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ВВЕДЕНИЕ 
 

Среди  служб и подразделений  ОВД дежурная часть занимает особое, 
обособленное место.  Подобная  роль  службы дежурной части,   разумеется,  
обусловлены объективными факторами, к числу которых следует отнести 
многоаспектность реализуемых функций, координирующая роль в 
обеспечении комплексного использования имеющихся сил и средств ОВД, 
организация оперативности и слаженности реагирования на динамично 
изменяющую оперативную обстановку на территории обслуживания, а также 
обеспечение законности, соблюдения прав и интересов граждан, по разным 
основаниям доставленных в дежурную часть (ДЧ). 

Под понятием «своевременное реагирование в раскрытии 
преступлений» на практике сотрудники органов внутренних дел 
подразумевают комплекс неотложных оперативно-розыскных мероприятий и 
следственных действий, направленных на собирание и исследование 
доказательственной информации о событии и лице, совершившем 
преступление, а также его задержание в максимально короткие сроки (24 
часа с момента совершения преступления или обнаружения следов 
совершения преступления).  

По мнению специалистов, в условиях крупного города самыми 
результативными, с точки зрения своевременного реагирования на 
преступление, являются первые три часа после совершения преступления, в 
городах районного подчинения и сельской местности – до 12 часов.1  

По другим данным, прибытие на место совершения преступления 
через 4-5 минут после его совершения обеспечивает раскрытие от 60 до 80% 
преступлений в течение первых суток, а по делам об убийствах – до 90%. 
Если же время, затраченное на прибытие, составляет 10 минут, то такая 
вероятность снижается до 30-35% 2. Если речь идет о распространенном в 
профессиональном общении понятии «раскрытие преступлений по "горячим 
следам"», то следует отметить, что время необходимое для раскрытия 
преступлений по «горячим следам» должно быть скорректировано. 

Ученые и практики считают необходимым отнесение показателя 
раскрытия преступлений в этот промежуток к одному из важнейших 
показателей практической деятельности органов внутренних дел.3  

Фактор времени в рассматриваемых условиях оказывает весьма 
существенное влияние на тактику следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий, и в первую очередь на: 

- установление события преступления; 
-пресечение совершаемого противоправного действия и задержание 

преступника с поличным; 
- поиск, установление и задержание подозреваемого, скрывшегося с 

места совершения преступления после его совершения; 
-сохранение обстановки места происшествия, выявление, фиксацию, 

изъятие и сохранение материальных следов преступления; 
                                                           
1Сидоров В.В. Начальный этап расследования: организация, взаимодействие, тактика. М., 2010. С. 21. 
2Поспелова Л.И. Роль начальника горрайлиноргана внутренних дел в организации раскрытия преступлений 

по "горячим следам" Вопросы совершенствования деятельности полиции общественной безопасности. 

Сборник № 8.   М.: ГУООП МВД России, ВНИИ МВД России, 2011. С. 145. 
3Маршинов А.А., Поспелова Л.И. Дежурная часть: раскрытие преступлений по "горячим следам"// Вестник 

МВД России. 2010. М., № 4-5. С. 95.  
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- установление круга свидетелей-очевидцев, а также полноту и 
достоверность их показаний; 

- обнаружение похищенных предметов, вещей, денег и ценностей при 
их сбыте; 

- проведение всех возможных и необходимых следственных действий, 
которые уголовно-процессуальный закон допускает до момента возбуждения 
уголовного дела.4 

Своевременное реагирование на преступление крайне необходимо при  
расследовании убийств, грабежей и разбоев, изнасилований, краж, 
хулиганских действий  и т. д.  

Расследование указанных преступлений протекает в таких 
специфических условиях, как: внезапность возникновения ситуации, 
требующей неотложного реагирования, ограниченность во времени для 
принятия решений и их реализации, динамичность процесса расследования, 
быстрое изменение обстановки, недостаток информации и необходимость 
безотлагательно получить новые данные, противодействие раскрытию и 
расследованию преступлений.  

Перечисленные условия определяют основные требования к 
организации и производству расследования:  
- своевременная организация выезда следственно-оперативной группы 
(СОГ)5 для осмотра места происшествия и принятия всех необходимых мер 
для задержания преступника; 
- включение в работу всех необходимых сил и средств; 
- сочетание стандартных методов расследования с индивидуальными 
особенностями конкретного преступления;  
- определение перечня выясняемых вопросов с целью последовательного 
развития процесса расследования и отбора необходимых следственных 
действий и оперативно-розыскных мероприятий;  
- интенсивность следственных действий с использованием всего состава 
СОГ, широкое использование материально-технических средств для 
максимально полного собирания и фиксации доказательственной 
информации при минимальной затрате времени, всестороннее использование 
специалистов и экспертов, оперативная передача информации 
взаимодействующим службам.  

Реализация этих требований обеспечивается путем централизованного 
управления силами и средствами внутренних дел для обеспечения 
непрерывности взаимодействия всех подразделений ОВД и иных органов, а 
также для принятия заблаговременных мер, позволяющих адекватно 
реагировать на возникшую ситуацию.  

К таким мерам могут быть отнесены:  
-  обеспечение постоянной готовности следственно-оперативной группы к 
выезду на место происшествия; 
 - готовность технических средств к работе с вещественными 
доказательствами;  
-  обеспечение возможности привлечь в состав СОГ специалистов нужного 
профиля (данные о них должны находиться в дежурной части ОВД); 

                                                           

4 Власова Н.А. Теоретические и правовые основы стадии возбуждения уголовного дела. М.: ВНИИ МВД 

России,. 2001. С. 112-124. 

 
5 Далее СОГ 
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 -заранее продуманная система мер по охране места происшествия до 
прибытия СОГ;  
-порядок взаимодействия подразделений ОВД при своевременном 
реагировании раскрытия преступлений. 

Основной организационной формой взаимодействия при раскрытии 
преступлений, совершенных в общественных местах, является дежурная 
следственно-оперативная группа (при дежурной части), которая 
обеспечивает немедленное реагирование на сообщение о преступлениях, 
производство неотложных следственных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий при своевременном реагировании раскрытия преступлений и 
формируется в составе следователя, сотрудников оперативных и экспертно-
криминалистических подразделений, а также кинолога со служебно-
розыскной собакой. Основные принципы взаимодействия служб и 
подразделений ОВД определены рядом ведомственных нормативных 
правовых актов: приказом МВД России от 29 апреля 2015 г. № 495дсп «Об 
утверждении инструкции по организации совместной оперативно-служебной 
деятельности подразделений органов внутренних дел Российской Федерации 
при раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел», приказом 
МВД России от 28 марта 2015 г. № 381 «Об организации взаимодействия 
территориальных органов МВД России на железнодорожном, водном и 
воздушном транспорте с иными территориальными органами МВД России и 
разграничении объектов оперативного обслуживания», приказом МВД 
России от 12 апреля 2013 г. № 200дсп «О мерах по совершенствованию 
деятельности дежурных частей территориальных органов МВД России» с 
изменениями внесенными приказом МВД России от 19 июня 2015 г. № 
700дсп, приказом МВД России от  19 января 2015 г. № 31дсп «Об 
утверждении Инструкции о порядке взаимодействия сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации по предупреждению безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных 
интересов», приказом МВД РФ, Генеральной прокуратуры РФ, 
Следственного комитета РФ от 16 января 2015 г. №38/14/5 «Об утверждении 
Инструкции о порядке рассмотрения заявлений, сообщений о преступлениях 
и иной информации о происшествиях, связанных с безвестным 
исчезновением лиц», приказом МВД РФ от 29 августа 2014 г. №736 «Об 
утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в 
территориальных органах Министерства внутренних дел Российской 
Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях», что в основном является практически 
полным перечнем актов, регламентирующих раскрытие преступлений. 
Однако вышеуказанные документы касаются в основном организации, а не 
тактики раскрытия. Конкретного же нормативного акта, определяющего 
тактику раскрытия преступлений, в особенности при своевременном 
реагировании раскрытия преступлений нет, что является существенным 
недостатком действующей нормативной базы в этой области 
правоохранительной деятельности. Данный «пробел нормативной базы» 
предпринято восполнить в данном пособии. 
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I. ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНОЙ СМЕНЫ ПО ПРИЕМУ И 

РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПИВШИХ В ДЕЖУРНУЮ ЧАСТЬ 

ЗАЯВЛЕНИЙ, СООБЩЕНИЙ И ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ О 

ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, О ПРОИСШЕСТВИЯХ И ИНЫХ 

ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН.6 

 

Заявления и сообщения о происшествиях независимо от территории 

оперативного обслуживания подлежат обязательному приему и регистрации 

в дежурных частях территориальных органов внутренних дел, в 

круглосуточном режиме. 

Вся поступающая в дежурные части информация отражается в 

основных рабочих документах: Книге учета заявлений (сообщений) о 

преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях 

(далее – КУСП) и Тетради для записей оперативного дежурного7. 

При регистрации заявлений и сообщений о происшествиях  в КУСП 

каждому принятому (полученному) заявлению (сообщению) присваивается 

очередной порядковый номер. 

В КУСП отражаются следующие сведения: 

 порядковый номер, присвоенный зарегистрированному заявлению 

(сообщению) о преступлении, об административном правонарушении, о 

происшествии; 

 дата, время и форма поступления заявления (сообщения) о 

преступлении, об административном правонарушении, о происшествии; 

 данные о сотруднике органов внутренних дел, принявшем 

заявление (сообщение) о преступлении, об административном 

правонарушении, о происшествии; 

 данные о заявителе; 

 регистрационный номер талона-уведомления, выданного заявителю 

(в случае выдачи); 

 краткое содержание заявления (сообщения) о преступлении, об 

административном правонарушении, о происшествии; 

 данные о руководителе, которому доложено о заявлении 

(сообщении) о преступлении, об административном правонарушении, о 

происшествии; 

 результаты работы следственно-оперативной группы, дежурного 

наряда (сотрудника) на месте совершения преступления, административного 

правонарушения, месте происшествия; 

                                                           
6 Далее «Происшествиях» 
7 Приказ МВД РФ от 12.04.2013 №200дсп «О мерах по совершенствованию деятельности дежурных частей 

территориальных органов МВД России». 

Приказ МВД РФ от 29.08.2014 №736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и 

разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и 

сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях». 
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 данные о руководителе, поручившем проверку заявления 

(сообщения) о преступлении, об административном правонарушении, о 

происшествии; 

 данные о сотруднике органов внутренних дел, которому поручена 

проверка заявления (сообщения) о преступлении, об административном 

правонарушении, о происшествии, его подпись, дата и время получения; 

 срок проверки, установленный руководителем, и срок, в который 

рассмотрено заявление (сообщение) о преступлении, об административном 

правонарушении, о происшествии, данные о должностных лицах, 

продливших срок проверки; 

 результаты рассмотрения заявления (сообщения) о преступлении, 

об административном правонарушении, о происшествии. 

Обязанности по ведению КУСП и регистрации в ней заявлений и 

сообщений о происшествиях возлагаются на оперативного дежурного 

дежурной части. 

КУСП заполняется четко и разборчиво. Записи производятся от руки 

ручкой, без сокращений. Исправления не допускаются. Ошибочные записи 

зачеркиваются и удостоверяются подписью оперативного дежурного 

дежурной части. По окончании КУСП передается из дежурной части в 

подразделение делопроизводства для последующего хранения (срок 

хранения 5 лет). 

Оперативный дежурный8 дежурной части, принявший заявление о 

происшествии лично от заявителя, одновременно с регистрацией заявления в 

КУСП обязан оформить талон, который состоит из двух частей: талона-

корешка и талона-уведомления, имеющих одинаковый регистрационный 

номер. 

Бланки талонов должны быть сброшюрованы в книжки и 

пронумерованы. Книжки талонов регистрируются в подразделении 

делопроизводства и хранятся в дежурной части. 

В талоне-корешке указываются: сведения о заявителе, краткое 

содержание заявления о происшествии, регистрационный номер по КУСП, 

подпись оперативного дежурного, его принявшего, дата и время приема. 

В талоне-уведомлении указываются: специальное звание, фамилия, 

имя, отчество оперативного дежурного, принявшего заявление о 

преступлении, об административном правонарушении, о происшествии, 

регистрационный номер по КУСП, наименование территориального ОВД, 

адрес и номер служебного телефона, дата и время приема, подпись 

оперативного дежурного. 

Заявитель расписывается за получение талона-уведомления на талоне-

корешке, проставляет дату и время получения талона-уведомления. 

Талоны-корешки остаются в дежурной части и используются при 

сверках полноты регистрации заявлений и сообщений о происшествиях, а 

                                                           
8 В дальнейшем под оперативным дежурным понимаются лица среднего и старшего начальствующего 

состава дежурной смены дежурной части.  
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также при рассмотрении жалоб заявителей на действия (бездействие) 

сотрудников органов внутренних дел. 

При регистрации заявления о происшествии, поступившего в 

дежурную часть, на свободном от текста месте лицевой или оборотной 

сторон документа, зарегистрированного в КУСП, в обязательном порядке 

проставляется штамп. В оттиск штампа оперативный дежурный дежурной 

части вносит регистрационный номер записи в КУСП, дату регистрации, 

наименование территориального ОВД, свои инициалы, фамилию и заверяет 

указанные сведения своей подписью. 

Заявления о происшествии, содержащиеся в письменных обращениях 

заявителей направленные в территориальный ОВД посредством операторов 

почтовой связи, официальных сайтов, факсимильной связи, федеральной 

фельдъегерской связи и специальной связи, почтового ящика, полученные в 

ходе личного приема, принимаются подразделением делопроизводства и 

режима территориального ОВД, регистрируются в установленном порядке 

дежурным и направляются руководителем территориального ОВД в 

дежурную часть для незамедлительной регистрации в КУСП. 

 Сообщения о преступлении, об административном правонарушении, 

поступившие по "телефону доверия", входящему в систему "горячей линии 

МВД России" по приему и учету сообщений граждан о преступлениях и 

иных правонарушениях, совершенных сотрудниками органов внутренних 

дел, регистрируются в журнале учета сообщений, поступивших по "телефону 

доверия", оформляются рапортом, который регистрируется в КУСП. 

Если рассмотрение заявлений и сообщений о происшествиях не 

относится к компетенции органов внутренних дел или происшествия, 

относящиеся к компетенции органов внутренних дел, произошли на 

территории обслуживания другого территориального ОВД, то все 

имеющиеся материалы после регистрации в КУСП передаются: 

 по подследственности (заявления (сообщения) о преступлении); 

 по подведомственности (заявления (сообщения) об 

административном правонарушении, о происшествии); 

 по территориальности (заявления (сообщения) о преступлении, об 

административном правонарушении, о происшествии): 

 прикладывается заполненный талон-уведомление, в котором 

указывается: наименование территориального ОВД, направившего заявление 

(сообщение), наименование территориального ОВД, принявшего заявление 

(сообщение) и данные о его руководителе, подпись, номер КУСП по новому 

месту регистрации, данные о сотруднике, поставившем заявление 

(сообщение) на учет, дата и исходящий номер сопроводительного письма, 

адрес для возврата заполненного талона-уведомления. Талон-уведомление о 

передаче подлежит возвращению территориальному ОВД – отправителю, 

который подшивается в дело подразделения делопроизводства с указанием 

номера ранее направленного материала по журналу исходящей 

корреспонденции; 
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 проставляется соответствующая  отметка в КУСП с указанием: 

даты и исходящего номера сопроводительного письма; 

 корешок талона-уведомления остается в дежурной части, в 

котором указывается: номер направляемого заявления (сообщения) по 

КУСП, наименование территориального органа ОВД, направившего 

заявление (сообщение) и данные о его руководителе, подпись, наименование 

территориального ОВД, которому направлено заявление (сообщение), дата и 

исходящий номер сопроводительного письма. 

Не подлежат регистрации в КУСП:  

1. Сообщения о срабатывании охранно-пожарной и тревожной 

сигнализации на охраняемом подразделением ВОП объекте9, если в 

результате реагирования на сигнал «тревога» не выявлены признаки 

преступления или административного правонарушения. 

2. Сообщения о ДТП, поступившие в подразделения ГИБДД, не 

требующие проверки для обнаружения возможных признаков преступления 

или административного правонарушения, единственным последствием 

которых являются механические повреждения транспортных средств. Их 

регистрация производится в соответствии с нормативными правовыми 

актами, регламентирующими учет ДТП в органах внутренних дел10. 

3. Анонимные заявления (сообщения), содержащие сведения о 

подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном 

деянии11, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 

совершившем. 

Анонимное заявление (сообщение) – заявление (сообщение) о 

преступлении, административном правонарушении, о происшествии, в 

котором отсутствует фамилия заявителя или почтовый либо электронный 

адрес, по которому должен быть направлен ответ12. 

По принятому в дежурной части по телефону сообщению о 

подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, 

а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившим, 

когда выяснить данные о позвонившем абоненте не представилось 

возможным, оперативный дежурный заносит соответствующую информацию 

в Тетрадь для записей оперативного дежурного и организует 

незамедлительную проверку указанных в сообщении фактов имеющимися 

силами и средствами. В случае  подтверждении информации - 

регистрируется в КУСП и докладывается руководителю (начальнику) 

территориального органа МВД России для принятия решения13. 

                                                           
9 Далее  - Кроме объекта, охраняемого постом (постами) полиции ВОП, подвижного объекта, оборудованного 

системой мониторинга, критически важного и потенциально опасного, объекта, подлежащего обязательной охране 

полицией в соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 

2009 г. N 1629-р. 
10 Далее  - Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 1995 г. N 647 "Об утверждении 

Правил учета дорожно-транспортных происшествий". 
11 Далее  - Кроме сведений о совершенном или готовящемся террористическом акте. 
12 Пункт 2.1.1 Инструкции, утвержденной приказом МВД России от 29.08.2014 № 736. 
13 Пункт 34 Наставления утвержденного приказом МВД РФ МВД России от 12 апреля 2013г. №200дсп «О мерах по 

совершенствованию деятельности дежурных частей территориальных органов МВД России» (с изм. приказ МВД РФ от 

19.06.2015 №700дсп «О внесении изменений в приказ МВД России от 12 апреля 2013г. №200дсп). 
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4. Выявленные непосредственно сотрудниками органов внутренних дел 

административные правонарушения, по которым составлены протоколы об 

административных правонарушениях, вынесены постановления по делу об 

административном правонарушении о назначении наказания в случае, 

предусмотренном частью 1 или 3 статьи 28.6 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

5. Обращения о наличии угрозы посягательства на жизнь, здоровье и 

имущество судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 

органов в связи с их служебной деятельностью, а также потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства в связи с их 

участием в уголовном судопроизводстве, подлежащие рассмотрению в 

соответствии с федеральными законами от 20 апреля 1995 г. N 45-ФЗ «О 

государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов», от 20 августа 2004 г. N 119-ФЗ "О 

государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства". 

 

 

 

II. ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТИВНОГО ДЕЖУРНОГО  ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ СВОЕВРЕМЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ НА 

ПОСТУПИВШИЕ СООБЩЕНИЯ (ЗАЯВЛЕНИЯ) О 

ПРОИСШЕСТВИЯХ В ДЕЖУРНУЮ ЧАСТЬ ОВД. 

 

При обращении в дежурную часть ОВД граждан по телефону или 

лично с заявлением, сообщением о преступлении на обслуживаемой 

территории, оперативный дежурный обязан: 

1. Принять и зарегистрировать заявление, сообщение. 

2. Выяснить данные о времени, месте и обстоятельствах 

преступления, приметах лиц, его совершивших, состоянии потерпевших, а 

также об очевидцах и о лице, сообщившем о преступлении. 

3. Незамедлительно организовать выезд на место происшествия 

сотрудников группы немедленного реагирования ГНР14, направить на место 

происшествия ближайшие наряды ППС, ДПС, ПВО и иные дежурные 

наряды, а в случае невозможности их направления – сотрудников 

оперативных подразделений, УУП, обслуживающего данную территорию. С 

учетом полученной первичной информации о преступлении, определить 

состав СОГ и организовать ее выезд. Обеспечить сотрудников СОГ 

средствами связи, криминалистической техникой и транспортом для 

доставления к месту происшествия и обратно.15 

Для проверки обстоятельств безвестного исчезновения лица, 

                                                           
14 Далее ГНР 
15 Приказ МВД РФ, Генеральной прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ от 16.01.2015 №38/14/5 «Об 

утверждении Инструкции о порядке рассмотрения заявлений, сообщений о преступлениях и иной 

информации о происшествиях, связанных с безвестным исчезновением лиц» 



 12 

обнаружения следов преступления, выявления иных обстоятельств, 

имеющих значение для установления причин исчезновения, оперативный 

дежурный дежурной части территориального ОВД незамедлительно: 

 Выясняет в ходе приема сообщения о безвестном исчезновении лица 

обстоятельства безвестного исчезновения лица (с учетом совокупности 

обстоятельств и их логической взаимосвязи делает выводы о наличии 

признаков преступления). 

 Информирует дежурного следователя следственного органа 

Следственного комитета РФ, а при его отсутствии - руководителя 

следственного органа СК РФ либо его заместителя об обстоятельствах 

безвестного исчезновения лица, а также о месте происшествия. 

 Определяет состав дежурной следственно-оперативной 

(оперативной) группы из числа сотрудников ОВД и направляет ее на место 

происшествия. 
4. Доложить о преступлении начальнику территориального ОВД. 

5. Обеспечить при необходимости участие в осмотре места 

происшествия специалистов-криминалистов  и иных специалистов. 

6. Передать, в случае подтверждения достоверности, информацию в 

дежурную часть вышестоящего территориального ОВД. 
 

Категории передаваемых сообщений: 

 Чрезвычайные происшествия и ситуации (аварии, катастрофы, 

крушение, стихийные бедствия, несчастные случаи, эпидемии и т.д.); 

 Дорожно-транспортные происшествия (имеются погибшие или 

пострадавшие, прекращено движение свыше 1-го часа и т.д.); 

 Пожар (на важных объектах, местах с массовым пребыванием 

людей, имеются погибшие и т.д.); 

 Тяжкие, особо тяжкие и иные преступления и происшествия 

(убийство, самоубийство, захват заложников, терроризм, взрыв, обнаружение 

взрывного устройства или его муляжа, разбой, грабеж и т.д.); 

 Информация о противоправных действиях, связанных с 

посягательством на основы конституционного строя и безопасности 

государства (захват власти, диверсия, вооруженный мятеж, 

несанкционированные митинги, шествия, акций протеста и т.д.); 

 Чрезвычайные происшествия и преступления, происшествие в 

органах внутренних дел, организациях, образовательных учреждениях МВД 

России, а также допущенные (совершенные) их сотрудниками, в т.ч. 

гражданскими служащими (побег, самоубийство, гибель, ДТП совершенное 

сотрудником и т.д.); 

 Преступления, чрезвычайные происшествия и ситуации во 

внутренних войсках МВД России, на охраняемых ими объектах и в районах 

их дислокации (убийство военнослужащего, применение оружия и 

специальных средств, побег из-под охраны караула); 
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 Происшествия и преступления в учреждениях исполнения 

наказаний Министерства юстиции Российской Федерации (массовые 

беспорядки, побег, захват заложников, пожар и т.д.); 

 Общественно-политические события, массовые мероприятия и 

акции, влияющие на оперативную обстановку; 

 Мероприятия, проводимые по линии НЦБ Интерпола. 

Кроме указанных в перечне случаев, немедленно передается 

информация и о других преступлениях и происшествиях, значимых в 

конкретной обстановке с учетом возможных последствий. 

7.  Принять меры к обеспечению охраны места происшествия, 

перекрытию возможных путей отхода лиц, подозреваемых в совершении 

преступления, блокированию мест их укрытия, при необходимости известить 

другие территориальные ОВД о совершенном преступлении, приметах 

предполагаемых преступников, похищенных вещах и иных обстоятельствах 

происшествия. Принять меры к установлению личности погибших, 

пострадавших и доставленных в медицинские организации. 

8. Поддерживать постоянную связь с СОГ, сотрудниками 

территориального ОВД, находящимися на месте происшествия, с целью 

получения дополнительных данных об обстоятельствах совершения 

преступления, о приметах лиц, подозреваемых в совершении преступления, и 

других сведений, необходимых для принятия дополнительных мер по 

раскрытию преступления. 

9. Ввести по указанию начальника территориального ОВД, а в его 

отсутствие – самостоятельно, с последующим ему докладом, специальные 

планы («Перехват», «Портрет» и т.д.), направленные на задержание лиц, 

подозреваемых в совершении преступления. 

План «Перехват» регламентирует действия органов внутренних дел по 

осуществлению неотложных оперативно-разыскных мероприятий при 

получении сообщения о незаконном завладении автомототранспортным 

средством, совершении преступлений с использованием транспорта, а также 

дорожно-транспортном происшествии, с которого транспортное средство 

скрылось. 

Оповещение о введении в действие плана осуществляется по 

условному сигналу «Перехват». 

Решение о введении плана «Перехват» принимает начальник ОВД, 

ответственный от руководящего состава ОВД, начальник смены 

(оперативный дежурный) дежурной части ОВД в течение 5 минут с момента 

поступления информации о преступлении или происшествии и не позднее 

чем через 1 час со времени его совершения. 

Прекращение или продление действия плана осуществляется 

должностными лицами, которыми он был введен в действие. 

План «Перехват» вводится, как правило, на срок до одного часа и при 

необходимости может продлеваться. 

Заслоны формируются из нарядов ДПС, ОВО, ППСП, предназначены 

для перекрытия вероятных направлений движения разыскиваемых лиц и 
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автотранспорта. В органах внутренних дел, в штатном расписании которых 

отсутствуют подразделения ППС и ОВО, заслоны формируются из числа 

сотрудников других служб.  

Выставление предусмотренных планом «Перехват» нарядов 

обязательно и должно обеспечиваться в кратчайшие сроки. Их отсутствие 

является нарушением дисциплины, по которому проводится служебная 

проверка. 

Оперативный дежурный дежурной части при введении плана 

«Перехват» обязан: 

– выясняет место, время и обстоятельства происшествия; приметы и 

количество лиц, похитивших автомототранспорт, наличие у них оружия; 

марку, государственный регистрационный номер, цвет, особые приметы, 

технические неисправности; направление движения похищенного 

транспорта, примерное количество топлива в баках; наличие пострадавших, 

их местонахождение и состояние; данные о заявителе и владельце; 

– регистрирует полученные сведения в соответствии с требованиями 

приказа МВД России №736-14г.; 

– направляет ближайшие наружные наряды для охраны места 

происшествия и сбора дополнительной информации; 

– направляет на место происшествия следственно-оперативную группу; 

– докладывает информацию руководству ОВД, по указанию 

начальника, его заместителя – начальника полиции либо ответственного от 

руководства (в случае их отсутствия – лично) вводит в действие план 

«Перехват»; 

– организует оповещение нарядов ГИБДД, ППС, ОВО, УУП и ОУР; 

доводит до них информацию о введении плана «Перехват», определяет им 

задачи, в том числе по отработке лиц, ранее судимых за преступления, 

связанные с незаконным завладением транспортными средствами; 

– при наличии стационарных систем видеофиксации незамедлительно 

через дежурную часть ГИБДД вносит информацию в базу данных 

идентификации транспортных средств по государственным 

регистрационным знакам (КРИС); 

– о введении в действие плана «Перехват» информирует дежурные 

части соседних органов внутренних дел и ГУВД, МВД по субъектам; 

– информирует о разыскиваемом транспортном средстве сторонние 

организации (теле- и радиокомпании, диспетчерские службы 

радиофицированного транспорта, ООО «Ветеран ГАИ», частные охранные 

организации, имеющие группы быстрого реагирования); 

– руководит расстановкой постов по перекрытию возможных 

направлений движения разыскиваемого транспорта, при этом контроль 

занятия экипажем назначенного поста осуществляется как по радиостанции, 

так и с использованием системы позиционирования (СУМН); 

– при получении дополнительной информации по розыску угнанного 

автомототранспорта и лиц, его совершивших, передает её задействованным 

службам и подразделениям; 
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– осуществляет реагирование на изменение оперативной обстановки (в 

том числе при поступлении сообщения о прохождении разыскиваемого 

транспорта через зону действия стационарных постов видеофиксации) и при 

необходимости вносит коррективы в дислокацию задействованных нарядов; 

– при получении информации об обнаружении похищенного 

транспорта принимает меры к его задержанию, для чего информирует все 

наряды, задействованные по плану, о направлении движения 

разыскиваемого транспорта. При задержании похищенного транспортного 

средства информирует наряды о прекращении действия плана «Перехват»; 

– оформляет бланк сообщения и контрольную карту введения плана 

«Перехват»; 

– в ходе приема-сдачи дежурства докладывает начальнику ОВД о 

результатах проведения плана «Перехват». 

По окончании дежурной смены наряды, задействованные по плану 

«Перехват», докладывают письменно рапортом на имя начальника ОВД о 

результатах работы. 

10. Докладывать о результатах проведения неотложных 

следственных действий начальнику территориального ОВД и в дежурную 

часть вышестоящего территориального ОВД. 

Порядок действий сотрудников дежурных частей территориальных 

ОВД, при поступлении анонимных и (или) не содержащих формальных 

признаков противоправного деяния сообщений о преступлениях, об 

административных правонарушениях, о происшествиях. 

Анонимное сообщение – сообщение о преступлении, 

административном правонарушении, о происшествии, в котором отсутствует 

фамилия заявителя или почтовый либо электронный адрес, по которому 

должен быть направлен ответ. 

Сообщение, не содержащее формальных признаков противоправного 

деяния – сообщение, которое не требует проведения проверочных действий с 

целью обнаружения возможных признаков преступления или 

административного правонарушения. 

Анонимные сообщения, не содержащие формальных признаков 

противоправного деяния, регистрации в КУСП и рассмотрению не подлежат. 

При поступлении сообщения по телефону оперативный дежурный 

информирует заявителя о том, что его сообщение не относится к 

компетенции органов внутренних дел и предлагает обратиться в 

соответствующее заинтересованное ведомство. Дальнейшее рассмотрение 

сообщения прекращается. 

Анонимные сообщения о готовящемся, совершенном или совершаемом 

противоправном деянии заносятся в Тетрадь для записей оперативного 

дежурного, организуется их незамедлительная проверка имеющимися силами 

и средствами. При подтверждении информация регистрируется в КУСП 
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территориального органа внутренних дел и докладывается руководителю 

территориального ОВД.  

Оперативный дежурный вносит сообщение в Тетрадь для записей 

оперативного дежурного, незамедлительно передает информацию 

сотрудникам ГНР, ближайшим дежурным нарядам, а в случае невозможности 

их направления – сотрудникам оперативных подразделений, участковому 

уполномоченному полиции, обслуживающему данную территорию. 

В случае подтверждения информации оперативный дежурный 

регистрирует её в КУСП и при необходимости направляет следственно-

оперативную группу. Докладывает начальнику территориального ОВД. 

В случае если информация не подтвердилась, ее проверка 

прекращается, оперативный дежурный делает соответствующую отметку в 

Тетради для записей оперативного дежурного. 

Сообщения (с установленными данными заявителя), не содержащие 

формальных признаков противоправного деяния, приобщаются к 

номенклатурному делу, прилагаемому к КУСП, на основании рапорта 

оперативного дежурного дежурной части по решению руководителя 

территориального ОВД. 

Оперативный дежурный регистрирует сообщение в КУСП, при 

необходимости передает информацию в заинтересованные ведомства 

(аварийная служба, ЖКО, санэпидемстанция и т.п.), о чем делает 

соответствующую отметку в КУСП. 

Информация вносится в программный комплекс «ТОР», посредством 

которого распечатываются и представляются в ходе приема-сдачи дежурства: 

рапорт на имя начальника территориального ОВД, уведомление заявителю. 

Рапорт приобщается к номенклатурному делу, прилагаемому к КУСП, 

уведомление направляется по почте заявителю. 

 

III. ТИПОВЫЕ ТАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ 

§ 1. Осмотр места происшествия 

Осмотр места происшествия производится для обнаружения и 

непосредственного исследования материальных объектов, их признаков и 

взаимосвязей, имеющих значение для уголовного судопроизводства. 

Данное следственное действие способствует выяснению обстановки 

на месте происшествия, обнаружению скрывшихся преступников, следов-

отпечатков, предметов, документов и других материальных носителей 

информации, имеющей значение для дела. Использование информации 

осуществляется как в ходе производства указанного действия, так и при 

производстве других следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий, осуществляемых параллельно осмотру и после его 

производства. 

Место происшествия – это выделяемый, целостный, относительно 
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автономный фрагмент материальной микросреды, в границах которого 

произошло познаваемое в уголовном судопроизводстве событие. Как 

сложная, многоплановая, разнопорядковая система обстановка места 

происшествия включает находившиеся в данном месте, участвовавшие во 

взаимодействии и отражении объекты, их свойства, признаки, связи и 

отношения. В их круг могут входить люди, предметы, вещества и прочие 

материально-фиксированные объекты, следы преступления и связанных с 

ними событий. 

Под местом происшествия понимается место совершения 

преступных действий (бездействия) и наступления общественно опасных 

последствий содеянного либо только место реализации преступной 

активности или обнаружения последствий содеянного, когда по признаку 

места указанные события не совпадают. 

Место происшествия – всегда мир вещей, следов и отношений, 

уникальное хранилище в комплексе самой разнообразной информации. Ее 

несут объекты (их вид, состояние, взаимоположение и т.д.), которые 

находились здесь до преступления и остались нетронутыми во время 

происшествия. Информативны появившиеся на месте происшествия 

предметы, следы, которые отсутствовали до происшествия. Столь же 

информативно отсутствие каких-либо элементов материальной среды, 

которые должны были бы находиться в этом месте, не случись 

преступления. 

Обычно место происшествия в процессе его осмотра исследуется для: 

 определения административно-территориальных и географических 

координат места происшествия, характеристики данного участка 

пространства; 

 изучения обстановки в границах места происшествия и его 

ближайших окрестностей; 

 обнаружения, фиксации, предварительного исследования 

объектов, являющихся потенциальными носителями вещной информации 

о преступлении, преступнике и его противодействии органам 

правопорядка и правосудия; 

 собирания, анализа, использования искомой информации для 

проверки, уточнения, развития ранее собранных данных, проверки ранее 

выдвинутых версий, построения и проверки новых версий. 

Изучение всего того, что лежит за пределами границ места 

происшествия (в его окрестностях), важно с различных точек зрения. 

Результаты этой работы могут иметь доказательственное значение 

(например, в том случае, когда обнаружены следы на пути движения 

преступника с места происшествия). Однако их главное значение в том, 

что они способствуют собиранию ориентирующей информации (например, 

каким путем, способом преступник мог прибыть на место происшествия, в 

каком направлении и каким способом он скрылся с места происшествия, к 

какой категории лиц может относиться преступник (является ли он 

местным или приезжим), и т.д.). 
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При исследовании места происшествия могут быть собраны данные, 

которые на уровне предположительного, а то и категорического вывода 

дают основания судить о том: 

 совершено ли преступление, и если да, то какого вида; 

 является ли данное место местом совершения преступления; 

 сколько лиц участвовало в совершении преступления; 

 на какой основе, в каких целях, когда совершено преступление; 

 каковы механизм и способ содеянного, какие действия совершил 

преступник, к каким последствиям они привели; 

 имеется ли какая-либо связь между преступником и его жертвой, 

оборонялся ли потерпевший; 

 что похищено, уничтожено, повреждено; 

 какие предметы использовались в качестве орудий преступления, 

имелось ли у преступника транспортное средство; 

 какие следы на теле, одежде, обуви, других вещах преступника 

могли образоваться, в каком направлении он убыл с места происшествия; 

 кто мог являться очевидцем содеянного, прихода и ухода 

преступника. 

Целенаправленному, продуктивному поиску носителей информации 

способствуют: 

 мысленное воссоздание (реконструкция) механизма 

происшествия; 

 мысленное воссоздание состояния предкриминальной обстановки 

места происшествия; 

 установление фактического состояния обстановки на момент 

осмотра; 

 определение на основе сравнения моделей пред- и 

посткриминального состояний обстановки, изменений, которые в ней 

произошли в связи с особенностями механизма совершенного деяния. 

Эти изменения могут выражаться в обнаруженных следах: 

 следах-«излишках» (то, что здесь появилось в связи с 

исследуемым деянием и отсутствовало до этого события); 

 следах-«недостачах» (то, чего не оказалось в наличии, но что 

должно было иметься при нормальном ходе вещей); 

 следах-«изменениях» (изменения положения и расположения 

объекта, его соотношение с другими объектами) и др. 

Происхождение следов-«излишков», имеющих криминальную 

природу, связано с привнесением в обстановку предметов, иных объектов 

и следов извне в силу пребывания здесь преступника, его действий и 

взаимодействий с другими объектами (потерпевшим, имуществом и т.д.). 

Следы-«недостачи» образуются в связи с похищением преступником 

каких-либо вещей, попаданием на его тело, одежду, обувь элементов 

материальной среды и перемещениями их в иную среду, за пределы места 

происшествия, вместе со след воспринимавшими объектами. 
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Промежуточные и конечные результаты осмотра могут 

использоваться для организации и проведения параллельно выполняемых 

действий и мероприятий, а также для определения задач, средств их 

решения, направлений деятельности после осмотра места происшествия. 

При производстве осмотра места происшествия используются в 

комплексе различные общие методы поиска и познания (наблюдение, 

измерение, моделирование, эксперимент, распознавание, идентификация, 

анализ, синтез, аналогия и т.д.) и специальные методы, а также приемы, 

технические средства, методики поиска, фиксации, изъятия, 

предварительного исследования объектов. 

Как нигде, при работе на месте происшествия оказываются 

востребованными правовая и криминалистическая подготовленность лица, 

производящего данное действие, его организационно-управленческие 

способности, знания и навыки. 

Условия результативности осмотра места происшествия: 

 своевременность прибытия на место происшествия сотрудников 

органов внутренних дел; 

 обеспечение сохранности обстановки до начала осмотра; 

 правильное определение границ места происшествия и 

определение адекватных ситуации методов его исследования; 

 широкое использование знаний сведущих лиц, участвующих в 

осмотре в качестве специалистов; 

 применение необходимых технических средств и материалов 

поиска, фиксации, измерения, изъятия, предварительного исследования, 

транспортировки объектов - носителей информации; 

 своевременное применение в необходимых случаях служебно-

розыскной собаки. 

До начала процесса осмотра целесообразно: 

 сориентироваться в обстановке; 

 получить предварительную информацию у посвященных лиц о 

том, что и когда здесь произошло; 

 выяснить, кто побывал на месте происшествия до приезда 

следственно-оперативной группы, какие изменения внесены в обстановку; 

 обеспечить участие в осмотре понятых, иных необходимых лиц; 

 зафиксировать время прибытия на место происшествия, время 

начала осмотра. 

После обще-ориентирующего ознакомления с обстановкой на месте 

происшествия необходимо определить, с чего начать работу, направление 

и последовательность осмотра, его стадии. 

Перед началом операциональной (рабочей) динамической части 

осмотра производятся фотосъемка и видеозапись места происшествия 

(ориентирующая, обзорная). Позднее фиксируются узлы (фрагменты места 

происшествия и отдельные объекты) по мере продвижения от исходного 

узла к другим пунктам обследуемого места (по принципу от узла к узлу). 
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Осматриваемые предметы и следы вначале фотографируются методом 

детальной съемки, исследуются без изменения их положения (в тактичном 

состоянии). Затем эти операции дублируются в динамическом варианте 

при изменении положения объекта. 

К протоколу осмотра места происшествия прилагаются фото 

таблицы, видеокассеты, изготовленные планы и схемы места 

происшествия. 

На практике не единичны случаи повторного осмотра места 

происшествия. Необходимость в этом может возникнуть в силу 

процессуальных ошибок, допущенных при производстве первичного 

осмотра (проведение осмотра без понятых, изъятие вещного объекта без 

отражения этого действия в протоколе и т.д.). 

Повторный осмотр места происшествия производится в целях: 

 восполнения пробелов и упущений, устранения недостатков и 

недоделок предыдущего; 

 проверки версий, уточнения, конкретизации, дополнения 

полученных сведений; 

 обнаружения, фиксации, изъятия следов, вещей, предметов, 

документов, содержащих полезную для дела информацию; 

 составления непосредственного представления об особенностях 

обстановки того места, где совершено расследуемое деяние, обнаружены 

его вредные последствия, а также об особенностях прилегающей к нему 

территории и находящихся здесь объектов социального, экономического и 

природного характера. 

Повторный осмотр места происшествия производится, как в стадии 

предварительной проверки, так и на первоначальном и последующих 

этапах расследования. Он может осуществляться на всей ранее 

осмотренной территории, на определенной ее части либо на территории, 

выходящей за пределы предыдущего осмотра. В одних случаях при этом 

осматриваются все те объекты, что осмотрены ранее; в других – только 

часть объектов, осмотренных ранее; в третьих - все или часть осмотренных 

ранее объектов и новые объекты. 

При подготовке к повторному осмотру места происшествия 

необходимо: 

 глубоко изучить протокол первоначального осмотра места 

происшествия и все приложения к нему; 

 выяснить, где и в каком состоянии находятся изъятые с места 

происшествия объекты, изучить и оценить результаты их исследования; 

 ознакомиться с доказательственной и ориентирующей 

информацией, полученной помимо осмотра места происшествия; 

 определить задачи предстоящего осмотра, последовательность и 

приемы их решения; 

 решить вопрос о составе, кандидатурах участников предстоящего 

осмотра и функциях каждого из них; 
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 рассмотреть вопрос о технико-криминалистическом и 

оперативном обеспечении предстоящего осмотра. 

В ряде случаев возникает необходимость побеседовать со 

следователями, другими участниками предыдущего осмотра, если 

повторный осмотр места происшествия производится другими лицами. 

Осмотру места происшествия могут сопутствовать следственные и 

оперативно-разыскные действия, начатые: 

 до и независимо от указанного осмотра; 

 во время его производства и обусловленные полученными при 

этом промежуточными результатами, требующими неотложной 

реализации. 

С целью установления и задержания преступника, обнаружения 

вещественных доказательств силами сотрудников органов дознания 

осуществляются: 

 преследование преступника по «горячим следам» (по возможности 

с использованием служебно-разыскной собаки); 

 заградительные мероприятия путем установления наблюдения за 

узловыми пунктами предполагаемого маршрута передвижения 

скрывшегося преступника (в черте населенного пункта, на вокзале, возле 

предприятий общественного питания и т.д.); 

 засады в местах вероятного появления, передвижения преступника 

(у перекрестков дорог, на чердаках, в квартирах и т.д.); 

 оцепление определенных участков местности (например, лесного 

массива, жилого квартала); 

 обследование местности, прилегающей к месту происшествия, 

которая предварительно разбивается на участки, сектора, ограниченные 

естественными границами; 

 установочные мероприятия в отношении проверяемых по делу 

лиц; 

 проверка алиби подозреваемых в совершении преступления; 

 решение идентификационных задач с использованием 

криминалистических, оперативно-разыскных, оперативно-справочных и 

иных видов учета; 

 проверка мест возможного сбыта похищенного имущества (рынки, 

комиссионные магазины и т.д.). 

С целью выявления очевидцев и других свидетелей усилия, 

специально выделяемых следователей, оперативных работников органов 

дознания могут быть направлены на: 

 подворные (поквартирные) обходы с использованием заранее 

подготовленных списков домов, квартир, подлежащих проверке, и 

перечней выясняемых вопросов; 

 использование местных средств массовой информации для 

оповещения населения и привлечения его к оказанию помощи органу, 

ведущему расследование, к сообщению ему сведений, имеющих значение 
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для дела; 

 установление водителей и пассажиров транспортных средств, 

курсировавших в районе места происшествия во время совершения 

преступления; 

 выявление лиц, работавших в районе места происшествия, 

находившихся здесь по иным причинам во время совершения 

преступления, непосредственно до и после него (устанавливаемые лица 

опрашиваются, а в необходимых случаях допрашиваются для получения 

интересующей следствие информации о преступнике, обстоятельствах 

подготовки, совершения и сокрытия преступления, других сведений). 

С целью установления личности неизвестного трупа следователи, 

сотрудники органов дознания проводят следующие мероприятия: 

 предъявляют труп для опознания гражданам, проживающим 

поблизости от места происшествия, всем тем, кто мог встретиться с 

потерпевшим перед совершением преступления, родственникам, знакомым 

лицам, чей труп предположительно обнаружен; 

 предъявляют опознавательные снимки трупа населению при 

проведении различных мероприятий, в том числе при поквартирном 

(подворном) обходе; 

 используют местные средства массовой информации для показа по 

телевидению, опубликования в прессе опознавательных фотоснимков 

трупа, для обращения с предложением к зрителям, слушателям, читателям, 

знавшим потерпевшего, сообщить его данные; 

 снимают отпечатки пальцев рук трупа с целью проверки по 

дактилоучетам; 

 собирают и исследуют документальные и иные данные о без вести 

пропавших. 

С целью обнаружения вещественных и документальных 

источников информации на предприятиях (в организациях, 

учреждениях) силами специально выделяемых следователей, работников 

органов дознания, специалистов, а в необходимых случаях совместно с 

контролирующими органами, представителями общественности 

осуществляются: 

 выемка бухгалтерских и иных документов; 

 инвентаризация товарно-материальных ценностей и денежных 

средств; 

 контрольные закупки и обмеры; 

 назначение документальных ревизий; 

 обследование, осмотр производственных участков, складов, 

технологических линий, иных объектов; 

 истребование списков работников предприятия или какого-либо 

его подразделения и допрос последних. 

Интеллектуальная деятельность следователя при осмотре места 

происшествия сводится к выявлению: 
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 относимости; 

 допустимости; 

 достоверности; 

 достаточности доказательств. 

Так, оценка относимости доказательств является познавательным 

актом определения их связанности с исследуемым событием. Здесь 

определенную роль играют «естественные презумпции» - правила 

обычного порядка вещей, наиболее вероятностные связи между 

явлениями. 

Оценивая достоверность доказательств, следователь учитывает 

характер и условия обнаружения материального носителя информации. В 

конечном счете, достоверность доказательств оценивается установлением 

взаимосвязей между отдельными доказательствами. 

Базируясь на исходных фактических данных, следователь при осмотре 

места происшествия формирует в своем сознании вероятностную 

динамическую модель происшествия. При этом первоначально им 

допускается многозначность отдельных фактов. Однако эта многозначность не 

беспредельна. 

Важная для расследования информация, содержащаяся в 

вещественном объекте, требует мысленной интерпретации, предвидения 

возможного развития следственной деятельности. Следователь должен 

предвосхитить, какие признаки вещей могут проявиться как 

доказательства в будущем, при производстве других следственных 

действий. В этом плане осмотр места происшествия является отправным 

этапом следственного поиска. 

При классификации материального объекта в качестве 

вещественного доказательства следователь должен исходить из 

определенных критериев этой классификации. Материальный объект 

может быть отнесен к категории вещественных доказательств на 

основании решения следующих познавательных вопросов: 

 имеются ли в объекте изменения, связанные с расследуемым 

событием; 

 принадлежит ли он лицу, принимавшему участие в событии; 

 какие признаки объекта указывают на конкретное лицо, несут 

личностную информацию; 

 какие особенности местоположения объекта существенны для 

расследования; 

 какие признаки объекта свидетельствуют о времени совершения 

преступления и о последовательности событий. 

В зависимости от характера вещественных доказательств, 

обнаруженных на месте происшествия, можно выделить три типа места 

происшествия, определяющих направленность и структуру познавательной 

деятельности: 

 преступление совершено в данной обстановке, на предметах 
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оставлены явные следы этого преступления; 

 преступление совершено в данной обстановке, но эта обстановка 

не претерпела в связи с преступлением явных изменений; 

 преступление совершено в другом месте, а на месте происшествия 

обнаружены лишь его отдельные следы. 

В первом случае главным в поисково-познавательной деятельности 

является вопрос о том, кто совершил преступление (другие вопросы здесь 

решаются сравнительно легко). Во втором случае – кто и каким способом 

совершил преступление. В третьем случае - кто, где, когда и каким 

способом совершил преступление. 

Все это обусловливает разные по своей эвристической сложности 

типы поисково-познавательной деятельности, тактическое и методическое 

содержание которых должна разрабатывать криминалистическая наука. 

В процессе осмотра места происшествия обнаруживаются, 

фиксируются и изымаются либо сами материальные объекты в качестве 

вещественных доказательств, либо с вещественных доказательств 

снимаются их копии, слепки и оттиски – образуются модели оригиналов 

(производные вещественные доказательства).  

Нередко вещественные объекты служат лишь косвенными 

доказательствами. При этом связь доказательства с предметом 

доказывания носит многоступенчатый, опосредствованный характер. 

Квалифицированный осмотр места происшествия требует развитости 

как теоретического, абстрактного, так и образного мышления, смыкающегося 

с воссоздающим воображением, хорошо отработанных интеллектуальных 

навыков прочтения следов, восстановления образной картины происшедших 

событий. 

От анализа отдельных элементов системы к синтезу целостной 

системы – такова общая логика осмотра места происшествия. 

На первоначальном этапе осмотра места происшествия следователь 

руководствуется вероятностными («во многих случаях тот, у кого 

обнаружена краденая вещь, оказывается вором») и разделительными 

умозаключениями («либо одно, либо другое, либо третье, но не все 

вместе»). 

Наиболее сложным случаем осмотра места происшествия является 

ситуация познавательного диссонанса, когда явления не совпадают и не 

исключают друг друга, а конкурируют между собой. Обоснованно 

выдвинутая версия вдруг опровергается противоречащим ей фактом. В 

ряде случаев это бывает связано с приемами сокрытия преступления. 

Мотивы сокрытия преступления могут быть различными: 

стремление избежать наказания, боязнь позорной огласки и т.д. Целью 

инсценировок может быть и стремление создать угрозу для другого лица 

из побуждений ревности, мести, ненависти, зависти и т.п., иными словами, 

своеобразный оговор с помощью вещественных доказательств. 

Сокрытие преступления может осуществляться и самим 

потерпевшим, если преступление порочит его репутацию или если 
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раскрытие преступления угрожает и ему уголовной ответственностью. 

Психологической особенностью действий по сокрытию 

преступления является совершение их, как правило, в условиях дефицита 

времени, в результате чего эти действия отличаются неполнотой, 

небрежностью и т.д. 

В способе сокрытия преступления проявляются характер и 

способности преступника, его навыки и привычки, воображение, 

изобретательность. Немаловажное значение имеет при этом и 

осведомленность преступника о значении для расследования тех или иных 

вещественных доказательств, о характерных следах соответствующего 

вида преступления. Пытаясь скрыть преступление, одни преступники 

теряют чувство меры, другие способны к сложным, тонким, 

многоступенчатым комбинациям; их просчеты, как правило, 

незначительны, и для обнаружения этих просчетов требуется тонкая 

наблюдательность. 

Среди многообразных способов сокрытия преступления можно 

выделить: 

 маскировку; 

 фальсификацию; 

 утаивание и уничтожение доказательственной информации. 

Чаще всего преступники используют и маскировку, и 

фальсификацию. Таким комбинированным способом сокрытия 

преступления является инсценировка - искусственное создание 

определенной, не соответствующей происшедшему обстановки 

(инсценировка взлома, несчастного случая, самоубийства и т.п.). При 

инсценировке мышление преступника и его действия направлены на 

демонстративное усиление отличий между тем, что произошло в 

действительности, и тем, что он пытается инсценировать. В подобных 

случаях всегда имеет место сходство этих событий по существенному 

признаку: хищение фальсифицируется под кражу со взломом, убийство – 

под самоубийство. 

При инсценировке преступник мыслит рефлексивно – он стремится 

оказать воздействие на следственную деятельность следователя, направить 

его по ложному пути. 

Таким образом, инсценировка на месте совершения преступления - 

это действия преступника (маскирующего и фальсифицирующего 

характера), направленные на искусственное создание ложных 

материальных следов преступления и рассчитанные на поисковые 

действия следователя в ложном направлении. 

Инсценировки, имитации, фальсификации в большинстве случаев 

могут быть распознаны. Те или иные действия преступника неизбежно 

будут противоречить общим связям вещей. Эти противоречия и являются 

наиболее информативными обстоятельствами в процессе раскрытия 

преступления. 

Версии об инсценировке преступления могут быть выдвинуты на 
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основании следующих обстоятельств: 

 противоречивость обстоятельств происшествия; 

 несоответствие некоторых данных механизму инсценированного 

события; 

 нарочитая заметность, демонстрированность отдельных 

фальсифицированных «доказательств». 

Можно выделить ряд наиболее типичных способов сокрытия 

преступления. 

1. Создание видимости одного преступления для сокрытия 

другого. Так, хищение, совершенное должностным лицом, инсценируется 

как совершение кражи неизвестными лицами или как разбойное 

нападение. При этом преступник стремится уничтожить следы своего 

преступления. 

Психология поведения преступника при сокрытии преступления 

имеет характерные особенности. Например, чрезмерная мобилизация 

усилий при инсценировке кражи проявляется в излишней ее 

демонстрированности - множество разбросанных в беспорядке вещей, 

поврежденных без всякой надобности предметов и т.п. Легко 

диагностируется и самонанесение легких ранений при фальсификации 

разбойного нападения. 

При инсценировке, как правило, отсутствуют те следы, которые 

диктуются логикой имитируемого происшествия. Так, распиливание 

дужки замка на дверях магазина должно сопровождаться распылением 

опилок. Их отсутствие, скорее всего, свидетельствует о том, что замок был 

первоначально распилен в другом месте с целью инсценировки кражи. 

Для разоблачения инсценировки преступления существенно не 

только отсутствие должных следов, но и наличие тех, которых по логике 

вещей не должно быть. Так, при имитации кражи из магазина путем 

совершения пролома в стене преступники (продавцы магазина) делают 

пролом не снаружи, а изнутри помещения. Естественно, что эти следы и 

являются основанием для разоблачения инсценировки. 

В другом случае инсценировка кражи из ателье по пошиву одежды 

путем проникновения через окно была быстро разоблачена на основании 

того, что окно было открыто изнутри. Иногда инсценировку кражи 

разоблачают похищенные крупногабаритные предметы, которые нельзя 

вынести через имеющийся проем. 

2. Маскировка преступления под неприступное событие. 

Например, преступники, скрывая хищение, прибегают к уничтожению 

малоценной части имущества, имитируя пожар, затопление и т.п. 

Убийство иногда маскируется под самоубийство или несчастный случай. 

Инсценировка самоповешения может быть разоблачена на основании 

следующих обстоятельств: 

 отсутствие подставки, без которой нельзя подняться к петле; 

 расположение трупных пятен, крови и сукровицы, 
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противоречащее позе трупа; 

 несоответствие между рельефом странгуляционной борозды и 

материалом данной петли; 

 негативное расположение волокон на веревке и опоре; 

 чистые руки потерпевшего при наличии грязной веревки; 

 признаки удавления, следы борьбы. 

Об инсценировке самоубийства из огнестрельного оружия могут 

свидетельствовать отсутствие признаков выстрела с близкого расстояния, 

отсутствие копоти на руке пострадавшего (устанавливается в процессе 

экспертного исследования), несоответствие расположения трупных пятен 

позе трупа. 

3. Фальсификация отдельных обстоятельств преступления. 

Стремясь направить следствие по ложному пути, преступники специально 

оставляют «следы» рук и ног, предметы, принадлежащие другим лицам, 

следы крови, волокна ткани, одежды и т.п. При этом они стараются 

придать «следам» отчетливую выраженность, заметность, что и 

способствует разоблачению фальсификации. 

Противоречащие или исключающие друг друга обстоятельства 

всегда образуют проблемную ситуацию познавательного поиска. В одних 

случаях это простые проблемные ситуации (так, обнаружение трупа с 

многочисленными глубокими ранениями и при отсутствии следов крови 

сразу вызывает предположение о совершении убийства в другом месте). В 

иных случаях ситуации осложнены. 

При осмотре места происшествия следователь должен учитывать, 

что преступники рефлексируют возможные типичные суждения 

следователя. Так, обычно следы пальцев рук на предметах, находящихся 

на месте преступления, интерпретируются следователем как следы рук 

преступника. Зная это, опытный преступник подбрасывает 

соответствующие предметы (бутылки, стаканы и т.п.) со следами пальцев 

других людей. Этим уловкам преступника необходимо противопоставить 

прием дизъюнкции («или-или») - версия-контрверсия. Он состоит в том, 

что следователь с одинаковой тщательностью ищет признаки, как 

подтверждающие, так и опровергающие выдвинутые им версии. 

Выдвигаемые на месте происшествия версии являются 

первоначальными. При их выдвижении существует психологическая 

опасность остаться в плену типовых версий, житейских аналогий. 

Следователю необходимо помнить, что каждое событие индивидуально, 

неповторимо. 

В поведении преступника могут быть случайности, противоречащие 

логике обычного поведения. 

Осмотр места происшествия должен быть продолжен до тех пор, пока 

не будут проверены все возможные предположения о совершившемся 

событии. 

Доказательственное значение одних фактов не должно снижать 

значимость других фактов, не вписывающихся в выдвигаемую 
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следователем версию. Он обязан исследовать и фиксировать все 

юридически значимые факты вне зависимости от их веса в той или иной 

версии. 

Иногда рефлексивность мышления преступников поднимается до 

очень высокого уровня - до рефлексии второй степени. При этом они 

учитывают даже рефлексивность следователя. Известны случаи, когда 

преступники прибегали к инсценировке инсценировки: специально 

планировалась активизация мышления следователя вокруг легко 

обнаруживаемой инсценировки, которая создавалась с целью наведения 

следователя на ложный след. 

Следователь делает выводы о действиях преступника, исходя из 

анализа материально закрепленных последствий этих действий. Мысленно 

смоделировав действия преступника, он далее ищет другие возможные 

последствия его действий. Получив итоговую целостность 

воссоздаваемого происшествия, следователь вновь проверяет 

достоверность своих выводов о механизме происшествия в целом. При 

этом процесс его мышления развивается на основе взаимозависимости и 

взаимосвязи анализа и синтеза, индукции и дедукции. 

Выдвижение обоснованной версии предполагает рассмотрение 

данного конкретного происшествия в системе вероятностных общих 

положений. 

Анализируя, осмысливая обстановку места происшествия, 

следователь формирует ряд сменяющих друг друга динамических 

мыслительных моделей происшествия и как бы примеряет к ним 

имеющиеся данные. Выводя из намеченной версии все следствия, 

подлежащие проверке, он мыслит в направлении от общего к частному. 

Вероятностное представление о происшедших и будущих событиях – 

одно из самых важных составляющих человеческой психики. 

Каждое обнаруживаемое при осмотре обстоятельство 

интерпретируется следователем в качестве определенного звена в 

логической цепи исследуемых событий, рассматривается как факт, 

исключающий или подтверждающий ранее возникшее предположение. 

Вероятность предположений следователя обусловливается совокупностью 

факторов. Но не только ими. Для мышления в форме версий важное 

значение имеют знание типичных ситуаций совершения преступления, 

типовые версии по этим ситуациям, опыт следователя, а в некоторых 

случаях - его интуиция. 

На интуитивную догадку следователя могут косвенно повлиять даже 

те фрагменты обстановки места происшествия, которые в данный момент 

не находятся в сфере его внимания. 
 

§ 2. Иные виды следственного осмотра 

Особенности осмотра помещения. По уголовным делам часто 

возникает необходимость осмотра не только тех помещений, которые 
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являются местом происшествия, но и помещений как мест иных событий, 

исследуемых в ходе предварительного расследования. Осмотр последних 

объектов может иметь важное значение для обнаружения документов, 

предметов, следов, имеющих отношение к расследуемому деянию. 

Следует иметь в виду, что осмотр помещения, служащего жилищем, 

производится только с согласия проживающих в нем лиц или на основании 

судебного решения в случае возражения указанных лиц (ч. 5 ст. 177 УПК 

РФ). Осмотр помещения организации производится в присутствии 

представителя администрации соответствующей организации (ч. 6 ст. 177 

УПК РФ). 

В жилых помещениях непосредственными объектами осмотра могут 

быть отдельные комнаты, места общего пользования (кухня, ванная 

комната, туалет), коридоры, лестничные площадки, чердаки, подвалы и 

т.п.; в частном домовладении – надворные и бытовые постройки (гараж, 

сарай, погреб, сеновал, баня); в производственных помещениях – 

служебные кабинеты, столовые, комнаты отдыха, цеха, мастерские, 

гаражи, склады сырья и готовой продукции; в торговых заведениях – 

торговые залы, их отдельные секции, места общего пользования, 

подсобные помещения, склады хранения реализуемых товаров и т.п. 

Помещения независимо от того, являются ли они местом происшествия 

или таковыми не являются, в ходе их осмотра могут исследоваться с 

нескольких точек зрения в целях установления: 

 точного адреса, названия, родовой и видовой принадлежности; 

 региональных координат (административно-территориальных 

характеристик) места нахождения; 

 особенностей прилегающей к ним территории и окружающей 

материальной среды (экономических, социальных, природно-

климатических и иных объектов обстановки внешнего порядка); 

 изначального назначения, периода эксплуатации, целей текущего 

использования; 

 материально-технического состояния, степени изношенности, 

размеров, этажности и других признаков внешнего вида; 

 внутреннего строения, характеристики примыкающих к нему 

помещений, зданий, сооружений, пристроек; 

 наличия или отсутствия у помещения средств технической 

коммуникации, современного энергетического, коммуникального и иного 

обеспечения и его качества; 

 внутреннего строения и обстановки в помещении (наличие и 

характеристика средств оргтехники, орудий труда, материалов, средств 

производства, готовых изделий, технической, финансовой и иной 

документации и т.п.); 

 круга лиц, имеющих какое-либо профессиональное, криминальное 

или иное отношение к помещению; 

 связи помещения с интересующими следствие лицами, событиями 

consultantplus://offline/ref=0950BEB25F2D1CC8FA8F3304FA79B243481933C3B93BE1E5BBC87A8C29FA5C2A9ACB8F7EB458B2CBl2BEL
consultantplus://offline/ref=0950BEB25F2D1CC8FA8F3304FA79B243481933C3B93BE1E5BBC87A8C29FA5C2A9ACB8F7EB458B2CBl2B9L
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криминального, пред- и посткриминального характера, каким-либо видом 

профессиональной деятельности и другими обстоятельствами, 

представляющими оперативно-розыскной и следственный интерес. 

Осмотр помещений, не являющихся местом происшествия, часто 

производится для проверки достоверности показаний подозреваемых, 

обвиняемых, свидетелей и установления различного плана 

промежуточных, вспомогательных фактов, уточнения, конкретизации, 

дополнения одних и опровержения других показаний, изъятия образцов 

для сравнительных исследований и решения других задач. 

Доказательственная значимость результатов осмотра помещения особенно 

возрастает в том случае, когда удается обнаружить здесь следы 

подготовки, совершения, сокрытия преступлений, орудия преступлений, 

поддельные документы, незаконно изготовленную продукцию и другие 

вещественные доказательства. 

В последние годы преступления все чаще совершаются с 

использованием компьютерной техники и с отражением информации о тех 

или иных элементах механизма подготовки, совершения, сокрытия 

преступлений на электронных носителях. Поэтому все большее значение и 

остроту приобретает проблема осмотра средств компьютерной техники и 

обнаружения хранящейся в памяти «думающих» машин сведений, 

имеющих значение для установления истины по уголовным делам. 

По прибытии на место действия следует принять меры к 

обеспечению сохранности информации в находящихся в помещении 

компьютерах и на магнитных носителях. Для этого необходимо: 

 не разрешать кому бы то ни было из лиц, имеющих доступ к 

компьютерной технике или находящихся здесь по другим причинам, 

прикасаться к компьютерному оборудованию; 

 не разрешать кому бы то ни было из персонала выключать 

электроснабжение объекта; 

 не производить никаких манипуляций с компьютерной техникой, 

если результат этих манипуляций заранее не известен. 

На подготовительном этапе осмотра необходимо получить 

достоверные данные о виде и конфигурации используемой компьютерной 

системы, о том, подключена ли она к локальной или к глобальной сети 

(типа Интернет); наличии службы информационной безопасности и 

защиты от несанкционированного доступа; системе электропитания 

помещений, где установлена вычислительная техника; квалификации 

пользователей; собрать сведения о сотрудниках, обслуживающих 

вычислительную технику (взаимоотношениях в коллективе, его возможной 

криминализации и т.д.). Владение такой информацией облегчит 

следователю доступ к хранящейся в компьютере информации и 

максимально упрочит ее доказательственную силу. 

Часто решающее значение имеет внезапность действия, поскольку 

компьютерную информацию можно быстро уничтожить. Если получены 

сведения о том, что компьютеры организованы в локальную сеть, следует 
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заранее установить местонахождение всех средств компьютерной техники, 

подключенных к этой сети, и организовать групповой обыск одновременно 

во всех помещениях, где установлены компьютерные системы. 

Не следует ограничиваться поиском информации только в 

компьютере; необходимо внимательно осмотреть имеющуюся 

документацию, вплоть до записей на клочках бумаги. Дело в том, что 

программисты часто, не надеясь на свою память, оставляют записи о 

паролях, изменениях конфигурации системы, особенностях построения 

информационной базы компьютера. Многие пользователи хранят копии 

своих файлов на дискетах во избежание утраты их при выходе компьютера 

из строя. Поэтому любые обнаруженные носители информации должны 

быть изъяты и изучены. 

В связи с изложенным, крайне важно участие специалистов в 

производимом следственном действии. Они помогут не только разобраться 

в особенностях компьютерного оборудования и машинных носителей 

информации, но и указать на то, что подлежит изъятию. Профиль нужного 

специалиста определяется в зависимости от целей и задач осмотра с 

учетом первоначальных данных о характере преступления. Чаще всего 

может потребоваться помощь нескольких специалистов, в том числе 

программиста по операционным системам и прикладным программам, 

электронщика, хорошо знающего компьютерную технику, специалиста по 

средствам связи, а также техника-криминалиста. Последний необходим 

для обнаружения и сбора традиционных доказательств, например, скрытых 

отпечатков пальцев рук на клавиатуре, «мыши», выключателях и 

тумблерах и др., шифрованных рукописных записях и пр. 

В качестве понятых целесообразно приглашать лиц, знакомых с 

работой компьютерных систем. 

Осмотр служебного помещения необходим для общего обзора, 

определения границ осмотра места происшествия, количества и схемы 

расположения рабочих мест, уточнения порядка размещения 

компьютерного оборудования и мест хранения машинных носителей 

информации. Это позволит в дальнейшем изучить возможность 

несанкционированного проникновения посторонних лиц в помещение, где 

находятся компьютерные системы, а также установить место создания, 

использования либо распространения вредоносной программы для 

компьютерных систем и место нарушения правил эксплуатации 

компьютерных систем или их сети. В процессе осмотра необходимо 

отразить в протоколе месторасположение данного помещения в здании 

учреждения, наличие охранной сигнализации, состояние оконных и дверных 

проемов (повреждения, техническое состояние), запорных устройств, 

экранирующих средств защиты, микроклиматические условия эксплуатации 

компьютерных систем на момент осмотра (температура, влажность воздуха). 

Целесообразно начертить схему осматриваемого помещения с обозначением 

на ней мест расположения оборудования. Кроме того, осматриваемое 

помещение должно быть сфотографировано по правилам судебной 
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фотографии - сначала общий вид его, затем по правилам узловой фотосъемки 

зафиксировать отдельные компьютеры и подключенные к ним устройства, а 

в случае вскрытия системного блока – по правилам детальной съемки 

отдельные его узлы, особенно те, которые согласно инструкции по 

эксплуатации не должны устанавливаться на материнской плате или в 

корпусе блока (это определит специалист). 

Осмотр средств вычислительной техники. Непосредственными 

объектами действия могут быть: отдельные компьютеры, не являющиеся 

составной частью локальных или глобальных сетей; рабочие станции 

(компьютеры), входящие в сеть; файл-сервер, т.е. центральные 

компьютеры сетей; сетевые линии связи; соединительные кабели; 

принтеры; модемы; сканеры и пр. При их осмотре в протоколе 

отражаются: положение переключателей на блоках и устройствах 

вычислительной техники; состояние индикаторных ламп; содержание 

информации, высвечиваемой на мониторе, и световых сигналов на 

различных индикаторах и табло; состояние кабельных соединений (их 

целостность и отсутствие следов подключения нештатной аппаратуры); 

наличие и содержание всех пометок, специальных знаков, пломб и наклеек 

на корпусах и устройствах компьютерного оборудования; механические 

повреждения; наличие внутри компьютерной техники нештатной 

аппаратуры и различных устройств; следы нарушения аппаратной системы 

защиты информации и другие признаки воздействия на вычислительную 

технику. 

Помимо этих общих положений, необходимо отметить особенности 

осмотра работающего и неработающего компьютера. 

При осмотре работающего компьютера с участием специалиста 

следует: установить, какая программа выполняется, для чего осмотреть 

изображение на экране дисплея и детально описать его (а проще 

произвести фотографирование или видеозапись); по мере необходимости 

остановить исполнение программы и установить, какая информация 

получена после окончания ее работы; определить и восстановить 

наименование вызывавшейся последний раз программы; установить 

наличие в компьютере накопителей информации (винчестеры, дисководы 

для дискет, стримеры, оптические диски), их тип (вид) и количество; 

скопировать информацию (программы, файлы данных), имеющуюся в 

компьютере (особенно это важно для информации, находящейся в ОЗУ и 

виртуальном диске, так как после выключения компьютера она 

уничтожается). 

Если компьютер подключен к локальной сети, то необходимо: 

установить количество подключенных к файл-серверу рабочих станций 

или компьютеров, вид связи сети, количество файл-серверов в сети; по 

возможности организовать параллельный осмотр включенных в локальную 

сеть рабочих станций и компьютеров (по вышеизложенной схеме осмотра 

работающего компьютера). Если же такая возможность отсутствует, то 

надо обеспечить их остановку и далее производить осмотр в режиме 
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неработающего компьютера. 

При осмотре неработающего компьютера требуется: определить 

местонахождение компьютера и его периферийных устройств 

(печатающего устройства, дисплея, клавиатуры, дисководов и прочего) с 

обязательным указанием в протоколе наименования, номера, модели, 

формы, цвета каждого из них; установить порядок соединения между 

собой вышеуказанных устройств, количество соединительных разъемов, 

их спецификации, виды проводов и кабелей, их цвет и количество; 

выяснить, подключен ли данный компьютер в сеть, и если да, то в какую 

именно и каковы способ и средства его подключения; проверить красящую 

ленту матричного принтера, на которой могут быть обнаружены следы 

текста. 

В современных СКТ объем хранимой информации огромен и 

разнообразен. Поэтому выбор интересующих сведений становится весьма 

трудоемким. Однако современные программные средства предоставляют 

широкий спектр возможностей не только пользователю, но и преступнику и 

следователю. 

Многие текстовые и финансовые программы сохраняют список 

документов последних сеансов работы и могут их мгновенно вызвать, 

если, конечно, они не удалены или не перемещены в другое место. На 

диске компьютера пользователи обычно сохраняют документы в каталогах 

(папках) со стандартными названиями: «Мои документы», «Архив», 

«Петров», «Шрек (пользователь)». Файлы документов имеют в названии 

характерное уточнение (расширение), т.е. часть имени, которая стоит 

после точки в названии файла, - письмо.txt, сведения.doc, платеж.xls, 

архив98.zip, входящие.arj, счета.rar и т.п. Значительный интерес могут 

составить базы данных или данные из программы - «ежедневника», 

которые являются компьютерным аналогом записной книжки с адресами. 

Все компьютерные файлы хранят дату последнего изменения, а после 

некоторых программ - и дату первоначальной записи файла под этим 

именем. Мощные программы при сохранении файла приписывают к 

полезной информации дополнительную информацию (служебные данные, 

которые удается выявить при необходимости специальными программами 

просмотра). Имеются в виду сведения о зарегистрированном владельце 

или организации (если владелец ввел такие данные при установке 

программы), об установленном принтере. Иногда внутрь файла попадает 

соседняя информация из документа, который обрабатывался в памяти 

параллельно. Автоматический поиск среди огромного объема информации 

на диске помогают вести программы поиска документов по имени файла 

или по дате, размеру и даже по словам в тексте документа. Часть 

информации хранится в сжатом виде, и ее прямой просмотр невозможен. 

Однако существуют программы поиска и в таких сжатых файлах. Ко 

многим шифровальным защитам документов и сжатым архивам известны 

программы подбора забытых паролей. 

Обычный, не искушенный в тонкостях пользователь, как правило, не 
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догадывается, что фрагменты или целые файлы, которые программы 

создают как временную подсобную базу для работы, нередко остаются на 

диске и после окончания работы. Во всяком случае, такие хранилища 

обрывков временных файлов целесообразно проверять при производстве 

следственного осмотра. Популярный программный пакет Microsoft Office 

после установки на компьютере ведет негласный файл-протокол, куда 

заносит дату и время всех включений компьютера. Программы связи и 

работы с сетью запоминают адреса многих интернет-контактов 

пользователя, документы электронной почты с адресами отправителя. 

Если пользователь не попросит иначе, то современные 

операционные системы удаляют файлы не начисто, а сначала в корзину, в 

некий чулан для хлама, просмотрев который, информацию можно 

восстановить. Но даже в случае удаления файла, минуя корзину, остается 

вероятность восстановления, поскольку место его на диске не очищается, а 

только помечается как неиспользованное. 

Остающиеся на месте осмотра СКТ можно опечатать путем 

наклеивания листа бумаги с подписями следователя и понятых на разъемы 

электропитания, на крепеж и корпус. Не допускается пробивать отверстия в 

магнитных носителях, ставить на них печати. Пояснительные надписи на 

этикетку для дискет наносятся фломастером (но не авторучкой) или жестким 

карандашом. 

Если есть необходимость изъять СКТ, следует выйти из программы, 

исполняемой компьютером для операционной системы Windows, 

правильно завершить работу самой системы, а затем отключить 

электропитание всех средств компьютерной техники, подлежащих 

изъятию. Желательно описать в протоколе рабочие кабельные соединения 

между отдельными блоками аппаратуры. Аппаратные части СКТ 

разъединяются с соблюдением необходимых мер предосторожности, 

одновременно пломбируются их технические входы и выходы. При 

описании изымаемых магнитных носителей машинной информации в 

протоколе отражаются заводской номер, тип, название, а при их 

отсутствии подробно описываются тип, размер, цвет, надписи. Фиксацию 

указанных сведений в протоколе следственного действия желательно 

дополнить видеосъемкой либо фотосъемкой. 

В процессе осмотра нельзя забывать о необходимости соблюдения 

элементарных правил обращения с вычислительной техникой. 

Вот некоторые из этих правил: все включения и выключения 

компьютерного оборудования должны осуществляться только 

специалистами либо под их руководством; не производить разъединения 

или соединения кабельных линий, прежде чем не будет выяснено их 

назначение, чтобы не нанести ущерба компьютерной системе; вскрытие и 

демонтаж компьютерного оборудования производить только с участием 

специалистов; не допускать попадания мелких частиц и порошка на 

рабочие части устройств ввода-вывода компьютеров; применение 

магнитных искателей, ультрафиолетовых осветителей, инфракрасных 
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преобразователей и других подобных приборов для осмотра 

вычислительной техники должно быть согласовано со специалистом, 

чтобы избежать разрушения носителей информации и микросхем памяти 

компьютерной системы. 

Осмотр носителей машинной информации производится с целью 

установления содержания самой компьютерной информации и 

обнаружения внешних следов, в том числе пальцев рук. Последние могут 

быть выявлены на упаковках и местах хранения машинной информации. 

Осмотру подлежат: жесткие магнитные диски (винчестеры), оптические 

диски, дискеты, магнитные ленты, оперативные запоминающие устройства 

(ОЗУ), постоянно запоминающие устройства (ПЗУ), виртуальные диски, 

бумажные носители информации (листинги, журналы и иные документы, 

составляемые с помощью компьютерной техники). 

В протоколе осмотра указываются: 

 место обнаружения каждого носителя информации (стол, шкаф, 

сейф), температура воздуха, при которой он хранился; 

 характер его упаковки (конверты, специальный футляр-бокс для 

хранения дискет, коробка, фольга и пр.), надписи на упаковке, наклейки на 

носителях информации с соответствующими пометками, цвет материала 

упаковки и наклейки, наличие штрихового кода и прочие особенности; 

 тип и размер носителя (в дюймах); изготовитель, плотность записи 

и номер (если они обозначены на дискете), состояние средств записи от 

стирания (открытые или отломанные шторки на дискетах и кассетах); 

 характерные признаки на машинных носителях (царапины, иные 

повреждения, гравировки и пр.); 

 тип компьютера, для которого предназначен обнаруженный 

носитель (его марка, фирма-изготовитель). 

Обращаться с магнитными носителями информации следует 

осторожно: не подвергать электромагнитному воздействию, не сгибать 

диски, не хранить их без специальной упаковки, не допускать резких 

перепадов температуры при хранении и транспортировке. 

Осмотр письменных документов касается журналов учета работы на 

компьютере (если они ведутся), листингов, технической, технологической, 

кредитно-финансовой, бухгалтерской и прочей документации. 

Особое внимание нужно обратить на подчистки, исправления; 

дополнительные записи; отсутствие нумерации страниц; дополнительно 

вклеенные страницы; листки, бланки; письменные распоряжения на 

исполнение определенных работ по изменению программ для 

компьютерных систем, вводу дополнительной информации, не 

предусмотренной технологическим процессом; соответствие ведущихся в 

системе форм регистрации информации правилам, установленным 

технической и технологической документацией. 

Вопрос об изъятии документов надлежит согласовать со 

специалистом, а в протоколе указать наименование, количество 
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экземпляров, число страниц, место обнаружения. 

В случае изъятия отдельных устройств вычислительной техники и 

машинных носителей информации, обнаруженных в процессе осмотра 

места происшествия или обыска, они упаковывают в специальную тару, в 

которой данную технику поставляет предприятие-изготовитель (если она 

сохранилась). 

Сменные носители компьютерной информации (дискеты, лазерные 

диски, магнитные ленты стримеров и др.) должны быть упакованы каждый 

в свой конверт (бумажный, пластмассовый или полиэтиленовый), при их 

отсутствии можно просто завернуть в плотную бумагу, а для ослабления 

электромагнитного воздействия целесообразно магнитный носитель 

информации поверх конвертов обернуть в бытовую алюминиевую фольгу. 

Технические устройства при отсутствии заводской тары 

упаковываются в деревянные ящики, используя для внутренних 

перегородок прокладки из упругого материала (гофрированного картона, 

пенопласта, толстого слоя бумаги). Коробки, ящики, контейнеры, футляры 

опечатываются, причем, если на дискете уже имеется этикетка с какой-либо 

надписью, проставляется только порядковый номер. Пояснительные 

надписи под этим номером делаются на отдельном листе, который 

вкладывается в коробку. 

Особенности осмотра участка местности. При осмотре участка 

местности вначале определяются его границы, что отражается в протоколе 

осмотра. В протоколе также фиксируются географические и 

административно-территориальные координаты объекта осмотра. 

Методы осмотра: 

 сплошной - когда отсутствуют даже ориентировочные сведения о 

местонахождении следов и предметов; 

 от периферии к центру или от центра к периферии (спираль 

Архимеда) - когда участок имеет округлую форму; 

 линейный - когда осматриваемая площадь имеет удлиненную 

форму. 

Движение по синусоиде: 

 путевой - когда известен путь следования преступника; 

 узловой - когда осматриваются важные узлы конкретной 

ситуации; 

 плановый, или секторный, - когда вся осматриваемая площадь 

разбивается по квадратам или секторам. 

При привлечении к осмотру большого числа участников они могут 

быть поставлены в цепь на расстоянии до пяти метров один от другого, что 

позволяет качественно проводить осмотр. Между участниками осмотра и 

следователем обязательно устанавливается радио- или иная связь, которая 

позволяет следователю быть постоянно в курсе дела в случае обнаружения 

подлежащего осмотру предмета и своевременно изъять образцы (пробы) 

запаха, грунта, воды, других материалов. 
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Если на месте преступления обнаруживают оставленные 

преступником личные вещи и предметы, то после их осмотра пинцетом 

или руками в резиновых перчатках каждую вещь или предмет помещают в 

отдельный полиэтиленовый мешочек, который герметически завязывается. 

Для лучшей герметичности вещи и предметы укладываются в двойные 

полиэтиленовые мешочки (или другую тару с надежной герметичностью). 

Если осматривается местность по пути следования преступника и 

этот путь прорабатывается с помощью служебной собаки, то 

целесообразно вести осмотр участка шириной до тридцати метров по обе 

стороны маршрута движения служебной собаки. Это связано с 

отклонением «воздушного» следа под действием ветра от действительного 

маршрута человека и обеспечивает обнаружение предметов, от которых он 

мог освободиться. 

Особенности осмотра следов рук. Объекты, на которых могут 

находиться следы рук, при осмотре берутся за края или внутренние 

стороны таким образом, чтобы не уничтожить находящиеся следы и не 

оставить дополнительно свои. 

Следы рук могут быть окрашенные, бесцветные, слабовидимые и 

невидимые. Разработан ряд методов выявления бесцветных и невидимых 

следов на бумаге, картоне, дереве, тканях и других шероховатых 

поверхностях, а также для усиления слабовидимых следов. Они 

подразделяются на визуальные, физические, химические и 

комбинированные. 

Визуальные методы обнаружения следов (например, исследование 

бумаги на просвет, в косо падающих лучах, при незначительном 

увлажнении, в частности дыханием или паром) позволяют сохранить 

следы в первоначальном состоянии, поэтому применяются в первую 

очередь. 

Поверхностные слабовидимые потожировые следы остаются на 

стеклянных, никелированных, полированных, лакированных и других 

объектах, имеющих гладкую и глянцевую поверхность. Эти следы легко 

обнаруживаются путем осмотра предметов в косо падающем свете, а 

стеклянные предметы и другие прозрачные объекты могут осматриваться и 

на просвет. 

Физические способы. Если следы в ходе визуального осмотра не 

обнаружены, применяются физические способы их выявления. В основе их 

использования лежат адгезионные свойства потожирового вещества. 

Наиболее распространенным способом является обработка 

поверхности объекта, на котором предполагается наличие следов рук, 

порошкообразными веществами. Порошок прилипает к потожировому 

веществу следа и тем самым визуализирует его. Арсенал 

дактилоскопических порошков состоит из простых и магнитных порошков с 

различной цветовой гаммой. 

Порошок подбирается таким образом, чтобы он удовлетворял 

следующим требованиям: 
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 должен быть контрастным по отношению к 

следовоспринимающей поверхности; 

 размер зерен (дисперсность) должен соответствовать характеру и 

свойствам обрабатываемой поверхности (чем ровнее поверхность, тем 

меньше удельный вес зерен порошка); 

 порошок должен быть сухим; 

 прежде чем использовать какой-либо порошок, целесообразно 

провести рабочий эксперимент, чтобы убедиться в его надежности и 

применимости в конкретных условиях; 

 порошки не наносятся на мокрую, грязную или липкую 

поверхность (поверхность должна быть высушена и по возможности 

очищена от загрязнения). 

Для нанесения простых порошков используются беличьи и 

колонковые кисти, а для магнитных - специальные магнитные кисти. 

Наиболее простые способы нанесения порошков на поверхность 

следующие: 

 посыпание и перекатывание порошка по поверхности предмета, 

который можно взять в руки; 

 нанесение порошка с помощью воздушного распылителя; 

 непосредственное нанесение сажи путем сжигания нафталина, 

камфары, канифоли, пенопласта и других веществ. 

Для обнаружения следов рук, находящихся на многоцветных 

поверхностях, используется аргоновый лазер. Под влиянием его излучения 

некоторые вещества, входящие в состав потожирового вещества, начинают 

люминесцировать и тем самым визуализируются. 

Химические способы основаны на реакции, происходящей между 

потожировыми выделениями и специальными химическими реактивами, 

которые при взаимодействии образуют окрашенные или люминесцирующие 

соединения. 

К наиболее распространенным химическим средствам относится 

раствор нингидрина в ацетоне. Вступая в химическую реакцию с 

аминокислотами, входящими в состав потожирового вещества, он образует 

соединения сиренево-фиолетового цвета, и благодаря этому следы 

становятся видимыми. 

К комбинированным методам выявления следов рук относятся такие, 

в которых визуализация следов происходит как за счет физических, так и 

за счет химических процессов. Данными способами выявляются следы рук 

с помощью, например, азотнокислого серебра, паров йода. 

Первоначальное исследование пальцевых узоров начинается сразу 

после выявления отпечатков. В ходе этого исследования решаются 

следующие задачи: 

 отбираются (из числа обнаруженных следов) только те, которые 

имеют отношение к событию; 

 определяется, какой рукой, пальцами или частью ладони оставлен 
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след; 

 выявляются индивидуальные, броские признаки, которые можно 

использовать в оперативно-розыскных мероприятиях; 

 обращается внимание на то, какие следы могли возникнуть на 

руках преступника в связи с преступлением (например, попадание на них 

постороннего вещества, краски, крови). 

Фиксация и изъятие следов рук. В понятие «фиксация следов рук» 

включаются, во-первых, технические способы сохранения обнаруженных 

следов; во-вторых, их описание (зарисовка) в процессуальных документах, 

в которых закрепляется факт их обнаружения. 

Технические способы фиксации позволяют закрепить внешний 

облик обнаруженных следов рук или получить с них копии. 

Из технических способов фиксации обнаруженных следов рук самым 

эффективным является фотографирование. 

Фотоснимки позволяют зафиксировать как следы и их взаимное 

расположение, так и положение предметов-носителей следов во 

взаимосвязи с окружающей обстановкой места происшествия. 

К другим техническим средствам фиксации относятся: 

 перенос поверхностных следов папиллярных узоров рук после их 

обработки порошкообразными красителями на специальную 

дактилоскопическую пленку или ее заменитель – фотопленку, фотобумагу, 

медицинский лейкопластырь; 

 изготовление с объемных следов гипсовых слепков и слепков, 

полученных с помощью различных паст (например, пасты «К»). 

Однако лучшим способом сохранения первоначального состояния 

следов является их изъятие вместе с предметом (или частью предмета), на 

котором они были обнаружены. 

Для предохранения следов папиллярных узоров рук от повреждения 

во время транспортировки после описания в протоколе осмотра указанные 

предметы упаковываются так, чтобы поверхность этих предметов не 

соприкасалась с внутренними стенками упаковки. 

Особенности наружного осмотра трупа. В большинстве случаев 

наружный осмотр трупа осуществляется на месте его обнаружения. 

Однако труп может быть и самостоятельным объектом осмотра в морге, 

при эксгумации или когда потерпевший с признаками жизни с места 

происшествия отправляется в больницу, но в пути следования или по 

прибытии туда умирает. 

Цели осмотра трупа: 

 установить личность потерпевшего; 

 выявить время и способ причинения смерти; 

 получить, по возможности, данные о лицах, причастных к 

расследуемому факту, субъективной стороне их действий, а также о других 

обстоятельствах, имеющих значение для дела. 

Прибыв на место нахождения трупа, следователь, перед тем как 



 40 

приступить к осмотру, должен убедиться в том, что имеет дело с телом 

мертвого человека. Это устанавливается на основании выявления 

совокупности первоначальных признаков смерти, а именно: 

 остановка дыхания (поднесенное ко рту холодное зеркало не 

запотевает); 

 отсутствие реакции глаза на яркий свет и на прикосновение к 

роговице; 

 пассивное положение частей тела (поднятая рука при отпускании 

ее тут же падает); 

 потеря чувствительности (отсутствие реакции на укол, ожог). 

Получив заключение врача о наступлении смерти, следователь 

приступает к осмотру трупа. 

Осмотр производится по следующей схеме. Вначале фиксируются 

время начала осмотра трупа, температура окружающей среды и тела трупа 

с указанием той части тела, в которой производится измерение. Труп 

осматривается в том положении, в каком его застали участники осмотра. 

Во внимание принимаются пол, возраст, рост, телосложение, упитанность, 

цвет волос. Далее осмотр осуществляется сверху вниз по методу 

словесного портрета. (Особенно детально фиксируются данные внешности 

при осмотре неопознанного трупа.) Выявляются и фиксируются 

местоположение и поза трупа. Положение трупа ориентируется 

относительно ближайших объектов (измерения проводятся от каждой точки 

по двум перпендикулярным линиям – методом прямоугольных координат). 

В некоторых случаях большое значение имеет определение точных 

расстояний от этих и других объектов до головы, конечностей и других 

частей тела. При изучении позы трупа, т.е. положения его на ложе (ложе 

трупа – место, на котором он лежит), уточняется, не были ли внесены 

какие-либо изменения в это положение. Об этом могут свидетельствовать 

трупные пятна, несоответствие направления потоков крови на трупе с его 

положением, наличие складок на одежде с признаками волочения и т.п. 

При осмотре головы, лица, рук, ног и открытых частей тела 

исследуются и фиксируются: 

 состояние зрачков, роговиц, слизистых оболочек глаз; 

 состояние естественных отверстий; 

 наличие телесных повреждений, брызг и потеков крови, их 

расположение и направление; 

 наличие загрязнений (частицы грунта, волосы, кровь и 

микрообъекты) на кистях рук и стопах ног, между пальцами, под ногтями 

и в волосах; 

 степень охлаждения открытых и закрытых одеждой участков тела; 

 наличие, расположение и цвет трупных пятен. 

 изменение цвета трупных пятен при дозированном давлении и 

быстрота восстановления первоначальной окраски; 

 выраженность трупного окоченения в различных группах мышц; 
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 электровозбудимость мышц и их реакция на механическое 

воздействие; 

 наличие поздних трупных явлений (гниение, жировоск, 

мумификация и др.); 

 наличие на трупе и одежде насекомых, куколок, личинок, их 

характеристика, места наибольшего скопления (последние должны быть 

изъяты для направления на экспертизу с целью установления давности 

смерти); 

 вид живота (впалый, вздутый); 

 ощущается ли изо рта какой-либо запах (при надавливании на 

грудную клетку). 

С помощью судебно-медицинского эксперта при осмотре трупа 

изымаются: 

 микрочастицы с рук и открытых участков тела, которые могли 

соприкасаться с преступником, местами убийства и хранения трупа; 

 содержимое внутренней поверхности носа, рта, между зубами, 

ушных раковин, половых органов, прямой кишки; 

 загрязнение волос; 

 счес волос; 

 образцы волос с головы (с пяти мест) и, при необходимости, с рук, 

груди, лобка, промежности, ног. 

Труп дактилоскопируется (составляется пять экземпляров 

дактилокарт). 

Для мысленного воссоздания события преступления особенно важна 

поза трупа. Она может свидетельствовать об обстоятельствах, 

предшествовавших убийству, - изнасиловании, избиении и т.п. 

Определенная исходная информация может быть получена из анализа 

местоположения трупа – у железнодорожного полотна, у проезжей части 

улицы, на месте схлынувшей воды, у строительных лесов, под окном дома. 

Все эти обстоятельства позволяют сделать предварительные выводы. 

Однако следует помнить и о возможных действиях по имитации 

механизма происшествия преступником. 

Некоторые особенности трупа могут свидетельствовать о роде 

занятий убитого (характерные мозоли от определенной физической 

работы, типичные для определенных занятий следы повреждений, 

характерная окрашенность пальцев у химиков, фармацевтов, маляров и 

т.д.). В складках кожи, под ногтями сохраняются частицы, с определенной 

вероятностью указывающие на профессию рабочего-станочника, горняка, 

кочегара, строителя, художника, деревообделочника, металлиста и т.п. 

В процессе наружного осмотра трупа следует обращать особое 

внимание на соотношение следов повреждений на его одежде и на теле. 

При осмотре трупа также осматриваются предметы, находящиеся на 

трупе и рядом с ним. Эти предметы исследуются до осмотра ложа трупа. 

Осматривая предметы (ими могут быть пистолет, нож, кляп, вложенный в 
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рот, какой-либо предмет, зажатый в руках, и т.д.), необходимо соблюдать 

все криминалистические правила, потому что на них могут быть 

потожировые следы рук преступника, волосы, кровь и т.д. Рекомендуется в 

неизменном положении сохранить узлы и формы петель веревки, на 

которой висел труп. Для этого веревка разрезается в отдельной части от 

узла и затем, после снятия петли с трупа, концы разреза сшиваются или 

скрепляются лейкопластырем или другим способом. 

После осмотра всех предметов, находящихся на трупе и вблизи его, 

осмотру подвергается ложе трупа. Для этого труп осторожно 

приподнимают и относят на подготовленное (застеленное пленкой или 

тканью) для дальнейшего осмотра место. Убирая труп с первоначального 

места, запрещается переворачивать или оттаскивать его волоком, так как 

при этом могут быть смещены предметы, находящиеся под трупом, 

порвана одежда, нанесены повреждения самому трупу и т.д. Обследуя 

ложе трупа, обращают внимание на объекты, которые могут иметь 

значение вещественных доказательств, а также на их топографическое 

положение. Если между формой найденных на ложе предметов и 

очертаниями следов на коже трупа имеются различия, то можно сделать 

вывод, что труп был перемещен. Признаками изменения положения трупа 

могут являться нарушенное трупное окоченение, ссадины посмертного 

происхождения, кровяные полосы и т.п. Исследованию также подвергается 

грунт для сопоставления его с частицами грунта на одежде и теле трупа. 

При осмотре одежды и обуви вначале описывается внешнее состояние 

этих объектов, затем содержимое карманов, фабричные марки, клейма, 

номера, надписи, характер изношенности и загрязнения. Загрязнения на 

одежде и обуви сопоставляются с особенностями почвы, окраской стен и 

другими данными окружающей обстановки. Описываются нижнее белье и 

имеющиеся на нем повреждения. Если обстоятельства позволяют, то одежда 

частично или полностью снимается и детально исследуется с целью 

обнаружения следов, макро- и микрообъектов. Если обстоятельства не 

позволяют осмотреть труп в обнаженном виде, то труп заворачивают в 

целлофановую пленку и отправляют в морг, где и производится его 

детальный осмотр. 

При обнаружении на трупе повреждений устанавливаются и 

фиксируются: 

 места их расположения и количество; 

 форма, размер, цвет повреждений; 

 характер краев ран. 

Если личность погибшего не установлена, то труп обязательно 

дактилоскопируется, затем после «туалета», а в необходимых случаях - 

после реставрации, фотографируется по правилам сигналетической 

(опознавательной) фотосъемки. В двух экземплярах составляется 

опознавательная карта установленного образца. Один направляют в 

территориальный информационный центр МВД, УВД, а второй – в 

Главный информационный центр МВД РФ в картотеку неопознанных 
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трупов. 

Труп вначале фотографируется на фоне окружающей обстановки, а 

затем сверху и сбоку (с двух сторон). Обезображенное лицо трупа 

фотографируется до и после проведения судебно-медицинским экспертом 

восстановительного туалета (в анфас, правый и левый профиль, в 3/4 

поворота лица). Опознавательную съемку желательно поручить специалисту-

криминалисту. 

На практике подчас возникает необходимость в повторном осмотре 

трупа или проведении повторной судебно-медицинской экспертизы трупа 

после его захоронения. В этом случае по постановлению следователя 

производится эксгумация трупа (извлечение из места захоронения) в 

присутствии следователя, понятых и судебно-медицинского эксперта. 

Сначала фиксируется общий вид места захоронения гроба или трупа, затем 

осматриваются гроб, находящийся в нем труп и его одежда. В протоколе 

эксгумации и осмотра трупа обязательно отражаются те фактические 

данные, которые позволили сделать вывод о человеке, чей труп был 

эксгумирован. 

Освидетельствование. Особый вид следственного осмотра – это 

освидетельствование. Оно производится для установления следов 

преступления, иных следов или особых примет на теле обвиняемого, 

подозреваемого, свидетеля или потерпевшего. 

Если освидетельствование сопровождается обнажением тела 

свидетельствуемого, понятые должны быть одного с ним пола. Осмотр 

обнаженного освидетельствуемого производит следователь одного с ним 

пола. 

Следственное освидетельствование не следует смешивать с судебно-

медицинским. Первое – разновидность следственного осмотра, второе – 

один из видов судебно-медицинской экспертизы. Для производства 

следственного освидетельствования не требуется специальных знаний. 

Судебно-медицинское освидетельствование представляет собой решение 

специальных вопросов из области судебной медицины: о причинах и 

давности причинения телесных повреждений, степени их тяжести и т.д. 

При освидетельствовании устанавливается и фиксируется в 

протоколе и приложениях к нему наличие на теле освидетельствуемого: 

 повреждений (травм), ссадин, кровоподтеков, царапин и т.д., 

полученных в результате преступных действий или при обстоятельствах, с 

ними связанных; 

 особых примет (шрамов, родимых пятен, рубцов, татуировок, 

физических недостатков и т.п.); 

 следов на теле от объектов, с которыми освидетельствуемый 

соприкасался при обстоятельствах, интересующих следствие. 

Этими следами могут быть: пыль, почва, краска, горюче-смазочные 

вещества, губная помада, кровь, сперма, волосы, частицы волокон ткани и 

другие объекты, в том числе и микрообъекты. 

При освидетельствовании не должны присутствовать посторонние 
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лица. В ходе освидетельствования недопустимы: нетактичное обращение с 

освидетельствуемым; совершение действий, причиняющих боль 

освидетельствуемому; неоправданно длинная процедура осмотра тела. 

 

§ 3. Задачи оперативного дежурного органа внутренних дел по 

обеспечению взаимодействия при поступлении сообщения о 

преступлении 

При поступлении сообщения о преступлении оперативный 

дежурный по органу внутренних дел выполняет следующие действия: 

 с привлечением групп немедленного реагирования, патрульно-

постовой службы, участкового уполномоченного полиции принимает меры 

к пресечению преступления, задержанию лиц, его совершивших, 

перекрытию возможных путей их отхода, блокированию мест их укрытия, 

установлению очевидцев и обеспечению охраны места происшествия; 

 производит все необходимые действия, предусмотренные 

нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок приема, 

регистрации и разрешения в органах внутренних дел Российской 

Федерации заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях; 

 незамедлительно организует выезд на место происшествия 

дежурной СОГ, персональный состав которой определяется исходя из 

характера совершенного преступления в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов МВД России, регламентирующих 

деятельность дежурных частей органов внутренних дел, обеспечивает 

выезжающих сотрудников средствами связи, криминалистической 

техникой и транспортом для доставления к месту происшествия и обратно; 

 о совершении преступления и принятых мерах незамедлительно 

докладывает начальнику органа внутренних дел и (или) ответственному от 

руководящего состава органа внутренних дел, с последующим 

информированием их о результатах работы СОГ и организует выполнение 

полученных указаний; 

 в случае необходимости обеспечивает участие в осмотре места 

происшествия специалистов соответствующего профиля в области 

судебной медицины, баллистики, взрыво- и пожаротехники и других, а 

также организует привлечение дополнительных сил и средств для осмотра 

места происшествия и раскрытия преступлений в возможно короткие 

сроки; 

 поддерживает связь с дежурной СОГ для постоянного получения 

объективной информации об оперативной обстановке с целью принятия 

дополнительных мер по организации работы на месте происшествия. 

Организует инициативно и по запросам руководителя СОГ получение 

необходимых сведений из имеющихся банков данных и обеспечивает их 

своевременное предоставление СОГ; 
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 передает, в случае подтверждения достоверности сообщения, 

информацию в дежурную часть вышестоящего органа внутренних дел и 

докладывает о результатах проведенных неотложных следственных 

действий; 

 при необходимости извещает другие органы внутренних дел о 

совершенном преступлении, похищенных предметах, приметах лиц, 

подозреваемых в его совершении, и других обстоятельствах, имеющих 

значение для быстрого раскрытия преступления. Принимает меры к 

установлению личности погибших, а также пострадавших, доставленных в 

медицинские учреждения, и информирует о случившемся их близких 

родственников, опекунов или попечителей. 

 

§ 4. Действия, предшествующие осмотру по прибытии на место 

происшествия сотрудников ОВД 

В случаях, когда первыми на место прибывают сотрудники наряда 

ППСП, ГНР, ОВО их первоочередная задача состоит в задержании лиц, 

совершивших преступление, «по горячим следам». При невозможности 

организовать преследование подозреваемых в совершении преступления и 

их розыск, прибывшие сотрудники обязаны неотлучно находиться на 

месте совершения преступления, обеспечивая охрану места происшествия 

до прибытия следственно-оперативной группы или до получения 

распоряжения оперативного дежурного.  

При этом с места происшествия немедленно удаляются все граждане, 

при необходимости потерпевшие, на такое расстояние, чтобы они не могли 

уничтожить или повредить следы совершенного преступления и 

вещественные доказательства. Никому, в том числе полицейским, до 

прибытия следственной группы не разрешается к чему-либо прикасаться, 

переставлять вещи и предметы или изменять их положение. 

В необходимых случаях сотрудники полиции производят оцепление 

места происшествия, для чего применяться различные виды ограждения: 

веревки, доски, оградительные ленты, проволока и другие подручные 

средства. 

Сотрудникам полиции на месте происшествия не разрешается 

курить, бросать какие-либо предметы, вести не относящиеся к делу 

разговоры и отвечать на вопросы посторонних лиц. 

Особое внимание должно быть обращено на обеспечение сохранности 

обстановки и неизменного положения орудий преступления, следов пальцев 

рук, обуви, транспортных средств, пятен крови, волос, предметов одежды, 

частиц тканей, осколков стекла, кусочков дерева, частиц земли, окурков, 

спичек и других предметов, имеющих отношение к совершению 

преступления. 

По прибытию следственно-оперативной группы, в которую включен 

специалист-кинолог со служебной собакой, он первым выдвигается на 
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место происшествия с целью обнаружения предметов и следов, которые 

могут быть использованы для поиска преступника с применением 

розыскной собаки. 

После специалиста-кинолога к осмотру места происшествия 

допускается специалист-криминалист, который приступает к обнаружению, 

фиксации, изъятию, упаковке и сохранению следов и иных предметов, 

имеющих значение для дела, отборе сравнительных и контрольных 

образцов, а также другую помощь в решении вопросов, требующих 

специальных знаний. 

Только после выполнения указанных действий к осмотру приступает 

следователь, либо дознаватель. 

В ходе первоначальной стадии осмотра следователь либо 

дознаватель обязаны: 

 обеспечить участие в осмотре необходимых специалистов: судмед-

эксперта, сотрудников экспертно-криминалистического центра УМВД, 

кинолога с собакой; 

 определить границы места происшествия и поручить второму 

следователю (при его наличии), входящему в следственно-оперативную 

группу, произвести осмотр местности, строений, непосредственно 

примыкающих к жилищу потерпевших; 

 оказать помощь оставшимся в живых потерпевшим, при необхо-

димости организовать их отправку в лечебное учреждение; 

 если эти лица в состоянии давать показания, допросить их о 

произошедшем событии и о приметах преступников; 

 если потерпевшие отправлены в лечебное учреждение, дать 

указание медицинским работникам сообщить, когда можно будет 

допросить потерпевших по месту лечения, а также зафиксировать все, что 

они будут произносить, придя в сознание; 

 удалить из помещения (жилища) и с подлежащей осмотру 

окружающей территории посторонних лиц, которые могут повредить и 

даже уничтожить существующие следы и, наоборот, оставить новые, не 

имеющие к делу никакого отношения; 

 обеспечить сохранность имеющихся следов. В помещениях во 

избежание сквозняков закрыть окна и двери. Видимые следы наслоения, 

например следы обуви на полу, до их фиксации и изъятия прикрыть 

листом фанеры, картона на подставках. Следы обуви, транспортных 

средств и крови на местности целесообразно прикрыть кусками 

полиэтиленовой пленки, укрепив ее на грунте на случай дождя или снега; 

 принять меры к тому, чтобы никто из участников осмотра не смог 

стать источником загрязнения окружающих предметов посторонними 

микрочастицами, пальцевыми отпечатками. Обратить особое внимание на 

чистоту обуви, одежды. Во время работы нельзя курить, чтобы не 

загрязнить место происшествия пеплом, спичками, окурками, слюной; 
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 допросить лиц, впервые обнаруживших труп, или потерпевших, 

находящихся без сознания, о тех изменениях, которые они внесли в 

вещную обстановку места происшествия; 

 если не упущено время, дать поручение сотрудникам 

вневедомственной охраны, и иным сотрудникам полиции организовать 

преследование по горячим следам, ввести в действие оперативные планы 

«Перехват», и др. 

 

§ 5. Типовые тактические действия нарядов ППСП при 

совершении преступления и на месте происшествия 

При получении сообщения о совершенном преступлении наряд 

выясняет у заявителя: 

 место, время, способ и другие обстоятельства его совершения; 

 данные (приметы) о подозреваемом в совершении преступления, 

были ли очевидцы преступления и что известно о них; 

 в каком состоянии находится потерпевший и оказана ли ему 

помощь; 

 фамилию, имя, отчество и адрес заявителя. 

Эти данные записываются в служебную книжку, докладываются 

оперативному дежурному, и наряд действует по его указанию. 

В случаях, не терпящих отлагательства, наряд немедленно прибывает 

на место происшествия, о чем докладывает оперативному дежурному. 

На месте совершения преступления наряды обязаны: 

 принять решительные меры к пресечению преступления; 

 организовать преследование и задержание преступников; 

 оказать помощь потерпевшим, при необходимости вызвать скорую 

помощь; 

 по возможности установить свидетелей (очевидцев); 

 обеспечить охрану места происшествия; 

 доложить о происшедшем оперативному дежурному и действовать 

в соответствии с его указаниями. 

Последовательность действий зависит от характера совершенного 

преступления, состава наряда патрульно-постовой службы и других 

обстоятельств. 

Главные задачи нарядов – лишение подозреваемого (подозреваемых) 

в совершении преступления возможности продолжить противоправные 

действия и его (их) задержание, оказание помощи потерпевшим. 

Преследование подозреваемых в совершении преступления по 

горячим следам ведется до тех пор, пока они не будут задержаны и 

обезврежены. Наряды во время преследования должны действовать 

самоотверженно и инициативно, соблюдая при этом меры 

предосторожности, при необходимости обращаться за помощью к 

должностным лицам и гражданам, другим нарядам полиции. 



 48 

Охрана места происшествия на период преследования лиц, 

подозреваемых в совершении преступления, обеспечивается соседними 

нарядами ППСП или с привлечением граждан. 

При невозможности организовать преследование подозреваемых в 

совершении преступления и их розыск патрульный (постовой) обязан 

неотлучно находиться на месте совершения преступления до прибытия 

следственно-оперативной группы или до получения распоряжения 

оперативного дежурного. 

С места происшествия немедленно удаляются все граждане, при 

необходимости потерпевшие, на такое расстояние, чтобы они не могли 

уничтожить или повредить следы и вещественные доказательства. Никому, 

в том числе наряду, до прибытия следственной группы не разрешается к 

чему-либо прикасаться, переставлять вещи и предметы или изменять их 

положение. 

Перемещение вещественных доказательств, с предварительной 

фиксацией их первоначального положения, допускается лишь в случае 

возникновения угрозы их порчи или уничтожения по погодным и другим 

обстоятельствам. 

Во всех случаях наряды производят оцепление места происшествия, 

для чего применяться различные виды ограждения: веревки, доски, 

огородительные ленты, проволока и другие подручные средства. 

Следы, оставленные личным составом нарядов, отмечаются ясно 

видимыми указателями и знаками. 

Нарядам на месте происшествия не разрешается курить, бросать 

какие-либо предметы, вести не относящиеся к делу разговоры и отвечать 

на вопросы посторонних лиц. 

Патрульный (постовой) на месте совершения преступления должен в 

первую очередь запомнить и сделать, по возможности, необходимые 

записи по фиксации обстоятельств, которые могут с течением времени 

исчезнуть или измениться: запахи, состояние погоды, температура, 

направление ветра, характер освещения.  

Особое внимание должно быть обращено на обеспечение сохранности 

обстановки и неизменного положения орудий преступления, следов пальцев 

рук, обуви, транспортных средств, пятен крови, волос, предметов одежды, 

частиц тканей, осколков стекла, кусочков дерева, частиц земли, окурков, 

спичек и других предметов, имеющих отношение к совершению 

преступления. 

Сотрудники полиции на месте происшествия обязаны действовать 

решительно, спокойно и уверенно, не допускать суетливости, окриков и 

других действий, которые могут вызвать обострение взаимоотношений с 

гражданами. 

К гражданам, оказавшимся на месте происшествия, наряд обращается 

с просьбой не предпринимать никаких самовольных действий, по 

документам устанавливает их личность, записывает фамилии, имена, 

отчества, домашние адреса, место (места) работы и номера телефонов; 
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выясняет число участников преступления, их внешний вид, приметы, 

направление, в котором они скрылись, и какими транспортными средствами 

пользовались, государственные регистрационные знаки и особые приметы, 

какие изменения произведены в обстановке места происшествия, кем и с 

какой целью. 

Патрульный (постовой), оказывая первую доврачебную помощь или 

направляя потерпевшего в медицинское учреждение, осматривает его 

одежду и открытые участки тела в целях обнаружения предметов, следов и 

признаков, относящихся к преступлению, по возможности устанавливает 

его личность. 

Место и поза, в которой обнаружен раненый, положение рук, ног, 

головы отмечаются с помощью мела, угля и других средств. 

Если потерпевший не проявляет видимых признаков жизни, то, 

прежде всего, проверяется, жив он или нет, по возможности, не изменяя 

его позу и окружающую обстановку. 

Трупы до прибытия следственно-оперативной группы с места 

происшествия не удаляются и не перемещаются. 

В случае угрозы уничтожения следов и вещественных доказательств 

под воздействием дождя, ветра, снега и других факторов наряды 

принимают меры к их сохранению, закрывая фанерой, ящиками, 

брезентом, картоном, шифером и другими подручными средствами. Для 

предохранения следов на вертикальной поверхности устраиваются 

козырьки из железа, рубероида или других непромокаемых материалов. 

Указанные предметы и материалы не должны иметь резкого запаха, 

чтобы не затруднить применение служебной собаки. 

Наряд ППСП имеет право входить (проникать) в жилые и иные 

помещения, на земельные участки и территории в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «О полиции». 

При прибытии следственно-оперативной группы или сотрудника, 

которому поручено расследование преступления, патрульный (постовой) 

докладывает обо всех полученных сведениях, относящихся к преступлению, и 

принятых мерах, после чего действует по их указанию или распоряжению 

дежурного. 

 

§ 6. Типовые тактические действия групп немедленного 

реагирования при совершении преступления и на месте происшествия 

Для оперативного реагирования на сообщения о совершении 

противоправных действий, возникновении чрезвычайных ситуаций на 

охраняемых объектах, а также для принятия незамедлительных мер по 

поиску, преследованию и задержанию правонарушителей создаются 

группы немедленного реагирования (далее – ГНР). 

ГНР комплектуется за счет установленной численности и отдельным 

структурным подразделением не является. 

Для состава ГНР предусмотрено круглосуточное дежурство. 

consultantplus://offline/ref=B491B7A296C61DFF866351267062320F453B8699C1E389A68613C910F6DD39C5D61DEFF04491D0B4U2C9P
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При поступлении сообщения о преступлении наряд ГНР немедленно 

прибывает на место происшествия и принимает необходимые меры: 

 к пресечению преступления; 

 перекрытию возможных путей отхода лиц, совершивших 

преступление; 

 блокированию мест их укрытия и задержанию лиц, совершивших 

преступления, «по горячим следам»; 

 установлению очевидцев. 

Если есть возможность, принимает все сообщения о приметах 

преступника, маршруте его движения и возможном месте нахождения, о 

которых сообщает в дежурную часть и обеспечивает охрану места 

происшествия. 

Последовательность действий зависит от характера совершенного 

преступления, состава наряда ГНР и других обстоятельств. 

Главные задачи нарядов - лишение подозреваемого (подозреваемых) 

в совершении преступления возможности продолжить противоправные 

действия и его (их) задержание, оказание помощи потерпевшим. 

Преследование подозреваемых в совершении преступления по 

горячим следам ведется до тех пор, пока они не будут задержаны и 

обезврежены. 

 

§ 7. Типовые тактические действия сотрудников 

вневедомственной охраны при совершении преступления и на месте 

происшествия 

При патрулировании, обнаружив проникновение на охраняемый 

объект, наряд ОВО принимает необходимые меры к пресечению 

правонарушений в соответствии со своей компетенцией и сообщают в 

дежурную часть территориального органа внутренних дел о случившемся. 

При поступлении тревожного сообщения из охраняемых объектов 

наряд вневедомственной охраны немедленно прибывает на место 

происшествия и принимает необходимые меры: 

 к пресечению преступления; 

 перекрытию возможных путей отхода лиц, совершивших 

преступление; 

 блокированию мест их укрытия и задержанию лиц, совершивших 

преступления, «по горячим следам»; 

 установлению очевидцев. 

Если есть возможность, принимает все сообщения о приметах 

преступника, маршруте его движения и возможном месте нахождения, о 

которых сообщает в дежурную часть и обеспечивает охрану места 

происшествия. 

Последовательность действий зависит от характера совершенного 

преступления, состава вневедомственной охраны и других обстоятельств. 
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Главные задачи нарядов – лишение подозреваемого (подозреваемых) 

в совершении преступления возможности продолжить противоправные 

действия и его (их) задержание, оказание помощи потерпевшим. 

Преследование подозреваемых в совершении преступления по 

горячим следам ведется до тех пор, пока они не будут задержаны и 

обезврежены. 

 

§ 8. Типовые тактические действия специалистов-кинологов при 

совершении преступления и на месте происшествия 

При прибытии на место происшествия специалист-кинолог: 

 определяет границы осмотра места происшествия и порядок его 

проведения с целью отыскания следов и предметов, дающих возможность 

для применения служебной собаки. 

 изучает обстоятельства и характер совершения преступления, 

уточняет время совершения преступления, приметы преступников, их 

количество, направления подхода и отхода, а также другие обстоятельства, 

имеющие значение для розыска преступников. 

 участвует в обнаружении предметов и следов, которые могут быть 

использованы для поиска преступника с применением розыскной собаки в 

ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий или первоначальных 

следственных действий. 

 согласовывает с руководителем следственно-оперативной группы 

в пределах своей компетенции предложения по использованию собаки для 

раскрытия преступления с использованием различных предполагаемых 

носителей запаховых следов (предметов), обнаруженных на месте 

происшествия или на пути следования преступников и пригодных для 

применения розыскной собаки. 

 применяет служебную собаку для розыска преступника, вещей и 

предметов, способных служить вещественными доказательствами, 

задержанию лиц, совершивших преступление, выборки человека и вещи, а 

также обнаружения замаскированных убежищ (схронов). 

 принимает участие в преследовании и задержании лиц, 

подозреваемых в совершении преступления. 

 составляет акт о применении служебно-розыскной собаки. 

 

§ 9. Типовые тактические действия следователя при совершении 

преступления и на месте происшествия 

Действия следователя при получении сообщения о преступлении 

Получив сообщение о преступлении, следователь должен: 

 выяснить, что случилось; где; когда; кто и когда обнаружил про-

исшествие; кто из сотрудников органов внутренних дел или должностных 

лиц находится на месте происшествия; 
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 дать указание сотрудникам органов внутренних дел, находящимся 

на месте происшествия или в районе его расположения, организовать 

охрану места происшествия; 

 вызвать для участия в осмотре сотрудника органа дознания и в 

необходимых случаях кинолога с собакой; 

 пригласить для участия в осмотре соответствующих специалистов 

(например, по делам о взрывах – специалиста по взрывному делу; 

 при наличии на месте происшествия трупа – специалиста в 

области судебной медицины или иного врача), а также специалиста-

криминалиста с соответствующей техникой; 

 дать задание специалисту-криминалисту проверить состояние 

техники; 

 предложить сотрудникам органа дознания, находящегося в районе 

расположения места происшествия, пригласить понятых, 

незаинтересованных в исходе дела; 

 сообщить начальнику следственного отдела или прокурору о 

предстоящем выезде, согласовав с ними состав следственно-оперативной 

группы и обеспечение ее транспортными средствами для выезда на место 

происшествия. 

Действия следователя по прибытию на место происшествия 

Прибыв на место происшествия, следователь: 

 принимает меры для оказания помощи потерпевшему; 

 оказывает содействие в организации тушения пожара, спасения 

ценного имущества и т.п.; 

 проверяет, как осуществляется охрана места происшествия и 

защита следов преступления; 

 обеспечивает удаление с места происшествия посторонних; 

 путем опроса работников внутренних дел и должностных лиц, 

находящихся на месте происшествия, а также очевидцев получает 

информацию о происшествии, о том, какие изменения внесены в 

обстановку происшествия с момента его обнаружения; 

 в соответствии с требованиями статей УПК РФ разъясняет 

специалисту и понятым их права и обязанности и в случае необходимости 

предупреждает понятых о неразглашении ими сведений, полученных при 

осмотре места происшествия, а специалиста – об ответственности за отказ 

и уклонение от выполнения своих обязанностей; 

 принимает меры, направленные на улучшение условий осмотра 

(например, обеспечение осмотра искусственным освещением; 

оборудование рабочего места для составления протокола осмотра); 

 при осмотре больших территорий, нескольких помещений к их 

осмотру могут дополнительно привлечь другого следователя. 

 осуществляет руководство СОГ, определяет порядок ее работы, 

обеспечивает согласованные действия всех ее членов, направленные на 
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установление очевидцев, пострадавших и лиц, совершивших 

преступление, обнаружение, фиксацию и изъятие следов преступления, 

формирование доказательственной базы. 

 через оперативного дежурного в необходимых случаях привлекает 

к участию в осмотре специалистов экспертно-криминалистических 

подразделений органов внутренних дел и других ведомств, а также других 

лиц для оказания помощи при осмотре значительной по площади 

территории места происшествия, истребует дополнительные технические 

средства. 

 совместно с членами СОГ изучает обстановку на месте 

происшествия, следы и предметы, служившие орудиями преступления, или 

на которые были или могли быть направлены преступные действия. На 

основе полученной информации планирует и осуществляет неотложные 

мероприятия по раскрытию преступления. 

 дает поручения сотрудникам оперативных подразделений о 

производстве оперативно-розыскных мероприятий. 

 несет персональную ответственность за качество, полноту и 

результативность осмотра места происшествия, применение 

криминалистических средств и методов, изъятие, упаковку и сохранность 

изъятых следов преступления, сравнительных образцов и иных предметов, 

их доставку для проведения лабораторных исследований, а также за 

достоверность отражения сведений об осмотре места происшествия в 

заполняемых им документах. 

 в необходимых случаях разрешает допуск к месту происшествия 

лиц, официально не участвующих в его осмотре, в том числе 

представителей средств массовой информации за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 пресекает попытки необоснованного вмешательства в свою 

процессуальную деятельность на месте происшествия со стороны не 

уполномоченных должностных лиц. Незамедлительно докладывает о таких 

фактах оперативному дежурному и своему непосредственному 

руководителю. 

 при наличии достаточных оснований, принимает решение о 

возбуждении уголовного дела в порядке, установленном уголовно-

процессуальным законодательством Российской Федерации. 

 при отсутствии достаточных данных, указывающих на признаки 

преступления, незамедлительно направляет материалы начальнику органа 

внутренних дел для проведения органом дознания проверки, 

осуществляемой в соответствии с требованиями УПК, Федерального 

закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», 

Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности». 

Передача следователем в орган дознания составленного им 

протокола осмотра места происшествия и других собранных материалов 
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при наличии признаков преступления, по которому производство 

предварительного следствия обязательно, не разрешается. 

Действия следователя при осмотре места происшествия 

После подготовки к осмотру необходимо: 

 произвести обзор места происшествия для определения границ 

участка, подлежащего осмотру, и способа последовательного изучения 

обстановки на месте происшествия. Границы осмотра места происшествия 

охватывают место, где произошло событие и вследствие этого возможно 

обнаружение следов или предметов, связанных с ним; пути прихода 

преступника на место происшествия или ухода с него; место засады, где 

преступник ожидал жертву; иные помещения или участки местности, 

которые также могут быть носителями следов преступления. К методам 

осмотра относятся приемы и способы его проведения: сплошной и 

выборочный; концентрический (от периферии к центру) и 

эксцентрический (от центра к периферии); линейный (фронтальный); 

статический и динамический; 

 поручить специалисту-криминалисту произвести ориентирующую 

и обзорную фотосъемку места происшествия; помощнику следователя 

составить черновик схемы (плана) расположения видимых с одной точки 

объектов обстановки происшествия; 

 дать задания сотрудникам органов дознания о проведении 

неотложных оперативных мероприятий; 

 если для осмотра приглашен кинолог с собакой, обеспечить 

возможность ее применения; 

 после производства обзора приступить к детальному осмотру 

места происшествия, применяя один или несколько выбранных методов 

осмотра; при этом необходимо учитывать следующее: 

 в первую очередь осматривать, фиксировать и изымать предметы 

со следами, которые могут исчезнуть или легко видоизмениться 

(например, предметы, возможно, содержащие запаховые следы; пищевые 

продукты со следами зубов или пальцев рук, возможные предметы-

носители микрочастиц и др.); 

 учитывать изменения, которые могли внести в обстановку места 

происшествия до прибытия следователя лица, оказавшиеся первыми на 

месте происшествия: работники органов внутренних дел, должностные 

лица предприятия или учреждения, где совершено преступление, 

пожарные и др.; 

 обращать внимание на наличие негативных обстоятельств; 

 выдвигать и по возможности проверять версии, возникшие в ходе 

осмотра; 

 если это необходимо, прерывать долго длящиеся осмотры, отмечая 

время начала и окончания перерыва в часах и минутах; 
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 в соответствии с УПК РФ составить протокол осмотра места 

происшествия, а также план и схему. Изъять и упаковать следы и 

вещественные доказательства. 

 

§ 10. Типовые тактические действия сотрудника оперативного 

подразделения при совершении преступления и на месте происшествия 

Сотрудник оперативного подразделения осуществляет необходимые 

мероприятия, предусмотренные Законом Российской Федерации «О 

полиции», Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» 

и соответствующими нормативными правовыми актами МВД России, по 

установлению, обнаружению и задержанию лиц, подозреваемых в 

совершении преступления, обнаружение доказательств их вины, 

установление свидетельской базы, и проверке изъятых вещей и объектов по 

криминалистическим учетам, мест хранения и сбыта похищенного, 

взаимодействуя при этом с сотрудниками других подразделений органов 

внутренних дел и иных ведомств. 

С этой целью осуществляется опрос потерпевших, соседей по дому, и 

по двору, установление примет преступников и механизма совершения 

преступления, отработка жилого массива и применение служебно-розыскной 

собаки, установление возможного маршрута движения преступников, его 

отработка на предмет наличия камер видеонаблюдения, средств 

видеофиксации (магазины, офисы, системы охраны и т.д.) и свидетелей. 

Осуществляется перекрытие возможных путей отхода преступников с целью 

раскрытия преступления по горячим следам. Проводятся «биллинги» 

(отзвоны) в районе места совершения преступления с целью дальнейшего 

получения информации о телефонных номерах, работавших во время 

совершения преступления, от ближайшей вышки операторов сотовой связи. 

Оповещаются органы полиции соседних районов и областей о 

совершенном преступлении, приметах преступников и похищенных вещей. 

Проводятся подворно-поквартирные обходы с целью выявления свидетелей, 

которые могли видеть и описать приметы посторонних лиц, находившихся в 

подъезде или во дворе дома незадолго до совершения преступления.  

Если есть основание полагать, что преступники прибыли или отбыли 

на автомашине, то необходимо при опросе установить лиц, видевших не 

принадлежавшую местным жителям автомашину у дома потерпевшего, 

которые могли запомнить ее марку, цвет, государственный номер, приметы 

водителя (местные жители, охрана, средства видеофиксации). При получении 

информации об автомобиле, на котором передвигаются преступники 

организовать его розыск, установить владельца и провести анализ маршрута 

движения преступников при попадании данного автомобиля в системы видео 

фиксации ГИБДД «Поток», «Стрелка» и т.д. 

На основе полученных данных о признаках внешности, одежды на-

падавших составляются их субъективные портреты (фотороботы), которые 
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используются в дальнейшем при обращении к средствам массовой 

информации, проверке с целью выявления по фотоальбомам (фото-

видеотекам) схожих лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел, а 

также при составлении ориентировок и бюллетеней, касающихся 

разыскиваемых преступников. 

В максимально короткие сроки необходимо ориентировать наружные 

наряды, задействованные в системе единой дислокации (ППС, ОВО, ГИБДД) 

на розыск и задержание лиц подозреваемых в совершении данного 

преступления. 

Проводится отработка лиц, ранее судимых, в том числе за аналогичные 

преступления, а также в районе совершения данного преступления 

устанавливаются и отрабатываются адреса, в которых собираются лица, 

ведущие антиобщественный образ жизни (притоны). 

С целью установления мест хранения и сбыта краденного, а также лиц, 

причастных к совершению преступления проверяются ломбарды и скупки 

товаров повседневного спроса и ювелирных изделий. Отрабатываются 

стоянки такси и автомобилей, занимающихся частным извозом, 

расположенные в районе совершения преступления с целью получения 

оперативно-значимой информации о лицах, причастных к совершению 

преступления. 

На основании поручений руководителя СОГ, данных в порядке, 

определенном УПК, производит оперативно-розыскные мероприятия. 

Сообщает в дежурную часть сведения о характере преступления, 

приметах подозреваемых лиц и особенностях похищенного имущества, а 

также другие данные, имеющие значение для поиска и задержания лиц, 

подозреваемых в совершении преступления. 

О результатах проделанной работы незамедлительно информирует 

руководителя СОГ (в необходимых случаях по указанию руководителя СОГ 

– письменно) и своего непосредственного начальника. 

Опрос потерпевших и свидетелей на месте происшествия 

При опросе потерпевших выясняют: 

 механизм совершения преступления, метод проникновения, список и 

особенности похищенного имущества, степень осведомленности 

преступников и мотив совершения преступления (наличие у потерпевших 

конфликтных ситуаций, долгов, месть и.т.д.), также по возможности 

устанавливается временной промежуток совершения преступления. 

 в случае визуального контакта потерпевшего и преступников 

устанавливается их количество, приметы, особенности поведения, речи, 

внешние отличительные признаки (татуировки, акцент, стиль общения между 

собой и с потерпевшим, физиологические особенности и дефекты, одежда и 

т.д.) а также места возможного оставления преступниками своих следов 

(окурки, отпечатки пальцев и т.д.) 

 наличие среди похищенного имущества предметов, имеющих 

собственные номера, и индивидуальные особенности. 
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 не остались ли на месте происшествия брошенные или забытые 

предметы: орудия преступления или их части, предметы одежды, средства 

маскировки внешности, иные вещи; 

 оказывалось ли сопротивление преступникам, каким образом, были 

ли нанесены им телесные повреждения, имело ли место при этом 

кровотечение, где могли находиться следы крови; 

2. При опросе свидетелей, устанавливают: 

 очевидцев преступления  

 обстоятельства совершения преступления, его особенности 

(незнакомые машины во дворе, незнакомые лица, находящиеся в подъезде, 

лица, звонившие в домофон, под каким либо предлогом пытавшиеся 

проникнуть в подъезд или выходящие из него и т.д.)  

 когда в последний раз видели потерпевших, переговаривались с 

ними по телефону, образ жизни потерпевших, наличие у них конфликтов и 

неприязненных отношений с другими лицами. 

Объем похищенного обычно устанавливается с помощью 

родственников, знакомых или самих потерпевших. Восполнению пробелов в 

информации помогает анализ материальной обстановки на месте 

происшествия. О том, что похищено, могут свидетельствовать чистые места 

на запыленной поверхности сервантов, тумбочек для телевизоров, шкафов, 

пустые планки – держатели от ковров, товарные чеки, инструкции по 

пользованию, гарантийные обязательства от ценных вещей, не 

обнаруженных в жилище. Об осведомленности преступников может 

свидетельствовать их поведение в момент совершения преступления 

(порядок в помещении практически не нарушен, похищены вещи из 

тайников, наличие в помещении в момент совершения преступления крупной 

суммы денежных средств и ценностей, которые обычно в этом помещении не 

хранятся). 

 

§ 11. Типовые тактические действия специалиста-криминалиста при 

совершении преступления и на месте происшествия 

Специалист-криминалист: 

 оказывает непосредственное содействие руководителю СОГ в 

обнаружении, фиксации, изъятии, упаковке и сохранении следов и иных 

предметов, имеющих значение для дела, отборе сравнительных и 

контрольных образцов, а также другую помощь в решении вопросов, 

требующих специальных знаний. 

 содействует полному и правильному отражению в протоколе 

осмотра места происшествия полученной криминалистической 

информации, а также данных о применении криминалистических средств и 

методов. 
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 обсуждает с руководителем СОГ наиболее целесообразные 

приемы применения криминалистических средств и методов и использует 

их в работе на месте происшествия. 

 по указанию руководителя СОГ оказывает помощь в производстве 

следственных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий, в 

том числе проводит исследования следов и иных предметов на месте 

происшествия для получения розыскной информации о лицах 

совершивших преступление, и иных фактах, подлежащих установлению. 

 с учетом результатов осмотра места происшествия привлекается к 

разработке версий совершенного преступления. 

 

§ 12. Типовые тактические действия участкового уполномоченного 

полиции при совершении преступления и на месте происшествия 

По данному направлению деятельности участковый уполномоченный 

полиции руководствуется главой 4 приказа МВД России от 31 декабря 2012 

г. № 1166 «Вопросы организации деятельности участковых 

уполномоченных полиции». 

Участковый уполномоченный полиции обязан: 

- при получении сведений о совершении противоправных деяний, 

сообщив о них в дежурную часть территориального органа МВД России, 

прибывать незамедлительно на место совершения преступления, пресекать 

противоправные деяния, устранять угрозы безопасности граждан и 

общественной безопасности, документировать в пределах компетенции 

обстоятельства совершения преступления, обстоятельства происшествия, 

обеспечивать сохранность следов, происшествия, а до прибытия на место 

происшествия следственно-оперативной группы - сохранность следов 

преступления.16 

- незамедлительно докладывать оперативному дежурному при 

обнаружении лиц, пострадавших от преступлений, а также лиц, находящихся 

в беспомощном состоянии либо в состоянии, опасном для их жизни и 

здоровья, оказывать первую помощь, если специализированная помощь не 

может быть получена ими своевременно или отсутствует.17 

- оказывать в пределах компетенции содействие сотрудникам 

правоохранительных органов в установлении на административном участке 

местонахождения лиц, совершивших преступления или подозреваемых и 

обвиняемых в их совершении, розыске похищенного имущества; в 

идентификации неопознанных трупов, обнаруженных на административном 

участке.18 

 

 

                                                           
16 См. п. 37.5 Приказа, п. 2 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О полиции». 
17 См. п. 37.6 Приказа, п. 3 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О полиции». 
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Заключение 
 

На основе изложенного материала можно сделать следующие 

обобщения и выводы.  

1.  Принимая во внимание, что взаимодействие является объективным 

свойством любых социальных систем, необходимость организации 

внешнего и внутреннего взаимодействия органов и подразделений МВД 

России предопределяется характером и содержанием реализуемых 

правоохранительных и правоприменительных задач. Оно прежде всего 

обусловлено необходимостью рационального эффективного использования 

имеющихся у государства совокупных ресурсов, задействованных на 

обеспечение правоохранительных задач. 

2.  Органы внутренних дел включают различные службы и 

подразделения, которые связаны между собой, поскольку представляют 

элементы одной системы. В конечном счете их функционирование 

направлено на достижение единой цели - обеспечение личной безопасности 

граждан, борьбу с преступностью, обеспечение общественного порядка и 

общественной безопасности. Очевидно, что ни одна отдельно взятая служба 

или подразделение не в состоянии решить стоящие перед системой МВД 

России задачи. Возникает объективная необходимость их взаимодействия 

между собой как основа успешной деятельности системы МВД России. 

3. Сложившаяся структура подразделений органов внутренних дел и 

практика их  деятельности  показывает, что среди всех служб и 

подразделений  ОВД дежурная часть занимает особое, обособленное место.  

Особая роль обусловлена объективными факторами,  к числу которых 

следует отнести координирующую роль в обеспечении комплексного 

использования имеющихся сил и средств ОВД, организацию оперативности и 

слаженности реагирования на динамично изменяющуюся оперативную 

обстановку на территории обслуживания, а также организацию обеспечения  

законности, соблюдения прав и интересов граждан, по разным основаниям 

доставленных в дежурную часть (ДЧ). 

 4. Вместе с тем деятельность носит интегративный характер, 

предопределенный многофакторностью преступности, целевым назначением 

и правоохранительной миссией системы МВД России. Сосредоточение в 

органах внутренних дел широкого комплекса уголовно-правовых, 

оперативно-розыскных, уголовно-процессуальных, административно-

правовых, контрольно-фискальных и иных функций, с одной стороны, 

предполагает включение в систему МВД России множества различных служб 

и подразделений, представляющих взаимосвязанные элементы одной 

системы. С другой стороны, это позволяет повысить интегративный 

(кумулятивный)  результат борьбы с преступностью, обеспечения 

общественного порядка и общественной безопасности, во многих случаях 

через организацию деятельности ДЧ.    

                                                                                                                                                                                           
18 См. п. 37.13 Приказа, п. 12 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О полиции». 
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Дежурные части ОВД, по существу, являются основными центрами 

оперативного реагирования на поступающую информацию и в полной мере 

испытывают на себе рост числа обращений граждан в дежурные части. 

Именно дежурные части территориальных органов МВД России, 

круглосуточно и непосредственно осуществляя оперативное управление 

силами и средствами органов внутренних дел, повседневное реагирование на 

поступающие заявления и сообщения о преступлениях и административных 

правонарушениях, являются ключевым звеном во взаимодействии различных 

служб и подразделений ОВД. Данный эффект становится возможным только 

на основе совершенствования организации и координации взаимодействия, 

недопущения параллелизма и дублирования в работе, постоянного 

улучшения организационной стороны взаимоотношений каждого отдельно 

взятого органа и подразделения и в целом системы ОВД. 

6. Обеспечение должного взаимодействия подразделений и служб 

ОВД посредством дежурных частей в повседневной практической их 

деятельности,  прежде всего,  проявляется в реализации последовательных 

действий, четко выработанных алгоритмов, направленных на реагирование 

ОВД на различные ситуации, в том числе по вопросам   комплексного 

использования сил и средств в борьбе с преступностью, обеспечения 

общественного порядка и общественной безопасности.  В учебно - 

познавательном аспекте изучение данного пособия предполагает освоение и  

точное соблюдение сотрудниками дежурных частей ОВД алгоритма 

действий, направленных на реагирование в тех или иных ситуациях.      
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