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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЛ О ПЫТКАХ 

Пытки как средство наказания, устрашения и получения признаний широко 
применялись в Древнем Египте, Древней Греции, Древнем Риме и других античных 
государствах. В Средние века их широкое применение было связано с розыскной формой 
уголовного процесса. Они часто использовались инквизицией, радикальными течениями 
протестантизма. Методам пыток уделено много места в трактатах по уголовному праву Б. 
Карпцова. В России пытки огнем, водой, подвешиванием, вытягиванием на дыбе, 
раскаленными клещами, кнутом начинают применяться в середине XVI в. В Европе с 
конца XVII в. наблюдается ограничение применения пыток, что связано с 
распространением гуманистических идей Просвещения. Первой страной, отменившей все 
виды пыток при судопроизводстве, стала Пруссия — там пытки фактически были 
отменены в 1754 г. (формально — в 1805 г.). В России они были отменены секретным 
указом Екатерины II от 8 ноября 1774 г. (официально подтверждено указом Александра I 
от 27 сентября 1801 г.), в Англии известны только частичные запреты пыток, например, на 
некоторые их типы. 
В XX в. пытки вновь стали применяться нацистской Германией, США, СССР, Китаем, 

латиноамериканскими и афро-азиатскими диктатурами, а также другими странами с 
тоталитарными, диктаторскими и репрессивными режимами. В начале XXI в. пытки 
применялись Соединёнными Штатами Америки (например, в Гуантанамо), их применение 
основывалось зачастую на тайных приказах и неофициальных инструкцияхi. 
В настоящее время применение пыток признается международным преступлением. В 

международном праве акты пыток запрещены еще в 1949 г. Женевской конвенцией, к 
которой присоединились все государства мира, поэтому запрет пыток во время войны и в 
мирное время считается универсальным. 
Главным международным актом в области борьбы с пытками стала Конвенция против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 
и наказания, принятая Резолюцией 39/46 Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1984 г.ii 

К Конвенции присоединилось уже 127 стран. 
Статья 1 Конвенции определяет понятие «пытка» следующим образом: «любое 

действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или 
страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица 
сведения или признания, наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо 
или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или 
третье лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера, 
когда такая боль или страдание причиняются государственным должностным лицом или 
иным лицом, выступающим в официальном качестве, или по их подстрекательству, или с 
их ведома или молчаливого согласия». В это определение не включается боль или 
страдания, которые возникают в результате законных санкций, неотделимы от них или 
вызываются ими случайно. 
Конвенция 1984 г. установила в отношении пыток так называемую универсальную 

юрисдикцию: виновные в применении пыток могут уголовно преследоваться властями 
любого государства, независимо от их гражданства и места совершения ими деяния. Для 
контроля за соблюдением Конвенции 1984 г. на основе ее ст. 17 был создан Комитет 
против пыток, который приступил к работе с 1 января 1988 г. Заседания Комитета (две 
сессии в год) проходят в Женеве. 

29 июня 1998 г. издан закон «О присоединении Республики Казахстан к Конвенции 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов 
обращения и наказания»iii  № 247. Пытки запрещены конституциями и законами 
практически всех государств мира, в том числе Конституцией Республики Казахстан 



(ст. 17 раздела «Права Человека и Гражданина»), а также ст. 146 Уголовного кодекса РК, 
где дается понятие пытки: «Умышленное причинение физических и (или) психических 
страданий, совершенное следователем, лицом, осуществляющим дознание, или иным 
должностным лицом либо другим лицом с их подстрекательства либо с их ведома или 
молчаливого согласия, с целью получить от пытаемого или другого лица сведения или 
признания либо наказать его за действие, которое совершило оно или другое лицо или в 
совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье 
лицо или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера». 
Несмотря на то что пытки как аморальная мера воздействия, нарушающая права 

человека, являющаяся пережитком средневековья, должна быть полностью искорена в 
современном, Казахстане, факты ее применения не только гражданами в семейно-бытовых 
и частных отношениях, но и сотрудниками ОВД в отношении подозреваемых и 
задержаных лиц имеют место. По данным Генеральной прокуратуры РК, с января по 
апрель 2015 г. в Едином реестре досудебных расследований было зарегистрировано 117 
заявлений о пытках как уголовно наказуемом деянии и 1 — о принуждении к даче 
показаний; виновными были признаны 5 должностных лиц, из которых к лишению 
свободы (2 года) был приговорен 1 человек, к ограничению свободы — 1, к условному 
наказанию — 3; органами расследования прекращено 144 дела по пыткам и 4 дела о 
принуждении к даче показаний вследствие отсутствия либо события, либо состава 
правонарушения, либо жалобы потерпевшего.  
Рассматривая данный вид преступления с позиции технико-криминалистического 

аспекта расследования, особое внимание необходимо уделять порядку проведения осмотра 
места происшествия, специфике возникающих при этом следов и механизму их 
образования, их выявлению, фиксации и качественному изъятию. 
Закономерности возникновения и образования следов на месте происшествия зависят 

от его классификации. Например, если сотрудник ОВД проводит осмотр места 
происшествия по факту квартирной кражи, он должен четко знать закономерности данного 
преступного деяния. Любая квартирная кража начинается с незаконного проникновения, 
которое сопряжено с повреждением или изменением запирающих устройств помещения 
или преград. Эти изменения и есть следы трасологического характера: следы отжима, 
взлома, подбора, мелкие трасы на запирающем устройстве входной двери, сейфа — 
характерные следы незаконного проникновения и кражи. Закономерность существует и в 
поиске следов на месте происшествия, связанного с изнасилованием. Здесь следов 
проникновения может и не быть, зато обязательно присутствуют следы биологического 
характера, следы выделений (кровь, сперма, волосы и т. д). Поскольку подозреваемое лицо 
вступало или намеревалось вступить в половой акт с жертвой, их обнаружение — 
приоритетная задача. Осознание подобных закономерностей  помогает следователю четко 
определить вид и вероятные места оставления преступником следов. 
Соответственно, при совершении преступлений, связанных с пытками, существуют 

определенные закономерности возникновения следов: 
– физического воздействия на теле потерпевшего; 
– физического насилия на месте происшествия; 
– присутствия на месте происшествия преступника и третьих лиц (соучастников); 
– отобразившихся в памяти потерпевшего: внешность преступника, проводимые им 

действия в отношении потерпевшего. 
Рассмотрим закономерности возникновения следов, механизм их образования и 

способы обнаружения более детально. 
Первостепенной задачей, предшествующей осмотру места происшествия, является 

осмотр потерпевшего судебно-медицинским экспертом. Следы физического воздействия 
на теле потерпевшего могут выражаться в наличии гематом (кровоподтеков), порезов, 
ожогов и разрывов мягких тканей на теле потерпевшего. Они могут свидетельствовать о 
том, что над потерпевшим совершалось какое-либо физическое насилие. 
Следы физического, насильственного воздействия на месте происшествия выражаются 

в виде капель, брызг или даже луж крови, мочи, рвотных масс, слюны, волос, спермы 
(нередко пытки сопряжены с сексуальным насилием). Физическое насилие — это 
отрицательное воздействие на тело человека, процедуры, вызывающие боль и тем самым 



повреждающие целостность кожного покрова, кровеносных сосудов, а также оставление 
ран, разрывов на теле. Любое насильственное воздействие преступника на потерпевшего 
ведет к оставлению следов как на теле потерпевшего, так и в окружающей обстановке. 
Следы присутствия преступника и третьих лиц (подельников) — это изменения 

окружающей обстановки, следы пальцев рук, следы обуви, запаховые следы, 
микроволокна одежды, возможно, и биологические следы преступника, 
свидетельствующие о его нахождении на месте преступления. Нередко остаются следы, 
указывающие на использование видеокамер, в записывающем устройстве которых могли 
сохраниться видео-и фотоизображения преступного деяния и внешности преступника. 
Следы, отобразившиеся в памяти потерпевшего, — внешность преступника, 

проводимые им действия в отношении потерпевшего — необходимо отобразить 
материально, с помощью допроса потерпевшего, очевидца или свидетеля, составления 
фоторобота для установления лиц, совершивших преступное деяние. 
К сожалению, на практике поиск и выявление следов пыток затрудняется тем, что 

преступник всегда пытается их уничтожить либо предотвратить их появление. В 
частности, сотрудники полиции, совершающие пытки, знают о противоправности своих 
действий и о неминуемом наказании в случае разоблачения. Они обладают специальными 
познаниями, опытом расследования и поимки преступников, которые используют, чтобы 
скрыть следы своего преступного деяния. Так, например, физическое насилие, 
выражающееся в побоях, проводится такими методами, которые не оставляют на теле 
следов (синяков, ссадин). Производится замывание следов биологического происхождения 
(крови и т. д.) и уничтожение иных вещественных доказательств, на которых могли 
остаться биологические следы, либо которые могут являться вещественными 
доказательствами преступного деяния. 
Решение данной проблемы мы видим в разработке нового и улучшении существующего 

технического оснащения криминалистических подразделений. В борьбе с преступностью 
должны быть использованы новейшие разработки в области физики, химии, биологии, 
компьютерных технологий. Они открывают новые возможности и грани для 
криминалистов в осмотре мест происшествий, выявлении, фиксации и изъятии следов. 
Именно благодаря внедрению в криминалистическую практику научного прогресса стало 
возможным обнаружение невидимых следов с помощью физических и химических 
лабораторных средств и методов. Так, например, осмотр объектов в ультрафиолетовых 
лучах позволяет обнаружить невидимые биологические следы на поверхности, а гемофон 
— выявить даже замытые следы крови. 
Все служебные помещения правоохранительных органов должны быть оборудованы 

видео-и звукозаписывающей аппаратурой. Следует сказать, что такая работа проводится, 
но до периферии она не доходит. 
Особое внимание необходимо уделять профессиональной и морально-этической 

подготовке сотрудника ОВД, которая на данный момент оставляет желать лучшего. 
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