
Потрясающими были и «успехи» болгарской ясновидящей Ванги. Она предсказывала судьбу на-
родов и государств, новорожденных и даже еще не родившихся детей, видела тех, кто умер 100, 200 и 
более лет назад, и разговаривала с ними. Как-то Ванга нагадала, что мировое первенство по футболу, 
проходившее в США, закончится победой сборной Болгарии, и ошиблась.  

К известным московским колдунам относятся: Раиса Сумерина – в прошлом долго работала па-
рикмахером, Геннадий Гончаров – слесарем, Юрий Тарасов – сантехником, Юрий Лонго сменил не-
сколько профессий, включая проводника поезда и официанта, прежде чем объявил себя членом нико-
гда не существовавшей «Международной ассоциации магов и колдунов» [9, с. 58–60].   

После создания в ИРЭ АН СССР лаборатории радиоэлектронных методов исследования биоло-
гических объектов ее сотрудницей вскоре стала Е.Ю. Давиташвили (Джуна), которая демонстрирова-
ла экстрасенсорные способности иного плана: целительство и прежде всего бесконтактный массаж 
[11, с. 627]. Ее пациентами были А. Райкин и Р. Рождественский, А. Вознесенский и В. Высоцкий, 
многие крупные ученые. Это впечатляет. Но в этом калейдоскопе знаменитых имен почти отсутст-
вуют профессионалы – серьезные исследователи медицины. На практике достаточно наблюдений, 
когда усилия Джуны оказались тщетными. Многие из упомянутых известных людей, невзирая на 
встречу с Джуной, уже завершили свой жизненный путь. В своей книге Джуна умалчивает о попыт-
ках лечить онкологических больных, а также страдающих тяжелыми поражениями нервной системы. 
Возможно, ее деятельность – это свидетельство доброты и стремление помочь всем страждущим, но 
в то же время и показатель отсутствия критической оценки своих возможностей [2, с. 24]. 

Согласно проведенным исследованиям, половина экстрасенсов – явные мошенники, треть – ис-
кренне заблуждающиеся относительно своих способностей люди, остальные – психически нездоро-
вы. И лишь примерно 0,9 % попадают в категорию необъяснимых явлений [6, с. 24].  

В заключение можно привести мнение доктора юридических наук, профессора А.А. Протасеви-
ча: «Экстрасенсорика – не наука, отчего ее рецепты, ее методы, ее диагнозы есть обман» [8, с. 4]. И 
добавим от себя, отвечая на вопрос, поставленный в заглавии статьи, экстрасенсорика не может ока-
зать помощь в расследовании преступлений. 
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ТАКТИКА ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ,  
СВЯЗАННЫМ С КРИМИНАЛЬНЫМИ ВЗРЫВАМИ 

 
Рассматривается процесс производства осмотра места происшествия по уголовным делам, связанным с криминаль-

ным взрывом. Предложен алгоритм анализа информации при осмотре места происшествия по делам данной категории. 
Рассмотрены этапы осмотра места происшествия – подготовительный, обзорный, поисковый, аналитический и оценоч-
ный. Выделены особенности организации осмотра места происшествия с учетом взрывоопасности места происшествия. 
Сделан акцент на важность психологического настроя участников следственно-оперативной группы. Указаны специфиче-
ские черты места происшествия по делам о взрывах, определяющие своеобразие и сложность осмотра. Определены клю-
чевые задачи осмотра места происшествия, дан перечень следов, характерных для взрыва, которые необходимо обнару-



жить на поисковом этапе. Перечислены конкретные рекомендации практическим работникам для достижения макси-
мальной эффективности работы на месте взрыва. 

 
Место взрыва является одним из наиболее сложных и трудоемких по объему проводимых работ 

мест происшествий как в плане организации проведения осмотра, так и непосредственно в обнаруже-
нии и фиксации объектов, относящихся к конструкции взрывного устройства (далее – ВУ) и обстоя-
тельствам их применения. Осмотр места происшествия (далее – МП) является одним из немногих 
процессуальных действий (наряду с назначением экспертизы), которое может проводиться до возбу-
ждения уголовного дела следственными органами. Требования к проведению осмотра очень высоки. 
Если в первые часы после взрыва осмотр МП не сделан или сделан некачественно, это ведет к без-
возвратной утере многих следов взрыва и вещественных доказательств. Сложность проведения ос-
мотра МП по факту взрыва заключается еще и в том, что приходится осматривать обширную терри-
торию со множеством различных объектов в неблагоприятных погодных условиях (во время дождя, 
снега, на холоде), при дефиците времени, когда после происшествия начинаются спасательные или 
восстановительные работы [1, с. 7]. 

Особенности организации осмотра места происшествия по фактам взрыва или обнаружения 
взрывоопасных изделий обусловлены тем, что место взрыва может иметь большую площадь, опреде-
ляемую разлетом осколков взрывного устройства и частей, предметов окружающей обстановки, раз-
рушенных под воздействием воздушной ударной волны, которые в зависимости от массы и веса ве-
щества заряда могут разлетаться на сотни метров. К особенностям осмотра относится и то обстоя-
тельство, что обстановка на МП может требовать незамедлительного проведения аварийно-
восстановительных и спасательных мероприятий, например при взрыве в многоэтажном жилом доме. 
Необходимо помнить об опасности повторных взрывов, к которым может привести наличие на месте 
осмотра невзорвавшихся ВУ или других взрывоопасных предметов, например газовых баллонов или 
емкостей с расстворителями, многократно увеличивающих степень опасности, при осмотре места 
взрыва на складах боеприпасов, в изолированных строениях, гаражах [1, с. 32].  

Представляется целесообразным предложить алгоритм анализа информации при осмотре места 
происшествия с использованием взрывного устройства и взрывчатых веществ (далее – ВВ). 
Подготовительный этап (по прибытии на место происшествия): 
1) сбор исходной информации о происшествии: экспресс-оценка ситуации на месте; поиск и оп-

рос очевидцев взрыва; проверка автомобилей, находящихся рядом с местом взрыва; формирование 
вероятностной модели механизма происшествия; 

2) выполнение неотложных действий: оказание помощи пострадавшим; удаление посторонних из 
зоны осмотра; организация задержания подозреваемого; 

3) обеспечение оцепления и охраны места происшествия в рамках границ, предполагающих зна-
чимость и относимость ограждаемых объектов, проверка наличия мин-ловушек; 

4) формирование системы общих и частных задач осмотра, где к общим задачам осмотра отно-
сят: получение информации о совершенном преступлении и его исполнителях, использование типо-
вых моделей осмотра места взрыва, привлечение специалистов-взрывотехников. К частным задачам 
относят: предупреждение опасных последствий взрыва, возможных новых взрывов и обеспечение 
безопасности участников осмотра; выяснение личности потерпевшего; установление характера и 
причин взрыва; определение времени, обстановки, способа и средств совершения преступления; 

5) привлечение взрывотехников и оперативных работников для сбора информации; 
6) расширение зоны поиска потерпевших и свидетелей; 
7) общий и частный инструктаж участников осмотра; 
8) определение места аналитической работы и места отдыха; 
9) формирование зон и маршрутов поиска. 
План осмотра необходимо составлять с учетом обстановки на месте происшествия, проводимых 

аварийно-спасательных и восстановительных мероприятий, привлеченных специалистов и имеющих-
ся технических средств. Устранение опасности повторного взрыва относится к первоочередным дей-
ствиям на месте происшествия. 
Обзорный этап осмотра (использование специальных технологий криминалистического взрыво-

ведения): 
1) обзор места происшествия с выделением ситуалогического центра, ключевых узлов развития 

события в текущем отрезке времени; 
2) оценка выбора границ осмотра с перспективой расширения границ осмотра; 
3) построение частных и поисковых версий для формирования оптимальности поисковых дейст-

вий, относимых объектов; 



4) обзорная, детальная, масштабная и ориентирующая фотосъемка и видеозапись места происше-
ствия; 

5) выбор тактики осмотра: последовательность (раздел зоны осмотра на сектора); интенсивность; 
поиск мин-ловушек; учет квалификации и числа взрывотехников. Исследование материальной обста-
новки места происшествия чаще дает информацию о взрыве и примененном ВУ, нежели о человеке, 
его использовавшем; степень разрушений и повреждений окружающих объектов и предметов, кото-
рая зависит от различной природы взрыва, технической причины его возникновения и других факто-
ров; проведение в необходимых случаях спасательных и восстановительных работ, а также оказание 
неотложной помощи пострадавшим, при которых требуется обеспечить сохранность следов; значи-
тельное количество объектов, подлежащих осмотру и изъятию. 

Особое внимание должно уделяться взрывоопасности поиска и психологическому настрою на ре-
зультативность предстоящей работы. Успех осмотра во многом зависит от того, насколько уверены в 
нем участники следственно-оперативной группы. Наибольшей пользы добиваются люди, которые 
верят в получение положительных результатов. Конечно, этому не способствует традиционно низкая 
раскрываемость умышленных взрывов. Сотрудник, заранее не поверивший в пользу своей работы и 
возможность ее успеха, действует формально, без необходимого внимания и заинтересованности. 
Исключить такой настрой необходимо еще в ходе инструктажа всех участников осмотра.  
Поисковый этап: 
1) статическая стадия осмотра места происшествия, где поиск следов не разрушает картину места 

происшествия, объекты осматриваются в бесконтактном режиме (чтобы не нарушать целостность 
восприятия ситуации);  

2) поиск и анализ фрагментов взрывного устройства, иные следы преступника, несмотря на ка-
жущуюся невозможность их сохранения, также могут быть изъяты для исследования. Обнаружение 
опасных доказательств-«симптомов» [2, с. 11] ситуации превращает расследование взрыва в искусство; 

3) построение общей версии о событии преступления; 
4) динамическая стадия осмотра места происшествия, где все следы изымаются, многопланово 

осматриваются, «примериваются» к ситуации осмотра и построенным версиям: о преступнике, жерт-
ве, объективной и субъективной стороне происшествия; 

5) фиксация следов на рисунках, планах, использование фотосъемки и видеозаписи, отбор срав-
нительных образцов, упаковка, процессуальное оформление и копирование следов; 

6) исключение возможностей и причин повторного взрыва (поиск невзорвавшихся ВВ и ВУ). По-
следовательность производства работ не всегда сохраняется. Ее может нарушить обнаружение сле-
дов, требующих их немедленного закрепления или изъятия;  

7) к числу первоочередных должны относиться: отбор проб воздуха из эпицентра; получение и 
упаковка смывов (соскобов) сгоревших или сбор непродетонировавших остатков ВВ; фиксация и 
изъятие следов рук, обуви, автомототранспортных средств, био- и микрообъектов; 

8) формирование планшета осмотра, где фиксируются наиболее частые объекты, изымаемые в 
ходе осмотра места происшествия (ВУ или их фрагменты, а также остатки ВВ). Планшет места про-
исшествия – приспособление в масштабе с разделением или разметкой для сортировки остатков ВУ 
по его составным частям. Разметка планшета может содержать в себе следующие разделы: трупы по-
терпевших, остатки взрывателя, остатки часового механизма, остатки оболочки (корпуса) ВУ и по-
ражающих элементов, остатки источника питания, иные части ВУ и ВВ. После фиксации найденного 
объекта на месте и привязки его к ориентирам он помещается в соответствующий отсек планшета, 
что позволяет определить что еще не найдено и даже установить примерное место поиска;  

9) в специальной литературе отмечается, что «в процессе проведения детального осмотра объек-
ты с соблюдением мер предосторожности (на руках должны быть резиновые перчатки) изымаются с 
места их обнаружения для осмотра в более благоприятных условиях. Прежде чем взять в руки и пе-
реместить объект осмотра, надо зафиксировать в протоколе осмотра его местонахождение, положе-
ние и место среди других объектов вещной обстановки МП (например, рычаг запала к ручной гранате 
с сохранившимся маркировочным обозначением, фрагмент металлической пружины от часов и т. д.). 
Поиск объектов, имеющих отношение к взрыву, осуществляется под руководством специалиста 
взрывотехника и криминалиста»[2, с. 9];  

10) по следам можно определить профессионализм преступника во взрывном деле (например, 
место заложения заряда, использование направленного взрыва); время взрыва (по показаниям оста-
новившихся часов). На месте взрыва могут остаться все традиционные следы человека и использо-
вавшихся им средств: рук, обуви, транспорта, проникновения, биологических объектов, курения, за-
паха и т. д. Так, при взрыве в московском метро в трупе погибшего было обнаружено около 200 оскол-
ков ВУ, в числе которых чугунный фрагмент с синей эмалью. Этот фрагмент позднее был идентифици-
рован как часть чугунной утятницы, что способствовало установлению и изобличению изготовителя 
ВУ;  



11) группа следов взрыва отличается существенной спецификой, определяемой природой взрыва 
и необходимостью полноценной фиксации последствий взрыва для установления того, что собой 
представляло ВУ и его снаряжение, что обусловливает особенности определения пространственных 
границ территории осмотра, причем не только вширь, но и ввысь, и необходимость максимально 
полного сбора всех частей и деталей ВУ и остатков ВВ; 

12) необходимо искать место засады взрывника, где можно обнаружить значительный объем ин-
формации о преступнике. Нередко место взрыва представляет собой неприятную в психологическом 
плане, сложную для восприятия картину. Вид разрушений, фрагментов человеческих тел, запахи го-
рения, отсутствие ощущения полной безопасности, безусловно, оказывают отрицательное воздейст-
вие на эмоциональное состояние участников осмотра, а значит, и на его качество. Отвлекает от целе-
направленных действий и присутствие на месте осмотра посторонних;  

13) по итогам поиска всех следов необходимо обнаружить центр взрыва (по наибольшим разру-
шениям); эпицентр взрыва (с фиксацией динамики взрыва по направленности действия); все фраг-
менты взрывного устройства, находящиеся на месте взрыва (металлические, стеклянные, пластмассо-
вые и бумажные фрагменты); фрагменты взрывного вещества; следы собственно взрыва: дробление и 
перемещение объектов, вмятины, пробоины, трассы продольные, разрыв материалов, микроэлементы ВВ. 
Аналитический этап: 
1) построение версионных моделей происшествия: факта и динамики взрыва; функциональные 

модели поведения преступника и жертвы; модель личности преступника и ее атрибутов (признаков), 
модель личности потерпевшего и ее атрибутов; 

2) системно-структурный анализ следов: анализ обнаруженных следов ВВ и ВУ, мест мин-
ловушек, мест засады; анализ следов, которые должны быть, но не обнаружены (например, под тру-
пом может быть мина); анализ следов, которых не должно быть по системе закономерностей следо-
образования (например, рядом с трупом обнаружена лужа крови, но она не принадлежит убитому); 
анализ обстоятельств, способствующих производству взрыва; 

3) анализ собственных успехов и ошибок, имевших место при осмотре, также полезен для верси-
онной реконструкции события. 
Оценочный этап осмотра места происшествия: 
1) необходимо проверить насколько выполнены ключевые задачи осмотра места взрыва. К клю-

чевым задачам осмотра относят: установление факта взрыва и его характера, выявление причины 
взрыва; предупреждение опасных последствий взрыва; выяснение личности потерпевшего, оказание 
помощи раненым; определение времени, обстановки, способа и средства совершения преступления; 
выявление данных, характеризующих личность возможного преступника и вероятный мотив совер-
шения преступления; изучение и фиксация обстановки места взрыва и его последствий, обнаружение 
и изъятие предметов и следов, указывающих на причину, способ, иные обстоятельства происшествия 
и конкретных виновников взрыва. Далее необходимо провести оценку всего комплекса обнаружен-
ных следов в сочетаемой совокупности; оценка негативных обстоятельств (построение негативных 
версий); оценка возможных ошибок преступника (построение версий); оценка ошибок следователя в 
процессе поисковой и аналитической деятельности, исправление ошибок; оценка полноты исходных 
данных для назначения судебных взрывотехнических экспертиз. 

Осмотр места происшествия – это одна из возможностей получения сведений о мотивах преступ-
ления, в ряде случаев для этого необходимо изучить личность потерпевшего. Следователь при ос-
мотре получает доступ к конфиденциальной информации потерпевшего, оказавшись раньше его (или 
вместе с ним) на месте взрыва (в жилище, на работе, в автомобиле и т. д.). Обнаружение и изъятие 
такой информации с последующим ее изучением позволит не только определить мотивы преступле-
ния, но выдвинуть правильные версии о виновниках преступления. 

На основе оценки общей картины происшествия выделяются предметы, причинно связанные со 
взрывом. Обеспечивается охрана периметра места происшествия во избежание внесения (умышленно 
или по неосторожности) изменений в обстановку МП. Большое внимание на данном этапе уделяется 
сбору данных о взрыве путем опроса очевидцев. Выводы из ряда связанных непротиворечивых фак-
тов в протоколе осмотра не должны противоречить друг другу, каждый вывод должен быть аргумен-
тирован и востребован обвинителем. Осмотр завершается упаковкой обнаруженных объектов, со-
ставлением схем, планов, протокола осмотра места происшествия. 

Подводя итог, отметим, что осмотр места происшествия по делам о криминальных взрывах обла-
дает рядом особенностей. Первоначальным действием является устранение опасности повторного 
взрыва. Осмотр сопряжен с производством аварийно-восстановительных и спасательных работ. 
Сложность осмотра места происшествия определяется обширностью территории, подлежащей ос-
мотру. Несмотря на сложность проведения данного следственного действия, следует не забывать, что 



на месте взрыва, как и на месте совершения иного преступления, могут остаться следы человека и 
используемых им средств.  
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ИНТЕГРАТИВНАЯ КРИМИНАЛИСТИКА – ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ  
ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ НАУКИ 

 
На основе анализа содержательной сущности технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования 

преступлений сделан вывод о формировании нового направления – интегративной криминалистики – сочетании техноло-
гической формы практической реализации ее положений с ее синтетической природой в условиях высокой динамики право-
вого обеспечения социальных процессов. Рассмотрены отдельные методологические элементы совершенствования техни-
ко-криминалистического обеспечения, проанализированы основные направления и взаимосвязи рассматриваемых проблем с 
точки зрения их воздействия на общее развитие правоохранительной сферы. Определены отдельные  направления и формы 
реализации потенциальных возможностей криминалистической техники и ее технологий в раскрытии и расследовании 
преступлений как одного из путей расширения и объективизации доказательственной базы. Предложены пути совершен-
ствования технико-криминалистического обеспечения на основе комплексных решений.  

 
Интегративная криминалистика – технологическая форма практической реализации синтетиче-

ской природы науки, выступающая в форме технико-криминалистического обеспечения (ТКО) пра-
воохранительной деятельности, а также регламентированной законом системы действий и специаль-
ных мер, разработанных на научной основе, по созданию оптимальных условий функционирования 
правоохранительных структур при выполнении ими задач по борьбе с преступностью, в целях защи-
ты законных интересов всех субъектов правоотношений в процессе их реализации, а в узком значе-
нии – в качестве использования технико-криминалистических средств (ТКС) в процессе осуществле-
ния правоохранительной деятельности специально подготовленными и уполномоченными на это 
субъектами в силу исполнения ими своих служебных обязанностей, в рамках предоставленных им 
прав по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений [5, с. 301; 9, с. 93]. 

Введенное в криминалистическую терминологию В.Г. Коломацким как «…система внедрения в 
практическую сферу… криминалистических знаний, воплощенных в умении…использовать научные, 
методические и тактические рекомендации, технико-криминалистические средства и технологии их 
применения в целях предотвращения, раскрытия и расследования преступлений», ТКО, на наш 
взгляд, является отражением как степени востребованности новых решений в подходе к правовому 
обеспечению социальных процессов в условиях высокой динамики развития общественных систем, 
так и уровня развития технологий, способных их реализовать[1, c. 147].  

Причина и период возникновения данного понятия адекватны явлениям, приведшим к возникно-
вению криминалистики как науки. Реализация включает как потребность, так и потенциал. Само по 
себе любое эмпирическое открытие еще ничего не значит. Основой его революционного воздействия 
на мир является теоретически правильное понимание и объяснение.  

В.Я. Колдиным было отмечено, что «…развитие и специализация естественнонаучного знания в 
криминалистике идет не по пути выделения автономных частно-научных комплексов, а по пути фор-
мирования внутри криминалистики и, что самое главное, на базе ее теории и методологии, специали-
зированных направлений, обеспечивающих решение типовых криминалистических задач примени-
тельно к типовым криминалистическим объектам. В основу формирования таких методик кладется ... 
предметно-целевой, а не частно-научный принцип» [7, с. 72]. В силу развития науки и изменения 
уровня решаемых на практике задач в рамках деятельности получившей определение «технико-
криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений», на наш взгляд, про-
изошло формирование качественно нового специализированного направления, по объему и уровню 
решаемых задач превзошедшего все ранее существовавшие, так как «типовыми криминалистически-




