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Аннотация. Статья посвящена этическим проблемам назначения и 
производства исследовательских следственных действий, к числу которых 
в силу ведущего вида осуществляемой деятельности отнесены судебно-ме-
дицинская экспертиза трупа и эксгумация, в отношении представителей 
отдельных этносов и этнических групп. Констатируется, что, не смотря на 
обязательный характер данных следственных действий в отдельных случа-
ях, следователь не всегда имеет возможность их осуществления, поскольку 
часто сталкивается с активным противодействием родственников умерше-
го, вызванных необходимостью соблюдения этно-религиозных обычаев и 
традиций по сохранению и захоронению тела. Анализируется субъективная 
значимость соблюдения морально-этических норм для потерпевших и иных 
представителей диаспоры, объясняется занятая позиция родственников, 
обозначаются последствия игнорирования этно-религиозных норм следова-
телем. Исходя из необходимости разрешения конфликтной ситуации, при-
водятся рекомендации по ее преодолению в виде разработанных тактиче-
ских приемов.
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Abstract. The article focuses on ethical problems of ordering and conduct-
ing investigation search activities that, due to the dominant type of activity, include 
a forensic examination of a dead body and exhumation, and involve representatives 
of some ethnicities and ethnic groups. It is stated that although these investigative 
actions are in some cases obligatory, the investigation does not always have an 
opportunity to carry them out due to active counteraction of the deceased person’s 
relatives connected with the necessity of observing ethnic-religious rites and tra-
ditions on preserving and burying the body. The authors analyze the subjective 
significance of observing moral and ethical norms for the victims and other repre-
sentatives of the diaspora, explain the position taken by the relatives, outline the 
consequences of ignoring these ethnic-religious norms. Based on the necessity of 
resolving a conflict situation, they offer recommendations on overcoming it though 
specially developed tactical steps.
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Формируя криминалистически на-
правленную систему следственных 
действий, криминалистическая наука 
исходит из различных критериев клас-
сификации, среди которых наиболее 
распространенными являются характер 
осуществляемых действий (вербаль-
ные и невербальные) [1, c. 506], спо-
соб получения информации для про-
изводства (личные и имущественные) 
[2], время производства [3] и другие 
факторы. Поскольку основной задачей 
криминалистической классификации 
следственных действий является си-
стематизация и разработка тактических 
приемов и рекомендаций по их произ-
водству и назначению, представляется, 
что в качестве основания классифика-
ции должен выступать вид и характер 
осуществляемой субъектом расследо-
вания деятельности. Так, совершенно 
аргументированной представляется 
позиция Р.Л. Ахмедшина, который кон-
статирует отсутствие в криминалисти-
ческой науке тактико-ориентированной 
классификации, в основе которой будет 
положена не уголовно-процессуальная 

регламентация следственных действий, 
а их информационно-деятельностный 
базис, определяющий специфику ис-
пользуемых тактических средств: «… 
нет полноценной криминалистически 
значимой классификации следственных 
действий. Современный следователь, 
криминалист вынужден работать не 
с классификацией следственных дей-
ствий, а с их перечнем, закрепленным в 
Уголовно-процессуальном кодексе РФ. 
Ситуация абсурдна — раздел, исследу-
ющий тактику следственных действий, 
не имеет разработанной классификации 
следственных действий с выраженной 
тактико-криминалистической ориенти-
рованностью» [4, c. 26]. В этой связи 
представляется обоснованным выделе-
ние ведущих видов деятельности следо-
вателя при производстве следственных 
действий, к числу которых можно отне-
сти коммуникативную, поисковую, экс-
периментальную и исследовательскую.

Предлагая выделить одноименные 
классификационные следственные дей-
ствия, автор предлагает отнести к кате-
гории исследовательских следственных 
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действий экспертизу и исследование 
специалиста, отмечая, что в данном слу-
чае речь идет не об исследовании как 
форме бытового познания реальности, а 
о деятельности в минимальной степени, 
сводимой к субъективному фактору, и 
определяемой как научное познание по 
конкретному случаю в рамках уголов-
ного дела [4].

Производство исследовательских 
следственных действий в отношении 
представителей определенных этносов 
имеет свои тактические особенности, 
обусловленные этническими характе-
ристиками личности участвующих лиц. 
Различия в традициях, обычаях, языке, 
культуре, мировоззрении и менталитете 
проявляются во всех сферах деятельно-
сти человека, включая уголовно-про-
цессуальную.

Учитывая спорный характер произ-
водства судебной-экспертизы как след-
ственного действия в классическом по-
нимании, представляется необходимым 
уточнить, что целью выделения катего-
рии исследовательских следственных 
действий является разработка такти-
ческих приемов назначения судебной 
экспертизы, формулирования вопро-
сов эксперту и оценку полученной ин-
формации в процессе расследования 
уголовных дел. Исследовательский ха-
рактер осуществляемой деятельности 
обуславливает специфику разрабаты-
ваемых тактико-криминалистических 
средств, направленных на организацию 
и оптимизацию производства исследо-
вания объекта.

В этой связи тактика исследова-
тельских следственных действий боль-
шей частью направлена на повышение 
эффективности криминалистическо-
го обеспечения организации данных 
следственных действий — правильное 
определение целей, задач, направления, 
объема исследования, предоставление 

необходимых материалов, решение 
иных вопросов, обеспечивающих объ-
ективное и полное исследование объ-
екта, а также на оценку полученных 
результатов. Разработка тактических 
приемов производства судебной экс-
пертизы, адресованных следователю, 
не представляется целесообразным по 
той простой причине, что следователь, 
хоть и имеет право присутствовать при 
производстве судебной экспертизы и 
получать разъяснения эксперта по по-
воду производимых им действий в силу 
положений ст. 197 УПК РФ, все же не 
является субъектом ее осуществления.

Решение тактико-организационных 
вопросов исследовательских следствен-
ных действий представляет собой взаи-
мосвязанную совокупность действий 
следователя, которые объединены 
одной целью, производятся в относи-
тельно короткое время, но могут иметь 
различное процессуальное закрепле-
ние. Примером таких действий могут 
служить эксгумация, осмотр трупа и 
назначение судебно-медицинской экс-
пертизы трупа. Осуществляемая следо-
вателем деятельность по производству 
данных следственных действий может 
быть обеспечена применением тактико-
криминалистических средств, обуслов-
ленных спецификой осуществляемой 
деятельности следователя, его взаимо-
действия с иными участниками уголов-
ного судопроизводства, а также особен-
ностями предстоящей экспертизы. 

Область криминалистического ис-
следования трупа (криминалистическая 
кадаврология) отличается не только 
сложностями технико-криминалисти-
ческого и уголовно-процессуального 
характера, связанными с надлежащим 
оформлением процессуальных доку-
ментов и применяемыми методами 
судебно-медицинского исследования 
трупа, но и некоторыми морально-эти-
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ческими вопросами осуществляемой 
процедуры, правильное разрешение ко-
торых способно существенно повысить 
его эффективность.

Речь идет о личностных характери-
стиках лиц, чьи интересы затрагивают-
ся обозначенными исследовательскими 
следственными действиями — родствен-
ников умершего, его друзей и близкого 
окружения. Не смотря на то, что поло-
жения УПК РФ позволяют следователю 
игнорировать их отношение к осущест-
вляемым действиям и использовать при-
нудительную силу государства в испол-
нении судебных решений (например, о 
производстве эксгумации) и постанов-
лений следователя (при обязательном 
назначении судебной экспертизы при 
установлении причины смерти), данные 
лица имеют определенные причины 
осуществлять противодействие рассле-
дованию, которое способно значитель-
но затруднить процесс производства 
следственного действия (если не исклю-
чить возможность его осуществления) 
и негативно отразиться на его резуль-
татах. Кроме того, могут возникнуть 
основания для сомнений в соблюдении 
прав и законных интересов потерпев-
ших — проблема, которая стоит в науке 
и практике достаточно остро и не имеет 
однозначного решения [5].

Чаще всего мотивом такого проти-
водействия является не стремление ис-
казить криминалистически значимую 
информацию, либо скрыть ее, а жела-
ние соблюсти определенные этно-рели-
гиозные обычаи и традиции, обуслов-
ленные этническими характеристиками 
личности. 

Этнические характеристики лично-
сти представляют собой структурирован-
ную совокупность устойчивых свойств и 
качеств участников уголовного судопро-
изводства, детерминированных этниче-
ской принадлежностью и процессами эт-

низации, отраженных в закономерностях 
осуществляемой деятельности. 

Этническая принадлежность лич-
ности является универсальным каче-
ством, присущим абсолютно каждому 
человеку, и не зависит от гражданства, 
политических или религиозных убеж-
дений, пола, возраста, физических или 
психологических качеств — каждый, 
не задумываясь, осознает свою при-
надлежность к определенному этносу 
либо этнической группе — «в отличие 
от большинства млекопитающихся, 
homo sapiens не является ни стадным, 
ни индивидуальным животным. Че-
ловек существует в коллективе, ко-
торый, в зависимости от угла зрения, 
называется то социумом, то этносом. 
Несомненно одно — вне этноса нет ни 
одного человека на Земле. Каждый че-
ловек на вопрос: «Кто ты?» — ответит: 
«русский», «француз», «перс», «масаи» 
и т.д., не задумавшись ни на минуту. 
Следовательно, этническая принад-
лежность в сознании — явление всеоб-
щее... феномена этноса» [6, c. 13–14]. 
Самоидентифицируя себя как предста-
вителя определенного этноса, человек 
отождествляет себя с определенной на-
циональной культурой и считает ответ-
ственным за соблюдение и сохранение 
традиций, обычаев и ритуалов.

Устойчивость и значимость этни-
ческих характеристик личности обе-
спечивается процессом этнизации, под 
которой понимается весь круг явлений, 
связанных со становлением, закрепле-
нием в личностных культурах качеств, 
которые отражают особенности куль-
туры этноса, членом которой данный 
индивид является. Этнизация развора-
чивается как процесс обретения особен-
ностей оценочных и моральных суж-
дений, эстетических представлений, 
формирование «композиции» типич-
ных, свойственных этносу навыков и 
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умений, стиля общения и всего поведе-
ния [7, c. 160]. Формирование личности 
осуществляется в процессе социализа-
ции — процесса обретения личностных 
свойств и качеств, детерминированных 
существующими в социуме нормами 
морали нравственности, мышления и 
поведения. Этнизация в данном случае 
является всеобщей формой социали-
зации, поскольку этническая принад-
лежность человека универсальна. В 
процессе этнизации формируется лич-
ность этнофора — носителя этнических 
свойств и качеств, которые включают в 
себя этносоматические, этнопсихологи-
ческие, этносоциальные и этнические 
навыковые составляющие. 

Устойчивость этнических харак-
теристик определяется их возникно-
вением (формированием, осознанием, 
приобретением) в процессе формиро-
вания личности, в структуре которой 
они играют системообразующую роль 
в мотивационной сфере, ценностях, 
мировоззрении. Этнос выполняет роль 
социальной группы, в рамках которой 
осуществляется социализация. Усвоен-
ные с детства этнические правила по-
ведения, традиции, обычаи, ценности 
в сочетании с религиозными нормами 
образуют личностно-ориентированные 
рамки, которые определяют линию по-
ведения человека.

Вопросы жизни и смерти, а особен-
но связанные с ними обряды, опреде-
ляющие не только перспективу даль-
нейшего положения души умершего, 
но и успешность его рода и прямых по-
томков, являются основополагающими 
в религиозно-национальной культуре 
многих этносов и этнических групп. 

Производство таких следственных 
действий, как эксгумация, осмотр тру-
па, производство судебно-медицинской 
экспертизы трупа затрагивает важные 
этноориентированные сферы жизнеде-

ятельности представителей отдельных 
этнических общностей и национальных 
диаспор, в связи с чем следователь не 
может не учитывать существующие 
обрядовые требования, соблюдение 
является субъективно значимым. Не-
прикосновенность тела после наступле-
ния смерти и достойное традиционное 
погребение — один из наиболее рас-
пространенных этнических обычаев, 
существующих практически во всех эт-
нических группах восточного типа, ис-
поведующих мусульманство, буддизм, 
шаманизм. 

Безусловно, существующая норма-
тивно-правовая база содержит все не-
обходимые предпосылки для успешно-
го производства данных следственных 
действий — основополагающие начала 
российского уголовного судопроизвод-
ства и отдельные положения Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации (ст. 178, 195–198 УПК РФ) 
обеспечивают возможность производ-
ства данных следственных действий 
без согласия родственников, близких 
родственников или представителей на-
циональной диаспоры, однако решение 
данных вопросов силовыми методами 
может создать множество затруднений. 
Так, по результатам проведенного опро-
са следователей, расследующих дела 
с участием представителей отдельных 
этносов, при обнаружении трупа опре-
деленной этнической принадлежности 
с признаками насильственной смерти 
и назначения судебно-медицинской 
экспертизы, 73 % опрошенных стол-
кнулись с яростным противодействием 
национально-этнической общины, ком-
пактно проживающей в районах сель-
ской местности субъектов Российской 
Федерации. Попытки решения пробле-
мы в рамках правового поля не приво-
дили к желаемым результатам и вызы-
вали активное противодействие всей 
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этнической диаспоры, итогом которого 
в отдельном случае стало даже исчезно-
вение трупа с места обнаружения в не-
известном направлении. 

Субъектом решения данных про-
блем является именно следователь, а не 
эксперт, непосредственно осуществля-
ющий исследование трупа, доставлен-
ного следователем, хотя исследователи 
отмечают, что 60 % экспертов сталки-
ваются с конфликтной ситуацией при 
общении с родственниками умершего, 
50 % которых вызваны недовольством 
результатами экспертизы [8, c. 7].

Безусловно, следователь, являясь 
самостоятельной процессуальной фи-
гурой и исходя из требований ст. 196 
УПК РФ об обязательном назначении 
судебной экспертизы для установле-
ния причины смерти [9, c. 809], вправе 
наставить на производстве вскрытия 
и принимать все необходимые меры, 
обеспеченные принудительной силой 
государства, однако игнорирование эт-
но-религиозных особенностей может 
привести к факторам, существенно за-
трудняющим, а зачастую и обуславли-
вающим невозможность производства 
данных следственных действий в то 
время, как тактически верное поведе-
ние следователя способно нивелиро-
вать данные факты.

В данном случае необходимо по-
нимать, что родственники умершего — 
представители диаспоры, фактически 
противодействуя производству судеб-
но-медицинской экспертизы, не имеют 
намерения вводить следствие в заблуж-
дение либо формировать не соответству-
ющие истине сведения, а основываются 
на концептуальных для них основах 
общественной деятельности. Исходя из 
религиозных норм и обычаев погребе-
ния, мусульмане, например, стремятся 
похоронить умершего до захода солнца, 
обеспечив неприкосновенность тела и 

его обрядовое омовение, не допускаю-
щее большого количества посторонних 
людей (особенно противоположного 
пола) [10]. Поскольку известие о смерти 
мусульманина доносится до максималь-
ного количества знающих покойника 
людей с целью обеспечить многолюд-
ность заупокойного намаза, следователь 
может столкнуться с достаточно много-
численным скоплением представителей 
диаспоры в месте нахождения трупа, 
которые имеют реальную возможность 
создать конфликтную ситуацию. 

В данной ситуации рекомендуется 
установить психологический контакт 
с представителями диаспоры — род-
ственниками умершего мужского пола, 
пользующимися авторитетом в силу 
серьезного возраста и личных заслуг, 
и в ходе личной беседы в спокойном и 
уважительном тоне, используя методы 
установления психологического кон-
такта с этническими субъектами уго-
ловного судопроизводства [11], исполь-
зовать следующие тактические приемы:

– убеждение в неправильности за-
нятой позиции в виде аргументации 
неизбежности и обязательности произ-
водства судебно-медицинской экспер-
тизы тела, а также информировании о 
требованиях уголовно-процессуально-
го законодательства и последствиях его 
невыполнения;

– демонстрация личного участия и 
принятия сложившейся ситуации в виде 
использования личного ходатайства 
следователя перед экспертом о макси-
мальной оперативности данного след-
ственного действия до захода солнца и 
выдачи тела для захоронения в сроки, 
запланированные родственниками. Так, 
опрошенные следователи поделились 
успешной практикой в виде телефонно-
го звонка эксперту, сделанного в присут-
ствии лидера диаспоры, и лично выра-
женной просьбой осуществить вскрытие 
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не позднее окончания текущего рабоче-
го дня, которая была удовлетворена;

– обращение к положительным ка-
чествам собеседника в виде просьбы о 
содействии в разрешении сложившейся 
ситуации с мотивировкой об исключи-
тельной возможности авторитетного 
лица повлиять на мнение многочислен-
ных представителей диаспоры, в кото-
рой выразить сомнение в возможностях 
следователя эффективно решить спор 
без его участия, выразив уважение и 
признание этно-религиозных норм в це-
лом и личного авторитета собеседника;

– обращение к авторитетному мне-
нию в виде привлечения к беседе пред-
ставителей религиозных конфессий, 
осуществляющих обрядово-религиоз-
ные действия, которые в данном кон-
кретном случае разрешат несколько 
отойти от принятых норм погребения в 
силу нестандартности ситуации.

Учитывая этническое многообразие 
населения Российской Федерации, сле-

дователям, осуществляющим расследо-
вание преступлений, связанных с дея-
тельностью представителей отдельных 
этносов, необходимо учитывать нацио-
нально-этнические особенности данных 
участников уголовного судопроизвод-
ства с тем, чтобы избегать конфликтных 
ситуаций, способных приобрести мас-
штабы острых социальных противоре-
чий. Этническая принадлежность участ-
ников уголовного судопроизводства 
может выступить основанием недобро-
совестных манипуляций общественным 
мнением как в ту, так и другую сторону 
(примером может служить случай с при-
менением табельного оружия при задер-
жании представителя азербайджанской 
диаспоры [12]), и одна из задач прак-
тических сотрудников правоохрани-
тельных органов — не только избежать 
обострения социальных противоречий, 
но и грамотно использовать этнический 
фактор для повышения эффективности 
борьбы с преступностью.
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