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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность дипломной работы состоит в том, что преступления, 

совершенные с применением огнестрельного оружия, обладают высоким 

уровнем общественной опасности и характеризуется сложностью 

расследования, что требует специальных познаний и умений в данной области. 

Ежегодно в Российской Федерации регистрируется большое количество 

преступлений, совершенных с применением различного вида огнестрельного 

оружия. 

Так, по данным ГИАЦ МВД России, в 2010 году было совершено 7 500 

преступлений с использованием огнестрельного оружия; в 2013 году – 7 600; в 

2014 году – 7300; в 2015 году –  7 000; в 2016 году – 6 000; в 2017 году – 5 500. 

Несмотря на положительную динамику в сторону уменьшения количества 

преступлений, к сожалению, не стоит забывать о высокой общественной 

опасности и тяжести преступлений, совершенных с применением 

огнестрельного оружия.1 

Как показывает практика расследование преступлений, совершенных с 

применением огнестрельного оружия, наибольшие сложности возникают при 

проведении первоначальных следственных действий, к числу которых, прежде 

всего, относится осмотр места происшествия. В ходе его проведения решаются 

важнейшие задачи, связанные с обнаружением, фиксацией и изъятием 

огнестрельного оружия и следов его применения. В связи с этим сотрудники 

правоохранительных органов должны иметь четкое и полное представление обо 

всем многообразии следов применения огнестрельного оружия, механизме их 

образования, правилах и мерах безопасности при работе с огнестрельным 

оружием и следами его применения, а также о возможностях их дальнейшего 

экспериментального исследования. 

                                                           
1 Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации по итогам 2016 года 

и ожидаемые тенденции ее развития: МВД РФ ФГКУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт», Москва, 2017. – С.26. 
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Преступления, совершенные с применением огнестрельного оружия, 

характеризуются появлением специфических материальных последствий 

(следов), выявление и оценка которых облегчает розыск оружия, установление 

его типа, модели, способствует выяснению направления и дальности выстрелов, 

их числа, очередности и других параметров. Осмотр места происшествия по 

делам, связанным с применением огнестрельного оружия, проводится в 

соответствии со ст. 176 УПК РФ, которая предусматривает основания для 

производства осмотра места происшествия.1 Осмотру могут быть подвергнуты 

участки местности, жилища, иные помещения или отдельные объекты (оружие, 

пули, гильзы, порошинки и т.д.). К его задачам относятся: выявление фактов 

применения огнестрельного оружия, фиксации следов выстрела и при 

необходимости изъятии следов совершенного преступления, а также важно 

целостное восприятие обстановки лицом, что дает наиболее полное 

представление о событии выстрела, что является основой выдвижения версий и 

планирования дальнейших следственных действий. 

Осмотр места происшествия по преступлению, совершенному с 

применением огнестрельного оружия обязательно должен производится с 

участием специалиста-криминалиста. Они должны принимать участие в 

производстве следственных действий, опираясь на свои теоретические знания и 

практические навыки при оказании содействия следователю в обнаружении, 

фиксации и изъятии доказательств.  

Требованиями, предъявляемыми к проведению осмотра места 

происшествия, являются: законность, полнота, своевременность, планомерность 

и объективность. Необходимо отметить использование в ходе осмотра места 

происшествия технико-криминалистических средств. На практике для этого 

обычно используется инструментарий унифицированного следственного 

чемодана или передвижной криминалистической лаборатории. Кроме того, для 

обнаружения мелких, скрытых объектов могут быть применены специальные 

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 

23.04.2018). 



5 
 

предметы (магнитные искатели-подъемники, металлоискатели) и различные 

порошковидные вещества.  

Немедленное проведение осмотр места происшествия – это обязательное, 

наиболее распространенное следственное действие, которое является основой 

результативного раскрытия преступления «по горячим следам». 

Степень разработанности изучаемой темы. Осмотр места происшествия 

по преступлениям, совершенным с применением огнестрельного оружия, 

является важнейшим информационным источником, сосредоточием 

многочисленных и разнообразных «факторов-состояний», причинно или иным 

образом связанных с совершенным преступлением. Не случайно и в работах 

основателей криминалистики, и в публикациях нашего времени различным 

аспектам осмотра места происшествия авторы неизменно уделяли и продолжают 

уделять пристальное внимание. Так, исследованию проблем осмотра места 

происшествия, в том числе по преступлениям, совершенным с применением 

огнестрельного оружия, посвящали свои работы такие ученые-криминалисты, 

как Аверьянова ТВ., Бастрыкин А.И., Белкин Р.С., Бородулин А.И., Березутский 

ЕЮ., Быховский И.Е., Васильев АН., ВинбергАИ., Винницкий Л.В., Возгрин 

И.А., Волынский А.Ф., Глазырин В.Ф., Голубев Н.В., Гордон Э.С., Демин К.Е., 

Коломацкий В.Г., Коновалов Е.Ф., Комиссаров В.И., Косоплечев Н.П., Леви 

А.А., Максутов И.Х. Миронов А.И., Петухов В.Т., Попов В.И., Ратинов А.Р., 

Рассейкин Д.П., Федоров Ю.Д., Филиппов А.Г., Ципковский В.П., Шаламов М.П. 

и другие. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие при осмотре места происшествия по преступлениям с 

применением огнестрельного оружия. 

Предметом – тактика осмотра места происшествия по преступлениям с 

применением огнестрельного оружия и ее особенности. 

Целью дипломной работы является детальное изучение тактики осмотра 

места происшествия, связанного с применением огнестрельного оружия, 

изучения особенностей осмотра самого огнестрельного оружия и следов его 
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применения, а также определения возможностей дальнейшего исследования и 

выявления проблем, возникающих у следователя при его проведении. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

– изучение понятия и принципов осмотра места происшествия по 

преступлениям с применением огнестрельного оружия; 

– определение значения осмотра места происшествия в ходе расследования 

уголовного дела; 

– раскрытие понятия тактика осмотра места происшествия; 

– анализ правил и мер безопасности, обязательных для производства 

полного и в тоже время законного осмотра места происшествия по 

преступлениям, связанным с применением огнестрельного оружия; 

– изучение особенностей осмотра огнестрельного оружия и следов его 

применения; 

– установление возможностей исследования огнестрельного оружия; 

– уяснение метода ДНК-исследований и предложение путей его 

совершенствования. 

Методологическую основу дипломной работы составили всеобщий метод 

диалектического материализма, позволяющий познавать в развитии 

следственное действие «Осмотр места происшествия» как один из элементов 

объективной реальности, то есть рассмотрение взаимодействия субъектов на 

различных этапах её производства; общенаучные методы, а именно, синтез, 

анализ, дедукция, индукция, сравнение, которые были использованы для 

раскрытия логического содержания понятий; частнонаучные методы, в 

частности, сравнительно-правовой, социологический, статистический, которые 

позволили выявить проблемы следственной практики и предложить пути их 

решения. 

 Структура работы обусловлена объектом, предметом, целью, задачами 

исследования и состоит из введения, двух глав, включающих пять параграфов, 

заключения, списка использованной литературы.  
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ГЛАВА 1. ТАКТИКА ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ В 

РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 

 

§1. Понятие, принципы, цели и задачи осмотра места происшествия 

 

 

Непосредственно перед тем как приступить к изучению понятия «осмотр 

места происшествия», нужно уяснить значение и важность этого следственного 

действия, а также считать его отправной точкой для дальнейшего расследования 

уголовного дела. 

Значение одного из первых важнейших следственных действий, 

заключается в том, что осмотр места происшествия является незаменимым и 

неповторимым, так как его невозможно заменить каким-либо другим 

следственным действием. Даже при наличии очевидцев совершенного события, 

их показания не будут столь эффективными и результативными в дальнейшем 

расследовании уголовного дела, как восприятие сложившейся обстановки 

следователем лично и его следственно-оперативной группой. Так как 

восприятие, свидетелей произошедшего события, носит бытовой характер, 

именно поэтому нельзя признавать данные показания равнозначными осмотру 

проведенному опытным следователем. 

 Неповторимым он является в том смысле, что в случае проведения 

осмотра некачественно или несвоевременно, даже при производстве повторного 

осмотра восполнить упущенное в полном объеме будет невозможно.  

Равным образом, осмотр места происшествия считается важным средством 

получения информации о событии преступления, поскольку от качества зависит 

успех расследования преступления, а именно полученная информация может 

носить доказательственный характер, и не может быть получена из других 

источников. 
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Согласно формулировке Р. С. Белкина, Т. В. Аверьяновой Ю. Г. Корухова, 

Е. Р. Россинской: «осмотр места происшествия» - это неотложное следственное 

действие, заключающееся в установлении, фиксации, изъятии и исследовании 

обстановки места происшествия, следов преступления и лица его совершившего, 

а также иных фактических данных, дающих возможность в совокупности с 

другими доказательствами, сделать вывод о механизме совершенного 

преступления и иных обстоятельствах, имеющих значение для дальнейшего 

расследования преступления.1 

Особенностью осмотра признается то, что УПК РФ не содержит отдельной 

нормы, регулирующей непосредственно данное следственное действие, что 

бесспорно влечет за собой определенные трудности методологического 

характера. Более того, несмотря на неоднократное применение понятия 

«осмотр», определение УПК РФ до сих пор не предусмотрено.   

В учебной литературе Н.П. Яблокова «Криминалистика»: осмотру места 

происшествия дается следующее определение: «это – следственное действие, 

заключающееся в непосредственном восприятии, исследовании следователем 

объектов материальной обстановки в целях обнаружения следов преступления, 

вещественных доказательств, выяснения обстановки происшествия и иных 

обстоятельств, имеющих отношение к происшедшему событию».2 

В зависимости с решением конкретных научных и практических задач 

термин «осмотр места происшествия» возможно несколько расширить за счет 

описания неявных и неактуальных прежде элементов. Итак, осмотр места 

происшествия – это следственное действие, заключающееся в установлении, 

фиксации, изъятии и детальном исследовании криминалистически значимой и 

иной имеющей значение для расследования, потенциально содержащейся на 

месте совершенного события информации, возможности извлечения и 

использования которой, в целях установления истины, обусловлены факторами 

                                                           
1 Криминалистика: учебник для вузов / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. 

Россинская ; под ред. Р. С. Белкина. – М.: НОРМА., НОРМА-ИНФРА-М,2009. – С. 564-565. 
2 Криминалистика: учебник Яблоков Н.П. / под ред. Н.П. Яблокова. – 4-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. – С.213-214. 



9 
 

научного, технического и организационного характера, а также 

профессиональными качествами лица, производящего осмотр места 

происшествия. 

Специфичностью правового регулирования осмотра считается то, что он 

не ограничивается уголовно-процессуальными нормами, объединенными главой 

24 УПК РФ. Статьи, регламентирующие осмотр, указывают на законодательные 

предписания, расположенные в иных главах УПК РФ, уточняют и дополняют их 

содержание в целом.1 

Изучив общие положения осмотра места происшествия, приступим к 

анализу тактики данного следственного действия.  

Тактика осмотра места происшествия определяется конкретными 

обстоятельствами расследуемого дела и должна осуществляться в соответствии 

с принципами проведения данного следственного действия. К которым 

относятся: 

1. Принцип законности. Производство осмотра места происшествия 

возможно только на основании и с точным соблюдением норм УПК РФ, 

поскольку их нарушение влечет за собой признание недопустимыми 

полученных таким путем доказательств. 

2. Принцип уважение чести и достоинства личности. В ходе осмотра 

запрещается осуществление действий и принятие решений, 

унижающих честь участника следственного действия, а также 

обращение, унижающее его человеческое достоинство, либо создающее 

опасность для его жизни и здоровья. 

3. Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина. Следователь 

обязан разъяснить их права, обязанности и ответственность и 

обеспечивать возможность их осуществления. Вред, причиненный лицу 

в результате нарушения его прав и свобод должностными лицами, 

осуществляемыми уголовное преследование, подлежит возмещению. 

                                                           
1Драпкин Л.Я. Криминалистика: учебник для бакалавров / Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н.– М.: 

Проспект, 2013. – С.193-196. 
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4. Принцип своевременности.  Данный принцип говорит о том, что 

осуществлять следственное действие необходимо сразу, как только в 

этом возникает необходимость в целях сохранения эффективности и 

результативности следственного действия, так как это обеспечивает 

максимальную сохранность объекта. Несоблюдение данного принципа 

может привести к невозможности проведения осмотра по причине того, 

что объект осмотр был уничтожен в результате воздействия на него 

стихийных сил природы или действий заинтересованных третьих лиц, 

путем уничтожения или фальсификации. Более того без проведения 

осмотра в принципе невозможно принять обоснованное решение о 

необходимости возбуждения уголовного дела. Именно поэтому данное 

следственное действие закон разрешает производить до возбуждения 

уголовного дела в целях обнаружения признаков преступления и иных 

сведений, имеющих значение для дальнейшего расследования 

преступления. 

5. Принцип объективности осмотра. Объективность осмотра 

заключается в том, что фиксации, изъятию и исследованию подлежат 

все объекты, обнаруженные в ходе осмотра места происшествия. Важно 

заметить, что осмотр их производится в том виде, в каком они 

находились на момент обнаружения. Также принцип объективности 

заключается в том, что следователь должен фиксировать и исследовать 

все объекты, обнаруженные в ходе осмотра места происшествия, 

независимо от ранее выдвинутых версий. Объекты исследуются с точки 

зрения всех возможных версий, без какой-либо предвзятости. В 

соответствии с данным принципом запрещается приводить выводы, 

предположения ни следователю, ни другим участникам следственного 

действия.  

6. Принцип полноты осмотра означает, что следователь должен 

обеспечить возможность выявления, фиксации, изъятию и 
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исследованию всех фактических данных, которые имеют значение для 

дальнейшего расследования уголовного дела. 

7. Правильная организация осмотра. Данный принцип гласит, что 

независимо от количества участников, руководство следственным 

действием и ответственность за его проведение несет следователь. 

8. Принцип активности осмотра. Активность осмотра места 

происшествия заключается в том, что участники уголовного 

судопроизводства, в силу своего служебного полномочия, независимо 

от наличия или отсутствия ходатайства заинтересованных в исходе дела 

лиц, обязаны произвести осмотр места происшествия и приложить все 

усилия на обнаружение и фиксацию максимально возможного 

количества следов преступления и силы на поиск и задержание лица, 

совершившего противоправное деяние. Второй задачей следователя в 

рамках данного принципа считается то, чтобы быть организатором и 

руководителем осмотра места происшествия, проявлять творческую 

инициативу в выполнении своего служебного долга, настойчивость и 

упорство в раскрытии преступления и изобличении преступника. 

9. Методичность и последовательность осмотра. Методичность – это 

использование наиболее эффективных для данных объектов и в 

сложившейся обстановке методов, приемов и способов осмотра. 

Последовательность – строго определенный, урегулированный 

нормативно-правовой базой порядок действий участников при 

осмотре.1 

При производстве любого осмотра места происшествия, независимости от 

объекта, объема, последовательности, и его особенностей, необходимо 

соблюдение вышеперечисленных значимых положений тактики. 

Применительно к каждому из них, криминалистикой разработаны и 

                                                           
1Чернышев, М.А. Тактическая операция «Осмотр места происшествия»: монография М.А. 

Чернышев, Д.В. Алымов, Юго-зап гос. ун–т, ЗАО «Университетская книга», Курск, 2015 – С. 

78-81. 
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апробированы многолетней следственной практикой системы тактических 

приемов и рекомендаций, которые в совокупности с общими положениями 

составляют тактику осмотра места происшествия. Это касается в первую очередь 

тактик следственного осмотра отдельных объектов, обнаруженных в ходе 

осмотра места происшествия, имеющих между собой существенные различия и 

особенности в силу специфичности подвергаемых осмотру объектов.1 

Рассмотренные общие положения тактики следственного осмотра тесно 

взаимосвязаны и взаимообусловлены, что и составляет сущность, тактическую 

основу, на которой строится проведение осмотра, которая определяет, с точки 

зрения криминалистики, требования, предъявляемые к этому следственному 

действию. 

Целью следственного действия «осмотр места происшествия» признано 

считать обнаружение следов совершенного преступления и других 

вещественных доказательств, воссоздание обстановки совершенного 

преступления и выявление всех обстоятельств, имеющих значение для 

уголовного дела. Говоря о задачах осмотра места происшествия в целом можно 

сказать, что они заключаются в собирании и исследовании всей совокупности 

доказательств. Общей задачей осмотра места происшествия признано считать 

установление механизма происшествия во всех деталях, то есть ответить на 

вопрос о том, что именно и каким образом произошло на месте происшествия.2  

Общую задачу осмотра места происшествия разбивается на ряд частных 

задач: 

– изучение и фиксация обстановки места происшествия с целью выяснения 

характера и механизма совершенного преступления; 

                                                           
1Настольная книга следователя. Тактические приемы проведения осмотра места происшествия 

и допросов при расследовании преступлений различной категории: Науч.-методич. 

пособие/Под ред. А.И. Дворкина. М.: ЭКЗАМЕН, 2013 – С. 147-149. 
2Ищенко Е.П., Топорков А.А., Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. 2-е изд., 

испр. и доп. и перераб.,М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2013. – С. 101. 
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– обнаружение, фиксация, изъятие, исследование и оценка следов 

преступления, которые в дальнейшем могут служить вещественными 

доказательствами по расследованному уголовному делу; 

– выявление признаков, характеризующих лицо, участвующее в совершении 

преступления (возраст, физические данные, наличие привычек, навыков, 

психических отклонений и другое); 

– фиксация особенностей, присущих предмету преступного посягательства; 

– установление обстоятельств, отражающих объективную сторону 

преступления (время, место, способ совершения, действия преступника, 

последствия преступления, наличие причинно-следственной связи и 

другое); 

– выявление обстоятельств, способствующих совершению преступления; 

– выявление признаков, указывающих на мотивы и цели совершения 

преступления; 

– выявление и фиксация негативных обстоятельств.1  

 Для решения этих задач необходимо правильно осуществить действия по 

обнаружению, осмотру, фиксации и изъятию следующих объектов: 

1) огнестрельного оружия; 

2) боеприпасов (снаряженных, разукомплектованных, стреляных пуль, гильз, 

дроби, пыжей, прокладок и т.п.); 

3) следов выстрела (на преградах, одежде и т.п.); 

4) прочих вещественных доказательств, относящихся к факту производства 

выстрела.2 

Осмотр может проводится на любом этапе расследования уголовного 

дела.3 Выделяют следующие виды осмотра места происшествия: 

                                                           
1Дмитриева Т.Ф. Цели, задачи, субъекты технико-криминалистического обеспечения осмотра 

места происшествия // Вестник Орловского государственного университета. Серия: Новые 

гуманитарные исследования. 2014. № 6 (41). – С.330-332. 
2Образцов В.А. Криминалистика: Учебник / В.А. Образцов. - М.: Юрист, 2013. – С. 409-410. 
3Дмитриева Т.Ф. Цели, задачи, субъекты технико-криминалистического обеспечения осмотра 

места происшествия // Вестник Орловского государственного университета. Серия: Новые 

гуманитарные исследования. 2014. № 6 (41). – С.330-332. 
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Первоначальный – производится либо до возбуждения уголовного дела, 

либо в ходе расследования уголовного дела; 

Повторный – производится второй раз и имеет целью полное исследование 

места происшествия, в случаях, когда первый осмотр проводился в 

неблагоприятных условиях, либо произведен не качественно, либо были 

выявлены новые данные, нуждающиеся в проверке; 

Дополнительный – проводится в случаях, когда отдельные участки 

местности по каким-либо причинам остались неисследованными при 

первоначальном осмотре.1 

Таким образом, одним из эффективных способов получения 

первоначальной информации о преступлении, совершенном с применением 

огнестрельного оружия, принято считать осмотр места происшествия. Данные 

преступления характеризуются появлением специфических материальных 

последствий (следов выстрела), обнаружение которых способствует розыску 

огнестрельного оружия, определения его основных характеристик, условий и 

особенностей применения.  Именно на информацию, полученную в результате 

осмотра места происшествия, следователь опирается при составлении плана 

последующих следственных действий. 

Несмотря на всю значимость данного следственного действия, практика 

показывает, что не все следователи в полной мере осознают необходимость 

качественного производства осмотра места происшествия и к сожалению, 

допускают немало ошибок, которые лишают возможности получения 

доказательственной базы по делу. Это подтверждают данные, содержащиеся в 

официальных документах органов следствия, а также результаты исследований 

ученых-криминалистов, посвященных анализу отечественного и зарубежного 

опыта. В основном претензии по производству осмотра места происшествия 

сводятся к неполноте изъятия следов с места преступления и просчетам в 

использовании добытой информации.  

                                                           
1Криминалистика : учебник для вузов / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. 

Россинская ; под ред. Р. С. Белкина. – М. :НОРМА., НОРМА-ИНФРА-М,2009. – С. 376-382. 
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§2. Понятие и значение осмотра места происшествия по преступлениям, 

совершенных с применением огнестрельного оружия 

 

 

На протяжении длительного времени рядом ученых и криминалистов было 

предложено множество мнений и взглядов относительно того, что следует 

понимать под понятием «осмотр места происшествия». 

Анализ определений «осмотра места происшествия» предложенных 

такими учеными, как Л.Я. Драпкина, Е. Е. Центров, А.Н. Васильев, В.П. 

Колмаков и другими, а также рассмотрение статей 176-178 УПК РФ1, помогли 

нам в поиске более полного и отражающего всю суть определения «Осмотра 

места происшествия по преступлению с применением огнестрельного оружия - 

это неотложное следственное действие, заключающееся в непосредственном 

восприятии и фиксации сложившейся обстановки, уполномоченным на то 

должностным лицом, с целью выявления фактов применения огнестрельного 

оружия, фиксации следов выстрела и при необходимости изъятии следов 

совершенного преступления, а также выяснения иных обстоятельств, имеющих 

значения для расследования уголовного дела».2 

В настоящее время отсутствует единый взгляд на содержание данного 

понятия, что обусловлено его спецификой. Место совершения преступных 

действий является в полном смысле слова источником познавательной 

информации, комплексом данных, позволяющих обнаружить различную по 

объему и ценности информацию о событии преступления. Осмотр является 

незаменимым, ценным источником именно розыскной и доказательственной 

информации, содержащейся не только в материальных следах преступлений, но 

и в идеальных, отображающих событие в сознании человека. Это место 

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 

23.04.2018) // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921. 
2 Драпкин Л.Я. Криминалистика: учебник для бакалавров [Электронный ресурс]/ Драпкин 

Л.Я., Карагодин В.Н.– М.: Проспект, 2013. – С. 189. 
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комплексной реализации поисково-познавательных методов и средств, 

характерных в целом для процесса раскрытия и расследования преступлений. 

Осмотр места происшествия является сложным, комплексным 

следственным действием, поскольку сочетает в себе элементы иных 

следственных действий: обыска, выемки, эксперимента. Также при его 

проведении распространено осуществление оперативно - розыскных 

мероприятий, а иногда и задержание подозреваемого, его личный обыск и опрос. 

Уже в процессе проведения этого следственного действия предопределяются 

поводы и основания для назначения экспертиз, а также вопросы, требующие 

экспертного решения.1 

Нередко на практике возникает вопрос: тождественны ли такие понятия 

как, место происшествия и место совершения преступления? Существует 

мнение, что местом совершения преступления является место, где произошло 

расследуемое событие, либо то, которое в начале расследования принимается за 

место совершения преступления. Согласимся, что чаще всего это так, но далеко 

не всегда. Поэтому по одному и тому же факту следователю необходимо 

осуществлять несколько осмотров мест происшествия, а именно, само место 

совершения преступления; место, где был обнаружен предмет преступного 

посягательства; место, где изготовили орудие совершения преступления, а для 

этого ему необходим ряд рекомендаций по их осуществлению. 2  

Как показывает практика эффективность установления подозреваемого 

лица и успешность раскрытия преступления зависит от полноты и 

своевременности осмотра места происшествия, который в свою очередь 

находится в прямой зависимости от правильного выбора организации и тактики 

осмотра места происшествия.  

Но в чем проявляется зависимость тактики осмотра места происшествия и 

организации осмотра места происшествия? Для правильного ответа на данный 

                                                           
1 Карагодин В.Н. Осмотр место происшествия, обыск или выемка // Российский юридический 

журнал. 2014. №5. – С. 202-204. 
2 Шошин А.А. Некоторые процессуальные аспекты осмотра места происшествия, осмотра 

местности и помещений // Российский следователь. 2014. №6. – С. 172-174. 
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вопрос необходимо раскрыть содержание данных понятий. Нельзя не 

согласиться с мнением профессора В.Д. Зеленского о том, что под организацией 

осмотра места происшествия следует понимать структурированный и 

упорядоченный процесс построения умственной модели, предстоящей или уже 

осуществляемой своей профессиональной деятельности, а также создания 

условий для ее качественного выполнения и успешного руководства 

расследованием. Создается модель предстоящей или начавшейся деятельности. 

Это основное и главное в организации.1 

Под тактикой же осмотра места происшествия следует понимать 

совокупность научных положений и разрабатываемых на их основе 

рекомендаций по организации и планированию процесса расследования, 

определению поведения лиц, осуществляющих доказывание и приемов 

конкретных следственных действий, направленных на собирание и исследование 

доказательственной информации, на установление причин и условий, 

способствовавших совершению и сокрытию преступлений.2 Таким образом, 

организация осмотра места происшествия предопределяет последовательность 

осмотра, то есть строго определённый порядок действий, а тактика осмотра 

места происшествия – методичность, то есть применение наиболее эффективных 

для данных объектов и в сложившейся обстановке приемов осмотра. 

Каждое следственное действие преследует свои собственные цели и 

решает специфические для него задачи. Основными целями осмотра места 

происшествия является: 

а) вынесение заключения о смерти потерпевшего специалистом в области 

медицины, либо при обнаружении признаков жизни, оказать ему первую 

медицинскую помощь;  

                                                           
1 Криминалистика: учебное пособие // Зеленский В.Д., Меретуков Г.М.; СПб.: 2015. —  С. 516-

522. 
2 Безлепкин Б.Т. Настольная книга следователя и дознавателя: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Безлепкин Б.Т.-М.: Проспект, 2013. – С.175. 
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б) визуальная оценка обстановки на месте происшествия, а именно, 

установление факта применения огнестрельного оружия и количества 

выстрелов, совершенных из него.  

в) уточнение территориальных границ на участке местности, на котором 

необходимо произвести осмотр места происшествия по факту совершения 

преступления с применением огнестрельного оружия.1  

Например, одним из способов фиксации расположения предмета 

заключается в измерении расстояния от интересующего предмета до двух 

неподвижных объектов: окна, входной двери, деревьев, зданий, ограждений;  

г) при наличии трупа, обязательно проведение его осмотра с целью 

обнаружения и фиксации каких-либо повреждений. Проводить осмотр трупа 

необходимо по всем общим правилам осмотра, но желательно использовать 

цветную фотопленку, для более точной фиксации следов, обнаруженных на 

трупе потерпевшего. После чего необходимо определить, относятся ли 

обнаруженные на теле повреждения к огнестрельным. Признаком повреждения 

в результате применения огнестрельного оружия, независимо от расстояния, с 

которого производился выстрел, являются наличие дефекта ткани, наличие 

пояска осаднения и обтирания, а при выстреле в упор – разрывы одежды и кожи, 

либо отпечаток оружия на теле в виде ссадины (штанцмарки).2  

Обязательно производятся смывы с тыльной поверхности кистей рук трупа 

с целью проверки версий о самоубийстве потерпевшего или о его сопротивлении 

нападавшим с помощью огнестрельного оружия. Это делается с помощью 

ватных или марлевых тампонов, смоченными водными растворами этилового 

спирта (медицинский или технический спирт, водка), обрабатывают тыльную 

поверхность кисти руки на участке между основаниями большого и 

указательного пальцев до лучезапястного сустава. Смывы делают с обеих рук, 

                                                           
1 Криминалистика : учебник для вузов / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. 

Россинская ; под ред. Р. С. Белкина. – М. :НОРМА., НОРМА-ИНФРА-М,2009. – С. 341-344. 
2 Алимурадов Г.Б. Особенности осмотра места происшествия при расследовании убийств / Г.Б. 

Алимурадов // Эксперт-криминалист. – 2015. – № 3. – С. 213-214. 
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подсушивают и упаковывают в пакеты. Отдельно упаковывают контрольный 

образец тампона.1 

После транспортировки трупа следует осмотреть поверхность, на которой 

он был обнаружен. Особенно зону непосредственного контактирования и зону 

трупных выделений. Важно обращать внимание на наличие следов волочения к 

месту обнаружения трупа (как правило, на открытой местности), присутствие 

следов крови и пуль под трупом. Последнее актуально при выдвижении версии 

о добивании потерпевшего. Для ее проверки целесообразно вскрыть грунт на 

глубину до 70-80 см в зависимости от повреждений на трупе и характере почвы 

под трупом. В супесчаной почве максимальная глубина проникновения пуль 

длинноствольного нарезного оружия после пробития тела человека составляет 

70-80 см., а в суглинистой – 40-50 см.; 

д) обнаружение, фиксация и изъятие следов и вещественных 

доказательств, а именно огнестрельного оружия, пуль, гильз, дроби, картечи, 

пыжей;  

При определении задач осмотра места происшествия следует исходить из 

его сущности, заключающейся в непосредственном восприятии субъектом 

осмотра обстановки происшествия в целом и отдельных ее объектов с целью 

обнаружения, фиксации и изъятия следов и предметов, представляющих 

значение для дела. 

Одним из элементов организации и тактики осмотра места происшествия, 

на наш взгляд, является стадия предварительного осмотра. На практике 

возникают сложности на данной стадии осмотра, которая необходима в целях 

ознакомления с обстановкой и дальнейшего планирования работы. При 

планировании осмотра места происшествия, следователь должен ссылаться на 

следующие вопросы:  

– что именно произошло на месте преступления; 

– механизм и время совершения преступления;  

                                                           
1 Безлепкин Б.Т. Настольная книга следователя и дознавателя: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Безлепкин Б.Т.-М.: Проспект, 2013. С. 176. 
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– установление круга лиц, участвующих в преступлении и данные об этих 

лицах;  

– характер и мотивы их действий, установление наличия или отсутствия 

взаимосвязи между ними.  

Практика показывает, что проведение осмотра места происшествия не 

редко проводится в труднодоступных местах и при неблагоприятных погодных 

условиях, что в разы усложняет процесс и иногда даже создает риск для жизни и 

здоровья всех субъектов следственного действия. Для недопущения каких-либо 

негативных последствий для субъектов осмотра места происшествия и 

сохранения полноты осмотра следователю необходимо до проведения данного 

следственного действия досконально продумать, какие силы и технические 

средства необходимо будет использовать при его проведении, определить 

тактику проведения осмотра. Следователю также важно помнить, что осмотр 

места происшествия чаще всего является неповторимым следственным 

действием, поскольку следы события и вещественные доказательства могут быть 

уничтожены под воздействием погодных и других факторов, претерпеть 

необратимые изменения, если для них не будут созданы условия в целях 

сохранности. Применительно к ситуации, когда осмотр места происшествия 

проводится в отсутствие следователя, в силу ограничения доступа, помощь 

оказывают специалисты, компетентные в различных областях знания, которые 

при использовании технических средств помогут уяснить характер 

происшествия и, в последующем, оказать ему содействие при описании в 

протоколе осмотра отдельных объектов, обнаруженных при осмотре места 

происшествия.1 

Главная задача следователя перед началом производства осмотра места 

происшествия проинструктировать участников о ходе производства 

следственного действия, чтобы специалист правильно определил исходное место 

                                                           
1 Чернышев, М.А. Тактическая операция «Осмотр места происшествия»: монография М.А. 

Чернышев, Д.В. Алымов, Юго-зап гос. ун–т, ЗАО «Университетская книга», Курск, 2015 – 

С.117. 
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осмотра, прежде чем выделить отдельные участки осмотра и производить их 

исследование.1 При производстве осмотра места происшествия в 

труднодоступных местах следователю целесообразно осуществлять 

криминалистическую реконструкцию, воссоздание отдельных, интересующих 

следствие объектов по тем фото - или видеоизображениям, полученным в ходе 

проведения осмотра, показаниям специалистов путем составления макетов 

осмотра места происшествия, составления схем, с целью установления истины 

по делу. Криминалистическая реконструкция обеспечит воссоздание связей 

между элементами, которые в своей совокупности образуют систему, 

представляющую аналог изучаемого оригинала. Применение 

криминалистической реконструкции в следственной практике позволит 

следователю достаточно и объективно собрать доказательства по делу, 

качественно использовать полученные фактически данные в построении версий 

и планировании расследования по уголовному делу в целом.2 

Организации и тактике осмотра места происшествия предшествует 

проблема психологической природы этого следственного действия, поскольку 

субъектом данной деятельности выступает не отдельная личность, а группа, где 

ведущими фигурами выступают следователь и специалист - криминалист, 

поэтому анализ осмотра места происшествия должен производиться не только в 

юридически - психологическом, но социально - психологическом плане. 

Необходимо выявить у участников круг профессионально важных качеств 

личности, наиболее актуальных для этого следственного действия, выявлять 

способности профессионального общения, определяемых развитостью трех 

групп умений: коммуникативных, интерактивных, перцептивных. Подводя итог 

исследования, следует еще раз отметить важность и значимость организации и 

                                                           
1 Дмитриева Т.Ф. Цели, задачи, субъекты технико-криминалистического обеспечения осмотра 

места происшествия // Вестник Орловского государственного университета. Серия: Новые 

гуманитарные исследования. 2014. № 6 (41). – С. 390-393. 
2 Настольная книга следователя. Тактические приемы проведения осмотра места 

происшествия и допросов при расследовании преступлений различной категории: Науч.-

методич. пособие/Под ред. А.И. Дворкина. М.: ЭКЗАМЕН, 2013 – С.206-209. 
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тактики осмотра места происшествия для расследования преступления в целом, 

а именно, что обнаружение и изучение происшедших изменений или следов 

преступления посредством правильной организации и тактики осмотра места 

происшествия способствуют постижению истины, дают возможность 

установить картину произошедшего, данные, полученные в ходе осмотра, 

помогут оказать следователю существенную помощь в раскрытии 

противоправного деяния, позволят собрать необходимую информацию о 

субъекте преступного посягательства и в кратчайший срок выявить 

преступника.1 

Как нам уже известно, раскрываемость уголовных дел в большей мере 

зависит от своевременного и полного осмотра места происшествия. Поэтому для 

оперативного и результативного проведения осмотра следователю необходимо 

принять решение о времени начала осмотра, его целях, составе следственно-

оперативной группы, одним словом подготовится к предстоящему осмотру. Так 

как чем больше проходит времени с момента совершения преступления, тем 

выше вероятность изменения обстановки и исчезновения следов от погодных 

явлений, либо вмешательства третьих лиц. Например, случай, когда в 

помещении, в котором применялось огнестрельное оружие, повреждения не 

были обнаружены, так как были уничтожены в результате ремонта. 

В ходе осмотра места происшествия зачастую получают доказательства, 

которые при расследовании уголовного дела играют важную 

доказательственную роль, поэтому важно соблюдение общих тактических и 

процессуальных правил при обнаружении, фиксации и изъятии следов.2 

Существует три вида фиксации следов, такие как: фотографирование; 

составление рисунков, схем и чертежей; изготовление слепков и оттисков. 

                                                           
1 Дворкин А.И. Тактика следственных действий (осмотр места происшествия и допрос): 

научно-методическое пособие/ под ред. к.ю.н. А.И.Дворкина, д.ю.н. Л.В.Бертовского.- М.: 

Экзамен, 2013. – С. 253-257. 
2 Ткач, В.Ю. Осмотр места происшествия как объект криминалистического исследования / 

В.Ю. Ткач // Вестник Московского университета МВД России. –2014. – № 4. – С.206-207. 
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  1. Фотографирование – это наглядное запечатление обстановки места 

совершения преступления путем фотосъемки, для возможности передачи 

сведений, полученных в ходе осмотра. Полученная информация таким способом, 

при соблюдении общеустановленных правил, существенно дополняет протокол 

осмотра места происшествия в виде фототаблицы, а также усиливает его 

доказательственное значение. 

 Уже более 90 лет назад, русский процессуалист П.В. Махалинский писал: 

«Как бы ни был добросовестен и тщателен осмотр, как бы он ни был ясно, 

последовательно, картинно и даже художественно изложен, описание никогда не 

сможет дать того наглядного представления, как фотография».   

 При наличии приложения к протоколу осмотра места происшествия в виде 

фототаблицы у следователя и других участников уголовного судопроизводства 

есть возможность на любом этапе расследования уголовного дела, восстановить 

в сознании обстановку места происшествия и детально проанализировать 

результаты проведенного следственного действия, а при необходимости и 

решить спорные ситуации, возникшие в процессе расследования.    

Создание фототаблицы, как приложения к осмотру места происшествия 

преследует такие цели как: 

– создание неопровержимого документа, который детально воспроизводит 

действительность произошедшего события.  

При производстве осмотра места происшествия следователь никогда не 

может быть уверен, что было осмотрено все необходимое и занесено в протокол, 

так как при расследовании уголовного дела, может быть получена информация, 

имеющая важное значение и требующая подтверждения, но провести повторный 

осмотр места происшествия не всегда возможно, в таких случаях фотоснимок 

дополняет допущенный при осмотре места происшествия пробел.  

– детальное воспроизведение произошедшего события в зале суда.  

Протокол осмотра места происшествия хоть и дает тщательное и 

подробное изучение событий того дня, но обстановка преступления часто 

представляется судье иной, чем она была на самом деле.  Именно фототаблица, 
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предоставленная судьям, дает полное, детальное представление о сложившейся 

обстановке совершенного преступления, другими словами восполняет 

протокольные погрешности. Фотоснимок красноречивее любого протокола 

осмотра места происшествия или свидетельского показания, ведь он помогает 

восстановить картину преступления и оказать воздействие, как и на самого 

преступника, так и на суд.   

– фиксация места происшествия в неблагоприятных погодных условиях. 

Фотосъемка позволяет зафиксировать место происшествия, в условиях 

неблагоприятных погодных условиях, так как в результате продолжительных 

атмосферных осадков обстановка места происшествия может быть необратимо 

изменена, а следы, имеющие значение для расследования уголовного дела, 

полностью уничтожены.  

Всего для фиксации хода и результатов осмотра места происшествия 

выделяют четыре вида съемки:  

1) Ориентирующая съемка необходима для запечатления места 

происшествия на фоне окружающей обстановки. На такие снимки 

целесообразно включать такие ориентиры как дороги, улицы, дома, чтобы 

относительно них было представление о месте совершения преступления. 

Так как приходится запечатлевать обширные участки местности, 

используются специальные объективы и метод панорамной съемки. 

Снимок должен отвечать на вопрос «Где?» 

2) Обзорная съемка используется, когда важно запечатлить общий вид, то 

есть само место без окружающей обстановки, поэтому кадр определяется 

границами и должен отвечать на вопрос «Что произошло?» 

3) Узловая съемка применяется для фиксации отдельных, наиболее важных 

объектов обстановки места происшествия: сейф, разбитое окно, шкатулка 

и т.д. Фотоснимок должен отвечать на вопрос «Как?» 

4) Детальная съемка используется для фиксации отдельных деталей объектов 

обстановки места происшествия с целью наиболее полного их 

отображения. Для достижения выше поставленной цели съемка 
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проводится в максимально возможном масштабе, могут использоваться 

различные фотоприставки, насадочные линзы и другое. Детальные снимки 

должны отвечать на вопрос «каков результат?».1 

2. Составление планов, схем и чертежей в ходе осмотра места 

происшествия – это еще один распространенный способ его фиксации, 

выполняющийся с целью наглядного представление о местности, где произошло 

преступление, о взаиморасположении следов, обнаруженных на месте 

преступления. 

Правовым основанием на использование планов, схем и чертежей в 

качестве приложения к протоколу осмотра места происшествия является ч.8 ст. 

166 УПК РФ.2 

План места происшествия в отличии от схемы, рисуется в масштабе, в нем 

точно соблюдаются пропорции всех размеров и расстояний. Планы, обычно, 

составляются для запечатления мест происшествия в помещениях. Схема в свою 

очередь составляется в произвольной форме, без соблюдения пропорций 

размеров и расстояний. Главное же при составлении схем это приблизительное 

отображение взаиморасположение элементов места происшествия. На схеме так 

же могут быть уточнены какие-либо расстояния или размеры, если по мнению 

следователя, они будут иметь значение для дальнейшего расследования 

уголовного дела. 

3. Изготовление слепков и оттисков. 

Изготовление слепков следов – это один наиболее сложный вид фиксации 

следов, так как при его выполнении возможно изменение и даже полное 

уничтожение следа, что допускать категорически запрещаться, именно поэтому 

данный вид фиксации используется только в крайних случаях, когда изъятие 

самого объекта не представляется возможным. В любом случаи, в первую 

очередь, необходимо зафиксировать след при помощи фотосъемки и составить 

                                                           
1 Волынский А.Ф. «Криминалистика»// Учебник для студентов вузов // - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2014. – С. 210-212. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 

23.04.2018) // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921. 
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план или схему. После чего возможно изготовление оттисков или слепков, но 

данную операцию должен производить специалист, обладающий знаниями в 

области криминалистической техники.1  

Оттиски поверхностных следов выполняются с помощью 

следокопировальных пленок, что позволяет в точности отразить мельчайшие 

особенности следа. При наличии образца следа, лучше данную операцию 

проводить в лабораторных условиях. 

Слепки объемных следов выполняются из различных материалов, таких 

как, гипс, пластилин, силиконовая пластмасса. Слепки полученных следов, их 

точное описание, способы и методы их получения обязательно приобщаются к 

протоколу осмотра места происшествия. Все следы, изъятые при осмотре места 

происшествия должны быть упакованы соответствующим образом, в противном 

случаи, они не будут иметь доказательственной базы.2  

е) обнаружение, фиксация повреждений, похожих на огнестрельные, 

изъятие предметов или фрагментов предметов с такими повреждениями.3 

В любом случаи, в первую очередь важно фиксировать место 

расположения предмета, имеющего повреждения относительно двух 

неподвижных объектов.  

Необходимо установить: 

1) функциональное назначение и материал преграды; 

2) характер повреждения (сквозное или слепое); 

3) отсутствие части материала в преграде; 

4) форма повреждения (круглая, овальная, крестообразная, звездчатая, 

рваная, Г- образная, щелевидная); 

5) толщина преграды в случае сквозной пробоины; 

                                                           
1 Криминалистика: учебное пособие // Зеленский В.Д., Меретуков Г.М.; СПб.: 2015. —  С.598. 
2 Ищенко Е.П., Топорков А.А., Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. 2-е изд., 

испр. и доп. и перераб.,М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2013. – С. 100-102. 
3 Волынский А.Ф. «Криминалистика»// Учебник для студентов вузов // - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2014. – С.307. 
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6) направление действия пули (снаружи или изнутри по отношению к 

преграде произведено ее повреждение); 

7) обнаружение, фиксация и изъятие предметов, в которых могли хранить 

и перемещать огнестрельное оружие и патроны. 

В осмотре места происшествия по преступлению с применением 

огнестрельного оружия необходимо участие специалиста, обладающего 

знаниями в области судебной баллистики, а при обнаружении трупа на месте 

происшествия необходимо участие судебно-медицинского эксперта. 

Особая роль при осмотре мест происшествия с использованием 

огнестрельного оружия отводится специалисту — сотруднику экспертно- 

криминалистического подразделения МВД России, имеющему специализацию в 

области исследования огнестрельного оружия и следов его применения.1 

При решении общих задач, связанных с использованием фото- и 

видеоаппаратуры, на специалиста, имеющего специализацию в области 

исследования огнестрельного оружия и следов его применения, еще ложатся 

обязанности по обнаружению, фиксации предположительно огнестрельных 

повреждений, изъятие предметов, из которых было возможно совершить 

выстрел, либо на котором имеются следы выстрела, изъятие патронов и 

элементов их снаряжения, предметов, использованных в целях хранения или 

перемещения. 

В результате анализа определений, предложенных учеными, изучения 

основных признаков и особенностей проведения, необходимо усвоить 

следующее:  

Осмотр места происшествия – это процессуальное действие, состоящее в 

непосредственном исследовании управомоченными лицами обстановки места 

происшествия и отдельных его объектов для обнаружения и закрепления 

фактических данных, позволяющих установить наличие или отсутствие 

                                                           
1 Микляева О.В. Осмотр места происшествия, связанного с применением огнестрельного 

оружия: научная статья [Электронный ресурс] // О.В.Микляева.-М.: Закон и право,2014.- С. 

51. 
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признаков состава преступления в исследуемом событии, а также для построения 

и проверки версий, выявления причин и обстоятельств, способствующих 

совершению преступления. 

Значение осмотра места происшествия по преступлениям, совершенных с 

применением огнестрельного оружия определяется рядом особенностей этого 

следственного действия. Важнейшие из этих особенностей состоят в 

следующем: 

– осмотр места происшествия позволяет следователю непосредственно в том 

месте, в котором, как правило, совершено преступление, изучить 

обстановку и обстоятельства преступления; 

– на основе результатов осмотра места происшествия возникает 

необходимость построения версий и проверки их путем выполнения 

других первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий; 

– получение данных для организации розыска преступника по «горячим 

следам» и проведения иных необходимых оперативно-розыскных 

мероприятий, установления обстоятельств, способствовавших 

совершению преступления.  
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА МЕСТА 

ПРОИСШЕСТВИЯ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СОВЕРШЕННЫХ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ  

 

§1. Тактические приемы на этапах осмотра места происшествия по делам, 

связанных с применением огнестрельного оружия 

 

 

Осмотр места происшествия можно разделить на три основных этапа: 

1. Подготовительный этап; 

2. Рабочий этап; 

3. Заключительный этап.1 

Такого рода разделение необходимо для полной систематизации и 

установления последовательности действий всех лиц, принимающих участие в 

осмотре, что будет способствовать более качественному и перспективному 

осмотру. 

Так же эффективность, успешность и профессионализм проведения 

осмотра места происшествия будет достигнуто при выполнении различных 

организационных и морально-технических условиях, таких как: 

– доступ к различного рода учетам, в которых находится значительный 

объем как доказательственной, так и ориентирующей информации; 

– наличие системы технического обеспечения участников осмотра места 

происшествия, обеспечивающих возможность оперативного обмена 

информацией (мультиплексоры, концентраторы, оптоволоконные и 

меднокабельные системы и другое); 

– профессионализм сотрудников ОВД, их знания и умелое сочетание 

традиционных и новых методов поиска информации для успешного 

расследования преступления; 

                                                           
1  Криминалистика: учебник для вузов / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. 

Россинская ; под ред. Р. С. Белкина. – М.: НОРМА., НОРМА-ИНФРА-М,2009. – С. 297-300. 
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– наличие и активное использование научно-технических средств 

криминалистики; 

– наличие материалов для упаковки объектов, изымаемых в ходе осмотра 

места происшествия; 

– полноценное тыловое обеспечение всех сотрудников.1 

Чем больше в начале расследования информации о событии преступления 

и преступнике, тем благоприятнее следственная ситуация и наоборот. Все 

благоприятные ситуации расследования преступлений, связанных с 

применением огнестрельного оружия, складывающиеся на первоначальном 

этапе их расследования, который в свою очередь включает в себя две стадии:  

1 стадия: Действия следователя до выезда на место происшествия. 

1) Принятие сообщения о происшествии и получение полной информации о 

нем (место и время совершения деяния, наличие или отсутствие 

потерпевших, оказана ли им медицинская или иная помощь, что на данный 

момент происходит на месте происшествия); 

2) Обеспечение охраны места происшествия и принятия мер, направленных 

на сохранность следов преступления, путем указаний должностным 

лицам; 

3) Указания следователя о необходимых оперативно-розыскных 

мероприятиях, не терпящих отлагательств; 

4) Принятие мер к предотвращению и ослаблению последствий 

преступления; 

5) Обеспечивает явку лиц, обнаруживших преступление и иных лиц, 

владеющих информацией, имеющей значение для дальнейшего 

расследования преступления; 

6) Определяет состав следственно-оперативной группы и также обеспечивает 

их прибытие; 

                                                           
1 Карагодин В.Н. Осмотр место происшествия, обыск или выемка // Российский юридический 

журнал. 2014. №5. – С.193. 
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7) Проверяет укомплектованность технических средств и их готовность к 

использованию. 

2 стадия: Действия следователя по прибытию на место происшествия. 

1) Убеждается в выполнении данных им ранее указаний; 

2) Принимает меры по устранению посторонних лиц с места происшествия; 

3) Осуществляет опрос сотрудников органов внутренних дел и очевидцев с 

целью получения новой информации о характере происшествия, о 

выполненных мероприятиях и об изменении обстановки в целом; 

4) Инструктирует участников осмотра (при необходимости) и окончательно 

распределяет обязанности с учетом полученной информации, также 

дополнительно может вызвать специалиста в области баллистики; 

5) Приступает к производству иных неотложных следственных действий, 

направленных на задержание преступника, а также принимает меры для 

улучшения условий осмотра.1 

Производство осмотра места происшествия по преступлениям, 

совершенным с применением огнестрельного оружия, как и любое другое 

следственное действие, требует выработки тактического плана, выбора 

целесообразных тактических приемов для достижения положительных 

результатов осмотра. 

 Таким образом, подготовительный этап осмотра места происшествия по 

преступлениям, совершенным с применением огнестрельного оружия состоит 

из: 

1. Физической и моральной готовности следователя в любое время 

выполнить свою работу; 

2. Наличие и исправность научно-технических средств, необходимых для 

эффективного и качественного осмотра; 

                                                           
1 Волынский А.Ф. «Криминалистика»// Учебник для студентов вузов // - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2014. – С. 457. 
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3. Осуществления подготовительных мер к производству конкретного 

осмотра. 1 

Огромную роль в деятельности следователя играют научно-технические 

средства для обнаружения, фиксации и изъятия следов применения 

огнестрельного оружия. В распоряжении следователя должны быть все 

необходимые аппараты, приборы, приспособления и инструменты для работы с 

вещественными доказательствами на месте происшествия, так как их отсутствие 

может не только усложнить работу следователя, но и сделать ее результаты 

менее эффективными. Целью их применения является отыскание, обнаружение 

различных материальных объектов и разнообразных по природе излучений, 

представляющих интерес для правоохранительных органов. 

Научно-технические средства, применяемые в ходе осмотра места 

происшествия очень разнообразны:  

1) механические средства (щупы и буры); 

Обычно следователем используется щуп (в виде заостренной спицы) с 

целью обнаружения предметов, спрятанных в мягкой мебели, подушках и других 

мягких объектах.  

2) магнитные средства (искатели-подъемники с магнитами, 

магнитометрические приборы); 

В комплект следователя входит искатель с магнитной головкой в форме 

прямоугольника, шарнирно соединенной с хвостовиком, к которому 

прикрепляется шнур с удлинительным стержнем от щупа. Максимальный вес 

составляет 8 кг. 

3) химические средства - это приборы химического действия, вещества-

индикаторы и специальные составы, используемые в процессе поиска 

объектов. 

                                                           
1 Микляева О.В. Осмотр места происшествия, связанного с применением огнестрельного 

оружия: научная статья [Электронный ресурс] // О.В.Микляева.-М.: Закон и право,2014.- С. 

11. 
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Например, для выявления невидимых следов крови часто применяется 

раствор люминола, а для обнаружения следов спермы используется специальный 

реагент «Фосфотест». О применении того или иного химического средства 

делается пометка в протоколе осмотра места происшествия.  

4) электрические средства (лазерная указка, индикаторы напряжения, 

приборы с определением электрических параметров); 

5) индукционные приборы (металлоискатели с индикацией изменений 

индукционного поля); 

Индукционные металлоискатели зачастую используются в помещениях с 

целью поиска тайников с металлическими предметами, обнаружения 

огнестрельного оружия и другого имущества, обнаружение которого имеет 

значение для дальнейшего расследования.    

6) средства оптического увеличения (лупы, микроскопы); 

7) приборы излучающего действия (осветители, источники невидимых 

излучений) 

Важную роль играют ультрафиолетовые осветители (излучатели), так как 

они эффективны для обнаружения объектов, люминесцирующих в 

ультрафиолетовых лучах (горюче-смазочные материалы, следы кислот и 

щелочей, стиральные порошки, следы спермы и др.). Например, УО-1, «Таир-1», 

ОЛД-41 др. 

И это только малая часть научно-технических средств, так как они 

постоянно разрабатываются и постепенно внедряются в практическую 

деятельность сотрудников, что увеличивает шансы на победу против 

преступности.1 

После выполнения всех вышеперечисленных условий и выполнения 

необходимых мероприятий, следователь приступает к рабочему этапу, то есть 

непосредственно к осмотру места происшествия. 

                                                           
1 Дмитриева Т.Ф. Цели, задачи, субъекты технико-криминалистического обеспечения осмотра 

места происшествия // Вестник Орловского государственного университета. Серия: Новые 

гуманитарные исследования. 2014. № 6 (41). – С. 412-215. 
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Рабочий этап в свою очередь состоит из обзорного и детального осмотра. 

Обзорный осмотр начинается с осмотрения на местности, а именно 

следователь обходит место происшествия, устанавливает границы осмотра и 

оценивает наиболее рациональные подходы к нему. 

В основном осмотр места происшествия, начинается с составления планов, 

схем или чертежей местности, где производилась стрельба из огнестрельного 

оружия, что в последующем даст возможность иметь более полное 

представление о совершенном событии и позволит проводить ситуационные 

исследования на высоком профессиональном уровне. 

Существует три основных способа осмотра места происшествия:  

1. Концентрический – производится от периферии к центру; 

2. Эксцентрический – обычно используется при обнаружении трупа, и 

выполняется от центра, в нашем случаи от трупа к периферии по 

раскручивающейся спирали; 

3. Фронтальный (линейный) представляет собой осмотр значительных по 

протяженности участков местности в линейном направлении (от одной 

границы к другой). 

При концентрическом способе осмотр ведется в виде спирали от 

периферии к центру места происшествия, то есть обычно к самому важному 

объекту, требующего особого внимания (труп, сейф, машина), реже это условная 

точка. При использовании эксцентрического способа, осмотр осуществляется с 

точностью наоборот. 

В случаях, когда сложно определить границы осмотра места 

происшествия, либо территория слишком обширная, то она делится на участки и 

осмотр ведется в виде линейного осмотра площадей от одной их границы до 

другой.1 

Следователь внимательно изучает и при помощи фото- и видеосъемки, 

детальной записи в протоколе осмотра места происшествия, фиксирует 

                                                           
1 Криминалистика : учебник для вузов / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. 

Россинская ; под ред. Р. С. Белкина. – М.: НОРМА., НОРМА-ИНФРА-М,2009. – С. 341-344. 
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обстановку в целом, определяет взаиморасположение неподвижных 

ориентирующих объектов, наличие или отсутствие зданий, сооружений или 

каких-либо построек, а также определяет особенности местности.1 

При получении положительных результатов при осуществлении обзорного 

осмотра, следователем могут быть получены ответы на некоторые вопросы: кто 

и откуда мог слышать или видеть произошедшее, где преступник не мог пройти 

не замеченным, где им могли быть оставлены следы и другие. В случаях, когда 

в следственно-оперативную группу включен кинолог, следователь определяет 

участок, где применение служебно-розыскной собаки будет наиболее 

эффективно. Параллельно с осмотром или после его производства, сотрудниками 

полиции осуществляется прочесывание местности с целью обнаружение следов 

и объектов за пределами границ осмотра (поиск трупа, огнестрельного оружия, 

его частей: пулей, гильз). В таких случаях выбирается конкретный район и 

определяются возможные объекты, которые могут быть обнаружены, для этого 

обычно пользуются такие технические средства как, щупы, вилы, грабли. 

Осмотр обнаруженных объектов и следов, имеющих значение для дальнейшего 

расследования производится лично следователем и строго на том участке 

местности, где они были найдены.2 

 Когда общий осмотр закончен, необходимо приступать к детальному 

осмотру каждого предмета, очевидных и даже невидимых следов. На данном 

этапе объекты фиксируются посредством узловой и детальной фотосъемок, что 

позволяет фиксировать наиболее важные объекты обстановки места 

происшествия, либо для запечатления отдельных следов. 

Осмотр места происшествия по преступлениям, совершенным с 

применением огнестрельного оружия необходимо производить не торопясь, 

уделяя внимания малейшему предмету или следу, так как он может оказаться 

                                                           
1 Настольная книга следователя. Тактические приемы проведения осмотра места 

происшествия и допросов при расследовании преступлений различной категории: Науч.-

методич. пособие/Под ред. А.И. Дворкина. М.: ЭКЗАМЕН, 2013 – С. 122. 
2 Вестник Московского университета МВД России Издательство: МУ МВД РФ им. В.Я. 

Кикотя Москва, 2017, -С. 32. 
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важнейшим вещественным доказательством по уголовному делу. Если в 

протоколе осмотра места происшествия следователь указывает на то, что 

«ничего не обнаружено», значит осмотр произведен не добросовестно и не 

полноценно, так как идеально преступление совершить невозможно, и 

преступник не может совершить и после покинуть место совершения 

преступления, не оставив следов, тем более если оно совершено с применением 

огнестрельного оружия.  

Детальный осмотр требует от следователя напряженной мыслительной 

деятельности на основе его фундаментальных знаний и обнаруженных объектов 

и следов при осмотре места происшествия и умения выделять факты, имеющие 

отношение к делу. 

На рабочем этапе анализируется совокупность собранной информации и 

устанавливается относимость к делу объектов и следов, и намечаются способы 

поиска еще не обнаруженных доказательств, следов преступника, которые бы 

несли информацию о чертах его внешности, физической силе, росте, фигуре и 

других данных. 

При профессиональном подходе к осуществлению детального осмотра 

можно определить круг лиц, среди которого возможно найти интересующее нас 

лицо или группу лиц, а также обнаружить: 

– пути подхода и отхода к месту происшествия; 

– знание путей легкого доступа к помещению, где совершено происшествие; 

– знание привычек потерпевшего, которые могли быть известны 

преступнику; 

– личное знакомство потерпевшего с жертвой, что может говорить о способе 

проникновения в квартиру потерпевшего; 

– применение преступником различных инструментов или технических 

средств при совершении преступления; 
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– установление «индивидуального почерка» преступника, вырабатываемый 

при многократном повторении аналогичных действий в сходных 

условиях.1 

На протяжении всей рабочей стадии следователем уточняются, 

конкретизируются версии о характере и обстоятельствах совершенного 

преступления. Следователь, принимая во внимание всю полученную 

информацию, планирует последовательность своих действий, а также действий 

следственно-оперативной группы, определяет наиболее эффективные и 

целесообразные приемы и методы осмотра, более того устанавливает участки и 

объекты, которые требуется осмотреть дополнительно.2  

В случаях, обнаружения огнестрельного оружия на месте происшествия, 

первоначально требуется зафиксировать с помощью фотоаппарата по правилам 

узловой и детальной фотосъемки с использованием масштабной линейки.  

Необходимо зафиксировать не только общее расположение оружия, но и важно, 

зафиксировать расположение отдельных его частей (предохранителя, ствола, 

затвора и иное). При детальном осмотре оружия, внимательно осматриваются 

его выступающие детали с целью обнаружения следов падения или нападения на 

потерпевшее лицо. Повреждения от огнестрельного оружия также могут быть 

обнаружены на в близь лежащих предметах, как в помещении, так и на улице.  

Строго запрещается, брать оружие в руки, изменять расположение 

предметов в сложившейся обстановке, перемещать или переворачивать труп, до 

тех пор, пока все детально не будет отражено в протоколе осмотра места 

происшествия и зафиксировано на фотоаппарат. Так как осмотр изначально 

должен проводиться в статическом состоянии, только после этого переходить в 

динамическую стадию, где объекты тщательно и детально осматриваются (с этой 

целью их можно брать в руки за точки наименьшего соприкосновения); при этом 

                                                           
1 Криминалистика: учебное пособие // Зеленский В.Д., Меретуков Г.М.; СПб.: 2015. —  С.513-

516. 
2 Алимурадов Г.Б. Особенности осмотра места происшествия при расследовании убийств / Г.Б. 

Алимурадов // Эксперт-криминалист. – 2015. – № 3. – С.117. 
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не нужно забывать, что кроме следов пальцев, на них могут быть и другие следы, 

микрочастицы и т.д. 

На заключительном этапе осмотра места происшествия составляется 

протокол осмотра места происшествия, в котором фиксируется не только место 

и время (с точностью до минуты) производства следственного действия, 

информативные данные о лице, составляющего протокол, и остальных лиц, 

принимающих участие в осмотре, но и важно указывать что изъято, способ 

изъятия и упаковки, которые должны отвечать установленным требованиям.1 

Существенную роль играет незамедлительное назначение и производство 

баллистических экспертиз, а также проверки по оперативно-справочным, 

розыскным и криминалистическим учетам. Результаты, полученные в процессе 

предварительных исследований следов, обнаруженных при осмотре места 

происшествия по преступлениям, совершенных с применением огнестрельного 

оружия, данные следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий 

необходимо использовать для активного розыска преступников, используя 

существующие в системе МВД России учеты, коллекции, информационно-

поисковые системы. 

С этой целью следователь может направить запросы в экспертно-

криминалистические подразделения МВД России, которые ведут учеты, 

коллекции и картотеки, располагают информационно-поисковыми системами, и 

получить данные, позволяющие делать выводы (выдвигать версии) о 

причастности определенного лица, предмета, транспортного средства, 

огнестрельного оружия, пути, гильзы и т.п. к совершенному преступлению.  

Криминалистическая регистрация состоит из оперативно-справочных 

учетов, криминалистических учетов и справочно-вспомогательных учетов. 

Оперативно-справочные учеты предназначены для получения информации о 

личности, причастной к совершению преступления; идентификации личности, 

орудия преступления (транспортного средства, оружия, оборудования и т. д., 

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 

23.04.2018) // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921. 
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которые использовались при совершении преступления); установления общей 

родовой (групповой) принадлежности материалов и веществ; других 

фактических данных, свидетельствующих о совершении преступлений 

конкретным лицом; получения другой информации о совершении преступлений 

и его предотвращении. 

 Криминалистические учеты (картотеки, каталоги, фототеки) 

предназначены для сбора объектов, представляющих криминалистический 

интерес и данные о них. В процессе расследования и раскрытия преступлений 

правоохранительные органы устанавливают объективную истину о событии 

преступления, для чего собирают всеми разрешенными законодательством 

методами доказательства.  

Остановимся подробнее на баллистических учетах, так как преступления, 

совершаемые с использованием огнестрельного оружия, в том числе 

переделанного, являются одними из наиболее общественно опасных, 

посягающих на жизнь, здоровье граждан. В большинстве случаев, наиболее 

информативными вещественными доказательствами, изъятыми в ходе осмотра 

места происшествия, являются: само огнестрельное оружие, стреляные из него 

пули и гильзы, а также различные объекты со следами применения этого оружия. 

Использование пулегильзотеки в значительной мере способствует раскрытию, 

расследованию преступлений с применением огнестрельного оружия и по 

«горячим следам». 

 Учет объектов баллистического происхождения (пуль и гильз), 

поступающих в центральную пулегильзотеку МВД России, регламентируется 

Приказом МВД РФ от 10.02.2006 №70 «Об организации использования 

экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской 

Федерации».1 

                                                           
1 Приказ МВД России от 10.02.2006 N 70 (ред. от 28.12.2016) «Об организации использования 

экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации» 

(вместе с «Инструкцией по организации формирования, ведения и использования экспертно-

криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации», «Правилами 
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Подводя итог можно выделить следующие тактические приемы и методы 

осмотра места происшествия по делам, связанным с применением 

огнестрельного оружия: 

1) анализ первоначальных данных и обстановки места происшествия с целью 

обнаружения следов преступления; 

2) изучение следов огнестрельного оружия на месте происшествия; 

3) проверка по криминалистическим учетам; 

4) разработка вариантов моделирования события, которое произошло с 

применением огнестрельного оружия; 

5) применение мысленной реконструкции отдельных элементов 

происшествия с целью восстановления картины случившегося. 

Анализ практики осмотра места происшествия по делам, связанным с 

применением огнестрельного оружия, дает возможность распознать ряд важных 

по делу вопросов. Существенную помощь в обнаружении, фиксации и изъятии 

вещественных доказательств применения огнестрельного оружия оказывают 

технико-криминалистические средства и участие в этом следственном действии 

специалистов, обладающих знаниями и умениями в сфере баллистики. 

Специалист оказывает помощь в исследовании обстановки совершенного 

события, в обнаружении, фиксации, изъятии и предварительном осмотре самого 

огнестрельного оружии и следов его применения. От профессионализма 

специалиста во многом зависит правильность выводов назначенных, после 

осмотра места происшествия, экспертиз Результаты осмотра места 

происшествия во многом способствуют выдвижению версий о событии в целом, 

его отдельных обстоятельствах, а также оптимальному планированию 

расследования по уголовному делу.  

                                                           

ведения экспертно-криминалистических учетов в органах внутренних дел Российской 

Федерации») 
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§2. Особенности осмотра огнестрельного оружия и следов его 

применения на месте обнаружения 

 

 

В момент непосредственного обнаружения огнестрельного оружия и 

следов его применения, важно соблюдать правила их осмотра, так как это 

оказывает существенное влияние на качество доказательственной базы в области 

баллистики. Помимо этого, следователю необходимо учитывать особую природу 

части этих объектов (огнестрельного оружия и конструктивно сходных с ним 

предметов) — в силу их повышенной опасности для непосредственных 

участников следственного действия и других лиц.1 

Зачастую преступники оставляют огнестрельное оружие на месте 

совершения преступления, а также прячут его на прилегающей территории, на 

пути своего отхода. В связи с чем, следователь обязан не только внимательно 

осмотреть место происшествия, но и прилегающую к нему территорию. 

Если следователю все же удалось обнаружить огнестрельное оружие на 

месте преступления, необходимо соблюдать особую осторожность и 

специальные криминалистические рекомендации обращения с оружием, что 

обеспечит сохранность, имеющихся на оружие следов. Главное правило, которое 

должен помнить каждый, при обращении с огнестрельным оружием: «С 

оружием всегда обращайся как с заряженным».2 

На стадии статического осмотра, огнестрельное оружие, первоначально 

исследуется в неподвижном состоянии, не допуская изменения их положения. 

Она имеет целью запечатлеть точное местоположение объекта, его 

взаиморасположение с другими объектами и его состояние. А именно 

                                                           
1 Белавин А.В. Некоторые аспекты обеспечения безопасности участников осмотра места 

происшествия по делам, связанным с применением огнестрельного оружия // Вестник МУ им. 

С.Ю. Витте. Серия 2. Юридические науки, -М., 2013. –С. 96-99. 
2 Подшибякин А.С. Криминалистическое исследование огнестрельного оружия: учебное 

пособие [Электронный ресурс] // Подшибякин А.С.- М.: Российская юстиция, 2015.- № 2.- 

С.76-78. 
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зафиксировать положение огнестрельного оружия на месте происшествия, 

измерив расстояние от дульного среза до двух неподвижных ориентиров. 

Полученные данные перенести на план или схему, и детально описать в 

протоколе осмотра места происшествия о локализации и ориентации самого 

огнестрельного оружия, а также о положении его основных частей и деталей 

(положение предохранителя, ударно-спускового механизма и другое), которые 

позволят сделать предположение о том, что оружие заряжено с досыланием 

патрона в патронник и готово к выстрелу, или же наоборот. В определенных 

моделях огнестрельного оружия об этом может свидетельствовать положение 

курка, если курок расположен в крайнем заднем положении, это свидетельствует 

о том, что оружие находится на боевом взводе.1 

В первую очередь, необходимо помнить, что оружие может быть 

использовано преступниками как мина-ловушка, в связи с этим, если есть 

основания предполагать, что это именно этот случай, то продолжение осмотра 

возможно только после обследования осмотра места происшествия 

специалистом-взрывотехником.  

Динамическая стадия состоит в исследовании объекта, влекущем за собой 

изменение его местоположения или расположения его частей. 

При динамическом осмотре оружия необходимо придерживаться 

следующих рекомендаций: 

– убедиться, что оружие не заряжено, в иных случаях разрядить и принять 

меры, исключающие возможность выстрела; 

– осмотр выполняется в резиновых перчатках; 

– брать его только за те части и детали, где маловероятно нахождение иных 

следов (поверхности с рифлением, ребра, антабки и т. п.); 

– не вводить в канал ствола со стороны дульного среза какие-либо предметы 

для удержания оружия при осмотре;  

                                                           
1 Алимурадов Г.Б. Особенности осмотра места происшествия при расследовании убийств / Г.Б. 

Алимурадов // Эксперт-криминалист. – 2015. – № 3. – С. 182. 
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– до момента начала осмотра канала ствола со стороны дульного среза 

держать оружие стволом вверх для предотвращения утраты находящихся 

в стволе частиц пороха и иных микрочастиц; 

– категорически нельзя направлять ствол на людей и места возможного их 

появления.1 

Существует два способа приведения огнестрельного оружия в безопасное, 

для участников осмотра места происшествия, состояние: 

1) полностью разрядить оружие (извлечь, отсоединить магазин с 

последующим его осмотром на предмет наличия в нем патронов, извлечь из 

патронника ствола (стволов) находящиеся там патроны с последующей 

постановкой деталей ударно-спускового механизма оружия на 

предохранительный взвод); 

2) предохранить детали ударно-спускового механизма, находящиеся на 

боевом взводе, от срабатывания путем установки плотной прокладки между 

передней стороной курка и бойком или установки прокладки между задней 

стороной спускового крючка и поверхностью частей и деталей оружия 

(ствольной коробки, рамки с рукояткой и т. п.), ограничивающей ход спускового 

крючка при нажатии на него до срыва курка с боевого взвода. (обычно относится 

к револьверам).2 

Дальнейшие действия с обнаруженным огнестрельным оружием зависят от 

выбранного выше способа.  В любом случае при первоначальном осмотре 

оружия запрещается его разборка (полная и неполная), стрельба из него (в том 

числе, стрельба «вхолостую», т. е. постановка частей и деталей ударно-

спускового механизма на боевой взвод без патрона в патроннике ствола оружия 

с последующим нажатием на спусковой крючок), чистка ствола. 

                                                           
1 Белавин А.В. Некоторые аспекты обеспечения безопасности участников осмотра места 

происшествия по делам, связанным с применением огнестрельного оружия // Вестник МУ им. 

С.Ю. Витте. Серия 2. Юридические науки, -М., 2013. –С. 100-104. 
2 Безлепкин Б.Т. Настольная книга следователя и дознавателя: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Безлепкин Б.Т.-М.: Проспект, 2013. – С.159. 
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Исключение допустимо только, если оружие было обнаружено во влажной 

среде, при этом чистка должна проводиться тканевыми тампонами, которые 

затем просушиваются при комнатной температуре, упаковываются раздельно по 

процессуальным правилам упаковки вещественных доказательств с 

обязательным указанием номера тампона в порядке пропускания через ствол и 

направляются на баллистическое исследование. 

После того как оружие было разряжено, осматривается канал ствола, при 

чем осмотр канала ствола на просвет должен осуществляться над листом чистой 

белой бумаги, во избежание утраты микрочастиц, которые могут сыграть 

решающую роль в раскрытии преступления. При обнаружении микрочастиц на 

листе бумаги, лист аккуратно сворачивается и упаковывается по правилам 

упаковки вещественных доказательств. 

При использовании второго способа, а именно с предохранительными 

прокладками на деталях ударно-спускового механизма, детальный осмотр не 

делается, а ствол закрывается ватным тампоном и само оружие упаковывается и 

направляется на баллистическую экспертизу с указанием вопросов эксперту.1 

При непосредственном обнаружении на оружии биологических следов 

(следов крови, следов пальцев рук) указывается их количество, расположение и 

другие особенности. 

Все вышеперечисленные рекомендации по осмотру огнестрельного 

оружия также распространяют свое действие на газовое, пневматическое оружие 

и предметы, конструктивно схожие с тем или иным видом оружия. 

Если следователь в ходе осмотра места происшествия обнаруживает 

самодельное огнестрельное оружие необходимо выявить признаки, по которым 

возможно отнести его к огнестрельному и индивидуализировать. Решение 

указанных вопросов требует от лица, осуществляющего осмотр оружия, 

                                                           
1 Микляева О.В. Осмотр места происшествия, связанного с применением 

огнестрельного оружия: научная статья [Электронный ресурс] // О.В.Микляева.-М.: Закон и 

право,2014.- С. 28. 
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специальных познаний в области баллистика, именно поэтому целесообразно 

привлекать специалиста в данной области. 

В результате осмотра в протоколе должны быть отражены следующие 

сведения об оружие: положение оружия на месте обнаружения; его состояние на 

момент обнаружения; вид, модель, тип оружия и его отличительные особенности 

и назначение (охотничье, спортивное, боевое); наличие, локализация, 

ориентация и содержание маркировочных обозначений на частях и деталях 

экземпляра оружия; положение (взаимоположение) ударно-спускового 

механизма, затвора и курка; положение магазина, и количество патронов в нем; 

наличие боевого патрона или стреляной гильзы в патроннике; устройство канала 

ствола (нарезное, гладкоствольное или смешанное–гладконарезное); длина 

ствола – короткоствольное (пистолеты, револьверы, некоторые обрезы); 

среднествольное (автоматы, некоторые обрезы); длинноствольное (винтовки, 

карабины, ружья); калибр (диаметр канала ствола, – оружие малокалиберное (5,6 

мм), среднекалиберное (7,65 и 9 мм) и крупнокалиберное (12, 16, 24 и 32-го 

калибра); наличие нагара на стенках канала ствола; при обнаружении 

самодельного оружия, в отличие от стандартного заводского изготовления, 

необходимо измерить габаритные размеры, длину ствола, способ заряжания, 

наличие следов грубой обработки, наличие покраски и ее цвет, явно выраженные 

дефекты; обнаружение загрязнений и иных наслоений; описать технические 

средства и методы, использованные в ходе осмотра места происшествия; 

наличие или отсутствие фотосъемки и описание приемов и способов фиксации 

информации; особенности упаковки огнестрельного оружия и боеприпасов к 

нему (во что и как упаковано).1 

После завершения осмотра оружия (либо его частей и деталей) и изъятия с 

его поверхности каких-либо имевшихся следов, оно помещается в 

полиэтиленовый пакет либо заворачивается в плотную бумагу, ткань или 

клеенку, затем помещается в картонную коробку либо деревянный ящик с 

                                                           
1 Подшибякин А.С. Криминалистическое исследование огнестрельного оружия: учебное 

пособие Электронный ресурс] // Подшибякин А.С.-М.: Российская юстиция, 2015.- № 2.- С.62. 
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мягкими прокладками из ваты или пакли. Но все-таки практика показывает, что 

в полиэтиленовый пакет упаковывать оружие не стоит, из-за высокой 

вероятности появления коррозии, особенно нечищеного канала ствола. 

Извлеченные из оружия патроны и магазины упаковываются каждый предмет 

отдельно. На каждой упаковке делается пояснительная надпись с подписями 

следователя, понятых и ставится печать «Для пакетов №3».1 

Фрагмент протокола осмотра огнестрельного оружия: 

« …в комнате на полу обнаружен пистолет длиной 161 мм, высотой 127 

мм, шириной 31 мм, состоит из рамки со стволом и рукояткой, кожухом-затвора, 

ударно-спускового механизма, возвратной пружины. 

Ствол несъемный длиной 93 мм. Канал ствола имеет четыре 

правонаклонных нареза, диаметр канала ствола у дульного среза равен 9,2 мм, 

диаметр патронника 10 мм. На стенках канала ствола имеется налет вещества 

темно-серого цвета, который был собран на ватный тампон и упакован в 

бумажный пакет №1. В пакет №2 упакован контрольный фрагмент ватного 

тампона. На лицевой части обоих конвертов выполнена пояснительная надпись, 

черного цвета «Вещество темно-серого цвета, изъятое со стенок канала ствола 

ПМ № ТА 7329».  

Ударно-спусковой механизм двойного действия курковоударникового 

типа с открытым расположением курка. 

Пистолет имеет флажковый предохранитель, затворную задержку. 

Прицельные приспособления (целик и мушка) расположены на кажух-затворе 

сверху. К рамке винтом крепится рукоятка, изготовленная из полимерного 

материала коричневого цвета, с мелкой ромбовидной насечкой и изображением 

звезды в круге на боковых сторонах. 

Магазин коробчатый, емкостью 8 патронов, состоит из металлического 

корпуса, подавателя, пружины и крышки.  

                                                           
1 Стальмахов А.В. Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза: Учебник под 

ред. А.Г. Егорова [Электронный ресурс]/ Стальмахов А.В., Сумарока А.М., Егоров А.Г., 

Сухарев А.Г.– Саратов: СЮИ МВД России, 2014. – С.199. 
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Видимых следов и выраженных повреждений в ходе осмотра оружия 

выявлено не было. 

На деталях пистолета нанесены следующие маркировочные обозначения: 

на рамке слева ТА 7329, т.е. заводской номер; 1966, т.е. год выпуска, а также 

испытательные клейма; на кожух-затворе слева и на флажке предохранителя ТА 

7329, т.е. заводской номер, на корпусе магазина 7329 1. 

На месте происшествия произведена узловая и детальная масштабная 

фотосъемка пистолета и места его обнаружения фотоаппаратом «Conan». 

Составлена план-схема. Пистолет, извлеченный из него магазин и патрон 

упакованы в разные полиэтиленовые пакеты, которые помещены – в фанерный 

ящик. Ящик перевязан шпагатом и опечатан круглой печатью и прикреплена 

пояснительная записка с надписью: «Пистолет системы «Макарова» № ТА 7329, 

изъятый при осмотре места происшествия …., дата, адрес, подписи следователя 

и понятых.» 

Если для поиска огнестрельного оружия в большинстве случаев нам 

достаточно визуального наблюдения, то гильзы, пули, дробинки и другие мелкие 

объекты (следы) требуют более тщательных и детальных поисков на местах их 

возможного нахождения. Поэтому рассмотрим порядок обнаружения следов 

выстрела по отдельности. 

Отыскание снарядов в ходе осмотре места происшествия составляют 

определенную трудность. При поиске пуль, дроби, картечи следует обращать 

внимание на следы их действия в виде вмятин, царапин, пробоин, слепых 

ранений. Поиском и извлечением обычно занимается следователь или 

специалист, за исключением случая, когда снаряд извлекается из трупа в 

обязательном порядке судебно-медицинский эксперт. Дробовой заряд, 

извлеченный из трупа, не промывают, а только просушивают и упаковывают 

между двумя слоями ваты. 

Обнаруженное место повреждения от снаряда рекомендуется выделить 

белым мелом на расстоянии 5 см от краев, и зафиксировать при помощи 

фотоаппарата. Далее необходимо определить направление и глубину пробоины, 
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что делается при помощи деревянного щупа. После обнаружения снаряда (пули) 

детально осматривается, а именно отмечают его форму, длину, диаметр, следы 

крепления ее в гильзе, маркировочные обозначения, следы нарезов от полей, 

направление наклона, наличие или отсутствие признаков деформации, а также 

иные индивидуальные признаки. Что касается дроби и картечи необходимо 

дополнительно к вышеперечисленному указывать наличие и характер 

посторонних частиц, следов скольжения от режущего инструмента, которым они 

изготавливались.1  

В случаях, когда, в ходе осмотра места происшествия был обнаружен пыж, 

необходимо указать: 

– место обнаружения; 

– сведения о том, из какого материала он изготовлен; 

– данные о его размерах и форме; 

– наличие или отсутствие маркировочных обозначений; 

– сведение о наличии следов выстрела. 

Как и при осмотре огнестрельного оружия, самодельные пыжи в виде 

комков бумаги или ткани надо брать в резиновых перчатках и разворачивать над 

белым листом бумаги с целью установления отличительных особенностей. 

В ходе осмотра войлочных пыжей нужно обратить внимание на боковую 

поверхность с целью обнаружения следов вычески, которые выглядят как 

продольные трассы (при их обнаружении организуются поиски 

соответствующего инструмента у лиц, подозреваемых в совершении 

преступления). 

Гильзы, в большей части случаев, остаются в местах производства 

выстрелов. В ходе осмотра места происшествия на открытой местности 

обследованию должен подлежать не только предполагаемый участок 

производства выстрела, но и в близь лежащие участки. При поиске гильзы в 

                                                           
1 Настольная книга следователя. Тактические приемы проведения осмотра места 

происшествия и допросов при расследовании преступлений различной категории: Науч.-

методич. пособие/Под ред. А.И. Дворкина. М.: ЭКЗАМЕН, 2013 – С. 167-168. 
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траве, снегу или подобных труднодоступных местах эффективнее будет 

использование служебно-розыскных собак и металлоискателей.1 

Значение обнаружения стреляной гильзы заключается по возможности в 

более точном определении места стрелявшего.  

Если поиск гильзы проходит в помещении, то осмотру подлежат все 

предметы обстановки, так как гильза могла попасть в любую щель, а также 

возможно обнаружение следов от гильзы на стенах или потолке, что в разы 

может облегчить поиски. 

Фиксировать в протоколе осмотра места происшествия следы от гильзы 

необходимо с особой точностью, с указанием направления полета снаряда и 

установления расстояния выстрела, может дать ответы на вопросы о позе 

стрелявшего и положении оружия в момент выстрела.  

При обнаружении гильзы необходимо измерить расстояние от нее до двух 

в близь лежащих неподвижных объектов. При обнаружении двух и более гильз 

измеряется расстояние между ними. Все полученные сведения фиксируются в 

протоколе осмотра места происшествия, и составляется фототаблица и (или) 

план-схема. 

Брать гильзу рекомендуется с использованием пинцета за внутреннюю 

часть дульца с целью сохранения несгоревших порошинок и порохового запаха. 

Дульце гильзы следует заткнуть ватой, при ее отсутствии бумагой, а 

осматривается она также над белым листком бумаги, в результате чего 

необходимо установить: 

– разновидность патрона, к которому имеет отношение гильза; 

– форма корпуса гильзы и его длина; 

– диаметр дульца и шляпки; 

– расцветка металлического корпуса и капсюля; 

– наличие или отсутствие маркировки; 

                                                           
1 Микляева О.В. Осмотр места происшествия, связанного с применением 

огнестрельного оружия: научная статья [Электронный ресурс] // О.В.Микляева.-М.: Закон и 

право,2014.- С.44. 
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– наличие или отсутствие следов пальцев рук 

– наличие и форма следа бойка ударника на капсюле; 

– наличие дефектов на гильзе и их описание;  

– присутствие или отсутствие запаха сгоревшего пороха из полости гильзы; 

– наличие нагара снаружи и внутри корпуса гильзы; 

– нет ли в полости гильзы несгоревших порошинок.1 

Что касается упаковки, гильзы упаковывается каждая по отдельности и на 

каждой упаковке делается пояснительная записка с указанием где, когда и при 

каких обстоятельствах и по какому делу была изъята та или иная гильза. 

Примерное описание гильзы: «На асфальте, в 65 см от входа в подъезд и в 

137 см от трупа, обнаружена стреляная гильза пистолетного патрона, 

цилиндрической формы, направленная дульцем к входу в подъезд. Гильза 

изготовлена из метала темно-желтого цвета, капсюль в красном цвете. Длина 

гильзы 24 мм, диаметр дульца 8,1 мм, диаметр шляпки 9 мм. На дульце гильзы 

обнаружены три точечных углубления, расположенные по окружности, на 

расстоянии равном друг от друга. На донышке гильзы расположены 

маркировочные обозначения: «S», «63». Видимых повреждений на гильзе не 

обнаружено.  

В центре капсюля расположен вдавленный след грушевидной формы, 

диаметром 1,4 мм. На шляпки, правее на 3 мм от цифры «6», отобразилась 

незначительная вмятина в форме ромба. На ребре шляпки, выше и левее на 2 мм 

буквы «S», имеется царапина линейной формы со сдвигом металла. Поверхность 

камеры гильзы покрыта серым металлом, запах сгоревшего пороха отсутствует. 

Гильза была зафиксирована с помощью фотоаппарата по правилам детальной 

фотосъемки, обложена ватой со всех сторон и помещена в полиэтиленовый 

пакет, края которого прошиты ниткой, концы которой заклеены бумагой с 

пояснительной надписью». 

                                                           
1 Белавин А.В. Некоторые аспекты обеспечения безопасности участников осмотра места 

происшествия по делам, связанным с применением огнестрельного оружия // Вестник МУ им. 

С.Ю. Витте. Серия 2. Юридические науки, -М., 2013. – С. 91-92. 
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При производстве осмотра места происшествия не менее важно направить 

свои поиски на обнаружение повреждений от применения огнестрельного 

оружия. Обнаружение огнестрельных повреждений обычно строится по 

принципу распознания их в совокупности иных повреждений, имеющих иную 

природу происхождения, но также присутствующих на тех или иных преградах, 

расположенных на участке, подлежащего осмотру.  

Для правильного распознания огнестрельных повреждений в первую 

очередь необходимо обладать знаниями о механизме следообразования при 

производстве выстрела и о характере изменений следовоспринимающих 

объектов при их поражении. 

Рассмотрим виды повреждений, образующихся в результате применения 

огнестрельного оружия: 

1. Сквозное – характеризуется входным отверстием с образованием пояска 

обтирания, огнестрельным каналом и выходным отверстием; 

2. Слепое – характеризуется входным отверстием и отсутствием выходного 

отверстия; 

3. Поверхностное – образуется в случаях, когда снаряд не смог пробить 

преграду, оставив след от рикошета.1 

В результате поиска повреждений возможно обнаружить целый комплекс 

следов: штанцмарка, надрывы краев повреждения, зона опаления, зона 

отложения копоти, отложение порошинок (как сгоревших, так и нет), пятна 

смазки и поясок обтирания. 

Для более точного распознания огнестрельных повреждений от 

совокупности иных разновидностей необходимо рассмотреть самые 

распространенные объекты с учетом их материала и иных индивидуальных 

особенностей.   

При обнаружении повреждений на древесине необходимо учитывать 

степень ее влажности или сухости. Во влажном дереве в большинстве случаев 

                                                           
1 Криминалистика : учебник для вузов / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. 

Россинская ; под ред. Р. С. Белкина. – М.: НОРМА., НОРМА-ИНФРА-М,2009. – С. 715-721. 
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приобретает овальную форму, а в ряде случаев могут и вообще отсутствовать в 

силу того, что разбухшие волокна просто расклиниваются снарядом и затем 

опять сходятся. В сухом же дереве форма повреждения зависит от угла 

вхождения снаряда (перпендикулярно - круглая форма, под углом - форма овала), 

а на поверхности во втором случаи образуется примятость волокон со стороны 

угла и взъерошенность, с другой стороны. Пулевой канал при поражении 

древесины на сквозь не просматривается, так как в нем присутствуют 

многочисленные обрывки волокон древесины, которые обращены по ходу 

движения снаряда. Выходное отверстие имеет неправильную четырехугольную 

форму. Не спутать огнестрельные повреждения со схожими следами, такими как 

следы от сверления, гвоздей и шурупов, в 85 % поможет нам знание калибра 

оружия из которого был произведен выстрел. Самым действенным способом 

определения огнестрельного повреждения является обнаружение снаряда в 

самом повреждении. Для этого был создан специальный щуп, который дает 

возможность без особых сложностей определить наличие или отсутствие 

снаряда в отверстии. Принцип действия данного прибора основан на замыкании 

электрической цепи. 

Повреждения на листовом железе, примером таких объектов могут быть 

кузов автомобиля, железные ворота, обшивка гаража и другие. Повреждения на 

таких объектах образуются в форме воронки, то есть металл растягивается по 

ходу движения пули. Выходное отверстие в виде мелких лучей. При поражении 

металла под углом 90 градусов, входное отверстие имеет форму круга и диаметр 

точно соответствует диаметру снаряда. Вышеизложенное относится к 

оболочным пулям, а безоболочные пули образуют отверстия неправильной 

формы и по размеру они больше диаметра пули. Характер таких повреждений 

имеет особенности, что позволяет отличить их от иных повреждений (сверления, 

пробоин). 

Чаще всего на практике встречаются объекты исследования, 

изготовленные из стекла, которые вызывают значительные трудности в 

определении причин, вызвавших разрушение или повреждение объекта, так как 
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это могло быть вызвано ударной волной при стрельбе, стреляли дробью или 

просто вылетел камень из-под колес впереди идущего автомобиля. При контакте 

снаряда со стеклом в перпендикулярном направлении, образуется пробоина, 

которая расширяется по ходу движения пули, и вокруг нее равномерно 

распространяются трещины. В случаях, когда пуля попадает в стекло под острым 

углом, отверстие имеет форму овала, а трещины более интенсивны со стороны 

дополнительного угла. 

Объекты, изготовленные из текстиля или других видов ткани, считаются 

одним из наилучших следовоспринимающих объектов, так как на них 

отображаются дополнительные факторы выстрела. При поражении таких 

объектов снарядом, остается отверстие квадратной формы, причем образуется 

«минус ткани», то есть снаряд уносит с собой волокна и обнаруженный просвет 

не скрывается концами волокон. Это не отличительный признак для 

огнестрельных повреждений, так как похожая ситуация может встретиться при 

повреждениях гвоздем или отверткой. Размер отверстия обычно на 1 см меньше 

чем диаметр снаряда. Края повреждения разлохмачены, направлены в просвет 

повреждения по ходу движения снаряда. На тканях могут быть обнаружены 

следующие следы дополнительных факторов выстрела, на дальнем расстоянии 

только пояска обтирания (металлизации), темно-зеленоватым оттенком и на 

ближнем расстоянии помимо пояска обтирания, штанцмарку, разрывы, 

опаления, оплавления, копоть, точечную осыпь пороха (сгоревшего и 

несгоревшего). А также комбинации (например, осыпь пороха, копоть и разрывы 

и т.д.), установление которых достаточно, чтобы утверждать об огнестрельном 

повреждении.1  

При поиске следов применения огнестрельного оружия не стоит забывать 

о поверхностных следах, образованных рикошетом пули или гильзы. Они могут 

сыграть важное значение для расследования преступления, но к сожалению, они 

                                                           
1 Стальмахов А.В. Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза: Учебник под 

ред. А.Г. Егорова [Электронный ресурс]/ Стальмахов А.В., Сумарока А.М., Егоров А.Г., 

Сухарев А.Г.– Саратов: СЮИ МВД России, 2014. – С. 182-191. 
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часто выпадают из поля зрения сотрудников, производящих осмотр места 

происшествия. Происходит это в силу отсутствия знаний в этой сфере, а именно 

закономерностях рикошета снарядов, выброса гильз, а также и умением 

следователя использовать поверхностные повреждения для раскрытия 

преступлений. 

Единой формы у поверхностных следов быть не может, так как на это 

влияет скорость движения пули, угол вхождения в объект, прочностные 

характеристики преграды и пули (оболочечная и безоболочечная) и другое. Но 

есть то, что объединяет все эти следы, они имеют динамический характер. Во 

многом следы рикошета надо искать, используя знания баллистики и на основе 

уже обнаруженных следов. Такое сопоставление приводит к желаемому 

результату, так как позволяет определить и механизм образования, и установить 

участок соприкосновения, либо исключить взаимодействие данного 

повреждения и гильзы. 

Подводя итог можно сделать вывод, что особенностью осмотра места 

происшествия по данной категории дел является то, что место происшествия 

включает в себя несколько функциональных составляющих — участков, зон, для 

каждой из которых характерны свои виды следов пребывания и осуществления 

действий:  

1) место проявления результатов применения огнестрельного оружия 

(негативных последствий);  

2) место, откуда велась стрельба (может совпадать с местом проявления 

результатов применения огнестрельного оружия); 

3) место нахождения раненного потерпевшего, трупа или части 

расчлененного трупа потерпевшего, который может совпадать с местом 

проявления негативных последствий применения огнестрельного оружия или 

нет (в случае перемещения трупа);  

4) путь отхода с места происшествия; 

5) место оставления, использовавшегося преступником огнестрельного 

оружия, транспортного средства и т.п.  
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Содержание и особенности работы по осмотру места происшествия по 

исследуемой категории дел определяются:  

– характером места совершения преступления (улица, подъезд, квартира и 

т.п.);  

– результатом преступления (убит, ранен, не пострадал, количество 

пострадавших); видом примененного огнестрельного оружия (пистолет, 

автомат, охотничье ружье и др.);  

– количеством нападавших; местом нахождения пострадавших (на месте 

происшествия, в больнице и пр.), особенностями организации осмотра на 

воде, в горах, ночью и др. 

Данные же, полученные в ходе осмотра места происшествия, позволяют 

установить: 

– факт применения огнестрельного оружия; 

– пораженные объекты и характер имеющихся на них следов; 

– направление и дистанцию выстрела; 

– местонахождение стрелявшего. 

Представленный перечень обстоятельств, существенно детализирующий 

предмет доказывания, является важным и безальтернативным фактическим 

материалом для осуществления полного, всестороннего и объективного решения 

задач назначения уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ) по конкретному 

уголовному делу о преступлении, связанном с применением огнестрельного 

оружия.  
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§3 Использование метода ДНК в расследовании преступлений, 

совершенных с применением огнестрельного оружия  

 

 

Залогом успешного раскрытия преступления, связанного с применением 

огнестрельного оружия, является широкое использование следователем такого 

следственного действия как назначение и проведение судебной экспертизы. 

Целесообразнее и эффективнее применять способ идентификации личности по 

следам и объектам, изъятых в ходе осмотра места происшествия. Данный способ 

позволит существенно сэкономить время и упростить ход расследования 

уголовного дела, что в результате будет способствовать стабильности в стране и 

повышению уровня доверия со стороны граждан. 

Профессионализм и образованность современных преступников снижает 

эффективность использования традиционных методов экспертиз, направленные 

на идентификацию личности, таких как исследование следов пальцев рук, 

составление фотороботов и назначение портретных экспертиз. В связи с этим в 

экспертную практику внедряются методы, базирующиеся на исследовании 

объектов биологического происхождения. Доказано, что наиболее достоверным, 

эффективным и экономным с точки зрения времени методом к настоящему 

моменту является метод ДНК – исследований. Внедрение унификации и 

автоматизации в ДНК - исследования позволяет в разы снизить себестоимость и 

время, необходимые для достижения положительного результата. Генетика все 

активнее развивается, расширяя вариантность криминалистических методов 

идентификации личности подозреваемого. 

Метод ДНК - исследования – это один из видов исследования, основанный 

на анализе генетического материала, содержащегося в объектах биологического 
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происхождения. Наиболее чувствительная методика дает возможность 

исследовать наследственный аппарат на уровне одной клетки.1 

Исходя из полученных данных, генотип индивида состоит примерно из 40 

000 генов и 7 основных блоков. Половина которых переходит от отца, вторая – 

от матери, передавая будущему ребенку некую совокупность наследственных 

характеристик. Наследование существует по принципу калейдоскопа, а именно, 

наследственные составляющие складываются в так называемую «картину». 

Полученных вариантов может получится бесчисленное множество. 

Методы исследования биологических объектов, таких как обнаруженные в 

ходе осмотра места происшествия волосы, кровь, сперма, влагалищные 

выделения, слюна с целью определения их принадлежности, позволяет с особой 

точностью определить принадлежность их к конкретному лицу.  

В наше время, одним из самых эффективных в следственной практике 

средств доказывания виновности лица остается судебная экспертиза, проведение 

которой регламентировано УПК РФ.2 

Стоит обратить внимание, что раздельное проведение исследования 

экспертом-балластом и экспертом-биологом может повлечь за собой 

уничтожение тех или иных следов, что является характерной особенностью в 

расследовании преступлений, совершенных с применением огнестрельного 

оружия. Для предотвращения таких нежелательных последствий, имеет место 

проведение комплексной экспертизы, что минимизирует процент лиц, 

невиновно привлеченных к уголовной ответственности. 

Согласно ст. 201 УПК РФ при производстве комплексной экспертизы, 

исследование, в обязательном порядке, проводится экспертами разных 

специальностей, что представляет собой основу существующей концепции.3 

                                                           
1 Вестник института: «Преступление, наказание, исправление», Издательство: Вологодский 

институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний, Вологда, 2016 – С. 

87-89. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 

23.04.2018) // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921. 
3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 

23.04.2018) // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921. 
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Собирается комиссия экспертов, которым было поручено проведение 

комплексной экспертизы, каждый эксперт осуществляет свою деятельность 

самостоятельно и автономно, делает выводы в процессе анализа 

исследовательской деятельности, проведенных лично, отвечая на поставленные 

вопросы в рамках, своих специальных знаний. 

Эксперт обязан подписывать непосредственно ту часть заключения 

комплексной экспертизы, которая касается проведенных им исследований, и 

несет за нее персональную ответственность. В результате проведения 

комплексной экспертизы, составляется единое заключение, исключением 

признаются случаи, когда между экспертами возникли разногласия. В таком 

случае эксперт, имеющий отличное от других мнение, составляет отдельное 

заключение.  

Если объектами баллистической экспертизы являются само огнестрельное 

оружие и его составные элементы, то объектом генетической экспертизы 

являются непосредственно следы биологического происхождения, 

обнаруженные на огнестрельном оружии.1 

Проведение же комплексной экспертизы баллистических и судебно-

биологической экспертизы тканей и выделений человека позволяет экспертам 

разных областей сообща исследовать вещественные доказательства по 

уголовному делу. 

Методика этих исследований включает в себя проведение баллистической 

экспертизы по следам выстрела и ДНК-исследований одновременно. Это 

является огромным преимуществом, как уже говорилось выше, при проведении 

последовательных исследований повышается вероятность затирания либо 

следов выстрела, либо следов ДНК, что оказывает губительное воздействие на 

построение версий. 

                                                           
1 Вектор развития современной науки. X Международная научно-практическая конференция. 

[Электронный ресурс]., Статья «Перспективы развития ДНК-анализа новорожденных в 

России как способ своевременного расследования преступлений» – М.: Издательство 

«Олимп», 2016. – С. 106. 
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Часто на практике следователь назначает комплексные экспертизы в 

процессе расследования уголовных дел, когда возникает вопрос определения 

факта, совершено убийство или самоубийство.1  

В случаи самоубийства рекомендуется учитывать, что в ходе проведения 

исследования на спусковом крючке огнестрельного оружия возможно 

обнаружить следы биологического происхождения, а именно - кровь и пот 

потерпевшего. Такие следы могут появиться, если потерпевший самостоятельно 

заряжал или чистил огнестрельное оружие, что позволяет исключить версию об 

убийстве.  

Согласно данным Пермского краевого бюро судебно-медицинской 

экспертизы г. Перми за несколько последних лет было назначено около 20 

экспертиз в данной области.2  

Сложность комплексной судебной экспертизы заключается в её 

организации, привлечении опытных экспертов, а также дальнейшего 

апробирования на практике. Это и говорит о важности поиска новых методик 

раскрытия и расследования в основном тяжких и особо тяжких преступлений. 

Значимость проведения судебно-биологической экспертизы тканей и 

выделений человека можно подтвердить свежим примером: «23 марта 2018 года 

в отдел полиции «Восход» поступило сообщение о том, что в помещение 

ювелирного магазина зашло неизвестное лицо в маске и, угрожая сотрудникам 

магазина, предметом похожим на пистолет открыто похитило золотые изделия.  

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции провели осмотр, 

опросили свидетелей и очевидцев произошедшего, и изъяли записи с камер 

видеонаблюдения. Как рассказала одна из сотрудниц, неизвестный ворвался в 

магазин, громко кричал, размахивал пистолетом, которым разбил витрину, 

откуда похитил золотые украшения. 

                                                           
1 Вестник Московского университета МВД России Издательство: МУ МВД РФ им. В.Я. 

Кикотя Москва, 2017, -С.57. 
2 Статистика Государственного казенного учреждения здравоохранения особого типа 

Пермского края «Пермское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» 
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На основе полученной информации, в ходе осмотра места происшествия 

сотрудники с витрины изъяли пластмассовые детали, которые отломились с 

рукоятки пистолета в результате удара им по витрине. По ним была проведена 

судебно-биологическая экспертиза тканей и выделений человека (ДНК- 

исследование), которая дала информацию, что к совершению нападения на 

ювелирный магазин был причастен 26-летний житель города Казани. В 

кратчайшие сроки полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия, 

выехали по месту его нахождения и задержали его. Свою вину молодой человек 

признал полностью и указал на место, где спрятал похищенное. В настоящее 

время золотые изделия изъяты и приобщены к материалам уголовного дела, 

возбужденного по статье 162 УК РФ «Разбой».»1 

На сегодняшний день, лишь небольшая часть граждан подвергается ДНК-

регистрации, что показывает значительное отличие объема базы ДНК от 

численности населения страны. Внедрение криминалистических технологий в 

жизнь общества обещает быть более активным, что подтверждается 

показателями увеличения населения подтверждается внесением в базу 

криминалистических учетов.2 

Данную проблему возможно решить путем всеобщего охвата ДНК – 

регистрацией населения страны, что практически невозможно в сложившейся 

современной обстановке, как из-за юридических препятствий, так и из-за 

высоких стоимостных показателей применения типичной программы. 

Положительным считается та новость, что Россия входит в тот список стран, 

которые уже поставили вопрос о тотальной геномной регистрации.3  

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. 

от 25.04.2018) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954. 
2 Белов О. А. Правовая регламентация учета данных ДНК биологических объектов в 

России//Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики: в 4 ч. Тамбов, 2015. № 12 (62) Ч. 4. – С.25. 
3 Вестник института: «Преступление, наказание, исправление», Издательство: Вологодский 

институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний, Вологда, 2016 – 

С.97-100. 
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Так, уже в 2009 году вступил ФЗ «О государственной геномной 

регистрации в РФ» №242-ФЗ от 3 декабря 2008 года, который регламентирует 

возможность хранения, получения и использования геномной информации 

федеральной базой данных геномной информации, для идентификации личности 

отдельных категорий граждан РФ, лиц без гражданства и иностранных граждан, 

проживающих или временно пребывающих на территории РФ, а также для 

повышения эффективности борьбы с преступностью. Выделяют добровольную 

(все желающие) и обязательную (лица, осужденные за тяжкие и особо тяжкие 

преступления; лица, совершившие преступления против половой 

неприкосновенности, свободы; неустановленные лица) государственную 

геномную регистрацию.1 

Исходя из эффективности и значимости ДНК – экспертизы в нашей 

современности, возникает актуальная проблема ДНК – анализа детей с момента 

их рождения. В результате чего повысится эффективность проведения данного 

рода экспертизы, что позволит установить причастность подозреваемых в 

совершении преступного деяния лиц, установить личность неопознанных лиц и 

облегчит процесс их идентификации. 

Например, в Великобритании уже существует положительный опыт 

применения ДНК – анализа и процент раскрытия с его использованием 

составляет более 50 % всех преступлений.   

Так же, согласно ст. 7 федерального закона «О государственной геномной 

регистрации в Российской Федерации» обязательной государственной геномной 

регистрации подлежат: лица, осужденные и отбывающие наказание в виде 

лишения свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а 

также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, неустановленные лица, биологический материал 

                                                           
1 Федеральный закон от 03.12.2008 N 242-ФЗ (с изм. от 17.12.2009) «О государственной 

геномной регистрации в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 

08.12.2008, N 49, ст. 5740. 
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которых изъят в ходе осмотра места происшествия и иных следственных 

действий, а также неопознанные трупы. 

Порядок получения биологического материала и постановка осужденных 

лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы регламентируются 

статьями 9,13 федерального закона «О государственной геномной регистрации в 

Российской Федерации» и Положением о порядке проведения обязательной 

государственной геномной регистрации лиц, осужденных и отбывающих 

наказание в виде лишения свободы1  

Получением биологического материала и его последующим направлением 

на исследование в целях получения геномной информации занимаются 

пенитенциарные учреждения. Руководитель учреждения, исполняющего 

уголовное наказание, обеспечивает:  

– определение и учет лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации;  

– получение биологического материала;  

– направление обращения о проведении обязательной геномной регистрации 

и биологического материала в соответствующее экспертное 

подразделение. 

В каждом пенитенциарном учреждении субъекта Российской Федерации 

должны существовать специальные комиссии по организации обязательной 

геномной регистрации, в состав которых входят сотрудники отделов 

специального чета, медицинской службы, воспитательной работы с 

осужденными и др. 

Сотрудники заполняют специальный бланк на осужденного, подлежащего 

специальной геномной регистрации, который передают в последующем в 

лабораторию исправительного учреждения. После чего медицинский работник 

провод забор крови, обязательно в присутствии представителя администрации 

пенитенциарного учреждения, который обязан удостоверить личность 

                                                           
1 Федеральный закон от 03.12.2008 N 242-ФЗ (с изм. от 17.12.2009) «О государственной 

геномной регистрации в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 

08.12.2008, N 49, ст. 5740. 
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осужденного, после соответствующего оформления весь полученный 

биологический материал направляется в экспертно-криминалистические 

подразделения органов внутренних дел. 

Изучение действующего законодательства в данной сфере, и анализ 

зарубежной практики использования учета ДНК в раскрытии и расследовании 

преступлений показывает, что данное направление является относительно 

новым, имеет ряд недоработок и требует дальнейшего совершенствования. 

Анализ ст. 7 данного нормативного правового акта позволяет 

констатировать, что в случае изъятия биологического материала по 

преступлениям небольшой и средней тяжести постановка его на учет не 

производится. Для более результативного использования геноскопический 

экспертизы и эффективного расследования, и раскрытия преступлений 

необходима постановка биологических объектов на ДНК-учет по всем видам 

преступлений, тогда показатель раскрываемости в разы может увеличится. 

Кроме того, действующий закон не предусматривает возможность 

постановки на учет ДНК-профилей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений (в том числе по тяжким и особо тяжким преступлениям), что в 

свою очередь существенно снижает возможность эффективного использования 

базы данных ДНК в процессе раскрытия и расследования преступлений.1 

Мы считаем, И. О. Перепечина справедливо утверждает, что 

«эффективность использования базы данных тем выше, чем больше в нее 

включено генотипов, с которыми проводится сравнение». Например, в базе 

данных Исландии хранятся генотипы всего населения страны. 

Причины ограниченного круга лиц, подлежащих обязательной геномной 

регистрации, весьма объективны. Во-первых, сам процесс исследования ДНК 

биологических объектов и последующая постановка их на учет требуют 

высокого финансирования из государственного бюджета. Во-вторых, несмотря 

на создание лабораторий по исследованию ДНК в подразделениях ОВД почти во 

                                                           
1 Вестник Московского университета МВД России Издательство: МУ МВД РФ им. В.Я. 

Кикотя Москва, 2017, -С. 64. 
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всех субъектах страны, существует нехватка специалистов, имеющих доступ к 

производству такого вида экспертиз.   

Еще в 2015 г. предлагалось внести поправки в федеральный закон «О 

государственной геномной регистрации в Российской Федерации», по поводу 

расширения круга лиц, подлежащих геномной регистрации, в который вошли бы 

все, кто отбывает наказание или подозревается в совершении преступлений. 

В 2016 г. Общественной палатой Российской Федерации разработан 

законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам государственной геномной регистрации», 

согласно которому предлагается внести ряд изменений в федеральные законы от 

03.12.2008 г. № 242-ФЗ «О государственной геномной регистрации в Российской 

Федерации»1, от 26.04.2013 г. № 67-ФЗ «О порядке отбывания 

административного ареста»2 и от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных».3 

Непосредственно, предложения поступали по поводу увеличения перечня 

лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации, за счет 

таких категорий лиц как: 

– лиц, осужденных и отбывающих наказание за совершение преступлений в 

виде лишения свободы; 

– лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений;  

– лиц, подвергнутых административному аресту. 

Так же еще одним из вариантов реализации этой задачи, в будущем может 

стать внесение новой статьи в ФЗ «О государственной геномной регистрации в 

Российской Федерации», которая будет заключаться в обязательном заборе 

                                                           
1 Федеральный закон от 03.12.2008 N 242-ФЗ (с изм. от 17.12.2009) «О государственной 

геномной регистрации в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 

08.12.2008, N 49, ст. 5740. 
2 Федеральный закон от 26.04.2013 N 67-ФЗ "О порядке отбывания административного ареста" 

// "Собрание законодательства РФ", 29.04.2013, N 17, ст. 2034. 
3 Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ(ред. от 29.07.2017) "О персональных данных"// 

"Собрание законодательства РФ", 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3451. 
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крови у новорожденных, рождающихся в медицинских и обслуживающих 

учреждениях РФ, а также всех женщин в возрасте до 45 лет. 

Одним из путей реализации этой задачи может стать внесение дополнений 

и изменений в Федеральный закон, в основу которой необходимо заложить 

норму об обязательном заборе крови у новорожденных детей, рождающихся и 

обсуживающихся в медицинских учреждения РФ. 

Но у данного решения есть и обратная (отрицательная) сторона, так как в 

случаи неправомерного использования базы данных новорожденных, создается 

угроза национальной безопасности, так как информация является носителем 

наследственной информации о человеке, что приводит к нарушению прав 

граждан к "генетическому апартеиду" и их дискриминации. Следовательно, при 

создании подобной ДНК – базы, информация должна быть защищена и 

сохраняться обезличена, посредствам кода.  

Нововведение об обязательной геномной регистрации новорожденных не 

будет противоречить действующему законодательству о персональных данных 

лица, в случае, когда отвечает иным конституционным гарантиям, к примеру, 

защита жизни человека. Ведь при рождении ребенка, государство автоматически 

берет на себя обязанность по контролю и охране его жизни. 

Степень развития страны находится на высоком техническом уровне, что 

показывает готовность создания единой системы учета ДНК-информации. А 

также люди, совершившие преступления, будут осознавать высокую степень 

раскрываемости преступлений, что также позитивно повлияет на состояние 

преступности в стране. 

В результате вышесказанного необходимо отметить, что генетическая 

регистрация новорожденных в процессе выявления и раскрытия всех видов 

преступлений, а в особенности тяжких и особо тяжких, совершенных с 

применением огнестрельного оружия говорит о большой значимости введения 

новых положений в ФЗ «О государственной геномной регистрации в Российской 

Федерации».   



66 
 

Для принятия решения о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты необходимо решить ряд вопросов организационного 

характера и порядка финансирования их федерального бюджета страны, так как 

появляется необходимость увеличения расходов в результате введения 

дополнительных должностей экспертов-биологов, закупки оборудования и 

расходного материала. Несмотря на это, внесения такого рода изменений 

позволит повысить эффективность использования геномной информации в 

работе сотрудников ОВД по расследованию и дальнейшему раскрытию 

совершенных преступлений.1  

Перспективы развития ДНК – исследования для экспертных целей будет 

применено исследование фрагментов уникальной информации ДНК, 

ответственной за фенотипические признаки внешности. Уже в настоящее время 

ведутся исследовательские работы для определения, по структуре ДНК, внешних 

генетически обусловленных характеристик человека: естественного цвета волос, 

цвета глаз, особенностей формы черепа. Таким образом, исследование ДНК, 

полученной из крошечных следов крови, спермы, слюны с места происшествия, 

позволит описать признаки внешности человека, от которого происходит 

биологический след. 

Так в случае с разбойным нападением на ювелирный магазин, где 

результаты судебно-биологической экспертизы тканей и выделений человека 

(ДНК- исследования) способствовали раскрытию преступления, что позволяет 

еще раз сказать о перспективах данного исследования и возможно замены в 

будущем места другого рода исследований, таких как дактилоскопия, 

габитоскопия, трасология и т.п.  

                                                           
1 Вектор развития современной науки. X Международная научно-практическая конференция. 

[Электронный ресурс]., Статья «Перспективы развития ДНК-анализа новорожденных в 

России как способ своевременного расследования преступлений» – М.: Издательство 

«Олимп», 2016. – С. 111-113. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Центральной темой дипломной работы является тактика осмотра места 

происшествия по преступлениям совершенных с применением огнестрельного 

оружия, которая в соответствии с поставленными задачами в полной мере 

раскрыта, а выдвинутые задачи решены. 

Завершая исследование, целесообразно кратко суммировать полученные 

результаты. Они выражаются в следующих основных положениях. 

1. Одним из эффективных способов получения первоначальной 

информации о преступлении, совершенном с применением огнестрельного 

оружия, принято считать осмотр места происшествия. Данные преступления 

характеризуются появлением специфических материальных последствий 

(следов выстрела), обнаружение которых способствует розыску огнестрельного 

оружия, определения его основных характеристик, условий и особенностей 

применения.  Именно на информацию, полученную в результате осмотра места 

происшествия, следователь опирается при составлении плана последующих 

следственных действий. 

2. Значение осмотра места происшествия по преступлениям, совершенных 

с применением огнестрельного оружия определяется рядом особенностей этого 

следственного действия, которые состоят в следующем:  

– осмотр места происшествия позволяет следователю непосредственно в том 

месте, в котором, как правило, совершено преступление, изучить 

обстановку и обстоятельства преступления; 

– на основе результатов осмотра места происшествия возникает 

необходимость построения версий и проверки их путем выполнения 

других первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий; 

– получение данных для организации розыска преступника по «горячим 

следам» и проведения иных необходимых оперативно-розыскных 
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мероприятий, установления обстоятельств, способствовавших 

совершению преступления; 

3. Особенностью осмотра места происшествия по данной категории дел 

является то, что место происшествия включает в себя несколько 

функциональных составляющих — участков, зон, для каждой из которых 

характерны свои виды следов пребывания и осуществления действий:  

– место проявления результатов применения огнестрельного оружия 

(негативных последствий);  

– место, откуда велась стрельба (может совпадать с местом проявления 

результатов применения огнестрельного оружия); 

– место нахождения раненного потерпевшего, трупа;  

– путь отхода с места происшествия; 

– место оставления, использовавшегося преступником огнестрельного 

оружия, транспортного средства и т.п. 

4. Соблюдение правил осмотра оружия и следов его применения при 

производстве следственных действий, т.е. в момент их непосредственного 

обнаружения и фиксации, оказывает существенное влияние на качество 

доказательственной информации, заключающейся в традиционных объектах 

баллистических экспертиз. Следует отметить особую природу данных объектов 

— их повышенную опасность, как для непосредственных участников 

следственного действия, так и для других лиц. В некоторых случаях следователи 

и оперативные работники в составе следственно-оперативной группы формально 

соблюдают требования по безопасному обращению с огнестрельным оружием и 

боеприпасами к нему, а также не на должном уровне организуют работу по 

защите жизни и здоровья участников осмотра. 

5. Анализ практики осмотра места происшествия по делам, связанным с 

применением огнестрельного оружия, дает возможность распознать ряд важных 

по делу вопросов. Существенную помощь в обнаружении, фиксации и изъятии 

вещественных доказательств применения огнестрельного оружия оказывают 
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технико-криминалистические средства и участие в этом следственном действии 

специалистов, обладающих знаниями и умениями в сфере баллистики. 

 Специалист оказывает помощь в исследовании обстановки совершенного 

события, в обнаружении, фиксации, изъятии и предварительном осмотре самого 

огнестрельного оружии и следов его применения. От профессионализма 

специалиста во многом зависит правильность выводов назначенных, после 

осмотра места происшествия, экспертиз. Результаты осмотра места 

происшествия во многом способствуют выдвижению версий о событии в целом, 

его отдельных обстоятельствах, а также оптимальному планированию 

расследования по уголовному делу. 

 6. Полученные данные в ходе осмотра места происшествия, позволяют 

установить: 

– факт применения огнестрельного оружия, его направление и дистанцию; 

– пораженные объекты и характер имеющихся на них следов; 

– местонахождение стрелявшего. 

Представленный перечень обстоятельств, существенно детализирующий 

предмет доказывания, является важным и безальтернативным фактическим 

материалом для осуществления полного, всестороннего и объективного решения 

задач назначения уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ) по конкретному 

уголовному делу о преступлении, связанном с применением огнестрельного 

оружия. 

 7. В настоящее время все чаще стали использовать ДНК-исследование по 

изъятым объектам, обнаруженных на местах совершения различного рода 

преступлений, что позволяет идентифицировать личность и ускорить процесс 

задержания преступника по «горячим следам». Повысить эффективность 

использования судебно-биологической экспертизы тканей и выделений человека 

(ДНК-исследование) возможно путем внесения изменений или новых 

положений в ФЗ «О государственной геномной регистрации в Российской 

Федерации», но для этого необходимо решить ряд организационно-финансовых 

вопросов.  
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