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тельственное значение. Такие лица, осуществляющие проверку, обследование, ведомственное расследование, могут быть 
допрошены в качестве свидетелей по обстоятельствам, ставшим им известными в процессе проверочной деятельности.

2. Предварительное исследование следов и других объектов. При производстве следственных действий выявляются 
следы, орудия и другие вещественные доказательства, которые часто необходимо немедленно исследовать с целью по-
лучения информации для выдвижения версий, планирования оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, 
объяснения сущности имевшего место события, обнаружения новых фактических данных, установления относимости следов 
к событию преступления и целесообразности их изъятия, розыска виновных. Такие действия производятся в рамках так назы-
ваемого предварительного исследования объектов. Полученные при этом данные не имеют доказательственного значения, 
а используются лишь в тактических целях как ориентирующая информация.

Предварительное исследование обычно предшествует экспертизе. Однако не всегда после него назначается экспер-
тиза. Если, например, установлено, что выявленные следы рук непригодны для идентификации по ним личности, нет смыс-
ла подтверждать этот факт экспертизой. Ход и результаты предварительного исследования не требуют процессуального 
оформления – полученные данные сообщаются лицу, производящему расследование, устно либо могут оформляться справ-
кой (актом, информационно-поисковой картой, сообщением и др.).

Предварительное исследование также может осуществляться сотрудниками экспертных подразделений по материа-
лам государственных органов, осуществляющих дознание, оперативно-розыскную деятельность, государственных органов и 
иных организаций, осуществляющих контрольную (надзорную) деятельность. Основанием для производства таких исследо-
ваний является отношение (запрос) соответствующего органа (организации), в котором излагается, в связи с чем необходимо 
произвести исследование, формулируется задание сведущему лицу, указываются материалы и объекты, представляемые на 
исследование. Результаты исследования также оформляются справкой.

3. Консультативно-справочная помощь лиц, обладающих специальными знаниями. Цель консультативной и справочной 
деятельности заключается в даче следователю, лицу, производящему дознание, некоторой предварительной информации, 
обоснованных рекомендаций, советов, разъяснений, которые позволяют правильно ориентироваться в создавшейся обста-
новке, облегчают расследование. 

Лицо, обладающее специальными знаниями, консультирует процессуальное лицо о возможностях отдельных научно-тех-
нических средств и методов, организации и особенностях технологических процессов, установленном порядке учета товарно-
материальных ценностей, методике отбора конкретных образцов для сравнительного исследования (например, запаха чело-
века, буккального эпителия и др.), современного состояния и возможностях конкретных видов судебных экспертиз, различных 
данных справочного характера.

Проконсультировать лицо, осуществляющее расследование, может любое лицо, компетентное в соответствующей об-
ласти знания и не заинтересованное в исходе дела. Справочными сведениями могут снабдить следователя, лицо, произ-
водящее дознание, и сотрудники экспертных подразделений, в ведении которых имеются специализированные картотеки 
и коллекции (справка о результатах проверки следов рук по автоматизированной дактилоскопической идентификационной 
системе, автоматизированной системе портретной идентификации и т. д.). К консультации справки могут даваться и в пись-
менной, и в устной форме.

4. Техническая помощь лиц, обладающих специальными знаниями. Лица, обладающие специальными знаниями, могут 
привлекаться лицом, осуществляющим расследование, для оказания технической помощи в подготовке, настройке, регули-
ровке аппаратуры, для использования специального оборудования и др. Помощь таких специалистов необходима при вы-
полнении трудоемких операций, занимающих много времени и требующих особых условий и оборудования. 

Непроцессуальные формы расследования и участие в нем лиц, обладающих специальными знаниями, не регулируют-
ся нормами УПК, а осуществляются либо по решению следователя, лица, производящего дознание, либо в соответствии с 
ведомственными нормативными правовыми актами. Несмотря на то что результаты использования специальных знаний в 
непроцессуальных формах доказательственного значения не имеют (содержатся в источниках, не предусмотренных УПК), 
они широко применяются как ориентирующая информация, способствующая принятию тактических решений, выдвижению и 
проверке версий, планированию проведения следственных и иных действий и др.

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что использование специальных знаний в непроцессуальных фор-
мах в процессе выявления (раскрытия) и расследования преступлений имеет право быть, поскольку способствует установле-
нию многих обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

УДК 343.982.327

Изучение орудий и средств, используемых при совершении преступления, представляет интерес не только для науки. 
Практическое значение этих знаний определяется взаимосвязью орудий и средств со способом совершения преступления 
и возможностью использования сведений о них при построении и проверке версий. Использование конкретных орудий и 
средств совершения преступления оказывает непосредственное влияние на способ совершения преступления, а в некоторых 
случаях прямо определяет его. 
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В процессе расследования массовых беспорядков, если лица, причастные к ним, неизвестны, одним из главных на-
правлений в деятельности следователя является выдвижение версий о личности преступника. Применяемые данным ли-
цом определенные орудия и средства могут в таких случаях дать конкретную информацию о нем. Объективными предпо-
сылками тому выступают связи, которые возникают в процессе деятельности между человеком и орудием (инструментом). 
Они выражаются во взаимообусловленности вещных и личных элементов, в соответствии используемого орудия уровню 
развития человека, его знаниям, способностям, квалификации и другим свойствам, необходимым для приведения в дей-
ствие того или иного орудия. 

Применительно к массовым беспорядкам в научной литературе имеются разные подходы к систематизации орудий и 
средств, используемых при совершении данных преступлений.

Практика расследования массовых беспорядков показывает, что наиболее востребованными среди участников массо-
вых беспорядков являются различные виды холодного оружия и предметы, используемые в его качестве. 

Их перечень достаточно обширен.Таковыми могут быть бейсбольные биты, металлические топоры, палки, трубы, ломы, 
вилы, дубинки, молотки, кистени, нунчаки и даже катапульты.

Значительное число холодного оружия и предметов, используемых в его качестве, изготавливаются кустарным способом 
из подручных материалов таким образом, чтобы усилить их поражающие свойства. Например, известно, что осуществлялась 
вставка гвоздей в деревянные палки, производилось приваривание металлических зубцов к металлическим палкам и др.

Достаточно часто участники массовых беспорядков применяют в отношении сотрудников правоохранительных органов 
камни. Такие орудия добывают непосредственно в районе массовых беспорядков. Их метание производится как с помощью 
физической силы, так и с использованием разнообразных метальных устройств (пращи, рогатки и др.). В Российской Федера-
ции, помимо камней, правоохранителей обстреливали из рогаток металлическими подшипниками, шариками и гайками.

Типичным для использования в процессе массовых беспорядков являются пиротехнические средства, в том числе ды-
мовые шашки, взрывпакеты, файеры, петарды, фейерверки и т. п.

Значительный вред сотрудникам правоохранительных органов причиняется бутылками с зажигательными смесями на-
подобие коктейля Молотова. Такие смеси содержат клейкое вещество, которое при возгорании крайне трудно потушить. 

При массовых беспорядках используются различные источники повышенной опасности: легковые и грузовые транс-
портные средства, мотоциклы и др. Автотранспортные средства необходимы преимущественно для подвоза живой силы, 
продуктов питания, оружия, автомобильных покрышек и иных средств. Кроме того, крыши автобусов и открытые кузова гру-
зовиков в отдельных случаях используются в качестве своеобразных трибун для выступления лидеров протестных акций, 
демонстрации флагов и прочих символов.

Вооруженность толпы зависит от особенностей складывающейся ситуации, особенно от сил и средств правоохрани-
тельных органов. На первоначальном этапе протестных акций, как правило, используются только подручные средства, а по 
мере затягивания беспорядков и приобретения ими все более организованного характера орудия заранее продумываются и 
подготавливаются. 

Одним из важнейших направлений деятельности организатора массовых беспорядков является непрерывная коорди-
нация деятельности их участников. Основные средства связи и передачи информации – мобильные телефоны. Они также 
используются для проведения прямых интернет-трансляций с мест бесчинств, способствуя привлечению дополнительных 
лиц в район беспорядков и мониторингу действий правоохранительных органов. Кроме того, участники беспорядков для 
осуществления оперативной связи имеют в распоряжении радиостанции.

Для координации массовых бесчинств непосредственно в районе их возникновения используются сценические площад-
ки, с которых с помощью звукоусилительной аппаратуры организаторами отдаются приказы во время атак на силы правопо-
рядка. В качестве средства коммуникации активно используются и мегафоны.

В целях снижения воздействия применяемых сотрудниками правоохранительных органов специальных средств (рези-
новые палки и травматическое оружие), минимизации травматизма и повышения своей боеспособности участники массовых 
беспорядков активно используют средства индивидуальной защиты, в том числе средства защиты органов дыхания (противо-
газы, респираторы, марлевые повязки), вело- и строительные каски, защитную хоккейную и мотоэкипировку, бронежилеты, 
защитные очки, наколенники и налокотники, деревянные и металлические щиты.

Балаклавы, маски, иные предметы затрудняют установление личности.
В расследовании массовых беспорядков ключевое доказательственное значение приобретают орудия и средства, так 

как они могут содержать информацию о лицах, их изготовивших и использующих. Для лиц, участвующих в массовых бес-
порядках, наибольшее доказательственное значение имеют орудия, которые использовались при нанесении телесных по-
вреждений, повреждении имущества. Указанные предметы могут способствовать установлению мест их изготовления, нести 
на себе биологические образцы, следы пальцев рук преступников.

Проведенное исследование позволило классифицировать орудия и средства, используемые при массовых беспоряд-
ках, в зависимости: 

от заблаговременности их подготовки к конкретным массовым беспорядкам – на заблаговременно подготовленные для 
использования и обнаруженные на месте массовых беспорядков;

приспособленности к использованию в конкретных массовых беспорядках – на отобранные без соответствующих при-
способлений (хозяйственный инвентарь, части металлической и деревянной ограды и др.) и специально приспособленные 
(видоизмененные) для непосредственного совершения массовых беспорядков;



242

количества лиц – на используемые одним лицом и используемые группой лиц (бревно для тарана дверей, металличе-
ские швеллеры для перевертывания, опрокидывания транспортных средств и др.);

количества раз функционально-целевого использования – на разовые (дымовая шашка, светозвуковая граната и др.) 
и многоразовые (автоматическое оружие, средства телефонной связи и др.).

УДК 343.985.7

Для современной жизни общества в Российской Федерации, как и в Республике Беларусь, характерно снижение уровня 
нравственных идеалов и морально-нравственных качеств определенной части населения, которое отрицательно влияет на 
сознание людей и стереотипы сексуального поведения. В связи с этим статистически отмечается рост преступлений против 
половой свободы и половой неприкосновенности личности. Соответственно, актуализируется проблема уголовно-правовой 
защиты неприкосновенности личности, а вместе с тем требуется совершенствование организационного и методического обе-
спечения расследования преступлений. 

Наиболее распространенным видом преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности 
является изнасилование. 

В 2018 г. в Российской Федерации совершено 3 374 изнасилований (ст. 131 УК РФ), из них раскрыто 3 248, остались 
нераскрытыми 126 (3,7 % от общего числа). В Республике Беларусь за это же время совершено 214 изнасилований (ст. 166 
УК Республики Беларусь), из них раскрыто 209, остались нераскрытыми 5 (2,3 %). При этом, по экспертным оценкам, около 
8 % изнасилований совершено с использованием беспомощного состояния потерпевшей.

В теории уголовного права под изнасилованием понимается половое сношение, совершенное с применением насилия 
или угрозы его применения к женщине или ее близким либо с использованием беспомощного состояния последней. Изнаси-
лование признается совершенным с использованием беспомощного состояния потерпевшей в тех случаях, когда она в силу 
своего малолетнего возраста, физических недостатков, слабоумия и тому подобных причин не могла понимать характера и 
значения совершаемых с ней действий или не могла оказать сопротивление насильнику. Также беспомощным признается 
состояние, когда потерпевшая находится в такой степени опьянения, вызванного употреблением алкоголя, наркотических 
средств или других одурманивающих веществ, в которой она лишена возможности понимать характер и значение совершае-
мых с ней действий либо оказывать сопротивление. 

Изнасилование, совершенное с использованием беспомощного состояния, отличается особенностями способа не 
только его совершения, но и следообразования, а соответственно, спецификой квалификации и последующего расследова-
ния. При получении информации об изнасиловании сперва проводят опрос потерпевшей и безотлагательно осуществляют 
осмотр места происшествия. При опросе потерпевшей уточняются обстоятельства совершенного преступления, а также 
в чем конкретно выражались действия насильника и проявлялась ее беспомощность. Следует учитывать, что беспомощ-
ное состояние лица может быть как результатом самонадеянного поведения, злоупотребления алкоголем и т. д., так и 
следствием злонамеренных действий насильника, например добавления в алкогольные напитки наркотических средств или 
одурманивающих веществ. 

При осмотре места происшествия основной целью является обнаружение и изъятие следов преступления. Особое вни-
мание следует уделить следам биологического происхождения (следы крови, спермы, пальцев рук, волос), предметам одеж-
ды и др. Особенностью осмотра места происшествия по рассматриваемому виду преступлений является то, что пострадав-
шая не всегда может указать точно место совершения изнасилования и рассказать о его обстоятельствах. Следовательно, 
затрудняются поиск, изъятие и осмотр следов и иных объектов, причинно связанных с событием преступления.

Опрос очевидцев преступного события является одним из ключевых проверочных действий, даже если их показания 
носят не прямой, а косвенный характер. Значимость опроса объясняется тем, что сведения, получаемые от потерпевшей о 
преступлении, часто не отличаются полнотой и достоверностью.

В порядке проверочных действий безотлагательно проводится медицинское освидетельствование потерпевшей, а при 
необходимости и подозреваемого, назначаются судебно-медицинская и судебно-биологическая экспертизы. Освидетельство-
вание потерпевшей проводится для удостоверения факта употребления алкоголя, наркотических средств или психотропных 
веществ и определения степени опьянения, чтобы частично подтвердить или отрицать факт нахождения лица в беспомощ-
ном состоянии. Результаты судебно-медицинской и судебно-биологической экспертиз при оценке результатов проверочных 
действий по фактам изнасилований являются основными прямыми доказательствами наличия факта полового сношения. 

С точки зрения методики расследования данного вида преступлений есть определенная проблема в своевременности 
проведения судебно-биологической экспертизы и получения ее результатов. Если проведение судебно-медицинской экспер-
тизы потерпевшей и подозреваемого возможно сразу после поступления сведений о противоправном деянии, то проведение 
судебно-биологической экспертизы, которая устанавливает наличие или отсутствие половой связи как элемента объективной 
стороны преступления, вызывает определенные сложности, обусловленные значительным периодом времени собирания 
следов биологического происхождения и их исследования. С исследованием таких следов часто связано решение о возбуж-
дении уголовного дела, задержания подозреваемого и проведения иных неотложных следственных действий.




