане стрелкой 
обозначаются север и юг, даются пояснения 
условных обозначений, указывается дата. План 
подписывается понятыми и следователем.



Для большей наглядности 
обычно составляются два 
плана: 
⚫ общий (план места происшествия и прилегающей 

местности);
⚫ частный (само место происшествия со всеми 

обнаруженными на нем объектами). Планы и 
схемы составляются на месте происшествия, 
непосредственно после составления протокола 
осмотра или одновременно с ним.



⚫ Другим приложением к протоколу осмотра 
являются фототаблицы. Они обычно составляются 
специалистом, после того как будет обработана 
пленка и отпечатаны фотоснимки. В подписях 
указывается, что именно изображено на каждом 
снимке, и условия съемки. Фототаблицы 
подписывает специалист.

⚫ Для фиксации хода и результатов осмотра может 
также применяться видеозапись.



⚫3. Понятие и система методики 
расследования отдельных 

видов и групп преступлений



Методика расследования отдельных 
видов и групп 

преступлений (криминалистическая 
методика) 

⚫ завершающий раздел курса криминалистики. Она 
представляет собой систему научных положений и 
разрабатываемых на их основе рекомендаций по 
раскрытию и расследованию преступлений 
конкретных видов и групп.



⚫ Криминалистическая методика теснейшим образом 
связана с другими разделами науки криминалистики 
– общей теорией, криминалистической техникой, 
криминалистической тактикой, а также с 
криминалистическими вопросами организации 
раскрытия и расследования преступлений. 
Рекомендации, содержащиеся в 
криминалистической методике, обеспечивают 
возможность наиболее эффективного применения 
средств, приемов и методов, разработанных в других 
разделах криминалистики, при расследовании 
конкретных видов и групп преступлений.



В криминалистической методике 
выделяются два взаимосвязанных 

раздела:
⚫ 1) общие положения:
⚫ 2) методики расследования конкретных видов и 

групп преступлений (частные методики). Принято 
считать, что к отдельным видам относятся 
преступления, различающиеся между собой по 
составам, т.е. по уголовно-правовому признаку 
(например, убийства, изнасилования, кражи, 
хулиганство и т.д.), а к отдельным группам – 
различающиеся по другим признакам (например, 
преступления, совершаемые 
несовершеннолетними, групповые, нераскрытые 
преступления прошлых лет и т.д.).



В число структурных элементов 
(подразделов) общих положений методики 
расследования отдельных видов и групп 
преступлений входят следующие вопросы:

⚫ 1) понятие и предмет криминалистической 
методики; соотношение методики с другими 
частями криминалистики; роль и значение 
методики в системе криминалистики;

⚫ 2) понятие и содержание обстоятельств, 
подлежащих установлению;

⚫ 3) понятие, сущность и значение 
криминалистической характеристики 
преступлений;



⚫ 4) понятие и сущность следственной ситуации;
⚫ 5) понятие этапов расследования; задачи и 

общая характеристика каждого этапа.



Соответственно, типовые структуры 
методик расследования конкретных видов 
и групп преступлений (частных методик) 
должны выглядеть следующим образом:
⚫ • криминалистическая характеристика 

конкретного вида или группы преступлений. 
Обстоятельства, подлежащие установлению при 
расследовании преступлений данного вида 
(группы);

⚫ • особенности возбуждения уголовного дела. 
Типичные ситуации первоначального этапа 
расследования и действий следователя;

⚫ • особенности тактики первоначальных 
следственных действий;

⚫ • последующие следственные действия.



2. Понятие и сущность криминалистической 
характеристики преступлений

⚫Криминалистическую характеристику 
преступлений можно определить как 
систему присущих тому или иному виду 
преступлений особенностей, имеющих 
наибольшее значение для расследования 
и обусловливающих применение 
криминалистических методов, приемов и 
средств.



К числу наиболее значимых в 
криминалистическом отношении особенностей 
преступлений определенных видов (элементов 
или компонентов их криминалистических 
характеристик) относятся:

⚫ непосредственный предмет преступного 
посягательства;

⚫ • способ совершения и сокрытия преступления;
⚫ • обстоятельства, при которых готовилось и было 

совершено преступление (время, место, условия 
охраны объекта и т.д.);

⚫ • особенности оставляемых преступниками следов 
(механизм следообразования в широком смысле);

⚫ • личность преступника и потерпевшего.



Криминалистическую 
характеристику можно 
рассматривать в двух уровнях:

⚫ 1) как общее понятие (высший уровень абстракции 
применительно к данной научной категории);

⚫ 2) как криминалистические характеристики 
конкретных видов и групп преступлений.



Криминалистическая 
характеристика – это категория, 

связанная преимущественно с 
конкретными видами преступлений.



3. Понятие следственной ситуации. 
Значение типичных 

следственных ситуаций в 
раскрытии и расследовании 

преступлений



Следственная ситуация 
⚫ это сумма значимой для расследования 

информации (доказательств, а также сведений, 
полученных непроцессуальным путем), 
имеющейся в распоряжении следователя к 
определенному моменту расследования.

⚫ это совокупность условий, в которых в данный 
момент осуществляется расследование, т.е. та 
обстановка, в которой протекает процесс 
доказывания. 



Содержание следственной 
ситуации составляют:

⚫ • собранные по делу доказательства;
⚫ • иная информация, имеющая значение 

для расследования;
⚫ • сведения об источниках получения 

такой информации.



В содержание следственной ситуации 
включается все, что в той или иной степени 
влияет на ход и результаты расследования: 

⚫ факторы психологические (проявление 
психологических свойств следователя, лиц, 
проходящих по делу, и т.п.);

⚫ информационные (осведомленность  следователя 
об обстоятельствах преступления, возможностях 
их обнаружения и экспертного исследования, 
местах сокрытия искомого и др.);



⚫ процессуальные и тактические (состояние 
производства по делу, возможность избрания меры 
пресечения, изоляции друг от друга проходящих по 
делу лиц, проведения конкретного следственного 
действия и т.п.);

⚫ материальные;
⚫ организационно-технические (наличие связи 

между дежурной частью и оперативно-
следственной группой, возможность 
маневрирования наличными силами, средствами и 
др.).



Следственные ситуации можно 
классифицировать по самым 
различным основаниям. 

⚫ 1) ситуации типичные и конкретные;
⚫ 2) ситуации, складывающиеся при 

расследовании по делу в целом и при 
проведении отдельного следственного 
действия;

⚫ 3) ситуации конфликтные и бесконфликтные.



Типичные ситуации 
⚫ это ситуации, характерные с точки зрения 

объема и содержания имеющейся информации 
для преступлений определенного вида или 
группы на конкретном этапе их расследования. 



Так, для первоначального этапа 
расследования краж и ряда других 
преступлений характерны три типичные 
ситуации:

⚫ 1) преступник задержан на месте преступления с 
поличным; 

⚫ 2) преступник не задержан, но о нем имеется 
определенная информация, позволяющая 
организовать его розыск; 

⚫ 3) преступник не задержан и никаких данных о нем 
нет (например, при карманных кражах). 



Для изнасилований на первоначальном 
этапе расследования характерны две 
типичные ситуации: 

⚫ 1) потерпевшая знает насильника или может дать о 
нем информацию, позволяющую организовать его 
розыск; 

⚫ 2) потерпевшая не может дать никакой 
информации о насильнике (скажем, если 
нападение произошло внезапно для потерпевшей 
и она не смогла рассмотреть преступника) и т.д.



Конкретные ситуации 
складываются при 
расследовании по 

определенному уголовному 
делу. 

⚫ Они могут как совпадать с типичными, так и не 
совпадать с ними, быть атипичными. Разумеется, 
при наличии атипичной ситуации рекомендации, 
разработанные в криминалистике для тех или 
иных типичных случаев (иногда их называют 
«алгоритмы действий следователя»), 
использоваться не могут.



⚫ Ситуации, складывающиеся при расследовании по 
делу в целом, всегда являются в той или иной мере 
конфликтными.

⚫ Ситуации, складывающиеся при проведении 
отдельного следственного действия , могут быть 
как конфликтными, так и бесконфликтными.



4. Криминалистическая 
характеристика убийств



⚫ Способы совершения убийств весьма 
разнообразны. 

⚫ Можно, в частности, выделить убийства, 
совершаемые с применением: 

⚫ огнестрельного оружия; 
⚫ холодного оружия; 
⚫ различных бытовых и иных предметов (топор, 

кухонный нож, камень); 
⚫ путем отравления, удушения, утопления. 
⚫ Убийства совершаются также путем взрыва (в 

частности, путем присылки жертве по почте 
взрывного устройства) и многими другими 
способами.



⚫ Значительная часть убийств совершается в вечернее 
время; часто они происходят во время совместных 
распитий спиртных напитков будущих убийцы и его 
жертвы.

⚫ При убийствах всегда остаются многочисленные 
материальные следы: труп, следы его расчленения 
или уничтожения, орудия убийства. При убийствах, 
совершаемых в условиях неочевидности, когда 
убийца особенно заботится о сокрытии своих 
действий, обычно остаются идеальные следы 
преступления. Свидетели могут сообщить 
следователю о взаимоотношениях потерпевшего с 
предполагаемым убийцей, о действиях последнего 
по подготовке преступления, сокрытию трупа и т.д.



5. Типичные ситуации и программа 
действий следователя на 
первоначальном этапе расследования 
убийств

⚫ Ситуации, складывающиеся на первоначальном 
этапе расследования убийств, весьма 
разнообразны. Наиболее типичными из них 
являются следующие.



1. Убийство совершено в 

условиях очевидности 
⚫ (чаще всего на почве семейно-бытовых 

взаимоотношений либо из хулиганских 
побуждений), когда с самого начала известны 
потерпевший и подозреваемый.

⚫ Для этой ситуации характерно, что конфликт 
между убийцей и его будущей жертвой обычно 
назревает в течение длительного времени и их 
неприязненные отношения не являются тайной 
для родных, знакомых, сослуживцев. 



⚫ Иногда, напротив, конфликт возникает внезапно 
(например, убийство совершается в результате 
распития спиртных напитков и вспыхнувшей затем 
ссоры во время свадьбы или иного торжества). При 
этом в распоряжении следователя всегда 
оказывается большой объем информации о 
событии.

⚫ Наиболее характерны для такой ситуации 
следующие круг и очередность первоначальных 
следственных действий: задержание, личный обыск 
и освидетельствование подозреваемого; осмотр 
места происшествия; допрос подозреваемого; 
допросы свидетелей-очевидцев; назначение 
судебно-медицинской экспертизы трупа и других 
экспертиз.



2. Убийство совершено при 
разбойном нападении 
⚫ на магазины, отделения сбербанка, коммерческие 

предприятия, на водителей такси, при ограблениях 
квартир, 

⚫ либо на сексуальной почве (нападения с целью 
изнасилования, которые совершаются в безлюдных 
местах), 

⚫ либо из хулиганских побуждений (чаще всего это 
убийства в групповой драке), когда бывает известен 
потерпевший или потерпевшая, но неизвестен 
подозреваемый. Аналогичная ситуация возникает при 
убийствах, совершаемых в ходе криминальных 
«разборок», а также при большинстве «заказных» 
убийств.



⚫ При этой ситуации на первоначальном этапе 
расследования обычно проводятся такие 
следственные действия: осмотр места 
происшествия; допросы свидетелей (очевидцев, 
лиц, первыми обнаруживших труп, и др.); 
назначение судебно-медицинских и 
криминалистических экспертиз. Наряду с этим 
активно проводятся ОРМ, направленные на 
установление подозреваемых.



В начале расследования 
мотивы убийства неясны.
⚫ Здесь возможны два типичных варианта. 
⚫ Первый – при безвестном исчезновении человека. В 

таких случаях обычно проводятся: допросы свидетелей 
– родственников и знакомых исчезнувшего, его 
сослуживцев, а также всех других лиц, которые могут 
располагать какой-либо информацией о событии; 
осмотр и обыск места предполагаемого убийства; 
осмотры и обыски в местах возможного сокрытия 
трупа; назначение криминалистических и иных 
экспертиз. Проводятся также ОРМ по установлению 
причастных к событию лиц, возможно, 
заинтересованных в гибели исчезнувшего. 



Второй вариант этой ситуации возникает 
при обнаружении неопознанного трупа 
либо частей расчлененного трупа.

⚫ При этом главной задачей следователя и 
работников уголовного розыска вначале бывает 
установление личности погибшего, с тем чтобы 
позднее, изучая его связи и обстоятельства 
исчезновения, установить подозреваемого.



Для подобных случаев 
характерны: 

⚫ как можно более тщательный осмотр места 
происшествия и трупа (труп описывается по 
полной шкале признаков словесного портрета, 
включая вид и состояние зубов, бородавки, 
родинки, родимые пятна и т.д.; 

⚫ столь же подробно описывается одежда трупа, все 
находящиеся при нем предметы, упаковка частей 
расчлененного трупа); 



⚫ допросы лиц, обнаруживших труп или его части; 
назначение судебно-медицинских и других 
экспертиз (назначаются самые разнообразные 
экспертизы с целью выяснения всех возможных 
обстоятельств гибели человека, характера 
различных загрязнений на трупе, происхождения 
обнаруженных поблизости предметов, следов и т.
д.); 

⚫ предъявление трупа или его частей для опознания. 
Одновременно проводятся ОРМ.



6. Особенности осмотра места 
происшествия по делам об 
убийствах
⚫ В осмотре места происшествия по делам об 

убийствах, связанным с обнаружением трупа, 
обязательно участвует судебно-медицинский 
эксперт, а при отсутствии его – иной врач. Осмотр 
в таких случаях проводится эксцентрическим 
способом, т.е. от трупа. Прежде чем приступить к 
осмотру трупа, необходимо убедиться, что 
потерпевший действительно мертв; если в этом 
есть хотя бы малейшие сомнения, необходимо 
попытаться вернуть его к жизни, оказав срочную 
медицинскую помощь.



⚫ Входе осмотра трупа, помимо его общих 
характеристик, выявляются все повреждения на 
трупе (их характер, расположение), посмертные 
явления (температура, окоченения, трупные пятна, 
гнилостные изменения), всякого рода загрязнения. 
Обязательно разжимаются и осматриваются 
ладони, берутся соскобы из-под ногтей, образцы 
грязи с обуви. Тщательно осматривается одежда 
трупа; при этом исследуются карманы, обшлага, 
складки одежды с целью обнаружения различных 
мелких предметов. Особое внимание обращается 
на соответствие повреждений и загрязнений на 
самом трупе и его одежде.



⚫ В ходе осмотра принимаются необходимые меры к 
сохранению микрочастиц; с этой целью одежду 
трупа, не встряхивая, помещают в полиэтиленовые 
мешки (не бывшие в употреблении) и так 
доставляют в экспертное учреждение.

⚫ При обнаружении на месте происшествия 
предполагаемого орудия убийства выявляется и 
фиксируется соответствие орудия повреждениям на 
трупе, наличие на орудии крови, следов пальцев и т.
д. 



⚫ Помимо трупа, тщательно исследуется помещение 
или участок местности, где он обнаружен, и все 
находящиеся в этом помещении (на участке) 
предметы. Целью осмотра является обнаружение 
следов, оставленных преступником, орудия 
преступления, следов борьбы и в конечном счете 
установление факта и обстоятельств преступления.

⚫ В частности, выявляется и фиксируется: были ли 
заперты окна и двери; изнутри или снаружи; нет 
ли следов насильственного проникновения в 
помещение (взлома запоров, выбитых стекол); 
наличие или отсутствие ценностей; признаки 
осведомленности преступника о местах их 
хранения и т.д.



7. Экспертизы по делам об 
убийствах

⚫ В соответствии с законом по делам об убийствах 
обязательно назначается судебно-медицинская 
экспертиза трупа. Проведение ее желательно 
поручать судебному медику, участвовавшему в 
качестве специалиста в осмотре трупа.



Перед экспертом чаще всего ставятся 
следующие вопросы:

⚫ 1) какова непосредственная причина смерти;
⚫ 2) когда наступила смерть;
⚫ 3) какие повреждения имеются на трупе, их 

характер, расположение и происхождение;
⚫ 4) какие из повреждений были причинены 

потерпевшему при его жизни, какие – после 
смерти;

⚫ 5) какова последовательность нанесения 
повреждений;

⚫ 6) в какой позе находился потерпевший в момент 
нанесения ему повреждений;



⚫ 7) имеются ли на трупе признаки, указывающие на 
борьбу или самооборону;

⚫ 8) наступила ли смерть потерпевшего сразу после 
причинения ему повреждений, если нет – через 
какое время;

⚫ 9) принимал ли потерпевший незадолго до смерти 
пищу или алкоголь, за сколько времени, какую 
пищу, в каком количестве алкоголь;

⚫ 10) не принимал ли погибший наркотики;
⚫ 11) какова его группа крови.
⚫ Если погибшей является женщина, ставится также 

вопрос о том, не находилась ли она в состоянии 
беременности.



При назначении судебно-медицинской 
экспертизы вещественных 

доказательств обычно ставятся 
следующие вопросы:

⚫ имеются ли на тех или иных предметах следы 
крови (слюны, спермы) человека, каковы группа, 
тип и другие особенности крови; 

⚫ какова давность образования следов; 
⚫ принадлежат ли волосы, обнаруженные на том или 

ином предмете, человеку; 
⚫ вырваны они или выпали; 
⚫ принадлежат ли они мужчине или женщине; 

сходны ли они с волосами определенного лица и т.
д.



⚫ В последнее время появилась возможность 
идентификации конкретного лица на основе 
генетической информации, содержащейся в 
биологических частицах (например, кусочке кожи) 
и жидкостях (крови, слюне, поте). При 
предоставлении эксперту достаточного количества 
свежего, хорошо сохранившегося биологического 
материала, а также образцов для сравнительного 
исследования возможно 
проведение геноидентификационной экспертизы. 
Такие экспертизы проводятся в лабораториях 
генетических исследований, оснащенных 
специальным оборудованием и материалами.



⚫ На первоначальном этапе расследования убийств, 
помимо судебно-медицинской экспертизы трупа и 
вещественных доказательств, назначаются и 
другие экспертизы, чаще всего 
криминалистические (трасологические, судебно-
баллистические, холодного оружия). Обычно 
такие экспертизы назначают, когда подозреваемый 
неизвестен и крайне важно получить какие-либо 
сведения о его личности, а также об орудиях 
преступления. В частности, исследованием следов 
обуви, обнаруженных на месте происшествия и не 
принадлежащих убитому, решается вопрос о росте 
и некоторых других физических данных 
оставившего их лица.



К числу экспертиз, наиболее 
характерных для последующего этапа 
расследования убийств, в первую 

очередь относятся 
криминалистические: 

⚫ трасологические – с целью установления личности 
преступника по следам рук, ног, обуви, зубов, 
установления целого по его частям (например, 
ножа, изъятого у подозреваемого, по обломку ножа, 
оставшегося в теле убитого), транспортного 
средства по следам шин и т.д.;



⚫ почерковедческие – чаще всего для установления 
подозреваемого по письмам с угрозами в адрес 
убитого или по другим рукописным текстам; 

⚫ судебно-баллистические – для отождествления 
оружия, из которого был произведен выстрел, 
установления места, где находился стрелявший, и 
т.д., а также экспертизы холодного оружия .



⚫ Из некриминалистических экспертиз нередко 
проводятся судебные экспертизы веществ, 
материалов и изделий (исследования 
микрообъектов). Обычно с их помощью 
устанавливается, что подозреваемый и 
потерпевший прикасались друг к другу (например, 
при обнаружении микрочастиц кожи погибшего 
под ногтями предполагаемого убийцы) либо что 
один из них находился в определенном месте (если 
микрочастицы одежды подозреваемого или 
потерпевшего удается обнаружить на предметах 
мебели или на сиденьях автомобиля). Иногда 
результаты такой экспертизы имеют решающее 
значение по делу, так как позволяют опровергнуть 
алиби убийцы.



⚫ Для исследования следов почвенного 
происхождения на трупе, одежде и обуви убитого 
или подозреваемого с целью установления того, 
что указанные лица могли находиться в 
конкретном месте, назначается судебно-
почвоведческая экспертиза; при убийствах путем 
отравления – экспертиза веществ, материалов и 
изделий и т.д.



⚫ на последующем этапе расследования по делам об 
убийствах практически всегда 
назначается судебно-психиатрическая экспертиза 
обвиняемого. На ее разрешение ставятся вопросы: 
не страдал ли обвиняемый психическим 
заболеванием в момент совершения преступления; 
не страдает ли он психическим заболеванием в 
настоящее время; не находился ли обвиняемый во 
время совершения преступления в состоянии 
временного расстройства психики, не 
позволявшего ему отдавать отчет в своих действиях 
и руководить ими; является ли он вменяемым в 
отношении инкриминируемого ему деяния.


