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Аннотация 

магистерской диссертации 

 

на тему: «Осмотр места происшествия по делам, связанным с 

применением холодного оружия, использование его результатов в 

расследовании преступлений.  

В рамках данной работы был рассмотрен вопрос о понятии такого 

следственного действия как осмотр места происшествия. Приведены этапы 

осмотра места происшествия, раскрыт вопрос о проведении осмотра места 

происшествия по делам, связанным с применением холодного оружия. 

Помимо этого нами был рассмотрен вопрос о понятии холодного оружия и 

его классификации.  

Объектом исследования выступает первоначальное следственное 

действие- осмотр места происшествия.  

Цель исследования состоит в комплексном рассмотрении 

первоначального следственного действия в виде осмотра места происшествия 

по делам, связанным с применением холодного оружия, а также нельзя 

упускать из виду, что необходимо рассмотреть и вопрос о  применении 

результатов осмотра места происшествия в ходе дальнейшего расследования 

уголовного дела.  

Для достижения поставленных в настоящей работе целей и задач 

применялись общенаучные и частно-научные методы познания 

Структура работы определена поставленными целями и задачами и 

включает в себя введение, три главы, заключение и список использованных 

источников и литературы. 

Первая глава «Осмотр места происшествия как первоначальное 

следственное действие» посвящена определению понятия осмотра места 

происшествия, его особенностей. Данная глава состоит из двух параграфов: 



4 

 

«Цели и задачи осмотра места происшествия» и «Протокол осмотра места 

происшествия».  

Вторая глава «Осмотр места происшествия по делам, связанным с 

применением холодного оружия». В данной главе шесть параграфов, 

посвященных понятию и классификации холодного оружия. Данная глава 

посвящена правилам проведения осмотра места происшествия в случае 

совершения преступления при помощи холодного оружия или предметов 

хозяйственно – бытового назначения.  

В третьей главе «Применение результатов осмотра места происшествия 

в ходе дальнейшего расследования преступлений» отмечается важность 

такого следственного действия как осмотр места происшествия в ходе всего 

периода расследования уголовного дела.  

В работе приводятся примеры из правоприменительной практики, а 

также мнения исследователей в области уголовного права. 

В заключении представлены краткие выводы по теме исследования. 

 

Автор работы                                                                        А.Н. Осколкова 
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Введение 

Осмотр места происшествия это одно из первоначальных следственных 

действий, которое имеет огромное значение для всего последующего 

расследования произошедшего события. Это обусловлено тем, при 

производстве осмотра места происшествия должны быть собраны в полной 

мере доказательства, которые будут исследоваться на протяжении всего 

следствия, а так же нельзя не сказать об  использовании доказательств для 

проверки версий следователя. От качества производства  осмотра места 

происшествия зависит дальнейшая судьба следствия, но на наш взгляд нельзя 

упускать из виду и личные качества лица, проводившего данное 

следственное действие, например, его квалифицированность, 

внимательность, осторожность и т.п. Так как при осмотре места 

происшествия должны быть изъяты и в дальнейшем исследованы 

вещественные доказательства наличия или отсутствия события 

преступления. Безусловно, большую роль играет и своевременность 

проведения осмотра места происшествия. То, как будет проведен осмотр 

места происшествия, зависит и дальнейшее расследование уголовного дела, 

так как именно на этой стадии собираются доказательства, которые имеют 

большое значение для правильного и своевременного расследования 

уголовного дела. 

Целью данной работы является определение значения такого 

следственного действия, как осмотр места происшествия по делам связанным 

с применением холодного оружия, и использование  результатов осмотра 

места происшествия в ходе дальнейшего расследования уголовного дела. 

Также полагаем необходимым рассмотреть вопрос о понятии холодного 

оружия, определить виды холодного оружия.  
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Осмотр места происшествия как первоначальное следственное 

действие 

При рассмотрении вопроса об установлении понятия осмотра места 

происшествия необходимо учесть мнение ученых – юристов, которые 

работали над вопросом определения понятия осмотра места происшествия, 

определения особенностей его проведения при определенных условиях, 

специфике проведения осмотра места происшествия.  

Так, Н.П. Яблоков в своей работе отмечает, что «осмотр места 

происшествия – неотложное следственное действие, заключающееся в 

исследовании места совершения расследуемого деяния или проявления его 

следов путем личного восприятия и аналитического изучения всего 

выявленного и воспринятого и последующей фиксации выявленных данных с 

целью использования для раскрытия и расследования преступления». 
1
  

Также автор в данной работе отмечает, что объектами осмотра места 

происшествия являются: 

- место, на котором совершено деяние или остались его следы; 

- его обстановка в целом; 

- отдельные узлы на этом месте; 

- следы преступления и преступника; 

- другие вещественные доказательства и иные объекты. 

По мнению А.Г. Филлипова «осмотром места происшествия признается 

неотложное следственное действие, которое состоит в непосредственном 

изучении и фиксации следователем обстановки места происшествия, 

находящимся на нем следов и иных объектов в целях получения фактических 

данных, имеющих значение для дела. Также автор отмечает, что необходимо 

отличать понятия место происшествия  и место преступления. Место 

происшествия – это помещение или участок местности, в пределах которого 

                                                 
1
 Яблоков Н.П. Криминалистика : учебник / Н.П. Яблоков. – Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2011. 191 с. – 

Серия : Основы наук.  
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обнаружены следы совершенного преступления. Само преступление при 

этом могло быть совершенно в ином месте. Место преступления – это 

помещение или участок территории, где непосредственно было совершено 

преступление, хотя следы этого преступления могут быть обнаружены и в 

ином месте или в нескольких местах.  В ряде случаев место происшествия и 

место преступления совпадают, но данное обстоятельство не является 

обязательным».
2
 

По мнению В.М. Логвина «Осмотр места происшествия – это 

неотложное следственное действие, состоящее в непосредственном 

восприятии следователем (лицом, проводившим дознание) участка местности 

или помещения в целях изучения его обстановки, обнаружения, фиксации. 

Изъятии и исследовании следов преступления и преступника, других 

вещественных доказательств. Позволяющих в совокупности с другими 

доказательствами сделать вывод о механизме происшествия и других 

обстоятельств расследуемого события. 

Установление в ходе предварительного следствия места преступления 

является обязательным. С точки зрения криминалистики между местом 

происшествия и местом преступления существует неразрывная связь, 

которая выражается в том, что: 

1. На одном из мест могли остаться орудия, с помощью которых было 

совершено преступление; 

2. Преступные действия были направлены на объект, находящийся или 

находившийся на месте преступления; 

3. На предметах обстановки места происшествия неизбежно остались 

следы действий преступника или там могли остаться предметы , 

принадлежащие ему. 

                                                 
2
 Криминалистика. Полный курс : учебник / под общей ред. А.Г. Филиппова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2011 с. 334 – Серия : Магистр.  
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Обстановка места происшествия – это все находящиеся на месте 

происшествия объекты, взятые в совокупности и взаимосвязи».
3
 

В.М. Логвин к целям и задачам такого следственного действия как 

осмотр места происшествия относит: 

1. «Обнаружение, фиксация и исследование следов преступления, 

преступника и других вещественных доказательств, направленных на его 

розыск; 

2. Исследование и фиксация обстановки места происшествия; 

3. Выявление и фиксация негативных и иных обстоятельств; 

4. Установление административно – территориальных и 

географических координат места происшествия; 

Достижение указанных целей возможно путем решения общей и 

частных задач в ходе осмотра места происшествия»
4
. 

В.М. Логвин к задачам осмотра места происшествия относит 

«Общая задача осмотра места происшествия – установление механизма 

происшествия во всех деталях (следователь (лицо, производящее дознание) 

должен ответить на вопрос: что произошло на исследуемом месте и каким 

образом?). 

Частные задачи осмотр места происшествия – установление 

следующих обстоятельств: 

1. Кто совершил преступление; 

2. Сколько было преступников; 

3. Как они попали на место происшествия; 

4. Какие следы остались на месте происшествия от их пребывания; 

5. Каков механизм совершения преступления; 

6. Использовались ли технические средства; если использовались, то 

какие; 

7. Как преступники ушли с места происшествия и др.»
5
 

                                                 
3
 Осмотр места происшествия: практическое пособие / под ред. Канд. Юрид. Наук, доцента В.М. Логвина. 2-

е изд., испр. И доп. – М.: Юрлитинформ, 2013-6-8с. 
4
 Там же.  
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Также В.М. Логвин приводит в свое работе «Осмотр места 

происшествия: учебное пособие» определение негативных обстоятельств. 

Под негативными обстоятельствами он понимает «обстоятельства (признаки 

явлений, действий), противоречащие представлению об обычном ходе 

событий в данной ситуации. Наличие таких обстоятельств свидетельствует 

об инсценировке обстановки места происшествия, механизма совершения 

преступления. Цель инсценировки – скрыть совершенное преступление, его 

мотивы и другие важные обстоятельства. В этой связи негативные 

обстоятельства являются основой инсценировки. 

Классификация негативных обстоятельств: 

1. Негативные обстоятельства, характеризующиеся отсутствием в 

данной ситуации необходимых следов ; 

2. Негативные обстоятельства, характеризующиеся наличием 

«лишних» следов в ситуации, когда их наличие необязательно. 

Некоторые обстоятельства, указывающие на возможность 

инсценировки преступления: 

1. Отсутствие следов проникновения в помещение; 

2. Отсутствие следов борьбы, хотя, исходя из объяснений 

потерпевшего , таковые должны быть; 

3. Отсутствие следов на мягком грунте, снегу; 

4. Отсутствие следов применения орудий преступления, хотя по 

обстоятельствам дела они должны быть; 

5. Отсутствие грязи на полу помещения, хотя на улице невозможно 

пройти, не запачкав обувь; 

6. Повреждений на взломанной двери больше, чем необходимо, чтобы 

ее открыть; 

7. Обнаружение следов лишь одного человека, тогда как похищено 

много имущества; 

                                                                                                                                                             
5
 Там же.  
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8. Отсутствие громоздких и малоценных предметов и наличие 

дорогостоящих предметов; 

9. Наличие пыли в местах, где якобы находились похищенные вещи 

или предметы; 

10. Наличие пролома малого размера, через который невозможно 

проникнуть преступнику; 

11. Наличие снаружи взлома паутины, пыли, краски и т.п., которые не 

могли остаться при взломе извне».
6
 

А.С. Князьков в своей работе отмечает помимо понятия осмотра места 

происшествия и его сущности также  и его цели.  Целям такого 

следственного действия как осмотр места происшествия А.С. Князьков 

относит: 

1. криминалистический анализ причинно – следственных связей 

между обстановкой совершения преступления и способом 

совершения преступления, в том числе путем исследования 

обнаруженных в ходе осмотра места происшествия орудий 

преступления; 

2. криминалистический анализ причинно – следственных и иных 

связей между способами подготовки и совершения преступления 

(в умышленных преступлениях); 

3. криминалистический анализ причинно – следственных и иных 

связей между способом совершения преступления и способом 

сокрытия преступления; 

4. криминалистический анализ причинно – следственных и иных 

связей между способом совершения преступления и личностью 

преступника; 

5. криминалистический анализ причинно – следственных и иных 

связей между обстановкой происшествия и механизм 

преступления,  в том числе связей между действиями 

                                                 
6
 Там же.  
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исполнителя и иных соучастников преступления, нашедшими 

отражение в обстановке происшествии; 

6. криминалистический анализ причинно – следственных и иных 

связей между способом преступления (в умышленных 

преступлениях)  механизмом преступления; 

7. криминалистический анализ причинно – следственных и иных 

связей между механизмом преступлениями способом сокрытия 

преступления  

Е.А. Бартенев в своей работе «Тактика осмотра места происшествия и 

трупа»  под осмотром места происшествия понимает «неотложное 

следственное действие, которое состоит из познавательных и 

удостоверительных операций следователя, выполняемых на месте 

обнаружения признаков совершенного или предполагаемого преступления с 

целью отыскания и закрепления следов, предметов и других объектов, 

позволяющих уяснить  механизм произошедшего события  и установить 

обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела». 
7
 

Также вышеуказанным автором в работе «Тактика осмотра месте 

происшествия и трупа» выделяются следующее задачи осмотра места 

происшествия: 

1. «Общая – получение фактических данных об обстоятельствах 

произошедшего события, объектах и лицах, имеющих к нему 

отношение, их связях и взаимодействиях; 

2. Частные, которые в свою очередь подразделяются на: 

 Установление возможных очевидцев и свидетелей, 

которые, судя по обстановке места происшествия, могли 

видеть или слышать происходящее; 

                                                 
7
 Бартенев Е.А. Тактика осмотра места происшествия и трупа: Учебное пособие / Новосиб. Гос. Ун-т. – 

Новосибирск, 2014. 7с.   
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 Обнаружение следов, которые могли остаться на 

участниках произошедшего события и на использованных 

ими транспортных средствах, орудиях и т.п.; 

 Определение объектов, подлежащих изъятию с места 

происшествия с целью установления участников 

произошедшего события и др.»
8
 

Местом происшествия автор называет любой локализованный участок 

пространства, где обнаружены следы, предметы и другие объекты, 

относительно которых возникло обоснованное предположение о том, что они 

появились в результате  совершения преступления.  

Также Е.А. Бартенев полагает, что осмотр места происшествия следует 

проводить безотлагательно. В обоснование своей позиции автор отмечает, 

что «если есть основания полагать, что на определенном участке местности 

или в помещении, либо в ином месте, могут быть обнаружены сведения, 

имеющие значение для своевременного, законного и обоснованного 

принятия решения о  возбуждении уголовного дела, о привлечении 

виновного лица в качестве обвиняемого и др.»
9
 

Промедление, на наш взгляд,  после поступления в распоряжение 

следователя информации о преступлении может привести к утрате следов и 

вещественных доказательств, а также иных сведений, имеющих значение для 

правильного и всестороннего расследования преступления.  

При рассмотрение вопроса относительно производства такого 

следственного действия как осмотр места происшествия, полагаем  

необходимо осветить и вопрос о подготовительном этапе осмотра места 

происшествия.  

Информация о происшествии может поступить как от заявителя, так и 

дежурного ОВД. На данном этапе следователю необходимо выяснить 

характер происшествия, условия и обстановку, в которой следователь будет 

                                                 
8
 Там же.  

9
 Там же.  
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непосредственно проводить осмотр места происшествия. Также информация 

о происшествии может поступить и самому следователю. В последнем случае 

следователю необходимо уведомить о происшествии дежурного ОВД.  

В свою очередь, дежурный, получив информацию о совершенном или 

готовящемся преступлении совершает следующие действия: 

 «принимает меры с привлечением групп немедленного 

реагирования, нарядов, находящихся у него в распоряжении, 

участкового уполномоченного, помощника дежурного по ОВД и 

т.д. к пресечению преступления, обеспечению охраны места 

происшествия, перекрытию  возможных путей отхода лиц, 

совершивших преступление, блокированию мест их укрытия и 

задержанию, установлению очевидцев; 

 В случае необходимости дежурный обеспечивает участие при 

осмотре места происшествия специалистов соответствующего 

профиля; в области судебной медицины, баллистики, взрыво – и 

пожаротехники и других,  а также привлечение других сил и 

средств дл раскрытия преступлений по «горячим следам»; 

 Дежурный поддерживает связь с следственно – оперативной 

группой для получения постоянной информации об оперативной 

обстановке с целью  принятия дополнительных мер. Организует 

инициативно и по запросам руководителей следственно – 

оперативной группы получение необходимых сведений из 

имеющихся банков данных и обеспечивает их своевременное 

предоставление группе.  

 Дежурный ориентирует другие органы внутренних дел о 

совершенном преступлении, известных ему из сообщений 

приметах преступников, похищенных предметах  и других 

обстоятельств. Принимает мер к установлению личности 
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погибших при криминальных обстоятельствах, а также 

пострадавших, доставленных в медицинские учреждения»
10

. 

Также дежурный должен определить участников осмотра места 

происшествия и обеспечить их явку.  

Стадия по прибытии следователя на  место происшествия 

Е.А. Баретнев отмечает, что «сначала, если это необходимо, оказать 

медицинскую помощь пострадавшим на месте.  

Для констатации смерти используются ориентирующие и достоверные 

(абсолютные) признаки смерти». 

Ориентирующими признаками смерти Е.А. Бартенев называет те, 

которые «указывают на отсутствие функций центральной нервной системы, 

кровообращения и дыхания. К ним относятся: 

 Пассивное неподвижное положение тела, 

 Бледность кожных покровов, 

 Отсутствие сознания, дыхания, пульса и сердцебиения 

 Отсутствие чувствительности  на болевые и обонятельные 

раздражения, 

 Отсутствие реакции зрачков на свет и роговичного рефлекса.  

Как правило, на месте происшествия врач не знает,  сколько времени 

прошло с остановки сердцебиения и дыхания. Поэтому при наличии лишь 

указанных выше ориентирующих признаков и отсутствие явно 

несовместимых с жизнью повреждений он должен оказать реанимирующее 

пособие пострадавшему. 

Только после появления трупных пятен попытки оживления должны 

быть прекращены и констатирована смерть. В протоколе   следует указать, 

какие реанимационные мероприятия были предприняты, время их начала и 

окончания»
11

.  

Достоверными признаками Е.А. Бартенев называет: 

                                                 
10

 Там же. С. 12 
11

 Там же 21-22.  
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 «трупные пятна и окоченение, 

 Признак Белоглазова (изменение формы зрачка при сдавливании 

глазного яблока – феномен «кошачьего зрачка») 

 Высыхание роговицы и склеры 

 Снижение температуры тела ниже +20 

 Иногда и наличие поздних трупных изменений, в первую очередь 

гниения 

 Несовместимые с жизнью повреждения, видимые при осмотр 

трупа 

 Мышечное окоченение».  

Рабочий этап осмотра места происшествия 

 

По нашему мнению рабочий этап осмотра места происшествия состоит 

из общей и детальной стадий. Такой же позиции придерживается и Е.А. 

Бартенев.  

Е.А. Бартенев полагает, что «задачей общей стадии осмотра места 

происшествия является обзорное ознакомление с местом происшествия  - 

предполагаемого места убийства; выявление фактов преступления, 

требующих срочных мер. 

Стадия общего осмотра – статическая: ни один из осматриваемых 

предметов нельзя брать в руки или перемещать.  

Лишь в некоторых случаях специалист использует иную тактику: 

исследует обстановку с условно приграничных участков места происшествия  

или его узлов».
12

 

В ходе производства общего осмотра места происшествия могут быть 

произведены следующие действия: 

1. ориентация на месте происшествия. Следователем в данном 

случае производится привязывание места происшествия; 

                                                 
12

 Там же. С. 26.  
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2. производится предварительное изучение обстоятельств 

преступления; 

3. определение границ территории, на которой необходимо 

провести осмотр; 

4. определение начальной точки и метода осмотра места 

происшествия.  

Вышеуказанным автором выделяются следующие способы осмотра: 

1. «
13

Круговой -  осмотр ведется по кругу – спирали. Центром места 

происшествия является место события (место обнаружения трупа и сам 

труп или участок, где совершено убийство и т.д.) ввиду сосредоточения 

здесь наибольшего количества следов и других объектов, относящихся 

к преступлению.  

В свою очередь круговой способ осмотра места происшествия может 

быть: 

 Концентрический – от периферии к центр. Данный способ 

применяется тогда, когда  у следователя есть опасения, что на 

периферии будут уничтожены, повреждены следы или когда 

затруднительно установить центр преступного события. 

 Эксцентрический- от центра к периферии.  

2. Узловой (зональный) – последовательный осмотр по отдельным узлам, 

зонам (помещений, комнат в квартире, строений, участков местности и 

т.п.) 

3. Линейный (фронтальный) – осмотр по предварительно размеченным 

линейным площадям – полосам с севера на юг, с востока на запад и 

т.п.» 

В ходе детальной стадии осмотра места происшествия производятся 

действия, которые  непосредственно направлены на обнаружение, фиксацию 

и изъятие следов; в необходимых случаях производится детальная 

фотосъемка; также в ходе детальной стадии осмотр места происшествия 

                                                 
13

 Там же. с . 27 
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представляется возможным выделить негативные обстоятельства – 

фактические данные , которые противоречат тем, которые должны были бы 

иметь место.  

По мнению Е.А. Бартенева «чтобы не изменить обстановку при 

осмотре места происшествия и не повредить следы, необходимо соблюдать 

меры предосторожности, а именно: 

1. определить участок, свободный от следов, для размещения 

технических средств,  иного имущества членов следственно – 

оперативной группы, для приема пищи, курения и места для 

составления протокола; 

2. участники осмотра должны передвигаться только по заранее 

отмеченным специалистом направлениям, дорожкам; 

3. фиксировать в первую очередь то, что может подвергнуться 

изменению или уничтожению; 

4. изучение места происшествия должно вестись без спешки, так 

как торопливость, как правило снижает качество работы; 

5. обнаруженные следы и объекты, могущие иметь значение для 

дела, обозначать мелом, во избежание их возможного 

повреждения прикрыть какими – либо предметами; 

6. сразу же предъявить все обнаруженные на месте происшествия 

понятым; 

7. производить необходимые измерения как можно точнее; 

8. не сорить, не бросать окурков и иных предметов на месте 

происшествия»
14

. 

На заключительном этапе осмотра места происшествия осуществляется 

составление протокола осмотра места происшествия, составление которого 

осуществляется с требованиями Уголовно – процессуального кодекса РФ. В 

случае нарушения правил составления протокола осмотра места 

                                                 
14

 Там же. С. 28 
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происшествия  составленный протокол может быть признан недопустимым 

доказательством по делу.  

По мнению В.П. Колмакова осмотр места происшествия 

характеризуется как «наиболее сложное следственное действие. Осмотр 

места происшествия чаще всего выполняется как первоначальное 

следственное действие после возбуждения уголовного дела, поскольку 

следователи начинают расследование преступлений, отнесенных к их 

подследственности, как правило, осмотром места происшествия». Также В.П. 

Колмаковым в его работе было отмечено, что производство осмотра места 

происшествия должен проводиться в соответствии с требованиями закона. 

Что на наш взгляд является верным утверждением.  

«Производство осмотра места происшествия требует, чтобы все 

следователи правильно понимали сущность осмотра, его цели и задачи.  

А.И. Винберг полагал,  что «осмотр направлен на последующее 

изучение следов, обстановки и других объектов». 
15

 

В.И. Попов под осмотром места происшествия понимал «комплекс 

следственных и розыскных мероприятий». 
16

 

В.П. Циплоковский осмотр места происшествия определяет как 

«следственно – оперативное действие». 
17

 

И.Х. Максутов говорит об осмотре места происшествия как о 

«первоначальном, незаменимом неповторимым действии». 
18

 

В свою очередь А.Н. Васильев под осмотром места происшествия 

понимал «следственное действие, состоящее в непосредственном 

восприятии, исследовании фиксации следователем или дознавателем 

обстановки места происшествия, а так же в обнаружении, фиксации и 

изъятии следов и вещественных доказательств для установления в 

возможных пределах характера и обстоятельств события и виновных лиц».  

                                                 
15

 А.И. Винберг, Криминалистика, вып. 2, Осмотр места происшествия  Обыск и выемка, М, 1950, с. 3.  
16

 В.И. Попов, Осмотр места происшествия, Казгосиздат, 1957, с. 8-9 
17

 В.П. Циплоковский, Осмотр места происшествия и трупа на месте его обнаружения. Госмедиздат, Киев, 

1960, с.5 
18

 И.Х.Максутов,  Осмотр места происшествия, из-во ЛГУ, 1965, с.9 
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Итак, по мнению В.П. Колмакова осмотром места происшествия 

является следственное действие, в котором следователь, совместно с 

указанными в законе лицами, непосредственно воспринимает, исследует, 

фиксирует и оценивает состояния, свойства и признаки материальных 

объектов, имеющихся на участках местности или в помещении, с целью 

обнаружения там следов и других вещественных доказательств, выяснения 

обстановки и всех обстоятельств, имеющих значение для установления 

истины по делу». 

Некоторыми авторами было отмечено, что осмотр места происшествия 

имеет свою специфику в зависимости от вида совершенного преступного 

деяния. В частности, В.П. Колмаков называет следующие признаки: 

1. «место обнаружения признаков преступления часто не совпадает 

с местом его совершения, которое в таких случаях еще больше 

необходимо найти и смотреть.  

2.  обстановка на месте преступления и следы на нем нередко 

изменяются после происшествия.  

3. на каждом мест происшествия имеются специфические объекты 

исследования. Осмотру подвергается своеобразная материальная 

обстановка, предметы, следы, обгоревшие части зданий и иных 

сооружений и т.д. Они могут быть наиболее полно выявлены и 

правильно оценены, если широко применяются научные 

познания как  следователя, так и специалистов, участвующих при 

осмотре места происшествия; 

4. осматривая место происшествия, нужно учитывать способы 

совершения и сокрытия различных преступлений, орудия и 

средства, используемые для этого , что ориентирует следователя 

в избрании верного направления для розыска следов, как 

оставшихся на месте происшествия, так и, возможно, оставшиеся 

у участников происшествия на теле, одежде и предметах.  
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5. осматривая место происшествия, нужно иметь в виду, что 

преступники иногда инсценируют некоторые события, например, 

совершив убийство, инсценируют самоубийство жертвы, 

несчастный случай или даже естественную смерть. 

6. осмотр места происшествия по каждому делу имеет 

специфические цели и выясняемые вопросы (задачи), 

предоставляемые в целом особенностям состава преступления 

способом его совершения и сокрытия. Следователю всегда нужно 

искать признаки не только наиболее отчетливо проявляющегося в 

данной ситуации преступления, но и сходного с ним либо 

противоположного ему». 

Цели и задачи осмотра места происшествия 

П.И. Тарасов – Родионов,  говоря о целях осмотра места происшествия, 

обозначил следующее: 

1. «Получить ясное представление об обстановке и всех обстоятельствах 

совершения преступления; 

2. обнаружить, закрепить и сохранить вещественные доказательства и 

следы преступления; 

3. На основе этого представить себе обстановку и способы совершения 

преступления и наметить возможные версии; 

4. Установить личность преступника, а в ряде случаев – и мотивы 

совершения преступления». 

В.П. Колмаков отмечает следующие цели: 

1. «Непосредственное изучение следователем обстановки места 

происшествия для выяснения характера и обстоятельств расследуемого 

события; 

2. Обнаружение, собирание, закрепление, предварительное исследование 

и оценка следов и других вещественных доказательств; 

3. Получение информации для выдвижения и проверки версий как 

частных, так и развернутых по расследуемому событию: о наличии или 
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отсутствии преступления, об объекте и объективной стороне его, 

субъекте и субъективной стороне; 

4. Получение данных для организации оперативно – розыскных мер и 

использования помощи общественности с целью погони за 

преступником по «горячим следам» и других безотлагательных 

мероприятий; 

5. Выявление причин и условий, способствовавших наступлению 

расследуемого события или облегчивших совершение преступления».  

 

«Осмотр места происшествия является один из первых весьма важных 

и ответственных следственно- оперативных действий. Независимо от 

характера и обстоятельств происшествия осмотр трупа и места происшествия 

обязателен. Как показывает практика, успешное расследование уголовных 

дел в значительной мере зависит от своевременного, квалифицированного и 

полного осмотра места происшествия». 
19

 

Ципковский В.П. задачами осмотра места происшествия называет: 

1. «Изучение обстановки места происшествия; 

2. Обнаружение, собирание и изъятие вещественных доказательств 

3. Выявление обстоятельств и фактов, помогающих установлению 

личности преступника»
20

. 

Так же по мнению автора работы «Осмотр места происшествия и трупа 

на месте его обнаружения» «…внимательное и кропотливое изучение 

обстановки места происшествия дает возможность связать обнаруженные 

разрозненные факты в единое целое, получить ключ к пониманию 

совершившегося, воссоздать картину происшествия и сделать определенные 

выводы в отношении конкретного случая.  

Изучая обстановку места происшествия, положение, размещение и 

взаиморасположение предметов, различных следов, устанавливая положение 

                                                 
19

 Ципковский В.П. Осмотр места происшествия и трупа на месте его обнаружения. МВД СССР 1957г. С. 5 
20

 Там же.  
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и позу трупа и т.д., можно получить определенные данные о наличии 

преступления, мотивах его совершения, средствах, которыми пользовался 

преступник, а в отдельных случаях судить и о личности преступника. Время, 

которое осмотр места происшествия, окупается получаемым результатом. 

Изучая материал осмотра, можно судить о месте происшествия 

конкретно, ясно представляя отдельные, даже мелкие детали, которые могут 

иметь решающее значение при расследовании конкретного случая. Если же 

осмотр места происшествия не был произведен или был произведен 

небрежно, то все представляется абстрактным, неясным, нередко не 

соответствующим действительности»
21

.  

Полагаем, что позиция автора работы «Осмотр места происшествия и 

трупа на месте его обнаружения» представляется верной. Это обусловлено 

тем, что большинство автором придерживаются позиции, что осмотр места 

происшествия является важнейшим следственным действием при 

обнаружении признаков преступления. Как верно было отмечено автором 

осмотр места происшествия должен проводиться как можно быстрее после 

того, как следователю поступило сообщение о происшествии. Также автором 

верно отмечено, что осмотр места происшествия -  это кропотливая работа, 

так как необходимо быть очень внимательным и осторожным при 

производстве осмотра места происшествия. Любое неверное действие как со 

стороны следователя, так и со стороны других участников осмотра места 

происшествия может повлечь уничтожение каких – либо следов, 

восстановление которых весьма затруднительно.  

Также при производстве осмотра места происшествия могут быть 

обнаружены предметы, которые могли быть орудием преступления. Такие 

предметы в обязательном порядке должны быть выявлены, описаны и 

изъяты, что в последующем при расследовании уголовного дела может быть 

использовано.  Здесь необходимо говорить о тех предметах, которые имеют 

отношение к расследуемому событию.  В данном случае нас интересуют 
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предметы, найденные в руках потерпевшего, рядом с телом или рядом с 

местом происшествия. В случае обнаружения предметов, имеющих по 

мнению следователя, отношение к преступному событию, должны быть 

описаны в протоколе осмотра места происшествия. В случае обнаружение 

какого –либо предмета на достаточно удаленном расстоянии от тела 

необходимо, на наш взгляд, измерить расстояние от тела жертвы до 

обнаруженного предмета, имеющего значение для расследования 

произошедшего события.  

Обнаруженное на месте происшествия тело с колотыми, резанными 

ранами не всегда может говорить о преступном характере произошедшего. 

На практике встречаются случае совершения самоубийства путем нанесения, 

например, ножевых ранений. Безусловно, «популярным» среди лиц, 

совершающих самоубийство, орудием является бритва, ножи и т.п. В 

подобных ситуациях орудие совершения самоубийства находится, как 

правило,  рядом с телом, и имеет следы крови.  

Некоторые авторы полагают, что на острых предметах может и не 

остаться следов крови после того, как указанным орудием был нанесен удар. 

Это может быть при нанесении быстрого удара, а также если при нанесении 

удара не были повреждены большие сосуды. Также нельзя упускать из виду, 

что при вынимании оружия совершения преступления на орудии может не 

остаться следов крови из – за того, что кровь могла быть оставлена на одежде 

потерпевшего, обтершись об нее.  

Нами был рассмотрен случай причинения смерти путем нанесения 

рубленных ран.  

Гражданка А., около 20 часов 24.09.2013г., будучи в состоянии 

алкогольного опьянения, находясь в квартире 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ, умышленно, на почве 

личных неприязни, возникшей в процессе ссоры с гражданином П. после 

совместного распития спиртного, с целью причинения смерти последнему, 

нанесла ему множественные (не менее 30) удары металлической частью 
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топора (обухом и лезвием) в область туловища, рук, в затылочную область 

головы и задней поверхности шеи, причинив тем самым потерпевшему 

следующие телесные повреждения: 

ссадину на наружной поверхности правого плеча, при жизни 

относящуюся к категории повреждений, не повлекших расстройство 

здоровья человека. 

Ушибленную рану в проекции угла левой лопатки, резаные раны в 

правой дельтовидной области и на наружной поверхности правого плеча, а 

также на наружной поверхности правого предплечья и в ладонной области 

правой кисти, относящиеся к категории легкой степени вреда здоровью при 

жизни. 

Ссадины (не менее 20) задней поверхности шеи, грудной клетки и 

кровоподтек в области угла левой лопатки, относящиеся к категории средней 

тяжести вреда здоровью при жизни. 

Рубленые раны (не менее 10) в затылочной области головы, а также на 

задней поверхности шеи в верхней трети, относящиеся категории тяжкого 

вреда здоровью при жизни и состоящие в прямой причинно-следственной 

связи с причиной смерти. Смерть П. наступила в короткий промежуток 

времени на месте происшествия от вышеуказанных множественных, 

рубленных ран и ссадин, осложнившихся обильной кровопотерей и 

травматическим шоком. 

Таким образом, А. своими умышленными действиями совершила 

преступление, предусмотренное ч.1 ст.105 УК РФ – убийство, т.е. 

умышленное причинение смерти другому человеку. 

В ходе осмотра места происшествия при участии гражданки А. 

осматривалась квартира по 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ. В ходе осмотра 

обнаружено, что входная дверь с веранды в квартиру, забита на гвозди. В 

обеих рамах кухонного окна, отсутствует стекло. В ходе осмотра в квартире 

обнаружен беспорядок и следы борьбы, на полу кухни, зальной и спальной 
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комнат, имеются капли вещества бурого цвета похожего на кровь. В 

спальной комнате обнаружен труп гражданина П. со следами насильственной 

смерти в виде рубленых ран в области затылочной части головы и задней 

поверхности шеи. В ходе осмотра были обнаружены и изъяты: складной нож, 

упакован в пакет №1; с пола в кухне, сделан смыв вещества на марлевый 

тампон, упакован в пакет №2; с пола в зальной комнате, сделан смыв 

вещества на марлевый тампон, упакован в пакет №3; с пола в зальной 

комнате у дивана, сделан смыв вещества на марлевый тампон, упакован в 

пакет №4; топор, упакован в пакет №5; с пола в детской комнате, сделан 

смыв вещества на марлевый тампон, упакован в пакет №6; топор - колун, 

упакован в пакет №7; в зальной комнате на стуле, изъяты футболка и брюки 

гражданки А., в которых она находилась в момент совершения преступления, 

упакованы в пакет №8. 

В соответствии с действующим законодательством «осмотр места 

происшествия, местности, жилища, иного помещения, предметов и 

документов проводится в целях обнаружения следов преступления, 

выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. 

Осмотр места происшествия, предметов и документов может быть проведен 

до возбуждения уголовного дела»
22

 

Осмотр места происшествия желательно проводить в дневное время. 

Это обусловлено тем, что при дневном свете достаточно четко видно следы 

(например, крови и т.п.). Также при производстве осмотра места 

происшествия в дневное время снижается риск упустить важные детали, 

которые могут повлиять на дальнейших ход расследования преступления.  

Вышеизложенное не говорит о том, что производство осмотра места 

происшествия не допускается в ночное время при искусственном освещении. 

В данном случае, на наш взгляд, снижается эффективность проводимого 

следственного действия.  
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 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 19.02.2018) ст. 

176.  



27 

 

Также следует иметь в виду и такое обстоятельство как 

своевременность осмотра места происшествия. Как уже было отмечено 

осмотр места происшествия является неотложным следственным действием, 

что говорит о необходимости его проведения в кротчайшие сроки 

(часы/минуты).  

В.П. Ципковский полагает, что «задержка осмотра места происшествия 

часто приводит к тому, что к моменту прибытия представителей органов 

следствия обстановка бывает нарушена, ряд ценнейших доказательств 

исчезает или уничтожается, чем наносится непоправимый ущерб делу 

расследования преступления. Если обнаружен труп, то чем быстрее будет 

произведен его осмотр  и описание явлений, тем более точно можно будет 

судить о времени наступления смерти. Обстановка места происшествия 

может быть изменена в силу целого ряда причин. В одних случаях она 

изменяется умышленно для сокрытия следов преступления, в других 

меняется при оказании медицинской помощи или в связи с разливом реки, 

дождем, снегом, вследствие затруднения работы транспорта и т.д.»
23

.  

На практике встречаются случаи, когда до производства осмотра места 

происшествия следы преступления уничтожены в результате действий 

родственников. В данном случае родственники могут перенести труп с места 

его обнаружения, снять одежду, обмыть. В таких ситуациях родственники, 

как правило, совершают вышеуказанные действия без какого- либо умысла 

скрыть следы преступления.  Также следы преступления могут быть утеряны 

после оказания медицинской помощи пострадавшему. Также при оказании 

медицинской помощи пострадавший может быть перемещен с места 

происшествия. Помимо всего прочего первоначальная обстановка места 

происшествия может быть изменена в результате неопытности сотрудников 

дознания или оперативной группы. Как правило это проявляется в том, что в 

то время, когда необходимо зафиксировать первоначальную обстановку 
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места происшествия, работники дознания начинают передвигать объекты 

(предметы), расположенные на месте происшествия, трогать их руками, что 

не в коем случае не должно быть. В результате чего могут быть потеряны 

следы лица, совершившего противоправное деяние.  

Также при производстве осмотра места происшествия может быть 

обнаружены следы, которые появились в результате того, что очевидцы 

произошедшего или прохожие «натоптали», в результате чего были утрачены 

следы ног или транспортного средства лица, совершившего преступление.  

Часто на практике можно встретить случае, когда лицо, обнаружившее 

человека с признаками колотых ран, пытается «спасти» потерпевшего, 

оказать ему медицинскую помощь и вынимает орудие преступления из тела 

потерпевшего (если таковое имеется). В данном случае могут быть утеряны 

следы рук лица, совершившего преступление.  

При производстве осмотра места происшествия также необходимо 

учитывать и погодные условия, так как учитывая регион, в котором мы 

проживаем, погодные условия весьма не стабильны,  и отличаются 

выпадением обильных осадков.  Следы преступления могут быть 

уничтожены и при определенных погодных условиях. Так, например, при 

дожде, снегопаде.  

Осмотр места происшествия в период выпадения осадков в виде дождя, 

снега и т.п. должен быть проведен незамедлительно. Производство осмотра 

места происшествия при дожде, снегопаде должно производиться как можно 

быстрее, так как велика вероятность утраты как следов преступления, так и 

вещественных доказательств. В данном случае особое значение имеет то, как 

быстро следователь прибудет на место происшествия для производства 

осмотра места происшествия. От скорого прибытия на место происшествия 

зависит как качество, так и количество «уцелевших» следов, оставленных  в 

результате совершения преступления.  

Протокол осмотра места происшествия 
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Ч. 2  ст. 180 УПК РФ закрепляет, что «В протоколах описываются все 

действия следователя, а также все обнаруженное при осмотре и (или) 

освидетельствовании в той последовательности, в какой производились 

осмотр и освидетельствование, и в том виде, в каком обнаруженное 

наблюдалось в момент осмотра и освидетельствования. В протоколах 

перечисляются и описываются все предметы, изъятые при осмотре и (или) 

освидетельствовании».
24

  

Протокол осмотра места происшествия составляется следователем в 

ходе проведения осмотра места происшествия и после такового. Протокол 

осмотр места происшествия должен содержать все действия участников 

данного следственного действия.  

Описание в протоколе осмотра места происшествия трупа с 

повреждениями, причиненными тупыми и острыми орудиями 

- Расположение, размер, форма, глубина ран, характер их краев, 

признаки, характеризующих направление нанесения ударов. 

- При наличии ссадин, кровоподтеков - их расположение, форма, цвет. 

- Наличие частиц грязи или краски, оставленной орудием пр. 

 

Процессуальное значение протокола и требования, предъявляемые к 

его составлению следующие: 

 

А.И. Дворкин в своей работе «Осмотр места происшествия» отмечает 

следующие требования, которые предъявляются к протоколу осмотра места 

происшествия: 

1. «В соответствии со ст. 69 и 87 УПК протокол осмотра места 

происшествия служит источником доказательств, поэтому при его 

составлении необходимо руководствоваться требованиями ст. 141, 142 и 182 

УПК. 
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2. Статья 141 УПК определяет момент составления протокола: «в ходе 

следственного действия или непосредственно после его окончания». 

3. Согласно ст. 141 УПК, в протоколе осмотра места происшествия 

должны быть обязательные реквизиты, отсутствие одного из которых 

является нарушением закона, что может иметь отрицательные последствия 

при оценке протокола в суде, особенно в тех случаях, если они не могут быть 

восполнены допросами участников осмотра. 

 

4. Статья 182 УПК предусматривает порядок составления описательной 

части протокола;  

5. Статья 141 УПК устанавливает порядок использования при осмотре 

научно-технических средств и отражения их применения в протоколе 

осмотра, а также дает перечень необходимых приложений к протоколу. 

6. Статьи 133' и 141 УПК регламентируют процесс уведомления 

участников осмотра о применении технических средств и ознакомления 

участников осмотра с содержанием протокола, а также порядок реализации 

их прав»
25

. 

Протокол осмотра места происшествия состоит из вводной, 

описательной и заключительной частей.  

Вводная часть протокола состоит из: 

Обязательными элементами вводной части протокола осмотра места 

происшествия являются: 

1) место и дата производства осмотра; 

2) должность, фамилия, инициалы лица, производившего осмотр и 

составившего протокол; 

3) основания производства осмотра (согласно ст. 178 УПК); 

4) характер происшествия, расположение места осмотра; 

5) время начала и окончания осмотра; 
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6) фамилия, имя и отчество каждого участника осмотра; занимаемая 

должность представителей учреждений и предприятий; адреса понятых; 

7) отметка о разъяснении понятым их прав и обязанностей; 

8) отметка о разъяснении специалистам их прав и обязанностей; 

предупреждение об ответственности за отказ или уклонение от 

выполнения своих обязанностей, а также наличие подписи, удостоверяющей 

это предупреждение; 

9) условия проведения осмотра (освещение, метеорологические или 

иные условия, влияющие на проведение осмотра); 

10) отметка об уведомлении лиц, участвующих в производстве 

осмотра, о применении в ходе осмотра конкретных технических средств. 

Отсутствие в протоколе одного из требований, предусмотренных ст. 

1331, 135, 141, 142, 178, 179, 180, 182 УПК РСФСР, должно быть восполнено 

немедленно при обнаружении этого факта после отъезда группы с места 

происшествия путем проведения допросов участников осмотра или 

производства повторного осмотра места происшествия. 

Описательная часть протокола состоит из: 

«В целях выполнения процессуальных требований ст. 141 и 182 УПК, в 

протоколе следует: 

1) «описывать все действия следователя, а равно все обнаруженное при 

осмотре... в той последовательности, как производился осмотр, и в том виде, 

в каком обнаруженное наблюдалось в момент осмотра...» 

При описании действий следователя и обнаруженных на месте 

происшествия предметов и следов необходимо: 

а) избегать употребления длинных фраз, неопределенных выражений 

типа «недалеко», «вблизи» и т.п.; местных выражений и большого 

количества специальных терминов; использования синонимов при описании 

одного объекта; 

б) последовательно и четко излагать свои мысли; 
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в) подробно описывать предметы и видимые следы, относящиеся к 

преступлению; 

г) при описании этих объектов индивидуализировать предметы и 

следы, чтобы в дальнейшем исключить возможность их фальсификации, а в 

случае их утраты — основные параметры и признаки объектов остались бы 

зафиксированными в протоколе; 

2) отразить наступившие в ходе осмотра различные обстоятельства 

(например, изменения погодных условий); 

3) отметить, какие технические средства применялись для измерения, 

фотосъемки, видеозаписи; для выявления, изготовления слепков и других 

видов фиксации следов, условия их применения, полученные результаты»
26

. 

Заключительная часть протокола осмотра места происшествия состоит 

из таких сведений как: 

1) время окончания осмотра; 

2) объекты, обнаруженные, зафиксированные и изъятые при осмотре; 

описывается их упаковка, куда они направлены или кому переданы для 

хранения; 

3) заявления специалиста, «связанные с обнаружением, закреплением и 

изъятием доказательств» (ст. 13 Г УПК); 

4) замечания понятых «по поводу произведенных действий» в ходе 

осмотра (ст. 135 УПК); 

5) замечания иных участников осмотра (ст. 141 УПК); 

6) прилагаемые к протоколу осмотра планы, схемы, фотографические 

негативы и снимки, слепки и оттиски следов, аудио- и видеокассеты 

(материалы), изготовленные при производстве осмотра. 
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Осмотр места происшествия по делам, связанным с 

применением холодного оружия. 

Как было ранее отмечено, что осмотр места происшествия является не 

только первоначальным следственным действием, но и неотложным.  Как 

правило, то связано с необходимостью быстрого и качественного проведения 

следственного действия, результаты которого имеют большое значение для 

расследования преступления.   

В соответствии с ФЗ «Об оружии» холодным оружием признается 

«оружие, предназначенное для поражения цели при помощи мускульной 

силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения». 

Немногие предметы, используемые в качестве орудия преступления, 

являются холодным оружием; чаще всего это бытовые предметы: кухонные 

ножи, заточки, топоры и т.д. Это обусловлено тем, что большая часть 

холодного оружия попала под категорию «ограниченного использования».  

Так в соответствии со ст. 6 ФЗ «Об оружии» «На территории Российской 

Федерации запрещаются: оборот в качестве гражданского и служебного 

оружия: кистеней, кастетов, сурикенов, бумерангов и других специально 

приспособленных для использования в качестве оружия предметов ударно-

дробящего и метательного действия, за исключением спортивных снарядов и 

указанных предметов, имеющих культурную ценность и используемых в 

культурных и образовательных целях».  

Как показывает практика, при совершении преступлений, 

преступниками, как правило, применяется в качестве орудия преступления – 

холодное оружие. Но прежде чем говорить о холодном оружии следует 

заметить, что причиной применения в качестве орудия преступления 

холодного оружия является то, что при практическом его использовании нет 

постороннего звука, в отличии, например, от огнестрельного оружия, 

который может создать шум, что привлечет внимание. Так же холодное 

оружие легко спрятать под одеждой. Безусловно нельзя не отметить, что 
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ответственность за ношение холодного оружия гораздо ниже, чем в случае 

наступления ответственности за ношение огнестрельного оружия. Обращаем 

ваше внимание, что не всякие предметы могут быть отнесены к холодному 

оружию.  

Говоря о холодном оружии нельзя не сказать о понятии холодного 

оружия и классификации. 

Понятие холодного оружия 

Понятие холодного оружия впервые было сформулировано Н.В. 

Терзиевым. Он относил к существенным признакам:  

1) принадлежность к острым режущим, рубящим, 

колющим или тупым ударным орудиям; 

2) предназначение служить для нападения и защиты; 

3) возможность нанесения ими телесного 

повреждения.
27

 

Позднее определение холодного оружия дали М.Г. Любарский, Н.И. 

Емельянов, А.Н. Самончик. Среди этих определений общим является то, что 

одним из главных признаков является изготовленность и приспособленность 

предмета для нанесения телесных повреждений.  
28

 

Д.П. Рассейкин писал, что «холодное оружие должно 

характеризоваться способностью нанесения не телесного повреждения 

вообще, а серьезного телесного повреждения, ибо царапина тоже является 

телесным повреждением, а ее можно нанести и ножом из легко гнущегося 

металла, например железа. Однако такой нож не может быть отнесен к 

холодному оружию, потому что им невозможно нанести серьезное телесное 

повреждение и он не представляет той общественной опасности, которую 

                                                 
27
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закон вкладывает в понятие холодного оружия». 
29

 Н.И. Емельянов также 

указывает не удобность и пригодность для этих целей по размерам, форме и 

прочности, а также на отсутствие прямого назначения в быту
30

.  

«Холодное оружие – это предмет, не имеющий прямого 

производственного или хозяйственно – бытового назначения» отмечал М.Г. 

Любарский.
31

 

И.М. Каплунов указывал, что «под холодным оружием принято 

понимать предметы, специально изготовленные или приспособленные для 

нанесения ими телесных повреждений при нападении и активной обороне, по 

конструктивным особенностям, размерам и свойствам материалов 

соответствующие этим целям и не имеющие прямого производственного или 

хозяйственно – бытового назначения». 

 В то же время Т.А. Седова отмечает, что «поскольку специальное 

изготовление для целей нанесения телесных повреждений уже предполагает, 

что этот предмет должен быть снабжен данными качествами».
32

 

А.Н. Самончик дополнил признак, ранее отмеченный нами. «Предметы 

относящиеся к холодному оружию, служат для активного нападения или 

самообороны с помощью мускульной силы человека».
33

 

А.И. Устинов отмечал, что «…холодным оружием является предмет, 

специально изготовленный для нападении или активной защиты в 

рукопашном бою».
34

 

Ранее понятие холодного оружия давалось и в уголовно – правовой 

литературе; применительно к преступлениям против общественной 
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безопасности. Л.Д. Гаухман отмечал, что «холодное оружие – предметы, 

которые обладают, как кинжалы и финские ножи, колющими, режущими и 

колюще- режущими свойствами (штык, сабля, ножи типа кинжалов и финок 

и т.п.), а также обладают большими свойствами и предназначены или 

приспособлены для поражения живой силы, для причинения мерти или 

телесных повреждений (например, кастеты)».
35

 В.Д. Малков понимал под 

холодным оружием «предметы, предназначенные для поражения живой цели 

с помощью мускульной силы не имеющие иного, хозяйственного 

назначения».  

А.С. Подшибякин  в своей работе «Холодное оружие уголовно – 

правовое и криминалистическое исследование» отмечает, что «Все эти 

определения не отражают характерных признаков холодного оружия, так как 

колющими, режущими или колюще – режущими свойствами обладают и 

кухонные ножи, не относящиеся к холодному оружия, а «бьющие» свойства 

характерны не только для кастетов, но  и для молотков и топоров».
36

 

Так же автор данной работы отмечает, что «указание на 

«предназначенность исключительно для поражения живой силы», а также на 

отсутствие «иного хозяйственного назначения» можно принимать во 

внимание только в случаях, когда конструктивные особенности предмета 

свидетельствуют об этом (например, сабля или кастет). Когда же речь идее о 

финских ножах, об этой «предназначенности» по виду оружия судить трудно. 

Значит этот признак можно включить в определение только наряду  другими, 

бесспорными».
37

 

Л.Ф. Соколов дал определение оружия вообще, включая и холодное. 

Одним из признаков оружия он называл изъятие из гражданского оборота в 
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интересах общественной безопасности и допущение его в оборот лишь по 

разрешению компетентных органов. 
38

 

А.С. Подшибякин считает, что «данный признак не следует водить в 

определение, потому что доступ в оборот или изъятие из него регулируется в 

отношении лишь стандартных образцов оружия. все самодельные предметы 

по этому признаку будут исключены из разряда оружия. кроме того, нельзя 

рассматривать изъятие из оборота в качестве признака, характеризующего 

объективные свойства предмета, так как это положение относится к правовой 

регламентации и выражает отношение государства к тем или иным 

объектам».  

Как полагает автор работы «Холодное оружие. Уголовно – правовое и 

криминалистическое исследование» А.С. Подшибякин определение 

холодного оружия должно: 

1) четко отграничивать его от других видов оружия (в 

частности, огнестрельного); от конструктивно сходных с ним 

предметов хозяйственно – бытового назначения; 

2) содержать указание на такие признаки, как конструкция и 

способ действия, как основные, отличающие один предмет от 

другого.
39

 

Определение холодного оружия, которое дано в Большой Советской 

энциклопедии, по мнению А.С. Подшибякина, более удачно: «Холодное 

оружие – все виды оружия, применение и действие которых не связано с 

использованием пороха и других взрывчатых веществ и поражение которым 

наносится в рукопашном бою силою отдельного человека».
40

 В данном 

определении имеется отграничение холодного оружия от огнестрельного, но 
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не указаны признаки отграничивающие холодное оружие от иного предмета 

хозяйственно – бытового назначения.  

Такой признак как способ действия, обусловленный конструкцией 

означает, что «предмет может иметь форму определенного типа холодного 

оружия, например кинжала, но не будучи заточен, но может быть 

использован для нанесения повреждений только как металлическая палка, 

хотя конструктивно должен резать и колоть. Такой предмет является 

заготовкой».
41

 Спорным, по мнению А.С. Подшибякина, является и то, что 

холодное оружие используется в рукопашном бою.  

По мнению А.С. Подшибякина к холодному оружию следует относить 

специально изготовленные или приспособленные для нанесения серьезных 

телесных повреждений предметы, применение и действие которых не 

связано с использованием пороха и других взрывчатых веществ, по 

конструкции и способу действия, обусловленному конструкцией, 

являющееся стандартными образцами или соответствующие исторически 

выработанным типам».
42

 

Ни одно из определений холодного оружия не содержит указания на 

конкретные размеры оружия и, безусловно, правильно, так как нельзя указать 

на какие – то минимальные размеры оружия. Принадлежность к нему 

определяется не конкретными размерами  предмета, а возможностью 

причинения им серьезных телесных повреждений, хотя размер и является 

одним из основных признаков. При исследовании конкретного предмета 

указывать его размер необходимо.
43

 

Следует заметить, что автор работы «Холодное оружие. Уголовно – 

правовое и криминалистическое исследование»А.С. Подшибякин отмечает, 

что вышеуказанное определение является родовым. Так же помимо родового 

определения имеется и видовое.  
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«Если родовое определение выражает признаки класса предметов, 

являющихся родом для таких видов, как колющее, колюще – режущее и т.п. 

холодное оружие, то понятие какой – либо разновидности вида – колющего 

оружия, например, дает нам признаки конкретной разновидности (стилета). 

Только родового определения холодного оружия недостаточно для решения 

практических вопросов, связанных с установлением принадлежности 

предметов к холодному оружию». 
44

 

В практической деятельности неизбежно возникает необходимость 

наряду с родовым определением холодного оружия оперировать признаками 

его разновидностей. Наукой выработаны специальные приемы, дополняющие 

определения, и среди них важное место занимают описание и 

характеристика, заключающиеся в том, что указываются заметные признаки 

какого – либо предмета.
45

 

Если есть определения холодного оружия родовые, видовые и их 

разновидности, то следует отметить и их признаки.  

Родовые признаки являются общими для всего класса (рода) холодного 

оружия, видовые – общими для всех разновидностей, входящих в этот вид, а 

признаки разновидностей будут  характеризовать каждую разновидность 

холодного оружия.  Признаки родовые, видовые и разновидности, 

конкретизируясь в особенностях конструкции отдельных экземпляров, 

становятся индивидуальными. 
46

 

Итак, нам следует назвать признаки конструкции разновидностей 

холодного оружия.  

По мнению А.С. Подшибякина такими являются: 

1. признаки конструкции клинкового холодного оружия: форма и 

размеры предмета в целом и отдельных его частей; прочность 

предмета в целом и отдельных его частей; наличие лезвия или 
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 Подшибякин А.С. Холодное оружие. Уголовно – правовое и криминалистическое исследование. Под ред. 
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грани у клинка и его заточка, острота лезвия; наличие и острота 

боевого конца; угол схождения лезвия обуха (скоса обуха); 

наличие рукояти; наличие ограничителя; наличие дол; наличие и 

форма скоса обуха; соотношение длины клинка и рукоятки; 

соотношение длины и ширины клинка. 

2. Признаки конструкции неклинкового (ударно – раздробляющего) 

оружия: форма и размеры предмета в целом и отдельных его 

частей; прочность предмета в целом и отдельных его частей; 

наличие бьющей части оружия и бьющей поверхности; 

значительный вес оружия (кастета) или бьющей части (кистеня); 

наличие отверстий для пальцев у кастета; наличие рукояти или 

подвеса, стержня у булавы, кистеня; наличие и характер зубцов, 

шипов на бьющей поверхности; наличие стойки упора у кастета; 

наличие ушков, ремня, тесьмы у наладонника; наличие петли у 

кистеня.  

Первые семь признаков конструкции клинкового и первые шесть 

признаков неклинкового (ударно – раздробляющего) холодного оружия 

относятся к определяющим признакам, так как наличие или отсутствие 

совокупности их предопределяет решение вопроса об отнесении предмета к 

холодному оружию или иным предметам. Остальные признаки относятся к 

дополнительным или вспомогательным, так как наличие их в  холодном 

оружии не обязательно и лишь дополняет характеристику и специальную 

предназначенность этого предмета.  

Признаки, характеризующие конструктивные особенности предмета, 

говорят об отступлениях в конструкции конкретных самодельных 

экземпляров от стандартного образца.  

Индивидуализирующие признаки в большинстве случаев не связаны с 

конструкцей предмета и подразделяются на три вида:  

1. связанные с изготовлением предмета (следы инструментов и 

т.п.); 
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2. связанные с использованием предмета (зазубрины на клинке, 

трещина на рукояти и т.п.);   

3. особые признаки (проявляющиеся в надписях, насечках, 

содержащих данные о личности владельца или имеющим 

символический характер: вырезанные на рукояти ножи фамилия 

или имя, «череп с костями»). Иногда особые признаки могут 

стать и элементами конструкции. Например, роль зубцов на 

кастетах или наладоннике, отлитом из свинца, выполняет 

монограмма его владельца или какой – то рисунок. 

Индивидуализирующие признаки и конструктивные особенности 

не принимаются во внимание при решение вопроса о 

принадлежности предмета к холодному оружию и имеют 

значение только для индивидуализации  предмета и решения 

других вопросов (например, о способе, месте его изготовления)
47

.  

В настоящее время понятие холодного оружия содержится в 

Федеральном законе «Об оружии» от 13. 12. 1996г. № 150 – ФЗ. В 

соответствии со статьей 1 ФЗ «Об оружии» холодным оружием признается 

оружие, предназначенное для поражения цели при помощи мускульной силы 

человека при непосредственном контакте с объектом поражения.
48

 

ГОСТ «Оружие холодное. Термины и определения» также содержит 

понятие холодного оружия. в соответствии с этим ГОСТом холодным 

оружием признается оружие, конструктивно предназначенное для поражения 

цели с помощью мускульной силы человека. 
49
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Классификация холодного оружия 

А.И. Устинов, М.Э. Портнов, Е.Н. Денисов в работе «Холодное 

оружие» 1961г. Применительно к классификации холодного оружия 

отметили деление холодного оружия на клинковое и ударно – 

раздробляющее. «В зависимости от способа нанесения удара появилось 

оружие колющее, рубящее и оружие, сочетающее в себе различные качества: 

колюще – рубящее и колюще - режущее».
50

 

А.Н. Самончик отмечал: «Холодное оружие бывает клинковым и 

неклинковым. В зависимости от назначения клинковое холодное оружие 

разделятся на рубящее, колющее, колюще – рубящее и колюще – режущее. 

Неклинковое оружие по этому признаку относят к холодному оружию 

раздробляющего или ударного действия».
51

 

Т.А. Седова классифицирует холодное оружие «по принципу действия» 

на «колющее (шпаги, штыки игольчатые, кортики, стилеты), рубящее 

(шашки, сабли, ятаганы), колюще – рубящее (палаши), колюще – режущее 

(кинжалы, штыки клинковые, ножи), ударно – раздробляющее (кастеты, 

наладонники, кистени, дубинки) и комбинированное колюще – режущее и 

ударно – раздробляющее (кастеты – ножи, кинжалы - кастеты)». 
52

 

Е.Н. Тихонов в работе «Уголовно – правовая и криминалистическая 

оценка холодного оружия» отметил: «Способ (принцип) действия холодного 

оружия определяет его конструкцию. В связи с этим все оружие колющего, 

рубящего, режущего, колюще – режущего и колюще – рубящего типа имеет 

основную поражающую часть – клинок и называется клинковым холодным 

оружием». 
53

 

А.Г. Егоров, Н.М. Свидлов, Ю.Н. Ченцов холодное оружие 

классифицируют по «основному конструктивному признаку» на клинковое, 
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неклинковое и комбинированное, по «способу действия» - на семь групп : 

колющее (игольчатый штык, многие виды шпаг, рапира, стилет, многие виды 

кортиков, пика, копье, рогатина, дротик и др.); колюще – режущее (нож, 

кинжал с коротким клинком, плоский штык, некоторые виды кортиков); 

рубящее (боевой топор, некоторые виды тесаков и др.); колюще – рубящее 

(палаш, меч, алебарда, бердыш и др.); колюще – режуще – рубящее (шашка, 

ятаган и др.); ударно – раздробляющее (кастет, наладонник, биток, 

«металлическая перчатка», палица, пернач, булава, кистень, дубина, плеть и 

бич с ударными грузилами и др.).
54

 

В. М. Плескаческий отмечал: «Возникает проблема с термином 

«неклинковое» холодное оружие. Не подлежит сомнению определенная 

терминологическая некорректность в наименовании группы объектов через 

отрицание. Представляется, что в последнее время был найден приемлемый 

термин, заменяющий слово «неклинковый». В ходе разработки рабочей 

группой государственного стандарта «Холодное оружие. Термины и 

определения» при Государственном центре сертификации ручного 

огнестрельного оружия ведущим специалистом Российского федерального 

Центра судебных экспертиз МЮ М. А. Сонисом был предложен термин 

«ударное» холодное оружие, боевая часть которого является 

«сосредоточенной массой» и как основной признак определяет конструкцию 

холодного оружия, так же как и клинок клинкового оружия». В данном 

случае  классификация должна выглядеть следующим образом:  

 Клинковое; 

 Сосредоточенной массы; 

 Комбинированное (клинковое и сосредоточенной массы); 

 Маскированное. 

Н.И. Емельянов предлагал деление холодного оружия «по целевому 

назначению» на «военное» и «гражданское».  
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По мнению А.С. Подшибякина данное деление не оправдано так как 

если целевое назначение «военного» холодного оружия понятно, то вторая 

группа так ясно цели не отражает. Более верным, хотя и не совсем полным 

представляется разграничение оружия по этому признаку на «военное, 

охотничье и криминальное (для преступных целей), проводимое Т.А. 

Седовой, а также Ю.П. Голдованским и Х.М Тахо – Годи.
55

 

А.С. Подшибякин  в своей работе приводит классификацию холодного, 

в соответствии с которой предлагает делить холодное оружие следующим 

образом. 

1. По принципу действия: рукопашное и метательное.  

Источником энергии при действии рукопашным оружием является 

мускульная силы человека. Например, сабли, кинжалы, булавы и т.п. 

Метательное же оружии классифицируется в зависимости от источника 

энергии на : а) действующие непосредственно при помощи мускульной силы 

человека (копье, дрот, бумеранг); б) действующее от энергии сжатой 

пружины, сжатого воздуха, натянутой тетивы и других, где мускульная сила 

человека используется опосредованно (ножи с вылетающим клинком, луки, 

пружинные и пневматические ружья). 

2. По целевому назначению: боевое (военное), охотничье, 

спортивное и криминальное (для преступных целей).  

Объектами криминалистического исследования являются, как правило, 

образцы боевого, охотничьего и криминального оружия. спортивное оружие 

может стать таким объектом, если оно переделано с целью придания ему 

боевых свойств, то есть если оно превратилось в криминальное.  

3. по способу изготовления: заводское, кустарное и самодельное.  

Заводское оружие изготавливается на промышленных предприятиях в 

соответствии со специальным техническими условиями. Образцы заводского 
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изготовления отличаются высокой степенью обработки и наличием 

маркировочных обозначений.  

Кустарное холодное оружие изготавливается специалистами - 

оружейниками с использованием специального оборудования. Кустарным 

способом, как правило, изготавливаются национальное холодное оружие. 

Оно отличается тщательностью обработки, особой отделкой, наличием 

различных украшений. 

Самодельное холодное оружие изготавливается, как правило, людьми, 

не имеющими специальных профессиональных навыков, с использованием 

обычных слесарных инструментов. Часто содержат признаки нескольких 

образцов холодного оружия, отличается низкой степенью обработки, хотя 

отдельные образцы тщательностью обработки могут не отличаться от 

заводского оружия.   

4. По месту изготовления: отечественное и иностранное.  

Отечественное холодное оружие классифицируется по 

национальному признаку. 

5. По конструкции: клинковое, неклинковое (ударно - 

раздробляющее), комбинированное и маскированное.  

6. По способу действия: клинковое оружие подразделяется на : 

 Рубящее (шашки, сабли, тесаки); 

 Колющее (шпаги, кортики, стилеты, граненные штыки); 

 Колюще – рубящее (ятаганы, мечи, палаши, некоторые 

разновидности кинжалов); 

 Колюще – режущее (финские и охотничьи ножи и 

некоторые национальные ножи)
56

.  

В основу данного деления положен такой принцип, как способ действия.  

 

Клинковое холодное оружие 
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Е.Н. Тихонов в своем труде «Криминалистическая экспертиза 

холодного оружия» предлагает классификацию клинкового холодного 

оружия и при этом отмечает, что «клинковое холодное оружие, в 

зависимости от способа удержания, управления, действия, размеров и 

конструкции бывает  трех основных родов: а) с рукояткой; б) с древком; в) 

без рукоятки или древка, но с устройством для крепления его к 

длинноствольному или среднествольному ручному огнестрельному оружию 

(игольчатые и некоторые плоские штыки)».
57

 

Клинковое холодное оружие с рукояткой 

В соответствии с вышеуказанной классификацией, Е.Н. Тихонов 

выделяет клинковое холодное оружие с рукояткой. Стоит отметить, что 

большая часть клинкового холодного оружия представляет собой холодное 

оружие именно с рукояткой. В свою очередь данное оружие может 

подразделяться по длине клинка (такой позиции придерживаются 

большинство авторов). 
58

 

По длине клинка выделяют: 

 «Длинноклинковое (сабли, шашки, ятаганы, мечи и т.д.); 

 Среднеклинковое (тесаки, штыки – шпаги и т.д.); 

 Короткоклинковое (ножи, кинжалы, стилеты и т.д.)».
59

 

Остановимся подробнее на некоторых видах клинкового холодного 

оружия.  

«Сабля – представляет собой рубящее –режущее и колюще – режущее 

клинковое холодное оружие. Клинок сабли, как правило, однолезвийный (в 

ряде случаев – с полуторной заточкой), имеет характерный изгиб в сторону 

обуха. Средняя длина клинка – 80 – 110см». 
60
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В настоящее время существует множество разновидностей сабель 

(применительно к саблям различных государств и народов и определенному 

этапу исторического развития). Особенностью данного вида клинкового 

оружия является то, что центр тяжести у сабель удален он эфеса. Данное 

свойство сабли позволяет при на несении рубящих ударов нанести так же 

режущие раны.  

 «Шашка – колюще – рубящее холодное оружие с однолезвийным 

клинком небольшой кривизны и обоюдоострым концом, эфес обычно без 

гарды, некоторые образцы имеют дужку».  
61

 

Длина шашек составляет от 905 до 1010мм., длина клинка, в свою 

очередь, составляет, как правило, 770 – 870 мм.  

Стоит отметить, что в настоящее время шашка служит парадным 

оружием. 

«Шпага – колющее (реже – колюще - рубящее) холодное оружие с 

прямым узким одно – или двухлезвийным клинком, плоским (с долами) или 

граненым (с ребрами жесткости) длиною 660 – 900 мм». 
62

 

Относительно эфеса шпаги, то он, как правило, прямой или изогнутый. 

В некоторых образцах эфес имеет гарду или крестовину и дужку. 

Рапира является колющим холодным оружием и разновидностью 

шпаги и применялась для обучения фехтованию в Европе. Гарда у рапиры, 

как правило, в виде чаши. 

Примерами среднеклинкового холодного оружия можно назвать 

следующие предметы. 

«Тесак – представляет собой колюще – рубящее холодное оружие с 

прямым или изогнутым одно- или двухлезвийным широким клинком длиною 

350 – 670мм. и шириною 40 – 50мм». 
63
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Что касается эфеса, то он обычно представляет собой рукоять с 

крестовиной или, в некоторых случаях, упором. К тому же некоторые 

образцы могут иметь дужку.  

 «Штык – шпага – колющее холодное оружие, выполняющее роль 

штыка при креплении его к винтовкам и карабинам, либо шпаги – при его 

отсоединении от огнестрельного оружия».
64

 Помимо крестовины данный вид 

среднеклинкового холодного оружия имеет кольцо, а также специальные 

пазы для крепления либо к винтовке, либо к карабину.  

Короткоклинковое холодное оружие: 

Наиболее известным короткоклинковым оружием является стилет. 

«Стилет – колющее холодное оружие с прямым или несколько изогнутым 

узким клинком, имеющим острый конец». 
65

 Длина стилета составляет 300 – 

350мм., а длина клинка, соответственно равна 100 – 200 мм. Применительно 

к сечению клинка – оно может быть круглым и овальным, а также двух –, 

трех -, четырехгранным. К тому же с долами и ребрами жесткости. Лезвия у 

стилета отсутствуют.  

«Кинжал – холодное оружие с обоюдоострым, коротким (до 40см), 

прямым (иногда изогнутым) клинком». 
66

 Кинжал, как правило, носится в 

ножнах и является принадлежностью национального костюма.  

 

 

 

 

Рис. 39 Стилет.                                       Рис. 40 Кинжал кавказский. 

Кинжалы, относящиеся к национальному оружию, имеют некоторые 

особенности, присущие только данному виду холодного оружия. Это форма, 
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устройство клинка и рукояти, безусловно, способы их крепления, а также 

орнамент, присущий определенному национальному оружию.  

Разновидностью клинкового холодного оружия является охотничье 

оружие и оружие, предназначенное для ношения с казачьей формой и 

национальными костюмами народов Российской Федерации.  

Неклинковое (ударно - раздробляющее холодное оружие 

П.А. Дьяконов в своей работе приводи ряд признаков холодного 

оружия ударно – раздробляющего действия, а именно: 

 Предназначено для поражения живой цели; 

 В военной литературе под поражением объектов (целей) 

понимается «воздействие различными средствами поражения на 

объекты (цели) в результате которого они полностью или 

частично (временно) теряют способность к нормальному 

функционированию (выполнению боевой задачи). Поражение 

объектов заключается в их уничтожении (разрушении), 

подавлении и изнурении живой силы объектов». Естественно, что 

такое целевое назначение предполагает отсутствие какого – либо 

прямого хозяйственно – бытового, производственного или 

специального назначения. это обстоятельство очень важно, 

поскольку позволяет дифференцировать ударно – раздробляющее 

оружие и специальные средства дозированного ударного 

воздействия. Кроме того, назначением предопределяется такая 

конструкция объекта (устройства), которая обеспечивает 

возможность многократного его использования для выполнения 

указанной цели; 

 Как и любое другое оружие, ударно – раздробляющее холодное 

оружие предназначено для поражения живой цели – человека или 

животного. Таким образом, оно может быть отнесено либо к 

военному, либо у гражданскому холодному оружию; 
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 Оно должно иметь боевую часть в виде ударного груза или 

поверхности – сосредоточенную массу – необходимый 

конструктивный признак, отличающий холодное оружие ударно- 

раздробляющего действия от клинкового, которое в известном 

смысле также является ударным; 

 Его боевая часть должна формировать повреждения в виде 

размозжения и переломов костных тканей или размозжения 

мягких тканей; 

 Оно должно иметь приспособление для удержания этого оружия 

в руке – древко, рукоять или крепление к руке – петля и т.п.; 

 Ударный груз и рукоять должны иметь либо жесткое, либо 

гибкое соединение; 

 В качестве дополнительных поражающих элементов ударно – 

раздробляющее холодное оружие может иметь шипы, выступы, 

крюки (клювы) и т.п. конструктивные особенности. 

Е.Н. Тихонов подразделял все холодное оружие по устройству, по способу 

управления, удержания и действия. Соответственно ударно – раздробляющее 

холодное оружие классифицируется им следующим образом: 

1. Со стержнем и ударной частью (палицы, булавы, перначи, 

дубинки, битки, шестоперы); 

2. Со стержнем или петлей и гибким подвесом с ударным 

грузом (кистени, боевые бичи, боевые петли, нунчаку).  

3. Холодное оружие, помещающиеся в кисти руки (кастеты, 

наладонники, ударные перстни).
67

 

А.Г. Егоров, Н.М. Свидлов, Ю.Н. Ченцов классифицируют данный вид 

оружия следующим образом: 

1. С жестким соединительным элементом (стержнем) между рогаткой и 

ударной частью (палицы, дубинки, булавы, шестоперы и перначи); 
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2. С подвесом – гибким соединительным элементом между рукояткой или 

петлей и ударной частью (петли и бичи с грузилами на концах, 

кистени, нунчаку); 

3. Без соединительного элемента («металлические» перчатки, кастеты, 

наладонники, битки).
68

 

В.М. Плескачевский дает следующую классификацию холодного оружия 

ударно – раздробляющего действия: 

1. стержневое; 

2. гибко – суставчатое; 

3. кистевое утяжеляющее оружие ударно – раздробляющего действия.
69

 

Ю. Назаров предложил свою классификацию холодного оружия: 

1. Высокоскоростное, которое характеризуется небольшим весом, 

объемом и малыми линейными размерами (легкие каркасные кастеты, 

нунчаку, легкие кистени). Скорость удара таким оружием должна быть 

более 1,5 об./сек. (10 рад./сек.), иначе удар будет неэффективным; 

2. среднескоростное, которое характеризуется, как правило, 

значительными линейными размерами (дубинки, кистени, сабли, 

палаши). Для эффективного удара длина оружии должна быть более 

полуметра, а скорость составлять 0,5 – 1,5 об./сек. (4 – 9 рад./сек.); 

3. низкоскоростное, которое характеризуется значительным весом, как 

правило, превышающим 3кг. Оно обладает большой потенциальной 

энергией и поэтому не требует высокой скорости нанесения удара. 
70

  

Неклинковое холодное оружие по способу действия является ударно – 

раздробляющим. К нему относятся дубинки, булавы, шестоперы, кистени, 

наладонники, кастеты, перначи, металлические перчатки.
71
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А.М. Сумарок, А.В. Стальмахов, А.Г. Егоров классифицируют холодное 

оружие по назначению на: 

1. Боевое; 

2. Гражданское; 

3. Служебное; 

4. Криминальное. 

По способу изготовления: 

1. промышленное; 

2. самодельное. 

По конструкции: 

1. Клинковое; 

2. Неклинковое; 

3. Комбинированное; 

4. Маскированное; 

Неклинковое в свою очередь они делят на: 

1. С жестким соединительным элементом; 

2. С гибким соединительным элементом; 

3. Без соединительного элемента. 

П.А. Дьяконов предлагает следующую классификацию холодного оружия 

ударно – раздробляющего действия: 

По конструктивному типу: 

1. Стержневое (палицы, булавы, перначи, шестоперы, клевцы, боевые 

молоты); 

2. Гибко  - суставчатое (кистени, боевые цепы, охотничьи камчи). 

По целевому назначению: 

1. Боевое (военное) – холодное оружие, состоящее на вооружении 

государственных военизированных организаций, воинов и воинских 

формирований прошлого и предназначенное для решения боевых и 

оперативно – служебных задач. 
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2. гражданское – холодное оружие, предназначенное для использовании 

отдельными лицами в целях самообороны и для поражения зверя и 

крупной птицы на охоте. 

П способу производства: 

1. промышленное – оружие, производящиеся большими партиями на 

промышленных предприятиях большими партиями в соответствии с 

государственными и фирменными стандартами по определенной 

технологии.  

2. кустарное  холодное оружие ударно – раздрбляющего действия, как 

правило, традиционное для определенной местности, изготавливается 

мастерами – оружейниками. Это либо штучные экземпляры, либо 

небольшие партии, внутри которых некоторые экземпляры могут 

различаться деталями конструкции, размерами, оформлением; 

3. самодельное холодное оружие ударно – раздробляющего действия 

изготавливается отдельными лицами, как правило, не имеющими 

соответствующих оружейных навыков, с подражанием отдельным 

типам, вручную или с использованием станочного оборудования.  

По месту изготовления: 

1. отечественное; 

2. иностранное. 

Деление холодного оружия ударно – раздробляющего действия по месту 

изготовления носит условный характер. Это обусловлено тем, что границы 

нашего государства постоянно изменялись, изменяются и будут изменяться в 

дальнейшем.
72

 

Комбинированное холодное оружие 

Комбинированное оружие является таким и по способу действия. Оно 

может быть ударно – раздробляющим и колющим или колюще – режущим и 
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т.п.
73

 Комбинированное оружие соединяет в себе свойства нескольких видов 

холодного оружия. Примером комбинированного холодного оружия может 

служить ножи – кастеты. В данном случае предмет (оружие) обладает 

свойствами оружия клинкового и ударно – раздробляющего действия.  

Конструктивно такое оружие состоит из рукояти в виде кастета и 

клинка. Гарда чаще всего выполнялась в традиционном или упрощенном 

варианте кастета.  

Такой вариант комбинированного оружия не нашел широкого 

распространения, поскольку такое оружие не удобно в использовании. В 

связи с этим на практике такое оружие встречается очень редко.  

Комбинированное холодное оружие представляет, на наш взгляд, 

наибольшую общественную опасность за счѐт соединения в себе свойств, 

принадлежащих нескольким видам  холодного оружия.  

Маскированное холодное оружие 

Маскированное холодное оружие может быть или клинковым или 

неклинковым (ударно - раздробляющим); в зависимости от этого обладать 

способом действия, присущим тому или другому виду оружия. Для него 

характерно изменение внешнего вида оружия, маскировка. 
74

 Маскируется 

холодное оружие в предметы хозяйственного назначения и бытовые 

предметы.  

Применительно к клинковому оружию маскировка чаще всего имеет 

место быть в трости  или авторучке.  

Ударно – раздробляющее чаще всего замаскировано под часы и т.д. 

При проведении осмотра места происшествия следователю необходимо 

отличать холодное оружие от предметов хозяйственно – бытового 

назначения.  

Так, например, гражданин Н., в ночь с 22 на 23.02.2015 года, будучи в 

состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире по адресу: 
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ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ, на 

почве личной неприязни, возникшей в ходе ссоры после совместного 

распития спиртных напитков, с целью причинения физической боли и 

телесных повреждений гражданину А., используя в качестве оружия 

кухонный нож, умышленно нанес многочисленные удары (не менее 9) 

лезвием указанного кухонного ножа в область ног, шеи и головы 

потерпевшего, причинив тем самым физическую боль и телесные 

повреждения в виде: колото-резанных ран – левой височной области, правой 

лобной области, в области правой брови, в подбородочной области, в области 

левой носогубной складки, задней поверхности шеи, задней поверхности 

левого бедра, на внутренней поверхности левого бедра, на 

передневнутренней поверхности правого бедра, которые относятся к 

категории легкого вреда здоровью, как влекущие за собой кратковременное 

расстройство здоровья продолжительностью не свыше 21 дня. 

Таким образом, гражданин Н. совершил преступление, 

предусмотренное п. «в» ч. 2 ст.115 УК РФ – умышленное причинение 

легкого вреда здоровью с применением предметов используемых в качестве 

оружия. 

После этого, Н., в ночь с 22 на 23.02.2015 года, будучи в состоянии 

алкогольного опьянения, находясь в квартире по адресу: 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ, умышленно, с целью 

причинения смерти Р., пытавшейся пресечь его преступные действия в 

отношении А, нанес один удар лезвием кухонного ножа в грудную клетку в 

область сердца потерпевшей, причинив тем самым телесные повреждения в 

виде: проникающего колото-резанного ранения передней поверхности 

грудной клетки с повреждением: левого легкого; сердечной сорочки; стенки 

левого желудочка, межжелудочковой перегородки, стенки правого 

желудочка сердца. Данное колото-резанное ранение относится к категории 

тяжкого вреда здоровью, как опасное для жизни человека и создающее 
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непосредственную угрозу для жизни человека и повлекло смерть Р. от острой 

кровопотери на месте происшествия в короткий промежуток времени. 

Таким образом, Н. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 

105 УК РФ – убийство, т.е. умышленное причинение смерти другому 

человеку. 

В данной ситуации, как мы видим, в качестве орудия преступления 

применялся кухонный нож, который не подпадает под категорию холодного 

оружия, а является предметом хозяйственно – бытового назначения.  

В качестве примера также можно привести следующий случай. 

Гражданка Е., в период времени с 17 до 18 часов 03 апреля 2014 года, будучи 

в состоянии алкогольного опьянения, находясь в комнате 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ, 

умышленно, на почве личной неприязни, возникшей в процессе ссоры с 

сожителем Т., с целью причинения смерти последнему, нанесла один удар 

лезвием кухонного ножа в грудную клетку, в область сердца потерпевшему, 

сидящему в этот момент на диване, причинив ему тем самым: проникающее 

колото-резанное ранение передней поверхности грудной клетки 

сповреждением стенки правого желудочка и межжелудочковой перегородки 

сердца; гемоперикардиум (400 мл.). Колото-резанная рана располагается 

между окологрудинной и средне-ключичной линиями слева, в 6-ои 

межреберье. Раневой канал идет снизу вверх, спереди назад, справа налево, 

длина раневого канала 8-9 см. Повреждения относятся к категории тяжкого 

вреда здоровью, как опасные для жизни человека и создающие 

непосредственную угрозу для жизни человека. 

В результате чего гражданин Т. скончался на месте происшествия, от 

тампонады сердца, излившейся кровью в полость сердечной сорочки, в 

короткий промежуток времени. Смерть потерпевшего Дорохова Е.Н. 

находится в прямой причинно – следственной связи с действиями Е. 

Таким образом, Е. своими умышленными действиями совершила 

преступление, предусмотренное ч.1 ст.105 УК РФ – убийство, т.е. 
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умышленное причинение смерти другому человека. Также как и в первом 

случае в качестве орудия преступления использовался предмет хозяйственно 

– бытового назначения – кухонный нож.  

Гражданка Б., в период с 20 до 23 часов 17.09.2013г., будучи в 

состоянии алкогольного опьянения, находясь на обочине проезжей части, 

расположенной напротив дома по 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ, на почве внезапно возникших 

личных неприязненных отношений, в процессе ссоры с гражданином М. 

после совместного распития спиртного, с целью причинения смерти 

последнему, умышленно нанесла множественные (не менее 10) удары 

деревянной палкой в область туловища, горла, лица, головы и других частей 

тела потерпевшего, лежащего на земле, после чего, продолжая реализовывать 

свой преступный умысел, направленный на причинение смерти М., лезвием 

кухонного ножа, специально принесенного для этой цели, умышленно 

нанесла ему не менее двух режущих ударов в горло, причинив тем самым, 

следующие телесные повреждения: синюшный кровоподтек на всей 

поверхности левой ушной раковины с ссадиной, массивный синюшный 

кровоподтек на кожных покровах левой скуловой области от левого 

наружного слухового прохода с переходом на левую надбровную область и 

левое верхнее веко, синюшный кровоподтек в лобно – височной области 

слева, ссадину в проекции левого угла нижней челюсти, массивный 

синюшный кровоподтек на кожных покровах шеи от уровня срединной 

линии до уровня нижней трети и от срединной линии до уровня средне – 

ключичной линии, ссадину на кожных покровах грудной клетки по правой 

средне – подмышечной линии, ссадину на передней наружной поверхности 

правого бедра в верхней трети, ссадину на передней наружной поверхности 

левого бедра в верхней трети, ссадины выше коленных суставов слева и 

справа, кровоизлияние в правой височной области, которые относятся к 

категории повреждений не повлекших расстройства здоровья человека. 
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Две раны в левой теменной области, рану в левой надбровной области, 

рану в левой скуловой области и рану в подбородочной области слева, 

которые относятся к категории легкой степени тяжести вреда здоровью 

человека; 

полный перелом перстневидного хряща по срединной линии по 

передней поверхности, перелом 1-го ребра справа по околопозвоночной 

линии, 2-го ребра справа по среднеключичной линии, 3-го ребра справа по 

лопаточной и передне -подмышечной линии с кровоизлиянием в проекции 

всех переломов, которые относятся к категории средней степени тяжести 

вреда здоровью человека; 

рану каплевидной формы длиной со сведенными краями 6,5 см, 

расположенную параллельно ветви нижней челюсти в верхней трети шеи, с 

не менее чем троекратным воздействием повреждающего орудия. Рана 

продолжается раневым каналом, проникающим в просвет глотки, который 

проходя выше надгортанника насквозь проникает в заднюю стенку глотки и 

слепо заканчивается в области тела 4 шейного позвонка в виде насечки 

глубиной до 0,2 см - линейной формы, длиной до 0,4 см с ровными краями. С 

аналогичной насечкой в области поперечного отростка 3 шейного позвонка 

справа. В области правой слюнной железы массивное кровоизлияние с 

повреждением ветвей сонной артерии, питающих правую слюнную железу. 

Общая длина раневого канала не менее 7 см по первому воздействию и не 

менее 9 см. по третьему воздействию. Направление раневого канала спереди 

назад и слева направо. По ходу всего раневого канала массивное темно – 

красного цвета кровоизлияние. На передней стенке глотки по ходу раневого 

канала массивная поперечная рана с ровными краями острыми концами, 

длиной до 5 см. на задней стенке глотки поперечная рана с ровными краями, 

острыми концами длиной до 4 см. 

Рану линейной формы ниже на 1 см. и параллельно предыдущей, 

начинающаяся от окологрудинной линии и заканчивающаяся по 

среднеключичной линии, общей длиной раны 2,5 см. с раневым каналом 
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глубиной до 2 см. слепо заканчивающимся в глубоких мышцах шеи. Данные 

раны относятся к категории тяжкого вреда здоровью по признаку опасности 

для жизни, и состоят в прямой причинно-следственной связи с причиной 

смерти. 

В результате чего, М., скончался на месте происшествия, от 

механической асфиксии, развившейся в результате попадания крови из 

поврежденных сосудов шеи в дыхательные пути, в короткий промежуток 

времени. 

Таким образом, Б. своими умышленными действиями совершила 

преступление, предусмотренное ч.1 ст.105 УК РФ – убийство, т.е. 

умышленное причинение смерти другому человека.  

Согласно протоколу осмотра места происшествия, осматривался д.34 

по 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХ. На заборе который расположен в 4 метрах от ворот, имеются пятна 

вещества бурого цвета, которые смазаны, с забора на марлевый тампон 

изымаются смывы вещества бурого цвета, который упаковываются в 

бумажный пакет, снабженный биркой с пояснительной надписью, подписями 

понятых, следователя, оттиском печати СО по г. Обь. В 0,2 метрах от забора 

справа и 2,3 метра от крыльца имеется на земле трико черного цвета. Трико 

изымается и упаковывается в полиэтиленовый пакет снабженный биркой с 

пояснительной надписью, подписями понятых, следователя, оттиском печати 

СО по г. Обь. На бетонном покрытии, которое расположено в 1,2 метрах от 

дома и 1,8 метрах от забора, имеется вещество бурого цвета. С пятна 

вещества бурого цвета изымается смыв на марлевый тампон, который 

упаковываются в бумажный пакет, снабженный биркой с пояснительной 

надписью, подписями понятых, следователя, оттиском печати СО по г. Обь. 

На полу в веранде имеется коврик серого цвета. На коврике имеются 

вещества бурого цвета. Из коврика делается вырез, который упаковываются в 

бумажный пакет, снабженный биркой с пояснительной надписью, подписями 
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понятых, следователя, оттиском печати СО по г. Обь. Слева от входа в 0,13 м 

от стены в 0,20 м от стены слева обнаружены пятна вещества бурого цвета, 

похожие на капли. С данных стен берется смыв вещества бурого цвета на 

марлевый тампон, который упаковываются в бумажный пакет, снабженный 

биркой с пояснительной надписью, подписями понятых, следователя, 

оттиском печати СО по г. Обь. В комнате лежит полиэтиленовый пакет 

гигант, на котором имеются пятна бурого цвета с потеками. С пакета 

делается вырез, который упаковываются в бумажный пакет, снабженный 

биркой с пояснительной надписью, подписями понятых, следователя, 

оттиском печати СО по г. Обь. На полу в 2 м от стены и 0,2 м от стены слева 

расположено пятно вещества бурого цвета, которые запачкали батарею и пол. 

В указанном пятне вещества бурого цвета расположен топор и топорище, 

которые изымаются в два бумажных свертка, снабженный биркой с 

пояснительной надписью, подписями понятых, следователя, оттиском печати 

СО по г. Обь. На кровати на постельном белье имеются пятна вещества 

бурого цвета. С простыни делается вырез, который упаковываются в 

бумажный пакет, снабженный биркой с пояснительной надписью, подписями 

понятых, следователя, оттиском печати СО по г. Обь.  

В вышеуказанной ситуации в качестве орудия преступления 

использовались топор. В данном случае если говорить об относимости 

данного оружия (топора) в разновидности холодного оружия следует иметь в 

виду, что топор будет являться холодным оружием, если таковой является 

боевым. В данной ситуации топор был предметом хозяйственно – бытового 

назначения.  

При производстве осмотра места происшествия по делам, связанным с 

применением холодного оружия, следы такого применения, как правило, 

остаются на теле человека в виде колотых, режущих ран. На практике чаще 

всего встречается  оружие колющего, режущего или ударного действия, что 

может говорить об отнесении данного оружия к холодному. Но следует 

иметь в виду (исходя из вышеуказанных примеров) не всегда орудие 
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преступления можно отнести к холодному оружию. Так практика видела 

случаи применения в качестве орудия преступления шило, гвоздь, рашпиль, а 

также и палку с заостренным концом. Примером оружия ударно – 

раздробляющего действия можно назвать боевой топор, булава, кастет  и т.п. 

в действительности же в качестве орудия преступления чаще встречаются 

камни, скалки, кирпичи, ломы, молотки.  

Также следует иметь в виду и наличие на месте происшествия орудия 

преступления или его отсутствие. В случае обнаружения на месте 

происшествия орудия преступления необходимо прежде всего зафиксировать 

его местоположение путем измерений, произвести описание в протоколе 

осмотра места происшествия, а также произвести фотосъемку орудия 

преступления на фоне окружающих предметов. После проведенных действий 

необходимо произвести и детальную фотосъемку  по правилам масштабной 

фотосъемки. И только после совершения вышеуказанных действий можно 

брать орудие преступления в руки для обнаружения на нем каких – либо 

следов.  

При отсутствии на месте происшествия орудия преступления 

необходимо тщательно осмотреть раны (повреждения) на теле потерпевшего. 

Как правило, конфигурация ранения может отражать внешнюю форму 

оружия преступления. 

В.И. Попов в своей работе «Осмотр места происшествия» отмечал, что 

«… Повреждения, причиненные неогнестрельным оружием, должны 

измеряться, детально описываться в протоколе  и фотографироваться с 

масштабной линейкой»
75

.  

Также, полагаем, что в протоколе осмотра места происшествия 

необходимо отразить и месторасположение ран на теле потерпевшего, а 

также произвести количественное соотношение ран на теле потерпевшего с 

количеством повреждений на одежде потерпевшего.  

                                                 
75

 В.И. Попов Осмотр места происшествия под ред. Б.А. Хвана Казахское государственное издательство 

Алма – Ата – 1957 с. 65 



62 

 

Н.С. Бокариус рекомендовал «…особенно тщательно описывать 

состояние краев раневого просвета (форма, зияние), состояние кожи вокруг 

раневого просвета (опухание, кровоподтеки, ссадины, окраска), наличие в 

ране или около нее посторонних частиц и веществ, например. Загрязнения, 

так как все это может иметь значение для дальнейшего судебно –

медицинского, биологического или химического исследования»
76

.  

                                                 
76

 Н.С. Бокариус, Наружный осмотр трупа на месте происшествия или обнаружения его. С. 126-127. 
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Применение результатов осмотра места происшествия в ходе 

дальнейшего расследовании преступлений 

Ранее нами было отмечено, что осмотр места происшествия является 

важным, неотложным следственным действием. Важность данного 

следственного действия заключается в применении результатов осмотра 

места происшествия в ходе дальнейшего расследования уголовного дела. 

На данной стадии расследования преступления следователем 

производиться собирание доказательств, относящихся к совершенном 

преступлению. Некоторые доказательства могут быть собраны следователем 

только при производстве осмотра места происшествия, а если по какой – то 

причине такие доказательства не будут собраны, то будут утрачены. В ходе 

осмотра места происшествия могут быть собраны такие следы, которые 

требуют стороннего вмешательства, например, эксперта, специалиста. 

Безусловно, при производстве осмотра места происшествия могу быть 

изъяты следы, вещественные доказательства, которые могут нести на себе 

какую – либо информацию о совершенном преступлении. Но для того, чтобы 

получить данную информацию необходимо проведение экспертизы, 

результаты которой также важны для расследовании совершенного 

преступления. 

В случае обнаружения на месте совершения преступления или на месте 

преступления было обнаружено орудие преступления, в дальнейшем 

следователем также будет назначена соответствующая экспертиза на наличие 

на орудии преступления следов рук лица, совершившего преступление. 

В качестве примера приведем несколько экспертных заключений.  

Заключение эксперта (экспертиза трупа) №7630 от 21.01.2017, согласно 

которому смерть наступила от множественных (8) слепых проникающих 

колото-резанных ранений передней поверхности верхней трети груди слева, 

между среднеключинной и передней подмышечной линиями, от 2-го до 4-го 

ребер; двух слепых проникающих колото-резанных ранений левой 
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переднебоковой поверхности груди, между передней и средней 

подмышечными линиями, в проекции 4-го межреберья, с повреждениями 

верхней доли левого легкого, осложнившихся обильной кровопотерей, 

приведшей к малокровию организма. 

1.1 Направление раневых каналов ран, располагающихся на передней 

поверхности верхней трети груди слева, между среднеключичной и передней 

подмышечной линиями - слева направо, спереди назад, несколько сверху 

вниз. 

Направление раневых каналов ран, располагающихся на левой 

переднебоковой поверхности груди, между передней и средней 

подмышечными линиями - слева направо, спереди назад, несколько сверху 

вниз. Длина раневых каналов от ран на коже до пристеночной плевры от 3 

см, до 4,5 см. 

1.2 На то, что указанные повреждения, являются колото-резаными 

указывает их характер, а именно: наличие ровных краев, концы, длина 

раневых каналов преобладает над длиной ран, длина ран преобладает над 

шириной ран. Образовались они от 10-ти воздействий предмета (предметов), 

обладающего колюще-режущим свойством. Данные повреждения состоят в 

прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти потерпевшего, 

оцениваются как ТЯЖКИЙ вред здоровью, так как раны, проникающие в 

плевральную полость, согласно п.6.1.9. «Медицинских критериев 

определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека»), 

относятся к опасным для жизни. 

2. Так же при экспертизе были обнаружены: Множественные (3) 

слепые не проникающие колото-резаные раны на передней поверхности 

груди слева, между окологрудинной и среднеключичной линиями, от 4 до 5 

ребра, повреждающие большую грудную мышцу. Направление раневых 

каналов - слева направо, спереди назад в горизонтальной плоскости. Длина 

раневых каналов от ран на коже, до слепого их окончания - от 2 см, до 2,5 см. 
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Слепая не проникающая колото-резаная рана на левой боковой 

поверхности груди по средней подмышечной линии, в проекции 5 ребра, 

повреждающая переднюю зубчатую мышцу груди. Направление раневого 

канала - спереди назад, слева направо, в горизонтальной плоскости. Длина 

раневого канала от раны на коже, до слепого его окончания около 7 см. 

Слепая не проникающая колото-резаная рана на передней поверхности груди 

справа, между среднеключичной и передней подмышечной линиями, в 

проекции 4 ребра, повреждающая большую грудную мышцу. Направление 

раневого канала - спереди назад, несколько слева направо, в горизонтальной 

плоскости. Длина раневого канала от раны на коже, до слепого его окончания 

около 3 см. Слепая колото-резаная рана на наружной поверхности верхней 

трети левого плеча, повреждающая длинную головку двуглавой мышцы 

плеча. Направление раневого канала - слева направо, спереди назад, сверху 

вниз. Длина раневого канала от раны на коже, до слепого его окончания 

около 1,5 см. 

Перечисленные повреждения образовались прижизненно, от шести 

воздействий 

предмета (предметов), обладающего колюще-режущим свойством, на 

что указывают характер краев, концов ран и соотношение, длины раневых 

каналов к длине и ширине ран. В причинно-следственной связи со смертью 

не состоят, у живых лиц обычно влекут за собой длительное расстройство 

здоровья - не менее 3 недель (21 дня) и по этому признаку оцениваются как 

вред здоровью СРЕДНЕЙ тяжести. С данным повреждением потерпевший 

мог совершать активные, целенаправленные действия. 

2.1 Две слепые колото-резаные раны на правой боковой поверхности 

нижней трети шеи. Направление раневых каналов - спереди назад, несколько 

сверху вниз. Длина раневых каналов от ран на коже, до слепого их окончания 

около 1 см. 

Перечисленные повреждения образовались прижизненно, в результате 

двух воздействий предмета (предметов), обладающего колюще-режущим 
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свойством, на что указывают характер краев, концов ран и соотношение, 

длины раневых каналов к длине и ширине ран. В причинно-следственной 

связи со смертью не состоят, у живых лиц влекут за собой расстройство 

здоровья на срок не более 3 недель (21 дня) и по этому признаку 

оцениваются как ЛЕГКИЙ вред здоровью. С данными повреждениями 

потерпевший мог совершать активные, целенаправленные действия 

неопределенно длительное время. 

2.2 Резаная рана на тыльной поверхности левой кисти. Максимальная 

глубина раневого канала (в центральной его части) около 0,4 см. Резаная рана 

на тыльной поверхности средней фаланги 4-го пальца левой кисти. 

Максимальная глубина раны (в центральной ее части) 0,3 см. Резаная рана в 

теменной области слева, в проекции теменного бугра. Максимальная глубина 

раны (в центральной части) около 0,5 см 

Данные повреждения образовались прижизненно, от трех воздействий 

предмета (предметов), обладающего режущим свойством, в причинно-

следственной связи со смертью не состоят, у живых лиц влекут за собой 

расстройство здоровья на срок не более 3 недель (21 дня) и по этому 

признаку оцениваются как ЛЕГКИЙ вред здоровью. С данными 

повреждениями потерпевший мог совершать активные, целенаправленные 

действия неопределенно длительное время. 

2.3 Ссадина в лобно-височной области слева. Ссадина в височной 

области слева. Кровоподтек на тыльной поверхности правой кисти, 

распространяющийся на область пястно- фалангового сустава 4-го пальца. 

Два кровоподтека - на передней поверхности средней трети (1) и на задней 

поверхности нижней трети (1) правого плеча. Множественные (6) частично 

сливающиеся кровоподтеки на наружной поверхности средней и нижней 

трети левого плеча. Кровоподтек на тыльной поверхности левой кисти, 

распространяющийся на пястно-фаланговый сустав 3-го пальца. 

Данные повреждения в причинно-следственной связи со смертью не 

состоят, образовались прижизненно, в результате двенадцати (возможно 
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более) воздействий твердого тупого предмета (предметов), или ударах о 

таковой (таковые) при падении на плоскости, оцениваются как повреждения 

не причинившие вред здоровью. Характер поверхности ссадин (подсохшая 

темно-красная, ниже уровня окружающей кожи), цвет кровоподтеков 

(синюшный) и их контуры (нечеткие) указывают на то, что образовались они 

незадолго до наступления смерти (не более 12 часов), возможно в тот же 

период времени, что и повреждения указанные в п.1, п.2, п.2.1, п. 2,2. 

3. Морфодинамика реактивных изменений такова, что кровоизлияния в 

мягких тканях из области колото-резаных повреждений соответствуют 

давности - не более 1-го часа с момента их образования, до наступления 

смерти. (Патоморфологические критерии давности механической травмы и 

некоторых патологических процессов, СПб, 1996 г). Характер колото-

резаных повреждений, состоящих в прямой причинно-следственной связи со 

смертью (п.1) не исключает возможность сохранения потерпевшим 

способности к совершению активных действий после их образования в 

течении части указанного времени, до развития критического уровня 

кровопотери, длительность которого установить экспертным путем не 

представляется возможным. 

4. Установить последовательность образования колото-резаных и 

резаных 

повреждений не представляется возможным ввиду отсутствия 

объективных критериев. 

5. Детальная характеристика травмирующего орудия, его 

идентификация возможны в рамках проведения медико-криминалистической 

экспертизы с исследованием кожных лоскутов с колото-резаными ранами, 

изъятыми в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы и 

направленных в медико-криминалистическое отделение. 

6. Положение потерпевшего в момент нанесения ему повреждений 

могло быть любым - вертикальным, горизонтальным, промежуточным. 
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Взаиморасположение нападавшего и потерпевшего так же могло быть 

любым и в процессе нанесения повреждений могло изменяться. 

7. Характер обнаруженных колото-резаных (п.1, п.2, п.2.1) и резаных 

(п.2.2) повреждений исключает возможность их образования при падении на 

плоскости с положения стоя («высоты собственного роста»). 

8.При судебно - химическом исследовании крови от трупа обнаружен 

этиловый спирт в количестве 3,86 промилле, такая концентрация 

применительно к живым лицам соответствует тяжелой степени алкогольного 

опьянения. 

8.1 Не обнаружены: алкалоиды группы опия (морфин, кодеин) - в 

крови, почке, желчи; азотосодержащие вещества основного характера 

(алкалоиды), производные барбитуровой кислоты (фенобарбитал и др.), 

производные фенотиазинового ряда (аминазин и др.) - в почке, печени; 

производные 1,4- бензодиазепина (элениум, седуксен и др.) - в почке, крови; 

методом ВЭЖХ: производные барбитуровой кислоты (фенобарбитал и др.), 

анаприлин, азалептин, амитриптилин, карбамазепин, верапамил, 

галоперидол,димедрол, метопролол, хлорпротиксен и др. мндткаменты в 

почке, печени; методом ГХ МС: производные индазола (АВ-PINACA, AB-

CMINACA, MMB(N)-2201), индола (TMCP-2201, PB-22, PB-22F); N-

метилэфедрона (a-PVP, MDPV, a-PHP) и др.- почке. (т. 1 л.д.) 

9.Учитывая выраженность трупных явлений, описанных в копии 

протокола осмотра трупа на месте обнаружения («Осмотр производился 

17.12.2016 в период времени с 19:20 г. период времени с 19:20 часов до 19:45 

часов, при свете фонарика, при температуре -18 градусов… На задней 

поверхности грудной клетки и в поясничной области видны трупные пятна 

фиолетового цвета с розовым оттенком, при надавливании на них 

динамометром бледнеют и восстанавливаются свою окраску медленно. 

Температура в печени трупа в 19: 32 составляет 9,5 градусов…») можно 

предположить, что с момента с смерти до осмотра на месте обнаружения 

прошло 0,5-1,5 суток. (т. 1 л.д. 135-142) 
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Заключение эксперта № 8786 от 19.12.2016, согласно которому на 

основании данных осмотра Носова П.Р., учитывая вопросы, поставленные на 

разрешение, обстоятельства травмы приходит к следующим выводам у 

Носова П.Р.  каких-либо видимых телесных повреждений на момент осмотра 

не обнаружено. (т. 1 л.д.146) 

Заключение эксперта № 6466-16 от 09.01.2017, согласно которому 

экспертная комиссия приходит к выводу, что Носов Павел Романович ранее 

страдал и страдает в настоящее время психическим расстройством в форме 

синдрома зависимости от алкоголя. Об этом свидетельствуют данные его 

анамнеза (длительное время злоупотребляет алкоголем, употребление 

алкоголя носит запойный характер, сформирован абстинентный синдром, на 

учете у психиатров не состоит), а также данные настоящего обследования 

выявившего у него нейросоматические признаки хронической интоксикации, 

сохранность памяти, интеллектуальных возможностей, отсутствие бредовых 

идей, обманов восприятия и каких-либо иных психических расстройств. 

Однако, указанное расстройство выражено у него не столь значительного и 

не лишало его возможности в период совершения противоправных действий 

в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность 

своих действий и руководить ими. В период совершения правонарушения у 

Носова П.Р., не обнаруживалась какого-либо временного психического 

расстройства, а он находился в состоянии простого алкогольного опьянения, 

которое не лишало его возможности осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий и руководить ими, что 

подтверждается сведениями о приеме алкоголя перед правонарушением, а 

также его правильной ориентировкой в окружающем, целенаправленным 

характером действий, которые не были обусловлены бредом, 

галлюцинациями или какими-либо иными психотическими расстройствами. 

В настоящее время Носова П.Р., может осознавать фактический характер 

своих действий и руководить ими, может принимать участие в судебно-

следственных действиях. Указанное психическое расстройство не лишает 
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способности Носова П.Р., самостоятельно осуществлять свое право на 

защиту. В принудительных мерах медицинского характера не нуждается. 

На момент исследования выявляются такие индивидуально-

психологические особенности Носова П.Р., как изменения личности по 

алкогольному типу, эмоциональная неустойчивость, раздражительность, 

подозрительность, неадекватная самооценка, повышенная тревожность, 

обостренная чувствительность к воздействиям среды, выраженная 

эгоцентричность, обидчивость, внешнеобвиняющая позиция, 

избирательность в отношении жизненных ценностей при суженной зоне 

жизненного комфорта, потребность в щадящих условиях. Выявляет 

тенденцию к педантичности и эксплозивности. Данные индивидуально-

психологические особенности Носова П.Р., не оказывали существенного 

влияния на его поведение во время совершения преступления. Соотнесение 

объективных сведений, содержащихся в материалах уголовного дела с 

данными экспериментально-психологического исследования, 

свидетельствует о том, что в момент совершения инкриминируемого деяния 

Носова П.Р., в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения 

(аффекта) не находился. На это указывает отсутствие трехфазной динамики 

развития аффекта. Поведение Носова П.Р., в ситуации совершения 

инкриминируемого ему деяния обусловлено влиянием простого 

алкогольного опьянения, при котором снижается способность к 

самоконтролю, происходит генерализация агрессивность, трудности в 

принятии наиболее эффективного решения ситуации, возрастает 

субъективная оценка ситуации.(т. 1 л.д.151-153) 

Заключение эксперта № 593 от 08.02.2017, согласно которому группа 

крови потерпевшего неустановленного мужчины (акт вскрытия 7630 /2016) – 

Аβ (II) с сопутствующим антигеном Н, тип Нр 2-2 

Группа крови подозреваемого Носова П.Р. – О αβ (I), тип Нр 2-2. 

На трех срубах, в двух соскобах вещества, вырезе мешка, полотенце 

(объект 12), изъятых с места происшествия, свитере Лисовцева Р.О. (объекты 
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15-17), свитере и брюках Носова П.Р. (объекты 18-24) обнаружена кровь 

человека, выявлены антигены А и Н. Кровь могла произойти от человека с 

группой крови Аβ(II) с сопутствующим антигеном Н. Возможность 

происхождения крови от потерпевшего неустановленного мужчины (акт 

вскрытия 7630 /2016) не исключается. 

На клинке ножа, изъятого с места происшествия, обнаружены следы 

крови человека, определить групповую принадлежность которых не 

представилось возможным. 

На рукоятке того же ножа обнаружены следы крови человека, пот. 

При определении групповой принадлежности пота, крови выявлены 

антигены А,В,Н, которые могли произойти и за счет пота лиц с группой 

крови АВ (IV), Aβ (II), Bα (III) с сопутствующим антигеном Н, в любых 

сочетаниях; присутствие пота, крови человека с группой крови О αβ(I) 

возможно, но только в примеси. 

Таким образом, происхождение крови от потерпевшего 

неустановленного мужчины (акт вскрытия 7630/2016), происхождения пота 

от Носова П.Р., возможно, но только в примеси, при обязательном 

присутствии пота, а возможно и крови лица(лиц) с группой крови Вα (III) или 

АВ (IV)/ 

Так же на полотенце (объект 13,14) обнаружены следы крови, 

определить видовую принадлежность которых представилось возможным. 

В остальных следах на тех же полотенце, свитере Лисовцева Р.О., 

свитере и брюках Носова П.Р., кровь не найдена. (т. 1 л.д. 159-164) 

Заключение эксперта МК-35/2016 от согласно выводам которого на 

свитере и брюках Носова П.Р., согласно заключению эксперта № 593 

(экспертиза вещественных доказательств) от 08.02.2017 г., обнаружена кровь 

человека АР (II) группы. На передней поверхности свитера в нижней трети с 

лицевой стороны, на спинке свитера в средней и нижней трети с лицевой 

стороны, справа и по центру, на всех поверхностях правого рукава свитера в 

средней и нижней трети с лицевой стороны и на задней поверхности левого 
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рукава свитера в нижней трети с лицевой стороны; на передней поверхности 

правой штанины брюк в средней трети с лицевой стороны имеются пятна 

крови, которые образовались в результате контакта с жидкой кровью или 

окровавленной поверхностью, на что указывают неправильно-овальная 

форма наложений, характер их краѐв и интенсивность окрашивания. 

Остальные наложения, имеющиеся на свитере и брюках Носова П.Р., 

согласно заключению эксперта № 593 (экспертиза вещественных 

доказательств) от 08.02.2017 г., кровью не являются. 

Определить в каком положении находился Носова П.Р. в момент 

нанесения ударов потерпевшему (Неустановленному мужчине), судя по 

следам крови на его одежде, не представляется возможным, так как 

наложения крови на его одежде являются пятнами, которые образовались 

при непосредственном контакте с кровью или окровавленной поверхностью, 

поэтому положение Носова П.Р. могло быть любое в момент образования 

пятен крови на его одежде.(т. 1 л.д.170-172) 

Заключение эксперта МК-36/2016 от 16.02.2017 согласно выводам 

которого, на кожном лоскуте с передней поверхности грудной клетки слева 

от трупа неустановленного мужчины имеются 11 колото-резаных 

повреждений условно №№ 1-11, которые образовались от 11 воздействий 

одним и тем же клинком травмирующего предмета, имеющего одно острое 

лезвие и П-образный на поперечном сечении обух, толщиной на глубине 

погружения около 0,6-1 мм, с умеренно выраженными рѐбрами, на что 

указывают прямолинейная и несколько дугообразно-линейная форма 

повреждений, ровность их краѐв, гладкость стенок, М-образная форма, 

детали строения и размеры концов, образованных от действия обуха, а также 

остроугольная форма концов, образованных от действия лезвия, ширина 

клинка на глубине погружения составляет около 5 мм до 26 мм, на что 

указывает длина повреждений. 

Данные повреждения условно №№ 1-11 на кожном лоскуте 

образовались от действия клинка ножа, предоставленного на экспертизу, на 
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что указывают наличие устойчивых сходств: в форме повреждений на 

кожных лоскутах от трупа Неустановленного мужчины и в форме 

экспериментальных повреждений на кожном лоскуте, образованных клинком 

ножа, в характере их краѐв и стенок, в форме концов, образованных от 

действия лезвия и в форме, деталях строения и размерах концов, 

образованных от действия обуха, т.е. по всем отобразившимся групповым 

признакам клинка травмирующего предмета и несущественных различий: в 

некоторых линейных размерах повреждений, а также в наличии 

дополнительных разрезов и надрезов, отходящих от повреждений условно 

№№ 4-9 на кожном лоскуте от трупа потерпевшего. Эти различия зависят от 

условий и механизма следообразования, а именно от глубины, угла и 

направления погружения, а также от угла и направления извлечения 

следообразующего предмета, а не от разницы в свойствах следообразующего 

предмета. Повреждения на кожном лоскуте от трупа Неустановленного 

мужчины также могли образоваться от действия любого другого клинка, 

имеющего аналогичные конструктивные и следообразующие особенности, а 

именно степень заточки острия и лезвия, толщину обуха на глубине 

погружения, выраженность его рѐбер, ширину клинка на глубине 

погружения. 

На кофте (следователем обозначена как «свитер») с трупа 

Неустановленного мужчины имеются 36 колото-резаных повреждений: 

сквозное повреждение условно № 1 располагается на правой полке кофты в 

верхней трети, сквозные повреждения условно №№ 2-18 располагаются на 

левой полке кофты в верхней трети, сквозное повреждение условно № 19 

располагается на спинке кофты в верхней трети справа, сквозные 

повреждение условно №№ 20 и 21 располагаются на спинке кофты в средней 

трети слева, сквозные (8 шт.) и несквозные (6 шт.) повреждения условно №№ 

22-35 располагаются на воротнике кофты сзади справа, справа сбоку и 

спереди, несквозное повреждение условно № 36 располагается на 

внутреннем слое трикотажа воротника справа сбоку. 
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Эти повреждения условно №№ 1-36 на кофте с трупа 

Неустановленного мужчины образовались от 36 воздействий острым 

плоским колюще-режущим предметом (предметами), типа клинка ножа, 

имеющего острое лезвие, на что указывают линейно-щелевидная форма 

повреждений, свойства краевых петель трикотажа и концов их пересечѐнных 

волокон. 

На футболке с трупа Неустановленного мужчины имеется 21 колото-

резаное повреждение: повреждение условно № 1 располагается на передней 

поверхности футболки в верхней трети справа, повреждения условно №№ 2-

18 располагаются на передней поверхности футболки верхней трети слева, 

повреждение условно № 19 располагается на спинке футболки в верхней 

трети справа, повреждения условно №№ 20 и 21 располагаются на спинке 

футболки в средней трети слева. 

Эти повреждения условно №№ 1-21 на футболке с трупа 

Неустановленного мужчины образовались от 21 воздействия острым плоским 

колюще-режущим предметом (предметами), типа клинка ножа, имеющего 

острое лезвие, на что указывают линейно-щелевидная форма повреждений, 

свойства краевых петель трикотажа и концов их пересечѐнных волокон. 

Более точно определить параметры клинка травмирующего предмета 

(предметов), которым причинены повреждения на кофте и на футболке с 

трупа Неустановленного мужчины не представляется возможным, так как 

часть краевых и большинство концевых петель в повреждениях выпали, 

поэтому эти повреждения на кофте и на футболке по своей информативности 

являются непригодными как сравнительный материал для идентификации 

травмирующего предмета (предметов). 

Колото-резаные повреждения на кофте и на футболке с трупа 

Неустановленного мужчины, которые образовались от действия острого 

плоского колюще-режущего предмета (предметов), типа клинка ножа, 

имеющего острое лезвие, могли образоваться от действия клинка ножа, 

предоставленного на экспертизу, так как клинок этого ножа обладает 
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колюще-режущими свойствами и имеет острое лезвие, а также от действия 

любого другого острого плоского колюще-режущего предмета (предметов), 

типа клинка ножа, имеющего острое лезвие. 

На правой и левой полках кофты в верхней, средней и нижней трети с 

лицевой и с изнаночной сторон, с переходом на правую и левую половины 

воротника, на всех поверхностях правого и левого рукавов кофты с лицевой 

стороны, с переходом на изнаночные поверхности рукавов вдоль нижних 

краѐв и на спинке кофты в верхней, средней и нижней трети с лицевой и с 

изнаночной сторон, с переходом на заднюю часть воротника имеются пятна и 

участки пропитывания следообразующим веществом, похожим на кровь, 

которые образовались в результате контакта с жидким следообразующим 

веществом или обпачканной им поверхностью с последующим 

пропитыванием трикотажа кофты в направлении снаружи внутрь и 

подкладки кофты изнутри кнаружи, на что указывают неправильно-овальная 

форма наложений, характер их краѐв и интенсивность окрашивания. 

На всей передней поверхности футболки от края горловины до 

нижнего края, также всей поверхности спинки, с переходами на оба рукава 

до нижних краѐв рукавов, с лицевой и с изнаночной сторон имеются пятна, 

участки пропитывания и потѐки следообразующего вещества, похожего на 

кровь, которые образовались в результате контакта с жидким 

следообразующим веществом или обпачканной им поверхностью с 

последующим стеканием жидкого следообразующего вещества в 

направлении сверху вниз, сверху вниз слева направо и сверху вниз справа 

налево и пропитыванием трикотажа футболки в направлении снаружи внутрь 

и изнутри кнаружи, на что указывают неправильно-овальная и полосовидная 

форма наложений, характер их краѐв и интенсивность окрашивания. 

Определить в каком положении находился потерпевший, судя по 

наложениям следообразующего вещества, похожего на кровь, которые 

имеются на его кофте и футболке, не представляется возможным, так как 

наложения на его одежде являются пятнами и участками пропитывания, 
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которые образовались при непосредственном контакте с кровью или 

окровавленной поверхностью, поэтому положение Неустановленного 

мужчины могло быть любое в момент образования пятен и участков 

пропитывания на его одежде, однако, учитывая, что на передней поверхности 

футболки имеются потѐки, которые распространялись книзу, книзу вправо и 

книзу влево, то можно сделать вывод, что в момент и после причинения 

повреждений тело потерпевшего некоторое время находилось вертикально, а 

также перемещалось вправо и влево. (т. 1 л.д. 186-211). 

Мы полагаем необходимым привести в качестве примера заключение 

эксперта по исследованию вещественных доказательств.  

Заключение эксперта (экспертиза вещественных доказательств) №558 

от 14.12.2016, согласно которой кровь потерпевшего Пуговкина Д.П., 

относится к Оαβ (I) группе. 

Кровь подозреваемого Романович П.Л., относится к АВ(IV) группе с 

сопутствующим антигеном Н. 

На рубашке вельветовой, брюках (объекты №№ 23,24), паре тапок 

(объекты №№ 25-27) Романович П.Л.; брюках (объекты №№ 15-21); топоре 

(объекты №№ 10, 11); топорище (объекты №№ 12-14); «вырезе с пакета»; 

«вырезе с простыни»; «вырезе с ковра»; «соскобе с веранды»; «соскобе с 

забора»; «соскобе у крыльца»; обнаружена кровь человека Оαβ (I) группы. 

Таким образом, не исключается возможное происхождение крови от 

Пуговкина Д.П. Происхождение крови от Романович П.Л. исключается. 

На этом же топоре (объект №10а); этом же топорище (объект №14а) 

обнаружены клетки плоского безъядерного эпителия человека; крови и пота 

не обнаружено. При определении групповой принадлежности клеток 

выявлены антигены А, В и Н. Клетки могли произойти от человека с АВ (IV) 

группой крови с сопутствующим антигеном Н. Таким образом, не 

исключается возможное происхождение клеток от Романович П.Л. 
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В остальных исследованных пятен на этих же брюках спортивных и на 

этих же брюках Романович П.Л.; в пятне на верхней части правого тапка 

Романович П.Л., крови не обнаружено. 

На рубашке с рисунком в клетку Романович П.Л. пятен, похожих на 

кровь, не обнаружено. 

В работе А.С. Князькова отмечается, что «важным является вопрос о 

месте следственной версии при осмотре места происшествия в тех случаях, 

когда с осмотра места происшествия начинается уголовный процесс. Однако 

версионная работа следователя фактически начинается до начала 

производства исследовательской части первого по времени следственного 

действия, в том числе осмотра места происшествия., и продолжается в 

течении всего следственного действия, до его процессуального оформления. 

Здесь основанием следственных версий следователя является прежде 

всего материальная обстановка, которую он непосредственно воспринимает, 

подготавливая и производя следственный осмотр. Целенаправленное 

производство следственного действия, в том числе осмотра места 

происшествия, предполагает установление следователем на основании 

версий криминалистически значимых связей, характеризующих 

расследуемое событие и получающих свое выражение в целях производства 

осмотра. 

Также автором указанной работы рассматривается вопрос о значимости 

результатом осмотра места происшествия как основания следственного 

действия и тогда, когда добытые во временных рамках его производства 

сведения носят оперативно – розыскной характер. В данном случае получена 

информация имеет непроцессуальный характер, что следует учитывать при 

оценки степени вероятности следственных версий, основанных на указанной 

информации. Несмотря на то, что по своей природе оперативно – розыскные 

сведения отличаются от доказательств, их следует рассматривать в 

некоторой информационной совокупности, поскольку одним из тактических 
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приемов осмотра места происшествия является сочетание следственных и 

оперативно – розыскных мероприятий. 

Результаты осмотра места происшествия, закрепленные надлежащим 

образом, играют огромную роль в выдвижении следственных версий общего 

и частного характера, уточнении выдвинутых в ходе осмотра места 

происшествия следственных версий, поверке следственных версий в тех 

случаях, когда осмотру места происшествия предшествовали иные 

следственных действия, а также оперативно - розыскные мероприятия. 

В силу материального характера следов, обнаруженных в ходе осмотра 

места происшествия, версии, выдвинутые на основании полученных в рамках 

данного следственного действия сведений, можно считать наиболее 

обоснованными. Важным условием правильности вышесказанного является 

объективный характер обнаруженных следов, в том числе распознание 

негативных следов, направленных на фальсификации исследуемого 

объекта»
77

. 

Следует также отметить, что практика при расследовании уголовных 

дел чаще всего встречается с режущим, колющим, режуще – колющем 

оружием, а также оружием ударного типа. Но следует иметь в виду, что, как 

правило, лицо, совершающие преступление, использует в качестве орудия 

преступления орудие, не имеющее отношение к холодному оружию вообще. 

                                                 
77

 Князьков А.С. Криминалистика : Курс лекций / Под ред. проф. Н. Т. Ведерникова. – Томск: Изд – во 

«ТМЛ - Пресс», 2008. 511-513с. 
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Заключение 

 

В ходе проведенной научно – исследовательской работы нами было 

установлено, что осмотр места происшествия является первоначальным 

следственным действием, которое не может быть не проведено по абсолютно 

каждому событию, имеющему признаки преступного деяния. Безусловно, 

осмотр места происшествия должен быть осуществлен незамедлительно 

после поступления сообщения о происшествии. Данное следственное 

действие является «первым» шагом к расследованию произошедшего 

события, а, следовательно, следователю необходимо собрать доказательства, 

которые в последующем будут  способствовать расследованию 

преступления. На данной стадии следователем могут быть выдвинуты 

следственные версии, что свидетельствует о безусловной практичности и 

целесообразности проведения данного следственного действия с учетом 

своевременности, квалифицированности и неотложности. 

Преступления, связанные с применением холодного оружия, на 

практике встречаются довольно часто. Следует иметь  ввиду, что под 

определение холодного оружия подпадают не все орудия преступления, а 

точнее,  подавляющее большинство.  

 При производстве осмотра места происшествия по преступлениям, 

связанным с применением холодного оружия следует соблюдать все правила 

работы с таким оружием, а так же соблюдать требования к надлежащему 

закреплению полученной информации в протокол осмотра места 

происшествия.  

Безусловно, при производстве как осмотра места происшествия, так и 

любого другого процессуального действия лицу, производящему осмотр 

места происшествия необходимо соблюдать правила (требования), 

предусмотренные законом.  
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