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В статье рассматриваются проблемы расследования дорожно
транспортных преступлений, повлекших причинение тяжкого вреда 
здоровью или смерти человека, в том числе наездов на пешехода. 
Освещается наиболее сложная следственная ситуация, когда на месте 
происшествия находится только потерпевший, а водитель, совершивший 
на него наезд, и транспортное средство отсутствуют.

Дорожно-транспортные преступления являются одним из наиболее 
распространенных видов правонарушений, в результате которых погибает 
и получает травмы большое количество граждан. Раскрытие и 
расследование дорожно-транспортных преступлений является одним из 
важнейших направлений борьбы государства с нарушениями в сфере 
безопасности дорожного движения. Анализ статистических данных даёт 
основание утверждать, что аварийность на автомобильном транспорте 
наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в 
целом, так и отдельным гражданам. И, несмотря на снижение отдельных 
показателей аварийности, данная проблема остается достаточно 
актуальной в настоящее время [1, с. 79].
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Проблема качественного расследования дорожно-транспортных 
преступлений, повлекших такие серьезные последствия, как причинение 
тяжкого вреда здоровью или смерти человека, в том числе наездов на 
пешехода, является достаточно актуальной в настоящее время. 
Практическая деятельность по расследованию дорожно-транспортных 
преступлений позволила сформулировать типичные следственные 
ситуации первоначального этапа их расследования. Одной из ситуаций, 
наиболее сложной, является наличие на месте происшествия только 
потерпевшего, при этом водитель, совершивший на него наезд, и 
транспортное средство отсутствуют, не имеется также информации о них. 
При этом понятие «информация о лице, совершившем преступление», 
традиционно употребляемое в криминалистической литературе [2, 3], 
представляется слишком широким для выражения смысла определения 
данной следственной ситуации, поскольку под такой информацией можно 
подразумевать как данные, указывающие на конкретного человека, 
например, его имя и фамилия, ставшие известными от свидетелей, 
оставшегося в живых потерпевшего, или из оперативных источников, так и 
данные о половой принадлежности, возрасте преступника, которые могут 
стать известными также от потерпевшего или свидетелей, либо при 
криминалистическом исследовании материальных следов. Очевидно, что 
раскрытие преступления при наличии только информации, приведенной в 
пример во втором случае, гораздо сложнее, чем при наличии информации 
об его имени и фамилии.

Исходя из вышеизложенного, информацию о фамилии, имени, месте 
работы или учебы, месте проживания предполагаемого преступника 
можно назвать конкретизирующей, поскольку при ее наличии можно 
найти конкретного человека. Данные сведения могут быть получены от 
потерпевшего или свидетеля, которому преступник оказался знакомым, а 
также от других лиц, установленных оперативным путем. При наличии 
такого вида информации может вестись целенаправленное доказывание 
вины подозреваемого.

Информацию, поступившую от потерпевших и свидетелей, которые 
не узнали преступника, но описали его свойства, приметы, или 
полученную в результате диагностических исследований материальных 
следов преступления можно назвать ориентирующей. Она способствует 
сужению круга проверяемых лиц, но не указывает на конкретного 
человека, поскольку признаками и свойствами, наличие которых 
устанавливается таким путем, может обладать большое количество людей. 
Название данной информации отражает ее возможность ориентировать 
следователя или оперативного работника в их поиске, указывать 
направление, исключать неперспективные пути поиска [4].

Таким образом, описанную выше следственную ситуацию можно 
охарактеризовать так: лицо на месте преступления не задержано и
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конкретизирующая информация о нем отсутствует. Если же говорить об 
ориентирующей информации, то с помощью современных 
диагностических исследований материальных следов, а также при наличии 
идеальных следов и правильно выбранной тактики работы с ними, ее 
можно получить практически всегда. Д.А. Бадиков по этому поводу пишет: 
«Организация расследования по делам этой категории строится в тесном 
взаимодействии следователя с экспертами-криминалистами и работниками 
других служб. При этом использование специальных познаний при 
расследовании правонарушений в рассматриваемой сфере может 
производиться в различных формах» [5, с. 61].

Особенность расследования дорожно-транспортного преступления 
состоит в том, что элементом следовой картины, кроме следов человека 
являются еще и следы транспортного средства. В связи с этим, должны 
быть выдвинуты версии о том, какое конкретное транспортное средство 
участвовало в ДТП и кто им управлял. В такой ситуации должна быть 
поставлена задача диагностирования обстоятельств происшествия, 
включая определение параметров транспортного средства по 
повреждениям и следам наложения на теле и одежде жертвы [6, с. 102].

В следах транспортных средств, которые обнаруживают на месте 
дорожно-транспортного преступления чаще всего, отображаются 
признаки, которые принято разделять на общие и частные. Общие 
признаки характеризуют объект исследования в целом [7, с. 112]: тип 
транспортного средства (колесное, гусеничное или на полозьях); вид 
колесного транспортного средства (автомобили, прицеп, мотоцикл); вид 
автомобиля (грузовой, легковой); конструктивные особенности 
автомобиля (количество осей, количество колес на осях, тип рисунка 
протектора каждой шины и др.). В основном по этим признакам может 
быть установлена групповая принадлежность следообразующего объекта, а 
именно -  модель шины или модель транспортного средства.

Если же говорить о лице, совершившем дорожно-транспортное 
преступление, в криминалистической литературе отмечается, что в ходе 
исследования обстоятельств автоаварии, следователь, в силу общих 
законов познания, широко использует выдвижение предположений в 
отношении самых различных фактов, могущих иметь значение для дела. 
Например, предположение о физических данных лица, совершившего 
ДТП, о профессиональных навыках, о времени совершения преступления и 
т.д. Такие предположения нередко выдвигаются на основании единичных 
наблюдений, степень достоверности их бывает весьма невелика, но в 
совокупности выдвижение и проверка этих предположений представляет 
весьма важную форму познания обстоятельств расследуемого дорожно
транспортного преступления [6, с. 98]. На наш взгляд, гораздо 
эффективнее при расследовании преступлений полагаться не на интуицию 
и индивидуальный опыт отдельных сотрудников, а преобразовать их
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посредством научного исследования в специальную компьютерную 
программу, обеспечивающую моделирование личности неизвестного 
преступника. Создание такого программного комплекса, обеспечивающего 
моделирование личности неизвестного преступника, на наш взгляд, 
является актуальной тенденцией развития информационно-аналитического 
программного обеспечения, способствующего расследованию и 
раскрытию преступлений.
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