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кам разных стран. Это неудивительно, ведь ис-

следователями давно отмечено, что к концу 

двадцатого века образовательный уровень стал 

важнее социального происхождения, он опре-

деляет профессиональный статус, заработок, 

даже выбор супружеских партнеров [2, p. 607].  

Говоря о доверии жертвы преступнику, 

необходимо отметить, что это – величина дис-

кретная. Мы склонны доверять незнакомцу в 

гораздо большей степени, если он обладает 

превосходящими нас особенностями, которые, 

пусть и не на порядок, но должны быть выра-

женными. Малосоциализированный человек 

склонен доверять незнакомым лицам средне- и 

высокоспециализированным. Малообразован-

ный человек склонен доверять незнакомым 

средне- и высокообразованным лицам. Под-

ростки с низким статусом признания в своей 

референтной группе склонны доверять незна-

комым лицам, демонстрирующим свойствен-

ную им среднюю или высокую социализиро-

ванность. 

Интуитивно преступник понимает вышеска-

занное, поэтому склонен выбирать жертв, кото-

рые при сталкинг-заманивании обладают более 

низкими показателями социализированности. 

Сталкинг-засада редко встречается в прак-

тике расследования серийных преступлений. 

Прежде всего, причина его нераспространенно-

сти – это свойственная наименее распростра-

нённой группе серийных преступников-

миссионеров данная модель поведения. Идея 

фикс миссионеров часто психологически адап-

тивна к идее жертвования чем-то своим, в слу-

чае сталкинг-засады – жертвования своим вре-

менем. К тому же, находясь в засаде, миссионе-

ры, особенно дезорганизованные, аккумулиру-

ют ненависть к жертве, тем самым «взвинчи-

вая» себя перед преступным эпизодом. Органи-

зованные преступники выбирают (реже созда-

ют) более комфортные условия засады и остав-

ляют небольшое количество следов пребывания 

в ней. Дезорганизованные, следовательно, 

наоборот. 

Факт нападения из засады, характерный для 

дезорганизованных серийных преступников, в 

таких районах, как лесопарки, пустыри, темные 

переулки, также является основанием для 

разыскной версии.  
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Возможность генотипоскопической 

экспертизы в целях привязки 
обнаруженного в ходе обыска объекта 

к обыскиваемому 
 

Обыск является одним из эффективных 

средств получения доказательств в результате 

поиска, задачами которого являются обнаруже-

ние и изъятие различного рода объектов. Одна-

ко не менее важной задачей следователя явля-

ется необходимость доказать принадлежность 

конкретному лицу объектов, обнаруженных в 

ходе обыска. В этом ему помогает соблюдение 

одного из принципов обыска, такого как ис-

пользование технических средств и помощи 

специалиста. 

Как показывает практика, в настоящее вре-

мя без применения современных технических 

средств невозможно обнаружить искомые объ-

екты, а также зафиксировать и изъять их, а в 

некоторых случаях и «привязать» обнаружен-

ный объект к обыскиваемому. Применение спе-

циальных знаний специалиста поможет приме-

нить эти средства, особенно познания в области 

генотипоскопии, основанные на индивидуаль-

ности формулы каждого человека. ДНК даже 

близких родственников будет отличаться друг 

от друга. Именно это свойство и позволяет 

идентифицировать любого человека. 

Объектами генотипоскопических экспертиз 

традиционно являются кровь, волосы, выделе-

ния, ногти, кости и т.д. В ходе исследования 

таких биологических объектов эксперт состав-

ляет их характеристику и сравнивает получен-



Материалы криминалистических чтений 

 

  

8 Барнаульский юридический институт МВД России 
 

ный результат с генотипом конкретного лица. 

Результат такого исследования служит основа-

нием для вывода о принадлежности биоматери-

ала подэкспертному лицу. 

Такое исследование обычно проводится, ко-

гда на месте происшествия обнаруживаются и 

изымаются следы биологического происхожде-

ния человека и имеется лицо или круг лиц, от 

которых данные следы предположительно про-

исходят. В настоящее время такое сравнение 

можно проводить и в отношении биологиче-

ских объектов, обнаруженных и изъятых в ходе 

обыска.  

Положительным примером служит задер-

жание преступной группы, совершавшей на 

протяжении нескольких лет убийства. У всех 

ее участников были произведены одновре-

менные обыски. Целью обысков было обна-

ружение одежды и обуви со следами крови 

потерпевших. После осмотра имеющейся в 

квартирах одежды с применением источника 

криминалистического света и последующего 

предварительного исследования находящихся 

на ней пятен, похожих на кровь, с помощью 

тест-полос «Гемофан», такая одежда была 

обнаружена и изъята (рубашки, шапочки с 

прорезями для глаз). Так как все участники 

группы проживали в снимаемых ими кварти-

рах, то от факта принадлежности им одежды 

они категорически отказались, ссылаясь на 

то, что эта одежда принадлежит владельцам 

снимаемых квартир. Для того чтобы устано-

вить принадлежность изъятых вещей к опре-

деленному подозреваемому лицу, следовате-

лем было принято решение о назначении мо-

лекулярно-генетической экспертизы. С этой 

целью у подозреваемых были взяты образцы 

буккального эпителия. В ходе дальнейшего 

сравнительного исследования этих образцов с 

эпителиальными клетками, обнаруженными 

на внутренних поверхностях участков одеж-

ды, соприкасающихся с телом человека (во-

ротников, манжет), было установлено, что 

изъятая одежда принадлежит подозреваемым, 

а кровь на одежде – потерпевшим.  

Методы ДНК-анализа позволяют исследо-

вать микроколичества биологического матери-

ала. Теоретически минимальная величина объ-

екта, пригодного для исследования методами 

ДНК-анализа, составляет лишь одну клетку, 

однако практически объект должен состоять 

как минимум из десятков или сотен неразру-

шенных клеток. Такое количество биоматериа-

ла имеет настолько малые размеры, что нередко 

пригодные для исследования объекты остаются 

не обнаруженными на месте происшествия. 

Например, 1 мкл цельной крови (1/30 величины 

минимальной по размерам капли) содержит 

около 50 нг ядерной ДНК, что более чем в 

50 раз превышает количество ДНК, необходи-

мое для проведения генотипоскопического ис-

следования. 

Генотипоскопическая экспертиза позволяет 

исследовать следы, содержащие ДНК двух и 

более лиц. При этом существуют как возмож-

ности разделения ДНК разных, так и возможно-

сти анализа смешанных профилей ДНК. 

В настоящее время такое сравнение воз-

можно и при отсутствии этих лиц. С момента 

вступления в силу Федерального закона от 

03.12.2008 № 242-ФЗ «О государственной ге-

номной регистрации в Российской Федерации» 

в системе МВД России формируются базы дан-

ных о ДНК лиц, осужденных за тяжкие и особо 

тяжкие преступления, все преступления против 

половой неприкосновенности и половой свобо-

ды личности. При сравнении полученного про-

филя ДНК изучаемого объекта с данными, хра-

нящимися в базе, имеется вероятность установ-

ления лица – источника биологического объек-

та, и, соответственно, появляется новая воз-

можность раскрытия преступления. 

Данный вид экспертиз, на наш взгляд, явля-

ется незаменимым при производстве обыска, 

т.к. на обнаруженных в ходе обыска искомых 

объектах почти всегда остаются незаметные 

для человеческого глаза следы лиц, контакти-

ровавших с ними. 

Таким образом, успех проведения обыска во 

многом зависит и от соблюдения такого прин-

ципа, как использование технических средств и 

помощи специалиста. Безусловно, это не един-

ственный принцип криминалистической такти-

ки обыска, соблюдение которого приводит к 

успеху. Обширное содержание принципов 

обыска и наличие ряда дискуссионных вопро-

сов требуют раздельного и более подробного их 

исследования. 
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Область применения типовой 
криминалистической характеристики 

преступления (КХП) 
 

Познавательные средства криминалистики 

достаточно эффективно используются в раз-

личных сферах правоохранительной деятельно-

сти, в т.ч. и в уголовном судопроизводстве. 

Эффективность отдельных наработок кримина-

листической науки зависит не только от их со-

держания, но и от правильного выбора области 

применения. К числу разработок криминали-

стической науки относится криминалистиче-

ская характеристика отдельных видов и групп 

преступлений (далее – КХП). Первые упомина-

ния КХП относятся к 60-м гг. прошлого столе-

тия. Трудно найти в криминалистической науке 

понятие, которое со времени появления в поня-

тийном аппарате признавалось как научное до-

стижение и подвергалось критике до полного 

отрицания (Р.С. Белкин). 

Появление КХП не было случайностью. 

Необходимость использования в процессе 

предварительного расследования накопленных 

знаний, касающихся закономерностей ранее 

совершенных и успешно расследованных пре-

ступлений, появилась достаточно давно. С про-

никновением в криминалистическую науку 

структурно-системного и деятельностного под-

ходов имеющиеся знания относительно крими-

налистических особенностей совершения пре-

ступных деяний стали постепенно оформляться 

в целостную систему с выделением отдельных 

составляющих элементов и устойчивых связей 

между ними. Так постепенно формировались 

теоретические и в т.ч. прикладные (методиче-

ские) направления, или уровни, КХП. Приклад-

ное направление КХП было ориентировано на 

создание типовых криминалистических моде-

лей отдельных видов и групп преступлений. 

Одной из первых и наиболее детально разрабо-

танных моделей стала криминалистическая ха-

рактеристика убийств, совершенных в условиях 

неочевидности, предложенная Л.Г. Видоновым. 

В последующие годы тематика научных иссле-

дований расширялась. Наряду с продолжением 

теоретических исследований появились много-

численные разработки КХП для большинства 

видов и групп преступлений. Наряду с положи-

тельными откликами в научных публикациях 

стали появляться сомнения о практической це-

лесообразности КХП в том виде, в котором она 

разрабатывалась [4, с. 116-127]. Несмотря на 

критические замечания, научные исследования 

продолжаются в настоящее время без суще-

ственного изменения в подходах к формирова-

нию КХП. Следует, однако, заметить, что в 

юридической литературе содержатся предло-

жения, направленные на устранение суще-

ственных недостатков КХП посредством введе-

ния дополнительных понятий, таких как «кри-

миналистическая характеристика механизма 

преступления» [5, с. 53] или «криминалистиче-

ский анализ преступления» [1, с. 41]. Указан-

ные предложения имеют определенный смысл 

и расширяют диапазон представлений о теоре-

тическом и прикладном уровнях КХП. Но они 

не решают кардинально имеющиеся проблемы, 

для устранения которых необходимо сначала 

решить общие (методологические) вопросы, 

связанные с формированием типовой КХП, а 

затем определиться с её структурой и содержа-

нием. 

К числу методологических вопросов, по 

нашему мнению, необходимо отнести вопрос, 

касающийся области применения КХП. Диапа-

зон применения типовой КХП в настоящее 

время рассматривается очень широко. Он 

включает в себя «выявление, предупреждение, 

раскрытие, расследование и судебное исследо-

вание преступления». Следует обратить внима-
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