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Аннотация. В статье рассмотрено содержание основных научных категорий 
в уголовном праве, уголовном процессе, криминалистике — состав престу-
пления, предмет и пределы доказывания, механизм преступления. Приве-
дена информационная модель пожара, состоящая из очага пожара, горю-
чей среды, источника зажигания, путей распространения огня, эвакуации, 
системы обнаружения, тушения, противопожарной устойчивости. На  этой 
основе приведены типичные механизмы преступлений, связанных с пожа-
рами и поджогами как способом совершения преступления — умышлен-
ное убийство общеопасным способом, умышленное уничтожение чужого 
имущества, нарушение требований пожарной безопасности.

Исходя из двуединой природы доказательств — процессуальной и инфор-
мационной, приведена модель деятельности следователя (дознавателя) 
при расследовании преступлений с  учетом основных научных категорий 
наук уголовного права, процесса, криминалистики.
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преступления, информационная модель пожара, механизм преступления, 
природа доказательств, модель расследования.

У головное судопроизводство как вид деятельности 
судебной ветви власти, в  первую очередь, регу-
лируется Уголовно-процессуальным кодексом, 

определяющим процессуальный порядок деятельности 
судов, прокуроров, следователей, дознавателей и  иных 
участников уголовного процесса, и Уголовным кодексом, 
определяющим преступность и наказуемость деяний.

В  Уголовно-процессуальном и  Уголовном кодексах 
отражены теоретические положения, разработанные 
соответственно такими юридическими науками как уго-
ловный процесс и уголовное право.

Помимо уголовного процесса и уголовного права как 
юридических наук уголовное судопроизводство обеспе-
чивается наукой криминалистикой. Каждая из перечис-

ленных наук имеет свой предмет, базовые научные осно-
вополагающие категории и т. д.

В  уголовном процессе к  таким категориям относят-
ся понятия «предмет доказывания» и  «пределы дока-
зывания», в уголовном праве — «состав преступления», 
в криминалистике — «механизм преступления».

В уголовном процессе под «предметом доказывания» 
понимается совокупность фактических обстоятельств, 
подлежащих установлению по уголовному делу и имею-
щих правовое значение.

Обязанность установления предмета доказывания 
по конкретному уголовному делу лежит на дознавателе, 
следователе, прокуроре, суде.

THE CONCEPT OF THE MECHANISM 
OF THE CRIME, ITS RELATION  
TO THE SUBJECT OF THE EVIDENCE 
AND THE DELICTI IN CASES OF FIRES
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Summary. The article considers the content of the main scientific 
categories in criminal law, criminal procedure, criminalistics — 
the composition of the crime, the subject and limits of proof, the 
mechanism of the crime. The information model of the fire consisting 
of the fire center, combustible medium, ignition source, ways of fire 
propagation, evacuation, detection system, extinguishing, and fire 
resistance is given. On this basis, the typical mechanisms of crimes 
related to fires and arson as a way of committing a crime are given —  
intentional homicide in a generally dangerous way, intentional 
destruction of other people’s property, violation of fire safety 
requirements.

Proceeding from the dual nature of evidence — procedural and 
information, the model of the investigator in the investigation of 
crimes, taking into account the main scientific categories of criminal 
law sciences, process, and criminology is given.

Keywords: subject of proof, limits of proof, the information model 
of the fire, the mechanism of the crime, nature of evidence, the 
investigation model.
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В  уголовно-процессуальном кодексе предмет дока-
зывания определен в ст. 73: «Обстоятельства, подлежа-
щие доказыванию» и включает в себя:

1. 1) событие преступления (время, место, способ 
и другие обстоятельства совершения преступле-
ния);

2. 2) виновность лица в  совершении преступления, 
форма его вины и мотивы;

3. 3) обстоятельства, характеризующие личность об-
виняемого;

4. 4) характер и  размер вреда, причиненного престу-
плением;

5. 5) обстоятельства, исключающие преступность и на-
казуемость деяния;

6. 6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие нака-
зание;

7. 7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой 
освобождение от  уголовной ответственности 
и наказания;

8. 8) обстоятельства, подтверждающие, что имуще-
ство, подлежащее конфискации

Под пределами доказывания понимается степень 
глубины доказанности обстоятельств, входящих в пред-
мет доказывания по  уголовному делу посредством со-
бранных по делу доказательств.

В теории доказательств принято считать, что доказа-
тельство по делу имеет двуединую природу:

1. 1) информационную;
2. 2) процессуальную.

Согласно части  1 ст.  88 УПК РФ, каждое доказатель-
ство подлежит оценке с точки зрения относимости, до-
пустимости, достоверности, а  собранные доказатель-
ства в совокупности — достаточности.

Соответственно, допустимость относится к  процес-
суальной природе доказательства; относимость, досто-
верность, достаточность — к информационной природе 
доказательства.

В  уголовном праве над преступлением понимается 
виновно совершенное общественно опасное деяние за-
прещенное уголовным кодексом под угрозой наказания. 
Признаками преступления являются:

 ♦ общественная опасность — это свойство, выражаю-
щее способность деяния причинить вред охраня-
емым интересам общества. Любое преступление 
посягает на  общественные отношения: собствен-
ность, охрана окружающей среды, безопасность;

 ♦ противоправность — выражается в  запрещении 
преступлений конкретными правовыми норма-
ми, сформулированными в особенной части Уго-
ловного Кодекса РФ;

 ♦ виновность — психическое отношение лица к со-
вершенному преступлению. Виновность лица 
в  совершении преступления устанавливается 
судом наряду с другими обстоятельствами, под-
лежащими доказыванию;

 ♦ наказуемость — характеризуется перспективой 
применения мер уголовного наказания за совер-
шение преступления.

Уголовное дело не может быть возбуждено, а возбуж-
денное дело подлежит прекращению, если в деянии от-
сутствует состав преступления.

Состав преступления — это совокупность установ-
ленных уголовным законом объективных и  субъектив-
ных признаков, характеризующих определенное обще-
ственно опасное деяние как преступление.

Элементы состава преступления:

1. Объект преступления — то, на  что направлено 
преступное посягательство, то есть общественные отно-
шения, охраняемые уголовным законодательством РФ 
от преступных посягательств.

От объекта преступления следует отличать предмет 
посягательства. Предмет посягательства — материаль-
ные предметы внешнего мира (вещи, ценности и  т. п.), 
в связи с которыми или по поводу которых совершено 
преступление.

2. Объективная сторона преступления — обществен-
но опасное, уголовно наказуемое, виновное деяние 
(действие или бездействие).

Это внешний акт поведения, вызывающего обще-
ственно опасные изменения в  окружающей действи-
тельности.

3. Субъект преступления — лицо, совершившее пре-
ступление и  способное нести за  содеянное уголовную 
ответственность.

Это отдельная личность, способная в момент совер-
шения преступления отдавать себе отчет в  своих дей-
ствиях (ст. 19 УК РФ), достигшее возраста, установленно-
го законом.

Специальный субъект — лицо, которое, кроме вме-
няемости и  возраста, должно обладать еще особыми 
качествами, только при наличии которых возможно со-
вершение данного преступления.

4. Субъективная сторона преступления — характери-
зуется психическим отношением лица к  совершенному 
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им общественно опасного деяния и  его общественно 
опасным последствиям.

Это элемент состава преступления, дающий пред-
ставление о внутренних психических процессах, проис-
ходящих в сознании и воле лица, совершающего престу-
пление, характеризующийся конкретной формой вины, 
мотивом, целью и эмоциями.

Вина — основной признак субъективной стороны 
преступления. Без вины нет преступления. Вина — пси-
хическое отношение лица к совершенному деянию и об-
щественно опасным последствиям в форме умысла или 
неосторожности.

Мотив преступления — это обусловленное опреде-
ленными потребностями и  интересами внутреннее по-
буждения, вызывающие у  лица решимость совершить 
преступление.

Цель — мысленное представление, модель обще-
ственно опасных последствий, к  достижению которых 
стремится лицо, совершающее преступление.

Эмоции — это испытываемые человеком пережива-
ния по  поводу собственного состояния, совершаемого 
деяния или событий окружающей действительности.

Анализируя информацию, собранную в  ходе рас-
следования уголовного дела об элементах состава пре-
ступления, следователь квалифицирует совершенное 
субъектом преступление по  соответствующей статье 
уголовного кодекса и предъявляет соответствующие об-
винение.

Однако для организации расследования конкрет-
ного преступления путем поиска криминалистики зна-
чимой информации через проведение следственных 
действий, знаний об  элементах состава преступления 
недостаточно.

Для научно обоснованного поиска в  ходе расследо-
вания уголовного дела доказательственной информации 
(следов, в широком смысле слова) криминалистика вводит 
понятие механизм преступления, под которым понимает-
ся сложная динамическая система, включающая в себя:

 ♦ предмет преступного посягательства;
 ♦ способ совершения преступления (как система 

действий включающих в  себя три этапа: подго-
товка к совершению преступления, совершенное 
преступление, сокрытия следов преступления);

 ♦ преступный результат;
 ♦ субъект преступления и  его отношение к  своим 

действиям их последствиям и соучастникам пре-
ступления;

 ♦ потерпевшего и систему его действий;
 ♦ случайных участников события и  систем их дей-

ствий;
 ♦ обстановку преступления (место, время и т. д.).

В  результате одного из  свойств материи — отраже-
ние — механизм преступления отражается во  внешней 
среде в  виде материально- фиксированных отображе-
ний и в виде идеальных отображений в памяти людей.

Зная типичный механизм преступления следователь 
(дознаватель) планирует проведение следственных 
действий при расследовании конкретного вида престу-
пления, в том числе преступлений связанных с пожара-
ми.

Существует несколько типичных механизмов престу-
пления, сопряженного с  пожаром. При этом централь-
ный узел каждого типичного механизма преступления 
составляют отдельные элементы информационной мо-
дели пожара, включающая:

1. 1) очаг пожара;
2. 2) горючую среду;
3. 3) источник зажигания;
4. 4) пути распространения огня;
5. 5) эвакуацию;
6. 6) системы обнаружения и сообщения о пожаре;
7. 7) тушение пожара;
8. 8) противопожарная устойчивость здания.

Соответственно, в механизме преступления:
1. 1) количественное и  качественное соотношение 

первых трех элементов модели пожара позво-
ляют установить причину пожара, как действие 
или бездействие человека, приведшее к контак-
ту в очаге пожара горючей среды с источником 
зажигания;

2. 2) количественное и  качественное соотношение 
5-го и 7-го элементов позволяют установить при-
чины гибели или травмирования людей на пожа-
ре;

3. 3) количественное и  качественное соотношение 
элементов № 4, 6, 7, 8 позволяют установить при-
чины крупного материального ущерба пожара.

Типичный механизм преступления, где пожар, вы-
званный поджогом (способ совершения преступления), 
включает в себя:

1. 1) Предмет поджога — здание, сооружение, транс-
портное средство (включающее очаг пожара, го-
рючую среду и т. д.).

2. 2) Потерпевших (погибшие и пострадавшие от воз-
действия опасных факторов пожара).

3. 3) Субъект преступления — поджигатель (физиче-
ское лицо или группа лиц).
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4. 4) Способ совершения преступления — поджог 
(подготовка, совершение, сокрытие следов при 
совершении преступления) и включает в себя:

 а)  способы возникновения и  распространения 
горения — множество очагов, использование 
ЛВЖ, создание.

 б)  способы обеспечения достижения преступной 
цели: гибели людей на объекте поджога от опас-
ных факторов пожара (закрывание эвакуацион-
ных выходов, отключение систем противопожар-
ной защиты) или причинения крупного ущерба.

5. 5) Мотивы и цели поджога (месть, корысть и т. д.).
6. 6) Действия третьих лиц на объекте поджога (по ор-

ганизации тушения, эвакуации и т. д.).

В механизме преступления существует прямая и опо-
средованная связь между каждым элементом. Так, про-
фессиональные навыки субъекта преступления будут 
влиять на выбор способа поджога, а его мотивы и цели — 
на  выбор средств по  достижению целей преступления. 
Соответственно, если поджог совершается с целью убий-
ства с  прямым умыслом, то  соответственно, поджигате-
лем будут приниматься меры по недопущению благопо-
лучной эвакуации или спасению людей при пожаре.

Соответственно, если в ходе осмотра места происше-
ствия (пожара), на котором погибли люди, будут обнару-
жены искусственные препятствия для эвакуации, можно 
закономерно предположить, что пожар возник вслед-
ствие прямого умысла на убийство.

Типичный механизм преступления, предусмотренно-
го ст. 168 УК РФ, связанного с пожаром, включает в себя:

1. 1) Предмет пожара (здание, сооружение), включаю-
щий очаг пожара и горючую среду.

2. 2) Субъект преступления — физическое лицо, нахо-
дившееся на пожаре законно.

3. 3) Преступный результат — уничтоженное или по-
врежденное имущество.

4. 4) Орудие преступления — источник повышенной 
опасности (источник зажигания).

5. 5) Потерпевшего — владельца уничтоженного иму-
щества.

6. 6) Форму вины — неосторожность.

Типичный механизм преступления, предусмотренно-
го ст. 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безо-
пасности», включает в себя:

1. 1) Субъект преступления — должностное лицо или 
лицо, ответственное за выполнение требований 
пожарной безопасности.

2. 2) Форма вины либо неосторожность в целом, либо 
умысел по отношению к нарушению требований 
пожарной безопасности и неосторожность к на-
ступившим последствиям.

3. 3) Предмет преступного посягательства (здание, со-
оружение) — с нарушениями требований пожар-
ной безопасности.

4. 4) Потерпевшие — лицо (лица), на которого воздей-
ствовали опасные факторы пожара, повлекшие 
тяжкий вред здоровью или гибель.

Схема 1. Схема деятельности следователя при расследовании преступления
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Типичный механизм преступления, сопряженного 
с пожаром с включенными в него элементами информа-
ционной модели пожара, является ориентировочной ос-
новой познавательной деятельности следователя (дозна-
вателя) при организации расследования уголовного дела.

Таким образом, общая методологическая схема рас-
следования пожара будет выглядеть следующим обра-
зом:

1. 1) Механизм преступления отражается во  внешней 
среде (материи) в виде материальных и психофи-
зических следов (идеальных).

2. 2) Следователь посредством следственных дей-
ствий и  оперативно-розыскных мероприятий 

выявляет, закрепляет, изымает и исследует сле-
ды, оставленные механизмом преступления, 
с  целью установления всех обстоятельств, под-
лежащих доказыванию (предмета доказывания), 
установленных законом с учетом пределов дока-
зывания.

3. 3) В  соответствии с  нормами уголовного кодекса 
на  основании собранных доказательств по  эле-
ментам состава преступления квалифицирует 
содеянное как уголовное преступление по  кон-
кретной статье уголовного кодекса.

4. 4) Составляет обвинительное заключение на  ос-
новании относимых, допустимых, достоверных, 
а в совокупности — достаточных доказательств.
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