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О личности как о сложной иерархической структуре говорил и М.В. Салтевский. Его анализ информации о признаках лиц, 
совершивших преступление, выявленной при осмотре мест происшествия и изъятых объектов, допросе потерпевших, свидетелей 
и др., дает возможность сгруппировать эти данные по определенной схеме. Такой анализ связан с выдвижением версий о вероят-
ном субъекте, его действиях; их проверку обязательно включают в план расследования по делу.  

На типичные свойства субъекта указывали криминалисты И.С. Аббасова, В.А. Жбанков, В.П. Лавров, В.Е. Сидоров, К.В. Ски-
бицкий, В.И. Шиканов и др. Они выделяли психологические, биологические (субстративные), функциональные, анатомо-морфологи-
ческие, социальные свойства,  позволяющие отождествить лицо.  

Из данных уголовных дел видно, что материальные следы, как источники информации о свойствах личности, часто пред-
ставлены такими объектами: 

следы рук (перчаток), ног (обуви) (в том числе дорожки следов), следы зубов, губ, ногтей (реже иных частей тела челове-
ка); следы одежды, протезов и т. п. на предметах, относящихся к преступлению;  

вещества биологического происхождения (кровь, частицы ногтей и эпидермиса, волос и иных тканей организма, слюна, 
сперма, пот, запаховые и тепловые следы, моча и другие выделения, в том числе в виде микрообъектов); 

вещества органической, неорганической и смешанной природы, сопутствующие человеку (текстильные волокна с одежды 
(и меховых изделий); волосы домашних животных, частицы пыли, косметики, парфюмерии и т. д.); 

вещества с орудий и средств преступления, с предметов на месте события (частицы почвы, растений, стройматериалов и др.); 
следы орудий и средств преступления (в виде ран на теле и повреждений одежды потерпевших, на предметах обстановки 

места события).  
Чаще всего на практике выявляют следы, отражающие анатомо-морфологические свойства человека. Известно, что паль-

цы, ладони, губы, зубы, иные части тела (их кожные покровы), соприкасаясь с предметами, оставляют следы, отображающие ин-
дивидуальные признаки человека, и тем самым способствуют его отождествлению. Одежда и обувь в ряде случаев содержат био-
логические следы, по которым можно установить владельца. Указанное можно отнести и к следам орудий и средств.  

Биологические свойства следов еще недавно служили лишь определению их групповой принадлежности, а ее различие 
указывало на следы разных лиц: подозреваемого, потерпевшего и др. Сегодня возможности биологии позволяют по следам крови, 
спермы, волосам, потожировому веществу и пр., изъятым с места события, с тела и одежды участников, идентифицировать лиц 
с помощью методов ДНК-анализа. 

Другие исследования следов преступника дают возможность судить о его анатомическом строении, общефизических дан-
ных, функциональных свойствах, а иногда и профессии.  

В итоге выявление совокупности всех названных выше свойств, как правило, дает положительный результат в установле-
нии личности.  

Применение специалистами своих знаний часто осуществляется лишь при осмотре места происшествия. Следователи 
редко привлекают специалистов к другим следственным действиям, хотя их помощь необходима при освидетельствовании, обы-
ске и проверке показаний для выявления следов преступника, а также при постановке вопросов эксперту.  

Ненадлежащая организация осмотра, иных следственных действий, зависящих от вида преступного деяния и от сложившейся 
ситуации, а также технического сопровождения при участии специалистов затрудняет и даже делает невозможным выявление всей 
необходимой информации о лицах, совершивших преступление. Следователи и специалисты часто подготовлены к работе лишь со 
следами-отображениями и не всегда владеют приемами по обращению со следами-веществами, в том числе биологическими. Кроме 
того, следствие часто использует знания специалиста и эксперта без учета целей доказывания и достаточных оснований.  

Таким образом, важны как организация взаимодействия следователей и специалистов экспертных учреждений, так и по-
вышение их квалификации на соответствующих курсах и обеспечение необходимой литературой о работе со следовой информа-
цией и ее использовании в доказывании.  
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ЗАДАЧИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  
И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ  

С ЦЕЛЬЮ ТРУДОВОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Анализ статистических данных МВД свидетельствует, что торговля людьми, совершаемая с целью трудовой эксплуатации, 

все более актуализируется как криминалистическая проблема, требующая решения и всестороннего научного исследования. 
В ходе исследования, проведенного совместно с международным общественным объединением «Гендерные перспекти-

вы» (Программа «Ла Страда Беларусь»), были изучены мнения 126 сотрудников правоохранительных органов и 50 жертв торговли 
людьми, подвергавшихся трудовой эксплуатации. Основываясь на результатах анализа и обобщения данных эмпирических мате-
риалов, рассмотрим один из аспектов организационно-методического обеспечения расследования торговли людьми с целью тру-
довой эксплуатации и раскроем основные задачи, которые могут решаться следователями (оперативными сотрудниками) при 
взаимодействии с международными организациями (МО) и общественными объединениями (ОО).  

Первая задача заключается в установлении жертв преступлений и их перенаправлении (отметили 39 % экспертов). 
Его субъектами выступают как правоохранительные органы, так и МО-ОО. В правоохранительной практике пострадавшие уста-
навливаются в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. МО-ОО устанавливают жертв в 
ходе работы горячих линий, при непосредственном обращении пострадавших, перенаправлении иными МО-ОО и государствен-
ными органами. Таким образом, взаимодействие следователя с МО-ОО в решении данной задачи может осуществляться в двух 
формах: следователь, установивший жертву, может направить ее в указанные организации для получения реинтеграционной под-
держки; жертвы, попавшие в МО-ОО, при их желании могут быть направлены данными организациями в органы уголовного пре-
следования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, дачи показаний и т. д.  

Вторая задача выражается в обеспечении участия жертв в уголовном процессе (отметили 31 % экспертов). По уголовным де-
лам о торговле людьми участниками уголовного процесса становятся десятки, а порой и сотни пострадавших, проживающих в разных 
регионах либо прибывающих из-за рубежа. В условиях необходимости реализации принципа всесторонности, полноты и объективно-
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сти исследования обстоятельств дела данный факт неминуемо влечет для следователя целый ряд сложностей, связанных с органи-
зацией участия пострадавших в следственных действиях. Хотя ст. 162, 163 УПК Республики Беларусь предусматривают процессу-
альные издержки и устанавливают механизм их взыскания, с точки зрения оперативности и предпочтительности для свидетелей 
и потерпевших незаменимыми становятся услуги, предоставляемые МО-ОО. Формами взаимодействия при реализации рассматри-
ваемой задачи могут быть организация встречи в аэропорту (на вокзале); приобретение билетов; предоставление жилья и т. д.  

Третья задача касается обмена информацией (отметили 59 % экспертов). С одной стороны, при необходимости оказания 
жертвам реинтеграционной помощи обмен информацией может выражаться в форме предоставления следователем сотрудникам 
МО-ОО сведений, имеющих значение для социальной защиты и реабилитации конкретных пострадавших. С другой стороны, ре-
шение рассматриваемой задачи приобретает актуальность, когда жертвы, обратившиеся в МО-ОО, не желают сотрудничать 
с правоохранительными органами. Предоставление помощи МО-ОО не должно зависеть от готовности жертвы давать показания, 
но данное обстоятельство не исключает возможности взаимодействия следователя с МО-ОО в форме предоставления последни-
ми информации о фактах совершения преступлений в отношении лиц, обратившихся за помощью. 

Так, при нежелании жертвы, установленной МО-ОО, сотрудничать с правоохранительными органами, работники данных 
организаций не имеют возможности и полномочий пресечь продолжающиеся противоправные действия в отношении других жертв 
(например, все еще находящихся в стране назначения). Такая информация для принятия соответствующих мер реагирования 
может быть передана сотрудниками МО-ОО следователю (оперативному работнику). Она может касаться расследуемого преступ-
ления или послужить выявлению новых.  

Помимо данных о конкретных лицах, фактах и событиях в ходе обмена информацией следователем могут быть получены иные 
сведения, касающиеся уровня и специфики спроса на «живой товар», структуры и особенностей преступности в данной сфере и т. д. 

Четвертая задача – обеспечение безопасности жертв (отметили 23 % экспертов). Решение данной задачи имеет первостепен-
ную важность по делам о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Вместе с тем угрозам со стороны преступников 
могут быть подвержены и жертвы трудовой эксплуатации. Кроме того, от чувства собственной безопасности во многом зависит 
желание жертвы идти на контакт со следствием. Здесь нужно отметить, что возможности органа уголовного преследования при 
взаимодействии с МО-ОО могут быть расширены. Так, применяемые к жертвам торговли людьми меры социальной защиты в от-
дельных случаях могут быть мерами безопасности, не противоречащими УПК Республики Беларусь (ч. 3 ст. 66). Обеспечение 
безопасности может достигаться также при согласованном определении жертв в специализированные шелтеры, направлении 
в иные места (санатории, дома отдыха). 

Пятая задача – использование специальных знаний в процессе расследования (отметили 16 % экспертов). Преступления в 
сфере торговли людьми представляют определенную сложность в расследовании с точки зрения тактики проведения отдельных 
следственных действий. Жертвы торговли людьми по возвращении из трудового рабства нередко испытывают физические 
и нравственные страдания, приобретают симптомы психических заболеваний. Причем состояние жертвы во многом зависит от 
срока пребывания в рабстве, способов принуждения и контроля, применявшихся к ней, и т. д. Такие обстоятельства обусловлива-
ют сложности при установлении следователем психологического и коммуникативного контакта с потерпевшим в процессе рассле-
дования. Ситуация усугубляется необходимостью применения индивидуального подхода к значительному числу участников уго-
ловного процесса. Расположить к себе допрашиваемого, получить правдивые показания, помочь вспомнить и вновь пережить 
произошедшее порой трудно даже опытному следователю. Для решения обозначенных вопросов эффективным может стать ис-
пользование следователем специальных знаний в форме консультации со специалистом. В штате МО-ОО имеются квалифициро-
ванные сотрудники, специализирующиеся на работе с данной категорией пострадавших. Таким образом, предварительная кон-
сультация следователя со специалистом-психологом МО-ОО может сыграть важную роль в достижении целей расследования. 
Такая консультация может служить базой для выбора тех или иных тактических приемов или затрагивать общие вопросы работы с 
пострадавшими. При необходимости специальные знания сотрудников МО-ОО могут быть использованы следователем в процес-
суальной форме – специалист МО-ОО может быть приглашен для участия в следственном действии.  

В ходе взаимодействия следователя с МО-ОО могут решаться и другие задачи, напрямую не связанные с достижением 
целей расследования, но имеющие важное значение для реинтеграции жертв торговли людьми, восстановления их нарушенных 
прав и соблюдения законных интересов. 

Таким образом, взаимодействие следователя с МО-ОО при производстве по уголовным делам о преступлениях, связан-
ных с трудовой эксплуатацией, является ценным не только с точки зрения реализации положений международного и национально-
го законодательства о защите жертв торговли людьми, но и с точки зрения выявления, раскрытия и расследования данных крими-
нальных деяний. 
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ОБ ОБСТАНОВКЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ  
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ИХ АНАЛОГОВ 

Одним из важнейших элементов криминалистической характеристики преступления является обстановка преступления. 
Любое преступление осуществляется в тех или иных условиях, которые способны оказывать влияние на другие элементы крими-
налистической характеристики. 

Под обстановкой преступления в криминалистике понимается система различного рода взаимодействующих и взаимосвя-
занных объектов, явлений и процессов, характеризующих условия места и времени, вещественные, физико-химические, метеоро-
логические, производственные факторы, особенности поведения участников события и другие обстоятельства объективной ре-
альности, сложившейся в ходе преступления, и влияющих на способ его совершения и механизм. 

Проникновение в обстановку и обстоятельства преступления ведет к отчетливому пониманию совершившегося, к постижению 
внутренних связей между действиями, совершаемыми преступной волей, и отражением их вовне. Такое понимание дает возможность 
не только мысленно воссоздать картину преступления, но и понять мотивы, руководящие преступником при совершении преступлений. 


