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Следовательно нужны не «прожекты» о новых законах в сфере ОРД, а теоретическое обос-
нование возможности принятия по отдельным функциям ОРД несекретных решений прави-
тельства страны, ведомственных постановлений, приказов и т. п. В частности, инструкций и 
наставлений, объявляемых приказом МВД Республики Беларусь. Таковыми могли бы быть, на-
пример, наставления (инструкции): о порядке организации и осуществления оперативно-
розыскного мониторинга ситуаций в сфере противодействия преступности и по конкретным 
линиям работы, находящимся в компетенции оперативных подразделений; о порядке подго-
товки и проведении конкретных оперативно-розыскных, в том числе оперативно-технических, 
мероприятий, тактических операций; об организации и осуществлении оперативной проверки 
по заявлениям и сообщениям о преступлениях; о розыскной работе и т. д. 

Когда будет достаточной несекретная нормативно-правовая база оперативно-розыскной 
деятельности, можно будет подумать и о систематизации оперативно-розыскных норматив-
ных правовых положений, совокупность которых может стать оперативно-розыскным правом. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ 

Рассмотрены отдельные требования к особенностям методики расследования убийств, обращено внимание на 
то, что расследование может быть успешным в случае:  

1) своевременного провидения всех следственных действий; 
2) правильного процессуального закрепления полученных доказательств; 
3) сотрудничества всех служб милиции.  

The article examines the special requirements to the methodology peculiarities of this type of the crime investigation. It is no-
ticed that the murders investigation will be successful in case of: 

1) сarrying out of all investigative actions on time; 
2) сorrect processual preservation of the evidences;  
3) сollaboration of all police services. 
 
Статистика показывает, что почти каждое второе убийство совершается на бытовой почве, 

каждое четвертое – в сфере семейных отношений. Большинство убийств совершается в состоя-
нии алкогольного опьянения, в процессе застолья и пьяных разборок. Все чаще отмечаются 
случаи, когда убийцами являются члены одной семьи и близкие родственники. Такого рода 
убийства чаще всего совершаются с помощью ножа, топора, молотка, удушения руками, шну-
ром, веревкой, проволокой, шарфом, посредством нанесения непосредственных ударов руками 
и ногами. Лишь в незначительном количестве случаев применяются огнестрельное оружие и 
боевые гранаты. 
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В последнее время все чаще совершаются «заказные» убийства, которые характеризуются 
продуманностью, а не спонтанностью их совершения, тщательной подготовкой, участием в 
реализации замысла целого ряда лиц (организатор, посредник, исполнитель), дерзостью со-
вершенного преступления, использованием, как правило, огнестрельного оружия (автомати-
ческого и полуавтоматического), взрывных устройств, минимальным количеством следов пре-
ступления, принятием мер, направленных на уничтожение свидетелей, оказавшихся рядом с 
жертвой в момент нападения (членов семьи, телохранителей, водителей, сослуживцев) [1]. 

Как правило, труп обнаруживают в месте совершения убийства. Однако не редки случаи 
несовпадения места обнаружения трупа с местом убийства. В таких случаях убийства совер-
шают в жилище потерпевшего или его родственника, знакомого, где-то поблизости, на месте 
работы жертвы, чаще всего вечером (19:00–23:00). Там же труп может быть уничтожен, обез-
ображен или расчленен ночью или ранним утром. Иногда труп до уничтожения некоторое 
время (нередко до двух суток) содержался в потайном месте. 

Наибольшее число умышленных убийств совершается лицами в возрасте от 30 до 48 лет, 
являющимися постоянными жителями соответствующего административного района, имев-
шими общее среднее образование, по состоянию здоровья трудоспособными, но чаще всего не 
имеющими определенного рода занятий. Нередко преступники являются ранее судимыми, 
часть убийств совершается в группе. Помимо этой возрастной категории умышленные убийст-
ва совершают подростки в возрасте 16–17 лет, как правило, в группе. 

Для выполнения «заказных» убийств привлекаются лица с преступным опытом либо про-
шедшие специальную подготовку. Нередко для указанных целей используют лиц из стран СНГ, 
куда им удобно скрыться после совершения преступления. Важную роль в реализации «заказ-
ного» убийства играют посредники. Они не только занимаются поиском конкретного исполни-
теля и являются связующим звеном между организатором и исполнителем, но в ряде случаев 
принимают активное участие в подготовке и сокрытии преступления (предоставление пре-
ступникам крова, пищи, транспорта, а также осуществление действий, направленных на со-
крытие или уничтожение орудий преступления). Посредниками являются в основном лица из 
окружения организатора, подчиненные по службе, члены преступных группировок [6]. 

К типичным способам совершения убийств можно отнести преступления, совершенные: 
 1) с использованием огнестрельного оружия; 
 2) с использованием холодного оружия; 
 3) путем отравления, удушения, утопления; 
 4) путем приведения в действие взрывного устройства; 
 5) причинением жертве смертельных телесных повреждений с использованием различных 

механических орудий, транспортных средств, ударов руками, ногами, сбрасывания с высоты и т. д. 
Совершив преступление, преступник применяет довольно изощренные способы маскиров-

ки, препятствующие обнаружению следователем и оперативным работником следов убийства. 
Преступник старается уничтожить следы, которые он оставил, совершив преступление. 

К типичным действиям, которые совершает преступник по устранению следов преступле-
ния, можно отнести: 

уничтожение либо сокрытие трупа или его частей; 
перенесение трупа с места убийства в другое место; 
обезображивание и расчленение трупа; 
сокрытие орудий или средств убийства, одежды и обуви убийцы, вещей, принадлежащих 

потерпевшему, с места происшествия. 
К типичным следам, которые могут быть обнаружены на месте убийства, относятся: 
труп потерпевшего; 
орудие и средства преступления; 
следы крови и пребывания преступника на месте происшествия [2]. 
Потерпевшими нередко становятся лица, распивающие спиртные напитки со случайными 

знакомыми, вступающими в ссоры и драки с окружающими, а также связанные с преступным 
миром предприниматели и лица, обладающие большими материальными ценностями. Сведе-
ния о потерпевшем и его поведении используются в качестве оснований для выдвижения вер-
сий об убийце (его поле, возрасте, круге общения, образе жизни, иных характеристиках). Соби-
рание на первоначальном этапе расследования достаточно полных данных об основных эле-
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ментах криминалистической характеристики убийств дает возможность представить наиболее 
типичную и вероятную взаимосвязь между жертвой, способом совершения и преступником. 

При обнаружении трупа могут быть выдвинуты следующие версии: 
 1. Совершено убийство. 
 2. Совершено самоубийство. 
 3. Произошел несчастный случай. 
 4. Совершено транспортное происшествие. 
 5. Смерть наступила от естественных причин (болезнь, старость) [3]. 
 При расследовании убийств на первоначальном этапе могут складываться следующие си-

туации: 
1. Имеется заявление лица о совершенном им убийстве (явка с повинной). 
Для данной ситуации характерен следующий алгоритм действий следователя: допрос заяви-

теля; в необходимых случаях производство освидетельствования заявителя и осмотр его одеж-
ды; личный обыск и обыск по месту жительства; осмотр места происшествия и трупа; назначе-
ние судебно-медицинской экспертизы трупа; допросы лиц, знающих об отношениях между зая-
вителем и потерпевшим, очевидцев произошедшего, а также лиц, с которыми заявитель общался 
после совершения преступления; получение оперативно-розыскным путем сведений о заявителе 
и потерпевшем, их взаимоотношениях; назначение криминалистических и иных судебных экс-
пертиз, направленных на установление лица, совершившего преступление, и других обстоя-
тельств убийства; сопоставление и анализ показаний заявителя и результатов произведенных 
следственных действий, а также информации, полученной оперативно-розыскным путем. 

2. Труп обнаружен на месте происшествия, личность погибшего установлена, сведений о 
преступнике нет.  

Алгоритм действий (помимо указанных по предыдущей ситуации): допросы родственни-
ков, близких, соседей и других свидетелей; получение оперативно-розыскным путем данных о 
личности потерпевшего, его связях, а также круге подозреваемых лиц. 

3. Труп обнаружен вне места совершения убийства, личность погибшего установлена, све-
дений о преступнике нет [7]. 

Алгоритм действий: осмотр места происшествия, включая подходы к нему, примыкающие 
строения и т. д., а также осмотр трупа; поручение работникам милиции выявления свидетелей 
преступления; допрос лица, обнаружившего труп, родственников и близких потерпевшего, а 
также установленных свидетелей. 

В двух последних ситуациях возможны случаи, когда свидетели называют признаки внеш-
ности, особые приметы, особенности речи, жестов, поведения подозреваемых, номер и призна-
ки автотранспортного средства, на котором преступники скрылись. В таких случаях составля-
ется ориентировка и дается поручение органу дознания о преследовании, обнаружении и за-
держании подозреваемых. При задержании подозреваемых оперативным работникам поруча-
ется прежде всего организация и проведение сбора сведений, характеризующих личность за-
держанных, выявление их связей, сообщников, оставшихся на свободе, а также возможных 
противоречий, конфликтов различного характера среди задержанных и оставшихся на свободе 
соучастников, проверка их по имеющимся криминалистическим, оперативным, розыскным и 
оперативно-справочным учетам на участие в ранее совершенных, но нераскрытых убийствах, 
также выявление других нераскрытых преступлений, которые были совершены ими. 

4. Обнаружен труп неизвестного лица или части трупа. 
В данной ситуации самой главной задачей является установление личности погибшего. 

С этой целью проводится тактическая операция «Атрибуция трупа» – отождествление трупа 
или его частей с без вести пропавшими гражданами, представляющая из себя комплекс следст-
венных действий и экспертных исследований: дактилоскопическая экспертиза – самый надеж-
ный способ установления личности погибшего. Полученные с рук трупа отпечатки пальцев мо-
гут быть использованы для идентификации как в тех случаях, когда потерпевший ранее под-
вергался дактилоскопированию, так и тогда, когда при осмотре или обыске по месту житель-
ства или работы исчезнувшего обнаружены и изъяты предметы, имеющие на себе отпечатки 
пальцев, бесспорно оставленных этим лицом; предъявление для опознания трупа, если при-
знаки внешности существенно не изменены; фотографическое совмещение (аппликация) че-
репа с прижизненной фотографией изчезнувшего лица может исключить версию о личности 
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потерпевшего, если контуры и анатомо-топографические точки черепа и фотографии не сов-
пали. При совпадении контуров заключение будет только вероятностным. Может также прово-
диться идентификация по сохранившимся волосам человека, а также судебно-медицинская экс-
пертиза: 

а) сопоставление особенностей зубного аппарата трупа с записями в амбулаторных картах 
или в истории болезни потерпевшего в стоматологических клиниках на определенное лицо; 

б) при обнаружении срощенных переломов костей или следов других заболеваний прово-
дится выемка в соответствующих лечебных учреждениях рентгеновских снимков, истории бо-
лезни потерпевшего, а затем назначается экспертиза [8]. 

При возбуждении уголовного дела по факту исчезновения потерпевшего версии выдвига-
ются сначала в виде общих предположений: 

1) исчезнувший жив; 
2) исчезнувший мертв. 
Далее эти версии конкретизируются. В первом случае исходя из образа и условий жизни 

исчезнувшего, состояния его здоровья, обстоятельств исчезновения выдвигаются розыскные 
версии о причинах отсутствия лица, которые отрабатываются через местный и международ-
ный (Интерпол) розыск.  

Во втором случае проводятся следующие мероприятия: 
 подробный допрос заявителя об обстоятельствах изчезновения лица, образе его жизни, 

психических и физических особенностях, возможных причинах исчезновения; выявление и до-
просы свидетелей; поручение органам дознания проверки возможного местонахождения ис-
чезнувшего; получение информации, фотографии, образцов почерка, выявление и изъятие 
следов пальцев рук, обнаруженных на его личных вещах и в жилище; проверка исчезнувшего 
по учету неопознанных трупов и постановка его на учет пропавших без вести; обращение к на-
селению; осмотр служебного помещения, рабочего места, документов исчезнувшего. 

При подготовке к осмотру места происшествия и трупа до выезда следователю необходимо 
уточнить характер произошедшего события; организовать охрану места происшествия; опре-
делить состав группы для осмотра, включив в нее в обязательном порядке судебного медика и 
специалиста-криминалиста; согласовать с последним перечень необходимых научно-техничес-
ких поисковых средств [5]. 

По прибытии на место происшествия необходимо получить информацию о сущности про-
изошедшего события, мерах, принятых для охраны; удалить с места происшествия посторон-
них лиц; определить порядок и последовательность осмотра; распределить обязанности между 
участниками осмотра; разъяснить права и обязанности понятым. 

Обычно осмотр на месте происшествия начинается с фотосъемки места происшествия и 
трупа, затем осматривается труп, поскольку он концентрирует наибольшее количество ин-
формации об обстоятельствах преступления. Однако надо учитывать особенности на месте 
происшествия, в частности, можно ли свободно подойти к трупу, не нарушив и не уничтожив 
следы и другие доказательства. 

Вопросы, разрешаемые при осмотре трупа: имеются ли в расследуемом случае признаки 
убийства; на месте ли обнаружения трупа совершено убийство; каким способом, какими ору-
диями и средствами совершено убийство; при каких обстоятельствах совершено убийство; кто 
совершил убийство и сколько было преступников; по каким мотивам совершено убийство; ка-
кие следы оставил преступник на месте убийства и какие следы могли остаться на преступни-
ке; когда наступила смерть; в каком положении находился потерпевший в момент нанесения 
ему смертельных повреждений [4]. 

Существенное значение имеет допрос свидетелей – очевидцев преступления или тех, кто 
первыми обнаружили труп. Они могут сообщить запомнившиеся приметы преступника и све-
дения об обстоятельствах события, обстановке места происшествия, произошедших в ней из-
менениях и т. д. 

Подготовка к допросу и тактика допроса подозреваемого (обвиняемого) определяется с 
учетом данных о его личности, задержан ли он по горячим следам или через продолжительное 
время после совершения преступления, какими доказательствами его вины располагает сле-
дователь, какова позиция задержанного (признает он свою вину полностью или частично либо 
отрицает свое участие в совершении убийства). 
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При освидетельствовании подозреваемого, которое проводится с участием судебного ме-
дика или иного врача, необходимо установить наличие, вид, количество, локализацию, форму, 
характер, цвет, состояние телесных повреждений; наличие пятен крови, загрязнений, губной 
помады, спермы и других веществ, а также их форму, локализацию, размеры, цвет, состояние; 
наличие и характер прилипших к телу и волосяному покрову частиц (грязи, краски, волокон, 
волос, растений, почвы, металла и т. д.); особые приметы (родимые пятна, шрамы, татуировки, 
анатомические особенности и дефекты). 

При расследовании убийств необходимость в производстве обыска может возникнуть на 
любом его этапе. Предметами поиска могут быть огнестрельное и холодное оружие, другие 
орудия убийства, похищенные вещи, одежда и обувь убийцы, переписка и документы, по кото-
рым могут быть установлены его связи или место пребывания и другие следы преступления. 
Личный обыск всегда проводится при задержании подозреваемого. По делам об убийствах при 
производстве личного обыска следует обращать внимание на выявление волокон и волос, пя-
тен крови на одежде и обуви, повреждений на теле, грязи под ногтями, которые также могут 
быть уликами [9]. 

При обыске помещений, надворных построек и других объектов нужно обращать также 
внимание на различные следы и признаки их уничтожения (замывание пятен, скобление, по-
белка стен). В зависимости об обстоятельств убийства предметами поиска могут быть обго-
ревшие кости, сожженная одежда, остатки топлива (уголь, зола), так как они могут быть важ-
ными уликами и объектами судебно-медицинской, криминалистической, биологической и 
другой экспертизы. 

Производство судебно-медицинской экспертизы при расследовании убийств является обя-
зательным, поэтому после наружного осмотра трупа на месте его обнаружения следователь 
должен отправить его в морг для вскрытия.  

Вопросы, которые ставятся на разрешение судебно-медицинской экспертизы, в каждом от-
дельном случае обусловливаются фактическими данными об обстоятельствах смерти постра-
давшего, полученными при осмотре места происшествия и других следственных действий. Ти-
пичные вопросы: какова причина смерти; какие повреждения на трупе; когда наступила 
смерть; в каком положении находился потерпевший в момент нанесения ему повреждений; не 
изменялась ли поза трупа; наступила ли смерть сразу после нанесения повреждений; способен 
ли был потерпевший совершать какие-либо действия после причинения ему повреждений; 
имеются ли на трупе следы борьбы или самообороны и др. В зависимости от способа причине-
ния смерти кроме перечисленных (большинство из них является общими) на разрешение экс-
перта могут быть поставлены и другие, более специфические вопросы [10]. 
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