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В условиях построения коммунистического общества, когда 
«партия ставит задачу обеспечить строжайшее соблюдение социа
листической законности, иско1ренение всяких нарушений правопо
рядка, ликвидацию преступности, усТ]ранение всех причин ее по

рождающих» 1, борьба с преступными посягательствами на жизнь 
граждан приобретает особо важное значение. 

О необходи'vlости решительного искоренения хулиганства, пре
ступлений про1;ив жизни, здоровья, достоинства личности и иных 
антиобщественных явлений говорится в принятых в 1966 году ре
шениях ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Сове
та Министров СССР 2 • 

Отмечая 1-щуклонное снижение преступности ,в стране и боль
шую работу ортанов следст,вия по борьбе за ll'Jiиквидацию пре- 1 
ступности, ЦК КПСС в постановлении от 1 О декабря 1965 года 
«0 мерах по улучшению работы следственного аппарата органов 
прокуратуры и охраны общественного порядка», тем не менее 
признал, что в деятельности следственных органов еще имеют ме

сто существенные недостатки, ·в результате чего иногда опасные 

преступления, в том числе и 1убийст.ва, длительное время остают-
с:я нераскрытыми. Вследствие низкого качества расследования зна
чительная часть уголовных дел об убийствах возвращается ·суда-
ми на дополнительное расследование. В указанном постановлении, 
а также и в других последующих решениях Партии и Правитель
ства указывается на необходимость решительного улучшения ка
чест,ва работы следственных аппаратов в пер,в1ую очередь при рас
следовании опасных преступлений, посягающих на жизнь, здо
ровье И ДОСТОИНСТВО граЖдан. 

Убийства относятся к тшкой катетории преступлений, раскры
тие которых обычно представляет значительную сложность. По
этому для успешного ра•сследования убийств ·особое значение им-е-

1 Програм.ма Коммунистической па·рт·ии Советского Союза, Госполитиздат, 
1961, стр. 105-106. 

2 В ЦК: КЛСС, Президиуме Верховного Совета СССР и Совете Министров 
СССР, «Правда» от 26 июля 1966 г. 
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ют тактиЧеские приемы и рекомендации, разрабатываемые крими
налистикой. 

Одним из опаснейших видав убнйств следует признать убийст
ва, совершаемые из огнестрельного ор1ужия. Изучени·е следствен
ной и .судебной практикн показывает, что 1расследование таких 

.. убийств имеет ряд особенностей, заключающихся в основном в 
том, что оно обязательно связано с обнаружением, собиранием и 
оценкой доказательств, так или иначе являющихся продуктами 

~~ействия огнестрельного оружия . . в связи с этиi\I тактические прие
мы расследования убиl1ств, совершенных из огнестрельного ору
жия, в значительной мере определяются состоянием судебной бал
листики - той отрасли криминалистической техники, которая за
нимается нзучение:-1 в качестве вещественных доi<азательств руч

trого огнестрельного ор1ужия, боеприпасов к не:v1у и следов выстре
ла с целью уста1ювления ·обстоятельств расследуе~юго событня. 

Для успешного расследования убийств, совеjршенных из огне
стрельного оружия, особо важное значение ю1еет первый этап рас
следования - первоначалыrые следственные действия. Именно на 
этом этапе расследования проявляются основные особенности 
тактических приемов, которые помогают быстро и квалифицирован
но раскрыть преступление. И наоборот, допущенные на первом 
этапе недостатки и ошибки влекут за собо1"1 выдвижение необос
нованных версий, затшюку сроков расследования, •. ..з иногда и на
рушения социалистической законности. 

Вопроса~1 :--1етодики расследования 1убийств в криминалистиче
скОI"r литературе посвящено значительное количество работ. Вме
сте с тем, как отмечалось на проведеиной в феврале 1968 года 
научно-праюнческой конференции, специально посвященной во
просам совершенствования работы органов предварительного 
следствия по борьбе с убийствами (конференция проводилась 
Прокуратурой СССР совместно ·с Всесоюзны~1 институто:vt по изу
чению причин н разработке мер предупреждения преступности), 
нмеющиеся работы в этой области •В знач!Iтельной мере устарели 
и не отражают в полной степени изменений, произошедших ·в IУГО
Jiовно-процессуальном законодательстве, а таюке не учитывают 

новейших достижений !Криминалистики. 

Руководствуясь изложенными выше соображениями, автор при 
выборе предмета своего исследования поста.вил задачу рассмотреть 
особенности расследования убийств, совершенных из огнестрельно
го оружия с учетом достижений советской I<риминалнстики и опы
та следственной практики. Поскольку эти особенности характерны 
в основном для первого этапа расследования, то основн·ое внима

ние .в диссертации уделено первона•чальным следственным дей
ствиям. 



hрй напи<.:ании диссертации была использоваiiа следствеюiа 
судебная и экспертная практика по делам рассма~риваемой катt 
гории, матQриалы изучения 200 уголовных дел по рас·следованш 
убийств, совершенных из огнестрельного оружия, материалы Ве~ 
J:овного Суда ОССР, Верховного Суда РСФСР , Верховного Суд 
Чечено-Ингушской ·СССР , Ростовского областного суда, материа 
лы ПрокураТJуры РСФСР и прокуратуры Ростовской области, Мое 
ковской области и тор ода •Моск.вы, материалы Центрального науч 
но-исследовательского института судебных экспертиз и Ростов 
ской научно-исследовательской лаборатории судебной экспертизы 
Кроме того, автором использован собственный опыт участия Е 
расследовании убийств , совершенных из огнестрельного оружия , 

с качестве специалиста-криминалиста и опыт экспертной работы 
по производст.ву оудебно - баллистических экспертиз . 

Диссертация <.:остоит из введения и четырех глав: 
1. Место и значение первоначальных ·следственных действий в 

методике расследования убийств, совершенных из огнестрельного 
оружия. 

2. Применение специальных познаний при производстве перво
nачальных следсТ\венных действий по делам об убийствах, совер
шенных из огнестрельного оружия. 

3. Особенности отдельных следственных действий. 
4. Координация первоначальных следственных действий с опе

ративно-р?зыскными мероприятиями и исп~льзование помощи об
щественности. 

1. 

В нач але первой главы диссертации р ассматриваются общее 
гюнятие первоначальных ·следственных действий, за:клады.вающих 
базу для расследования убийств, их задачи и значение, подчерки 
вается, что выделение первоначальных следственных действий в 
:четодике расследования убийств обусловлено моти.вами методиче
ского характера. Смысл первоначальных следсl'венных дейсl'вий и 
состоит в тактическом выборе тех •или иных следственных действий 
для проведения на первом этапе расследования. В этой связи рас
сматри.вается отличие перв·оначальных следственных действий от 
неотложных и критически анализируются взгляды тех авторов, 

которые не делают различия междJу первоначальными и неотлож

ными следственными действиями. 

Исходя из задач первоначальных следственных действий, они 
определяются как комплекс взаимосвязанных процессуальных, 

наиболее целесообразных для данной следственной ситуации, дей
ствий, производимых следователем на первом этаnе расследования 
nрестуnлений в оnределенной последовательности для уяснения · в 
основных чертах характера происшествия , а также для собирания 
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такого объема фактических данных, кото,рыit явил ся бы основой 
дальнейшего расследования и позволил бы построить бол ее или 
менее полный круг версий по основным обстоятел ьствам дела и 
составить развернутый план расследования. 

Объем и направление первоначальных следственных действий в 
значительной мере зависит от того объе;\1а фактического материа
ла, которым следователь располагает к моменту возбуждения уго
Jiовного дела об убийстве, причем эта зависимость и'-'lеет обратный 
характер. Чем меньше объем исходных данных и !11енее ясны на 
правления расследования, тем шире крtуг следственных дейст.вий, 
производимых в качестве первоначальных. Добыванне фактическо
го материала, служащего базой для дальнейшего расследования, 
происходит не сразу, а как бы по ступенькам. 

При производстве первоначальных следственных действий сле
дует н-сходить из принципо.в своевременности, полноты, оператив

rrости и неповторимости этих действий, причем неповторимость 
рассматривается не в ~смысле невозможности производства повтор

I t ьrх следствен ных действий, а в том смысле, что их нужно прово
дить таким образом, чтобы затем не пришлоь производить их пов
торно. К.ак правило, повторно проведенные первоначальные с.~ед
С1венные действия уже не дают та:ких положительных результатов, 
r<оторые можно получить прн их первом r<Валифицированном про
изводстве. 

Поскольку основной задачей первоначальных"следственных дей
ствий является собирание такого фактического материала, который 
служит базой для дальнейшего расследования, ~в г лаве подробно 
освещается вопрос о характере фактических данных, собираемых 
при производстве этих действий по делюr об tубийствах, совершен 
ных нз огнестрельного оружия. Именно этот вопрос в криминали 
стической литературе не получил достаточного освещения. 

Фактические данные, собираемые при производстве первона
чальных следственных действиl1, относятся ко всем без исключения 
элементам состава преступления. 

П режде всего, для успеха расследования существенное значение 
имеют сведения, относящиеся к поте рпевшему, которые добывают
ся в два этапа: а ) установление его личности, б) изучение его лич
ности, образа жизни, св я зей и т. д. 

Весьi\1 а существенное значение для раскрытия tубИikтва имеют 
фактические данные, относящиеся к объективной стороне преступ
ления, поскол ьку «расследование преступлений, особенно сложных 
когда следствие располагает лишь отдельными, недостаточными 

сведениями об обстоятельствах дела, чаще всего идет от sнешней 
объективной стороны» 1• От фактнческих данных о способе совер-

1 А. А. Пионтковсю1й. Учение о преступлешш . М., Госюриздат, 1961, стр. 173. 
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шення (сокрытия) убийства, виде примененного оружия (боевого, 
охотничьего, спортивного, самодельного) 11 боеприпасов, времени, 
месте обстановке ·совершенного убиl1ства за.висит выбор напр_авле
ния расследования. 

Фактические данные, так или иначе касающиеся субъекта пре
ступления, :vюгут относиться к различным проявлениям индивищу

альных особенностей человека . При этом надо иметь в виду, чrо 
информация о лице, ·совершившем убийство, полученная в резуль
тате первоначальных следственных действий, может касаться не 
только его внешних данных - внешности, роста, состояю1я одеж

ды и прочих примет, что достигается обычно допросом ·свидетелей, 
исследование:vr следов его рук, ног, но и других его индивидуаль

ных особенностей. 
Значительный интерес поэтому представляет вопрос о возмож

ности использования следов дей·ствия огнестрельного ор1ужия, при
менеиного в качестве орудия убийства, для получения таких све
дений о преступнике, Iюторые сущес11венно могли бы облегчить его 
установление. Автор полагает, что такие сведения можно получить, 
проанализировав данные: а) о выборе преступником того или ино
го вида огнестрельного оружия; б) об умении и навыках его об
ращения с огнестрельным ор1ужием; в) об использовании преступ
аиком материалов, внетрументов и приспособлений для изготовле
ния самодельного оружия и снаряжения боеп~:шасов к охотничье-
му оружию. ' 

Данные о виде цримененного оружия и боеприпасов могут су
щественiiО помочь при выявлении круга подозреваемых. То же са-
1\!Ое можно сказать о данных, ха ра:ктеризующих умение и навыки 

nрес11упника в обращении с огнес1"рельным оружием и проявляю
щихся в его действях при со.вершении преступления, а также об 
использовании И:\1 тех или иных материалов, при-способлений и ин 
струментов при изготовлении самодельного оружия и снаряжения 

охотничьх боеприпасов. 

При производстве первоначальных следственных действий У!О
гут быть получены также н такие фактические данные, которые ха
рактеризуют субъек1"ивную сторону преступления и .llюnyт указы
I\ать на налнчие и формы .вины, а иногда и на мотив совершенного 
убийства, поскольку всякий акт внешнего человеческого поведения 
представляет «определенное психофизическое единство» 1. Так, 
данные из показаний свидетеле(! об иУLевших место дружеских от
ношениях ;..1ежду потерпевшим н лицом, совершившим убийство, и 
и данные ·судебно-баллистической экспертизы о технической неис
пра,вности оружия, приводящей к возможности самопроизвольно
го выстрела без нажатия на 'спусковой крючок, могут быть поло-

1 В. Н . .Кудрявцев. Объективная сторона престу1ыения, М., 1960, стр. 8. 
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жены в <Jснову версии о том, что имел· место несчастный случай, а 
не умышленное убийство. 

В диссертации П<Jдробпо рассматриваются мотивы убийств, со
вершенных из огнестрельного оружия, и характерные для этих мо

тивов признаки ~ обстановке места происшествия, по которым 
можно аудить об этих мотивах - хулиганские побуждения, ко
рысть, месть, ревность, убийства с цель'IО сокрытия другого пре
ступления и т. д. 

Поскольку выбор того или иного комплекса следственных дей
ствий, производимых ·в качестве первоначальных, зависит, главным 
образом, от следственной ситуации, в диссертации делается попыт
ка рассмотреть наиболее характерные ситуации, возникаrощие при 
расследовании убийств, совершенных из огнестерльного оружия. 
В зависимости от этих следственных ситуаций даются рекоменда
ции о выборе тех или иных следственных действий, в качестве пер
воначальных, их круге и последовательности проведения. 

11. 

Во •второй главе, посвященной применению специальных по
знаний при расследовании 1убийств, совершенных из отнестрелыю
го оружия, освещаются значение специальных познаний и форм их 
использования. Рассматриваются специальные •••познания из обла
сти криминалистической техники, в первую очередь, ·судебной бал
ластики, познания из области при1кладных отраслей судебных 
наук: судебной медицины, судебной психиатрии, судебной психо
.тrогии, и другие специальные познания, не имеющие прямого отно

шения к расследо.ванию преступлений, но надобность в которых 
может возникн1уть при расследовании конкретных уголовных дел. 

В основе такого деления специальных нознаний лежит их неодина
ковая степень отношения к задачам расследования прсступлений 
н ·в·сего уr<Jловного судопроизводства в целом. 

Необходимость применения специальных познаний при рассле
довании убийств, совершенных из огнестрельного оружия, обуслов
ливается в основном следующими обстоятельствами: 

!J.) специальным характером орудия убийства, которым являет
ся <Jгнестрельное оружие, само по себе являющееся предметом об
ширной отрасли знания; 

·б) особым характером следов Действия огнестрельного ор1ужия, 
отличающихся от след<Jв любых других орудий убийств; 

·в) необходимостью применения сложных научно-технических 
средств и специальных приемов для отыскания, фиксации JI иссле
дования следов и друтих веществениых дсжазательств, с.вязанных 

с явлением выстрела. 
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Затрагивая вопрос о правоных формах применении специаль
ных познаннй, автор полагает, что в настоящее время после приня
тия нового уголовно - процессуального законодательства, введения 

новых норм о процессуально:\1: положении специалиста (ст. 1331 

УПК. РСФСР и норы, регулирующих применение нщучно-техниче
ских средств (средств звукозаписи, киносъемки и др.), существует 
несколько форм применении специальных познаний. Применитель
но к расследованию убийств, совершенных из огнестрельного ору
жия, этими формами являются: а) использование специальных по
знаний в фор~1е экспертизы, б) использование специальных позна
ний самим следователем, производящим расследование, в) исполь
зование специальных познаний специалистом, привпекаемым к уча
стию в расследовании преступлений. 

Все указанные формы применении специальных познаний пре
слещуют одну общую цель - повышение научного уровня рассле
дования. Содержание и объем специальных знаний в той или иной 
области, применяемых в той или иной форме экспертом, следова
телем или специалистом, не играют существенной роли, так же как 
и то, !Какие научно-технические ·средства ими используются. Все 
носители специальных знаний, так или иначе участвующие s рас
следовании преступлений, действуют обязательно в рамках про
цессуальных законов, регламентирующих их деятельность. 

Что касается вопроса о разграничении ко~tПетенции эксперта 11 

следователя по применению ими специальных познаний и научно
технических средств, то автор полагает, что сама постановка этого 

вопроса в той форме, когда на первый план ставится возможность 
замены одной формы др1угой, представляется неточной. Закон не 
ограничивает ни следователя ни эксперта в выборе научно-техни
ческих ·средств и специальных познаний. Волрос же о доказатель
ственном значении применении специальных познаний и научно
технических средств в той или иной форме должен решаться в за
висимости от проuессуальной роли носителя специальных познаний 
и от тех процессуальных задач, которые они выполняют. Пооколь
ку эксперт применяет свои специальные познания для того, чтобы 
по заданию органов следствия, дознания и суда дать заключение 

о I<онкретном событии (причине, свойст.ве, тождесl'ве и т. п.), ко
торое по закону имеет безусловно доказательственное значен~е, то 
uыводы следователя, основанные на применении им специальных 

познаний и научно-техннечских средств, не могут заl\Iенить собой 
заключение эксперта и сами по себе не имеют доказательственного 
значения (его ил1еют лишь данные, положенные в осноВ!у вывода). 

Следователь применяет специальные познания для того, чтобы: 
г) своевременно обнаружить и правильно изъять и зафиксировать 
вещественные доi<азательства; б) предварительно исследовать эти 
дОIКазательства; в) найти правильный подход к назначению экс-
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пертизы; г) правильно выбрать специалиста для участия в след
ственных действиях и правильно его использовать; д) не допустить 

•сущест·венной потери информа:ции при производстве следственных 
действий (осмотре места происшествия, обыске, допросе свидетел'"й 
и т. д.), которая может произойти от недостатка специальных зна
ний и при,вести к неправильному определению относимо·сти веще

ственных доказательств, непониманию специальных терминов, не

пониманию связей одних доказательств с другими, непониманию 

назначения тех или иных предметов. 

Применение специальных познаний при расследовании преступ
лений в форме привлечения •специалиста к участию в следственных 
действиях преследует цель оказать помощь ·следователю тем, где 

эта помощь необходима. 
Таким образом, применение специальных познаний следовате

лем и специалистом, в отличие от специальных познаний экспер
та, .не преследует цель делать выводы, имеющие доказательствен

ное значение. 

При освещении вопроса о применении специальных познаний 
самим ·следователем, производящим первоначальные следст.веиные 

действия ·по делам об 1убийствах, совершенных из огнестрельного 
·оружия, автор исх·одил из того, что процесс расследования пре

ступления является разновидностью процесса познания и к нему 

применимы все основные положения марксис'!'~~о-ленинской тео
рии познания. Деятельность следователя, этого специального упол
номоченного должностного лица, являясь государственной процес

·суальной деятельностью, представляет собой разновидность позна
вательно-исследовательокой деятельности, хотя и особого рода, 
специфической не только по своему предмету, но и по тем услови
ям, в которых она протекает. Особенность процесса ра·оследования 
преступления состоит в том, что следователю приходится познавать 

и исследовать явление (событие преступления), относящееся к 
прошлому и не поддающееся непосредст.венному наблюдению. 

Главную роль в познании события преступления играют абстракт
но-логические методы мыслительной деятельности: анализ и син
тез, индукция и дедукция, моделирование и др., позволяющие опо

средственно изучать явление, ·относящееся к прошлому. Сущность 
опосредствованного познания в любой офере любого явления со
стоит в экстраполяции, то есть такой логической операции, коrорая 
заключается в распространении имеющихся познаний: а) о данно:-11 
объекте или процеосе на класс объектов или процессов; б) о клас
се объектоs или процессов •на отдельные объекты или процессы; 
в) с одного объекта или процесса на другой. 

Отсюда авт.ор делает вывод о '!'ОМ, что наличие IY следователя 
определенно•го комплекса специальных познаний является обяза
тельной предпо·сылкой успешного расследования преступления, по-
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ско.'!Ьку опосредствованное познание не :-.1ожет без них осуществ
Jiяться. 

Далее, разбирая значение специаJIЫIЫХ познани!"1 следователя, 
производящего расследование убийства, совершенного из огне
стрельного оружия, аnтор на примерах следственной праюики по
казывает, как специалыrые познания следователя по:v10гают рас

крывать сJюжные преступлення н наоборот, J<<tк отсутствие этих 
познаний у следователя приводит 1к отрицательным результатам. 

Особо автор останавливается на тех спецнаJiьных зпан!IЯХ, I<о ·
торые не имеют, на первый нз г ляд, непосредственного отношения к 
расследованию пресТJупленнй, но овладение которыми для следоnа
теля, специализирующегося n расследовашш убийств, яnляется пе 
·голыш желательным, но и обязательным. По мнению автора, круг 
эrих знаний определяется местными условиями, в которых работает 
следователь. Знания из области эконО:\1ИIШ и географии того райо
на, где развит охотничий про:\1ысел и большая 'группа населения 
!I .?>Ieeт охотничьи ружья (районы Севера, Сибири, Дальнего Восто
ка), знания местных обычаев и исторни :v~усуль:-.-1анской религии в 
тех районах, где сохранились также пережнтки, как обычай «кров
ной мести», применяется са:\юсожжение 1шк средство самоубийст
ва, и др. (некоторые районы Кавказа и Сре;..ней Азии), значитель
но помогают следователю расследовать убииства, .в то:v~ числе и те, 
которые совершаются из огнестрельного ор1ужия. В условиях круп
ных городов, где передки ~случаи изготовления са?~10дельного ору

жия 'с п1рименением сложного станочного оборудования, следова
теша могут оказать значительную помощь при расследованин 

убийств его знания основ технологии на предприятиях обслуживае
мого района, прю1еняе:\1ого сырья, материалов и оборудования. 

Поскольку эти специальные познания приходят к следователю 
с опытом его работы по мере общения с определенны:-.rи специа
листами, то автор подчеркивает значение специализации для сле

дователей, занимающихся расследованием убийств, и полагает, 
что эти следователи зачастую принимают к своему производству 

проКJуратур и следователи по особо важны:;1 дела:>1 республикан
ских проi<уратур) должны с самого начала в1ключаться в расследо
Бание сложных случаев убийств, совершенных из огнестрельного 
оружия, и производить первоначальные следственные действия. То, 
что эти следователи (старшие следователи областных, краевых 
J!Ишь «старые», нераскрытые местными органами прокуратуры де

ла об 1убийствах, значительно затрудняет расследование. 

Рассматривая вопрос о специализации следователей, автор вно
<.:нт ряд реко:v~ендаций по улучшению профессиональноi'J подготов
ки следователей, специализирующихся в расследовании убийств. 

Подчеркивая важную роль специалиста при расследован1111 
убий·ств, совершенных из огнестре.Тiьного оружия, автор исходит из 



того, что изучение практики участия специалистов в следст.венных 

действиях и разработка рекомендации по наиболее эффе1пивном1у 
нспользованию их специальных познаний и навыков, представ
ляется одно!"! нз важных задач, стоящих перед криминалистикой. 
Специалист является помощниrком следователя, использующим свои 
специальные познания и навыки для содействия следователю .в об
наружении, закреплении, изъятии, фиксации доказательств и их 
nредварительном исследовании. Действия 'СПеU:иалиста ~способству
ют пол_учению доказательств в результате действий, производимых 
следователем. В этом смысле деятельность ·специалиста является 
частью следственного дейст.вия. 

В настоящее время на практике еложились следующие формы 
уча·стия ·специалистов в следственных действиях: 

1. Непосредственпое выполнение по заданию следователя дей
ивий, связанных с обнаружением, закреплением и изъятием дока
зательств в тех случаях, .когда эти действия треб1уют специальных 
познаний, навыка и опыта, а также использование научно-техни
ческих средств и сложных приемов обнаружения и изъятия сле
дов. 

2. Дача оценок и выводов, имеющих оперативное значение при 
предварительном исследовании вещественных доказательств, свя

занных с явление:v~ .выстрела (стреляных пуль, гильз, пыжей, дроби 
) 

u ... 

11 т. п. , а также следов деиствин огнестрельного оружия; 
3. Дача rконсультаций и объяснений следователю по вопросам 

специального характера (судебномедицинского, судебно-баллисти
ческого и иного) непосредственно в процессе производства того 
или иного следственного действия. 

Далее в этой главе даются рекомендации по привлечению к уча
стию в следственных действиях специалистов-криминалистов, РIУ
жейных техников. м<~стеров по ремонту охотничьих ружей, инст
рукторов стрелкового дела, опытных охотников, а также специа

листов в области судебной медицины, в зависимости от конкрет
но!"! следственной ситуации н необходимости применения тех или 
иных специальных познаний. 

Особо расс:v~отрен вопрос о привлечении в качестве специали
ста техника-лаборанта след·ственного отдела, чья должность не
давно введена в ряде органо.в прокуратуры. По мнению автора, 
техниrк-лаборант, участвующий в производстве следственных дей
ствий в качестве специалиста, может прmrять на себя обязанности 
по применению научно-технических средств и производить под 

руководством следователя ·фотографирование, киносъемку, звуко
запись, изготовление слепк~ов и другие действия, направленные в 
основно:v~ на фиксацию доказательств. Te~t са:v~ым значительно по
высится эффектив!{ость применения тех научно-технических 
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средст.в, которыми располатаю1 u настоящее время органы проку
ратуры. 

в этой же главе содержится анализ основных ошибок и недо
статков, в·стречающихся в пракпuке привлечения ·спецналистов к 

участию в следственных действиях, н предлагаются рекомендации 

по их устранению. 

111. 

В главе третьей рассматриваются особенности тактики проведе
IIИЯ важнейших первоначальных ·следственных действнй по делам 
рассматриваемой категории. 

Параграф I. посвящен особенностям осмотра места пр·оисше
ствия, в котором подчер1швается, ЧТ·О ,успех рас·следования убий
ств, в том числе и тех, I<оторые ·совершены из огнестрельного ору

жия, в значительнй мере зависит от своевре:v~енностн и нысокО!'о 
Еачества осмотра места происшествия. 

Особенности осмотра места происшествия обусловлены, глав- · ... 
ным образом, характером специального орудия убийства, каким 
является О'гнестрельное оружие . Тем самым подчеркивается •крими
налистическое значение следов и других вещ~твенных доказа

тельств, являющих·ся продуктами выстрела, помимо воли преступ

ника обязательно остающих·ся на :v~есте происшествия. Обнаружен
ные следы действия огнестрельного ор1ужия облегчают поиск других 
следов преступника, поэтому они в значитеJiьной ·степени определя

ют тактические приемы осмотра. Выбор тактических приемов .. 
осмотра обусловлен предварительным решением не только ·общих · 
попросов осмотра, но и, так называемых, специальных вопросов, 

назначение I<оторых состит в том, чтобы путем их предварительно
то решения помочь скорейшему раокрытию преступления. 

Предварительному решению специальных .вопросов по опреде-~ 
лению входного и •выходного повреждений, расстояния выстрела, 
количества произведенных выстрелов и попаданий, места нахож
дения стрелявшего, вида оружия, послужившего ор1удием убllй
ства, и другнх вопросо,в немало способствует правильный выбор 
тактических приемов осмотра места происшествия - правильная 

ориентировка в происшествии, четкое определение границ осмот

ра, целесообразная расстановка участников осмотра и четкое рас
цределение их обязанностей, проведение параллельна осмотру 
прочесывания местности и щругих оперативно - розыскных действий ' 
и т. д. 

Однако между решением специальных .вопросов и тактическими 
приемами осмотра существ,ует и обратная связь, так I<шк предва
рительное решение специальных .вопросов, в свою очередь, спо

собствует правильному выбору тех или иных приемов осмотра. 



Так, изучив следы выстрела и вещественные доказательства -
нули, гильзы, пыжи 11 т. п., можно более правильно наметить гра
ницы осмот_Qа, принять решение ·О расширении круга лиц, участ

вующих в осмотре, 11 т . д. 

Отмечая первостепенное значение в осмотре места присшест
GIIЯ главного «1узла» - трупа потерпевшего, автор далее подроб
но останавливается на задачах, приемах и методах осмотра трупа 

11 подчеркивает неразрывную связь этого осмотра с осмотром всего 

J\lecтa происшествия. 

Особо выделен вопрос о «негативных обстоятельствах», способ
ствующих распознанию инсценировки песчастных случаев и само

убийств . Понятие «негативных обстоятельств» в советской крими
налистической литературе пе нашло единообразного истолкования. 
Ряд авторов широJ<О толкуют это понятие и относят к негативным 
обстоятельствам не только факты отсутствия на месте происше
ствия явлений (следов), которые обязательно должны были бьпь 
на месте происшествия, но и нал ичие таких фактов-, явлений сле
дов, которые противоречат или исключают друг др1уга. Автор по
лагает, что такое расширительное толкование понятия «негатив

ных обстоятельств» приводит к утрате самого ·смысла этого поня
тия, поскольку слово «негативный» означает «отрицательный», т . е. 
«отсутствующий». 

В работе подробно рассмотрены основные негативные обстоя
тель·ства, встречающиеся при осмотре места п{fаисшествия по рас

... сматриваемой категории уголовных дел. 
В конце параграфа анализируются недостатки и ошибки, встре

чающиеся в следственной пра1ктике при производстве осмотра ме
ста происшествия и трупа. 

Одним из ca:vrыx распространенных первоначальных следствен
ных действий, производимых в качестве первоначальных, являет
ся допрос свидетелей, т·о есть лиц, которыл1 известны те или иные 
факты, относящнеся к расследуемом1у преступлению. Особенностям 
допроса свидетелей - лиц, первыми обнаруживших труп, очевид
uев преступления, родственников потерпевшего и лиц, близких 
ему, посвящен следующий параграф. 

При допросе свидетелей этих категорий важно получить от них 
правдивые показания, правильно оовещающие обстоятельства 
расследуеi\IОГО убиl"tства. Поэто~щ автор подчеркивает значение 
та1пических приемов допроса, основанных на знании психологии 

свидетельсюrх показаниt"r 11 служащих целю1 обеспечения их досто
верности и полноты. 

Из особенностей психолог1111 свидетельских показаний по делам 
расс.:vrатриваемой 1категорин от:-.1ечается прежде всего то обстоя
тельство, что их фор:--1ирование и восприятие происходит обычно 
;юд влиянием сильных Э:\1Оций, так I<ак для любого человеJ<а на-
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блюдение фактов, относящихся к убийс1"ву, обычно явлеятся чрез
вычайным событием в его жизни. С одной стор·оны, эмоцнн оказы
Еают положительное влияние на формирование свидетельских по
казаний, так как яркое событие воспринимается более четко, с 
большими подр9бностямн, и менее подвержено забыванию. Но, с 
другой стороны ! ,сильные эмоции, переживаемые свидетелем, мо
гут оказать и отрицательное воздействие на восприятие и форми
рование свидетельоких показаний, поскольку некоторые факты под 
влиянием эмоций (страха, ужаса, неrодования и т. д .) моnут вос
вриниматься свидетелем в искаженном, чаще всего в nреувеличен

:ном виде. Поэтому следователь должен производить доnрос с уче
том психического состояния свидетеля в МОi\Jент наблюдения и~1 
фактов, относящихся к убийству. Далее в ди·ссертации разбирают
ся также воnросы nсихологии свидетел ьских показан·ий и их фор
\1Ировання, относящиеся к факта.\! слухового и эрнтельного опре

деления расстояния и направления выстрела, возможности опреде

Jiения по звуку выстрела вида огнестрельного ор1ужия и другие во

просы. При этом подчеркивается, что изуL1ение особенностей пси
хологии свидетельских nоказаний nрименительно к расследованию 
убийств, совершенных нз огнестрельного оруж·ия, способствует их 
nравильной оценке к совершенствованию та1ктических прнемов до
проса. 

Расс:v1атривая воnросы назначения н nроведения судебно-меди-
u 1! -. u 

цинекои эксnертизы по делам рассыатрiiваемои категории, автор 

отмечает ее особенности, и, в первую очередь, ее обязательность 11 

неотложность. Значение этой эксnертv.зы подчеркивается и тем, 
что она обычно является средством обнаружения новых вещест
венных доказательств, не бывших ранее предметом осмотра. Пр11 
ее производстве из трупа извлекаются С1Jреляные пули, дробь, кар
течь, а иногда н пыжи (в тех случаях, когда убшkтво совершается 
из охотничьего оружия выстрелом с близкого расстояния). 

·Судебно-:viедицинская эксnертиза позволяет устанавливать важ- • 
ные факты, относящиесяк обстоятельства~1 nрименения огнестрель
ного оружия. Ею выясняются та1кже ВОЗ.\!Ожности совершения тех 
или иных действий nотерпевшего после получения ранений, факты, 
относящиеся к обстоятельствам, nредствующим 1убийству, а также 
к тем, которые и:v~ели место уже после убийства (менялась ли поза 
трупа, спустя какое время после смер"Ги, какова первоначальная 

поза трупа и т. д.). Экспертиза устанавливает также время наступ
ления смерти потерпевшего. Без выяснения этих обстоятельств, .. 
как правило, невозможно выяснение истины по дел1у. В диссерта ции 
приводятся подробные перечни как общих та1к и специальных во
просов, разрешаемых экспертизой, и раскрывается их значение для 
успешного рас·следования убийств, совершенных из огнестрельно
го оружия. 
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Останавливаясь на воnросе обязатеЛьного присутствия следо
вателя при производстве судебно-медиrщнской экспертизы трупа, 
автор обосновывает тактическую сторону этого вопроса, открываю
ШIУЮ для следователя возможности, весьма существенные для успе

ха расследования. Вместе с тем подробно анализируются недо
статки, допускаемые следователями при назначении судебно-меди
цинской экспертизы. 

Видное место в д·иссертации занимает параграф об особенно
стях проведения судебно-баллистической экспертизы по делам об 
убийствах, совершенных из огнестрельного оружия. Фшкты, уста
навливаемые этой экспертизой, помогают следователю познать об
стоятельст.ва пронешедшего события, отличить умышленное !Убий
ство от несчастного случая и самоубийства. Помимо решения иден-

. тификаци·онных вопросов (отождествления оружия по стреляным 
пулям и гильзам) и установления групповой (родовой, видовой) 
принадлежности таких объектов, как дробь, пыжи, порох и других, 
этой экспертизе принадлежит .важная роль в 1установлении целого 

ряда обстоятельст.в, имеющих значение для раскрытия преступле
ния. С помощью этой экспертизы следователь получает в свое рас
rrоряжение данные о состоянии ис·следуемого объекта (исправность 
оружия, боеприпа·сов), о его .качественной характеристике (отно
симость ·оружия и боеприпасов к тому или иному виду), о коли
чественной хара1ктеристике предмета или явления (ра·сстояние вы-

'1." u ) 
стрела, последовательность и количество .выстрелов и попадании , 
с возможностях совершения того или иного действия или явления 
при определенных обстоятель·ствах (возможность самопроизnольно
го выстрела без нажа"Гия на сщусковой крючок) и другие данные, 
способствующие раскрытию убийств, розыску и изобличению !ВИ
новных лиц. Кроме того, результаты судебн·о-баллистической экс-

1 пертизы часто ·способствуют разработке действенных профилакти
ческих мероприятий, направленных на предупреждение преступле
ний. 

Исходя из значения с1удебно - баллистической экспертизы и ее ро
ли при расследовании убийств, ·совершаемых из огнестрельного 
сружия, автор обращает особое вн•имание на тактический аспект ее 
назначения и производства, поскольку этому вопросу •В криминали

стической литературе уделено недостаточное внимание. Автор счи
тает, что забнению тактического аспекта назначения этой экспер
тизы немало способствовали ошибочные рекомендации некоторых 
авторов об обязательном назна·чении судебно-баллистических экс
пертиз по делам рассматриваемой катетории 

ТаiКтический аспект назначения с1удебно-баллистической экспер
тизы ·состоит прежде в·сего в определении целесообразности ее 
проведения. Нецелесообразно назна·чать экспертизу тогда, когда, 
вr.иду очевидности фактов, установленных другими следственным11 
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дейст.виями, результаты экспертизьt ничего не могу1 дать для ДеЛа. 
Нецелесообразно назначать экспертизу тогда, когда заведомо из
вестно, что ·современное состояние науки не позволяет решить тот 

или иной вопрос. Также нецелесообразно назначать эксперпiЗ!У для 
решения вопросов, вовсе не 'Требующих специальных научных по
знаний, которые в состоянии и вправе решить сам следователь. 

Тактический аспект назначения судебно-баллистической экспер
'ТНЗЫ Вlключает в себя требование, как можно полнее использовать 
возможности этой экспертизы. Большое тактическое значение нме
ют также выбор момента назначения экспертизы и выбор экспер
та или экспертного учерждения. Говоря о выборе :-.1о:чента назна
чения экспертизы, автор I<асается вопроса и воз:vюжности судебно
баллистическоlr экспертизы непосредственно на месте происшест-

N вv.я. Выбирая экспертное учреждение, следователь должен иметь 
' l\ представление о тех воз~южностях, 1..:оторыми оно располагает, по-

• l'..t. скольку праtктика сложила·сь таким образом, что возможности 
' "'- \Iестных, зональных и центральных экспертных учреждений в при\9 менении сложных :четодик исследования не одинактзы. 

На выбор эксперта и экспертного 1учреждения не может не ока
зать влияние новое положение закона о том, что эксперт не может 

ПiРОизводить экспертизу по делу, «если он участвовал в деле в ка

честве специалиста, за исключением случая участия врача-специа

листа в области судебной медицины в наружl\QМ осмотре трупа» 
(ст. 67 УПК: РСФСР). 

Аlвтор полагает, что при выборе экспертных учреждений следо
ватель должен отдавать предпочтение не оперативно-техническим 

отделам (отделениям, гр1уппам) органов ·МООП, сотрудни11<и кото
рых чаще в-сего выступают в роли специалистов, а научно-иссле

довательским институтам (лабораториям) судебных экспертнз. 

Далее в работе подробно освещаются недостатки и ошибки, до
пускаемые следователями при назначении и проведении эксперТ1!з, 

и обращается особое внимание на правильное формулирование во
просов, ставящихся на разрешение экспертов, и на rtодготовку ве

щественных доказательств. 

IV. 

В четвертой заключительной главе диссертации автором выде
ЛЕНЫ вопросы координации первоначальных следственных дейст

вий с оперативно-розыскными 1\;trP n ~'1Iятиями и вопросы исnользо
вания помощи общественносп/~. и (lуоведени'И nервоначальных 
следственных действий. lt., i' 

в u '~ u 6."f этои главе ра·ссмотрен ,е деист ""<.'}li ледователя, которые не 

являются в ·строгом смысле про е'ссуаль~ыми следственны"\l!и дей
ствиями, но без которых не обходптся: ни одно расследование. В ли~ 
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тера11уре эти дейтвия обычно называют «Иными». Некоторые из 
н·их вытекают из предоставленного законом права следователю (а 
также лицам, производящим дознание, прокурору и суду) 
<<требовать от учреждений, предприятий, организаций, дОJIЖIIОСТ
ных лиц и граждан представления предметов и документов, могу

щих установить необходимые дел1у фактические данные» (ст. 70 
J'ПК РСФСР). Другие обусловлены необходимостью проведения 
розыскных мероприятий, которые следователь осуществляет в пре
делах своей компетенции, и которые, как известно не ограни·чива

ются число ·следственными действиями и могут производиться пу
тем наведения справок, запросов, истребованием материалов, до
кументов, содержащих необходимые для дела данные. Так, круг 
подозревае~1ых лиц может быть намечен в рещлыате наведения 
справок в соответствующих уч1реждениях (охотничьи общества, 
спортивные организации) о лицах, имеющих оружие, аналогичное 
тому, которое приыенено при убийстве, или имеющих доступ к это
~IУ оружию, или пол1учившнх разрешение охотиться .в том раlюпе, 
где совершено убийство, ·и т. д. 

Немаловажную роль на первом этапе расследования убийств, 
совершенных и-з огнестрельного оружия, имеет проверка по различ

ного рода оперативным учетам, в первую очередь по справочным 

коллекциям (цулегильзотекам) стеляных пуль и гильз. 
При расследовании рассмат'РИВаемой категории преступлений 

первоначальные следственные действия бывшо.' обычно тесно ·свя
заны с оперативно-розыскными мероприятия;viи, производимыми ор

ганами милиции. Задача оперативно-розыскных мероприятий со
стоит в сборе сведений, имеющих отношение к расследуемому пре
ступлению, которые ~1огут быть в дальнейше:v1 закреплены след
ственным путем. Поэтому эти мероприятия по отношению к перво
J!ачальным следст.венным действиям играют подчиненную вспомо
гательн1ую роль. 

Касаясь вопроса взаимодействия, автор полагает, что следова
телю прокуратуры нет необходимости непосредственно знакомить
ся с материалами оперативного учета. Давая задание оператив
ным работни,кам милиции о проведении оперативно-раскызных ме
роприятий, следователь может получать от них пиcьмej:'j'jil;je справ
ки, содержащие ·сведения о результатах этих мероприятий, без 
указания на способы, методы и источники получения этих сведе
ний. По мнению автора, в этих справках могут содержаться пред
.т:ожения и рекомендации оперативных работников милиции о воз
можностях реализации этих сведений для придания им характера 
доказательств. 

Говоря о формах и методах использования помощи обществен
ности при производстве первоначальных следственных действий по 

делам об Jубийст,вах, совершенных из огнестрельного оружия, автор 
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исходит из указаний В. И. Ленина о том, что советские и госудаiр
ственные органы в своей работе должны опираться на помощь ши
роких масс трудящихся, и положений Программы Коммунистиче
ской партии Советского Союза, предусматривающей дальнейшую 
демократизацию советской государственности. 

В диссертации подробно освещено значение помощи общест
венности при расследовании преступлений, в том числе и l)'бийств, 
совершенньlх из огнестрельного оружия, и вопрос о формах участия 
общественности в этом важном государственном деле . Главное 
uнимание уделено вопросам н епосредственного участня предста

вителей общественности в п ервоначальных следственных действиях, 
в частности, общественных помощников следователей, народных 
дружинников и представителей других общественных органнзаций. 
В диссертации расо1атриваются основные требования, предъяв
Jсяе~Iые к различным формам и мето;:r.а"1 привлечения помощи об 
щественности. Особо рассмотрен вопрос о сочетании этих форм с 
JJринципом «тайны следствия» , который, как известно, и~1еет весь
ма важное значение при расследовании 1убийств. 

Рассмотрены также конкретные следственные ситуации, при 
которых возникает необходимость обращения к пол.ющи общест
венности, и р_аются ·соот,ветствующие рекомендацW'. 

В заключении рассматриваются ошибки в деле привлечения 
помощи общественности к расследованию преступлений. Имевшие 
место ошибки находили ·свое отражение ·и в криминалистической 
литературе, где иногда допускалось неправильное теоретическое 

освещение этих вопросов, преувеличение роли и места обществен
ности в борьбе с преступлениями - этом важном го·сударствепном 
деле, составляющем компетенцию соответст131ующих государствен

ных органов. 

Изучение .вопросов фор;-..1 и методов привлечения общественно
сти к расследованию преступлений, перспективного развития этих 
форм, отыскание путей повышения их эффективности и разработка 
рекомендаций относительно конкретных видов преступлений и след
ственных ситуаций, где общественность может принести пользу, 
являются важными задачами ·советской криминалистики. 

Выполнение этих задач должно способствовать повышению на
учного уровня расследования прес11уплений, в том числе и убийств, 
совершенных из огнестрельного оружия. 

• • 
• 


