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ПСИХОЛОГИЯ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 

 

Под осмотром места происшествия понимается процесс собирания 

информации о произошедшем преступном событии на месте его соверше-

ния посредством активного, целенаправленного восприятия, анализа  

и синтеза полученной информации для раскрытия преступления. 

Мыслительная деятельность следователя при осмотре места проис-

шествия состоит из фиксации фактов в настоящем и обязательного постро-

ения мысленной модели события в прошлом. При производстве осмотра 

следователь сталкивается с большим объемом информации, которая далеко 

не вся необходима для построения мысленной модели преступного  

события. Для того чтобы суметь отобрать из всей имеющейся информации 

только ту, которая имеет отношение к расследуемому событию, следо- 

вателю нужно одновременно смоделировать ситуацию совершенного  

преступления [1]. 

Успешность раскрытия большинства преступлений, особенно  

совершенных в условиях неочевидности, в наибольшей степени зависит  

от своевременно и правильно созданной модели (картины) преступления 

посредством воображения и интуиции следователя [2]. 

Эффективность осмотра зависит в первую очередь от следующих  

показателей следователя: компетентности, профессионализма и оператив-

ности. При проведении осмотра важно активизировать мыслительную  

деятельность привлеченных к осмотру лиц, обеспечить проявление ими 

инициативы в пределах их функций и компетентности, для чего нужно 

ставить перед ними определенные задачи. Кроме опыта и знаний,  
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залогом успешности проведения осмотра места происшествия являются  

и такие качества следователя, как внимательность, наблюдательность,  

терпеливость [1].  

Кроме того, от следователя требуется умение не только концентри-

ровать внимание, но и распределять его, поскольку из разных источников 

поступает многообразная информация [1].  

Согласно ст. 96 Уголовно-процессуального кодекса (далее – УПК) 

Республики Беларусь, под вещественными доказательствами понимаются 

предметы, которые служили орудиями и средствами совершения преступ-

ления, или сохранили на себе следы преступления, или были объектами 

преступных действий, а также деньги и иные ценности, добытые преступ-

ным путем, и все другие предметы и документы, которые могут служить 

средствами по обнаружению преступления, установлению фактических 

обстоятельств уголовного дела, выявлению виновных либо опровержению 

обвинения или смягчению ответственности обвиняемого [3].  

При проведении осмотра места происшествия следователь исполь- 

зует различные психические закономерности, к которым относятся избира-

тельность, осмысленность, структурность, апперцептивность.  

Так, избирательность восприятия проявляется как направленность 

внимания следователя на объекты и их признаки, которые имеют важное 

значение для раскрытия совершенного преступления, в то время как  

осмысленность восприятия выступает как отнесение следователем отдель-

ных объектов и их признаков к категории вещественных доказательств [2].  

Структурность выражается как видение взаимосвязей отдельных 

признаков преступления, т. е «сложение пазла» из нескольких явных  

признаков преступления в единое целое, а апперцепция представлена  

как восприятие обстановки места происшествия в свете знаний и профес-

сионального опыта следователя [2]. 

Само место происшествия выступает для следователя информаци- 

онно содержательным комплексом (овеществленным источником инфор-

мации, который может содержать необходимые сведения). 

Усложняется работа следователя на месте происшествия тем обстоя-

тельством, что наряду с поисковой деятельностью он должен осуществлять 

и удостоверительную деятельность, т. е. подробно и точно фиксировать 

информацию в протоколе. Так, описывая место происшествия, следователь 

должен обеспечить образность, полноту и точность отображения объектов 

и их признаков, соотношений наиболее значимых структурных деталей. 

При этом крайне существенны точные данные о размерах обнаруженных 

объектов, о расположении признаков на поверхности этих объектов, о рас-

стояниях между ними и т. д. В протоколе перечисляется и описывается 

также все изъятое при осмотре и освидетельствовании [2]. 



89 

При описании следователь должен использовать только общеприня-

тые системы обозначений, избегать имеющих многозначный смысл.  

Для описания различных групп объектов необходимо использовать терми-

нологию государственных стандартов, а также унифицированную техниче-

скую и технологическую терминологию. 

Таким образом, успешность осмотра места происшествия во многом 

зависит от организаторской деятельности следователя. В заключение  

следует добавить, что психология осмотра места происшествия – это 

прежде всего психология мыслительной деятельности следователя, кото-

рая состоит в концептуальном охвате эмпирических данных, обнаружива-

емых на месте происшествия, в их вычленении, анализе в качестве юриди-

чески значимых фактов, синтезе во взаимосвязанные системы и в конеч-

ном итоге в реконструкции расследуемого события по его отдельным  

проявлениям [2]. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Психология отдельных следственных действий [Электронный  

ресурс]. – Режим доступа: http://yurpsy.com/files/ucheb/anton/18.htm. – Дата 

доступа: 07.11.2022. 

2. Психология основных элементов профессиональной деятельности 

сотрудника ОВД [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://yurpsy.  

com/files/ucheb/belor/022.htm. – Дата доступа: 07.11.2022. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь [Элек-

тронный ресурс] : 16 июля 1999 г., № 295-З : принят Палатой представите-

лей 24 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г. : в ред. Закона 

Респ. Беларусь от 20.07.2022 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

К содержанию 
 

 

УДК 340.115 

 

Н. А. ПЕТРОВСКИЙ 

Барановичи, БарГУ 

 

МЕТОД АНАЛОГИИ В ТЕОРИИ  

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

 

В уголовно-процессуальном праве имеется известная пробельность, 

и, следовательно, необходимо уделять внимание вопросам восполнения 

пробелов с помощью использования метода аналогии в процессе право-

применения. Особая роль метода аналогии проявляется в уголовном  
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