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1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОВЕДЕНИЯ 
ДО САМОУБИЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В соответствии со ст. 12 Конституции в Республике Казахстан признаются и 
гарантируются права и свободы человека. Права и свободы человека принадлежат 
каждому от рождения, признаются абсолютными и неотчуждаемыми, определяют 
содержание и применение законов и иных нормативных правовых актов. Право 
человека на жизнь является одним из определяющих правовой статус гражданина в 
государстве (ст. 15 Конституции). Всеобщая декларация прав человека (1948 г.) 
также провозглашает, что ценностью человеческой личности является «право 
каждого человека на жизнь». 

Подобная значимость «права человека на жизнь» и то, что жизнь является 
высшей социальной ценностью, охраняемой законом, ставит на одно из первых мест 
перед органами власти и управления задачу по её защите. 

Самоубийство, суици́д (от лат. sui caedere –убивать себя) – преднамеренное 
лишение себя жизни, как правило, самостоятельное и добровольное. 

Суицид (самоубийство) – одна из форм девиантного поведения. Девиантное 
поведение – совершение поступков, которые противоречат нормам социального 
поведения в том или ином сообществе. Поведение человека, представляющая собой 
осознанное, намеренное лишение себя жизни, совершенное самим пострадавшим 
под воздействием каких-либо психотравмирующих ситуаций или иных 
обстоятельств, приводящих личность к решению о самоуничтожении. Ведущей 
причиной, провоцирующей несовершеннолетних на совершение попыток суицида, 
является доминирование чувств безысходности и беспомощности.  

Cамоубийство, как таковое не относится к проблемам уголовного права. Но 
доведение до самоубийства является общественно опасным деянием, где 
нарушается одно из основных прав человека – это право на жизнь [7, с.217]. За 
доведение за самоубийство в Республике Казахстан предусмотрена уголовная 
ответственность по ст. 105 УК РК. 

Объектом доведения до самоубийства является жизнь человека. 
Объективная сторона преступления выражается в активных действиях по 

доведению другого человека  до самоубийства или до покушения на него. 
Способы доведения до самоубийства оговорены законодателем в норме права. 

К ним относятся:  
1) угрозы;  
2) жестокое обращение;  
3) систематическое унижение человеческого достоинства.  
Под угрозой следует понимать психическое воздействие на потерпевшего, 

послужившее толчком к самоубийству (например, угроза физической расправы, 
распространения позорящих сведений и др.). 

Жестокое обращение представляет собой безжалостное, грубое поведение, 
причиняющее потерпевшему физические, психические страдания. Оно выражается в 
причинении физических или психических страданий (побои, истязания, принуждение к 
бессмысленной работе, отказ в пище, медицинской помощи, издевательства и др.), при этом 
важно установить, что жестокое обращение представляет собой систему 
целенаправленных, продолжаемых действий виновного. 
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Систематическое унижение человеческого достоинства – это длительное 
проявление унизительного обращения с потерпевшим. Оно выражается в 
совершении неоднократных аналогичных действий: оскорбление, глумление, 
клевета, травля, необоснованная критика и др. При этом состав преступления 
доведения до самоубийства возможен только в случаях систематического унижения 
человеческого достоинства. Единичный случай оскорбления не образует состав 
данного преступления.  

Обязательным признаком состава преступления по ст. 105 УК является 
причинная связь между фактом самоубийства (покушения) и деянием виновного, 
т.е. должно быть установлено, что именно противоправное действие (бездействие) 
лица послужили той непосредственной причиной, которая толкнула потерпевшего 
на самоубийство. Если потерпевший покончил жизнь самоубийством по иным 
причинам, то уголовная ответственность по ст.105 УК РК исключается. Так, 
законное лишение свободы лица, совершившего преступление, либо отказ от 
заключения брака, повлекшие самоубийство потерпевшего, не образуют состава 
рассматриваемого преступления [8]. 

Действия виновного квалифицируются по ст. 105 УК не только тогда, когда 
потерпевший покончил жизнь самоубийством, но и тогда, когда имело место 
покушение на самоубийство (попытка лишить себя жизни). Причем требуется 
установить, что эта попытка была реальной, а не с целью испугать кого-либо или 
добиться поставленной перед собой цели. Таким образом, состав рассматриваемого 
вида преступления является формальным. Для привлечения к ответственности по 
рассматриваемой статье УК необходимо установить, что потерпевший, лишая себя 
жизни, действовал умышленно. Если он причинил себе смерть по неосторожности, 
состава рассматриваемого преступления не будет. 

Оконченным оно признается в тех случаях, если в результате действий 
виновного последовала убийство или покушение на него. 

Субъект – физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста[8]. 
Субъективная сторона характеризуется косвенным умыслом, а также 

преступным легкомыслием. В п.29 Нормативного постановления Верховного Суда 
РК №1 от 11 мая 2007 года «О квалификации некоторых преступлений против 
жизни и здоровья человека» закреплено, что субъективная сторона по отношению к 
действиям характеризуется умыслом, по отношению к последствиям – 
неосторожностью. 

Квалифицирующим признаком является совершение деяния с использованием 
материальной или иной зависимости потерпевшего от виновного (ч.2 ст. 105 УК), 
особо квалифицирующим обстоятельством – в отношении несовершеннолетнего 
(ч.3 ст. 105 УК). Причем в последнем случае законодатель не требует установления 
действительного (точного) знания возраста потерпевшего. 

 
2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ДОВЕДЕНИЯ ДО САМОУБИЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

2.1 Начало досудебного расследования по фактам доведения до 
самоубийства несовершеннолетних 

В соответствии с ч. 1 ст. 180 УПК поводами к началу досудебного 
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расследования по преступлениям, предусмотренным ст. 105 УК, являются: 
1) заявление физического лица либо сообщение должностного лица об 

уголовном правонарушении; 
2) явка с повинной; 
3) сообщения в средствах массовой информации; 
4) рапорт должностного лица органа уголовного преследования о 

совершенном уголовном правонарушении. 
Согласно Правилам приема и регистрации заявлений и сообщений об 

уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных 
расследовании, утвержденных приказом Генерального Прокурора Республики 
Казахстан от 19 сентября 2014 г. № 89 поводы к началу досудебного расследования 
незамедлительно регистрируются в ЕРДР органом уголовного преследования. 

Основанием для проведения досудебного расследования данного вида 
преступления является наличие достаточных данных, указывающих на признаки 
преступления, предусмотренного ст. 105 УК. 

При наличии поводов и оснований для проведения досудебного расследования 
по данному виду преступления соответствующие должностные лица (следователь, 
прокурор) в пределах своей компетенции и порядке, установленном УПК, выносят 
постановление о принятии уголовного дела к своему производству (ч.1 ст.180 УПК 
РК). 

 
2.2 Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании 

доведения до самоубийства несовершеннолетних 
По делам о доведении до самоубийства подлежат доказыванию 

обстоятельства, перечисленные в ст. 113 УПК. Такими обстоятельствами являются: 
– способы самоубийства; 
– место и время преступных действий (определяют каждое преступное действие и 

весь период совершения преступления); 
– мотив доведения до самоубийства и вина подозреваемого; 
– характеристика личности потерпевшего; 
– характеристика личности подозреваемого;  
– обстоятельства, влияющие на степень и характер его ответственности; 
– последствия преступных действий подозреваемого: факт самоубийства или 

покушение на него, место и время самоубийства (орудие и механизм причинения 
смертельного ранения), мотив самоубийства, взаимоотношения потерпевшего с 
подозреваемым; 

– обстоятельства, способствовавшие принятию решения о самоубийстве; 
– характер и размер ущерба, причиненного преступлением; 
– причины преступления и обстоятельства, способствовавшие его 

совершению; 
– если самоубийство совершил несовершеннолетний, к перечисленным 

обстоятельствам рекомендуется добавить возраст несовершеннолетнего, условия 
жизни и воспитания, его психическое здоровье, наличие взрослых подстрекателей. 

В отношении места и времени самоубийства выдвигаются и проверяются 
версии:  
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– самоубийство совершено в том месте, где обнаружен труп, или в другом 
месте (если погибший после причинения себе смертельного ранения мог передвигаться); 

– время самоубийства соответствует тому, как его определяет судебно– 
медицинский эксперт, или не соответствует в связи с наличием факторов, 
искажающих обычную скорость развития трупных явлений, или других данных 
следствия.  

Способом самоубийства принято считать вид насильственной смерти: 
повешение, самоубийство из огнестрельного оружия, острым орудием, путем 
отравления, утопления, падения с высоты, бросания под поезд, путем 
самосожжения, нанесения смертельной электротравмы и т. д. При установлении 
орудия причинения смертельного ранения, необходимо выяснить, почему было 
избрано именно это орудие, где потерпевший его взял, имел ли он свободный 
доступ к орудию. Собирая доказательства, следователь может обнаружить, что 
подозреваемый, например, создал такую психологическую ситуацию, при которой 
он как бы внушил потерпевшему избрание определенного орудия. Кроме того, когда 
речь идет об огнестрельном оружии, холодном орудии, ядовитых вещества, могут 
быть установлены нарушения правил их продажи и хранения. В других случаях 
могут быть установлены нарушения правил охраны труда, защиты опасных 
участков железной дороги, хождения по путям и т. п. Устанавливая способ 
самоубийства, следователь должен помнить, что это обстоятельство не является 
способом совершения рассматриваемого преступления, оно только способствует 
установлению других обстоятельств. 

При проверке механизма причинения смертельных повреждений выдвигаются 
две версии: потерпевший мог или не мог сам причинить себе смертельные ранения, 
повреждения. При этом отрицательный ответ не означает, что самоубийства не 
было.  

В отношении предсмертной записки проверяются следующие версии: 
– записка написана перед смертью  в связи с решением совершения 

самоубийства;  
– записка написана ранее, но решение покончить жизнь самоубийством 

действительно было, и к моменту смерти не прошло;  
– записка написана не в связи с решением совершения самоубийства, а при 

иных обстоятельствах — в шутку, под угрозой, в игре и т. п.;  
– записка написана другим лицом. 
Мотив доведения до самоубийства и вина подозреваемого. Характеристика 

личности подозреваемого и потерпевшего.  
Эти обстоятельства переплетаются друг с другом. Характеристика личности, 

потребности интересующих следствие лиц определяют мотивацию поведения, 
которая, в свою очередь, дает возможность доказать оценку исследуемых действий 
потерпевшим и подозреваемым, отношение подозреваемого к своим действиям и 
последствиям, оценку подозреваемым переживаний потерпевшего. 

Без оценки личности обоих нельзя решить трудный вопрос: было ли 
поведение подозреваемого унизительным, жестоким, угрожающим, по мнению 
потерпевшего и знал ли об этом подозреваемый? 

Для изучения личности применяются два метода: биографический и 



8 
 

независимых характеристик. Личность изучается (по возможности) за весь период 
развития с помощью характеристик, даваемых разными, независимыми друг от 
друга группами лиц (близкими по учебе, семейной жизни, досугу, занятиям спортом и т. п.). 

Для установления причин конфликтов важно выяснить, не отмечались ли у 
потерпевшего эмоциональная неустойчивость, чрезмерная обидчивость, 
трусливость, повышенная самолюбивость, сознание собственной неполноценности 
или превосходства над другими (действительного или мнимого). 

Кроме того, выясняются такие характеристики личности потерпевшего, как 
склонность к общению или замкнутость во взаимоотношениях с окружающими, 
доброжелательность и взаимопомощь либо стремление к угнетению и подавлению, 
справедливость понесенных наказаний и угроз, занятие спортом, взаимоотношения 
в семье, в общественных организациях. 

Данные о личности потерпевшего и подозреваемого собираются путем 
допроса свидетелей, путем истребования и выемки различных документов 
(медицинских карт, историй болезни и т. п., в которых отражено развитие интересующего 
следствие лица, перенесенные заболевания, травмы головного мозга, физическое и психическое 
состояние лица). Об устойчивости нервной системы можно судить по таким 
сведениям, как реакция на прививки, переносимость лекарств, наличие вредных 
привычек (алкоголь, наркотики и др.). 

Кроме медицинских документов запрашиваются различные характеристики: с 
места жительства, из общественных организаций. Разыскиваются и исследуются 
письма интересующих следствие лиц (к ним и от них), дневники, записные книжки. 
Располагая сведениями о характере и особенностях психики потерпевшего и 
подозреваемого, следователь может вынести суждение о мотивах поведения обоих, 
в частности о поступках, которые оценивались потерпевшим как угрозы, унижение 
человеческого достоинства или как жестокое обращение, которые довели до 
нервного расстройства, отчаяния, сформировали чувство безысходности и привели в 
итоге к самоубийству. 

В деле должны быть доказательства того, что действия подозреваемого 
унижали человеческое достоинство потерпевшего или были жестокими и что 
именно эти действия сформировали его желание уйти из жизни. При этом должно 
быть доказано, почему погибший не мог найти иного выхода из создавшегося для 
него тяжелого положения. 

Особенности расследования дел о доведении до самоубийства 
несовершеннолетних, обуславливаются свойствами психики подростков и 
несовершеннолетних, отличными от психологии большинства взрослых, зрелых в 
психическом смысле людей. Эти особенности возникают, в частности, в период 
формирования у подростков самосознания, когда они добиваются признания среди 
равных. В этот период подросток требует от взрослых признания его личности, его 
самостоятельности и болезненно реагирует на непризнание, без которого не может 
развиваться эта его потребность. 

Мотив поведения подозреваемого, наличие или отсутствие у него желания 
унизить, оскорбить подростка и в этих случаях должны быть проверены. Наиболее 
эффективный путь такой проверки это допрос свидетелей – лиц (в том числе 
несовершеннолетних), с которыми погибший подросток делился своими 
переживаниями, обидами, горем, страхами и тому подобными чувствами. Нередко 
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поведение родителей, воспитателей на глазах соседей и других лиц является 
показным, не соответствующим действительному отношению к погибшему, о 
котором знал или чувствовал подросток, о чем и рассказал друзьям. Приготовление 
пищи, покупка одежды и предоставление ночлега, как известно, не свидетельствуют 
о душевной близости между взрослыми и ребенком, живущим с ними. Дети всегда 
чувствуют, когда они в тягость взрослым, не нужны им. Это чувство рождается у 
подростков в равной степени и в отношении родителей, и других близких (мачехи, 
отчима).  

3. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ НЕГЛАСНЫХ 
СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Порядок проведения НСД регламентирован главой 30 Уголовно-
процессуального кодекса Республики Казахстан.  

При раскрытии и расследовании доведения до самоубийства 
несовершеннолетних, как правило, осуществляются следующие НСД (ст. 231 УПК 
РК): 

1) негласное снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств, 
предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации; 

2) негласные контроль, перехват и снятие информации, передающейся по 
сетям электрической (телекоммуникационной) связи; 

3) негласное получение информации о соединениях между абонентами и (или) 
абонентскими устройствами. 

В соответствии со статьей 232 УПК, перечисленные НСД производятся по 
поручению органа досудебного расследования уполномоченным (оперативным) 
подразделением правоохранительного органа (ОВД) с использованием форм и 
методов оперативно-розыскной деятельности. 

Лицо, вынесшее поручение, несет ответственность за его законность и 
обоснованность в соответствии с законом Республики Казахстан. 

Порядок получения и исполнения поручения по НСД, а также порядок 
представления результатов НСД, их исследование и оценка закреплены в нормах 
Правил проведения негласных следственных действий (утверждены совместным 
приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 12 декабря 2014 года № 892, 
Министра финансов Республики Казахстан от 12 декабря 2014 года № 565, Председателя 
Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию 
коррупции от 12 декабря 2014 года № 62, Начальника Службы государственной охраны 
Республики Казахстан от 15 декабря 2014 года № 146 и Председателя Комитета национальной 
безопасности Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 416 Министра внутренних дел 
РК от 12 декабря 2014 года № 892)». 

При производстве НСД «негласное снятие информации с компьютеров, 
серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и 
хранения информации (ст. 245 УПК РК)» осуществляется:  

– сбор информации о месте, времени, техническом устройстве, условном 
имени пользователя, посредством которого был осуществлен вход информационную 
систему и совершено соответствующее уголовное правонарушение;  

– сбор и анализ всех доступных цифровых следов и цифровой информации о 
характере деятельности фигуранта, зарегистрированного под соответствующими 
персональными данными (цифровым псевдонимом (никнеймом), IP-адресом).  
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При производстве НСД «негласные контроль, перехват и снятие информации, 
передающейся по сетям электрической (телекоммуникационной) связи» 
осуществляется: 

– установление места и времени совершения уголовного правонарушения, 
орудия и средства совершения уголовного правонарушения (тип, вид технического 
устройства, посредством которого было совершено деяние) а также других цифровых 
данных, позволяющих установить цифровые и реальные (пространственные) 
координаты виновного (доменное имя, IP-адрес, MAC-адрес и др.);  

– направить запросы интернет-провайдерам о предоставлении значимой для 
следствия информации, в том числе сведений о пользователе сети (фигуранте с 
соответствующим IP-адресом), сайтах и других интернет-ресурсах, которые он 
посещал, а также других действиях пользователя (фигуранта) за определенный 
период;  

– осуществляется детализация и анализ входящих и исходящих переговоров, 
SMS-сообщений; 

– устанавливается круг лиц, причастных к совершенному уголовному 
правонарушению. 

 
4. АЛГОРИТМ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 

ДОВЕДЕНИЯ ДО САМОУБИЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
4.1 Осмотр места происшествия 

При обнаружении признаков преступления доведения до самоубийства 
производство осмотра места происшествия является центральным следственным 
действием. Согласно ст. 220 УПК, осмотр места происшествия производится в целях 
обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих 
значение для уголовного дела.  

Особенности осмотра места происшествия при повешении. 
Существует ряд признаков, общих для всех видов механической асфиксии. 

Поэтому при подозрении на данный вид смерти следует обращать внимание на: 
особенности трупных пятен (интенсивные разлитые темно-фиолетовые, иногда с 
множественными внутрикожными кровоизлияниями), цвет кожных покровов головы и шеи 
(синюшная окраска); одутловатость лица; кровоизлияния в коже, слизистых оболочках 
глаз, преддверия рта; следы кала, мочи, спермы на теле и одежде. Ни один из этих 
признаков не является строго специфичным для асфиксии и может обнаруживаться 
при смерти от других причин, особенно скоропостижной. 

Если обстановка места происшествия не нарушена и труп находится в 
подвешенном положении, то следует прежде всего убедиться в отсутствии 
признаков жизни. При выявлении достоверных признаков смерти не следует 
спешить с извлечением трупа из петли. При фотографировании необходимо 
зафиксировать позу трупа, положение его относительно окружающих предметов, 
особенности положения петли и ее узла на шее, крепления конца петли к опоре. 
Описывают характер висения, положение тела (вертикальное, горизонтальное), позу 
трупа (на коленях, сидя, лежа), положение головы и конечностей. Измеряют расстояния 
от места прикрепления петли к опоре до пола (грунта), до узла на шее. Если 
первоначальное положение тела было изменено до приезда оперативной группы, то 
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измеряют также длину обрезанных концов от узла петли и от места крепления к 
опоре. На практике зафиксированы следующие положения тел при повешении: 
висячее; висячее с частичным упором ног; на коленях; сидячее; лежачее. 

При повешении с полным висением тела измеряют расстояние от подошв ног 
или обуви до поверхности пола, грунта, подставки, а также высоту подставки. 
Отмечается расположение подставки относительно ног трупа; обращается внимание 
на наличие или отсутствие на подставке инородных наложений и следов от подошв 
обуви. При неполном висении тела отмечают, какие части тела имеют точки опоры 
(пальцы ног, колени, ягодицы и т. д.), как плотно они касаются опоры (касаются, плотно 
соприкасаются, лежат на предмете). 

Большое влияние на механизмы умирания и следообразования при повешении 
оказывают материал и конструктивные особенности петли. В зависимости от 
материала различают жесткие (проволочные и др.), полужесткие (веревочные и др.) и 
мягкие (матерчатые и др.) петли. По числу оборотов материала петли вокруг шеи 
выделяют: одиночные, двойные, тройные и множественные петли. Расположение 
узла петли может быть различным: переднее, боковое и заднее. Типичным считается 
заднее расположение узла. Петля на шее повесившегося располагается не 
горизонтально, а косовосходяще в сторону узла. Петля – ценнейший 
криминалистический объект. Материал, из которого она изготовлена, способ 
завязывания узла, расположение узла на шее (спереди, сбоку, сзади) – ценная 
информация при дифференциации рода смерти при повешении, т.е. при решении 
вопроса произошло самоубийство или убийство, замаскированное под 
самоубийство. Снятие петли с шеи должно обеспечивать сохранение узла для 
дальнейшего криминалистического изучения. При наличии петли на шее обращают 
внимание на её строение (количество оборотов, рядов, вид соединения концов: пряжка, узел, 
перекрест и др.), материал (мягкий или твердый, гибкий, цвет, ширина, форма поперечного 
сечения, рельеф). Отмечают локализацию петли и места соединения концов на шее, 
плотность прилегания к шее, расположение оборотов, рядов относительно друг 
друга, положение концов и их длину, положение рук относительно концов, наличие 
под петлей частей одежды, украшений, волос. Указывают наличие между оборотами 
ущемленных кожных валиков (ширина, высота, цвет, кровоизлияния, серозно-
геморрагические пузырьки); по ходу петли – складок кожи; при фиксации концов к 
конечностям – степень натяжения концов. При наличии на концах сопряженных 
предметов описывают их. Затянутые и хорошо фиксированные на шее петли не 
смещают и не снимают, осматривают и описывают только странгуляционные 
борозды, расположенные вне петли. При свободно находящейся па шее петле или ее 
отсутствии может быть произведена фотосъемка с масштабной линейкой четырех 
областей шеи и детальное описание странгуляционной борозды. 

Необходимо помнить, что на странгуляционную борозду могут быть похожи 
изменения другого происхождения: 

1) естественные складки кожи на трупах детей и тучных людей; 
2) опрелости кожи у детей; 
3) бледные полосы на фоне цианоза от плотно прилегающего ворота рубашек, 

галстуков, особенно при склоненной вперед голове; 
4) полосы от одежды на шее за счет набухания тканей при гниении. 
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При отсутствии петли на шее врач-специалист оказывает помощь следователю 
в поиске и изъятии с места происшествия гибких предметов, руководствуясь 
групповыми признаками странгуляционной борозды. Наложения с кожи шеи, по 
ходу странгуляционной борозды, снимают липкой прозрачной лентой, при 
подозрении на возможность затягивания петли самим потерпевшим – наложения с 
ладонных поверхностей кистей. При осмотре места происшествия необходимо 
приложить максимум усилий для сохранения петли в неизмененном виде. Петлю 
снимают с шеи и направляют с трупом только в случаях ее слабой фиксации во 
избежание утраты при транспортировке. Категорически запрещается развязывать 
узлы, имеющиеся на петле, при снятии ее с шеи жертвы надо стараться, чтобы она 
сохранилась неизмененной, лучше разрезать материал петли вне узла, а затем 
скрепить концы разреза. 

Удавление петлей. При удавлении затягивание петли происходит не под 
действием силы тяжести тела жертвы, а иными факторами (силой рук другого 
человека или каким-либо механизмом). Для более сильного стягивания петли под 
нее подводят какой-либо предмет, например, палку, металлическую трубку и т. п. 

При вращении предмета петля так глубоко вдавливается в мягкие ткани, что 
иногда поверхность ее находится на одном уровне с кожей шеи и даже ниже. 
Подлежащие мягкие ткани и органы шеи прижимаются с силой к шейной части 
позвоночника и могут повреждаться. Изредка встречаются случаи удавления петлей 
с так называемой «уздечкой». Этот своеобразный способ удавления характеризуется 
тем, что отдельные туры петли, наложенной на шею, пропускают также через рот в 
виде уздечки. Чаще всего удаление петлей это убийство. Как правило, при удалении 
петля располагается на шее горизонтально, она носит замкнутый или почти 
замкнутый характер. 

Удавление руками. Следует, прежде всего, отметить, что человек не может 
сам причинить себе смерть путем удавления руками. При удавлении руками шея 
сдавливается пальцами рук, предплечьем или между плечом и предплечьем. 
Сдавление шеи собственными руками со смертельным исходом практически 
исключается. Сдавление может осуществляться одной рукой или одновременно 
двумя руками, однократно или многократно. 

Характерными признаками сдавления шеи пальцами рук при осмотре трупа 
являются полулунные, линейные н неопределенной формы ссадины, а также 
овальные кровоподтеки на шее. Чаще они множественные, расположены на боковых 
поверхностях шеи и в области гортани. Следует помнить, что единичные ссадины на 
шее могут образоваться при бритье, при расстегивании ворота одежды. За 
кровоподтеки могут быть приняты трупные пятна, посмертное очаговое 
пропитывание кожи кровью по ходу сосудов, гнилостные изменения кожи. 

При удавлении руками с кожи шеи можно снять потожировые выделения и 
наложения загрязнений от пальцев рук. Обязательно срезают выступающие части 
ногтевых пластинок пальцев рук трупа для исследования подногтевого 
содержимого. Срезанные ногти с правой и левой кистей помещают в отдельные 
бумажные пакеты. 

Закрытие отверстий рта и носа. Может производиться руками, мягкими 
предметами (подушками, одеждой, ватой и др.), в некоторых случаях вязкими жидкими 
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веществами (бетоном, гудроном и др.) и сыпучими телами (гравий, шлак и др.) без 
глубокого их проникновения в дыхательные пути. Закрытие рта и носа может 
сопровождаться введением в ротовую полость кляпа из мягкого материала. 

Смертельные случаи бывают среди подростков при прилипании к лицу 
смазанных клеем и надетых на голову полиэтиленовых пакетов (при вдыхании паров 
клея), либо при том, когда подростки в отношении себя или друг друга применяют 
дозированную механическую асфиксию, получая удовольствие при недостатке 
кислорода и избытке углекислого газа (в их среде называется «собачий кайф») и не 
рассчитывают длительность такой асфиксии. 

При закрытии рта и носа руками на лице от пальцев и ногтей остаются 
ссадины, кровоподтеки. Аналогичные повреждения образуются на слизистой 
оболочке губ вследствие прижатия их к зубам. Если лицо закрывалось мягкими 
предметами, то могут быть установлены незначительные повреждения или они 
вообще могут отсутствовать. В некоторых случаях встречается бледность кожных 
покровов в области рта и носа на фоне резко выраженного цианоза лица. Иногда на 
коже лица и в ротовой полости остаются волокна материала. 

С места происшествия и с трупа изымаются: 
1) наложения с кожи лица; 
2) частицы, обнаруженные в ротовой полости; 
3) предметы, которыми могли закрываться отверстия рта и носа; 
4) флаконы, тюбики с содержимым, использованным для вдыхания паров; 
5) выступающие части ногтевых пластинок пальцев рук с подногтевым 

содержимым (при подозрении на убийство). 
При наличии в ротовой полости кляпа отмечают, из чего он изготовлен, 

насколько выступает из преддверия рта, насколько плотно фиксирован. Кляп па 
месте происшествия извлекать из полости рта категорически запрещается. Для 
предотвращения их выпадения или смешения кляп необходимо зафиксировать к 
коже полосками лейкопластыря или скотча. 

Особенности осмотра места происшествия при самоубийстве из 
огнестрельного оружия. 

Особенности огнестрельных повреждений зависят от того, какие 
повреждающие факторы выстрела участвовали в их формировании. Характер 
повреждающего действия этих факторов на тело зависит от конкретных условий 
выстрела, среди которых имеют значение особенности оружия и патрона, 
расстояние выстрела, наличие преграды между оружием и телом, анатомическое 
строение поражаемой части тела. 

Если на месте происшествия производились выстрелы, то при осмотре, как 
правило, обнаруживаются стреляные пули, гильзы, дробинки, пыжи, другие детали 
боеприпасов, а также следы выстрела на различных предметах (дверь, окно, забор и т. 
п.). Иногда на месте происшествия может быть обнаружено и огнестрельное оружие 
(обычно при самоубийствах). В статической стадии осмотра следователь (или специалист-
криминалист) должен точно зафиксировать местоположение огнестрельного оружия, 
пули, гильзы и т. п. но отношению к неподвижным ориентирам и к трупу, 
расстояния между ними. Только после этого оружие можно брать в руки; с ним 
следует обращаться крайне осторожно и держать стволом вниз, не направляя его на 
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себя и окружающих. 
На дульном конце оружия, как снаружи, так н внутри, могут быть выявлены 

следы крови, частицы костей, вещества мозга, волосы, что свидетельствует о 
выстреле в упор. В таких случаях на дульный срез оружия следует надеть колпачок 
из чистой бумаги и обвязать его ниткой. 

Описывают положение трупа по отношению к окружающим предметам, его 
позу и предметы, расположенные рядом. Иногда при самоубийствах из 
длинноствольного оружия для нажатия на спусковой крючок применяют различные 
приспособления, нередко достаточно сложно устроенные (веревка с системой блоков и 
др.). Эти приспособления должны быть подробно описаны и сфотографированы. В 
других случаях для производства выстрела нажимают на спусковой крючок пальцем 
стопы, предварительно сняв с одной ноги обувь, что должно быть отмечено в 
протоколе осмотра. 

Отмечают повреждения одежды; характер, локализацию, форму, размеры, 
цвет посторонних наложений вокруг повреждений на одежде, в том числе и на 
изнаночной стороне (следы близкого выстрела); на наличие отпечатка дульного конца 
оружия; на наличие пуль, дроби, пыжей, других деталей боеприпасов в одежде, 
между ее слоями, в складках. При этом врач оказывает помощь следователю в 
поиске указанных объектов; их изымают для проведения специального 
исследования. Если имеются инородные частицы, которые при транспортировке 
трупа могут быть утеряны, необходимо сложить одежду следами близкого выстрела 
внутрь, переложив листами чистой белой бумаги, и упаковать ее в пакет из плотной 
бумаги. 

При обнаружении огнестрельных ран пользуются следующей схемой их 
описания: 

1) точная локализация раны с указанием ее высоты от уровня подошв; 
2) общая форма раны, наличие и форма дефекта (минус-ткани); 
3) размеры дефекта, общие размеры раны; 
4) характер краев (ровные, неровные, отклонены внутрь или наружу); 
5) наличие, форма, размеры и цвет поясков осаднения и загрязнения; 
6) чем рана выполнена, наличие в ней инородных частиц; 
7) наличие и особенности отпечатка дульного конца оружия (намушника, 

второго ствола охотничьего ружья и др.); 
8) отложение копоти (форма, размеры, цвет, отношение к центру раны); 
9) повреждения от порошинок и их отложения (площадь, форма, количество н 

густота, отношение к центру раны, глубина внедрения); 
10) наличие пергаментации кожи, кровоподтеков, инородных частиц на коже 

вокруг раны; 
11) состояние волос (повреждение, опадение); 
12) следы крови (направление потеков). 
При осмотре кистей рук трупа следует искать копоть, внедрившиеся 

порошинки и поверхностные повреждения (особенно в области межпальцевого 
промежутка левой кисти), что бывает при производстве выстрела самим покойным, 
когда дульный конец оружия придерживается у тела левой рукой. Рекомендуется на 
месте осмотра произвести смывы на чистые марлевые тампоны с кистей рук и 
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других частей тела для определения компонентов выстрела. 
В конце описания результатов осмотра трупа отмечают, соответствует или не 

соответствует друг другу локализация повреждений, обнаруженных на одежде и 
теле, при каком их взаиморасположении. Это важно для решения вопроса о 
количестве выстрелов, произведенных в погибшего. 

Перед направлением трупа в морг желательно завернуть его в чистую 
простыню или другой подручный материал, чтобы при транспортировке не потерять 
пулю, дробины, пыжи и другие предметы, застрявшие в одежде. На кисти рук 
можно надеть пластиковые или (лучше) бумажные пакеты, завязав их в области 
запястий. 

Особенности осмотра места происшествия при самоубийстве острыми 
предметами. 

Особенности устройства и механизмы действия острых предметов дают 
основание делить их ка режущие, колющие, колюще-режущие, рубящие и пилящие. 
Соответственно различают резаные, колотые, колото-резаные, рубленые и пиленые 
повреждения (раны). Перечень предметов режущего н колющего характера 
довольно обширный, так как самые разнообразные из них, употребляемые в быту, 
могут быть использованы как орудия для совершения убийства, самоубийства или 
могут быть причиной несчастных случаев. 

Острые предметы могут быть обнаружены на месте происшествия, рядом с 
трупом или в самом трупе, чаще это ножи разного назначения, бритвенные лезвия, – 
реже осколки стекол. Данные предметы подлежат подробному описанию; на них 
следует искать следы крови, волосы, текстильные нити. Фиксированные в ранах 
предметы извлекать запрещается. Все острые предметы должны быть изъяты в 
качестве вещественных доказательств. Следует помнить, что на них могут быть 
отпечатки пальцев преступника (или погибшего), поэтому упаковка должна 
обеспечить сохранность этих следов. Лучше всего найденные предметы 
заворачивать в плотную гладкую бумагу. Ножи перед упаковкой необходимо 
прикрепить к листу картона, фанеры. Если складной нож обнаружен открытым, то 
его нельзя складывать; если он был сложен, то нельзя освобождать клинок. 

Инородные тела, свободно лежащие в области повреждений, после их 
описания (а при необходимости – и фотографирования) изымаются. 

Если место обнаружения трупа является местом причинения повреждений, то 
обычно здесь выявляется большое количество следов крови. Особенно много крови 
бывает при резаных ранах шеи или рубленых повреждениях головы. 

Описывается вид кровяного следа (потеки, следы от капель, брызг, помарки, лужи и 
т. п.), на каких предметах, объектах и на какой их поверхности они имеются, их 
расположение по отношению к трупу, направление потеков, цвет, состояние (жидкое, 
подсохшее, сухое), степень пропитывания объекта. 

Подробное описание следов крови и их фотографирование помогает 
восстановить обстоятельства происшествия. 

Следы крови на одежде и кожных покровах трупа также подлежат 
тщательному описанию, поскольку это помогает определить положение тела и 
отдельных его частей в момент травмы, а также обоснованно предположить 
возможность или невозможность причинения повреждений собственной рукой. 
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Обязательно должны бить осмотрены подошвенные поверхности стоп, 
подошвы обуви – наличие на них следов крови свидетельствует о передвижении 
потерпевшего после причинения ему повреждений. 

Следует помнить, что отдельные следы крови могут происходить не от 
погибшего, а от преступника, который иногда получает резаные раны кисти или 
пальцев руки, державшей острый предмет без ограничителя рукоятки. 
Кровоточащие повреждения он может получать и при других обстоятельствах, в 
частности, в процессе борьбы. При подозрении на такое происхождение следов 
крови они обязательно должны быть изъяты и упакованы каждый отдельно. 

При описании одежды особое внимание обращают на состояние концов 
пересеченных нитей ткани, составляющих края повреждений (располагаются по одной 
линии, разволокнены или нет, отклонены кнаружи или внутрь), а также на соответствие 
повреждений всех слоев одежды и кожных покровов трупа. Тщательно описываются 
повреждения различных предметов, обнаруженных в карманах, которые нередко 
достаточно хорошо отображают свойства клинка. 

Описание ран, причиненных острыми предметами, рекомендуется 
производить по следующей схеме: локализация; форма (до и после сведения краев); 
направление длинника (ориентировать по циферблату часов); размеры; особенности 
краев и концов; начальная часть раневого канала; состояние окружающей кожи и 
волос; отделяемое из раны и следы крови. При однородных повреждениях 
указывают их количество и взаимное расположение. Отмечают соответствие 
количества излившейся крови характеру обнаруженных повреждений. 

Иногда рядом с основной раной, параллельно ей, располагаются надрезы 
кожи. Это является характерным признаком самоубийства. Подобные повреждения 
чаще располагаются в области шеи, лучезапястных суставов, реже – локтевых 
сгибов и еще реже – подколенных ямок или ахилловых сухожилий. 

Изредка встречаются казуистические для нашей страны случаи «харакири» 
(японский способ самоубийства): повреждения наносятся режущим предметом в двух 
направлениях: один разрез идет снизу вверх, второй – поперечно, образуя, таким 
образом, ранение в форме буквы «Т». Ранящий предмет проникает в брюшную 
полость и нередко повреждает кишечные петли. 

Особенности осмотра места происшествия при самоубийстве путем 
отравления. 

Судебно-медицинская диагностика отравлений, особенно ядами, не 
вызывающими заметных морфологических изменений, трудна. Поэтому при 
обнаружении трупа без видимых повреждений следует учитывать возможность 
отравления. В таких случаях тщательный осмотр места обнаружения трупа нередко 
имеет решающее значение. 

Состояние покойного перед смертью имеет определенное значение при 
диагностике отравлений. Поэтому следователь с помощью врача должен выяснить у 
родственников, очевидцев наступления смерти жалобы, болезненные симптомы, 
наблюдавшиеся у умирающего, картину умирания. Путем опроса могут быть 
получены сведения о хроническом алкоголизме, употреблении различных 
заменителей алкогольных напитков, приеме лекарств. 

В настоящее время, особенно в крупных городах, распространены 
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криминальные отравления, целью которых является приведение жертвы в 
беспомощное состояние для последующего ограбления. В связи с особенностями 
клинической картины при интоксикации (человек «засыпает» и не способен оказать 
сопротивление) удобным средством для совершения противоправных действий 
является атипичный нейролептик клозапин (лепонекс). Данное вещество растворяют 
в напитках, имеющих тёмную окраску и ярко выраженный собственный вкус, 
маскирующий привкус токсиканта. Подобные напитки продаются в торговых точках 
(как правило, небольших и находящихся на улице) либо предлагаются жертве под 
различными предлогами. Спустя некоторое время трупы умерших «скоропостижно» 
обнаруживаются на улице, в лесопарках, подъездах, платформах метро, в вагонах 
электропоездов, на вокзалах, остановках автобуса, при этом деньги и ценные вещи 
отсутствуют. 

Рядом с трупом могут находиться предметы, содержащие остатки ядовитых 
веществ: бутылки, стаканы, тарелки, шприцы, ампулы и т.п., которые подлежат 
подробному осмотру. Описывается их содержимое: количество, консистенция, цвет, 
запах, наличие различных инородных включений. На стенках и дне посуды может 
быть кристаллический или иного характера налет после высыхания имевшегося 
содержимого. На месте обнаружения трупа могут находиться также упаковки из-под 
различных лекарств. При подозрении на пищевое отравление подробно 
осматриваются и описываются остатки пищи в тарелках, кастрюлях и другой 
посуде. Все эти объекты подлежат изъятию и направлению на судебно-химическое 
исследование. 

На месте происшествия внимание врача должны привлечь наличие и характер 
запахов в помещении или непосредственно от трупа и его одежды. Запахи из 
отверстий рта и носа хорошо ощущаются при надавливании рукой на грудь и живот 
трупа. Запахи могут быть известными (этиловый спирт, уксусная кислота). Отсутствие 
необычных запахов следует особо оговорить в протоколе осмотра. 

При осмотре одежды трупа следует искать следы или остатки ядовитых 
веществ в виде порошков, кристаллов, влажных или подсохших пятен различного 
цвета. В карманах можно обнаружить упаковки лекарственных веществ, флаконы, 
отдельные порошки или таблетки. Кроме того, могут быть рецепты, этикетки с 
названием веществ. При попадании едких ядов (кислот) на одежду ткань ее 
разрушается, образуются различной формы и размеров отверстия (дефекты) или 
участки ткани, легко разрывающиеся при дотрагивании. Обычно такие повреждения 
выявляются на передней поверхности одежды и на рукавах. 

Обнаруженные порошкообразные вещества, остатки таблеток собирают путем 
легкого поколачивания по ткани одежды над листом чистой бумаги или чистой 
стеклянной посудой. 

При отравлениях многими ядами часто возникают рвота, непроизвольное 
мочеиспускание, дефекация. В этих выделениях могут содержаться ядовитые 
вещества, которые вводились в организм, поэтомуони также должны быть изъяты в 
качестве вещественных доказательств (собирают в чистую стеклянную посуду). 

При осмотре трупа следует обратить внимание на особенности трупных 
изменений, цвет кожных покровов, состояние кожи лица, рук, груди, слизистой 
оболочки преддверия в полости рта, состояние зрачков (миоз, мидриаз). 
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Отравления ядами крови приводят к необычному цвету трупных пятен 
(красному или розовому – при отравлении окисью углерода или цианистыми соединениями; 
коричневатому – при отравлении метгемоглобинобразующими ядами). Степень 
выраженности трупного окоченения может служить показателем отравления. Резко 
выраженное окоченение указывает на отравление судорожными ядами, а слабое – на 
действие гемолитических ядов, наркотических веществ. 

Прием через рот едких ядов сопровождается возникновением химического 
ожога переходной каймы губ, слизистой оболочки преддверия и полости рта. При 
разбрызгивании этих ядов химические ожоги возникают на коже лица, шеи, груди, 
рук. Эти ожоги имеют вид плотных «пергаментных» пятен разной формы и 
размеров, обычно красно-бурого цвета. В полости рта могут быть обнаружены 
частички порошков, таблеток, других веществ. 

При осмотре различных областей тела следует искать следы инъекций: Место 
укола представляется в виде точечной колотой ранки, иногда покрытой корочкой. 
Инъекционные повреждения чаще всего локализуются в передней локтевой области, 
на передней поверхности предплечья; их можно обнаружить на тыле кистей, стоп, 
на шее, под языком, в подмышечных впадинах, на бедрах и голенях, в паховой 
области, по ходу поверхностных вен живота, на коже мошонки, полового члена. 

Введение ядовитых веществ с целью отравления возможно при помощи 
клизмы или спринцовки в прямую кишку или во влагалище. Осмотр этих областей 
позволяет выявить соответствующие изменения и наличие выделений из них. 

Особенности осмотра места происшествия при падении человека с высоты. 
Падение с высоты тела человека наблюдается при разных обстоятельствах. В 

одних случаях человек падает с высоты дерева, многоэтажного дома, моста или 
обрыва в других – падение происходит с нескольких сот метров. 

Падение с высоты более 20-25 метров, как правило, сразу же или спустя 
короткое время заканчивается смертью. В исключительно редких случаях падение с 
высоты нескольких десятков или даже сотен метров может закончиться 
благополучно, такие случаи неоднократно фиксировались и определяются, как 
правило, факторами, замедлявшими или смягчавшими падение человека. 

Осмотр места происшествия при обстоятельствах, указывающих на падение с 
большой высоты, предполагает осмотр как минимум двух участков – места падения 
и места, откуда произошло падение. При осмотре места происшествия и трупа на 
месте его обнаружения следует обращать внимание на положение трупа по 
отношению к объекту (крыше, балкону и т.п.), с которого произошло падение; 
измерять расстояние от теменной области головы, центра тяжести тела, стоп до 
точки пересечения перпендикуляра падения с плоскостью соударения (например, при 
падении из окна — до стены здания). Обнаружение трупа на достаточном удалении от 
здания должно быть логически объяснено, в частности, пострадавший мог перед 
падением предать телу ускорение, разбежавшись по плоской крыше здания, 
оттолкнувшись ногами от края балкона или подоконника. 

Необходимо отметить позу трупа. Для смягчения удара падающий человек 
пытается принять выгодное положение в момент удара, «группирует» свое тело. 
Такое падение называют координированным. Установление факта 
координированности падения свидетельствует о том, что потерпевший во время 
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падения находился в сознании и был активен. 
При осмотре одежды трупа следует описать загрязнения, потертости ткани и 

декоративных деталей одежды; повреждения одежды, протяженные разрывы швов 
предметов одежды; повреждения обуви и её загрязнения. 

Особое значение имеет обнаружение загрязнений, образовавшихся на месте, 
откуда произошло падение (или сбрасывание) тела, а также возникших от 
соприкосновения тела с различными предметами в процессе падения. Загрязнения 
на рукавах, на передней поверхности брюк в области коленных суставов, на носках 
обуви могут свидетельствовать о том, что потерпевший пытался задержаться о 
выступающие части здания, следовательно, в момент происшествия он находился в 
сознании и был активен. Падение на выпрямленные ноги нередко сопровождается 
повреждениями обуви в виде разрывов подошвы, частичных отрывов каблуков, 
иногда разрывов швов верха обуви. 

При падении с высоты и ударе о твердую поверхность отмечается деформация 
отдельных частей тела (головы, области голеностопных суставов, стоп). При падении на 
нижние конечности можно наблюдать вколоченные переломы бедренных костей и 
костей голеней, в результате такого падения бедренные кости могут входить даже в 
брюшную полость. При падении на стопы могут возникать компрессионные 
переломы тел позвонков и тела грудины, при падении на ягодицы и стопы – 
кольцевидные (изолированные) переломы основания черепа с грубыми 
повреждениями головного мозга. Отмечаются признаки общего сотрясения тела, 
которые тем значительнее, чем больше высота падения.  

При осмотре тела следует искать повреждения, которые не характерны для 
падения с высоты и могли быть причинены посторонней рукой (особенно в тех случаях, 
когда повреждения располагаются на взаимно противоположных сторонах тела). В случаях 
обнаружения резаных, рубленых, колотых ран необходимо убедиться, не могли ли 
они образоваться от осколков разбитых стекол окна, острых выступов частей 
здания, тонких проводов, от предметов, обнаруженных под трупом, и т.п. Если 
падающий пытался задержаться за карниз, выступ здания, то на ладонной 
поверхности пальцев, кистей рук и предплечий могут быть обнаружены ссадины, 
царапины с дистально направленной отслойкой эпидермиса. В этих же случаях 
могут иметь место переломы ногтевых пластинок, попадание в подногтевые 
пространства частиц кирпича, штукатурки. 

Падение с большой высоты сопровождается образованием вмятин в мягком 
грунте. В таких случаях наиболее глубокие вдавления грунта возникают от 
первичного удара головой, стопами, ягодицами, коленями. При осмотре ложа трупа 
эти вдавления должны быть описаны так же, как н все предметы, находящиеся под 
трупом. Отпечатки этих предметов иногда отчетливо видны на фойе трупных пятен. 

При осмотре места, откуда произошло падение, следует искать следы борьбы; 
перевернутую мебель, другие предметы, наличие следов крови, обрывков одежды и 
т.п. Анализ материалов по фактам самоубийств показывает, что самоубийца может 
предпринимать несколько разных способов покончить с жизнью, в частности, 
наносит себе резаные раны на предплечьях, пытается изготовить или закрепить 
петлю, выпивает значительное количество медицинских препаратов. Следует 
обратить внимание на стоящие у окон предметы, на которые мог стать человек, 
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взбираясь на подоконник. Особенно это важно, когда обнаруживается труп 
женщины, ребенка или старика, которые по своему физическому состоянию не 
могли без подставки влезть на подоконник. Па таком предмете, на подоконнике, на 
карнизе могут быть обнаружены следы босых ног или обуви, следы крови, следы 
волочения, стертость пыли, краски. Обнаружение следов волочения тела является 
чрезвычайно важным и может указывать на убийство, выбрасывание человека в 
бессознательном состоянии через окно или сбрасывание с высоты трупа. При 
осмотре выступающих предметов по предполагаемой траектории падения (перила 
балконов, лоджий, карнизы, козырьки над входами в здания и др.) следует искать стертость 
пыли, обрывки тканей одежды, волосы, следы крови, частицы кожи, мозгового 
вещества и т.п. Эти объекты подлежат подробному описанию, фотографированию и 
изъятию в качестве веществе иных доказательств. 

При исследовании трупов в случаях падения с высоты одним из самых 
важных и в то же время трудных является вопрос о роде смерти, поскольку 
особенности повреждений могут быть одинаковыми вне зависимости от того, имел 
ли место несчастный случай, самоубийство или убийство. 

Данное обстоятельство следователем должны учитываться при постановке 
вопросов на разрешение судебно-медицинскому эксперту. 

Особенности осмотра места происшествия при утоплении. 
Трупы людей могут оказаться в водоемах при: 
1) случайном или насильственном утоплении; 
2) смерти в воде от заболеваний; 
3) смерти от повреждений; 
4) выбрасывании трупа в воду. 
На трупах, извлеченных из воды, можно обнаружить повреждения 

прижизненного и посмертного происхождения. Посмертные повреждения трупов 
возникают при ударах тела, протаскивании течением о неровности дна, от действия 
частей водного транспорта, предметов, применяемых для поиска трупа и извлечения 
его из воды, при проведении реанимационных мероприятий. Трупам могут 
причинять повреждения обитатели водоемов. 

При обнаружении трупа в небольших водоемах, емкостях, заполненных 
жидкостью, отмечают характер водоема, размеры емкости (например, длину, ширину и 
высоту емкости ванны), чем она заполнена, измеряют слой жидкости, ее температуру. 
Описывают позу трупа, какие части тела погружены, какие находятся над 
жидкостью, или тело полностью погружено и на какой глубине. 

Необходимо указать, какими частями тела труп касается предметов, свободно 
ли плавает или чем-то удерживается. Следует отметить способ извлечения трупа из 
воды. 

При осмотре одежды на трупе, извлеченном из воды, обращают внимание на 
соответствие одежды сезону, описывают степень влажности, цвет ткани (который 
изменяется при длительном воздействии воды), наличие на одежде наложений песка, ила, 
ракушек, прилипших к ней обитателей водоема и др. 

Тщательно проверяется содержимое карманов. Если на трупе имеются петли, 
сопряженные с узлами (связывание конечностей, крепление к трупу грузов и т.п.), то их 
описывают, не снимая с трупа и не развязывая узлов. При наличии привязанного к 
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трупу тяжелого груза необходимо указать материал и его размеры, чтобы можно 
было примерно определить массу груза. 

При осмотре трупа особое внимание обращают на признаки пребывания в 
воде: цвет трупных пятен (бледно-розовый), бледность кожных покровов, наличие 
«гусиной» кожи, сморщивание кожи в области сосков и мошонки, мацерацию. При 
описании мацерации кожи отмечают ее локализацию и выраженность: побеление 
или разрыхление эпидермиса, складчатость (мелкая или крупная), жемчужно-белая 
окраска, пузыри, отхождение или отсутствие надкожицы, ногтей. Проверяют, легко 
ли отслаивается эпидермис, степень укрепленности волос путем потягивания за 
волосы в разных областях головы. Описывают места отсутствия волос. 
Отличительным признаком выпадения волос в воде от естественного облысения 
является наличие в коже точечных углублений в виде лунок на местах выпавших 
волосяных луковиц. 

Из признаков утопления при осмотре трупа можно установить в первые 2-3 
суток мелкопузырчатую пену вокруг отверстий рта и носа, выделение сё при 
надавливании на грудную клетку. При подсыхании пены образуется тонкая 
мелкоячеистая пленка. 

Повреждения на трупе описываются в обычном порядке. 
С учетом времени пребывания трупа в воде, особенностей среды утопления и 

обстоятельств дела врач-специалист может рекомендовать следователю взять пробы 
воды из поверхностных и придонных слоев водоема (по 1 литру) для последующего 
исследования. 

Особенности осмотра места происшествия при расследовании доведения до 
самоубийства несовершеннолетних посредством информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.  

Учитывая специфику преступления, особое внимание следует уделить месту, в 
котором находился потерпевший в момент, предшествующий совершению 
самоубийства, и прилегающей к нему территории.  

При осмотре места происшествия необходимо обратить внимание на 
обнаружения следующих объектов: 

– рисунков (отличительная символика: бабочки, киты, дельфины); 
– предсмертной записки (рукописной, электронной или оставленной на личной 

странице в социальной сети); 
– надписей, возможно, сделанных самим несовершеннолетним, а также иных 

предметов, имеющих отношение к делу. 
Большая часть криминалистически значимой информации может храниться на 

электронных устройствах: системных блоках, смартфонах, ноутбуках, электронных 
книгах, планшетах, жестких дисках, оптических дисках, флэш – накопителях и так 
далее. Безусловным элементом поиска следов в ходе осмотра места происшествия 
является осмотр компьютера с участием специалиста. При осмотре фиксируется 
выведенная на дисплей информация (желательно не только описать ее, но и 
сфотографировать), определяется работающая на момент начала осмотра программа 
(работающие программы). Выполнение программы должно быть остановлено и 
зафиксирован результат остановки выполняемой программы. Осматриваются и 
описываются в протоколе (а также могут быть сфотографированы) подключенные к 
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компьютеру внешние устройства (внешние модемы, сканеры, принтеры, web-камеры и т.д.). 
Определяются тип и модель компьютера и периферийных устройств, проверяется 
возможное использование внешних накопителей (внешних винчестеров, флеш-носителей). 
Следует принять меры к выявлению и изъятию следов пальцев рук, оставшихся на 
защелках дисководов, кнопках включения питания, участках корпуса около винтов 
крепления крышки корпуса, клавишах клавиатуры и мыши, разъемах портов и 
сетевых плат, а также на кнопках печатных устройств. Для изучения содержания 
страниц социальных сетей и других сайтов, на которые заходил подросток, 
рекомендуется изъять во время осмотра места жительства потерпевшего системный 
блок или его ноутбук. Если несовершеннолетним использовалась чужая техника для 
общения, то необходимо изучить ее содержимое путем осмотра предметов с 
участием специалиста. При расследовании уголовного дела, следует изъять такую 
технику и направить на компьютерно-техническую экспертизу, в рамках которой 
также возможно установить наличие сразу несколько аккаунтов на одном сайте 
общения. 

Следователю необходимо предпринять действия по обнаружению переписки 
несовершеннолетнего с иным лицом и проанализировать ее на предмет угроз, 
шантажа, запугивания, сведений, порочащих честь и достоинство. Обязательному 
изучению подлежат личные страницы в социальных сетях, а именно: личная 
переписка и сообщества, в которых состоял потерпевший, и их анализ на предмет 
суицидального контента, а также размещенная на странице текстовая информация, 
статусы, сохраненные и добавленные изображения, видео– и аудиозаписи. Кроме 
того необходимо установить контакты потерпевшего и его личную переписку с 
иными лицами не только в социальных сетях, но и по электронной почте, в игровых 
чатах. Необходимо проверить историю в браузере, на предмет посещения сайтов, 
носящих деструктивный характер. Осмотру также подлежит смартфонс входящими 
и исходящими СМС-сообщениями, историей соединений между абонентами, 
фотографиями, заметками, контактами в телефонной книге,  а также историей 
посещения сайтов с этого устройства. Для изъятия электронных устройств 
целесообразным считается привлечение специалиста. Это существенно упростит 
производство самого следственного действия и обезопасит следователя от 
случайного повреждения электронных носителей и утраты имеющейся на них 
информации. Все обнаруженное должно быть изъято и упаковано надлежащим 
образом, то есть электронные носители должны быть пронумерованы, а все разъемы 
опечатаны, что обеспечит их сохранность и предотвратит возможность 
несанкционированного доступа к электронным носителям третьих лиц.  

4.2. Допрос участников. 
Допросу должны подлежать, в первую очередь, потерпевшие, оставшиеся в 

живых, свидетели случившегося, родственники, а также лица из ближайшего 
окружения. Следователь по возможности должен выяснить максимальное 
количество информации об интересах погибшего (потерпевшего), наличии у него 
зависимостей, проблем, заболеваний, общении в социальных сетях и членстве в 
группах, имеющих доступ к так называемому «шок-контенту», транслирующему 
акты самоубийств.  
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Допросы свидетелей. 
При допросе лиц, обнаруживших труп, или сообщивших о суицидальной 

попытке несовершеннолетнего, устанавливаются обстоятельства происшедшего 
события, обнаружения трупа, выясняются вопросы о возможном изменении 
обстановки на месте происшествия до начала осмотра, а также выясняются, какие 
факторы могли повлиять на принятие решения о самоубийстве, если они известны 
свидетелю. 

При допросе иных свидетелей следует ориентироваться на то, что показания 
лиц из числа родственников и знакомых потерпевшего в дальнейшем будут являться 
материалом, представляемым для производства психолого-психиатрической 
экспертизы для установления индивидуально-психологических особенностей 
личности потерпевшего. 

Уже на первоначальном этапе расследования подлежат допросу знакомые и 
родственники потерпевшего, которые могут охарактеризовать его личность, при 
этом основными составляющими характеристики личности потерпевшего по этой 
категории дел следует считать: 

– состояние здоровья, наличие заболеваний, в том числе психических, 
наследственная предрасположенность к суицидальному поведению; 

– поведение ребенка на стадиях взросления, имелись ли какие-либо 
отклонения от нормы; 

– успеваемость в школе, взаимоотношения с педагогами и одноклассниками; 
– круг увлечений, планов на будущее, выбор специальности; 
– отношения со сверстниками – наличие друзей (подруг), взаимоотношения со 

сверстниками противоположного пола, любовные увлечения – наличие конфликтов 
на фоне этих отношений; 

– увлечение молодежными субкультурами (эмы, готы, сталкеры, зацеперы и т.п. в 
том числе ориентированные на культ смерти), формы проявления увлечений (следование 
атрибутике в одежде, поведении, общение в сети интернет); 

– наличие вредных привычек, к которым могут быть отнесены, как курение, 
употребление алкоголя и алкоголе-содержащих напитков, токсикомания, так и 
болезненная зависимость от компьютерных игр и социальных сетей, – какие меры 
воспитательного воздействия применялись; 

– совершение правонарушений, каких именно, какие меры правового и 
воспитательного характера применялись в этой связи, реакции подростка на 
принимаемые меры; 

– характер взаимоотношений с близкими родственниками, наличие 
конфликтных отношений; 

– имели ли место ранее случаи совершения суицидальных попыток, когда 
какие именно, на фоне каких событий, какие меры были приняты родными и 
педагогами, врачами для их предотвращения впредь; 

– высказывал ли потерпевшей до самоубийства или попытки такового в какой-
либо форме намерение совершить самоубийство, когда в какой форме в связи с чем, 
знали ли об этом родители (опекуны и др. лица, на которых возложены обязанности по 
воспитанию ребенка); 

– кто конкретно из числа окружения потерпевшего мог совершать действия, 
содержащие признаки доведения до самоубийства – систематическое унижение, 
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оскорбление, угрозы, применение физического насилия. 
Допросы близких родственников или лиц, осуществлявших опеку над 

несовершеннолетним.  
Допросы указанных участников производят с учетом того, что они зачастую 

являются лицами, заинтересованными в исходе дела, в связи со своим 
неправомерным поведением по отношению к ребенку, либо психологически 
испытывают комплекс вины за происшедшее, часто выдвигая при этом версии о 
том, что их ребенок не мог самостоятельно покончить жизнь самоубийством, 
поэтому они расценивают происшедшее событие как убийство со стороны 
имеющихся недоброжелателей и т.п. 

Таким образом, допросы этих лиц все же желательно проводить после сбора 
материала, характеризующего их личность, допроса соседей, знакомых, коллег по 
работе, которые объективно могут дать оценку взаимоотношениям взрослых и детей 
в семье, и которым могут быть известны факты неправомерного поведения 
взрослых по отношению к детям. 

При допросах следователю надлежит знать и учитывать, что косвенно 
большинство детей, покушавшихся на самоубийство, предупреждали ближайшее 
окружение о своем намерении покончить с жизнью. Так или иначе, поведением или 
высказываниями подросток выдавал свое суицидальное желание. О возможном 
самоубийстве говорит сочетание нескольких признаков: 

Словесные признаки: 
– открытые и прямые высказывания о принятом решении покончить с собой; 
– косвенные намеки на совершение самоубийства (к примеру, «Больше я не буду 

никому мешать», «Скоро от меня отдохнете» и т.п.); 
– увлечение литературой по вопросам жизни и смерти, частые разговоры на 

эту тему (одно из самых распространенных заблуждений заключается в том, что люди, 
которые говорят о самоубийстве, никогда не совершат его); 

– высказывание своих мыслей по поводу самоубийство в подчеркнуто легкой 
и шутливой форме (к примеру, «…смерть – всего лишь одна из сторон жизни», 
«чего бояться смерти – мы и так значительную часть жизни тратим на сон»); 

Поведенческие признаки: 
– отсутствие желания ухаживать за собой, запущенный и неряшливый 

внешний вид; 
– пропуск школьных занятий, потеря интереса к привычным для ребенка 

увлечениям, хобби; 
– отстранение от друзей и семьи или же наоборот – налаживание отношений с 

непримиримыми врагами; 
– частое уединение, проявление замкнутости и угрюмости, безразличие к 

окружающему миру; 
– приведение своих дел в порядок – раздача ценных вещей, упаковывание, 

подросток мог быть неряшливым, и вдруг начинает приводить все в порядок, таким 
образом, делает последние приготовления. 

– прощание, оно может принять форму выражения благодарности различным 
людям за помощь в разное время жизни. 

– внешняя удовлетворенность – прилив энергии. Если решение покончить с 
собой принято, а план составлен, то мысли на эту тему перестают мучить, 
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появляется избыток энергии. Внешне расслабляется – может показаться, что 
отказался от мысли о самоубийстве. Состояние прилива сил может быть опаснее, 
чем глубокая депрессия. 

– письменные указания (в письмах, записках, дневнике). 
– вспышки гнева у импульсивных подростков, бессонница. 
– чрезмерное внимание к мотивам смерти в музыке и литературе, посещение 

сайтов Интернета, содержащих сведения о способах самоубийства. 
Допрос подозреваемого.  
Допрос подозреваемого в доведении до самоубийства преследует цель 

выяснения подобных действий подозреваемого, их существа и мотивов, 
продолжительности, способов и др. Учитывая, что подозреваемыми в такого рода 
делах обычно являются близкие родственники потерпевшего, то следователь должен 
к допросу тщательно готовиться, производить его, имея значительный объем 
информации о характеристике личности допрашиваемого, деталях отношения 
подозреваемого к потерпевшему. 

Подозреваемые в жестоком обращении с детьми обычно в ходе допросов 
пытаются скрывать факты насилия, угроз по отношению к ребенку, однако такие 
показания могут существенно противоречить установленным обстоятельствам 
личности допрашиваемого, показаниям свидетелей, потерпевшего. В таких случаях 
следователь вправе провести очную ставку для устранения противоречий, однако, к 
проведению очный ставки между потерпевшим и подозреваемым или свидетелем из 
числа близких родственников, следователю стоит подходить осторожно, учитывать 
возможность негативного воздействия со стороны подозреваемого, а иногда и 
законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего. Если по своим 
психологическим качествам и чертам характера подозреваемый явно доминирует, то 
от проведения очной ставки целесообразно отказаться. 

При допросе подозреваемого (или лица, действия которого привели к самоубийству) 
нужно поставить следующие вопросы: 

– что ему известно об особенностях психики подростков?  
– почему подростки эмоционально неустойчивы, нередко обидчивы и 

замкнуты?  
– что он считаете главным в психологической характеристике подростка?  
– каковы были его основные интересы, стремления?  
– был ли он способен подчиняться установке «надо» вопреки своим 

желаниям? 
– как он переживал неудачи, как оценивал себя как личность?  
– кого считал своим другом, мнением которого очень дорожил? 
– как подросток относился к событию, которое привело к самоубийству? 
– рассказывал ли о нем кому (если да, что именно) или замкнулся? 
– переживал или был равнодушен?  
– чем объяснил свой поступок и как мотивировал его?  
– собирался ли исправить свое поведение?  
– как оценивали этот поступок подростка как личность родные, друзья, 

педагоги, другие лица, мнением которых он дорожил?  
– высказывал ли мысли о самоубийстве? 
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– в чем, по мнению допрашиваемого, причина самоубийства?  
– не видит ли он своих промахов, просчетов, ошибок в поведении по 

отношению к подростку вообще и в связи с данным событием в частности? 
– можно ли, по его мнению, было иначе разрешить данный конфликт: 

назначить другое наказание, разговаривать в ином тоне или на другую тему, 
оставить проступок внешне незамеченным, а может быть, вообще не придавать его 
огласке? 

– понимает ли допрашиваемый, что наказание было жестоким?  
– думал ли о возможности самоубийства подростка? 
Допрос потерпевшего или лица, совершившего суицидальную попытку. Допрос 

потерпевшего или лица, совершившего суицидальную попытку, должен, как 
правило, производиться с участием специалиста-психолога и законного 
представителя несовершеннолетнего, следует при этом очень внимательно 
относиться к личности законного представителя несовершеннолетнего 
потерпевшего, с учетом вышеуказанных обстоятельств о заинтересованности 
родителей в исходе дела. При установлении фактов негативного влияния на 
позицию несовершеннолетнего потерпевшего со стороны его законного 
представителя – решать вопрос о замене законного представителя другим лицом. 

Основным направлением допроса должно быть выяснение мотива, по 
которому потерпевший предпринял попытку самоубийства, какие обстоятельства 
подтолкнули ребенка к такому поступку, как сам пострадавший оценивает 
отношение к нему со стороны родителей (опекунов), педагогов, друзей, то есть тех 
лиц, которые могли своими поступками поставить ребенка в ситуацию, выход из 
которой он видеть только в лишении себя жизни. 

 
4.3 Обыск и выемка 
Эти следственные действия по данной категории уголовных дел производятся 

в большинстве случаев по месту жительства потерпевшего, в связи с этим для 
производства обыска в жилище надлежит получить санкцию судьи. 
Санкционирование постановления о производстве обыска и выемки осуществляется 
в порядке, предусмотренном ч.ч. 13-1, 13-3 и 13-4 ст. 220 УПК, при производстве 
выемки изъятие электронных носителей информации в соответствии производится с 
участием специалиста. В ходе обысков и выемок по месту жительства 
пострадавшего надлежит изымать компьютерную и другую электронную технику – 
смартфоны, аудио и видео-плейеры, кассеты и диски, карты электронной памяти 
(флеш-карта), содержащих в себе информацию о потерпевшем, о его увлечениях и 
пристрастиях. 

Если есть основания полагать, что имеются материальные следы действия 
подозреваемых в доведении до самоубийства, такие как – угрожающие записки, 
письма, записи в дневнике, предметы, которые могли использоваться для 
применения насилия, предпринимаются меры к их изъятию в ходе обысков по месту 
жительства или работы подозреваемого. 

Обязательным следственным действием по указанным уголовным делам 
должны быть изъятие медицинской документации, которая затем может быть 
направлена для производства психолого-психиатрической экспертизы, а также 
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позволит следователю объективно оценить с какими заболеваниями или травмами 
наблюдался потерпевший в медицинских учреждениях, с какой частотой и 
периодичностью, какие пояснения давал врачу на приеме. 

 
4.4 Назначение судебных экспертиз 
Судебная экспертиза - самостоятельное следственное действие, 

предусмотренное уголовно-процессуальным законодательством Республики 
Казахстан (глава 35 УПК РК). 

Основания назначения и производства судебной экспертизы определены УПК 
РК и Законом РК «О судебно-экспертной деятельности в РК». 

Для установления фактов, имеющих значение в досудебном расследовании 
необходимо проведение ряда экспертиз, к которым относятся: 

– судебно-медицинская экспертиза; 
– судебно-трасологическая экспертиза; 
– судебно-экспертное исследование почерка и подписей; 
– судебная баллистическая экспертиза; 
– психолого-психиатрическая экспертиза; 
Судебно-медицинская экспертиза 
Судебно-медицинская экспертиза дает заключения по вопросам медицинского 

и биологического характера, когда самоуправства  совершено с применением 
насилия. 

В число ее задач входят: 
– экспертиза трупов в случаях насильственной смерти, кончины от болезни, 

обусловленной причинением каких-либо повреждений; 
– экспертиза потерпевших, подозреваемых и других лиц для определения 

характера, и тяжести телесных повреждений, возраста, половых состояний и 
разрешения других вопросов, требующих познаний в области судебной медицины; 

– экспертиза вещественных доказательств путем применения лабораторных 
методов исследования; 

– экспертиза по материалам уголовных и гражданских дел. 
Экспертиза живых лиц 
Объектами судебно-медицинской экспертизы в расследовании самоуправства 

являются люди, протоколы допросов свидетелей, потерпевшего, подозреваемого 
лица с содержанием происшедшего, а также имеющиеся в материалах уголовного 
дела медицинские справки, рентгеновские снимки и др. медицинские документы. 

Вопросы, относящиеся к данному разделу, могут быть поставлены 
применительно как к потерпевшему, так и к лицу, привлекаемому к 
ответственности.  

В соответствии с существующими правилами, судебно-медицинская 
экспертиза предназначена для определения характера и степени тяжести 
причиненного вреда здоровью производится только на основании постановления 
лица, производящего дознание, следователя, прокурора или определения суда. 

Судебно-медицинский эксперт должен установить: а) наличие и характер 
повреждений; б) различие в давности нанесения повреждений; в) орудие и признаки 
способа причинения повреждений (по медицинским данным); г) степень тяжести. 
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Некоторые вопросы назначения экспертизы: 
1. Имеются ли у данного лица какие-либо повреждения, и если да, то 

каковы их характер, количество и локализация? 
При экспертизе телесных повреждений в заключении эксперта (акте) должны 

быть отражены: 1) характер повреждений с медицинской точки зрения (ссадины, 
кровоподтеки, рана, перелом кости и т.д.), их локализация и свойства; 2) вид орудия 
и средства, которыми могли быть причинены повреждения; 3) механизм 
возникновения повреждения; 4) давность (срок) причинения повреждения; 5) степень 
тяжести причиненного вреда здоровью с указанием квалифицирующего признака 
(опасность для жизни, расстройство здоровья, стойкая утрата трудоспособности и т.д.). 

При наличии повреждений от укуса к экспертизе следует привлекать врача-
стоматолога; при наличии повреждений одежды необходимо провести медико-
криминалистическую экспертизу. 

2. Каким орудием (оружием) и как именно нанесено повреждение 
освидетельствуемому?  

В тех случаях, когда телесные повреждения наносились через предметы 
одежды, для разрешения вопросов в распоряжение эксперта следует предоставить 
одежду. 

3. Каково было наиболее вероятное взаимоположение потерпевшего и 
нападающего в момент получения потерпевшим телесных повреждений? 

При решении этого вопроса нередко возникает необходимость в назначении 
комплексной экспертизы с привлечением разных специалистов (экспертов-
криминалистов и др.). 

4. Могли ли телесные повреждения, установленные у данного лица, быть 
получены при конкретных обстоятельства и условиях, о которых показывает 
потерпевший (характер орудий, взаимное положение лиц в момент нанесения 
повреждений и т.д.)? 

В процессе предварительного следствия при выяснении конкретных 
обстоятельств и условий причинения потерпевшему телесных повреждений 
следователем может быть проведен следственный эксперимент, в котором 
целесообразно участие судебно-медицинского эксперта. В отдельных особо 
сложных случаях указанные вопросы могут быть поставлены на разрешение 
комплексной судебно-медицинской и криминалистической экспертизы. Вопрос о 
соответствии показаний потерпевшего объективным данным об обстоятельствах 
ранения может быть детализирован, в связи с чем могут быть поставлены 
следующие вопросы: 

1. Соответствуют ли объективным данным показания потерпевшего о 
конкретном орудии (оружии), которым нанесено повреждение? 

2. Какова давность повреждений, полученных потерпевшим, и 
соответствуют ли объективным данным показания потерпевшего о давности 
нанесения повреждения? 

3. Имеется ли возможность по обнаруженным на теле повреждениям 
определить направление и примерную силу удара? 

4. Нанесены ли повреждения потерпевшему в одно и то же или в разное 
время? 
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5. Можно ли по повреждениям установить, каково было количество ударов 
и какова их последовательность? 

6. Могли ли быть причинены данные повреждения (повреждение) 
собственной рукой потерпевшего? 

7. Какова степень тяжести причиненного вреда здоровью, имеющихся у 
данного лица? 

Судебно-медицинский эксперт после ознакомления с материалами дела и 
освидетельствования потерпевшего прежде всего устанавливает, является ли данное 
повреждение опасным для жизни. Если повреждение подпадает под признаки 
опасного для жизни, то оно всегда является тяжким. У инвалидов полученное 
повреждение определяется, как и у практически здоровых людей, независимо от 
инвалидности и ее группы. 

Если повреждение не опасно для жизни, то эксперт устанавливает, имеются ли 
последствия в виде стойкой утраты общей трудоспособности и какова ее степень. 
Размер стойкой утраты общей трудоспособности определяется по официальной 
таблице. Если устанавливается, что повреждение не повлекло за собой стойкой 
утраты трудоспособности, то эксперт устанавливает длительность расстройства 
здоровья.  

Экспертиза трупа 
Некоторые вопросы назначения экспертизы: 
1. Когда наступила смерть? 
2. Можно ли считать, что смерть наступила в такое-то время, и если да, на 

основании каких признаков? 
3. Какова давность наступления смерти лица, судя по обнаруженным 

костным останкам? 
4. Какова причина смерти? 
5. Что явилось основной причиной смерти — травма или заболевание? 
6. Изменилась ли первоначальная поза трупа? 
7. Какие повреждения имеются на трупе, каков их характер, расположение 

и чем они могли быть причинены? Какие повреждения нанесены при жизни и какие 
после смерти? 

8. Какова последовательность нанесения повреждений? 
9. Какое именно повреждение явилось причиной смерти? 
10. Если каждое по отдельности из нескольких повреждений не могло само 

по себе причинить смерть потерпевшему, то не обусловили ли смерть все 
повреждения в своей совокупности? 

11. Есть ли прямая причинная связь между полученными повреждениями и 
смертью потерпевшего? 

12. В какой примерно позе находился пострадавший в момент травмы? 
13. Является ли место обнаружения трупа местом, где были нанесены 

повреждения, выявленные при осмотре трупа? 
14. Соответствуют ли повреждения на одежде повреждениям на трупе и 

если нет, то чем это можно объяснить? 
15. В какой степени травма повлияла на течение болезни и время 

наступления смерти? 
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16. Наступила ли смерть сразу после причинения повреждения или через 
какой-либо определенный промежуток времени? 

17. Способен ли был потерпевший после причинения ему повреждений 
совершить какие-либо самостоятельные действия — передвигаться, кричать и т.д.? 

18. Где наступила смерть — на месте обнаружения трупа или в ином месте? 
19. Возможно ли причинение обнаруженных повреждений обутой ногой 

или рукой человека? 
20. Имеются ли признаки, указывающие на то, что повреждения причинены 

рукой самого потерпевшего, или определенные признаки свидетельствуют о том, 
что повреждения причинены посторонней рукой? 

21. Принимал ли потерпевший незадолго перед смертью алкогольные 
напитки, если принимал, то в какой степени алкогольного опьянения он находился? 

22. Соответствуют ли медицинские данные о локализации, характере и 
особенностях повреждений, установленных при экспертизе трупа, показаниям 
подозреваемого (или свидетеля) о способе причинения повреждений, приведших к 
смерти потерпевшего? 

23. Какова групповая принадлежность крови потерпевшего? 
24. Каковы возраст и рост покойного? 
Вопросы 6 и 12 можно более успешно разрешить, если к исследованию будет 

привлечен эксперт, участвовавший в осмотре трупа на месте происшествия или в 
крайнем случае располагающий точно составленным протоколом осмотра места 
происшествия, в котором содержится подробное описание трупа и трупных 
изменений. 
 

Судебно-трасологическая экспертиза 
Объектами трасологических экспертиз являются: следы, модели следов и 

иные вещественные доказательства, изымаемые на месте происшествия, 
проверяемые объекты, образцы, вещная обстановка места происшествия в натуре 
или зафиксированная на снимках и в протоколах осмотра, сведения о месте, времени 
и способе изъятия следов. Трасологическая экспертиза изучает не все следы, а лишь 
следы-отображения. 

Задачами трасологической экспертизы являются установление групповой 
принадлежности и идентификация различных объектов по их следам-отображениям; 
установление принадлежности частей единому целому; диагностирование 
механизма и условий следообразования, определения относимости следов к 
происшедшему событию, свойств и признаков объектов, оставивших след, 
установление обстоятельств, при которых был оставлен след. 

1) Исследование следов рук, целью которого является решение следующих 
основных задач: 

– установление наличия следов рук на объекте и пригодности их для 
идентификации личности;  

– установление принадлежности обнаруженных следов рук одному или 
нескольким лицам; 

– идентификация конкретного человека по следам рук. 
Вопросы, которые ставятся перед экспертизой: 
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– имеются ли на представленном предмете следы рук, пригодные для 
идентификации личности; 

– какой рукой (каким участком руки), какими пальцами оставлены следы;  
– оставлены ли следы конкретным человеком; 
– имеются ли какие-либо особенности строения руки человека, оставившего 

следы; 
– принадлежат ли отпечатки пальцев на двух дактилокартах одному и тому же 

лицу (разным лицам). 
На данный вид трасологической экспертизы следует направлять предметы или 

их части в упаковке, обеспечивающей сохранность следов. 
Объекты со следами должны быть упакованы таким образом, чтобы 

исключить соприкосновение следов с поверхностью упаковки. Исключается 
упаковка объектов непосредственно в полиэтиленовые пакеты. 

В случаях обнаружения следов рук на поверхности громоздких и других 
предметов, исключающих возможность транспортировки, следует снять эти следы 
на следокопировальную пленку и направить ее на экспертизу. 

В качестве сравнительных материалов необходимо представить 
экспериментальные отпечатки ногтевых фаланг пальцев и (или) других частей рук 
(ладоней, основных и средних фаланг) идентифицируемых лиц. 

Отпечатки ногтевых фаланг пальцев отбираются путем прокатывания, 
каждого окрашенного черной типографской краской пальца по дактокарте или 
белому листу бумаги. Отпечатки ладоней, основных и средних фаланг пальцев 
отбираются путем их оттисков. К экспериментальным отпечаткам предъявляются 
требования четкости и полной передачи папиллярного узора. Не допускается 
забитость отпечатков краской или их смазанность. 

Все направляемые на экспертизу материалы должны быть заверены лицом, 
назначающим экспертизу, с указанием, когда и у кого (фамилия, имя, отчество и год 
рождения) отобраны экспериментальные отпечатки. 

2) Исследование следов ног человека (босых, обутых в чулки, носки) и обуви, с 
целью решения следующих основных задач: 

– установление наличия следов ног человека и обуви на объекте-носителе: 
половом покрытии, деревянной преграде, стекле, одежде, гипсовом слепке, 
фотоснимке, дактопленке; 

– установление характерных особенностей в следах ног человека (босых, ног в 
чулках, носках); 

– установление пригодности следов ног для идентификации человека; 
– установление принадлежности следов ног одному или нескольким лицам; 
– установление размера обуви, которую мог носить человек, оставивший 

следы босых ног (ног в чулках, носках); 
– установление конкретной обуви, оставившей след на объекте; 
– установление относительного роста человека по оставленным следам ног; 
– установление механизма образования дорожки следов (образованы ли следы при 

беге, ходьбе, лицом, несшим значительный груз) и некоторых особенностей походки 
человека, оставившего следы; 

– установление конкретного человека, оставившего дорожку следов; 
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– установление факта наличия борьбы между потерпевшим и подозреваемым 
по следам ног. 

Вопросы, которые ставятся перед экспертизой: 
– имеются ли на исследуемом предмете следы ног и пригодны ли они для 

идентификации личности; 
– какой обувью (вид, размер, степень изношенности, особенности) оставлены следы; 
– каковы физические свойства лица, оставившего следы (пол, возраст, рост, 

особенности); 
– каково направление и характер движения человека, оставившего следы; 
– оставлены ли следы босых ног данным человеком; 
– не оставлены ли следы конкретной обувью, представленной на 

исследование; 
– одним или несколькими лицами оставлены следы босых ног, обуви; 
– имел ли место факт борьбы между потерпевшим и подозреваемым, судя по 

следам ног, оставленным ими. 
На экспертное исследование следует направлять: 
– масштабные фотоснимки, слепки с объемных следов, следокопировальную 

пленку с перенесенными на нее поверхностными следами; в тех случаях, когда это 
возможно, представляется сам предмет или часть его со следами ног (обуви). Если 
обнаружено несколько следов (дорожка), производят их замеры, и гипсовые слепки 
изготавливаются с наиболее четких следов правой и левой ног. Предварительно с 
поверхности следа удаляются случайно попавшие посторонние предметы - веточки, 
комочки, осыпавшиеся со стенок почвы; 

– сравнительные материалы: для исследования следов обуви необходимо 
представить обувь, в отношении которой ставится вопрос перед экспертизой; при 
исследовании объемных следов босых ног нужно представить слепки с 
экспериментальных следов ног лица, предположительно оставившего следы, а для 
исследования поверхностных следов босых ног - экспериментальные отпечатки 
подошвенной части ступней ног (дорожки следов), окрашенные черной типографской 
краской на листах белой бумаги.  

Для исследования следов ног в носках и чулках необходимо изготовить слепки 
с экспериментальных следов ног в носках или чулках, а также представить сами 
носки или чулки. 

Вместе с перечисленными объектами на экспертизу необходимо представить 
протоколы осмотра места происшествия, изъятия и осмотра вещественных 
доказательств. 
 

Судебно-экспертное исследование почерка и подписей 
Непосредственным объектом судебно-почерковедческой экспертизы 

являются подлежащие исследованию рукописные тексты или их части, записи 
(буквенные или цифровые) и подписи,  выполненные в обычных или необычных для 
пишущего условиях, связанные или не связанные с намеренным изменением 
почерка в подлинниках документов 

Задачи, решаемые судебно-почерковедческой экспертизой, делятся на три 
класса: идентификационные, диагностические, классификационные. 
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Идентификационные – это задачи по установлению факта наличия или 
отсутствия индивидуального тождества конкретного исполнителя рукописного 
текста, отдельных фрагментов текста, записей (буквенных или цифровых) и подписи, а 
также установление факта выполнения одним или разными лицами различных 
текстов, отдельных фрагментов текста, записей и подписей. 

В рамках идентификационных задач решаются следующие вопросы: 
- кем выполнен рукописный текст документа (его наименование и реквизиты),  А. 

или другим лицом; 
- кем выполнена подпись от имени А., расположенная в исследуемом 

документе (его наименование и реквизиты,  графа, строка, после какого слова), самим  А., 
или Б., В.; 

- кем, А. или другим лицом, выполнена подпись от имени вымышленного 
(неустановленного) лица, расположенная  (наименование и реквизиты документа, графа, 
строка, после слова); 

- кем А. или другим лицом выполнены дописанные отдельные слова, цифры к 
определенному тексту; 

- - одним ли лицом выполнены тексты, подписи в нескольких документах или 
же отдельные части текста в одном документе. 

Диагностические – это задачи по установлению факта влияния  на 
исполнителя необычных внутренних (состояние волнения,  стресс, болезнь, алкогольное  
опьянение, возрастные изменения и т.д.) и внешних (неудобное положение пишущей руки, в 
положении  полулежа, затемненное помещение, движущийся транспорт  и т.д.) условий 
письма. 

В рамках диагностических задач решаются следующие  вопросы: 
- имеются ли признаки необычного выполнения в исследуемом записи и 

подписи в документе (наименование и реквизиты); 
- не выполнен ли текст (подпись) в необычном состоянии  или в необычных 

условиях; лицом пожилого и старческого возраста; левой рукой (при привычном письме 
правой рукой); намеренно измененным почерком,  с подражанием почерку (подписи) 
конкретного лица;  

- одним или разными лицами выполнены подписи от имени А. в нескольких 
документах; 

- не выполнен ли рукописный текст или подпись в исследуемом документе 
(наименование и реквизиты документа, графа, строка, после слова) намеренно измененным 
почерком. 

Классификационные задачи связаны с установлением принадлежности 
почерка  исполнителя к определенному полу, возрасту. 

В рамках классификационных задач решаются следующие вопросы: 
- лицом, какого пола выполнен текст исследуемого документа. 
Для успешного разрешения данного вида экспертизы необходимо соблюсти 

ряд требований к предоставлению объектов и образцов исследования.  
При исследовании текстов и записей эксперту предоставляются: 
1) подлинники исследуемых документов с указанием всех реквизитов каждого 

документа и других его особенностей; 
2) свободные, условно-свободные образцы почерка лица, в отношении 
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которого поставлены вопросы, не менее чем в 10-15 документах и 
экспериментальные образцы почерка, не менее чем на 5-10 листах.  

Для исследования подписей предоставляются: 
1) Подлинники документов, в которых расположены исследуемые подписи, с 

обязательным указанием их наименования и реквизитов, месторасположения 
подписей, от имени кого они значатся (фамилия, имя и отчество); 

2) свободные образцы почерка и подписей, не менее чем в 10-15 документах и 
подписей в количестве не менее 10-15 и по 20-30 подписей на одном листе (всего не 
менее 5-6 листов) экспериментальных образцов подписей самого лица, от имени 
которого значится исследуемая подпись; 

3) такое же количество свободных и экспериментальных образцов почерка и 
подписей предполагаемых исполнителей; 

При исследовании подписи от имени вымышленного лица представляются 
свободные и экспериментальные образцы почерка и подписей лица - 
предполагаемого исполнителя исследуемой подписи, с обязательным указанием в 
постановлении либо определении о назначении экспертизы о том, что исследуемая 
подпись выполнена от имени вымышленного лица и предоставлением документа с 
подтверждением о том, что лицо, от имени которого значится исследуемая подпись, 
является вымышленным. 

Свободными образцами почерка и подписей считаются тексты и подписи, 
выполненные предполагаемым исполнителем вне связи с делом. 

Условно-свободными образцами являются такие рукописи и подписи, 
которые выполнены после возникновения дела и в связи с ним (различные объяснения, 
заявления, жалобы и другие документы), но не специально для экспертизы. 

Экспериментальными образцами почерка и подписей являются тексты, 
цифровые записи и подписи, выполненные по заданию лица, производящего 
дознание, следователя, прокурора или судьи специально для производства 
экспертизы. Экспериментальные образцы почерка необходимо отбирать под 
диктовку или путем предложения исполнить какой-либо текст самостоятельно. В 
зависимости от конкретных обстоятельств, при отборе экспериментальных образцов 
под диктовку лицо, производящее дознание, следователь, прокурор или судья могут 
полностью продиктовать текст исследуемого документа либо составить для этой 
цели специальный текст. В тех случаях, когда по каким-либо мотивам содержание 
исследуемого документа нецелесообразно сообщать лицу, у которого отбираются 
образцы почерка, составляя такой текст, необходимо включить в него слова, 
имеющиеся в тексте исследуемого документа. 

При необходимости исследования текстов, выполненных печатными буквами 
или специальным шрифтом, на экспертизу, кроме образцов, исполненных обычной 
скорописью, представляются образцы, исполненные таким же шрифтом. При этом 
лицу, у которого отбираются образцы, не рекомендуется предлагать копировать 
шрифт с самого исследуемого документа.  

При наличии данных об исполнении текста левой рукой, кроме образцов, 
исполненных правой рукой, необходимо отбирать образцы, исполненные левой 
рукой. 

При исследовании текстов, выполненных на языках народов, проживающих 
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на территории Республики Казахстан, на экспертизу следует направлять образцы, 
исполненные на том языке, с использованием того же алфавита, что и в 
исследуемом тексте. Чем короче исследуемый текст, тем больше необходимо 
представлять образцов почерка для исследования. 

Экспериментальные образцы подписи должны отбираться на отдельных 
листах бумаги по 20-30 подписей на одном листе, всего не менее 5-6 листов. 
Экспериментальные образцы почерка предполагаемых исполнителей обязательно 
должны содержать фамилию, имя и отчество лица, от имени которого выполнена 
исследуемая подпись, и отбираться на отдельных листах бумаги, всего не менее 5-6 
листов. 

Свободные и экспериментальные образцы почерка, цифровых записей и 
подписей должны соответствовать исследуемым документам по содержанию и 
форме, по условиям их исполнения, по качеству бумаги, красителя, по виду 
пишущего прибора, а свободные образцы, кроме того, и по времени их исполнения.  

Свободные образцы подписей лиц с несформировавшейся подписью, а также 
лиц преклонного возраста и страдающих тяжелыми заболеваниями, должны быть 
максимально приближены по времени исполнения к исследуемому документу. 

Кроме  того, при решении диагностических задач по установлению факта 
влияния  на исполнителя необычного состояния  подписывающегося (состояние 
здоровья, состояние зрения, усталость, охлаждение, опьянение, состояние волнения,  стресс, 
возрастные изменения и т.д.) необходимо предоставлять данные о состоянии здоровья 
предполагаемого исполнителя (вообще и в момент подписывания), о состоянии зрения, о 
возрасте исполнителя и т.д. 

С особым вниманием органы, назначающие экспертизу, должны проверять 
достоверность (несомненность происхождения) изъятого свободного сравнительного 
материала. Достоверность свободных образцов почерка и подписи устанавливается 
путем предъявления их лицу, от имени которого они выполнены, а в 
исключительных случаях (тяжелая болезнь, смерть лица, безвестное отсутствие) может 
быть установлена путем предъявления их лицам, которые могут хорошо знать 
почерк, подпись этого лица.  

Свободные образцы после проверки факта действительного их исполнения 
определенным лицом, а экспериментальные образцы по их получении заверяются 
удостоверительной надписью лица, назначающего экспертизу. 

Свободные и экспериментальные образцы необходимо (желательно)  
представлять во всех случаях назначения судебно-почерковедческой экспертизы; 

в тех случаях, когда отсутствуют свободные образцы, а отобрать 
экспериментальные невозможно,  необходимо указать в постановлении 
(определении)  причины невозможности их представления; 

также указать в  постановлениях  сведения о лицах, почерка и подписи  
которые исследуются: образование, возраст, каким языком и письменностью 
владеет; заболевания психические, нервные, болезни глаз, травмы руки и т.д. (в 
случаях поставленные на разрешение экспертизы вопросы предпологают эти обстоятельства). 

Изъятие и приобщение документов в качестве свободных образцов 
оформляется протоколом в соответствии с действующим процессуальным 
(уголовным и гражданским) законодательством. 

Одним из основных требований, предъявляемым к свободным образцам, 
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является несомненность их происхождения. Это непременное условие 
предоставления образцов, их определяющий признак. Поэтому рукописи и подписи, 
направляемые на экспертизу, следует предоставлять тому лицу, от имени которого 
они значатся, оформив это протоколом допроса. Каждый образец удостоверяется 
лицом, выполнившим его (например, «текст выполнен мною. Подпись). Удостоверяющие 
подписи располагаются только на тех местах документа, где нет никаких записей.  

Если свободные образцы почерка или подписей расположены в документах 
удостоверительного или иного назначения, на которых нельзя делать надписи, то 
ограничиваются описанием их в постановлении или определении с точным 
указанием реквизитов их исполнителя. 

В случае, если по каким-то причинам (смерть, пребывание в другом месте) 
невозможно представить для ознакомления самому лицу, от имени которых они 
значатся, они могут быть предъявлены по месту работы сослуживцам, знакомым 
или родственникам, для подтверждения достоверности их происхождения. 

Если образцы вызывают у следователя сомнение в их подлинности и 
устранить эти сомнения невозможно, то такие образцы не следует направлять на 
экспертизу.  

При отборе свободных образцов почерка (подписи) необходимо обращать 
внимание на сам исследуемый объект и близкие варианты свободных образцов, 
сопоставимых с исследуемым объектом. 
 

Судебная баллистическая экспертиза 
Объектами судебно-баллистической экспертизы являются: оружие и 

боеприпасы; предметы, претерпевшие изменение в результате прямого или 
непрямого воздействия оружия и боеприпасов; документальные процессуальные 
источники с содержащейся информацией, полученной в процессе доказывания 
следствием и судом. 

Задачи судебно-баллистической экспертизы: установление вида, модели и 
калибра огнестрельного оружия и боеприпасов, установление конкретного 
экземпляра оружия по стреляным пулям, гильзам; определение исправности 
пригодности для стрельбы оружия и боеприпасов; определение однородности 
патронов, пуль, гильз, дроби, картечи; исследование следов выстрелов на преградах 
с целью установления направления, угла, дистанции выстрела. 

Непосредственными объектами судебно-баллистической экспертизы 
являются: оружие в целом и его отдельные части, боеприпасы и компоненты 
снаряжения боеприпасов, повреждения одежды потерпевшего и предметов с места 
происшествия (пробоины, следы рикошета), материалы, сырье, инструменты, 
используемые для изготовления боеприпасов и переделки оружия, газовое оружие и 
патроны к нему, образцы для экспертного исследования, материалы дела, 
содержащие информацию, относящуюся к предмету экспертизы (протоколы осмотра и 
изъятия вещественных доказательств, протоколы осмотра места происшествия, схемы 
осмотра места происшествия, заключения судебно-медицинской экспертизы). 

Выделяются следующие виды судебно-баллистических экспертиз: 
1. Исследование огнестрельного оружия (его частей), с целью решения 

следующих основных задач: 
– установление является ли конкретный объект (механизм) огнестрельным 
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оружием; 
– установление вида, модели оружия, представленного на исследование; 
– установление способа изготовления оружия (заводское, самодельное, 

переделанное); 
– установление факта производства выстрела из оружия после последней 

чистки и смазки; 
– становление технического состояния оружия и пригодности его для 

стрельбы;  
– установление возможности производства выстрела без нажатия на 

спусковой крючок; 
– установление факта и способа переделки оружия.  
Вопросы, которые ставятся перед экспертизой: 
– к какому виду, образцу, модели относится оружие, представленной на 

исследование; 
– относится ли данное оружие к категории огнестрельного оружия; 
– каким способом изготовлено оружие (переделанное, самодельным или заводским); 
– имеются ли изменения в устройстве оружия, какие, с какой целью, каким 

способом; 
– исправно ли оружие, если неисправно, то какова причина неисправности; 
– пригодно ли оружие для стрельбы;  
– производился ли выстрел из представленного оружия после его последней 

чистки и смазки; 
 – возможен ли выстрел из данного оружия снарядом определенного калибра. 

На экспертизу необходимо представить оружие, в отношении которого 
ставятся вопросы перед экспертизой; детали и приспособления, которые 
подозреваемый мог использовать для переделки и самодельного изготовления 
оружия. К оружию, направляемому на исследование, в обязательном порядке 
предоставляются соответствующие патроны для экспериментального отстрела (не 
менее трех).  

Оружие, направляемое на экспертизу, должно быть разряжено. До 
направления на экспертизу нельзя из оружия производить выстрелы или проверку 
ударно-спускового механизма путем постановки курков на боевой взвод и нажатия 
на спусковой крючок, а также разборку ударно-спускового механизма, так как эти 
действия могут вызвать нарушение взаимодействия деталей оружия, их поломку. 

Оружие, боеприпасы, снаряды, гильзы, подлежащие направлению на 
экспертизу, необходимо упаковать раздельно друг от друга таким образом, чтобы 
они были надежно защищены от повреждений и взаимного соприкосновения в 
процессе транспортировки.  

 Огнестрельное оружие, боеприпасы доставляются на экспертизу лицом ее 
назначившим, либо нарочным. Их пересылка по почте запрещена. 

2. Исследование компонентов снаряжения охотничьих патронов и 
боеприпасов, а также следов на стреляных пулях и гильзах, в задачу которого 
входит решение следующих основных задач: 

– установление видовой (типовой) принадлежности боеприпасов; 
– установление способа изготовления патронов (заводские, самодельные, патроны-
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заменители);  
– установление технического состояния боеприпасов и пригодности их к 

стрельбе;  
– установление изготовления патронов-заменителей с использованием 

специальных устройств и приспособлений; 
– установление общего источника компонентов снаряжения патронов; 
– установление конкретного оружия по следам на гильзах и снарядах; 
– установление принадлежности пули и гильзы одному патрону. 
Вопросы, которые ставятся перед экспертизой: 
– к какому виду, образцу относятся боеприпасы, в каком оружии они могут 

быть использованы для стрельбы; 
– к патронам какого образца, назначения относятся данный снаряд, гильза, 

капсюль, пыж; 
– каким способом изготовлены боеприпасы;  
– каким способом изготовлены компоненты снаряжения охотничьих патронов 

(снаряды, пыжи, прокладки); 
– каким способом снаряжены патроны; 
– исправны ли патроны, если неисправны, то в чем заключается 

неисправность; 
– пригодны ли патроны для стрельбы; 
– имеют ли компоненты снаряжения патронов (гильзы, снаряды, пыжи, прокладки, 

порох) общий источник происхождения;  
– относятся ли представленные патроны к патронам-заменителям, и в каком 

оружии они могут быть использованы;  
– из какого вида оружия отстреляна данная пуля (гильза); 
– не выстрелены ли данная пуля, дробь, картечь из представленного оружия 

(одного и того же оружия); 
– не принадлежит ли данная гильза патрону, отстрелянному из 

представленного оружия;  
– не являются ли данная пуля и гильза частями одного патрона. 
На экспертизу необходимо представить патроны, гильзы, пули, охотничьи 

снаряды (пули, всю дробь или картечь, составляющие снаряд), изъятые в качестве 
вещественных доказательств, с указанием, где они обнаружены, откуда изъяты; 
патроны для экспериментальной стрельбы из исследуемого оружия в количестве 5-
10 штук, одной и той же партии выпуска, что и исследуемые гильзы, оружие, для 
идентификационных исследований, сравнительные образцы. До направления 
оружия на экспертизу нельзя производить из него выстрелы и разборку, чтобы не 
изменить микрорельефа его следообразующих частей.  

Успешное решение задачи об установлении общего источника происхождения 
компонентов снаряжения патронов зависит от количества и разнообразия 
представленных сравниваемых объектов, поэтому на экспертное исследование 
следует направлять все изъятые на месте происшествия и у подозреваемого 
снаряды, пыжи, прокладки, порох, снаряженные патроны, пласты войлока, бумагу, 
которые могли использоваться для самодельного изготовления прокладок, а также 
инструменты и приспособления, которые могли использоваться при самодельном 
изготовлении пыжей и прокладок. 
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Следственные органы должны требовать от судебных медиков, производящих 
вскрытие трупа потерпевшего, извлечения из ран всех снарядов, так как 
исследование одного или двух снарядов дроби, картечи, практически не позволяет 
решать задачи, связанные с установлением общего источника происхождения. 

Каждый объект, представляемый на экспертизу, должен быть упакован 
раздельно, в отдельные пакеты с надписями, указывающими место обнаружения, 
изъятия. 

Пыжи и прокладки, извлеченные из трупа потерпевшего до представления на 
экспертное исследование, должны быть просушены. 

Примечание: исследование патронов с целью решение вопроса о 
пригодности к стрельбе предполагает изменение объекта, поэтому в постановлении 
(определении) о назначении судебной экспертизы обязательно указывается 
разрешение на отстрел патронов. 

 
3. Исследование следов и обстоятельств выстрела, основной задачей 

которого является:  
– установление наличия на поврежденном объекте огнестрельных 

повреждений; 
– установление вида оружия, причинившего повреждение, по следам-

отображениям; 
– установление различных обстоятельств применения огнестрельного оружия 

(дистанция, количество выстрелов, положение и место стрелявшего); 
– установление наличия следов выстрела на руках и одежде стрелявшего; 
– установление факта ношения оружия и боеприпасов подозреваемым. 
Вопросы, которые ставятся перед экспертизой: 
– являются ли повреждения на объекте огнестрельными, с какой стороны 

располагаются входные и выходные отверстия; 
– каким видом оружия (боеприпаса) образованы огнестрельные повреждения; 
– следы, какого количества попаданий из огнестрельного оружия имеются на 

поврежденном объекте, какова последовательность нанесения огнестрельных 
повреждений на объекте;  

– с какого расстояния произведен выстрел в пораженный объект; 
– с какого места был произведен выстрел; 
– в каком направлении, и под каким углом к пораженному объекту был 

произведен выстрел; 
 – каким было взаимное расположение оружия и поврежденного объекта в 
момент выстрела; 

– мог ли потерпевший сам причинить себе огнестрельное повреждение; 
– имеются ли на руках и одежде подозреваемого следы выстрела; 
– имеет ли место факт контактного взаимодействия оружия и боеприпасов с 

одеждой подозреваемого. 
На экспертизу необходимо представить для исследования всю одежду со 

следами огнестрельных повреждений, все ее слои от наружного до прилегавшего к 
телу, другие предметы вещной обстановки места происшествия с огнестрельными 
повреждениями, а также оружие и боеприпасы, имеющие отношение к делу (участки 
одежды с повреждениями должны быть проложены изолирующим материалом, то есть 
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изолированы от поверхности упаковки, во избежание возможной утрате наслоений микрочастиц 
в области данных повреждений). 

Окровавленная и загрязненная одежда должна быть высушена. Недопустимым 
является пересылка для исследования вырезанных из одежды кусков.  

Если одежда после причинения огнестрельного повреждения подвергалась 
стирке или ремонту, об этом должно быть сообщено эксперту с указанием способа 
стирки и способа ремонта.  

При предоставлении смывов с рук необходимо изымать на марлевую ткань, 
при этом, обработанный при помощи этилового спирта и просушен.   

Упаковка представленных на исследование вещественных доказательств 
должна быть снабжена соответствующими надписями с указанием места 
обнаружения и изъятия, опечатана, заверена подписями следователя и понятых. 

Совместно с вещественными доказательствами на экспертизу должны быть 
представлены: 

– протокол осмотра места происшествия, схемы и фотоснимки к нему; 
– в отдельных случаях следует направлять также протоколы допроса 

обвиняемого, потерпевшего и свидетелей об обстоятельствах происшествия; 
– акт судебно-медицинской экспертизы трупа потерпевшего (или 

освидетельствования потерпевшего). 
4. Исследование газового, пневматического, травматического оружия, 

патронов к нему.  
Задачами данного вида исследования являются:   
– установление исправности и пригодности газового (пневматического, 

травматического) оружия к производству выстрела; 
– установление факта переделки газового (пневматического, травматического) 

оружия  для стрельбы боевыми патронами; 
– установление видовой принадлежности патронов;  
– установление исправности и пригодности использования по назначению 

газовых, травматических патронов; 
– установление факта переделки патронов. 
Вопросы, которые ставятся на разрешение судебной экспертизы: 
– к какому виду, образцу, модели относится газовое, пневматическое, 

травматическое оружие; 
– исправно ли газовое, пневматическое, травматическое оружие, если 

неисправно, то какова причина неисправности; 
– подвергалось ли газовое, пневматическое, травматическое оружие переделке 

для  стрельбы боевыми патронами;  
– к какому виду, образцу относятся газовые (травматические)  патроны,  к 

какому виду оружия они предназначены;  
– исправны и пригодны ли для использования по назначению патроны. 
На экспертизу необходимо представить газовое (пневматическое, 

травматическое) оружие, патроны, инструменты и приспособления, которые могли 
использоваться для их переделки.  

Газовое (пневматическое, травматическое) оружие, направляемое на экспертизу, 
должно быть разряжено. К оружию в обязательном порядке должны 
предоставляться патроны для экспериментального отстрела. 



41 
 

 
Судебно-психиатрическая экспертиза 
Судебно-психиатрическая экспертиза назначается, если по делу необходимо 

установить: 1) психическое или физическое состояние подозреваемого, 
обвиняемого, когда возникают сомнения по поводу их вменяемости или 
способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в 
уголовном процессе; 2) психическое или физическое состояние потерпевшего, 
свидетеля в случаях, когда возникают сомнения по поводу их способности 
правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о 
них показания. 

Объектами исследований при производстве рассматриваемой экспертизы 
кроме самого испытуемого (подэкспертного) обычно являются: а) копии 
протоколов (выписки из протоколов) допросов подозреваемого, его родственников, 
друзей, знакомых, содержащие данные о состоянии душевного здоровья 
подлежащего исследованию лица, его отставании в умственном или физическом 
развитии, перенесенных им заболеваниях, травмах, успеваемости в учебе, службе в 
армии, взаимоотношениях с людьми в быту и на работе, особенностях памяти и 
мышления, отношении к потреблению алкоголя и наркотиков, поведении накануне 
расследуемого преступления и после его совершения; б) письма, дневниковые 
записи, свидетельствующие о дефектах душевного здоровья автора; 
в) подтверждающая это же характеристика с места работы; г) медицинские 
документы (история болезни из психиатрической больницы, амбулаторная карта из 
психоневрологического или наркологического диспансера). 

Примерный перечень вопросов: 
1. Не страдал (страдала) ли ранее и не страдает ли в настоящее время 

данное лицо психическим расстройством, если да, то каким? 
2. Не отмечалось ли у данного лица в период инкриминируемого деяния 

временного расстройства психической деятельности? 
Временное расстройство душевного здоровья необходимо отличать от 

состояния сильного душевного волнения, установление которого осуществляется 
лицом, осуществляющим досудебное расследование или судьей и не входит в 
компетенцию эксперта. 

3. Мог ли он осознавать фактический характер и общественную опасность 
своих действий (бездействия) и руководить ими в период инкриминируемого 
деяния? 

4. Может ли данное лицо предстать перед следствием и судом? 
5. Нуждается ли данное лицо в принудительных мерах медицинского 

характера? 
6. Не страдал ли потерпевший (свидетель) психическим расстройством в 

период происшествия? 
7. Мог ли потерпевший правильно воспринимать обстоятельства, 

имеющие значение для дела, мог ли понимать смысл совершаемых с ним действий, 
мог ли оказывать сопротивление подозреваемому во время совершения в отношении 
него противоправных действий? 

8. Не развилось ли у потерпевшего после происшествия психического 
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расстройства, если да, то имеется ли причинно-следственная связь с 
происшествием? 

9. Мог ли свидетель в период происшествия правильно воспринимать 
обстоятельства имеющие значение для дела? 

10. Может ли свидетель (потерпевший) предстать перед следствием и судом 
и может ли давать показания по делу? 

Следует иметь в виду, что у потерпевшего, получившего тяжкие повреждения 
головы при нападении на него преступника, может возникнуть потеря памяти 
(амнезия) — антероградная (запамятование событий, имевших место после травмы) или 
ретроградная (забывание происходившего до травмы). В обоих случаях потерпевший 
может давать ошибочные показания. 

11. Соответствуют ли данные о состоянии душевного здоровья данного 
лица, содержащиеся в таких-то документах (медицинских, воинских и др.), фактическому 
состоянию его здоровья? 

12. Нет ли медицинских противопоказаний в применении к данному лицу 
мер медицинского характера? 

13. Может ли психическое состояние лица в период, предшествовавший его 
смерти, рассматриваться как предрасполагающее к самоубийству? 

14. Если лицо в период, предшествовавший смерти, находился в состоянии, 
предрасполагающем к самоубийству, то каковы причины возникновения этого 
состояния? 

15. Каковы индивидуально-психологические особенности личности 
испытуемого лица с точки зрения прогноза опасности рецидива суицида и 
программы коррекционного воздействия? 

16. Мог ли несовершеннолетний, учитывая уровень и особенности его 
умственного развития, правильно сознавать значение своих конкретных действий? 

17. Имеются ли у несовершеннолетнего свойства личности, наличие которых 
могло сделать его не способным (или не вполне способным) руководить своими 
действиями? 

18. Не был ли несовершеннолетний в состоянии физиологического аффекта? 
19. Имеются ли у несовершеннолетнего возрастные или индивидуальные 

особенности, влияющие на объективность его восприятия и воспроизведения 
(например, повышенная склонность к фантазированию, внушаемость и др.)? 

Следует отметить, что в компетенцию эксперта входит установление 
психического состояния лиц, покончивших жизнь самоубийством, а установление 
цели, мотива, причинно-следственных связей между юридически значимыми 
событиями (состоянием жертвы и действиями подозреваемого) – прерогатива 
следователя. 

 
5. Выявления и пресечения фактов буллинга, кибербуллинга, в том числе 

попыток доведения несовершеннолетних до самоубийства. 
 
 Буллинг (в том числе кибербуллинг) – это жесткая психологическая травля, 
совершаемая путем систематических, регулярных актов насилия (унижения 
человеческого достоинства, оскорбления, издевательства, угроз распространения ложных или 
правдивых сведений о потерпевшем и др.).  
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Зачастую буллинг (кибербуллинг) совершается несовершеннолетними в 
отношении другого (других) несовершеннолетних, не имеет выраженных мотивов. 
Часто имеет групповой характер, против одного или нескольких потерпевших. 

В отличие от простого буллинга, кибербуллинг совершается в сети Интернет 
(в основном, в социальных сетях и мессенджерах) с использованием электронных 
информационных ресурсов (компьютеров, планшетов, смартфонов). 

Наиболее распространенные случаи совершения буллинга (кибербуллинга): 
1) травля коллективом или активом (наиболее авторитетными и социально 

активными представителями) школьного класса или спортвной секции вновь 
прибывших (недавно зачисленных) учеников (новичков); 

2) травля представителями молодежных (дворовых) группировок физически или 
морально слабых либо чем-то выделяющихся сверстников (увлекающихся 
определенными, чуждыми для большинства направлениями музыки, танцев, изобразительного 
искусства, непопулярных видов спорта и т.д.); 

3) травля в коллективах девочек (девушек) школьного возраста по причине 
зависти, ревности и по другим низменным мотивам. 

Женский буллинг, кибербуллинг (особенно среди девочек школьного подросткового 
возраста) имеет наиболее жестокие и агрессивные формы. 

Особенностями буллинга (кибербуллинга) как негативного социального явления 
является латентный (скрытый) характер таких деяний. О фактах буллинга 
(кибербуллинга), как правило, известно представителям соответствующего детского 
или подросткового коллектива. Сам потерпевший, стыдясь распространения 
информации о фактах травли, зачастую, предпочитает не оглашать ее родителям, 
педагогам и другим взрослым. 

В современных реалиях, с развитием информационных технологий и 
расширением виртуального информационного поля, кибербуллинг становится 
распространенным способом доведения несовершеннолетних до самоубийства. 

Основные способы выявления и пресечения фактов буллинга (кибербуллинга): 
– профилактическая информационно-поисковая работа участковых 

инспекторов полиции по делам несовершеннолетних (далее – ИДН) с родителями, 
школьными педагогами и непосредственно с детьми; 

– своевременное выяснение родителями, педагогами фактов буллинга 
(кибербуллинга), совершаемых в отношении их детей (подопечных) и сообщение в 
правоохранительные органы; 

– проведение ИДН профилактических наблюдательных мероприятий (скрытого 
или полускрытого характера) в местах скопления молодежи; 

– установление ИДН и налаживание психологического контакта с 
замкнутыми, ведущими уединенный стиль жизни детьми (подростками), выяснение 
причин их особого поведения; 

– выявление фактов и обстоятельств буллинга (кибербуллинга) следственным 
путем (входе допросов участников уголовного процесса по уголовным делам). 

Особенности пресечения фактов буллинга (кибербуллинга) среди 
несовершеннолетних: 

– налаживание психологического контакта с лидерами и активными 
участниками травли, убеждение в неправомерности, неоправданности и 
недопустимости продолжения травли; 
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– налаживание контакта с родителями детей, выполняющих активную роль в 
организации и поддержанию травли, а также с родителями жертв травли с целью 
оказания влияния на детей с целью снижения агрессии и разобщения; 

– вывод жертв буллинга (кибербуллинга) из сферы влияния враждебно 
настроенного (агрессивного) коллектива. 
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