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поэтому юриспруденцию («мудрость, знание права») он определял как «по-
знание божественных и человеческих дел, а также знание справедливого и 
несправедливого». Другое понятие, которое также переводится на русский 
язык как «справедливость», – это аequitas, точное значение которого - 
«равномерность, соразмерность, равенство». Aequitas являлась важнейшим 
принципом создания и толкования римского права. Творческий характер 
принципа aequitas проявлялся тогда, когда необходимо было разрешить 
противоречие между устоявшимся применением права и конкретным не-
стандартным случаем. Aequitas «контролирует» право и по мере возможно-
сти смягчает его суровость. Для законодателя aequitas означает «примене-
ние равного масштаба» – общего блага всего народа - к различным субъек-
там. Допускается наделение отдельных групп преимуществами, но лишь 
для укрепления общего блага. Для юристов-практиков действие данного 
принципа означает руководство не буквой, а смыслом закона, согласия ре-
шения, вывода со смыслом и идеей норм права.Там, где нового толкования 
уже было недостаточно, чтобы изменить норму, в этом случае в области 
правотворчества аequitas помогала реализовать важные экономические, 
социальные и этические моменты, приспосабливая действующее право к 
изменяющимся условиям общественной жизни. 

Таким образом, идея справедливости, которая была одной из основных 
идей, которые сформировали римское право как образец систем гражданского 
права, является актуальной для развития современного гражданского зако-
нодательства. Это проявляется в структуре современного гражданского зако-
нодательства, в появлении новых правовых норм и новых способов регулиро-
вания правовых отношений в соответствии с принципом справедливости. 
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Борьба с преступностью в современных условиях развития общества 

должна обеспечиваться не только нормативной базой, но и посредством 
новейших достижений науки и техники, что в свою очередь, обуславливает 
совершенствование имеющихся и разработку новых криминалистических-
средств, приемов расследования уголовных дел. В данной деятельности 
важнейшую роль играет обыск, являющийся одним из средствсобирания-
доказательств по уголовному делу. 
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Обыск – это неотложное, принудительное следственное действие, за-
ключающееся в обследовании помещений, участков местности или живых 
лиц с целью обнаружения, фиксации и изъятия орудий преступления, 
предметов, документов и ценностей, которые могут иметь значение для 
уголовного дела, а также отыскания разыскиваемых лиц и трупов [1, с. 365]. 
Результативность обыска зависит от ряда факторов, в том числе от профес-
сиональных способностей следователя, условий его проведения, качества 
подготовки к данному следственному действию и т.п. На эффективность 
производства обыска особое влияние оказывает применение при его про-
ведении технико-криминалистических средств.  

В криминалистической литературе вопросам, связанным с использо-
ванием технических средств в ходе обыска, уделяется достаточное внима-
ние. Однако современный научно-технический прогресс,общедоступность 
специальной литературы позволяют преступникам использовать при со-
вершении и сокрытии следов преступлений достижения науки. Поэтому в 
современных условиях проблема техническо-криминалистического обес-
печения обыска требует дополнительного исследования 

В криминалистике под технико-криминалистическими средствами по-
нимается аппаратура, инструменты, приспособления, слепочные массы и дру-
гие материалы, а также методы и методики, применяемые в целях обнаруже-
ния, фиксации и исследования носителей и источников информации, получе-
ния и использования этой информации в уголовном процессе [2, с. 290].  

В зависимости от выполняемых функций технико-криминалистические 
средства можно разделить на 6 групп: 1) обнаружения следов и других объек-
тов; 2) фиксации; 3) изъятия; 4) исследования доказательств; 5) используе-
мые в деятельности по предупреждению преступлений; 6) используемые в 
деятельности по организации борьбы с преступностью [3, с. 53–54]. 

В связи со специфическими задачами обыска особо следует остановить-
ся на технических средствах обнаружения, которые систематизируются в за-
висимости от объектов поиска на пять групп: 1) технико-
криминалистические средства для обнаружения следов папиллярных узоров 
(рук и ног); 2) для обнаружения микрообъектов; 3) для поиска металлических 
предметов; 4) для обнаружения неметаллических следов и оъектов (трупов 
или их частей; следов биологического происхождения; пылевидных частиц от 
обуви на текстильных изделиях; взрывчатых, наркотических и химических 
веществ; для поиска человека; для поиска тайников и др.); 5) для обнаруже-
ния аудио-, видеозаписей или фотоизображений [4, с. 64]. 

Как известно, все следы можно разделить на две группы: материаль-
ные, которые представляют результат взаимодействия различных матери-
альных объектов, и, идеальные, они включат в себя мысленные образы, за-
печатлённые и хранящиеся в памяти человека. Идеальные следы события 
преступления скрыты от непосредственного восприятия, ввиду содержа-
ния их в памяти человека. Они могут быть раскрыты в процессе получения 
информации от лиц, являющихся носителями следов памяти и в ходе про-
изводства обыска. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



— 58 — 

На наш взгляд, весьма эффективным способом оптимизации расследо-
вания, повышения результативности проведения обыска может стать приме-
нение правоохранительными органами полиграфа. Появилась бы возмож-
ность извлечь из памяти человека информацию, которую несут идеальные 
следы скрываемых им обстоятельств или событий преступления. Более того, 
применение полиграфа сделало бы эту информацию открытой для изучения, 
а также позволило бы обнаружить наличие или наоборот отсутствие умыш-
ленных её искажений при воспроизведении основных, особо важных обстоя-
тельств, которые способствуют расследованию и раскрытию преступления. 

Использовать полиграф в исследуемом контексте возможно в   вариан-
тах: до проведения обыска, во время его проведения и после.  

Так, например, при производстве обыска, у обыскиваемого лица по 
мере продвижения к предмету сокрытия выявляются непроизвольные ре-
акции, которые выражаются в виде незаметных при обычном наблюдении 
и контроле физиологических ответов организма на угрозу обнаружения 
изобличающих его улик.  

Психофизиологический способ получения информации от конкретно-
го человека в результате оценки его отношения к предметам или лицам, 
лежит в основе испытания на полиграфе. Поскольку этот способ базируется 
на объективно существующей связи между скрыто протекающими процес-
сами в психике человека и аппаратурно наблюдаемыми извне физиологи-
ческими проявлениями жизнедеятельности его организма, представляется 
возможным отнести полиграф к средствам квалифицированного наблюде-
ния и фиксации информации [5, с. 159]. 

Необходимость повышения эффективности деятельности по раскры-
тию и расследованию преступлений стимулирует искать новые формы ор-
ганизации борьбы с преступностью. Применение же полиграфа в ходе рас-
следования создаёт благоприятные перспективы в плане установления 
информированности лица об обстоятельствах расследуемого события, с 
другой стороны, сама процедура исследования всегда оказывает на обсле-
дуемого серьёзное психологическое воздействие. 
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