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ОБЩИ Я Х Ш С Т Р И и Я Ш РА БО IЫ 

Актуальность исследования. Вшіоядекиз задач рзш:гзяько. борь-

бы с преступностью, поставленных з Программе КПСС, решениях ХХУП 

съезда КПСС и последовавших Пленумов ЦК КПСС, неразрывно связано 

с требованием коренного улучшения работы правоохранительных орга-

нов, которые при строжайшем соблюдении социалистической законно-

сти должны повысить четкость и эффективность своей деятельности, 

обязаны обеспечить полную раскрываемость преступлений, решение 

других задач уголовного судопроизводства (ст . 2 Сенов уголовного 

судопроизводства Союза ССР и союзных республик). На практическую 

реализацию всесторонности, полноты и объективности расследования 

преступлений ориентируют приказы и указания Генерального прокуро-

ра СССР по вопросам предварительного следствия, з которых неодно-

кратно подчеркивалась необходимость совершенствовать научные мето-

ды расследования. 

Совершенствование научных методов расследования предполагает 

изучение криминальной практики и прежде всего способов совершения 

отдельных видов преступлений, а также приечоз, которые іресхупни- 

ки используют с целью затруднить расследование и. уклон.:-ъся. от от -

ветственности за содеянное. В качестве одного из танк: й)>ав::оз он л 

используют сошлет на ложное алиби, нередко сочетая свои дейст-

вия с инсценировками и иньет ухищрениями. Познание закономер-

ностей формирования ложного алиби, соответствующей детерминирован-

ности в поступках субъекта, ф: - ирующвго ложное аюіби, объектив-

ных и субъективных факторов, накладывающих езой отпечаток на про-

цесс и результаты формирования ложного алчол - один из "срезов" 

указанного направления в криминалистике. Он, разумеете , не ох -
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тывазт всю проблематику, связанную с разработкой рекомендаций, 

приззанных противостоять упомянутым приемам, но составляй! значи-

тельную ее часть . 3 свою очередь и проблематика, связанная с фор-

мированием ложного алиби, далеко не исчерпывает всех проблем али-

6л ъ уголовном судопроизводстве. В частности, проблемы алиби н а -

прямую связаны с задачами более высокого класса общности - задача 

ми оптимизаций расследования преступлений, поскольку факт установ 

ления елиби заподозренных в совершении преступления лиц означает 

существенное ограниченно подлежащей обработке информации. 

Несмотря на т о , что актуальность проблем алиби и для теории, 

и для практики расследования преступлений на вызывает сомнений, 

этой теме были посвящены, в основном, лишь отдельные статьи в юри 

дичепких журналах и сборниках научных работ (В.Златкевич, 1951; 

М.Павницкий, 1951; В.Д.Зеленский, 1984 и д р . ) . Они не претендова-

ли на полноту изложения материала, затрагивали отдельные частные 

вопросы проблематики. Имеется только одна кэндидаюкгя диссерта-

ция, посвященная проверке алиби подозреваемого а обвиняемого, вы-

полненная более двсяти лет тому на чад (А .Т-Тиі 'еривеь, 1976). В 

ряСотзх названных авторов содержатся полааяые рекомендации, послу 

жившие совершенствованию практики расследования преступлений. Вме 

сте с тем, многие аспекты алиби и тактико-криминалистического, и 

процессуального плана ждут углубленной разработки с учетом совре-

менного уровня развития криминалистической науки. Указанные сооб-

ражения и легли в основу выбора темы данного диссертационного и с -

следования. 

иелъ исследования - ' и з у ч и т ь всесторонне практику проверки 

а ай.<5.: но предварительном следствии, создать соответствующую теоре 
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тическую концепцию и на ее основе разработать практические реко-

мендации, которые будут способствовать оптимизации и эффективно-

сти такой проверки. 

Для достикения указанной цели автор ставила перед собой сле-

дующие заде чи: 

рассмотреть теоретико-методологические аспекты алиби, в част 

ности, выявить познавательную функцию алиби в процессе уголовно-

процессуального доказывания, определить место алиби в системе юри 

дических знаний, предложить основные практически значимые класси-

фикационные системы алиби; 

дать оценку процессу усложнения традиционной системы "Алиби" 

(появление таких структурных элементов этой системы, как "свиде-

тель" , "потерпевший", "орудие преступления" и д р . ) ; 

учитывая полученные результаты, сформулировать приемлемое 

для криминалистики и практики расследования преступлений опреде-

ление алиби б широком смысле, учитывающее процесс усложнения зтой 

системы; 

выявить типичные следственные ситуации, обуславливающие спе-

цифику проверки алиби, и в соответствии с ними определить основ-

ные направления расследования, е..также оптимальные комплексы след 

ственных, оперативно-розыскных и организационных мероприятий (так 

тическая операция "Проверка алиби") ; 

раскрыть классовую направленность полицейской и судебной 

практики проверки алиби в капиталистических государствах. 

Методология и методика исследования. Методологической осно-

вой исследования является материалистическая диалектика. Автор оо 

новывалась на трудах классиков марксигмз-лзнинизма, решениях пар-

тийных съездов и Пленумов ЦК КПСС. 



При основополагающе'!; роли диалектического материализма в 

работе нашля примєнакие принципы и познавательные процедуры сис-

темного подхода, а также конкретно-исторический, сравнительно-

правовой к формально-логический методы. Использовались интервьюи-

рование и анкетировакиз. 

Разработка теоретических проблем и практических рекомендаций 

базируется на обцем высоком научном потенциале советской кримина-

листики и уголовно-процессуальной науки, достигнутом благодаря 

усилиям многих ученых нескольких поколений: Р.С.Белкина, А.Н.Ва-

сильева, Л.Н.Викторовой, А.у'.Винберга5 А.В.Дулозэ, Г.Г.Зуйкова, 

Д.П.Хотовэ, Л.М.Корнеевой, В.Я.Колдина, Б.Е. Коноваловой, Г.И.Коча 

ровз, В.П.Лаврова, А.М.Лзрина, В.З.Лукэиезича, П.А.ЛупинскоЙ, Г.Н 

Мудьизшз, В.А.Образцова, И.4>,Пантелеева, А.Р.Ратинова М.Я.Сегая 

Н.А.Селиванова, М.С.Строговичэ, М.П.Шалаыова, А.А.Зйсмана, Н.А. 

Якубович и др. Были также использованы доступные автору работы 

зэ рубежных кривіша лист ов. 

Выводы и рекомендации, содержащиеся в диссертация, ссиознва-

югс.і ж анализе советского уголовно-проциосуальксго законодатель-

с т в . руководящее указаний ііленумог Верховного суда СССР и Верхов 

ного суда РСФСР, на результатах изучения и обобщения следственной 

и судебной практики. Автором по специально разработанной програм-

ме изучены 323 уголовных дала об умышленном убийстве, рассмотрен-

ных Иркутским областным судом з 1982-1987 г г . включительно. Кроме 

того, по результатам интервьюирования изучены 25 уголовных дел об 

убийстве, совершенных в различных регионах страны, и проанализи-

рованы 6Ь2 убийства, обстоятельства которых опубликованы ь сборни 

ке "Следственная практика". Всего изучены материалы 1000 уголов-

• ,-зл об убийстве, что позволило выявить 332 дела, по которым 
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осуществлялась проверка алиби в отношении 711 человек (алиби 245  

лиц признано ложным). 

Научная новизна диссертации состоит в том. что сна является 

комплексным исследованием теоретических криминалистических и про-

цессуально-правовых вопросов, относящихся к проблеме проверки 

алиби на предварительном следствии. 

Диссертация содержит следующие новые положения: 

определено место проблем алиби в развивающейся общей системе 

криминалистики. Сделан вывод, согласно которому проблематика али-

би проявляет себя в качестве одного из направлений формирующейся 

частной криминалистической теории пространственно-временных свя-

зей и отношений. Одна из функций этой теории - информированное 

обеспечение вопросов теории и практики проверки алиби; 

на основании обобщения теоретических разработок проблемы и 

с учетом потребностей практики сформулировано понятие алиби в ши-

роком смысле. Предложены также определения сопутствующих понятий: 

"объект алиби", "предмет алиби", "критическое время", "ложное али 

би" и др. Этим продолжено создание непротиворечивого терминологи-

ческого аппарата названной выше частной криминалистической теории 

впервые.обстоятельно исследованы психологические аспекты фор 

мирования ложного алиби, в частности, показано психологическое 

содержание процесса формирования ложного алиби, детерминирован-

ность рациональности действий /Зъекга , формирующего ложное алиои 

факторами субъективного и объективного свойства. Ложное алиби рас 

смотрено также с позиций теории рефлексивного управления и как 

субструктурный элемент криминалистической характеристики отваль-

ных видов преступлений; 
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разработала новая классификационная слстеиз приемов, исполь-

зуемых преступниками о целью уклонения от ответственности, где 

в качестве системообразующего ядра выступает содержание понятия 

"маскировка". Понятие "ложное алиби" - один из субструктурных эле -

ментов этой система; 

обобщены и существенно уточнены основные классификационные 

системы алиби, в том числе и с учетом предложенной автором концеп-

ции алиби в широком смысле; 

сформулированы и сведены во взаимосвязанную и взаимообуслов-

ленную систему практически значимых рекомендаций основные принци-

пы, методы и приемы проверки алиби; 

высказаны суждения относительно не исследовавшейся ранее 

проблемы своевременного обнаружения и снятия в процессе проверки 

алиои маскирующего эффекта случайных факторов. 

Все вышеизложенные новеллы, а также основные научные положе-

ния, их обосновывающие, выводы и практические рекомендации, каса-

ющиеся содержания процесса проверки алиби, выносятся автором на 

зениту. . 

Практическая значимость диссертационного исоледо?эиия состо-

им В іОУ, что оно содержит выводи и предложения, которые могут 

быть использованы следователями и сотрудниками уголовного розыска 

в их работе по раскрытию и расследовании преступлений, а также 

прокурорами при осуществлении ими надзора за предварительным след-

ствием. Кооме того, теоретические положения и выводы, представлен-

ные в диссертации, могут оказать помощь при подготовке учебных и 

;:егод:пеокйх пособчй по курсу криминалистики, при чтении лекций 

..5 проведении других видов занятий по криминалистике в юридических 

в у з а х . ' 
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Апробация результатов ксслздовзлия. Основные теоретические 

положения диссертации опубликованы в научных статьях и методиче-

ских рекомендациях, предназначенных для студентов, изучающих курс 

криминалистики. Диссертация обсуждена нз заседании кафедры уголоз 

ного процесса и криминалистики Иркутского государственного универ 

ситета. Результаты исследования были доложены автором на четырех 

конференциях молодых ученых ( г . Иркутск, 1984, 1985, 1986, 1987),  

на Всесоюзной научно-практической конференции ь г . Тарту (1986)  

и. на Республиканской конференции в г . Тарту (1Э87), на научно-

практической конференции в г . Владивостоке ( IS85) . 

Объем и структура диссертации. Структура диссертации опреде-

лена с учетом целей и задач осуществленного исследования. Диссер-

тация состоит из предисловия, трех глав и заключения. Ее объем - 

в пределах установленных ВАК СССР. Ряд данных, полученных в про-

цессе исследования, приведены в приложении в виде таблиц. Список 

литературы включает в себя 253 источников. 

• СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, излз 

гаются цели, задачи и методы исследования, показаны методологиче-

ская основа и эмпирическая база исследования, научная новизна, 

практическая значимость, апробация проведенного исследования, pop  

мулируются основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава. Методологические аспекты алиби. 

Приоритетный анализ методологических проблем изучаемого язле 

НИЯ необходим при любом серьезном исследовании. "Кто. бе за 

частные вопросы без предварительного решения общих, - предо-;^е;.:-



гэл 3.И.Ленин, - тот неминуемо будет на каждом шагу бессознатель-

но для себя "натыкаться".на эти общие вопросы" 

Практически значимые аспекты проблем алиби на предваритель-

ном следствии многогранны. Здесь, в частности, и тактико-кримина-

листические вопросы, связанные с оптимизацией уголовно-процессу-

ального доказывания, и рассмотрение заявлений об алиби как эффек-

тивного средства защиты от необоснованного обвинения, и соотноше-

ние понятия алиби с различными элементами научного знания, обра-

зующими систему криминалистики. Абстрагируясь от частностей, мож-

но утверждать, что указанные разпопланозые аспекты теории и прак-

тики проверки алиби объединяет единая гносеологическая направлен-

ность системы "алиби" - адекватное познание пространственно-зре-

менных связей и отношений между событием преступления и конкретны-

ми объектами (традиционно - лицами, подозреваемыми в совершении 

преступления), оказавшимися в сфера уголовного судопроизводства. 

Поскольку же основными структурными элементами традиционной систе-

мы "алиби" выступают место и время совершения, преступления, а так-

же место, где ь это время находился подозреваемый, базисное зна-

чение для практики проверки алиби при расследовании преступлений 

приобретают'философские категории пространства и времени. Учиты-

вая , что любая концепция и теоретическое положение, для выпол-

нения своей эвристической роли, должны строиться с учетом не толь-

ко закономерностей данной конкретной отрасли знания, но и законов 

диалзктико-материелистической философии, автор подробно останав-

ливается на анализе названных философских категорий, а также на 

использузмых криминалистами понятиях, корреспондирующих этим фило-

1 Ленин В.И. Поли. собр. соч. Т. 15. С. 368. 
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софским категориям: фактор времени з расследовании, зремеаная х а -

рактеристика криминалистически значимых объектов, временная связь 

в расследовании, пространственно-временные отношения между крими-

налистически значимыми объектами и др. 

Алиби, как и любая другая логическая система, - идеальное 

системное образование. Согласно принятой философами классификации, 

каждая такая система относится к классу органических систем. Осо-

бенности последних проявляются, в частности, в следующем: а ) в на-

личии в органических системах на только структурных, ко и генети-

ческих связей; б) в наличии в них на только связей координации, 

но и субординации, обусловленных генезисом системы, происхождени-

ем одних элементов от других; в ) в органичных системах основные 

свойства частей зависят от закономерностей, от структуры целого. 

При этом зависимость между данными системами и их компонентами 

столь тесна, что элементы систем не могут самостоятельно сущест-
2 4  

зовать . 

Авторы, касазшиеся вопросов алиби, абстрагировали три струк-

турных элемента этой системы; а ) место совер^нля преступления; 

б) время совершения преступления; в ) место, где в момент соверше-

ния преступления, находился подозреваемый. Но изучение следствен-

ной и судебной практики, анализ некоторых исторических источников 

права и использование методов соавнительного правоведения позво-

лили выйвить тенденцию к усложнению системы "глиби". При опреде-

ленных условиях феномен алиби "работает" и в отношении потерпев-

шего,и свидетеля, и иных лиц, и даже неодушевленных предметов. 

о 
См.: Блауберг И.В. , Юдин Э.Г. Становление и сущность системного 
подхода. М., 1973.. С. 173. 



- II -

например, в отношении орудий и средств совершения преступления. 

Структурные элементы системы "алиби" в определенном смысле подвиж-

ны, возможна замена элементов системы на качественно иные, но об-

ладающие одним или несколькими свойствами, сходными с взаимодей-

ствующими свойствами заменяемых элементов (изоморфизм). Так, об-

виняемый, утверждая о своей непричастности к преступлению, может 

сослаться на то , что в интересующее следствие время он находился 

у себя до.ча вместе с другими членами своей семьи. Однако, систе-

ма "алиби" будет "работать" с тем же для него результатом и в слу-

чае, если следователь установит, что потерпевшая в указанное ею 

время совершения преступления фактически находилась в другом на-

селенном пункте и поэтому подвергнуться насилию со стороны обви-

няемого, естественно, не могла. 

Считывая указанные обстоятельства, автор диссертации пришла 

к выведу о необходимости, наряду с традиционным определением по-

нятия алиби, сформулировать определение алиби в широком смысле. 

Такое определенна, в полном соответствии с семантикой термина 

"алиби", призвано охзатить зое возможные случаи, связанные с у с -

тановлением пространственно-временных координэт, а также связей 

к отношений любых объектов с событием преступления или иными обсто-

ятельствами, имеющими или могущими иметь значение для расследова-

ния, поскольку они релевантны задаче всестороннего, полного и 

объективного исследования обстоятельств дела. Таким образом, при 

расследовании конкретных преступлений должны тщательно проверять-

ся все возможные в данной ситуации системы алиби, что и позволит 

выяснить адеквантны они реальным событиям или нет. При этом, не-

аазис:.мо от того, подлежит ли проверке алиби подозреваемого, по-

1ьрт!зззв:'6, свидетеля, орудий преступления или иных объектов, 
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следователь в процессе такой проверки должен руководствоваться 

одними и теми же принципами следственной деятельности, используя 

один и тот же арсенал методов и тактических приемов. Концепция 

алиби в широком смысле связана с логическим следствием, согласно 

которому алиби не всегда выступает в качестве оправдательного до-

казательства. При определенных условиях факт алиби может фигури-

ровать и как доказательство обвинительное. 

Критически проанализировав имеющиеся в литературе высказыва-

ния и отметив допущенные разночтения, автор предлагает определе-

ния понятий "объект алиби", "предчет алиби" и затем формулирует 

определение понятия алиби в широком смысле. 

О б ъ е к т , а л и б и - подозреваемый (обвиняемый, подсуди 

мый), другие физические лица, независимо от их процессуального 

положения, орудия и средства совершения преступления, а также лю-

бые иные реалии предметного мира, оказавшиеся в сфере уголовного 

судопроизводства, относительно которых заявлено, возникла необхо-

димость проверить или установить фзкт алиби. 

П р е д м е т а л и б и - фактические данные (факты, об-

стоятельства) , которые подлежат установлению з процессе уголозно-

процессуального доказывания пространственно-временных координат 

объекта алиби, а также связи и отношения этого объекта с событием 

преступления или корреспондирующими параметрами других фиксиро-

ванных предметов и явлений реального мира, поскольку онл релевант 

ны задачи всестороннего, полного и объективного исследования об-

стоятельств делз . В каждом конкретном случэе предмет алиби пред-

определяется особенностями объекта алиби, выявленными элемента-

ми криминалистической характеристики расследуемого преступления 

и сложившейся на данный иомен* следственно: счтузциоР. 
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А л и б и (в каком-либо другом места) - условный термин, 

который б соответствии со своей семантикой отражает суть выводно-

го знания - итог констатации и анализа системы фактических данных, 

характеризующих пространственно-временные координаты, а твкже про-

странственно-временные связи и отношения между определенными объ-

ектами, оказавшимися в сфере уголовного судопроизводства, и собы-

тием преступления или корреспондирующими параметрами иных фиксиро-

ванных реалий предметного мира, если эти координаты, связи и отно-

шения релевантны задаче всестороннего, полного и объективного и с -

следования обстоятельств дела. Указанные фактические денные (ин-

формационный уровень доказывания), полученные с соблюдением тре -

бований уголовно-процессуального закона, и сделанные на их осно-

ве выводы (логический уровень доказывания) обладают статусом с у -

дебных доказательств. 

Одно из важнейших условий, при которых факт алиби приобрета-

ет доказательственную силу, - установление временного интервала 

на протяжении которого правонарушитель действовал не месте совер-

:анчи преступления. Возникает необходимость в исследовании и ряда 

других временных характеристик: выявление последовательности р а з -

витие событий во времени, опровержение возможности существования 

факта в определенной временной связи с конкретным событием, под-

тверждение факта и установление его места в определенном временном 

развитии событий и т . д . На практике это вызывает известные трудно-

сти. Упорядочить и тем самым значительно упростить этот процесс 

позволит использование понятия "критическое время". 

К р и т и ч е с к о б в р е м я - временной интервал, пред-

варительно установленный в общепринятых единицах физического вре -

изни, пс отношению к*которому надлежит выяснить местонахождение 
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объекта алиби в связи с проверкой предположения о его причастно-

сти к преступлению или иньш событиям, имеющим значение для рассле-

дования. Определяется и корректируется с учетом времени соверше-

ния преступления и других обстоятельств дела. 

Рассматривая вопрос о месте проблем алиби среди других эле -

ментов научного знания, образующих систему криминалистики, ав -

тор пришла к выводу, что проблемы алиби проявляют себя как одно 

из направлений формирующейся в последние годы новой частной кри-

миналистической теории пространственно-временных связей и отноше-

ний. Структура и содержание названной теории находится еще з ста-

дии становления, но уже и теперь ясно, что одной из функций этой 

теории выступает информационное обеспечение проверки алиби на 

предварительном следствии. Останавливается автор и на соотношении 

таких понятий, как алиби и идентификация, алиби и презумпция не-

виновности, алиби и бремя доказывания,, алиби и негативные обстоя-

тельства. При этом отдано предпочтение вопросам дискуссионным и 

г- наиболее значимым не только с позиций развития научного знания, 

но и непосредственно интересов следственной практики. 

•Заваривая главу приведенные автором основные практически зна -

чимые классификационные- системы алиби: классификация, учитываю-

щая степень выраженности пространственно-временных связей между 

отдельными структурными элементами системы "алиби"; классификация, 

учитывающая инициатора проверки алиби; классификация, учитывающая 

обоснованность сделанного заявления об алиби; классификация, учи-

тывающая характер объекта алиби; классификация, учитывающая резуль-

таты проверки алиби. Приведены данные, характеризующие частоту 

встречаемости отдельных видов алиби. 
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Зіорая главз . Понятие, сущность и психологические аспекты 

формирования ложного элиби.• 

Психологии ложного алиби в криминалистической литературе уде 

лено явно недостаточно внимания. Между тем эта проблематика з а -

служивает глубокого изучения, поскольку для успешного преодоления 

усилий со стороны лиц, противодействующих расследованию, в каждом 

случае необходим скрупулезный анализ их поведенческих актов, тре-

бующий учета всего многообразия черт личности и предполагающий 

наличие у следователя определенных познаний в области общей и су -

дебной психологии. Психологические аспекты ложного алиби тесней-

шим образом связаны с вопросами тактико-криминалистического харак 

тера. Поэтому автор диссертации не только не ставила перед собой 

задачу вычленить и рассмотреть психологические срозы в их "чистом 

виде, но и сознательно затрагивала тактико-криминалистическую сто 

рону проблемы, в частзости'формулируя определение понятия ложно-

го алиби, приемлемое для следственной практики. 

Как и любая другая деятельность ч е л о в е к а п р о ц е с с формирова-

ния ложного алиби характеризуется своей структурной организацией. 

3 эту структуру входят побудительно-мотивационная, аналитико-син-

тетичсская или ориентировочно-исследовательская и исполнительная 

фазы. Кзждой из этих фаз автор уделяет значительное внимание, диф 

ференцируя изложение в зависимости от того, имело ли место пред-

умышленное преступление или ситуативно обусловленное. Особое вни-

маиие автора привлекла высказанная в печати позиция А.Г.Гельмано-

ва (1982) и В.П.Лаврова (1985), согласно которой существует пря-

мая "зависимость между тяжестью совершенного преступления и реше-

нием правонарушителя прибегнуть к тому или иному способу уклоне-

ния от ответственности, в частности, путем создания ложного алиби 
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Специальное изучение этого вопроса привело автора к несколько ино-

му решению этого вопроса, 

Тяжесть совершенно преступления, конечно же, может оказать 

свое влияние на принятие субъектом решения при выборе альтерна-

тив, связанных с попытками уклониться от ответственности за соде-

янное. Но тяжесть преступления, а следовательно и наказания, кото-

рое грозит правонарушителю, не являются главными факторами, опре-

деляющими его действия по сокрытию преступления и своего участия 

в совершении преступления с целью избежать ответственности. Как 

известно, в деле борьбы с преступностью приоритет имеет не тяжесть 

карающих санкций, а неотвратимость наказания, т . е . создание таких 

условий, при которых бы "ни один случай преступления не проходил 

нераскрытым" Эти слова В.И.Ленина, прекрасно учитывающие пси-

хологию преступника і являются ключом к пониманию его действий, на-

целенных на сокрытие преступления и уклонение от ответственности. 

В полном соответствии с приведенным положением следственная и су-

дебная практика свидетельствует, что преступники, какое бы тяжкое 

преступление они не совершили, поступают, обычно, со своей точки 

зрения весьма рационально и, если уверены, *п?о их разоблачение 

исключается, дополнительных мер по сокрытию своей преступной дея-

тельности не предпринимают. И наоборот. В ситуации совершения д а -

же малозначительного преступления, но грозящего субъекту разобла-

чением со всеми вытекающими отсюда последствиями, он может пред-

принять самые энергичные и решительные действия по сокрытию и с а -

мого преступления и факта своей причастности к этому преступлению, 

в том числе и путем формирования ложного алиби. 

3 
Ленин В.И. Поля. собр. соч. Т . 4 . С . 4 І 2 . 



- II -

Таким образом, не тяжесть совершенного преступления опреде-

ляет общую направленность действий преступника нацеленных на укло-

нение от ответственности. В качестве определяющего фактора, детер-

минирующего указанную общую направленность действий субъекта пре-

ступления, пытающегося уйти от ответственности, выступает субъек-

тивная оценка этим субъектом ситуации совершения преступления, да-

ющая ему основание прогнозировать свои взаимоотношения с правоох-

ранительными органами. Решающим в такой оценке выступает для пре-

ступника вопрос: окажется ли он, после того как начнется расследо-

вание, в числе лиц, причастность которых к преступлению будет обя-

зательно проверена, или же такое предположение он может исключить 

как нерзальное или маловероятное. 

Полемизируя с А.Г.Гельмановым (1982), исключающим возможность 

формирования ложного алиби .путем маскировки времени .совершения пре-

ступления, автор диссертаций' приводит данные, свидетельствующие о 

том, что правонарушители нередко используют скрытие времени совер-

шения преступления в качестве предпосылки для создания ложного 

алиби. При этом выявлено два основных варианта действий правонару-

шителей: скрытие времени совершения преступления путем максималь-

ного "размывания" границ его временных параметров, и скрытие фак-

тического времени совершения преступления путем его "смещения" на 

более поздний или на более ранний период времени. Анализируются 

и другие ухищрения, к которым прибегают правонарушители при форми-

ровании ложного алиби. Автор дает этим ухищрениям оценку с пози-

ций _ психологи ческой науки, в том числе и как действиям, связанным 

с использованием субъектом формирования ложного алиби возможнос-

тей рефлексивного управления. Определено также место ложного али-

би в системе других ередств маскировки, используемых прзвонаруши-
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толями с целью уклонения от ответственности. Не уровне .отдельных 

видов маскировки включен один внеструктурный элемент - маскирую-

щий эффект случайных факторов. Обосновывается целесообразность 

приведенной градации. 

Ложное алиби - понятие сложное, многофакторное. Предлагая 

определение этого понятия, автор учитывала, что в практической 

деятельности следователю далеко не безразличны и тактико-кримина-

листические, и процессуальные, и гносеологические, и психологиче-

ские его аспекты. Исходными для автора являлись также положения, 

отстаиваемой ею концепции алиби в широком смысле. 

Л о ж н о е а л и б и - одна из форм противодействия рас-

следованию и уклонения от ответственности за преступление; как 

разновидность маскировки содеянного выступает в качестве соответ-

ствующего субструктурного элемента криминалистической характери-

стики отдельных видов преступлений. С позиций доказательственно-

го права - фальсифицированная информация, которая в соответствии .  

с семантикой данного термина призвана извратить, завуалировать, 

скрыт* истинные и "релевантные задаче всестороннего, полного и объ-

ективного исследования обстоятельств дела СБГ.ЗИ И отношения между 

событием преступления и лицом его совершившим или иными предмета-

ми и явлениями реального мира, если они, по мнению субъекта форми-

рующего ложное алиби, могут приобрести значение изобличающих его 

доказательств. Формируется правонарушителем с целью не допустить 

в уголовно-процессуальном доказывании информации адекватно отра-

жающей его роль в совершении преступления, нейтрализовать возмож-

ные против него улики, а также, используя возможности рефлексив-

ного управления, направить следствие по ложному пути. Формирова-

ние ложного алиби возможно и другими лицами, действующими в инте-
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расах преступника или по иным антиобщественным мотивам. 

Третья глава. Тактико-криминалистические и организационные 

вопросы проверки алиби. 

Опираясь на ранее сформулированные положения, аьтор-рассмат-

ривает принципы, методы и тактические приемы проверки алиби. Да-

лее она останавливается на вопросах, связанных с осуществлением 

такой проверки в рамках соответствующей тактической операции сле-

дователя. Заключает изложение специфика дейстзий следователя по 

проверке алиби в некоторых типовых следственных ситуациях. 

Рассматривая общетеоретические вопросы, раскрывающие сущность 

принципов, автор подчеркивает, что они, объективно отражая законо-

мерности различных процессов и явлений и регулируя деятельность 

людей, охватывают все стороны общественной практики. В отраслевых 

юридических науках исследованы принципы отдельных институтов и 

систем права. Автор отмечает иерархичность и взаимосвязь принци-

пов следственной деятельности и принципов советского уголовного 

процесса. Поскольку криминалистика по отношению к уголовно-процес-

суальной науке выступает в качестве науки прикладной, принципы 

фундаментальной уголовно-процессуальной науки для криминалистов 

и криминалистики являются базисными, основополагающими, В свою 

очередь общие принципы следственной деятельности, базирующиеся на 

принципах советского уголовного процесса, выступают в качестве ос -

новы для проявления и реализации частных принципов, которые выра-

жают конкретные аспекты или виды деятельности следователя. При 

игнорировании общих принципов следственной деятельности, а равно 

и принципов советского уголовного процесса, действия следователя 

неминуемо окажутся нерезультативными либо противозаконными, б е з -
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нравственными и в конечном итоге результаты этих действий будут 

лишены доказательственного значения. 

С учетом изложенного в"диссертации обосновывается необходи-

мость в процессе проверки (выявления, опровержения) алиби руко-

водствоваться принципами, которые в зависимости от их функциональ 

ной направленности автор подразделяет на три группы: оперативно-

тактические, организационные и удостоверительные принципы провер-

ки алиби. Принципы, образующие каждую из названных групп, подроб-

но характеризуются. 

Анализируя и систематизируя методы проверки алиби, автор учи 

тывала, что методами познания в расследовании преступлений явля-

ются научно-рззработанные криминалистикой на основе результатов 

обобщения следственной практики упорядочные комплексы операций 

(действий, приемоз), используемых для эффективного собирания, ис -

следования и оценки доказательственной информации о расследуемом 

преступлении и лицах, его совершивших. В зависимости от особенно-

стей расследуемого преступления, реальной следственной ситуации 

и характера решаемой тактической задачи следователь обычно исполь 

зузт. определенный "набор" методов, которые позволяют ему выпол-

нить свои функции с наименьшими затратами сил и времени. Это по-

зволяет выявить методы, которые применимы для снятия неопределен-

ности при решении типовых тактических задач предварительного след 

ствия, в том числе и такой тактической задачи как проверка алиби. 

В диссертации критически рассмотрены методы проверки алиби, 

предложенные В.И.Шикаиовым (1978), и существенно дополнены такими 

методами как моделирование, использование корреляционных зависи-

мостей между отдельными структурными элементами криминалистичес-

кой характеристики преступлений, фильтровым методом, методом д а -
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ТИрОЕКИ событий, методом временных опорных пунктов (точек отсче-

та времени), методом выявления временного периода, критического 

для подозреваемого, методом декретирования критического времени 

подозреваемого, а также бюджетным методом и методом тактических 

расчетов. Показаны сущность и достоинство каждого из этих ме-

тодов. 

Отмечая, что среди криминалистов нет единства в определении 

понятия тактического приема, автор приводит соответствующий крити-

ческий анализ. При этом обоснован вывод, согласно которому поня-

тие "тактический прием" следует связывать лишь со сферой субъект-

но - субъектных отношений. Функциональная направленность тактиче-

ского приема в каждом случае характеризуется воздействием на со-

знание, отношения и поведение людей. В соответствии с этим выво-

дом сформулировано определение понятия тактического приема и даны 

их классификационные системы. В .качестве группировочного признака 

принята целевая направленность тактических приемов. Выявлены три 

относительно самостоятельных группы тактических приемов. Первая -

тактические приемы проверки алиби, направленные на выяснение воп-

роса насколько добросовестно на следствии поведение конкретных 

лиц (подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетелей). Вто-

рая - тактические приемы, связанные с правомерным психологическим 

воздействием на лиц, занявших негативную позицию и недобросовест-

но выполняющие свои процессуальные обязанности; Третья - тактиче-

ские приемы, призванные активизировать волевые процессы у лиц пра-

вопослушных, но почему-либо затрудняющих предоставить следователю 

информацию, которой они потенциально обладают. Используя эти клас-

сификационные системы, автор упорядочила анализ конкретных такти-

ческих приемов проверки алиби, показала возможности их использова-
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На • СЛвДОли ;ы. • 

Проверка алиби - одна из типовых задач предварительного след-

ствия. Решать эту задачу необходимо путем планирования и осуществ-

ления одноименной тактической операция, т . е . путем производства 

комплекса взаимосвязанных следственных действий, оператизно-рс-

зыскнкх и организационных мероприятий. Показывая специфику провер-

ки алиби в отдельных типовых следственных ситуаций, автор останав-

ливается на индикации и разоблачении ложного алиби, сопряженного 

с инсценировкой, а также на проверке алиби прикосновенности и в 

ситуациях, когда прострзнсгвезко-временной абрис события преступ-

ления объективно локализован и жестко фиксирован. 

Заключение. Изложены выводы, отражающие основные положзния, 

содержащиеся в диссертационном исследовании. 

Основные положения диссертации опубликованы 
в следующих озботах автора: 

1. Вопросы теории и практики проверки алиби: По материалам, 

опубликованным в зарубежной печати. ' Лекция. Иркутск, 1982. - 

1 ,73 'П .л . (в соавторстве). 

2. Следственная ситуация и фактор времени как ее структурный 

элемент / / Криминалистические проблемы пространственно-временных 

факторов. Иркутск, 1983. - 0 ,4 п . л . (в соавторстве). 

3 . Дзнные о потерпевшем - важнейший структурный элемент кри-

миналистической характеристики насильственных преступлений у / Вто-

рая конференция молодых ученых. Тезисы докладов. Часть 3. Иркутск, 

1984. - 0 , 1 п . л . 

Некоторые результаты анализа понятия "алиби" с использова-

нием системного подхода / / Третья конференция молодых ученых. Те-



- ги ~ 

зиоы докладов. Часть 3 . Иркутск, 1985. - 0 , 1 п . л . 

5 . Понятие и основные виды криминалистического анализа пре-

ступления / / Криминалистический анализ уголовного дела об убийот-

ве . Иркутск, 1986. - 0,25 п . л . 

6 . Психология ложного алиби, его индикация и разоблачение / / 

Преподавание юридической психологии и ее практическое применение 

в свете рошений ХХУП съезда КПСС. Всесоюзная научно-практическая 

конференция. Тезисы докладов. Тарту, 1986. - 0 , 1 п . л . 

7 . Реакционная сущнооть представления доказательств алиби 

в Англии. Иркутск, 1986. - 1,2 п . л , 

8 . Психологические аспекты ложного алиби / / Повышение эффек-

тивности расследования преступлений. Иркутск, 1986. - 0 , 3 п . л . 

9 . Ложное алиби о позиций рефлексивного управления / / Роль 

прзза в деле повышения благосостояния советских граждан в свете 

решений ХХУП съезда КПСС. Тезисы докладов Республиканской конфе-

ренции. Тарту, 1987. - 0 ,15 п . л . 

10. Психологические аспекты ложного алиби! .Иркутск, 1987. -

2,5 п . л . 

11. Значение пространственно-временных факторов при расследо-

вании лесных позеров Ц Правовые средства охраны окружающей среды 

в Восточно-Сибирском регионе. Иркутск, 1987. - 0 , 1 п . л . 

12. Проверка алиби: принципы, методы, приемы. Иркутск, 1988. -

2 ,5 п . л . 


