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УДК 343.98

Понятие «обстановка совершения преступления» по-разному трактуется уголовным правом и криминалистикой. Данная 
научная категория рассматривается уголовным правом в качестве факультативного элемента объективной стороны состава 
преступления. 

Представители российской уголовно-правовой науки обстановку совершения преступления рассматривают как его «ма-
териальное окружение» (В.П. Мальков), объективные условия, «при которых совершается преступление» (П.С. Метельский) 
или «в которых происходит событие преступления» (А.В. Поливцев). 

В понимании белорусских исследователей, обстановку совершения преступления определяют внешние обстоятельства, 
описанные в законе. С их наличием связано совершаемое общественно опасное посягательство (И.О. Грунтов). 

Для некоторых деяний эти обстоятельства выступают в роли обязательных признаков состава преступления, отсутствие 
которых исключает уголовную ответственность. Обстановка совершения преступления в ряде статей уголовного закона Рес-
публики Беларусь упоминается в качестве квалифицирующего признака. В уголовном законе также содержится значительное 
количество составов преступлений, для которых обстановка их совершения не имеет значения. 

Данные об обстановке совершения преступления подлежат установлению и доказыванию в процессе предварительного 
расследования и судебного разбирательства уголовных дел. На это косвенно указывает содержание п. 1 ч. 1 ст. 89 УПК: при 
производстве дознания, предварительного следствия и судебного разбирательства уголовного дела подлежат доказыванию 
время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления. 

В процессе раскрытия и расследования преступлений совершенствуется деятельность правоохранительных органов, 
основу которой составляет соответствующая им методика.

Для расследования многих преступлений используются частные криминалистические методики, специально разрабо-
танные для этой цели. Основу их теоретической части составляет криминалистическая характеристика преступления. Она 
отражает полученную в результате изучения массива расследованных уголовных дел совокупность криминалистически зна-
чимых сведений о данном виде или группе преступлений. Эти знания, по мнению ученых, позволяют методически правильно 
организовать расследование и определить типовые следственные версии. 

Криминалистическую характеристику конкретного вида преступления составляют элементы, характерные для него. 
В своей совокупности они образуют типовую структуру соответствующей категории преступлений, представляющую собой 
их обобщенную модель.

Ученые проявляют единообразный подход в отношении отдельных элементов криминалистической характеристики пре-
ступления. В качестве общих элементов характеристики различных видов преступлений они называют способ их соверше-
ния, предмет преступного посягательства, обстановку совершения преступления, механизм образования следов, сведения о 
личности преступника и потерпевшего.

Рассмотрим мнения о понятии «обстановка совершения преступления» отдельных ученых-криминалистов, взгляды ко-
торых имеют ряд существенных различий. 

Некоторые ученые в содержание обстановки совершения преступления включают территориальную, климатическую, 
демографическую и иную специфику региона, в котором совершено преступление, и обстоятельства, характеризующие непо-
средственное место, время, условия и другие особенности (В.А. Образцов). 

Под обстановкой совершения преступления понимается система различных объектов, явлений, процессов. Нахо-
дясь в состоянии взаимодействия, они характеризуют условия места и времени, вещественные, природно-климатические, 
производственно-бытовые и иные условия окружающей среды. Кроме того, они отражают особенности поведения косвенных 
участников противоправного события, их психологические связи и иные обстоятельства объективной реальности, сложив-
шиеся в момент преступления и влияющие на способ совершения и механизм, проявляющиеся в разного рода следах, по-
зволяющих судить о специфике преступления (Н.П. Яблоков).

Обстановка совершения преступления определяется и как система, ограниченная пространственно-временными рамками 
конкретного события преступления. Такая система включает в себя материальные, социально-психологические элементы окру-
жающей преступника специально выбранной им среды, в которой совершаются преступные деяния, а иногда и некоторых его 
участников. Она способна влиять на формирование всех структурных элементов криминалистической характеристики преступле-
ния, определять характер и поведение людей, участвующих в нем, и обусловливать методику его расследования (В.И. Куликов).

Следовательно, пространство (место) и время – это то общее, в пределах которого совершается криминальное деяние. 
Немаловажным является понимание, что обстановка совершения преступления – материальное образование, в пределах 
которого и с учетом его специфики (условий) происходит взаимодействие элементов преступной структуры. Эти структурные 
элементы деяния, учитывая учение о материальной структуре преступления (А.Е. Гучок), также материальны. 

Основываясь на результатах нашего анализа предлагаем иное общее определение понятия «обстановка совершения 
преступления». 

Обстановка совершения преступления – это внешние условия пространства (места) и времени, влияющие на выбор 
субъектом способа совершения действий, определяющих специфику формирования механизма образования следов на эле-
ментах материальной структуры преступления, а также на предметах окружающей его среды. 
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Криминалистическое значение обстановки совершения преступления представляется по-разному. Почти 100 лет назад 
было отмечено, что «вдумчивое изучение обстановки как бы вводит в атмосферу преступления» (И.Н. Якимов). Современ-
ники считают, что тщательный анализ обстановки совершения преступления «позволит следователю установить истину по 
делу» (О.А. Кудряшова). 

По нашему мнению, значение обстановки совершения преступления раскрывается в ее практическом аспекте, т. е. 
преступное деяние отражается в виде следов на предметах, составляющих обстановку. На основе следов в процессе рас-
следования получают информацию об элементах материальной структуры деяния. Объем и содержание этой информации 
определяют направленность следственной деятельности. 

В заключение отметим следующее: 
обстановка совершения преступления как факультативный элемент объективной стороны состава преступления спо-

собствует точной уголовно-правовой квалификации общественно опасного деяния; 
криминалистическое значение обстановки совершения преступления состоит в том, что она выступает в качестве свое-

образной платформы, в пределах которой и с учетом ее особенностей происходит взаимодействие между элементами ма-
териальной структуры преступления, между ними и предметами окружающей его среды. Такое взаимодействие определяет 
специфику механизма образования следов.

УДК 343.982.323

Развитие цифровых технологий привело к широкому применению систем видеонаблюдения для обеспечения охраны 
различных организаций и учреждений (банки, торговые центры и пр.). При этом их применение позволяет не только предупре-
ждать правонарушения, но и фиксировать происшествия. В результате этого запечатлевается как окружающая обстановка, 
так и внешний облик человека, совершающего правонарушение.

Следствием этого является увеличение количества назначаемых в экспертные подразделения портретных экспертиз. 
Например, в 2022 и 2023 гг. в Гомельской области проведено 27 портретных экспертиз, объектами которых являлись изобра-
жения, содержащиеся в 101 видеозаписи с камер видеонаблюдения (на улицах, в магазинах, банкоматах и пр.). 

Содержащиеся в них изображения часто характеризуются низким разрешением и резкостью изображений (кадров), при-
менением алгоритма внутрикамерного сжатия в виде объединения в блоки отдельных пикселей, отличной от действитель-
ности цветопередачей, оптическими искажениями.

Тем не менее даже на таких видеозаписях человек запечатлевается в динамике, различных ракурсах и положениях, 
кроме головы фиксируются и другие части тела (шея, плечи, кисти рук и т. д.), которые содержат достаточный комплекс эле-
ментов и признаков внешности, позволяющих решать идентификационные задачи в рамках портретной экспертизы.

В экспертной практике известны случаи идентификации человека по изображению части лица (глаз, висок, щека, ухо), 
кисти руки и других частей тела.

Портретные экспертизы по изображениям отдельных частей тела проводятся в редких случаях. Например, в управлении 
Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гомельской области проводились две портретные 
экспертизы. Для проведения одной из них была представлена видеозапись с камеры наблюдения банкомата, на которой 
объект запечатлевался с двух ракурсов (напротив лица, частично закрытого головным убором и лицевой маской, и напротив 
тыльной поверхности кистей рук). Для проведения второй экспертизы представлен скриншот видеозаписи с изображением 
ладонной поверхности кисти руки человека.

При проведении портретной экспертизы описание отобразившихся признаков элементов внешности проводится по ме-
тоду словесного портрета, который представляет собой определенную систему правил описания внешности человека с ис-
пользованием стандартной терминологии и классификации. Основные подходы к описанию элементов внешности человека, 
в том числе рук, изложены в литературе по габитоскопии. 

Так, кисти и пальцы рук могут быть охарактеризованы по относительной величине (длинные, средние, короткие), толщине 
(тонкие, средние, толстые), ширине (широкие, средние, узкие), относительной величине ногтей (короткие, длинные, с большим, 
малым свободным краем), их форме (круглые, овальные и т. д.), степени выраженности и конфигурации вен. Из особенно-
стей – отсутствие, искривление пальцев и их частей, аномалии ногтей (с валиками, искривленные, расщепленные и пр.). 

Однако содержащийся в литературе перечень элементов и признаков внешности не является исчерпывающим. Напри-
мер, на тыльной поверхности кисти без внимания остались складки кожи (пястно-фаланговые и межфаланговые складки), 
полностью отсутствует описание ладонной поверхности кисти. В результате перед экспертами возникла проблема: при про-
ведении исследования однозначно определены признаки элементов внешности кистей рук, а их достоверное описание в 
литературе по габитоскопии отсутствует.

Следует отметить, что в методических рекомендациях по проведению портретных экспертиз предусмотрено исполь-
зование методов исследования, которые целесообразно применять для конкретного объекта. Так, для изучения внешнего 
облика человека в габитоскопии могут быть использованы методы морфологии (для изучения естественных изменений чело-
веческого организма), общей медицины (для изучения патологических изменений), физиологии (для изучения тенденций из-


