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ВВЕДЕНИЕ 
 
Важным условием повышения эффективности криминалистиче-

ских рекомендаций является организация криминалистического науч-
ного знания, ориентированного на конкретные ситуации. Научно-
технический прогресс в различных областях знания и интенсивное 
развитие криминалистики создают предпосылки для появления ряда 
новых научных направлений. Одним из таких направлений и является 
криминалистическая ситуалогия, которая, основываясь на известных 
достижениях, позволяет интегрировать криминалистические знания, 
формулировать новые положения и подходы в традиционных разде-
лах науки. 

Более двадцати лет в криминалистической науке разрабатывается 
проблематика следственных ситуаций. И несмотря на то, что не во 
всем бесспорны отдельные положения, к настоящему времени ее 
вполне можно считать зрелым и сформировавшимся учением. С нача-
ла 80-х годов криминалисты пытались интерпретировать сущность 
ситуаций совершения преступления (разработки Л.Г.Видонова, 
Н.А.Селиванова, И.М.Лузгина, Н.П.Яблокова, Л.Л.Каневского, 
А.Ф.Облакова и других криминалистов). Появились отдельные теоре-
тические разработки по ситуациям, возникающим в экспертной прак-
тике (Т.А.Седова, Е.Р.Россинская). В теории оперативно-розыскной 
деятельности практически нашел свое место термин “оперативная си-
туация”. По сути дела, начались исследования в области судебных си-
туаций (В.К. Гавло, Л.М.Лукьянова). 

Таким образом, появилась необходимость в интеграции знаний о 
всех ситуациях, исследуемых криминалистикой в рамках общей тео-
рии о криминалистических ситуациях, которая свела бы их в единую 
целостную систему и выявила бы общие закономерности познания 
ситуаций и работы с ними. 

Впервые идея о создании теории ситуаций высказана Г.Л.Гранов-
ским (1985 г.) и развита нами в кандидатской диссертации “Ситуа-
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ционное моделирование в расследовании преступлений” (1991 г.). 
Отдельные стороны этой проблемы получили развитие в ряде работ 
российских криминалистов. В 1988 г. Л.Я.Драпкиным была защищена 
докторская диссертация по теме “Основы криминалистической тео-
рии следственных ситуаций”. В ней автор затронул ряд вопросов, ка-
сающихся понятия, сущности, классификационных основ и разреше-
ния следственных ситуаций. Однако в отличие от настоящего иссле-
дования указанные проблемы криминалистической ситуалогии 
Л.Я.Драпкиным не рассматриваются. 

Криминалистическая ситуалогия разрабатывает методические ос-
новы познания, исследования, типизации и разрешения не только 
следственных, но и целого ряда иных, изучаемых криминалистикой, 
ситуаций. Попытка сформулировать целостную теорию криминали-
стических ситуаций предпринята впервые. 

Основное значение работы заключается прежде всего в том, что 
автором была предпринята попытка решить проблему построения 
концептуальных основ, содержания, структуры, принципов построе-
ния и основных функций общей криминалистической теории ситуа-
ций не только умозрительно, но и на базе обширного эмпирического 
материала с учетом тенденций развития современного научного зна-
ния. Изложенная методология познания ситуаций усиливает актуаль-
ность исследования указанной проблематики, дает возможность по-
лучить о ней обобщенное представление, выявить перспективные на-
правления, позволяет наполнить такое сочетание новым содержани-
ем, соответствующим современному научному уровню разработки 
проблемы. 

Тема данного исследования актуальна для криминалистики и с 
точки зрения внутренней логики развития науки. В последние годы в 
криминалистике появляется целый ряд новых научных учений и тео-
рий. К примеру, теория криминалистического моделирования, теория 
принятия решений, учение о следственной ситуации, об алгоритмиза-
ции и планировании расследования. Однако до настоящего времени 
указанные направления развивались как бы самостоятельно. В такой 
ситуации возникает необходимость в появлении интегрирующей на-
учной теории, отвечающей за связь между различными разделами и 
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учениями криминалистики, с одной стороны, и между рекомендация-
ми науки и практической деятельностью - с другой. Криминалистиче-
ская ситуалогия как раз и способствует интеграции научных крими-
налистических теорий. Более того, в рамках ситуалогии криминали-
стические знания должны интегрироваться со знаниями из других на-
учных дисциплин с единственной целью: оптимизировать процесс 
реализации научных рекомендаций криминалистики. 

В криминалистике объективно должна существовать система на-
учных положений, объединенных в теорию и представляющих собой 
“выход” из системы научного знания и “вход” в практическую дея-
тельность. Роль связующего звена между криминалистической наукой 
и практикой расследования и призвана сыграть криминалистическая 
ситуалогия. 

Ситуационный подход все более прочно завоевывает свои позиции 
в самых различных областях юридической науки и практической дея-
тельности, поскольку он позволяет установить связь между различ-
ными разделами и учениями науки, с одной стороны, и между реко-
мендациями науки и практической деятельностью - с другой. В по-
следнее время ситуационный подход стал все шире использоваться в 
целом ряде других наук юридического цикла: теории государства и 
права, в ряде отраслей процессуального и материального права. Од-
нако вопросы ситуационной методологии практически ни в одной из 
наук не рассматривались и, более того, исследования во многих юри-
дических отраслевых науках проводились с опорой именно на крими-
налистические разработки по проблемам ситуационного подхода. 

Если рассматривать криминалистику как науку о доказывании 
юридических фактов, то ее выводы и рекомендации с успехом и не-
сомненной практической пользой можно использовать не только в 
уголовном судопроизводстве, но и в процессуальном праве в целом. 
Поскольку любой юридический процесс есть не что иное, как высо-
коорганизованный способ разрешения конфликтных ситуаций. Ос-
новные положения криминалистической ситуалогии способны ока-
зать свое положительное влияние и на целый ряд отраслей матери-
ального права, поскольку проблематика принятия решений является 
весьма важным фактором правоприменительной деятельности. На 
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обеспечение процесса принятия правовых решений ориентированы 
кодексы, их комментарии, юридические справочники, компьютерные 
системы, основанные на знаниях. Криминалистическая ситуалогия в 
силу своей универсальности способна стимулировать дальнейшие на-
учные изыскания не только в криминалистике, но и в теории права и 
государства, в уголовном, гражданском, арбитражном и администра-
тивном процессе, теории оперативно-розыскной деятельности, судеб-
ной экспертологии, прокурорском надзоре. 
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Глава 1. ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СИТУАЛОГИИ 

 
1.1. Предпосылки формирования криминалистической  
ситуалогии как элемента общей теории криминалистики 
 
В настоящее время одним из наиболее перспективных направле-

ний в криминалистике можно считать ситуационный подход к рас-
следованию преступлений, позволяющий решать как традиционные, 
так и вновь возникающие криминалистические задачи на принципи-
ально новой основе. Ведь в ходе расследования преступления следо-
вателю приходится иметь дело с огромным многообразием различных 
криминалистических ситуаций, которые ему надо адекватно воспри-
нимать, правильно оценивать, а при необходимости и грамотно раз-
решать. 

Ситуационный подход с каждым годом все больше и больше ов-
ладевает мышлением криминалистов. К настоящему времени в кри-
миналистической науке уже, пожалуй, подходит к концу процесс 
формирования теории следственных ситуаций, в которой определено 
понятие, выявлена сущность, разработаны классификационные осно-
вы следственных ситуаций. Теория следственных ситуаций включает 
в качестве важнейшей своей части проблему закономерных взаимо-
связей между следственными ситуациями и поведением следователя, 
обвиняемого и других участников расследования. Этот ее аспект име-
ет непосредственное отношение к вопросам общей теории кримина-
листики, в том числе и к определению предмета науки. В этом же 
плане следует рассматривать и закономерные связи между поведени-
ем преступника и ситуацией преступления, и криминалистически 
значимые закономерности преступного поведения в целом. 

Следует учитывать и то, что для криминалистики крайне важен 
ситуационный анализ преступлений. Тем более что согласно совре-
менным научным представлениям о предмете криминалистики в него 
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включается не только следственная, но и криминальная деятельность, 
также имеющая ситуационную природу1. 

Именно ситуационный подход к преступной деятельности позво-
ляет осуществить научную разработку дифференцированных методи-
ческих рекомендаций, указывающих на специфические особенности 
расследования сходных видов преступлений в зависимости от раз-
личных криминальных ситуаций: в каком регионе, в какое время года, 
в помещении или вне его протекала ситуация совершения преступле-
ния, имелись ли очевидцы на месте происшествия и т.д. Следователь-
но, исследование в криминалистике вопроса о криминальных ситуа-
циях, выделение их специфики, построение классификационной схе-
мы может принести несомненную пользу главным образом для реше-
ния общих вопросов расследования преступления. Поскольку именно 
криминальная ситуация обусловливает информационную насыщен-
ность исходной следственной ситуации. В конечном итоге в методи-
ческом криминалистическом плане ситуационность частной методики 
обусловлена ситуационностью самого преступления. 

Объективная необходимость формирования криминалистической 
теории ситуаций связана с проблемой повышения эффективности 
криминалистических рекомендаций, максимальной их направленно-
сти на практическую следственную деятельность. “Знание - необхо-
димый элемент и предпосылка практической деятельности человека, 
совокупность идей человека, в которых он выражает свое теоретиче-
ское овладение предметом. Чтобы знание служило средством практи-
ческого овладения процессами и вещами, оно должно определенным 
образом выражать их специфическое содержание и закономерности 
объективной реальности и видеть вещи не только такими, каковы они 
в природе, но и какими они могут быть в результате практической 
деятельности”2. Важным условием повышения эффективности кри-
миналистических рекомендаций является организация криминалисти-
ческого научного знания, ориентированного на конкретные ситуации. 

                                              
1 См., например: Криминалистика / Под ред. И.Ф.Герасимова, Л.Я Драпкина. 

М., 1994. С. 6; Криминалистика / Под ред. Н.П.Яблокова. М., 1995. С. 7 и др. 
2 Копнин П.В. Гносеологические и логические основы науки. М., 1974. С.296-

298. 
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В криминалистической науке постепенно обозначилась тенденция 
использования ситуационного подхода для решения самых разнооб-
разных задач криминалистической техники, тактики и методики. 
Причем использование ситуационного подхода целесообразно во всех 
разделах криминалистики. 

Так, к примеру, исследуя проблемы применения дерматоглифиче-
ских исследований в следственной практике, В.В. Яровенко выделяет 
“новые технические средства и приемы обнаружения, фиксации, изъ-
ятия папиллярных узоров ладонных поверхностей и пальцев рук в 
различных следственных ситуациях”1. 

О ситуационном подходе в криминалистической технике упоми-
нает и Е.П. Ищенко, отмечающий, что “одним из эффективных путей 
разрешения сложных проблемных ситуаций, характерных для перво-
начального этапа расследования неочевидных преступлений, является 
применение следователем современных научно-технических 
средств”2. Так, применение, в частности, ЭВМ и их системное ис-
пользование в рамках автоматизированной системы управления по-
зволяют резко ускорить сбор и обработку информации. При принятии 
следственных решений стало возможным учитывать всю (или почти 
всю) необходимую информацию о ситуации, используя оптимальные 
методы из разработанной системы экономико-математических дан-
ных. 

Бесспорна несомненная роль и значение использования ситуаци-
онного подхода для решения самых различных тактических задач 
криминалистики. Разными учеными исследована роль и определено 
значение следственных ситуаций в организации и планировании рас-

                                              
1 Яровенко В.В. Проблемы применения дерматоглифических исследований в 

криминалистике: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1996. С. 8. 
2 Ищенко Е,П. Ситуационный подход к применению научно-технических 

средств на первоначальном этапе расследования неочевидных преступлений // 
Следственная ситуация. М., 1985. С. 47. 
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следования1, соотношение следственных и экспертных ситуаций, воз-
никающих при проведении экспертизы2. 

В настоящее время, пожалуй, именно ситуационный подход явля-
ется наиболее перспективным направлением и в криминалистической 
методике, особенно при решении проблемы повышения эффективно-
сти криминалистических рекомендаций, максимальной их ориентаци-
ей на практическую деятельность следователей, лиц производящих 
дознание, экспертов и судей. 

Ситуационный подход характерен и для работ Г.А.Густова, на-
правленных на поиск алгоритмов расследования в различных исход-
ных следственных ситуациях3. 

Кроме того, ситуационный подход оказался весьма результатив-
ным и для углубленной разработки некоторых традиционных фунда-
ментальных понятий криминалистики, таких, как механизм преступ-
ления, криминалистическая характеристика преступления, тактиче-
ское решение. 

И поскольку все технические, тактические, методические реко-
мендации реализуются в конкретных следственных ситуациях, можно 
сделать вывод о том, что роль связующего звена между криминали-
стической наукой и практикой расследования преступлений и должна 
сыграть криминалистическая теория ситуаций, адаптирующая крими-
налистические рекомендации к конкретным фрагментам действитель-
ности. 

Назрела необходимость интеграции знаний о всех ситуациях, по-
падающих в сферу криминалистики в рамках общего учения о крими-
налистических ситуациях, которое: свело бы их в единую целостную 
систему; выявило бы общие закономерности их познания и работы с 
ними. 
                                              

1 См.: Балугина Т.С. Следственные ситуации и планирование расследования // 
Следственная ситуация. М., 1985. С. 54-58. 

2 См., например: Седова Т.А. Следственные ситуации и их значение при про-
ведении экспертизы // Следственная ситуация. М., 1985. С. 50-54. 

3 См.: Густов Г.А. Расследование хищений в торговле. Ч.1 Криминалистиче-
ские модели преступления. Изд 3-е, перераб. Л., 1979. 214 с. Он же. Обнаруже-
ние способа должностного хищения в сложной ситуации. Факторный анализ: 
Учеб. пособие. Л., 1985. 
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Современное состояние достаточно зрелого учения о следствен-
ной ситуации, формирование основ теории криминальных ситуаций, 
разработки по вопросам экспертных, оперативно-розыскных и судеб-
ных ситуаций обусловливают возникновение теоретического по-
строения более общего уровня - криминалистической ситуалогии. 

Вместе с тем возникает вопрос: теорией или учением будет явля-
еться ситуалогия? На него сложно ответить однозначно, поскольку 
трактовка науковедческих категорий “учение”, “теория” в кримина-
листике, к примеру, весьма различна. В частности, исследуя пробле-
мы криминалистической науки, Р.С.Белкин в разделе “Система част-
ных криминалистических теорий и тенденции ее развития” рассмат-
ривает в качестве равноуровневых элементов такой системы как раз-
личные криминалистические учения, так и криминалистические тео-
рии1. 

Для верного разрешения этого вопроса обратимся к философским 
научно-методологическим исследованиям этой проблематики. 

“Теория выступает как наиболее сложная и развитая форма науч-
ного знания, другие его формы - учения, законы, классификации со-
ставляют базу ее формирования. С другой стороны, они нередко со-
существуют с теорией, взаимодействуют с ней в системе науки, входя 
в теорию на правах ее элементов”2. 

Причем, зрелая теория должна не только являться суммой взаимо-
связанных между собой учений, но и содержать в себе определенный 
механизм построения знания, воплощать некоторые программы ис-
следования. Все это и создает целостность теории как единой систе-
мы знания. 

Общая теория криминалистики по своей структуре представлена 
системой частных криминалистических теорий, тесно между собой 
связанных и отражающих основные элементы предмета криминали-
стики. Развитие науки и техники, изменение структурного и качест-

                                              
1 См.: Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Об-

щая и частные теории. М., 1987. С.141-151. 
2 Философский энциклопедический словарь / Редкол.: С.С. Аверинцев и др.  

2-е изд. М., 1989. 815 с. 
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венного показателей преступности и вместе с тем совершенствование 
методов борьбы с нею объективно предполагают совершенствование 
существующих и появление новых криминалистических теорий. 
Весьма справедливо по этому поводу замечание Р.С. Белкина о том, 
что “система частных криминалистических теорий, являясь замкну-
той понятийной системой, в то же время представляет собой откры-
тую систему, число элементов которой является конечным только в 
данный момент, поскольку развитие науки предполагает появление 
новых частных криминалистических теорий”1. 

Именно поэтому актуальнейшей задачей криминалистической 
науки в настоящее время является создание в рамках методологии 
криминалистики единой концептуальной теории ситуаций, интегри-
рующей в себе как учение о следственной ситуации, так и учение о 
ситуации криминальной, разрабатывающей классификационные схе-
мы ситуаций и определяющей основные методы и способы работы с 
ситуациями. 

Идея о необходимости формирования в криминалистике ситуало-
гии была предложена Г.Л. Грановским2 и развита нами в 1991 году3. 
Развитие криминалистики, научно-технический прогресс в других об-
ластях знания за истекшие годы подтвердили обоснованность этого 
вывода. Кроме того, нельзя не отметить того, что проблематика си-
туаций актуальна не только лишь для криминалистики. К исследова-
нию ситуаций привлекается все более пристальное внимание ученых 
самых различных областей знания. Это вызвано тем, что при ситуа-
ционном подходе многие понятия науки способны получить новую 
неожиданную и весьма плодотворную интерпретацию. 

Так, говоря о состоянии и перспективах распространения ситуаци-
онного подхода в науках юридического цикла, отметим что понятия 
“криминогенная ситуация”, “простая жизненная ситуация” весьма 

                                              
1 Белкин Р.С. Курс советской криминалистики: В 3 т. М., 1978. Т.1. С. 228. 
2 См.: Грановский Г.Л. О понятии, предмете и методике криминалистического 

ситуационного анализа // Следственная ситуация. М., 1985. С. 20. 
3 См.: Волчецкая Т.С. Ситуационое моделирование в расследовании преступ-

лений: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 1991. 
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широко используются в криминологии. В криминологическом смысле 
ситуация отграничивается от свойств личности правонарушителя, с 
одной стороны, и от его поступка, поведения в данной ситуации - с 
другой. Ситуационный подход позволяет здесь оценить соотношение 
объективных, долговременных и одномоментных (ситуационных) 
факторов, образующих в своей совокупности неправомерный посту-
пок. 

Становление и разработка ситуационного подхода в криминали-
стике в значительной степени является предпосылкой для формиро-
вания основ юридической теории ситуаций. Именно в этом состоит 
интегрирующая функция науки криминалистики, поскольку если рас-
сматривать ее как науку о доказывании юридических фактов, то вы-
воды и рекомендации, предлагаемые криминалистикой, с успехом и 
несомненной практической пользой можно использовать не только в 
уголовном судопроизводстве. Под несколько иным углом зрения си-
туационный подход позволяет взглянуть на процессуальное право в 
целом (уголовный, гражданский, арбитражный, административный 
процесс). 

По сути дела, любой юридический процесс представляет собой 
высокоорганизованный способ разрешения конфликтных ситуаций. 
Причем упрочение и развитие правового государства, совершенство-
вание и развитие общественных отношений способствуют повыше-
нию юридического профессионализма в разрешении конфликтов, 
возникающих в общественной жизни. Кроме того, юридический про-
цесс есть форма, посредством которой государственные органы спо-
собны разрешать и неконфликтные ситуации, к примеру, ситуации 
организационно-управленческого типа. 

В известной степени теоретическая интерпретация отдельных по-
ложений криминалистической ситуалогии способна оказать свое по-
ложительное влияние и на целый ряд отраслей материального права, 
поскольку проблематика принятия решений является весьма важным 
фактором правоприменительной деятельности. На обеспечение про-
цесса принятия правовых решений ориентированы кодексы, их ком-
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ментарии, юридические справочники, компьютерные системы, осно-
ванные на знаниях. Вместе с тем разработка проблематики тактиче-
ских решений в юридической науке стала возможной после проведе-
ния серии исследований в рамках ситуационного подхода, с позиций 
которого в правоприменительной деятельности ключевой проблемой 
становится ситуационное моделирование, а основным понятием - 
юридический факт как обстоятельство, с которым правовые нормы 
связывают наступление определенных правовых последствий. 

На сегодняшний день отдельными учеными справедливо отмечен 
некий консерватизм в теории юридических фактов. Юридический 
факт - явление многоаспектное, допускающее неоднозначные подхо-
ды и различные толкования. В частности, в рамках ситуационного 
подхода юридический факт целесообразно рассматривать в контексте 
социальных ситуаций, внутри которых они формируются. В этом ра-
курсе можно заметить, что юридический факт - вполне определенная 
жизненная ситуация, характеризующаяся своеобразными деталями и 
частностями, в типовом, обобщенном виде предусмотренная нормой 
права. 

Идеальная модель юридическая факта (фактического состава) за-
крепляется в гипотезе юридической нормы или нескольких из них. 
Правовое регулирование юридически значимых социальных ситуаций 
неизбежно требует обобщения, типизации таких ситуаций. 

Представляется, что рассмотрение юридического факта как осно-
вания для принятия юридического решения и соответственно подход 
к правовому регулированию как к разрешению социальных ситуаций 
может в значительной мере обогатить учение о юридических фактах. 
Категория ситуации четко определяет роль и место юридических фак-
тов в механизме правового регулирования. С этих позиций функция 
юридических фактов состоит в том, чтобы зафиксировать юридически 
значимую ситуацию. Уже само появление юридического факта свиде-
тельствует о наличии юридически значимой ситуации, что в свою 
очередь позволяет использовать типовую программу, заложенную в 
норме права, то есть “запустить в действие” весь механизм правового 
регулирования. 
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Исследуя соотношение юридического факта и социальной ситуа-
ции, можно прийти к следующим выводам: 

1. При помощи юридического факта идентифицируют социальную 
ситуацию, четко ее обозначают и фиксируют в правовом регулирова-
нии. 

2. Именно в такой роли юридический факт - это своеобразный 
сигнал о наличии (либо отсутствии) той или иной социальной юриди-
чески значимой ситуации. 

3. Юридический факт отграничивает юридически значимую соци-
альную ситуацию от аналогичных смежных1. 

Более того, понятие “ситуация” (проблемная ситуация) в извест-
ных рамках может быть использована для определения объекта зако-
нодательной политики. Ведь в конечном итоге назначение законода-
тельства и юридической науки заключается в том, чтобы своевремен-
но предвидеть и способствовать разрешению проблемных ситуаций, 
возникающих в общественной жизни. 

Немалое значение для формирования криминалистической ситуа-
логии сыграло внутреннее развитие криминалистики как науки, появ-
ление новых перспективных, тесно связанных с ситуалогией направ-
лений и учений. Так, например, с проблематикой ситуаций тесно свя-
зана теория принятия решений2, теория прогнозирования3. Проблема 
криминалистической характеристики преступлений неразрывно свя-
зана с проблематикой ситуаций4. Поскольку необходимость в обра-
щении следователя к типовым криминалистическим характеристикам 

                                              
1 См об этом также: Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве. М., 

1984; Проблемы теории государства и права / Под ред. С.С.Алексеева. М., 1987.  
2 См.: Цветков С.И. Криминалистическая теория принятия решений: Дис. ...  

д-ра юрид. наук. М., 1991. 
3 См., например: Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, пер-

спективы. Общая и частные теории. С. 240-248; Зорин Г.А. Эвристические мето-
ды формирования стратегии и тактики следственной деятельности. Гродно, 
1991. С.18-24; Горшенин Л.Г. Криминалистическое прогнозирование. М., 1992. 

4 См. об этом подробнее: Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика 
преступления и типичные следственные ситуации как важные разработки мето-
дики расследования // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1979. Вып. 30. 
С. 110 -122. 
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обусловлена в большей мере проблемной ситуацией расследования, 
характеризующейся негативными условиями: недостатком доказа-
тельственной и ориентирующей информации по конкретному уголов-
ному делу. С криминалистической ситуалогией в неразрывной связи 
находится учение о версии и планировании расследования, которое 
строится на ситуационной основе. С криминалистической ситуалоги-
ей связана и разработка в криминалистике проблем теории моделиро-
вания. 

Таким образом, рассмотрение всех связей криминалистической 
ситуалогии с другими теориями криминалистики позволяет сделать 
вывод о наличии в структуре криминалистики своей роли и своего 
места ситуационного подхода к разнообразным криминалистическим 
процессам и явлениям. В свою очередь криминалистическая ситуало-
гия также по своей сути является фактором, интегрирующим в одну 
систему целый ряд криминалистических теорий и учений. 

В настоящее время в подавляющем большинстве следственные 
работники работают с различными ситуациями либо исходя из своего 
опыта, либо интуитивно, поскольку в большинстве вузов обучение 
студентов криминалистике ведется традиционно, по старинке, без 
учета ситуационных факторов. 

В условиях роста количества совершаемых преступлений, наме-
тившейся тенденции к снижению их раскрываемости, деятельность 
следователей и лиц, производящих дознание, становится все более 
трудной. Это определяется усложнением решаемых ими тактически 
задач, а также и объемом научного знания, которое должно быть ис-
пользовано при решении, огромным количеством факторов, требую-
щих тщательного анализа в течение крайне ограниченного количества 
времени. 

Кроме того, нельзя не принимать во внимание и условия, в кото-
рых в большинстве случаев следователю приходится оценивать си-
туации: стрессы, ограниченность информации, противодействие за-
интересованных лиц, недостаток практического опыта, материальных 
ресурсов, остутствие необходимых методических разработок. На-
званные условия, конечно же, не могут не сказываться крайне отри-
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цательно на оптимальности выбора решения следователем в той или 
иной следственной ситуации. 

Таким образом, в криминалистической науке сложилась своего 
рода проблемная ситуация, для разрешения которой требуется соот-
ветствующая криминалистическая теория, для создания которой сло-
жился целый ряд следующих предпосылок: 

• развитие системы частных криминалистических теорий (учения 
о следственной ситуации, формирование учения о криминальной си-
туации) - установление связей и взаимозависимостей между ними; 

• ситуационная природа явлений, изучаемых криминалистикой; 
• дальнейшее более глубокое развитие общей теории криминали-

стики; 
• развитие смежных отраслей знания: появления разработок о си-

туации в философии, социологии, психологии, интеграция знания, 
создание кибернетических методов ситуационного управления и мо-
делирования, становление ситуационного подхода в общественных 
науках. 

Таким образом, криминалистическая ситуалогия - это общая 
криминалистическая теория, представляющая собой совокупность 
упорядоченных и систематизированных знаний, описывающих и объ-
ясняющих суть криминальных и криминалистических ситуаций, ис-
следующая их формирование, возникновение, генезис и вооружающая 
методикой диагностики ситуаций и управления ими. 

Представляется, что основные положения криминалистической 
ситуалогии могут быть с успехом применены в следующих областях. 

В практической деятельности по борьбе с преступностью, при-
чем в самых разнообразных ее сферах: доследственной, следственной 
деятельности, а также экспертной, оперативно-розыскной и судебной 
практике. Одним из прикладных аспектов криминалистической си-
туалогии является правовое регулирование деятельности следователя 
в конкретных следственных ситуациях, в которых проявляется взаи-
модействие норм уголовно-процессуального права с криминалистиче-
скими рекомендациями. 

В практике борьбы с преступностью основные положения ситуа-
логии могут способствовать: 
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- моделированию и реконструкции криминальной ситуации и уяс-
нению генезиса преступного события; 

- моделированию и последующей диагностике наличной следст-
венной ситуации, в конечном итоге для управлению ею, поскольку 
именно в первую очередь следователь должен владеть ситуацией и 
оказывать влияние на ее развитие в благоприятном для расследования 
направлении; 

- определению оптимальной стратегии и тактики следственных 
действий и тем самым повышению эффективности их проведения; 

- определению наиболее вероятного исхода ситуаций тактического 
риска; 

- диагностике конфликтогенных и предупреждению конфликтных 
ситуаций. 

В криминалистической науке разработка основных положений 
ситуалогии имеет весьма существенное значение для дальнейшего 
упрочения ситуационного подхода и тем самым прогрессивного раз-
вития теории криминалистики и составляющих ее теорий и учений. 
Представляется, что именно ситуационный подход способствует ин-
теграции рекомендаций криминалистической техники, тактики в ча-
стных методиках расследования. 

Использование ситуалогии в основных положениях криминали-
стической методики позволяет найти перспективные направления ее 
развития. Создание частных криминалистических методик в недале-
ком будущем может пойти не столько по основным группам уголов-
но-правовых составов, сколько по типовым исходным следственным 
ситуациям и следственно-поисковым задачам по их разрешению. К 
примеру, задача розыска неизвестного преступника по целому ряду 
уголовных дел, для расследования которых существуют различные 
частные криминалистические методики расследования убийств, изна-
силований, краж, грабежей, разбоев, дорожно-транспортных преступ-
лений и т. д., в большинстве случаев обусловлена не конкретным ви-
дом преступления, а однотипной следственно-поисковой задачей. 

Кроме того, сама постановка проблемы создания единого учения о 
ситуациях в рамках криминалистической науки может служить мето-
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дологической основой и для создания новых криминалистических 
учений и частных теорий: о криминальных ситуациях; об оперативно-
розыскных ситуациях; об экспертных ситуациях; о судебных ситуа-
циях. 

Учение о взаимодействии личности и ситуации, в рамках которого 
могут быть развернуты социально-психологические исследования, 
связанные с проблемами мотивации в сфере уголовного судопроиз-
водства и методики расследования. Поскольку истинные мотивы и 
цели деятельности, изучение которых чрезвычайно важно для повы-
шения эффективности криминалистических рекомендаций, в настоя-
щее время во многом остаются вне сферы научных исследований, 
осуществляемых в криминалистической тактике и методике. 

Велико также и значение использования данных криминали-
стической ситуалогии в дидактических целях. Криминальные и 
следственные ситуации с успехом используются как для обучения 
студентов криминалистике, так и при повышении квалификации 
следственных кадров. Моделирование типовых, индивидуальных 
криминальных и следственных ситуаций позволяет формировать си-
туационное мышление и эвристические навыки в решении нестерео-
типных следственных задач. 

Метод ситуационного моделирования, о чем также свидетельству-
ет и эвристика1, является основой в обучении студентов принятию 
решений в нестандартных ситуациях. Криминалистическая ситуало-
гия интегрируясь с криминалистической теорией принятия решений 
позволяет создать автоматизированные системы поддержки принятия 
следственных решений, ориентированные на типовые следственные 
ситуации. 

Таким образом, к настоящему времени созрели все реальные пред-
посылки для дальнейшего развития начавшей свое формирование 
криминалистической ситуалогии - общей криминалистической теории 
ситуаций, разрабатывающей методические основы ситуационного 

                                              
1 См.: Калошина И.П. Структура и механизм творческой деятельности. М., 

1981. 
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подхода и интегрирующей знания соответствующих учений о следст-
венных, криминальных, экспертных, оперативно-розыскных и судеб-
ных ситуациях. 

 
1.2. Понятие и предмет криминалистической  

ситуалогии 
 
Исследование криминалистической ситуалогии необходимо на-

чать с определения ее сущности, выявления специфики предмета и 
объекта, определения места в системе науки криминалистики. 

Вопрос о сущности научной теории довольно неоднозначно рас-
сматривается в научной литературе. Представляется, что анализ ре-
зультатов таких исследований небезынтересен и для криминалисти-
ческой теории ситуаций. 

“Научная теория представляет собой определенную систему взаи-
мосвязанных понятий и высказываний об объектах, изучаемых с ее 
помощью”1. 

“Теория - это система научного знания, описывающая и объяс-
няющая некоторую совокупность явлений и сводящая открытые в 
данной области закономерные связи к единому объединяющему на-
чалу”2. 

В приведенных формулировках акцентировано внимание на каче-
ство теории как системы понятий и высказываний об изучаемом объ-
екте. Безусловно, теория является совокупностью понятий и высказы-
ваний, между собой взаимосвязанных, а не представленных в виде 
разрозненных суждений, и это особо значимо для получения пред-
ставлений о теории как о целостной концепции, относящейся к еди-
ному объекту исследования. 

Довольно кратко определил научную теорию М.В.Мостепаненко, 
считающий, что “научная теория представляет собой наиболее глубо-
кую и концентрированную форму выражения научного знания”3. В 
                                              

1 Кураев В.И. Формализация языка науки и философское исследование // Фи-
лософия, методология, наука / Отв. ред. В.А.Лекторский. М., 1972. С.29. 

2 Копнин П.В. Гносеологические и логические основы науки. М., 1974. С.504. 
3 Мостепаненко М.В. Философия и методы научного познания. М., 1972. 
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данном определении автор подчеркнул, что главное в теории не по-
верхностное рассмотрение явлений, а та форма научного знания, ко-
торая раскрывает сущность отображаемого объекта. То есть теорети-
ческое знание в отличие от эмпирического есть знание о сущности. 

На объяснительной и прогностической функции теории акценти-
рует свое внимание В.Н.Карпович, отмечая то, что “научная теория в 
конечном счете представляет собой не что иное, как систему законов, 
с помощью которых мы понимаем и предсказываем происходящее”1. 

Что же касается непосредственно криминалистической теории, то 
ее определяют как систему понятий, принципов, концепций, знаний о 
закономерных связях, относящихся к проблемам как общих для всей 
науки криминалистики, так и относящихся к отдельным ее частям. 
Первые - представляют собой общие криминалистические теории 
(учения), вторые - частные теории2. 

Частные криминалистические теории, будучи подчиненными по 
их отношению к общей теории криминалистики, в свою очередь мо-
гут различаться по степени общности своего предмета, могут отра-
жать большую или меньшую предметную область, более или менее 
значительную группу явлений и процессов3. 

Частной криминалистической теорией не может быть всякая сово-
купность отдельных теоретических положений, пусть даже весьма 
значительных и относящихся целиком к предметной области крими-
налистической науки. Отдельные теоретические построения только 
тогда могут быть объединены в частную криминалистическую тео-
рию, когда они относятся лишь к строгой совокупности явлений, свя-
занных к тому же между собой органически. 

Выявление связей между отдельными теоретическими построе-
ниями при условии, что они доказаны и что они устойчивы, специ-

                                              
1 Карпович В.Н. Проблема, гипотеза, закон. М., 1980. С. 18. 
2 См.: Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий. М., 1982. 

С.12. 
3 Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и 

частные теории. С. 136. 
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фичны, позволяют рассматривать какую-либо совокупность знаний в 
качестве образования более высокого порядка - системы. 

Рассматривая криминалистическую теорию как систему, мы мо-
жем выделить основной критерий, определяющий необходимость ее 
формирования - возникновение нового знания. При этом знание воз-
никает уже и в силу самих системных свойств теории, а также и в 
процессе развития этой системы. Уже сам процесс систематизации 
научного знания при интеграции его в теорию приводит к появлению 
нового знания, не сводимого к знанию, содержавшимуся в отдельных 
положениях. 

Попытка построения типовых моделей криминальной и следст-
венной ситуаций связана с интеграцией знания, касающегося проблем 
принятия решений, криминалистической характеристики преступле-
ния и криминалистической характеристики расследования со знания-
ми из других научных дисциплин: кибернетики, информатики, психо-
логии, теории управления. И возникающее новое знание, к примеру, 
касающееся методики построения информационной модели рассле-
дуемого события, - это уже качественно другое знание, не сводимое к 
исходным его составляющим теориям и учениям. 

Вопрос о сущности научной теории весьма детально исследовал 
Г.И.Рузавин. Он определил научную теорию как концептуальную 
систему, с помощью которой отображаются определенные законо-
мерности функционирования и развития соответствующих реальных 
систем, как систему абстрактных понятий и утверждений, представ-
ляющих собой идеализированное отображение действительности1. 

Г.И.Рузавин также выявил и основные элементы, присущие всякой 
(в том числе и криминалистической) научной теории: “Во-первых, 
модель, которая с помощью абстрактных объектов описывает в идеа-
лизированной форме некоторые закономерности поведения реальных 
систем; во-вторых, исходные понятия, фундаментальные законы и 
принципы, посредством которых выражаются связи и отношения ме-
жду абстрактными объектами идеализированной модели;  
                                              

1 Рузавин Г.И. Научная теория: логико-методологический анализ. М., 1978. 
С.14. 
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в-третьих, вся совокупность логических следствий, которая вытекает 
их фундаментальных законов и принципов”1. 

Указанные компоненты, разумеется, отличают и любую развитую 
криминалистическую теорию, хотя и не все вышеназванные компо-
ненты в той или иной теории, особенно на различных этапах ее фор-
мирования, будут равнозначны. Но уже простое их наличие безуслов-
но отличает теорию от простого описания криминалистикой явлений 
и объектов, даже и при условии систематизации такого описания. 

В качестве идеализированной модели, являющейся первым и наи-
более главным элементом теории криминалистической ситуалогии, 
можно назвать событие преступления, представленное системой 
взаимосвязанных абстрактных объектов “преступник”, “потерпев-
ший”, “следы преступления”, “способ его совершения”, образующие 
в своей совокупности модель криминального события; а также ин-
формационные блоки - “следственная обстановка”, “следователь”, 
“следственные действия”, “тактические приемы, комбинации и опе-
рации”, “криминалистические средства, приемы и методы”, “время, 
условия расследования”, представляющие во взаимосвязи модель 
процесса раскрытия и расследования преступления. 

В любой криминалистической теории эти объекты идеализирова-
ны, “очищены от всего многообразия воздействий”, которые испыты-
вают реальные предметы, процессы и явления. Такая идеализация в 
теоретическом исследовании не только возможна, но и необходима, 
для того, чтобы вскрыть главные и важнейшие связи этих объектов. 

“Все подобные системы абстрактных объектов вместе с законами, 
описывающими взаимодействие между этими объектами, имеют 
смысл только потому, что они дают приблизительно верное отобра-
жение существенных свойств и отношений реальных предметов и яв-
лений. Это означает, что в научном исследовании можно отвлечься от 
весьма сложной и запутанной картины изучаемых реальных систем и 

                                              
1 Там же. 
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вместо них анализировать отношения между абстрактными объекта-
ми теории”1. 

Например, отображая и исследуя криминальные и следственные 
ситуации, следователь соответственно строит их мысленные модели. 
С учетом модели криминальной ситуации и на основе модели ситуа-
ции следственной следователем разрабатывается наиболее эффектив-
ный комплекс следственных действий и оперативно-розыскных меро-
приятий по разрешению следственной ситуации. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, криминалистиче-
скую ситуалогию (общую криминалистическую теорию ситуаций) мы 
можем представить в виде конструктивной логически развертываю-
щейся концептуальной модели учения о ситуациях, возникающих и 
исследуемых в сфере уголовного судопроизводства. 

Как справедливо отметил Р.С.Белкин, “предмет частной кримина-
листической теории становится организующим началом для ее со-
держания, которое подчинено структуре предмета, отражает связи 
между элементами его системы, формы проявления данных объек-
тивных закономерностей в той предметной области, которая состав-
ляет объект познания в этой теории”2. 

Предмет криминалистической ситуалогии - это закономерности 
объективной реальности, связанные с ситуациями, изучаемыми кри-
миналистикой и поэтому включает в себя: 

а) закономерности образования ситуации; 
б) закономерности ее межэлементных связей; 
в) закономерности связей между ситуациями различной природы 

(к примеру, между посткриминальной и исходной следственной си-
туациями); 

г) повторяемость процессов возникновения типовых ситуаций; 
д) обусловленность принимаемых решений наличной следствен-

ной ситуацией; 

                                              
1 Рузавин Г.И. Научная теория: логико-методологический анализ. С. 47. 
2 Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и 

частные теории. С. 140. 
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е) обусловленность построения информационной модели рассле-
дуемого события на основе исследования моделей криминальных си-
туаций; 

ж) обусловленность частных криминалистических методик исход-
ными следственными ситуациями; 

з) обусловленность создания криминалистических характеристик 
отдельных видов преступлений на основе типовых моделей крими-
нальных ситуаций преступлений этого вида. 

Объект криминалистической ситуалогии. Объектом любой ча-
стной криминалистической теории принято считать те явления, про-
цессы, связи и отношения, то есть ту часть предметной области, в ко-
торой проявляются изучаемые теорией объективные закономерности. 
В содержании теории объект выступает как научный факт, а предмет-
ная область - как совокупность таких научных фактов1. 

Частная теория должна исследовать свой объект с самых различ-
ных сторон и аспектов, изучая генезис, выявляя его компонентный 
состав, межэлементные структурные связи и компоновку. Причем 
данные проявления объекта и его составляющих необходимо иссле-
довать в различных условиях, поскольку объект складывается в ре-
зультате воздействия на него самых разнообразных факторов. 

Научное познание объекта проходит, как правило, несколько цик-
лов и этапов. Так, на первоначальном этапе необходимо собрать кон-
кретные эмпирические факты, которые в ходе их изучения и научного 
исследования приобретают статус научных фактов. В силу этого на 
последующих этапах, на уровне теории все логические процедуры и 
операции выполняются не непосредственно с эмпирическими, а уже с 
научными фактами. 

Научные факты обязательно должны быть зафиксированы тем или 
иным образом: в виде простого или формализованного описания, по 
типу кодированной информации. Кроме того, собранным фактам сле-
дует давать соответствующую научную интерпретацию. Заметим, од-
нако, что факты, подлежащие интерпретации, должны быть строго 

                                              
1 См.: Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т. 2. С. 304. 



 26 

систематизированы. В процессе изучения уголовных дел, то есть в 
ходе обобщения и систематизации эмпирических фактов происходит 
переход от эмпирического уровня познания к теоретическому, на ко-
тором и осуществляется интерпретация фактов в рамках объясняю-
щей их теории. 

В этом ракурсе В.А.Штофф, исследующий методологию научного 
познания, весьма справедливо в свое время отметил, что “выявление 
различных свойств событий и других явлений внешнего мира как су-
щественных признаков, на основании которых определенные факты 
объединяются и сравниваются с другими фактами, противопоставля-
ются им и т.д., означает использование ранее накопленных теорети-
ческих знаний, с помощью которых эта процедура осуществляется. 
Ибо для отбора существенных признаков нужно знать уже заранее, 
какие из наблюдаемых признаков существенны, а какие нет”1. 

Объектом криминалистической теории ситуации является все 
многообразие ситуаций, относящихся к предмету криминалистиче-
ской науки. Криминалистика как одна из прикладных наук уголовно-
правового цикла изучает и обеспечивает своими теоретическими вы-
кладками и практическими рекомендациями поисково-познаватель-
ную деятельность в уголовном процессе, связанную с раскрытием, 
расследованием преступлений и судебным рассмотрением уголовных 
дел. Соответственно в качестве объекта криминалистической теории 
ситуаций в первую очередь будут выступать ситуации, возникающие 
в уголовно-процессуальной сфере, в которых различные лица осуще-
ствляют свои процессуальные функции. В зависимости от их процес-
суального положения можно выделить следственные, оперативно -
розыскные, экспертные и судебные ситуации, которые, в свою оче-
редь, имеют большое количество разнообразных разновидностей в 
зависимости от целого ряда критериев: вида преступления, этапа рас-
следования, проводимого следственного действия и т.д. 

Кроме того, в предмет криминалистики включается и криминаль-
ная деятельность, поскольку обстоятельства познаваемых в уголов-

                                              
1 Штофф В.А. Введение в методологию научного познания. М., 1975. С. 115. 
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ном процессе событий как криминальной, так и не криминальной 
природы имеют значение для установления истины и принятия опти-
мальных и целесообразных правовых и криминалистических реше-
ний. Соответственно к объекту криминалистической теории ситуаций 
следует отнести и огромное многообразие криминальных ситуаций, 
то есть ситуаций совершения преступления. Криминальные ситуации 
объединяют действия преступника на различных этапах: это и подго-
товка к преступлению, и непосредственно само преступное деяние, 
это и действия преступника и иных лиц по уничтожению или сокры-
тию следов преступления. 

Объектом криминалистической ситуалогии являются и структур-
ные элементы ситуации, представляющие собой факты, отношения, 
процессы и явления, возникающие в криминальной среде, уголовном 
судопроизводстве, которые в своей совокупности и образуют ситуа-
цию. Исходя из этого объект криминалистической ситуалогии как 
часть объективной реальности, изучаемой в криминалистике, пред-
ставляет собой довольно сложное, неодномерное образование, в кото-
ром можно выделить несколько подсистем. 

Содержание криминалистической ситуалогии представлено со-
вокупностью следующих элементов: 

1) определение понятия ситуации, адаптированного к сфере уго-
ловного судопроизводства; 

2) определение структуры ситуации; 
3) выявление отдельных видов ситуаций, попадающих в сферу ис-

следования криминалистики, создание их классификационной схемы; 
4) разработка алгоритмов по трансформации неблагоприятных для 

следствия ситуаций в благоприятные; 
5) разработка методических основ ретроспективного моделирова-

ния криминальных ситуаций; 
6) исследование субъективных и объективных факторов, предо-

пределяющих динамику ситуации; 
7) определение роли и места ситуационного подхода в криминали-

стической технике, тактике, методике расследования отдельных ви-
дов преступлений; 
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8) определение основных направлений и специфики применения 
ситуационного моделирования в криминалистической дидактике. 

Место в системе криминалистики. Содержание криминалисти-
ческой ситуалогии определяет ее место в общей теории криминали-
стики. Принципы систематизации криминалистических теорий и ос-
новные структурные звенья таких систем рассматриваются кримина-
листической систематикой - специальным разделом общей теории 
криминалистики, созданном на основных положениях системно-
структурного подхода. 

Однако сложность заключается в том, что на сегодняшний день в 
науке весьма неоднозначен подход разных авторов к уяснению сущ-
ности общей теории криминалистики. 

Так, к примеру, Р.С. Белкин утверждает, что “общая теория - это 
научное отражение всего предмета криминалистики, включая ее нау-
коведческую часть, основное содержание которой составляет система 
частных криминалистических теорий, взятая в целом”1. 

Исходя из этого определения общая теория криминалистики есть, 
по сути дела, совокупность составляющих ее частных теорий. Однако 
сам же Р.С.Белкин в своих дальнейших рассуждениях отмечает, что 
частные криминалистические теории “могут быть “более общими” и 
“менее общими”, отражая соответственно большую или меньшую 
предметную область, более или менее значительную группу явлений 
и процессов”2. Такая терминология представляется нам не вполне 
четкой. 

“Общая теория криминалистики - это раздел науки, содержащий 
учения, теории, которые являются общими для всех отраслей этой 
науки и имеют приложения только к практической деятельности по 
раскрытию и расследованию преступлений, а не к самой науке3, - по-
                                              

1 Белкин Р.С. Общая теория советской криминалистики. Саратов, 1986. С.227-
228. 

2 Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и 
частные теории. С. 136. 

3 Селиванов Н.А., Танасевич В.Г., Эйсман А.А., Якубович Н.А. Советская 
криминалистика. Теоретические проблемы. М., 1978. С. 28. 
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лагает А.А.Эйсман, называя общей теорией лишь один из разделов 
криминалистической науки - ее теоретические и методологические 
основы. 

Нам представляется, что наиболее логичной и обоснованной вы-
глядит позиция Н.А.Селиванова, который в отличие от вышеназван-
ных авторов, считает, что “криминалистическая теория - это система 
понятий, принципов, знаний о закономерных связях, касающихся как 
общей для всей науки криминалистики проблем, так и относящихся к 
ее отдельным частям. Первые представляют собой общие криминали-
стические теории, а вторые - частные”1. 

По нашему мнению, есть смысл в использовании однозначного 
толкования основных терминов языка криминалистической науки. В 
частности, всю совокупность криминалистических знаний целесооб-
разно именовать теорией криминалистики. 

В свою очередь, содержание теории криминалистики будет пред-
ставлено совокупностью как общих, так и частных криминалистиче-
ских теорий. Соответственно к общим криминалистическим теориям 
мы отнесем те, положения которых могут быть использованы во всех 
разделах криминалистической техники, тактики и методики; распро-
странены как на анализ преступной, так и криминальной деятельно-
сти. 

Думается, что с этих позиций к общим криминалистическим тео-
риям можно отнести, например: теорию криминалистической иден-
тификации; криминалистическую теорию прогнозирования; кримина-
листическую теорию причинности; криминалистическую теорию мо-
делирования; криминалистическую теорию принятия решений; кри-
миналистическую ситуалогию. 

Скорее всего, именно в разделе науки: “Теоретические и методо-
логические основы криминалистики” предпочтительнее было бы и 
рассматривать названные общие криминалистические теории. 

                                              
1 Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий. М., 1982. 

С.12. 
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В качестве структурных элементов общей криминалистической 
теории могут выступать отдельные учения. Частные криминалистиче-
ские теории обычно применимы к тому или иному разделу кримина-
листической науки (тактике, методике или технике) либо представ-
ляют собой составное учение, часть какой-либо общей криминали-
стической теории (например, учение о криминальных ситуациях как 
часть криминалистической ситуалогии). 

К частным криминалистическим теориям преступления и его рас-
следования можно, например, отнести: теорию криминалистической 
классификации преступлений; учение о личности преступника; кри-
миналистическую виктимологию; учение о механизме следообразо-
вания; учение о способах совершения и сокрытия преступления, уче-
ние о криминалистической версии; учение о розыске; 
криминалистические основы судебного следствия; теоретические 
основы организации и планирования расследования и т.д. 

В предлагаемой нами структуре криминалистической науки в ка-
ждом разделе раскрываются свои специфические закономерности 
объективной действительности, составляющие ее предмет. 

Таким образом, криминалистическая ситуалогия, являясь теорией 
высокого уровня общности, должна развиваться в рамках криминали-
стической методологии, а ее основные положения найти свое приме-
нение в криминалистической технике, тактике и методике. 

Характеристика криминалистической ситуалогии была бы непол-
ной без исследования вопроса о ее связях с другими научными тео-
риями, понятиями различных наук как юридического, так и неюриди-
ческого цикла. 

При рассмотрении вопросов ее науковедческих аспектов обнару-
живается целый комплекс связей данной теории с философией, се-
миотикой, социологией, логикой. 

Исследование свойств объектов теории вызывает необходимость 
обращаться в ряде случаев к отдельным положениям теории права и 
государства, уголовного права и процесса, криминологии, судебной 
статистики, а в некоторых случаях и определять границы аспектов 
изучения объекта между криминалистикой и названными науками. 
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Разумеется, нельзя не учитывать и того, что накопление знаний об 
объекте криминалистической ситуалогии осуществляется в рамках 
целого ряда криминалистических теорий и учений, таких, как крими-
налистическая теория принятия решений, теории прогнозирования и 
моделирования, исходящих из рассмотрения отдельных его сторон, 
граней, закономерностей. В свою очередь, развитие основных теоре-
тических положений криминалистической ситуалогии имеет огром-
ное значение для дальнейшего развития существующих криминали-
стических теорий и учений. К примеру, криминалистическая теория 
моделирования обогатилась учением о ситуационном моделировании, 
имеющем как один из видов моделирования свою специфику и отли-
чительные особенности1. Теория принятия решений опирается на тео-
ретические посылки криминалистической ситуалогии при создании 
разнообразных классификаторов криминальных и следственных си-
туаций. 

Вместе с тем считаем необходимым подчеркнуть, что названные 
теории никоим образом не дублируют исследования друг друга, но 
находятся в состоянии непрерывного взаимодействия, взаимообога-
щения и обмена результатами. 

Однако, упоминая о связях криминалистической ситуалогии с дру-
гими теориями криминалистики, необходимо различать много-
уровневость таких связей. 

Во-первых, все криминалистические теории связаны с между со-
бой тем, что в своей совокупности они образуют единую науку. И чем 
более полно представлена теоретическая база криминалистики систе-
мой взаимосвязанных теорий, тем более адекватно теория кримина-
листики отражает предмет науки в целом. 

Во-вторых, следует учитывать и наличие вертикальных связей, от-
ражающих взаимосвязь общих и частных теорий криминалистики. 

                                              
1 См. об этом подробнее: Волчецкая Т.С. Моделирование криминальных и 

следственных ситуаций. Калининград, 1994. 
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В-третьих, теории одного уровня объединены общим отображае-
мым объектом познания, что обусловливает их горизонтальные связи. 
Например, с криминалистической ситуалогией очень тесно связана 
теория принятия решений. Уже сама по себе постановка проблемы 
следственной ситуации не имеет смысла без обращения к проблема-
тике принятия решений. Ведь скорее всего именно в подготовке так-
тического решения - смысл анализа следственной ситуации. Без это-
го, без четко фиксированной связи понятий “ситуация - решение” са-
ма постановка проблемы следственной ситуации теряет целевую на-
правленность и прикладное значение. 

Таким образом, именно взаимоотношением криминалистических 
теорий на основе связей всех названых разновидностей и обеспечива-
ется целостность общей системы криминалистики. 

Функции теории. Криминалистическая ситуалогия, как и любая 
научная теория, обладает рядом функций, в числе которых можно на-
звать: информационную, эвристическую, объяснительную, приклад-
ную и прогностическую. 

Так, информационная функция теории предполагает обобщенное 
описание, систематизированную информацию о свойственных кри-
миналистической ситуалогии параметров, взаимодействии ее элемен-
тов, месте в системе более высокого уровня, внешних связях, пер-
спективах развития. То описание, представленное в форме понятий, 
правил, законов содержит информацию о принципах и задачах ситуа-
логии, ее объектах и классификационных единицах, подходах и про-
цедуре деятельности по познанию и моделированию ситуаций, на-
правлениях в использовании полученных результатов и их перспек-
тивах. 

Эвристическая функция ситуалогии. Криминалистическая ситуа-
логия не просто констатирует факты, описывая эмпирический мате-
риал, но также ставит своей задачей получение нового знания: ориги-
нальных по своей сути идей, концепций, подходов, принципов, мето-
дов и решений. Все это позволяет создать принципиально новую сис-
тему знания в области ситуационного подхода на криминалистиче-
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ской основе, определить ее потенциальные возможности и перспекти-
вы дальнейшего развития. 

Объяснительная функция. Задачей любой научной теории, и том 
числе криминалистической ситуалогии, является не столько описа-
ние, сколько объяснение отражаемого ею реального существующего 
объекта со всеми характерными для него признаками, во всех взаимо-
связях и взаимообусловленностях. 

Практическая функция криминалистической ситуалогии состоит в 
том, что основные ее научные положения должны быть эффективно 
реализованы в практической деятельности. Внедрение ее результатов 
в следственную, оперативно-розыскную, судебную и экспертную 
практику, в практику научных исследований и учебно-педагогиче-
скую деятельность выступает в качестве предпосылки оптимизации 
названных видов деятельности. 

Прогностическая функция ситуалогии заключается в том, что ис-
следование и описание теорией своего объекта на данном этапе раз-
вития науки сочетается с указанием ее перспектив, с выявлением тен-
денций дальнейшего развития научного знания в рамках данной тео-
рии и связанных с ней научно-практических систем. Криминалисти-
ческая ситуалогия определяет направления и формы дальнейшего 
изучения различных видов ситуаций и ожидаемых перспектив разви-
тия криминалистического знания в целом. 

Методология частной теории представляет собой систему позна-
вательных приемов, которые используются как в ходе построения са-
мой теории, так и в процессе применения теории в практике познания 
ее предметной области. В этом плане необходимо видеть разницу ме-
жду терминами “методы науки” и “научные методы”, то есть разли-
чать методы изучения объекта теории и методы ведения исследова-
тельской работы. 

Причем методология любой криминалистической теории может 
включать в себя как все методы, известные общей теории криминали-
стики, так и только часть их, в случаях, если какие-то из специальных 
методов не находят своего применения. 
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Традиционно методы, используемые в криминалистике, принято 
делить как по трехчленной системе (всеобщий, общенаучные и спе-
циальные), так и по четырехчленной, включающей в себя помимо пе-
речисленных также и частнонаучные методы. Проанализируем их 
применение в рамках криминалистической ситуалогии. 

Как известно, гносеологической основой любой науки и осново-
полагающим подходом к познанию любых объектов, процессов и яв-
лений является диалектический метод. Законы и категории материа-
листической диалектики имеют всеобщее значение для познаватель-
ной деятельности человека в целом и для деятельности по расследо-
ванию преступлений в частности. Эти законы и категории, являясь 
методологической основой криминалистической теории ситуаций, 
позволяют объективно рассмотреть ее предметную область, методо-
логию и методы познания ее объекта. 

Так, например, соблюдение закона о всеобщей связи и взаимосвя-
зи объектов материального мира требует подхода к различным объек-
там теории ситуаций в непрерывной связи с социальной действитель-
ностью. Кроме того, этот закон позволяет рассматривать ситуацион-
ный подход к криминальной и криминалистической деятельности во 
взаимосвязи с аналогичным подходом к другим видам деятельности: 
социально-экономической, правоохранительной и т.д. Представляет-
ся, что такое взаимодействие является важным источником их взаим-
ного обогащения. 

В свою очередь, закон о непрерывном развитии и изменении объ-
ектов материального мира требует рассмотрения объектов познания с 
учетом их непрерывного изменения и развития. В связи с этим ситуа-
ционные модели и прогнозы должны быть скорректированы в соот-
ветствии с изменяющейся социальной действительностью. 

Закон перехода количественных изменений в качественные также 
проявляет свое действие в криминалистической теории ситуаций. Его 
содержание, по существу, пронизывает весь информационный про-
цесс познания всего огромного спектра соответствующих ситуаций. 

Методологическое значение диалектического метода не исчерпы-
вается тем, что законы и категории диалектики служат основой для 
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практической деятельности по познанию и разрешению ситуаций. 
Применение этих законов и категорий, кроме того, служит основным 
фундаментом для разработки и развития самой криминалистической 
теории ситуаций как концептуального теоретического учения. 

Общенаучные методы основаны на применении определенной по-
следовательности мыслительных операций к объекту познания тео-
рии. В результате этого создается система выводов относительно свя-
зи объекта теории с теми условиями, в которых он существует. 

Из числа общенаучных методов в криминалистической ситуалогии 
широко применяются такие, как наблюдение, описание, анализ и син-
тез, индукция и дедукция, абстрагирование, аналогия, сравнение, мо-
делирование, эксперимент. 

Метод сравнения может быть использован при выявлении относи-
тельной устойчивости компонентов ситуации и их изменении во вре-
мени и пространстве. 

Метод эксперимента нашел свое применение при апробации ком-
пьютерных систем, моделирующих криминальные и следственные 
ситуации, используемых при расследовании конкретных уголовных 
дел. 

Дедуктивной метод - метод познания от общего к частному. Имея 
явно прогностическую направленность, используется при прогнози-
ровании развития ситуации и выражается в том, что поиск прогноз-
ной информации для ситуации осуществляется преимущественно по-
средством версионного процесса. 

Индуктивной метод, дополняя дедуктивный, помогает вскрыть 
внутренние связи элементов каких-либо событий, фактов, предметов, 
а также установить причинные связи возникновения того или иного 
явления, являющегося содержанием того или иного компонента си-
туации. 

Значение метода абстрагирования состоит в том, что его примене-
ние значительно помогает отсеять всю несущественную для ситуации 
информацию. Особое значение этот метод приобретает при построе-
нии типовой модели ситуации, поскольку там “чистота” информации 
желательна максимальной. 
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Метод аналогии используется при построении модели реальной 
ситуации на основе типовой модельной информации. 

Анализ и синтез находят свое применение в криминалистической 
теории ситуаций как поисковые и исследовательские методы. Не-
смотря на то, что по своему содержанию эти методы не адекватны, 
они существенно дополняют друг друга. Так, метод анализа исполь-
зуется при выявлении основных элементов криминальной и следст-
венной ситуаций, следственной обстановки и позволяет создать клас-
сификаторы этих понятий. Метод синтеза применяется при построе-
нии сложных многовариантных ситуационных моделей, объединяю-
щих в одной структуре разнородные классификаторы (например, 
классификаторы следственной ситуации, следственной обстановки, 
следственных версий, тактических задач, следственных действий, 
оперативно-розыскных и организационно-технических мероприятий). 
Что, в свою очередь, возможно при использовании метода моделиро-
вания. 

Метод моделирования при его применении в криминалистической 
ситуалогии является оптимальным средством познания ситуаций и 
средством поиска оптимальных путей их разрешения путем наи-
меньших затрат. 

Вопрос о методах, используемых криминалистической ситуало-
гией, приобретает особую актуальность еще и с тех позиций, что 
криминалистическая ситуалогия является методологической базой и 
организующим началом для всех учений о ситуациях более низшего 
звена - ее составных частей. 

Структура криминалистической ситуалогии. Нам представля-
ется, что содержание криминалистической ситуалогии должны соста-
вить следующие разделы: 

1. Понятие и методологические основы ситуационного подхода. 
2. Понятийный аппарат криминалистической ситуалогии. 
3. Классификация ситуаций, изучаемых криминалистикой. 
4. Структура и основное содержание ситуаций, используемых при 

расследовании преступлений. 
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5. Ситуационное моделирование в исследовании и оценке ситуа-
ций. 

6. Основные направления применения ситуационного подхода в 
криминалистике и следственной практике. 

Кроме того, составными частями криминалистической ситуалогии 
будут являться учения: о криминальных ситуациях; о следственных 
ситуациях; о судебных ситуациях; об оперативно-розыскных ситуа-
циях; об экспертных ситуациях. 
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1.3. Понятийный аппарат (язык)  
криминалистической ситуалогии 

 
Любая теория предполагает наличие своего терминологического 

аппарата - языка науки. Язык науки создается для решения специфи-
ческих научных задач и предназначен для описания соответствующей 
предметной области. Он служит эффективным средством мышления в 
рамках конкретной научной теории и поэтому должен быть в высшей 
степени специализирован для воспроизведения неповторимости 
предмета своего исследования. Язык научной теории предназначен 
прежде всего как для однозначного выражения результатов научного 
познания, так и для самой научно-познавательной деятельности. 

Р.С. Белкин, исследуя проблематику языка криминалистической 
науки, справедливо отметил, что язык криминалистики “это не какой-
то особый, доступный только узкому кругу специалистов понятийно-
терминологический аппарат. Такого языка нет и быть не может. Речь 
идет о системе понятий, во-первых, обыденного и общенаучного ха-
рактера, во-вторых, функционирующих в структуре языка кримина-
листики, специфических для этой области знаний и понятий”1. Пред-
ставляется, что язык криминалистики формируется в рамках соответ-
ствующих криминалистических теорий, описывающих те или иные 
стороны предмета криминалистики. 

Криминалистические категории и понятийный аппарат теории си-
туаций как основа формирования криминалистической теории имеют 
особый смысл, поскольку ситуалогия является интегрирующей теори-
ей и соответственно позволяет добиться однозначности в используе-
мой различными криминалистическими теориями терминологии. А 
как справедливо отметил И.Г. Герасимов, “однозначное отношение 
вводимых терминов, знаков и понятий к выявленным факторам и 
предполагаемым свойствам принципиально важно для всех познава-
тельных действий, а прежде всего для эмпирической проверки зако-

                                              
1 Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. М., 1978. Т. 2. С. 178. 
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нов, теорий, гипотез. Эта цель обеспечивается применением системы 
правил и определений”1. 

Криминалистическая ситуалогия, как и любая иная научная тео-
рия, также должна иметь свой понятийный аппарат - язык, вопло-
щающий идеальное содержание теории в научные термины и поня-
тия. Научный язык не только позволит создать криминалистическую 
ситуалогию как абстрактную модель изучаемого объекта, но и даст 
возможность использовать ее результаты в области борьбы с пре-
ступностью средствами и методами криминалистики. Таким образом, 
можно констатировать, что язык криминалистической ситуалогии - 
это система используемых ею общих и частных понятий, выражаемых 
терминами, определениями или формально определенных при помо-
щи соответствующих знаков и символов. 

Язык науки и его анализ представляет собой сложную многоас-
пектную проблему. В историческом плане проблема языка науки су-
ществует столько, сколько существует само научное сознание. Раз-
личные авторы излагали свое понимание сущности этого явления. 

“Язык науки - специфическое знаковое образование, являющееся 
средством и способом существования научного мышления, детерми-
нированного как объектом исследования, так и совокупностью прак-
тических связей, в которые включен любой объект анализа”2. 

В сфере науки язык рассматривается и как “способ достижения, 
выражения и фиксации знаний”3. 

“Язык криминалистики - система ее общих и частных понятий, 
выражаемых определениями и обозначениями (знаками, термина-
ми)”1. 

Практически все исследователи в словосочетании “язык науки” 
слово “язык” употребляют не в его обыденном привычном смысле, 
обозначая им некий социокультурный или лингвистический феномен, 
                                              

1 Герасимов И.Г. Научное исследование. М., 1972. С. 110. 
2 Ким В.В. Семиотические аспекты системы научного познания. Философско-

методологический анализ. Красноярск, 1987. С 162. 
3 Маслихин А.В. Философское введение в науку. Йошкар-Ола, 1994. С. 85. 
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а скорее в его метафизическом понимании, поскольку в науковедении 
под языком науки понимается “не лингвистическое явление, а поня-
тийная структура”2. 

Кроме того, традиционно в язык науки включается и вся совокуп-
ность знаковых средств, используемых для образования и функцио-
нирования ее понятийного аппарата - научные термины. Научная 
терминология представляет собой языковую форму предметного вы-
ражения мысли. Знаковая единица теории - термин, специфика про-
явления которого состоит в том, что смысл термина становится по-
нятным не из семантического указания, а из понимания теории иссле-
дуемого объекта. 

Значение терминов научной теории носит концептуальный харак-
тер: система знаний определенного термина задается системным со-
держанием самой теории. Объект содержания научной теории пред-
ставлен в виде предложений некоторого языка, включающего терми-
ны и правила оперирования ими. 

Однако и криминальные ситуации и ситуации уголовно-процес-
суальной деятельности в представленной идеализированной модели 
описываются при помощи криминалистических понятий и категорий. 

Криминалистические категории и понятийный аппарат теории си-
туаций как основа формирования криминалистической теории имеет 
особый смысл, поскольку именно формирование четкого понятийного 
аппарата позволяет добиться однозначности в используемой теорией 
терминологии. В настоящее время криминалистика обладает уже дос-
таточно большим научным аппаратом. И вместе с тем некоторым 
криминалистическим терминам еще свойственна неоднозначность 
трактовок, что порождает их нечеткость и расплывчатость. Система-
тизация и упорядочение терминологии - задача теории криминали-
стики. 

В криминалистике смена научных теорий, переход от одной к дру-
гой сопровождается изменением значения научных терминов. В этой 
                                                                                                                                             

1 Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и 
частные теории. С. 98. 

2 Маркарян Э.Б. Философско-методологические проблемы анализа языка нау-
ки. Ереван, 1987. С. 91. 
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связи возникает два взаимосвязанных вопроса: а) насколько ради-
кально происходит изменение значений научных терминов при смене 
научных теорий? б) как можно зафиксировать значение этих терми-
нов? 

По всей вероятности, назрела необходимость выработки единых и 
однозначных понятий как в юридической терминологии в целом, так 
и в криминалистическом научном аппарате в частности. Поскольку, 
согласно современным науковедческим воззрениям, язык научной 
теории должен выполнять ряд функций: коммуникативно-информа-
ционную; мыслеоформляющую; объединительно-
регламентирующую1. 

Так, коммуникативно-информационная функция является на-
чальной, исходной для рациональной деятельности, в ней обращается 
внимание на язык как на средство общения, передачи и распростра-
нение знаний. В частности, именно эта функция языка криминалисти-
ческой ситуалогии позволяет ориентировать криминалистику на ис-
пользование ситуационного подхода во всех разделах названой науки. 

Мыслеоформляющая функция позволяет не только зафиксиро-
вать знание, но и придать мысли конкретные формы, это языковая 
форма самоотражения, преобразующая языковые понятия в категории 
и закономерности. 

К сожалению, в настоящее время при сопоставлении терминоло-
гий различных наук обнаруживается неодинаковое отношение ученых 
к терминологическим единицам, фиксирующим понятия данной на-
учной области. В результате чего возникают различные толкования 
одних и тех же понятий, препятствующие однозначной трактовке 
терминов. 

К примеру, понятие “механизм преступления”, имеющее ситуаци-
онную природу, рассматривается весьма неоднозначно в криминали-
стической и криминологической науке. 

В криминалистике под механизмом преступления понимается 
комплексное многоаспектное явление, включающее в себя “времен-
ной и динамический порядок связи отдельных этапов, обстоятельств, 
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факторов подготовки, совершения и сокрытия следов преступления, 
позволяющих воссоздать картину процесса его совершения”2. В то 
время как в криминологии таким же термином “механизм преступле-
ния”, по сути дела, обозначают лишь механизм преступного поведе-
ния3. 

Вопрос о механизме преступления не один десяток лет разрабаты-
вается криминалистами, установившими то, что основное назначение 
моделирования механизма преступления - это решение целого ком-
плекса следственно-поисковых задач. С позиций же криминологиче-
ских исследований правильнее было бы вести речь не о механизме 
конкретного преступления, а о механизме преступного поведения, что 
традиционно и исследовалось в криминологии. Данный пример на-
глядным образом показывает необходимость выработки точности 
единых междисциплинарных научных формулировок и понятий. 

Объединительно-регламентирующая функция научного языка 
и выступает в качестве условия создания одноязычного знания, объе-
диняя тем самым все научное сообщество. Именно поэтому и необхо-
димо заниматься проблемами языка науки, который позволяет стре-
миться к однозначному пониманию термина в той или иной юридиче-
ской науке. 

Язык криминалистической научной теории представляет собой 
систему абстрактных понятий и утверждений, описывающих идеали-
зированное отображение действительности. Основные элементы, 
присущие криминалистической теории: 

1) модель, которая с помощью абстрактных объектов описывает в 
идеализированной форме некоторые закономерности поведения ре-
альных систем; 

2) исходные понятия, фундаментальные законы и принципы, по-
средством которых выражаются связи и отношения между абстракт-
ными объектами идеализированной модели; 

                                                                                                                                             
1 Маслихин А.В. Философское введение в науку. Йошкар-Ола, 1994. С. 85. 
2 Криминалистика / Под ред. Н.П.Яблокова. С. 50. 
3 Криминология / Под ред. Н.Ф.Кузнецовой. М., 1994. С 131. 
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3) совокупность логических следствий, которая вытекает из фун-
даментальных законов и принципов. 

Указанные компоненты отличают любую развитую криминали-
стическую теорию, хотя и не все они в той или иной теории, особенно 
на различных этапах ее формирования, будут равнозначны. Но уже 
простое их наличие безусловно отличает теорию от простого описа-
ния криминалистикой явлений и объектов, даже и при условии систе-
матизации такого описания. 

В качестве идеализированной модели, которая является первым и 
наиболее главным элементом криминалистической ситуалогии, мож-
но назвать событие преступления, представленное системой взаимо-
связанных абстрактных объектов “преступник”, “потерпевший”, 
“следы преступления” “способ его совершения”, образующие в своей 
совокупности модель криминального события. В криминалистиче-
ской ситуалогии при переводе в абстрактные научные понятия эти 
объекты идеализируются, очищаются от всего многообразия воздей-
ствий, которые испытывают реальные объекты. Такая идеализация в 
теоретическом исследовании не только возможна, но и необходима, 
чтобы вскрыть главные и важнейшие связи этих объектов. 

“Все подобные системы абстрактных объектов вместе с законами, 
описывающими взаимодействие между этими объектами, имеют 
смысл только потому, что они дают приблизительно верное отобра-
жение существенных свойств и отношений реальных предметов и яв-
лений. Это означает, что в научном исследовании можно отвлечься от 
весьма сложной и запутанной картины изучаемых реальных систем и 
вместо них анализировать отношения между абстрактными объекта-
ми теории”1. 

Научный аппарат криминалистики благодаря ситуалогии попол-
нился рядом понятий, определение которых возможно только на ос-
нове ситуационного подхода. К числу таких понятий относятся: след-
ственная ситуация, криминальная ситуация, модель расследуемого 
события и ряд других. 

                                              
1 Рузавин Г.И. Научная теория: логико-методологический анализ. М., 1978. 

С.47. 
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Ряд фундаментальных понятий криминалистики, таких как, на-
пример тактическое решение, механизм преступления, криминали-
стическая характеристика преступления и целый ряд других, в на-
стоящее время вообще не могут быть интерпретированы в отрыве си-
туационного подхода. 

Исследуя перспективы развития научного аппарата общей крими-
налистической теории, Р.С. Белкин обозначил следующие тенденции. 

1. Расширение круга употребляемых определений. 
2. Изменение существующих определений. 
3. Дифференциация определений. 
4. Унификация терминологии криминалистики. 
5. Разработка знаковых систем криминалистики1. 
Полагаем, что по аналогичным тенденциям будет развиваться и 

язык криминалистической ситуалогии. Однако заметим, что одним из 
перспективных направлений развития языка криминалистической си-
туалогии можно считать его формализацию. 

Методика ситуационного моделирования, требующая формализо-
ванного описания ситуации, может быть использована в практической 
деятельности следователя: а) для мысленной реконструкции крими-
нальной ситуации; б) для адекватного мысленного отображения на-
личной следственной ситуации и принятия на ее основе оптимального 
тактического решения; в) при использовании им компьютерных про-
грамм поддержки принятия тактических решений. Ситуационное мо-
делирование применяется также и учеными-криминалистами при соз-
дании многовариантных ситуационных моделей криминальных си-
туаций или при разработке ситуационных моделей процесса рассле-
дования. 

Однако в любом мысленном ли, машинном ли варианте моделиро-
вания каждому субъекту ситуационного моделирования приходится 
оперировать различными потоками информации. Во-первых, инфор-
мацией о каждом значимом элементе ситуации, о всей совокупности 
элементов ее составляющих и сложных функциональных связях меж-

                                              
1 См. об этом: Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспек-

тивы. Общая и частные теории. С. 98-101. 
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ду ними. Во-вторых, ситуационное моделирование требует знания 
основных теоретических положений криминалистики, учета опыта 
следственной практики. 

В силу того, что ситуация как объект ситуационного моделирова-
ния - довольно сложное системное образование, состоящее из взаимо-
связанных и взаимообусловленных компонентов, которые, в свою 
очередь, сами являются сложными системными образованиями со 
своими системными связями, возникает необходимость в формализа-
ции криминалистической информации, используемой в процессе си-
туационного моделирования. 

Появляется потребность в максимальной объективизации крими-
налистических данных, в использовании точных, в том числе машин-
ных, методов исследования. Этому должна предшествовать выработ-
ка аксиоматизированных понятий и в целом языка, достаточно фор-
мализованного, чтобы им можно было описать не одну конкретную, а 
все аналогичные (типовые) ситуации. Важная роль здесь будет при-
надлежать также и знаковому моделированию. 

Вполне возможна разработка синтезированных мысленно-знако-
вых ситуационных моделей, ярким свидетельством чему являются 
соответствующие разработки, предложенные Г.А.Густовым1. Однако 
в сравнении с мысленной компьютерная модель типовой ситуации 
имеет существенные преимущества. Основное различие таких систем 
связано не столько с объемом информации о ситуации и скоростью ее 
обработки, сколько с количеством и разветвленностью зафиксирован-
ных в компьютере связей. Компьютерная модель позволяет описать 
ее более полно и на основе анализа такой ситуации разработать более 
подробные криминалистические рекомендации по ее разрешению. 

Язык криминалистической ситуалогии, как и язык любой научной 
теории, основан на системе принципов, постулатов и аксиом. Для од-
нозначности понимания определим смысл основных терминов, со-
ставляющих стержневое содержание этой теории. 

                                              
1 См.: Густов Г.А. Хищения в торговле. Ч. 1. Типовые модели преступления. 

Л., 1971. 
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Основные термины криминалистической ситуалогии 
 
Ситуация. Ситуация вообще (общеметодологическое понимание) 

- это обстановка, положение, создавшееся в результате стечения ка-
ких-либо обстоятельств. 
Ситуативный - вызванный определеными условиями, возни-

кающий в определенных условиях. 
Ситуационный - относящийся к ситуации. 

Ситуационные компоненты (компонентный состав ситуа-
ции). Компоненты ситуации - это основные наиболее крупные обра-
зования, лежащие в основе ситуации. В свою очередь сами компонен-
ты состоят из того или иного количества элементов. То или иное со-
четание компонентов ситуации и обусловливает ее индивидуальность 
и неповторимость. 
Субъект ситуации. Под субъектом ситуации обычно подразуме-

вают лицо, находящееся внутри ситуации и способное активно влиять 
на ее динамику. 
Модель ситуации. Модель ситуации - это искусственное (мыс-

ленное, материальное или иное) образование, описывающее основные 
параметры ситуации, помогающее оценке ситуации, принятию реше-
ния на ее основе. 
Проблемная ситуация. Проблемной называется та ситуация, в 

рамках которой существует препятствие на пути поставленной субъ-
ектом цели и которая может быть разрешена только определенными 
средствами. Проблемная ситуация характеризует взаимодействие 
субъекта и его окружения, а также психологическое состояние по-
знающей личности, включенной в объективную и противоречивую по 
своему содержанию среду. 
Криминальная ситуация. Под криминальной ситуацией понима-

ется совокупность материальных и социально-психологических усло-
вий, создаваемых индивидуальным сочетанием элементов преступной 
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деятельности в тех пространственно-временных рамках, в которых 
она осуществляется субъектом преступления. 
Криминальная обстановка - это обстановка, сложившаяся в оп-

ределенном регионе, характеризующаяся активной деятельностью в 
ней криминальных элементов и сочетанием криминогенных факто-
ров, называется криминальной. 

Криминогенная ситуация - это ситуация, предшествующая со-
вершению преступления, реально содержащая в себе условия и об-
стоятельства, благоприятные для реализации преступного замысла. 

Следственная ситуация - это степень информационной осве-
домленности следователя о преступлении, а также состояние процес-
са расследования, сложившееся на любой определенный момент вре-
мени, анализ и оценка которого позволяют следователю принять наи-
более целесообразные по делу решения. 

Следственная обстановка - наиболее стабильный компонент 
следственной ситуации, содержащий факторы, относящиеся к внеш-
ней среде расследования. 

Ситуационный анализ - метод, включающий в себя процесс 
осознания и оценки всей совокупности компонентного состава ситуа-
ции и ее межкомпонентных связей. 

Диагностика ситуации - определение типа ситуации, той или 
иной ее разновидности. 

Ситуационное управление это - возможность активного влияния 
на ситуацию извне ее субъекта или иного лица с целью трансформа-
ции ситуации в требуемом для управляющего лица направлении. 

Разрешение ситуации - это активное влияние на нее со стороны 
субъекта, результатом действий которого является переход ситуации 
в новое качество, замена ее другой, качественно новой в цепи беско-
нечной смены ситуаций. 
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Ситуационное моделирование перспективное и ретроспек-
тивное. Ситуационное моделирование - это метод исследования си-
туаций, включающий в себя построение модели реальной ситуации и 
проведение с ней различного рода мысленных экспериментов: про-
гнозирования направлений ее развития и (или) “проигрывание” на 
ней предполагаемых решений по управлению ситуацией с целью вы-
бора оптимального. 

Ретроспективное ситуационное моделирование (направленное в 
прошлое) - создание модели ситуации, которая на момент исследова-
ния утратила свое существование. 

Перспективное ситуационное моделирование (направленное в бу-
дущее) - создание модели ситуации, которая возможно возникнет в 
перспективе. 
Формализованное описание ситуации - описание ситуации 

формально-логическим способом. 
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Глава 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ТЕОРИИ 
 

2.1. Понятие, сущность и виды ситуаций, 
изучаемых криминалистикой 

 
Для фундаментального исследования объекта криминалистиче-

ской теории ситуаций понятие ситуации необходимо предварительно 
рассмотреть в общеметодологическом плане, выявить все то общее, 
что присуще всем ситуациям, определить основную их сущность, ха-
рактерные особенности, отличающие понятие ситуации от других, 
смежных, близких и родственных понятий, таких как, к примеру, об-
становка, условия, деятельность и т.д. Следует изучить структурную 
основу ситуаций, а также исследовать особенности основных компо-
нентов, составляющих основу любой ситуации. Наконец, найти мето-
дологически правильный подход к научному изучению, исследова-
нию и познанию ситуации, к анализу практических путей и способов 
управления ситуациями. 

Кроме того, для полного и всестороннего исследования ситуаций 
есть смысл проследить особенности их специфического проявления в 
самых различных сферах и областях науки и практики. Ведь посколь-
ку криминалистика является прикладной наукой и одним из ее глав-
ных назначений является привнесение достижений научно-тех-
нического прогресса в практику борьбы с преступностью, большое 
значение для совершенствования как теоретических, так и практиче-
ских основ криминалистики приобретают достижения естественных, 
технических и общественных наук. 

В криминалистике активно и весьма результативно реализуются 
многие идеи, теории, подходы не только философской методологии, 
но также и психологии, социологии, науки управления, других наук 
неюридического профиля. Именно поэтому следует детально иссле-
довать теоретические наработки, касающиеся социальных ситуаций 
(социология), психологических взаимоотношений в ситуациях (пси-
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хология), особенностей выработки у обучаемых ситуационного мыш-
ления (педагогика). Несомненный интерес для криминалистики пред-
ставляет и исследование ситуаций в теории ситуационного управле-
ния. 

С учетом указанных позиций следует рассмотреть специфику си-
туационного подхода к сфере правового регулирования, выявить осо-
бенности ситуаций, регулируемых этой сферой, обозначить их отли-
чия от иных видов ситуаций. И наконец, в обширном классе юриди-
чески значимых ситуаций исследовать особенности ситуаций, затра-
гивающих криминологическую, уголовно-правовую, уголовно-
процессуальную и криминалистическую сферы. 

Именно по такому пути мы пойдем, исследуя объект криминали-
стической теории ситуаций, поскольку методологически оправданно 
рассмотреть объект теории от общего к частному, постепенно сужая 
рамки исследуемого объекта, выделяя все то общее, что роднит си-
туации криминалистической сферы со всеми остальными видами си-
туаций и отмечая исключительную их специфику и характерные чер-
ты. 

В любой области человеческой деятельности объективно склады-
вается некоторая совокупность фактических обстоятельств, между 
которыми существует причинная, временная, пространственная или 
иная связь и которые в силу этой связи образуют целостную систему 
элементов, называемую ситуацией. 

Семантически термин “ситуация” обозначает совокупность усло-
вий и обстоятельств, создающих те или иные отношения, обстановку, 
положение1. 

В прикладном аспекте ситуация - это обстановка, оцениваемая 
субъектом для принятия решения по ее оптимальной трансформации. 

С познавательных позиций ситуация - это состояние составляю-
щих ее компонентов в конкретно определенный момент (срез) време-
ни. 

                                              
1 Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. А.П.Евгеньевой. Изд. 3-е стерео-

тип. М., 1988. Т. 4. С.100. 
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Важное свойство всех ситуаций - конкретность, то есть существо-
вание в конкретно-определенных пространственно-временных рам-
ках. Ситуации могут быть как ограничены небольшим пространством 
и длиться доли секунды (например, дорожно-транспортное происше-
ствие), так и охватываться огромной территорией, сохраняясь в тече-
ние длительного периода времени (к примеру, военные события в Че-
ченской республике). 

Для ситуаций характерна также и повторяемость. Безусловно, сама 
ситуация во всех своих чертах индивидуальна. Полное повторение 
ситуации во всех ее чертах и особенностях - явление практически не-
возможное. Даже при абсолютно полном повторе состояния всех 
компонентов ситуации обязательно изменится ее временной фактор. 
То есть речь здесь идет о повторении основных, общих черт ситуа-
ции, о возникновении однотипной ситуации на качественно изме-
нившейся основе и в иной обстановке. Это качество ситуации весьма 
существенно и значимо с учетом того, что прошлые уже по опыту 
знакомые субъекту ситуации фиксируются в его сознании и сущест-
венно влияют на восприятие им новой однотипной ситуации. На та-
кой основе субъект как бы входит в новую ситуацию, одновременно 
превращая ее в ситуацию известную и легко разрешаемую. В подоб-
ных ситуациях субъект принимает уже не однажды избранные им ре-
шения как бы автоматически, в силу привычки, и в структуре приня-
тия решения сознательный элемент, ассоциируемый с идеей выбора, 
здесь исчезает. 

Временные и пространственные параметры в структуре ситуации 
занимают особое место, поскольку существование ни одного из эле-
ментов ситуации немыслимо вне определенного времени и простран-
ства. Установление временных отношений позволяет объединить раз-
нородные компоненты в систему (ситуацию). 

Ситуация проистекает в ограниченных рамках времени, которое, в 
свою очередь, можно подразделять на фазы, этапы, эпизоды, в том 
числе и на основе общепринятой шкалы времени. 

Весьма внушительное число ситуаций складывается под влиянием 
различных социальных факторов, возникает в результате тех или 
иных отношений субъектов. Хотя возможны и иные пути образования 
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ситуаций: в результате действий сил природы, вызывающих стихий-
ное бедствие и т.д. 

Помимо пространственно-временных характеристик ситуации, 
особая роль среди прочих ее составляющих компонентов принадле-
жит, безусловно, субъекту, который способен своими действиями 
трансформировать наличную ситуацию в качественно новую. 

В той или иной ситуации человек никогда не оказывается случай-
но, к этому его подводит вся цепочка предыдущих развивающихся 
ситуаций. Кроме того, и сами ситуации в свою очередь постоянно 
оказывают влияние на личность, предлагая ей для выбора те или иные 
варианты поведения. Ситуация, преломляясь через психику субъекта, 
провоцирует совершение им того или иного поступка в зависимости 
от социальных установок личности (морально-нравственных ценно-
стей и личностных ориентаций), а также от ряда биологических и 
психологических факторов. К примеру, совершение преступления в 
состоянии аффекта, алкогольного или наркотического опьянения, 
участие в реализации преступных намерений несовершеннолетнего - 
лица, не способного полностью отдавать отчет в совершаемых им 
действиях. 

Причем, чем сложнее ситуация, тем сложнее механизм такого 
взаимодействия. В конечном итоге и совершение преступления - это 
результат взаимодействия внешних факторов и внутренних качеств 
человека. 

Попадание личности в ту или иную ситуацию может зависеть от 
самых разнообразных причин, в том числе, например, и от ее наклон-
ностей, взглядов и интересов. Именно поэтому лица с асоциальной 
направленностью могут инициировать криминальные ситуации или 
же нередко сами стремятся попасть в те криминогенные ситуации, в 
которых они могут рассчитывать на удовлетворение своих потребно-
стей. 

Определяя понятие и выявляя сущность ситуации, следует четко 
различать объективное содержание ситуации и субъективное значе-
ние ситуации, придаваемое ей субъектом в зависимости от его взгля-
дов, опыта, наклонностей, характера. Поскольку довольно часто объ-
ективное содержание ситуации может довольно сильно отличаться от 
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того, как ее воспринимает познающий субъект. Однако в любом слу-
чае не следует упускать из виду того, что в конечном итоге субъект 
поступает исходя не из того, какая ситуация есть в реальности, а ис-
ходя из того, как он ее воспринял и оценил. 

Именно в связи с особенностью восприятия ситуации субъектом 
выделяют и так называемые проблемные ситуации, содержащие про-
тиворечие, не имеющее однозначного решения и представляющие со-
бой соотношение обстоятельств и условий, в которых разворачивает-
ся деятельность индивида или группы. Проблемная ситуация характе-
ризует взаимодействие субъекта и его окружения, а также психиче-
ское состояние познающей личности, включенной в объективную и 
противоречивую по своему содержанию среду. 

Осознание какого-либо противоречия в процессе деятельности 
субъекта приводит к появлению его потребности в новых знаниях о 
том неизвестном, которое позволило бы разрешить возникшее проти-
воречие. Объективизация неизвестного в проблемной ситуации осу-
ществляется в форме вопроса, заданного субъектом самому себе, и 
является начальным звеном мыслительного взаимодействия субъекта 
с объектом ситуации. В ходе такого взаимодействия происходит по-
иск ответа на вопрос о новом знании относительно предмета, способа 
или условий действия. 

Социально-психологический аспект проблемной ситуации связан 
с отношением к ней познающего субъекта, в котором выражены: его 
интересы, уровень понимания ситуации, эмоциональное ее воспри-
ятие. 

Проблемная ситуация может возникнуть естественным способом - 
в результате появления противоречия между характером возникаю-
щей проблемы и степенью готовности субъекта к ее решению. Про-
блемная ситуация может быть создана и искусственно, к примеру в 
дидактических целях для обучения студентов криминалистической 
тактике. 

Объектами криминалистической ситуалогии будет являться все 
многообразие изучаемых криминалистикой ситуаций, то есть ситуа-
ций, возникающих и исследуемых на стадиях возбуждения, расследо-
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вания и рассмотрения уголовных дел. Представляется, что к ним сле-
дует отнести: 

1. Все ситуации системы “преступление”: криминальные ситуации 
во всем многообразии их проявлений. 

2. Ситуации уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной 
деятельности. 

3. Ситуации, возникающие в самой криминалистической науке. 
Такие ситуации целесообразно исследовать в генезисе их разви-

тия, выделяя соответствующие этапы и периоды их возникновения. 
I этап - бескриминальный. 
Любое уголовно-релевантное событие проистекает из цепи непре-

рывно сменяющих друг друга простых жизненных (бескрими-
нальных) ситуаций. В подавляющем своем большинстве они пред-
ставлены многообразием социальных ситуаций. Социальная ситуация 
- локализованный в пространстве и времени фрагмент социальной 
жизни, характеризующийся качественной определенностью своего 
содержания и относительно стабильным составом участников. Суще-
ствование социального субъекта можно рассматривать как непрерыв-
ную цепь сменяющих друг друга различных социальных ситуаций, 
которые он либо создает целенаправленно, либо вовлекается в них по 
тем или иным причинам. 

Некоторые авторы, по нашему мнению, справедливо выделяют 
признаки социальной ситуации, называя в их числе то, что: 

- социальная ситуация характеризуется определенной пространст-
венно-временной локализацией и тем самым дифференцируется от 
социального процесса, который, как правило, растянут в пространстве 
и во времени; 

- для социальной ситуации характерна относительная стабиль-
ность состава ее участников, то есть социальных субъектов, прямо 
или косвенно связанных с ее созданием или изменением, в том числе 
с ее разрешением; 

- ситуация - явление относительно целостное, органичное, единое 
по содержанию1. 

                                              
1 См.: Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве. М., 1984. С. 65. 
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В качестве юридически значимых социальных ситуаций традици-
онно рассматривают те из них, которые затрагивают общественные 
блага и ценности, охраняемые законом. Они урегулированы при по-
мощи правовых средств - норм права, правоотношений, актов приме-
нения права. 

При появлении криминогенных факторов социальная ситуация 
может трансформироваться в криминогенную, которая довольно час-
то предшествует совершению преступления, реально содержит в себе 
условия и обстоятельства, благоприятные для реализации преступных 
замыслов. 

II этап - криминальный период. 
Однако вовсе не любое развитие социальной или криминогенной 

ситуации ведет к перерастанию их в криминальную (ситуацию со-
вершения преступления). Для возникновения криминальных ситуаций 
необходимо, чтобы в предшествующей ситуации начал осуществлять 
преступные действия некий субъект, преследующий преступные цели 
или имеющий асоциальную установку. Действия такого субъекта от-
крывают серию криминальных ситуаций, представляющих собой сис-
тему из сочетания предкриминальных, собственно криминальных и 
посткриминальных ситуаций. 

III этап - криминалистический  
(этап поисково-познавательной деятельности). 
В случае обнаружения признаков преступления компетентными 

органами возникает цепочка ситуаций криминалистической сферы. 
Исключение здесь составляют, пожалуй, лишь латентные преступле-
ния, в которых на смену посткриминальным ситуациям приходят со-
циальные, простые жизненные ситуации. 

В числе криминалистических ситуаций можно выделить: дослед-
ственную; следственную; оперативно-розыскную; экспертную, а так-
же судебную ситуации. 

IV этап - научного криминалистического  
исследования (этап создания частных методик  
и рекомендаций по расследованию преступлений). 
Исследуем основные из названных ситуаций. 
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Криминалистические ситуации. 
Криминалистика как одна из прикладных наук уголовно-право-

вого цикла изучает и обеспечивает своими теоретическими выклад-
ками и практическими рекомендациями поисково-познавательную 
деятельность в уголовном процессе, связанную с раскрытием, рассле-
дованием преступлений и судебным рассмотрением уголовных дел. 
Соответственно, в качестве основного объекта криминалистической 
теории ситуаций в первую очередь будут выступать ситуации, возни-
кающие в уголовно-процессуальной сфере, в которых различные лица 
осуществляют свои процессуальные функции. В зависимости от их 
процессуального положения можно выделить следственные, опера-
тивно-розыскные, экспертные и судебные ситуации, которые, в свою 
очередь, имеют огромное количество самых разнообразных разно-
видностей в зависимости от целого ряда критериев: от вида преступ-
ления, этапа расследования, проводимого следственного действия и 
т.д. 

К настоящему времени в науке нет единого подхода к вопросу о 
видах ситуаций, попадающих в сферу криминалистических исследо-
ваний. Разные авторы называют самые различные виды ситуаций. 

К примеру, В.Ф. Робозеров, анализируя специфику корыстных 
преступлений, выделяет в них “типичные следственно-оперативные 
ситуации” 1. 

В.А. Снетков предлагает выделять технико-криминалистические 
ситуации. По его мнению, технико-криминалистическая ситуация 
должна рассматриваться в качестве частной по отношению к следст-
венной ситуации и ситуации осмотра места происшествия. Она пред-
ставляет собой систему факторов, оказывающих влияние на деятель-
ность по применению технико-криминалистических средств при ра-
боте с вещественными доказательствами2. 

                                              
1 Робозеров В.Ф. Раскрытие преступлений, совершенных в условиях неоче-

видности. Л., 1990. С. 45. 
2 Снетков В.А. Элементы технико-криминалистической ситуации осмотра 

места происшествия // Следственная ситуация. М., 1985. С. 16. 
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В.С. Зеленецкий ведет речь о доследственных ситуациях в уголов-
ном процессе. Выделяя доследственные ситуации в уголовном судо-
производстве, он мотивирует это тем, что до возбуждения уголовного 
дела также осуществляется производство о преступном деянии. В со-
ответствии с УПК - это предварительная проверка поступившего со-
общения о преступлении1. 

Уголовный процесс состоит из относительно самостоятельных, но 
объективно взаимосвязанных уголовно-процессуальных производств. 
Понятие тех или иных уголовно-процессуальных ситуаций может 
быть сформулировано в зависимости от конкретного вида производ-
ства и объективных условий, в которых оно осуществляется. Общее у 
следственных, судебных и экспертных ситуаций то, что они могут 
возникать и осуществляться лишь после возбуждения уголовного де-
ла. В силу этого мы полагаем, что доследственные ситуации целесо-
образно рассматривать в качестве одной из разновидностей оператив-
но-розыскных ситуаций. 

А.Ф. Облаков выделяет так называемые “криминалистические си-
туации”, хотя фактически именует ими ситуации следственные2. 

И.А. Копылов отмечает, что “... термин “следственная” не совсем 
удачен, поскольку допускает возможность двойственного толкования: 
ситуация, складывающаяся в процессе следствия, и ситуация - в кото-
рой оказывается следователь. Правильнее было бы именовать ситуа-
цию криминалистической”3. 

Следует отметить, что неоднозначность применяемой терминоло-
гии ведет к неоправданному смешиванию разнородных понятий и тем 
самым существенно затрудняет их научное и практическое использо-
вание. 

                                              
1 Зеленецкий В.С. Доследственные ситуации в советском уголовном процессе 

// Следственная ситуация. М., 1985. С. 30-33. 
2 Облаков А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и крими-

налистические ситуации. Хабаровск, 1985. С. 56. 
3 Копылов И.А. Следственная ситуация и тактическое решение. Волгоград, 

1988. С.3. 
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Мы предлагаем все ситуации, изучаемые криминалистикой, сис-
тематизировать следующим образом. Предварительно, в зависимости 
от сферы их возникновения выделить ситуации, возникающие: 

1) в криминальной деятельности; 
2) в практике борьбы с преступностью; 
3) в самой криминалистической науке. 
Ситуации, в которых готовится, совершается и скрывается престу-

пление, считаем целесообразным именовать ситуациями криминаль-
ной деятельности (представленные соответственно: предкриминаль-
ной, собственно криминальной и посткриминальной ситуациями). 

В свою очередь, ситуации, возникающие в период расследования и 
рассмотрения уголовных дел, обозначим как ситуации следственно-
поисковой и судебной деятельности (имеющие в своем составе: след-
ственную, экспертную, оперативно-розыскную и судебную ситуации). 

Родовым понятием обозначенных выше ситуаций будет понятие 
“ситуации, изучаемые криминалистикой”. 

Кроме того, внутри каждого типа и класса ситуаций также можно 
выделить свои виды ситуаций1. 

Криминальные ситуации. 
Кроме того, в предмет криминалистики включается и криминаль-

ная деятельность, поскольку обстоятельства познаваемых в уголов-
ном процессе событий как криминальной, так и некриминальной при-
роды имеют значение для установления истины и принятия опти-
мальных и целесообразных правовых и криминалистических реше-
ний. 

Криминальные ситуации объединяют действия преступника на 
различных этапах: это и подготовка к преступлению, и непосредст-
венно само преступное деяние, это и действия преступника и иных 
лиц по уничтожению или сокрытию следов преступления. 

Ситуации криминалистической науки. 
Кроме того, различные по своему состоянию ситуации могут воз-

никать и в самой криминалистической науке, которые также необхо-

                                              
1 См. подобные классификации в соответствующих главах настоящей работы 

(2.2, 2.3). 
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димо вовремя правильно диагностировать, грамотно оценивать и 
своевременно разрешать. Причем разрешаются такие ситуации соот-
ветственно учеными-криминалистами на основе анализа практики и 
теоретических изысканий. 

Проблемная ситуация, возникшая в практике борьбы с преступно-
стью, становится объектом научного исследования. В свою очередь, 
исследование этой проблемной ситуации в науке порождает поста-
новку научной проблемы, основу которой составляет противоречие 
между знанием о потребностях практики и ее организацией в опреде-
ленных практических и теоретических действиях и незнанием путей и 
средств реализации этих действий. 

Постановка научной проблемы означает выход за пределы изу-
ченного в сферу того, что должно быть изучено. Причем здесь может 
возникнуть два типа ситуаций. 

Во-первых, ситуация, возникающая в процессе научного познания, 
представленного взаимодействием трех компонентов: субъекта по-
знания (ученого), предмета познания или же объекта познания и 
средств познания. По сути дела, это есть упрощенный вариант ситуа-
ционной модели экспериментальной науки “ученый - средство позна-
ния - предмет познания”. В такой модели варианты ситуации обу-
словлены вариабельностью ее структурных элементов. 

Во-вторых, необходимо также выделить и ситуации, которые пе-
риодически складываются в самой науке при множестве субъектов - 
исследователей. Проиллюстрируем последнее следующим примером 
из криминалистической науки. 

В последние годы метод моделирования получил весьма широкое 
распространение в уголовном судопроизводстве и стал использовать-
ся для решения самых разнообразных задач и проблем. Причем до-
вольно часто ученые стали обращаться к этому методу, исключитель-
но отдавая дань моде и, по сути дела, называя моделями реальные 
объекты, давно уже изученные в следственной практике. В подтвер-
ждение к сказанному рассмотрим весьма небезынтересные цитаты из 
научной литературы последних лет. 
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Так, О.Я. Баев отмечает, что “понятие следственной ситуации, ко-
торым оперирует криминалистика, есть модель реальной ситуации, 
возникновение которой возможно при расследовании отдельных ви-
дов преступлений”1. 

В.В. Клочков и В.А. Образцов считают, что “криминалистическое 
понятие преступления и криминалистическую характеристику пре-
ступления можно рассматривать как типовые информационные моде-
ли, состоящие из нескольких частей, также моделей, но более низкого 
уровня”2. 

“... программы подготовки и производства отдельных следствен-
ных действий, программы тактических операций и этапов расследо-
вания представляют собой специфические мысленные модели пер-
спективного характера”3. 

И.Н. Сорокотягин пришел к выводу, что “в сущности, планирова-
ние - это мысленное моделирование расследования”4. 

И.А. Возгрин утверждает, что “переход в криминалистической ме-
тодике от описательного способа изложения программ расследования 
к формализованным моделям в виде алгоритмов последовательности 
следственных действий представляется важным моментом в совер-
шенствовании частных методик”5. 

А В.Н. Кудрявцев и вовсе заключает, что “все наши представления 
о преступлении - это модели”, подкрепив свой вывод цитатой из ра-

                                              
1 Баев О.Я., Баева Н.Б. Реальные следственные ситуации и их модели // Во-

просы совершенствования методики расследования преступлений. Ташкент, 
1984. С. 56. 

2 Клочков В.В., Образцов В.А. Преступление как объект криминалистическо-
го познания // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1985. Вып. 42. С. 44. 

3 Образцов В.А., Образцов М.В. О соотношении и взаимосвязи криминали-
стических программ и моделей // Теоретические и практические проблемы про-
граммирования процесса расследования преступлений. Свердловск, 1989. С. 21-
26. 

4 Сорокотягин И.Н. Роль психологических и других специальных познаний в 
планировании предварительного следствия // Версии и планирование расследо-
вания. Свердловск, 1985. С. 10. 

5 Возгрин И.А. О соотношении следственных ситуаций и алгоритмов рассле-
дования преступлений // Вопросы профилактики преступлений. Л., 1977. С. 63. 
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боты философа И.Б.Новика: “...Познать объект - значит построить его 
мысленную модель”1. 

Цитирование подобного рода можно продолжить. В криминали-
стике моделью стали называть и ситуацию, и план, и программу, и 
версию. След обуви, кадры видеозаписи следственного действия - то-
же, как оказалось, модели. 

Таким образом, по мере усиления интереса ученых к проблемам 
использования моделирования в науке стала складываться парадок-
сальная ситуация: понятия модели и моделирования в криминалисти-
ке оказались расплывчатыми, а критерии применения этого метода 
неопределенными. Метод моделирования при таком его активном ис-
пользовании оказался настолько универсальным, что стал выступать 
чуть ли не в качестве единственного средства познания истины при 
расследовании преступлений. 

Соответственно, чтобы разрешить возникшую проблемную ситуа-
цию в криминалистической науке, потребовалось четко определить, 
что конкретно следует понимать под моделью, когда и для чего воз-
никают необходимости в применении этого метода в криминалистике 
и практике борьбы с преступностью2. 

Проблемные ситуации в криминалистической науке порождаются 
самыми разнообразными обстоятельствами: в ходе научного исследо-
вания, в результате реализации научных рекомендаций для практиче-
ского использования, в процессе обобщения следственной, оператив-
но-розыскной, экспертной и судебной практики. Выявление новых 
проблем криминалистической науки в значительной степени стиму-
лирует ее развитие, поскольку, как весьма справедливо отметил В.Н. 
Карпович, “прогресс знания состоит в постановке, уточнении и реше-
нии новых проблем”3. 

                                              
1 Кудрявцев В.Н. Взаимосвязь элементов преступления // Вопросы борьбы с 

преступностью. М., 1978. Вып. 25. С . 12. 
2 Об этом см. подробнее: Волчецкая Т.С. Моделирование криминальных и 

следственных ситуаций. Калининград, 1994. С . 5. 
3 Карпович В.Н. Проблема, гипотеза, закон. М., 1980. С.13. 
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Поэтому важно установить основные пути, которые могут привес-
ти к обнаружению новых научных криминалистических проблем, а 
соответственно и появлению проблемных ситуаций, новых противо-
речий между фактами и накопленным знанием. Своевременное осоз-
нание, правильная оценка и грамотное разрешение проблемных науч-
ных ситуаций и позволяют стимулировать теоретические разработки 
в области криминалистики. 

 
 

2.2. Ситуации преступной (криминальной) 
деятельности 

 
В процессе расследования конкретного преступления перед следо-

вателем стоят две взаимосвязанные задачи: 1) раскрыть преступление, 
установив основные черты произошедшего события, как бы “опреде-
лить для себя” что же в действительности произошло; 2) расследовать 
преступление, то есть при помощи процессуальных средств и методов 
донести сущность установленного события для другого познающего 
субъекта (например, для суда). 

Однако поскольку на момент расследования преступление в по-
давляющем большинстве случаев уже не существует в реальной дей-
ствительности, с целью его познания следователь, на основании 
имеющейся о преступлении информации, выстраивает в своем созна-
нии информационную модель расследуемого события. Любое пре-
ступное событие, имея ситуационную природу, развивается в про-
странстве и во времени, поэтому для успешной мысленной реконст-
рукции всех деталей преступного события необходимо грамотно и 
адекватно воссоздать все его составляющие ситуации. 

Анализируя отдельные криминологические и криминалистические 
исследования, можно заметить, что авторы нередко говорят о “ситуа-
ции совершения преступления” или об “обстановке совершения пре-
ступления”, подразумевая под этим конкретные условия и обстоя-
тельства, в которых произошло криминальное событие. В целях изу-
чения криминалистической характеристики отдельных видов престу-
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плений нужно разработать понятие криминальной ситуации для обо-
значения системы условий и обстоятельств, локализуемых простран-
ством, временем, материальной обстановкой места происшествия, 
субъектом преступления и иными компонентами, в которых осущест-
влялись подготовка, совершение и сокрытие преступления. 

В зависимости от имеющейся исходной информации о преступле-
нии можно моделировать преступление последовательно, отталкива-
ясь от предкриминальной ситуации, выстраивая ситуации в их вре-
менной последовательности. Или же, взяв за основу посткриминаль-
ную ситуацию, мысленно реконструировать событие как бы назад во 
времени по типу “обратной раскрутки события”. 

Материалы следственной практики, результаты опроса следствен-
ных кадров свидетельствуют о том, что следователи нередко затруд-
няются определить структуру преступления, выяснить механизм сле-
дообразования, то есть получить полное и достаточно четкое пред-
ставление о преступлении как о реальном явлении, что существенно 
затрудняет криминалистический анализ расследуемого события. В 
связи с этим некоторыми авторами справедливо высказывается мне-
ние о том, что уже созрели все предпосылки для формирования кри-
миналистической теории преступления (учения о следах преступле-
ния), которая давала бы следователям представление о преступлении 
как целостном реальном явлении, а также указывала бы на законо-
мерности образования материальных и идеальных следов преступле-
ния конкретного вида, облегчающих его раскрытие и расследование1. 
Полагаем, что результаты разработки теоретических положений о 
криминальных ситуациях могли бы стать составной частью такого 
учения. 

Исследуя развитие данной проблемы, отметим, что процесс фор-
мирования научных представлений о ситуациях, характерных для пе-
риода совершения преступления начался сравнительно недавно - 

                                              
11 См.: Густов Г.А. К разработке криминалистической теории преступления // 

Правоведение. 1983. № 3. С. 89; Корноухов В.Е., Закатов В.Е. Основы общей 
теории криминалистики. Красноярск, 1993. С. 23. 
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лишь в 80-х годах. Причем в подавляющем большинстве случаев во-
прос о криминальной ситуации специально никем из авторов не ис-
следовался, а лишь затрагивался ими попутно, при рассмотрении тех 
или иных проблем. 

Так, к примеру, Л.Г.Видонов, исследуя вопросы расследования 
убийств, совершенных без очевидцев, среди элементов криминали-
стической характеристики этих преступлений выделил и “крими-
нальные ситуации, предшествующие преступлению”1. 

Несмотря на то, что это была едва ли не самая первая попытка ос-
мысления данного феномена и тем уже ценная, подобный подход все 
же нельзя признать бесспорным, поскольку автор криминалистиче-
ское по сути понятие “криминальная ситуация” фактически свел к 
криминологическому понятию “криминогенная ситуация”. Нам же 
представляется, что это несколько различные явления и соответст-
венно понятия, а в интересах науки и практики расследования пре-
ступлений все же есть смысл в их дифференциации. 

Скорее всего криминальную ситуацию следует рассматривать в 
качестве одного из возможных вариантов развития ситуации крими-
ногенной. Хотя и заметим, что в криминальную перерастает не всякая 
из криминогенных ситуаций, а лишь та, в которой начинает действо-
вать субъект, имеющий преступные цели или асоциальные установки. 

Г.Л. Грановский, рассматривая вопрос о ситуационной экспертизе, 
подразделил криминальные ситуации на конечную, сложившуюся по-
сле события преступления; исходную, которая была до преступления; 
и промежуточные, которые формировались на различных этапах пре-
ступления. Однако такие ситуации он назвал криминалистическими и 
отнес к ним часть объектов, составляющих вещную обстановку места 
происшествия2. 

                                              
1 Видонов Л.Г. Криминалистическая характеристика убийств и система типо-

вых версий о лицах, совершивших убийства без очевидцев. Горький, 1978. С . 7. 
2 См.: Грановсий Г.Л. Криминалистическая ситуационная экспертиза места 

происшествия // Рефераты научных сообщений на теоретическом семинаре - 
криминалистических чтениях 21 апреля 1977 г. Вып. 16. 
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Существенный вклад в развитие представлений о криминальных 
ситуациях внес И.М. Лузгин. Рассматривая проблемы моделирования 
при расследовании преступлений, он отметил, что “криминальная си-
туация представляет собой объективно сложившуюся систему проти-
воправных, общественно-опасных действий (бездействий) человека и 
их последствий в конкретных условиях места и времени. Для крими-
нальной ситуации характерны определенная связь обстоятельств, 
способствующих преступлению, психологических факторов, ком-
плекс признаков, характеризующих деяние как преступление”1. При 
этом он заметил, что в сфере уголовного судопроизводства целесооб-
разно выделять: криминальные ситуации, характеризующие процесс 
совершения преступления; следственные ситуации, характеризующие 
процесс его расследования; судебные ситуации, характеризующие су-
дебное рассмотрение дела2. Тем самым, взяв за основу сферу возник-
новения ситуаций, И.М.Лузгин вполне однозначно разграничил си-
туации криминальные и следственные. 

Казалось бы, такой подход открыл реальные перспективы для глу-
бокой разработки проблемы, однако дальнейшее ее развитие пошло, 
на наш взгляд, явно не по конструктивному пути. 

Так, С.Е. Еркенов в криминалистическую характеристику престу-
плений, связанных с незаконным занятием рыбным промыслом, 
включил и “описание типичных криминальных и следственных ситуа-
ций”, тем самым объединяя в ней элементы, имеющие различное 
происхождение и природу3. Можно вполне согласиться с тем, что 
включение типовых криминальных ситуаций в криминалистическую 
характеристику преступления является вполне приемлемым. Однако в 
отношении следственных ситуаций автор скорее всего допустил 
ошибку, поскольку к криминалистической характеристике преступ-
лений они никакого отношения иметь не могут, а скорее являются 

                                              
1 Лузгин И.М. Моделирование в расследовании преступлений. М., 1981. С.94. 
2 Там же. 
3 Еркенов С.Е. Методика расследования незаконного занятия рыбным про-

мыслом. Караганда, 1984. С.8. 
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элементом криминалистической характеристики деятельности по рас-
следованию преступлений1. 

Другой ученый, Л.Л. Каневский, однозначно разграничивая сис-
темы “преступление” и “расследование”, отметил, что в 
криминалистическую характеристику преступления входит не 
следственная, а лишь та ситуация, которая отражает обстановку, 
способ, механизм совершения преступления и т.д.”2. Однако далее, 
при определении криминальной ситуации, автор указывает, что “она 
представляет собой совокупность отдельных элементов 
криминалистических характеристик преступлений и других 
обстоятельств совершенного преступления, выявленных к моменту 
обнаружения общественно опасного деяния”3. Таким образом, Л.Л. 
Каневский криминальную ситуацию фактически свел к исходной 
следственной, а точнее - к состоянию ее информационного 
компонента. Комментируя сказанное, заметим, что криминальная ситуация 
возникает не в связи с расследованием и не для него, хотя и может 
выступать в качестве объекта для криминалистического анализа. И с 
этих позиций довольно трудно согласиться с категорическим утвер-
ждением Л.Л. Каневского, что криминальные ситуации обязательно 
всегда являются исходными для следственных, ведь, например, для 
латентных преступлений это как раз и не характерно. 

Довольно близко подошел к пониманию сути анализируемого яв-
ления А.Ф. Облаков, который отметил, что “познание криминальной 
ситуации (ситуации совершения преступления) осуществляется с по-
мощью криминалистической характеристики как идеального пред-
ставления о преступлениях определенной категории и их последстви-
ях и формирующихся криминалистических ситуаций как конкретных 

                                              
1 О криминалистической характеристике расследования см. подробнее, на-

пример: Самыгин Л.Д. Расследование преступлений как система деятельности. 
М., 1989. С.17; Образцов В.А. Криминалистика: Учеб. пособие. М., 1994. С.26 и 
др. 

2 Каневский Л.Л. К вопросу о криминалистической характеристике преступ-
лений, криминальных и следственных ситуациях и их значении в раскрытии и 
расследовании преступлений // Следственная ситуация. М.,1985. С.78. 

3 Там же. С. 78. 
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условий возбуждения и расследования дела”1. Но и он не сумел пре-
одолеть противоречия в трактовке этого понятия, утверждая, что 
криминалистическая ситуация - “это существующая на определенный 
момент расследования (судебного следствия) или характерная для 
этого процесса или отдельного его этапа совокупность явлений, де-
терминированных обстоятельствами совершения преступления и его 
расследования и образующих определенные проблемы, связанные с 
получением и проверкой доказательств, а криминальная ситуация ха-
рактеризуется, главным образом, рядом таких факторов, которые об-
разуют в своей совокупности причины конкретного деяния и условия, 
благоприятствующие его совершению”2. Думается, что в первом из 
определений криминалистической ситуации автор свел ее к простой 
сумме двух разноплановых понятий криминалистики: следственной и 
криминальной ситуаций. Во втором - понятием криминальной ситуа-
ции обозначена, по сути дела, ситуация криминогенная. 

Имеются и другие подходы к анализу вопроса о криминальных си-
туациях. Например, Н.П.Яблоков обратил внимание на весьма суще-
ственное свойство этих ситуаций: их способность являться носителем 
криминалистически значимой информации, детерминировать следы и 
иные последствия преступлений. В отличие от других ученых он уже 
тогда увидел разницу между криминальной и криминогенной ситуа-
циями, разделив их и указав, что криминальная ситуация возникает в 
момент происшествия3. 

Иногда термином “ситуация” обозначают состояние среды, в ко-
торой замышлялось, готовилось и было совершено преступление. 
Именно в этом смысле говорят о ситуации в момент совершения пре-
ступления, о ситуации на месте происшествия и т.д.4 

                                              
1 Облаков А.А. Криминалистическая характеристика преступлений и крими-

налистические ситуации. Хабаровск, 1985. С . 78. 
2 Там же. С. 60. 
3 Яблоков Н.П. Обстановка совершения преступления как элемент его крими-

налистической характеристики // Криминалистическая характеристика преступ-
лений. М., 1985 . С . 35 

4 Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики. Волгоград, 1993. С. 76. 
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Анализ имеющихся на сей предмет исследований позволяет прий-
ти к следующим выводам. 

Понятие криминальной ситуации к настоящему времени уже 
прочно утвердилось в криминалистике и постепенно начинает оказы-
вать влияние на решение целого ряда научных и практических вопро-
сов. Причем криминальная ситуация - это вовсе не криминогенная си-
туация, хотя в большинстве случаев и возникает на основе последней 
и следует за нею в генезисе преступного события. Криминальная си-
туация является элементом системы “преступление”, однако ее моде-
лирование имеет важное значение для системы “расследование”. От-
талкиваясь от этой основы, сделаем попытку изложить свою концеп-
цию криминальных ситуаций. 

Полагаем, что с позиций системного анализа криминальную си-
туацию целесообразно рассматривать в качестве одного из звеньев в 
цепи непрерывно сменяющих друг друга ситуаций. Исходными 
звеньями такой своеобразной цепи будет являться множество сме-
няющих друга различных сочетаний жизненных и социальных ситуа-
ций. Причем названные ситуации далеко не всегда напрямую связаны 
с ситуацией криминальной. 

В подавляющем большинстве случаев непосредственно крими-
нальной ситуации всегда предшествует ситуация криминогенная. 
Криминогенные ситуации некоторых видов преступлений имеют 
производную функцию, обусловливающую темп, быстроту принятия 
и реализации решения преступником. В этом смысле о ситуации или 
отдельных ее элементах, связанных с состоянием и поведением по-
терпевших, можно говорить как о задающей степень детализации це-
лей и мотивов. Криминогенные ситуации, обусловливающие возник-
новение тех или иных преступлений, имеют различные специфиче-
ские элементы. 

Например, хищениям из предприятий часто предшествуют недос-
татки и нарушения в хранении и использовании материальных и де-
нежных ценностей. Преступлениям несовершеннолетних сопутствует 
безнадзорность детей, отсутствие за ними контроля со стороны роди-
телей. Бытовые насильственные преступления предвосхищает совме-



 69

стное распитие спиртных напитков преступником и его жертвой. Со-
вершению неосторожных транспортных преступлений предшествуют 
неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, неблагопри-
ятные погодные условия, поведение других водителей, провоцирую-
щее азарт самоутверждения и т.д. 

То есть до преступления имеет место локализованная в простран-
стве и времени та или иная жизненная ситуация. Взаимодействие с 
ней потенциального субъекта предстоящей криминальной ситуации 
происходит самыми различными способами: либо субъект в том или 
ином виде создает ее сам, либо сознательно приходит к соответст-
вующей ситуации, или же в ситуацию его вовлекают другие лица, 
возможно, даже сам потерпевший. Если указанная ситуация помогает 
в реализации преступных целей и намерений, то мы отнесем ее к типу 
криминогенных. 

Вместе с тем предшествующая преступлению ситуация также мо-
жет быть нейтральна для реализации преступных в ней намерений, и 
даже мешать субъекту в осуществлении преступных намерений. Та-
ким образом, уже в тот момент, когда преступник попадает в ситуа-
цию, в которой он впоследствии совершит преступление, - ситуация 
становится предкриминальной. Причем по своему характеру пред-
криминальная ситуация может носить криминогенный характер, а 
может таковою и не быть. 

С учетом вышеотмеченного мы можем выделить следующие виды 
предкриминальных ситуаций: 

• криминогенные; 
• нейтральные по возможности реализации в них преступных 

намерений; 
• неблагоприятные для совершения в них преступления. 
В свою очередь, не любое развитие криминогенной ситуации ве-

дет к ее перерастанию в собственно криминальную. Для того, чтобы 
это произошло, необходимо, чтобы в криминогенной ситуации начал 
действовать субъект, преследующий преступные цели или даже толь-
ко имеющий асоциальные установки. Подобного рода действия субъ-
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екта в ранее сложившейся криминогенной ситуации трансформируют 
ее в серию криминальных. 

Понимание криминальной ситуации должно быть дифференциро-
ванным применительно к этапам преступной деятельности субъекта в 
окружающей среде. Именно поэтому целесообразно выделение само-
стоятельных и в то же время объективно взаимосвязанных звеньев: а) 
ситуаций, предшествующих преступлению (предкриминальных); б) 
ситуаций совершения преступления (собственно криминальных); в) 
ситуаций, сложившихся после совершения преступления (посткрими-
нальных). 

Вопросы классификации криминальных ситуаций представляют 
несомненный интерес в связи с наметившейся тенденцией формали-
зации знаний и созданием различного рода автоматизированных ком-
пьютерных обучающих и иных справочно-консультационных право-
вых систем. 

Классификационные основы систематизации криминальных си-
туаций дают возможность разрабатывать дифференцированные част-
ные методики расследования, основанные на различных классифика-
ционных признаках. В качестве таких оснований могут выступать са-
мые различные параметры, которые мы рассмотрим ниже. 

Предкриминальная ситуация. 
Предкриминальная ситуация - система условий и обстоятельств, 

места и времени, характер взаимоотношений субъекта и объекта пре-
ступления, детерминирующие способ его совершения. Моделирова-
ние предкриминальной ситуации позволяет понять мотив преступле-
ния и выбор цели, а также указывает на закономерные связи с собст-
венно и посткриминальными ситуациями. 

Как правило, предкриминальные ситуации формируются и суще-
ствуют в период подготовительных действий преступника во всем 
многообразии их возможных проявлений: осмысление и разработка 
различных вариантов поведения, сопоставление их с окружающей об-
становкой, средой, выбор способа действия и сокрытия преступления, 
наконец оценка способа действия по прибытии на место, его коррек-
тировка. Названные действия составят основу предкриминальной си-
туации только в том случае, если они не предусмотрены в диспозиции 
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соответствующей уголовно-правовой нормы. Однако если же подго-
товительные действия преступника все-таки охвачены диспозицией 
соответствующей нормы, то они войдут в содержание собственно 
криминальной ситуации. 

Предкриминальная ситуация может быть как благоприятной, так и 
неблагоприятной для субъекта преступления. В случае ее неблаго-
приятности субъект либо принимает решение об отказе от соверше-
ния преступления и выжидает благоприятного момента, либо сам соз-
дает другую, удобную для него ситуацию. Иногда, несмотря на не-
благоприятность предкриминальной ситуации, преступник все же не 
отказывается от своего преступного замысла. 

Предкриминальная ситуация может играть решающую роль в си-
туативных, в том числе аффективных, преступлениях. У нее может 
быть стимулирующая роль разной интенсивности: такая ситуация 
может оказаться нейтральна для поведения субъекта, либо, наоборот, 
затруднять действия преступника. 

Установление отмеченных обстоятельств весьма существенно не 
только в криминалистическом, но также и в уголовно-правовом ас-
пекте. 

Взаимодействие субъекта с предкриминальной ситуацией может 
свидетельствовать об упорстве преступника. Если, к примеру, он пре-
одолевал существенные препятствия для достижения преступного ре-
зультата, это указывает на его упорство, иногда и на особую дерзость 
намерений. 

Место ситуации в механизме конкретного преступления всегда 
связано со стимулированием и дальнейшим развитием в преступном 
поведении криминогенных свойств личности. В ситуативных престу-
плениях предкриминальная ситуация может определить также спон-
танное возникновение мотива. Взаимодействие личности и ситуации 
проявляется и в механизме преступного поведения наиболее крими-
ногенных слоев населения, предпочитающих преступный образ жиз-
ни, профессиональное занятие преступлениями. 

Преступники в ряде случаев осознанно формируют такую ситуа-
цию, которая наиболее благоприятна для совершения спланированно-
го преступления. Готовясь к совершению преступления, преступник 
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активно создает благоприятную ситуацию, внося в соответствующую 
жизненную ситуацию те или иные изменения. 

Так, незаметно проникнув в офис фирмы “Технезис плюс”, имея 
умысел совершить хищение компрометирующих документов, а также 
крупной денежной суммы, гражданин Б. в одном из кабинетов не-
ожиданно для себя столкнулся с охранником Савченко. Для разреше-
ния такой неблагоприятной для совершения преступления ситуации, 
Б. совершил убийство Савченко1. 

Взаимодействие личности и предкриминальной ситуации факти-
чески имеет место и тогда, когда констатируется явное несоответст-
вие повода и содержания преступных действий. В большинстве таких 
случаев лицо уже заранее мобилизовано на преступление, готово к 
его совершению. Речь идет о наличии криминальной установки. В 
данном случае адекватного повода к началу преступления уже не 
нужно. 

По вариантам возникновения ситуаций, в которых принимается и 
реализуется решение о конкретном преступлении, могут быть выде-
лены следующие группы ситуаций. 

1. Ситуации, заранее создаваемые преступниками (например, вне-
дрение в охрану предприятия одного из соучастников). 

2. Ситуации, непреднамеренно создаваемые ими же (приведение 
себя в состояние сильного опьянения). 

3. Ситуации, возникшие в результате правонарушающих или амо-
ральных действий преступника. 

4. Ситуации, возникающие в результате виктимного поведения по-
терпевшего (к примеру, агрессивно вызывающее поведение потер-
певшего в конфликте). 

5. Ситуации, появляющиеся в результате легкомысленного, непре-
дусмотренного поведения будущих потерпевших, третьих лиц. 

6. Ситуации, созданные длительным пребыванием лица в неблаго-
приятных условиях жизни и деятельности. 

                                              
1 Архив Черемушкинского суда г. Москвы. 1995 г. 



 73

7. Ситуации, возникшие в результате экстремальных состояний 
личности преступника вследствие его болезни, усталости, под влия-
нием неблагоприятных метеорологических условий. 

Собственно криминальная ситуация. 
Собственно криминальная ситуация - это система сложившихся 

условий и обстоятельств, в которых реализовывается преступный за-
мысел субъекта. В собственно криминальных ситуациях преступник 
совершает действия, непосредственно направленные на достижение 
преступного результата. 

Попытаемся проанализировать процесс формирования крими-
нальной ситуации с точки зрения ее внутреннего содержания. Прежде 
всего отметим, что большая часть предметов, процессов и явлений, 
которые становятся элементами или же объектами преступной дея-
тельности, существуют объективно как часть окружающей среды и 
вовлекаются в криминальную ситуацию вне зависимости от воли 
субъекта. Другая часть становится ими после их использования пре-
ступником в ходе подготовки, совершения или сокрытия преступле-
ния. То есть каждый отдельно взятый элемент преступной деятельно-
сти имеет ряд своих внутренних свойств, выполняющих определен-
ные функции, некоторые из которых вовлекаются сами или при по-
мощи субъекта в сферу преступной деятельности либо случайно, си-
туативно, либо целенаправленно для достижения преступного резуль-
тата. При этом в ходе вовлечения объектов, явлений и процессов в 
орбиту преступной деятельности значение приобретает не только ко-
личественный, но и качественный фактор, характеризующий данные 
объекты, явления и процессы. Получается, что любой отдельно взя-
тый элемент структуры преступной деятельности или обстановки за-
действован в конкретной криминальной ситуации лишь какой-то сво-
ей отдельной стороной, частью. Вовлечение в ситуацию какой-то 
иной стороны этого же объекта может повлечь за собой качественное 
изменение ситуации. И такого рода “калейдоскопное” сочетание от-
дельных, случайно задействованных или целенаправленно выбранных 
сторон каждого из элементов и определяет индивидуальность той или 
иной криминальной ситуации, накладывает специфику на ее возник-
новение и дальнейшее развитие. 
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Появляется собственно криминальная ситуация в момент начала 
действий субъекта преступления и представляет собой конкретное, 
индивидуальное сочетание не всех, а отдельных сторон и качеств 
элементов преступной деятельности. Существует она в виде совокуп-
ности материальных, социальных, психологических и иных условий. 

Посткриминальная ситуация. 
В посткриминальных ситуациях развиваются последующие собы-

тия после совершения преступления. К таким ситуациям мы отнесем 
условия, в которых осуществляется уничтожение или происходит со-
крытие следов преступления и реализуются иные способы уклонения 
субъектов преступления от уголовной ответственности. 

Иногда в посткриминальных ситуациях преступник теряет само-
контроль: проявляет интерес к следствию по делу; продает или ис-
пользует сам имущество, нажитое преступным путем; с целью подня-
тия своего авторитета показывает свою осведомленность в преступ-
ном событии. В других посткриминальных ситуациях преступник 
прибегает к инсценировке преступления несчастным случаем, унич-
тожает следы на месте происшествия, что к моменту расследования 
преступного события существенно меняют картину преступления. 
Поэтому в подобных случаях при создании следователем информаци-
онной модели расследуемого события особенно важным является мо-
делирование посткриминальной ситуации. 

Посткриминальная ситуация, как правило, завершает цепь ситуа-
ций криминальной деятельности, за которой в большинстве случаев 
следует система ситуаций сферы уголовного судопроизводства. 

Заметим, однако, что для латентных преступлений характерно 
иное. Посткриминальная ситуация, завершая цепь криминальных си-
туаций, не выходит на серию уголовно-процессуальных или крими-
налистических ситуаций, а замыкается на цепи очередных бескрими-
нальных, то есть простых жизненных ситуациях. 

Таким образом, мы определим криминальную ситуацию как сово-
купность материальных и социально-психологических условий, созда-
ваемых индивидуальным сочетанием элементов преступной деятель-
ности в тех пространственно-временных рамках, в которых она 
осуществляется субъектом преступления. 
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Изучение уголовных дел дает основание полагать, что криминаль-
ная ситуация формируется на основе сочетания и взаимодействия 
элементов криминальной деятельности, которая имеет довольно 
сложную структуру. 

В теории она представлена в качестве системы1 таких элементов, 
как субъект, объект, процесс, обстановка, средства, мотивы, цели и 
результаты преступной деятельности2. 

Таким образом, структурный состав любой криминальной ситуа-
ции можно представить в качестве совокупности следующих компо-
нентов: субъект, объект преступления, иные участники преступного 
события, деятельностная сторона ситуации (действия преступника и 
действия потерпевшего), мотивы, цели и результаты преступного 
деяния, а также время, место и обстановка совершения преступления. 
В зависимости от цели исследования данные элементы целесообразно 
сгруппировать тем или иным образом. 

Так, мотивация конкретного преступления реализуется во взаимо-
действии с определенным комплексом объективно существующих 
внешних обстоятельств, ситуацией конкретного преступления. С уче-
том этого целесообразна такая группировка структурного состава 
криминальной ситуации: 

а) обстоятельства, локализующие преступление по времени, месту, 
кругу участников и свидетелей; 

б) свойства людей, предметов, влияющих на образ действий пре-
ступника; 

в) обстоятельства хранения вещей и особенности поведения, по-
ложения, состояния людей, которые учитываются преступником при 
выборе и реализации преступного варианта поведения и потерпевшим 
при определении своего способа действий. 

                                              
1 См.: Образцов В.А. Криминалистическая интерпретация понятия “деятель-

ность” // Тезисы доклада на криминалистическом семинаре в Институте проку-
ратуры СССР. М., 1982. С. 1-4. 

2 Имеется и иной подход к решению указанного вопроса. См.: Типовые моде-
ли и алгоритмы криминалистического исследования / Под ред. В.Я.Колдина. М., 
1989. С. 24-28. 
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В то же время следует иметь в виду и то, что в свою очередь каж-
дый из названных элементов сам является системным образованием 
со своим компонентным составом и связями. 

Попытаемся проанализировать процесс формирования крими-
нальной ситуации, рассмотрев основные, наиболее значимые ее эле-
менты. 

Пространственно-временные факторы. 
Временные параметры и место совершения преступления в струк-

туре криминальной ситуации занимают особое место. Ни один из 
элементов криминальной ситуации немыслим вне определенных про-
странственно-временных координат. Время и место совершения пре-
ступления имеют двоякую роль: с одной стороны, наряду с другими 
они являются элементами криминальной ситуации, и, с другой - они 
же являются объединительным началом, позволяя все элементы орга-
низовать в единую ситуацию. 

Криминалистическая характеристика времени гораздо шире, чем 
его уголовно-правовое понимание. В уголовно-правовом аспекте ин-
терес представляет лишь время совершения преступления, в крими-
налистическом - также и время его подготовки, сокрытия следов пре-
ступления, время протекания тех или иных процессов, явлений. 

Время как атрибут материи обладает целым рядом присущих ему 
свойств и качеств, основные из которых позволяют произвести ту или 
иную его классификацию. 

Топологические свойства времени характеризуют однонаправ-
ленность времени, его необратимость, структуру временных отноше-
ний, прерывность и непрерывность, то есть свойства, определяемые 
такой характеристикой времени, как его последовательность. 

Последовательность представляет собой определенный порядок 
протекания тех или иных процессов и явлений. Знание последова-
тельности помогает определить многие криминалистически значимые 
обстоятельства, например последовательность образования следов на 
месте происшествия (до или после полученной травмы выполнил по-
дозреваемый представленный текст, одновременно ли были заполне-
ны документ и его реквизиты) и т.д. 
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Метрические свойства времени связаны с длительностью проте-
кания процессов и выражают их временную протяженность. Длитель-
ность следует отнести к количественным качествам. 

В следственной практике это, например, время, в течение которого 
произошло возгорание объекта; время, необходимое для того, чтобы 
на месте поврежденной почвы восстановился травяной покров. 

Становление времени, с одной стороны, раскрывает всеобщность 
изменения и характеризует состояние между действительностью и 
возможностью, а с другой - условие, при котором какое-то явление 
уже возникло, но полностью не развилось. Становление связано с по-
явлением сигнала о произошедшем взаимодействии, несущего ин-
формацию о времени данного взаимодействия. Каждое взаимодейст-
вие отражает время его происхождения. 

Процесс доказывания по уголовному делу предполагает определе-
ние момента времени, в течение которого образовались те или иные 
изменения, вызванные действиями преступника (например, время со-
вершения выстрела, момент взлома преграды, период, когда у води-
теля мотоцикла еще имелась возможность предотвращения наезда и 
проч.). 

Как мы отметили, в основу классификации криминалистических 
свойств времени положены вышеотмеченные свойства времени. Опи-
сание материальных объектов, событий с использованием всех основ-
ных свойств времени допустимо именовать временными характери-
стиками. 

Так, при характеристике структурных элементов криминальной 
ситуации необходимо различать следующие разновидности времени. 

1. Момент времени - мгновение, отражающее начало (окончание) 
движения или взаимодействия материальных тел в пространстве (мо-
мент начала движения транспортного средства, пешехода). Момент 
времени является точкой отсчета при определении таких его свойств, 
как длительность и последовательность. 

2. Временной интервал - временная характеристика какого-либо 
явления, события с точки зрения их длительности, то есть развития и 
протекания между двумя моментами (точками отсчета). (Время но-
шения преступником обуви в момент от совершения преступления до 
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производства криминалистической трасологической экспертизы обу-
ви). 

3. Временные отношения - это характеристика ряда событий, яв-
лений с позиции последовательности, то есть хронологии их возник-
новения, развития, исчезновения. В том числе и определение:а) какое 
событие было первым; б) последовательности нанесения телесных 
повреждений. Временные отношения обязательно предполагают 
взаимосвязь во времени не менее двух объектов, событий, действий. 

Так, например, скорость движения автомобиля гораздо точнее бу-
дет определена при учете длины тормозного пути, деформации кузова 
и прочих последствий преступления1. 

Дифференцировать криминальные ситуации по временным пара-
метрам можно в зависимости от большей или меньшей величины 
временного интервала. Так, выделим криминальные ситуации одно-
моментные, продолжающиеся, длящиеся. По структурной сложности 
временного интервала: простые (одноэтапные), сложные (многоэтап-
ные). 

Криминальные ситуации можно классифицировать по сезонам, 
времени года, по времени суток (происходившие в ночные, дневные 
часы) и т.д. 

Возможно также и выделение отрезков времени, соответствующих 
каким-то конкретным обстоятельствам (прибытие поезда, обеденный 
перерыв). 

Информация о субъекте преступления. 
Субъект преступления, являясь наиболее активным действующим 

лицом криминальной ситуации, в ходе осуществления преступной 
деятельности проявляет целый спектр разнообразных своих свойств и 
качеств, существенно влияющих на качественную сторону самой си-
туации. Получение информации о преступнике, особенно скрывшем-
ся с места происшествия, имеет весьма существенное значение для 
раскрытия преступления, в частности, может служить целям его по-

                                              
1 Более детально о криминалистическом значении временных факторов см. 

далее: Мешков В.М. Установление временных характеристик при расследовании 
преступлений. Н. Новгород, 1993. 
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иска, а также и выбору тактической линии следователя. Систематиза-
ция информации о личности преступника имеет и самостоятельное 
значение (см. ст. 68 УПК РФ - предмет доказывания по уголовному 
делу). 

Вопросы изучения личности преступника являются также предме-
том исследования криминологов, однако разница между криминоло-
гической и криминалистической моделями преступника состоит в 
том, что для криминалистики существенный интерес представляют не 
только личностные качества, но также и социальные, биологические и 
некоторые иные стороны субъекта преступления. Таким образом, 
криминалистическая модель субъекта преступления несколько шире 
по объему, чем криминологическая модель личности преступника, 
отражает в основном особенности мотивационной сферы и обуслов-
ленность возникновения преступных замыслов и рассматривает лич-
ность преступника в генезисе преступного поведения. 

Для определения сущности криминалистического изучения пре-
ступника выделим основные его аспекты, которые представлены со-
вокупностью следующих компонентов. 

1. Антропологические признаки личности (анатомические и функ-
циональные). 

2. Социально-демографические признаки, включающие в себя:  
а) социальный статус личности, то есть ее принадлежность к опреде-
ленному социальному слою и группе с социально-демографической 
характеристикой (ф.и.о., пол, возраст, место жительства, образование, 
место работы, семейное положение и проч.); б) социальные функции 
(роли) личности, представляющие собой совокупность деятельности 
лица в системе общественных отношений как гражданина, члена тру-
дового коллектива, семьянина и проч.; в) нравственно-
психологическая характеристика преступника - отношение личности 
к социальным ценностям и выполняемым социальным функциям 
(идеологическое мировоззрение, отношение к труду, к семье, досугу, 
отношение к закону, правопорядку, самооценка). 

3. Психологическая сторона личности (эмоциональные, волевые, 
интеллектуальные особенности, темперамент, психическая среда оби-
тания). Следует также учитывать и особенности личности в отноше-
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нии ее психического здоровья - как психические аномалии, так и раз-
личного рода пограничные состояния - психопатия, алкоголизм, нар-
комания, слабоумие в форме дебильности, не исключающее вменяе-
мости, травмы центральной нервной системы. Как свидетельствует 
экспертная и судебная практика, такие состояния существенно сни-
жают сопротивляемость лица к воздействию ситуаций, в том числе 
конфликтных, ослабляют механизм внутреннего контроля в ситуации, 
облегчают совершение ситуативных преступлений. Психические 
аномалии наиболее часто встречаются у лиц, совершающих тяжкие 
насильственные преступления (убийства, изнасилования, телесные 
повреждения), у рецидивистов, преступников, не имевших опреде-
ленных занятий и жилья. Относительно распространены они и у несо-
вершеннолетних преступников. 

4. Побудительная сфера личности (потребности, интересы, моти-
вы, установки). 

5. Криминологические признаки (степень антиобщественного по-
ведения, наличие судимостей). 

Своеобразие ситуационного подхода состоит и в том, что учение о 
криминальной ситуации должно конструироваться с учетом не только 
криминалистических, но и криминологических критериев. Именно 
такой тандем позволит в другом ракурсе взглянуть на генезис крими-
нальной ситуации, криминологический механизм преступления, ме-
ханизм преступного поведения. 

Для личности преступника характерна криминогенная деформация 
правовой психологии. Такие лица отличаются от других своей обще-
ственной опасностью, проявляющейся в особых нравственных ориен-
тациях и мотивах (неуважение к закону). Однако формируется обще-
ственная опасность лица еще до совершения преступления. Именно 
поэтому при изучении конкретной криминальной ситуации нужно 
учитывать не только свойства личности, проявившиеся в данной си-
туации, но и весь комплекс его социальных и психических черт, иных 
свойств и качеств лица, как участника социальных отношений. 

В качестве классификационных оснований криминальных ситуа-
ций по их субъекту могут выступать: признаки преступника, цель и 
мотив, по которым возникают криминальные ситуации, признаки 
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объектов преступления, признаки средств преступления. Так, к при-
меру, по различным качествам и особенностям субъекта преступле-
ния можно выделить ситуации, в которых действуют: а) совершенно-
летний либо несовершеннолетний субъект; б) мужчина или женщина; 
в) вменяемое лицо или человек с психическими аномалиями;  
г) субъект с уравновешенными психологическими качествами или ак-
центуированная личность; д) лица, имеющие особые отношения с 
объектом преступного посягательства; е) рецидивисты; ж) сезонные 
работники; з) лица, отбывающие наказание в исправительно-трудо-
вых учреждениях или находящиеся в следственных изоляторах;  
и) иностранцы. 

Факторы, характеризующие поведение обвиняемого. 
В ходе принятия преступником решения о преступном поведении 

(что характерно для умышленных преступлений) он прогнозирует си-
туацию совершения преступления, моделирует будущий образ своих 
действий, способ совершения преступления, сокрытия его следов. 
Структура мысленного обдумывания преступником предстоящей си-
туации преступления примерно такова: 

• переработка имеющейся информации; 
• разработка вариантов поведения; 
• сравнение их с окружающей обстановкой; 
• оценка вариантов; 
• выбор решения. 
Но следует учесть и то, что большинство преступников при при-

нятии решения оценивают далеко не все критерии ситуации. Мотивы 
действий преступников в криминальных ситуациях можно дифферен-
цировать следующим образом. 

1. Корыстные (побуждающие к обогащению). 
2. Стремление поддержания минимального жизненного уровня 

(своего и близких). 
3. Поддержание элементарных жизнеобеспечивающих потребно-

стей лица как биологического существа (удовлетворение потребности 
в пище, защите от холода, сексуальные потребности и проч.). 
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4. Пренебрежительное отношение к требованиям общества, нор-
мам социального поведения, мешающим осуществлению личных 
планов, целей, желаний. 

5. Враждебное отношение к окружающему миру, людям под влия-
нием личных неудач, зависти, социального дискомфорта, в результате 
которого возникает желание причинить зло окружающим, даже лично 
незнакомым или провоцирующим конфликт. 

6. Межличностные конфликты, в основе которых лежит непри-
язнь, обида, ревность, месть, зависть и т.д. 

7. Агрессивность, жестокость как самоцель, проявление извра-
щенной потребности в самоутверждении, самореализации, нацио-
нальный экстремизм, религиозный фанатизм, иные формы групповой 
солидарности, подчинение давлению авторитета, приказа, угрозы 
(при альтернативах поведения). 

8. Стремление поддержать уровень комфорта, соответствующий 
требованиям престижа в служебной или бытовой среде, к которой 
принадлежит лицо. 

9. Враждебность к государственному или общественному строю, 
стремление насильственно изменить его. 

Соответственно в криминальных ситуациях неосторожных пре-
ступлений можно выделить следующие мотивы: 

1. Пренебрежительно-легкомысленное отношение к нормам, регу-
лирующим права и обязанности участников дорожного движения и 
эксплуатации источников повышенной опасности (операторы, дис-
петчеры). 

2. Завышенная самооценка, самоутверждение себя, как имеющего 
права на любой риск должностного лица. 

3. Стремление избежать неблагоприятных последствий в случае 
неисполнения распоряжения, указания, ориентирующего на соблюде-
ние норм безопасности1. 

                                              
1 В основу разработки классификации криминальных ситуаций в зависимости 

от мотивационной сферы субъекта ситуации положены разработки криминоло-
гов, в частности см.: Криминология / Под ред. Н.Ф.Кузнецовой, Г.М. Миньков-
ского. М., 1994. C. 121. 
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Кроме того, определенной спецификой обладает мотивация дейст-
вий субъектов в аффективных состояниях, в которых доминирующим 
побуждением является уже само состояние аффекта. 

Объект как элемент криминальной ситуации. 
Как известно, в качестве объектов преступного посягательства вы-

ступают права граждан, социальные отношения, сами граждане (фи-
зические лица), различные материальные блага и т.д. Однако с учетом 
специфики нашего исследования остановим свое внимание на осо-
бенностях выявления и использования криминалистически значимой 
информации о потерпевшем как объекте преступного посягательства. 

Личность и поведение потерпевшего могут играть довольно суще-
ственную роль в мотивации преступного поведения и в ситуации, в 
которой оно осуществляется. 

По некоторым данным, особенно активным и значимым элемен-
том криминальной ситуации в каждой второй-третьей криминальной 
ситуации бытовых насильственных преступлений, в каждой третьей 
криминальной ситуации изнасилования, в двух ситуациях из пяти, 
возникающих при совершении дорожно-транспортных преступлений, 
в восьми из десяти ситуаций мошенничества оказывается личность 
потерпевшего1. 

Роль личности потерпевшего и его поведение в криминальной си-
туации зависит от следующих факторов: 

• особенностей его состояния (усталость, опьянение); 
• состояния его физического здоровья (дефекты органов чувств, 

мешающие наблюдать за окружающей обстановкой); 
• состояния психического здоровья; 
• действий потерпевшего, носящих противоправный, иной анти-

общественный или легкомысленный характер. 
• нарушения известных потерпевшему правил, охраняющих его 

личную безопасность; 
• действий, демонстрирующих пренебрежение к заботе о своем 

достоинстве, чести, охране своего имущества; 

                                              
1 Криминология / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М.Миньковского. С. 135. 
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• сокрытия ими уже имевших место посягательств со стороны тех 
же лиц или в аналогичной ситуации. 

Действия потерпевшего имеют влияние и на протекание посткри-
минальных ситуаций. Например, ими может быть обусловлена ла-
тентность преступлений. К примеру, о совершенном изнасиловнии 
довольно большое число потерпевших попросту не заявляют о слу-
чившемся. 

Обстановка совершения преступления. 
Каждое преступление существует в определенной взаимосвязи с 

другими внешними системами, которые и образуют его среду. Взаи-
мосвязь преступления с окружающей средой - проблема междисцип-
линарная в юридической науке. Ее криминалистическое значение 
предопределяется важностью результатов изучения преступной среды 
для адекватного моделирования генезиса криминальной ситуации, 
механизма преступления, процесса следообразования и тем самым 
влияния на выявление, раскрытие и расследование преступлений. 

Окружающая среда - сложное многокомпонентное явление, в ко-
тором в зависимости от ракурса познания могут быть выделены раз-
личные по характеру и содержанию элементы. 

В криминалистической литературе получило распространение по-
нятие обстановки совершения преступления как фрагмента окру-
жающей среды, причем понятие это рассматривается как более широ-
кое по объему к понятию обстановки места происшествия. 

Изучение самых разнообразных индивидуальных криминальных 
ситуаций, а также их последующая типизация позволили заключить 
то, что любая криминальная ситуация возникает в результате взаимо-
действия двух систем: преступной деятельности и обстановки пре-
ступления. 

Обстановка преступления в данном контексте понимается нами в 
самом широком смысле. В отличие от понимания ее только как “ве-
щественной”, материальной обстановки1, мы подразумеваем ее в ка-

                                              
1 См., например: Толпекин К.А. Криминалистическая характеристика изнаси-

лованй // Повышение эффективности деятельности органов прокуратуры, суда и 
юстиции в свете Конституции СССР. М., 1980. С. 154; Федоров Ю.Д. О законо-
мерностях возникновения и исчезновения следов преступения // Труды Таш-
кентской ВШ МВД. Вып. 7. 1975. С. 106 и др. 
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честве совокупности следующих факторов: вещественных, простран-
ственно-конструктивных, природно-климатических, физико-химиче-
ских, временных, производственно-бытовых, поведенческо-
психологических1. 

Поскольку все ситуации криминальной деятельности происходят в 
конкретных условиях места, времени, проявления специфических 
природно-климатических или каких-то иных, особо значимых для 
конкретного виды преступления факторов, все эти особенности, с од-
ной стороны, учитываются преступником при принятии им своих ре-
шений, реализации преступных намерений, и, с другой стороны, они 
же впитывают, вбирают в себя все следы преступления. 

“Внимательное, вдумчивое изучение обстановки как бы вводит в 
атмосферу преступления, заканчивающуюся на окружаемом, и не 
столько видимую, сколько чувствуемую и угадываемую. Проникно-
вение в обстановку и обстоятельства преступления ведет к отчетли-
вому пониманию случившегося, к постижению внутренней связи ме-
жду действиями, совершенными преступной волей и отражением их 
во вне. Такое понимание дает возможность не только мысленно вос-
создать картину преступления, но и понять мотивы, руководившие 
преступником при совершении преступления”2. 

Признаки окружающей среды как элемент обстановки преступле-
ния позволяют классифицировать криминальные ситуации по сле-
дующим параметрам. 

Учет климатических факторов дифференцирует ситуации, проис-
текающие, к примеру, в условиях пониженных, повышенных темпе-
ратур, вечной мерзлоты и т.д. 

Весьма значимы в криминальных ситуациях и сезонные погодные 
факторы: заснеженные зимы, наводнения, проливные дожди. Свою 
специфику вносят и особенности природного ландшафта: горная ле-
систая местность, пустыни. 

Место протекания криминальных ситуаций позволяет дифферен-
цировать криминальные ситуации в зависимости от наличия или от-
                                              

1 См.: Яблоков Н.П. Криминалистическая методика рсследования, М., 1985. С 
. 62. 

2 Якимов И.Н. Криминалистика: уголовная тактика. М., 1929. С. 75. 
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сутствия строгой локализации в пространстве: а) происходящие в жи-
лищах - или вне их; б) в населенных пунктах - или вне их; в) на доро-
гах между населенными пунктами или в непосредственной близости 
от них, либо на значительном удалении от дорог. 

Исследование вопроса о криминальной ситуации требует отграни-
ченная понятия “криминальная ситуация” от ряда других, используе-
мых в криминалистике смежных понятий, таких как “обстановка со-
вершения преступления”, “событие преступления”. 

Нам представляется, что преступная деятельность - это непрерыв-
ный процесс возникновения, разрешения и взаимоперехода предкри-
минальных, собственно криминальных и посткриминальных ситуа-
ций. В этом ракурсе событие преступления следует рассматривать не 
как генезис одной единственной криминальной ситуации, а как по-
следовательную смену нескольких из них. 

Еще более близки понятия “криминальная ситуация” и “обстанов-
ка совершения преступления”. Некоторые авторы даже не видят 
принципиальной разницы между ними1. Тем не менее, если признать 
то, что обстановка совершения преступления - это “система, вклю-
чающая в себя материальные, социально-психологические элементы 
окружающей преступника и специально выбранной им среды”2, то 
криминальная ситуация - это условия, создаваемые индивидуальным 
сочетанием отдельных проявлений элементов преступной деятельно-
сти уже после начала действий (бездействий) субъекта преступления. 
Таким образом, понятие криминальной ситуации несколько шире, 
чем понятие обстановки совершения преступления, поскольку она 
входит в криминальную ситуацию на правах одного из ее элементов. 

В завершение, выделяя прикладной аспект исследуемой пробле-
мы, отметим, что поэтапная мысленная реконструкция криминальной 
ситуации: 

• помогает в определении направлений расследования; 
• может быть использована в процессе доказывания; 

                                              
1 См., например: Образцов В.А. О криминалистической классификации пре-

ступлений // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1980. Вып. 33. С. 94. 
2 Куликов В.И. Обстановка совершения преступления и ее криминалистиче-

ское значение: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1983. С. 14. 
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• позволяет прогнозировать действия преступника в предкрими-
нальной, собственно криминальной и посткриминальной ситуациях; 

• дает возможность следователю проследить преступление в ди-
намике, способствует установлению механизма совершения преступ-
ления; 

• позволяет изучить генезис преступления и тем самым построить 
информационную модель расследуемого события. А как справедливо 
отметили В.В.Клочков и В.А.Образцов, “глубокое и всестороннее ис-
следование генезиса преступления можно рассматривать как один из 
общих принципов методики расследования”1. 

 
 

2.3. Ситуации уголовно-процессуальной  
и криминалистической деятельности 

 
Понятие деятельности по выявлению и расследованию преступле-

ний уже прочно вошло в обиход криминалистов. В.А.Образцов в ка-
честве структурных элементов этой деятельности выделяет: субъект, 
объект, цели и задачи деятельности по расследованию преступлений, 
средства (криминалистическая техника, версии, планы расследования, 
следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия), про-
цесс деятельности (по сути дела, - это стадии), систему доказательств 
и сформулированную на их основе логическую модель преступления 
(результаты)2. 

Так же как и криминальная, уголовно-процессуальная и кримина-
листическая деятельность могут быть рассмотрены с позиций ситуа-
ционного подхода. Расследованию также присуща ситуационность, 
ибо для него типична смена различных ситуаций, обусловленных 
многими факторами, и прежде всего характером самого преступле-
ния, его последствиями, наличием доказательств, условиями, в кото-
рых проводится расследование. 

                                              
1 Клочков В.В., ОбразцовВ.А. Преступление как объект криминалистического 

анализа. М., 1985. Вып. 42. С. 49-50. 
2 См.: Образцов В.А. Криминалистическая классификация преступлений. 

Красноярск, 1988. С. 111. 
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В ходе возбуждения уголовного дела, раскрытия и расследования 
преступления, судебного рассмотрения дела возникает различная по 
степени сложности соответствующая обстановка, на основе оценки 
которой ее субъекты (следователь, эксперт, судья и т.д.) принимают 
организационные, тактические и процессуальные решения и выбира-
ют соответствующие средства, приемы и методы своих действий. 
Это, в свою очередь, обусловлено тем, что уголовно-процессуальная 
и криминалистическая деятельность зависят от целого ряда самых 
разнообразных факторов: конкретных условий места и времени, по-
ведения ее участников, взаимосвязей с другими процессами объек-
тивной действительности. 

Эта сложная система взаимодействий и взаимообусловленностей в 
конечном итоге и образует то конкретное состояние, положение, оп-
ределенный расклад сил, в которых приходится действовать соответ-
ствующему субъекту уголовно-процессуальной и криминалистиче-
ской деятельности. В зависимости от субъекта, обязанного оценивать 
и разрешать ту или иную ситуацию, мы выделим: следственную, опе-
ративно-розыскную, экспертную и судебную ситуации. Рассмотрим 
особенности каждой из них. 

Следственная ситуация. 
Проблема следственной ситуации достаточно долго разрабатыва-

лась в криминалистической науке, тем не менее следует признать то, 
что пока осталось еще некоторое количество вопросов, толкуемых 
неоднозначно. 

Начнем с того, что в науке пока отсутствует общепризнанное оп-
ределение следственной ситуации, а немалое число имеющихся фор-
мулировок иногда даже и противоречат друг другу. Так, некоторые 
авторы определяют следственную ситуацию как обстановку, в кото-
рой осуществляется расследование (Р.С.Белкин, В.И.Шиканов)1. Та-
кого рода определение следственной ситуации и дано в немецком 

                                              
1 См., например: Шиканов В.И. Разработка теории тактических операций - 

важнейшее условие совершенствования методики расследования преступлений 
// Методика расследования преступлений (общие положения). М., 1976. С. 157; 
Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к 
практике. М., 1988. С.91-92. 
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криминалистическом словаре, в котором она определена как “сово-
купность обстоятельств, условий и развития событий, которые обу-
словливают действия полиции и влияют на них”1. 

Другие ученые понимают ситуацию как совокупность информа-
ции, характеризующей состояние расследования по уголовному делу 
без учета обстановки и условий, в которых оно происходит (А.Н. Ва-
сильев, В.К. Гавло)2. 

С подобных позиций следственная ситуация рассматривается как 
некая информационная среда, в которой действует следователь. Она 
характеризуется главным образом наличием источников информации 
о событии преступления, их содержанием. Здесь верно подчеркивает-
ся познавательный характер расследования, указывается, что процесс 
установления и доказывания обстоятельств преступления - это работа 
с информацией. Однако следственная ситуация не может быть сведе-
на только к характеристике информационной среды. Она обязательно 
должна в себя включать и различные аспекты работы следователя. 

Именно поэтому ряд авторов придерживается концепции, соглас-
но которой следственная ситуация выступает как совокупность дока-
зательственной, тактической, методической и организационной ин-
формации, а также и некоторых элементов обстановки, в которой 
осуществляется расследование (Н.П.Яблоков, Н.А.Селиванов, 
И.Ф.Герасимов)3. 

                                              
1 Криминалистический словарь. 2-е изд., перераб. / Под ред. В.Бургхарда и др. 

М., 1993. С. 43. 
2 См.: Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов 

преступлений. М., 1978. С. 31; Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика 
применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск, 
1985. С. 379. 

3 См., например: Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступ-
ления и типичные следственные ситуации как важные факторы разработки ме-
тодики расследования преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. М., 
1979. Вып. 30. С. 120; Селиванов Н.А. Типовые версии, следственные ситуации 
и их значение для расследования // Соц. законность. 1985. №7. С. 52-55.; Гера-
симов И.Ф. Принципы построения методики раскрытия преступлений // Вопро-
сы криминалистической методологии, тактики и методики расследования. М., 
1973. С. 82. 
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В целом суть имеющихся разногласий по подходу и раскрытию 
сущности следственной ситуации может быть сведена к следующему. 
Одна группа ученых признает, что следственная ситуация находится 
как бы “внутри” процесса расследования (А.Н.Васильев, В.К.Гавло, 
И.Ф. Герасимов, Л.Д. Самыгин). Так, из анализа определений следст-
венной ситуации, данных И.Ф.Герасимовым и В.К.Гавло, следует, что 
она выступает как совокупность фактических данных о преступлении, 
совокупность обстоятельств по уголовному делу или же как совокуп-
ность факторов, непосредственно характеризующих сам процесс рас-
следования. 

Другая группа ученых утверждает, что следственная ситуация по 
отношению к процессу расследования носит преимущественно внеш-
ний характер (Р.С.Белкин, Н.П.Яблоков, В.И.Шиканов, Н.А.Се-
ливанов). 

Так, Р.С.Белкин, основываясь на том, что по словарному опреде-
лению ситуация - это сочетание условий и обстоятельств, создающих 
определенную обстановку, положение, определяет ситуацию как “со-
вокупность условий, в которых в данный момент осуществляется рас-
следование”1. 

Хотя представляется, что при определении понятия ситуации не 
совсем удачным является применение термина “условия”, логический 
смысл которого сводится к среде, в которой пребывают и без которой 
не могут существовать предметы и явления2. Но ведь компонентный 
состав следственной ситуации не ограничивается только средой, но и 
включает в себя также и поведенческие структуры и элементы. 

Отдельные авторы утверждают, что следственная ситуация на 
правах структурного элемента входит в состав криминалистической 
характеристики преступления3. Так, Д.А.Турчин полагает, что “след-

                                              
1 Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От тео-

рии к практике. С. 91. 
2 См.: Кондаков Н.И. Логический словарь. М., 1972. 
3 См., например: Пантелеев И.Ф. Методика расследования преступлений. М., 

1975. С. 9-10; Герасимов И.Ф. Криминалистические характеристики преступле-
ний в методике расследования. Свердловск, 1975. С. 94-95; Коновалова В.Е., Ко-
лесниченко А.Н. Криминалистическая характеристика преступления. М., 1985 и 
др. 
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ственная ситуация - это одномоментная криминалистическая характе-
ристика на определенном этапе ее развития”1. 

Разграничивая указанные понятия, мы вовсе не беремся отрицать 
и имеющуюся между ними общность. Оба они органически связаны с 
процессом ведения следствия, а также тесно соседствуют и перепле-
таются как теоретические категории методики расследования, состав-
ляющие основу разработки способов расследования преступлений. Но 
одновременно с этим не следует упускать из виду того, что оба эти 
понятия имеют также и довольно существенные различия. 

Так, следственная ситуация - это понятие, характеризующее про-
цесс расследования, его состояние на том или ином этапе. В то же 
время криминалистическая характеристика преступления содержит 
информацию, относящуюся к преступлению, а точнее, информацию, 
характеризующую преступление для целей расследования. Эти суще-
ственные различия и позволяют считать следственную ситуацию и 
криминалистическую характеристику преступления вполне самостоя-
тельными структурными элементами понятийного аппарата кримина-
листики. 

Между тем пересечение этих понятий происходит через информа-
ционный компонент следственной ситуации. Если же попытаться со-
отнести понятия “криминалистическая характеристика преступления” 
и “криминалистическая характеристика расследования”, то, по всей 
вероятности, их общность как раз и будет прослеживаться через по-
нятие “следственная ситуация”, в частности, через ее информацион-
ный компонент. 

Весомый вклад в развитие и становление учения о следственных 
ситуациях внес Л.Я.Драпкин: им разработана классификационная 
схема ситуаций, создана уникальная методика работы с ситуациями 
по их адекватному отображению и разрешению. И вместе с тем весь-
ма своеобразна позиция Л.Я.Драпкина по поводу сущности следст-
венной ситуации, которая понимается им как информационная мо-
дель. 

                                              
1 Турчин Д. А. О разработке теории следственной ситуации // Следственная 

ситуация. М., 1985. С. 28. 
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Автор, в частности, отмечает, что хотя следователь фактически и 
действует в реальной обстановке, но прежде чем что-либо предпри-
нять, ему необходимо получить информацию о существенных чертах 
реальной обстановки, создать ее адекватную модель. 

В силу таких рассуждений получается, что в процессе расследова-
ния конкретного преступления следователь вынужден непосредст-
венно руководствоваться не самой ситуацией, а информационной мо-
делью реальной ситуации1. 

Нам представляется, что понимание реальной ситуации как ее ин-
формационной модели, создаваемой следователем в ходе расследова-
ния, происходит от стирания граней между понятиями “модели-
рование” и “познание”. Во многих исследованиях далеко не всеми ав-
торами учитывается тот факт, что модель есть не само знание, а толь-
ко лишь средство для его получения. Именно поэтому в криминали-
стике называют моделями и планы, и программы, и алгоритмы, и да-
же ситуации2. 

Необходимо помнить об одной из главных характеристик модели-
рования: его опосредованности. Модель в процессе познания высту-
пает в качестве “среднего звена” между объектом познания, сущест-
вующим в реальности, и субъектом, его познающим. Моделирование 
можно использовать как один из методов познания следственных си-
туаций (причем не единственно возможный), модель ситуации есть не 
что иное, как только “инструмент” познания, но никак не сама реаль-
ность, в которой следователь осуществляет расследование и исходя из 
которой принимает решение. Не следует упускать из виду и того, что 

                                              
1 См.: Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск, 

1987. С. 14. 
2 См., например: Возгрин И.А. О соотношении следственных ситуаций и ал-

горитмов расследования преступлений // Вопросы профилактики преступлений. 
Л ., 1977. С. 63; Сорокотягин И.Н. Роль психологических и других специальных 
познаний в планировании предварительного следствия // Версии и планирование 
расследования. Свердловск, 1985. С 10.; Образцов В.А., Образцов М.В. О соот-
ношении и взаимосвязи криминалистических программ и моделей // Теоретиче-
ские и практические проблемы программирования процесса расследования пре-
ступлений. Свердловск, 1989. С. 21-26 и др. 
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для каждого оригинала может быть создан целый ряд моделей, от-
личных друг от друга степенью сходства и отдельными, вводимыми в 
них параметрами и элементами. 

Например, в процессе оценки одной и той же конкретной следст-
венной ситуации следователь и надзирающий прокурор могут по-
строить различные ее модели и тем самым по-разному ее оценить, 
однако объективное содержание ситуации от этих оценок никоим об-
разом не изменится. 

Поэтому при решении вопроса о том, что же есть следственная си-
туация: реальная обстановка, характеризующая расследование, или ее 
информационная модель, необходимо исходить из того, что следова-
тель принимает решения и действует при вполне реальных обстоя-
тельствах, в реально существующих условиях, индивидуальное соче-
тание которых и создает конкретную следственную ситуацию. 

Что же касается “внешнего” или “внутреннего” характера ситуа-
ции, то есть включения в ее содержание информационно-познава-
тельного или процессуально-тактического аспекта - полагаем, что оба 
они являются характеризующими параметрами следственной ситуа-
ции. 

Между тем в определениях многих ученых не всегда учитывается 
целевой аспект (т.е. то, для чего необходимы познание и оценка си-
туации), тогда как ситуация, отражая закономерности познавательно-
го процесса, прежде всего определяет тактическую цель, которая вме-
сте с ситуацией обусловливает принятие решения. 

Одна из главных особенностей следственной ситуации состоит в 
том, что в информационном плане она является отражением крими-
нальной ситуации, образующей преступление. Сохранившиеся по-
следствия преступления - его следы, фрагменты обстановки - оказы-
ваются теми источниками информации, которые “включаются” в ис-
ходную следственную ситуацию в качестве ее основных компонен-
тов. 

Причем любая следственная ситуация может быть рассмотрена в 
двух аспектах: а) в практическом - как конкретная жизненная ситуа-
ция, возникшая при расследовании по уголовному делу, находящему-
ся в производстве следователя; б) в теоретическом - как типизирован-
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ная применительно к определенному виду преступлений и даже шире 
- как научная абстрагированная категория, используемая в классифи-
кационных, методических и учебных целях. 

Таким образом, следственная ситуация - это сложившееся на кон-
кретный момент расследования положение, характеризующееся: 

• состоянием следственной обстановки; 
• степенью познания криминальной ситуации; 
• тактико-процессуальными особенностями следствия; 
• психологическими его особенностями; 
• планово-организационным обеспечением следственной деятель-

ностью. 
Исходя из этого мы определим следственную ситуацию как сте-

пень информационной осведомленности следователя о преступлении, 
а также состояние процесса расследования, сложившееся на любой 
определенный момент времени, анализ и оценка которого позволяют 
следователю принять наиболее целесообразные по делу решения. 

Возникает вопрос: следует ли в понятие ситуации включать ее 
оценку субъектом расследования, которая необходима в процессе 
принятия следователем процессуальных, тактических и управленче-
ских решений? 

Некоторые ученые отвечают на него положительно. Например, 
И.Ф.Герасимов указал, что “в понятие ситуации наряду с объектив-
ными факторами обязательно входит и оценочный субъективный мо-
мент”1. 

В принципе любой познавательный процесс содержит в себе не 
только отражение в сознании субъекта познаваемого объекта, но так-
же и его оценку. Оценка следственных ситуаций происходит на про-
тяжении всего процесса расследования. Отыскание и систематизация 
криминалистически значимой информации, отчасти и определяющей 
содержание следственной ситуации, невозможны без оценки следова-
телем процесса и результатов этой познавательной деятельности. 

                                              
1 Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Cверд-

ловск, 1975. С. 171. 
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Правильная, адекватная оценка следственных ситуаций - важнейшее 
условие для принятия следователем продуманных и взвешенных ре-
шений по уголовному делу. Однако, прежде чем оценить ситуацию, к 
моменту оценки необходимо сформулировать свое о ней представле-
ние, определить ее компоненты и связи между ними, поскольку нель-
зя оценить нечто, еще не отраженное в сознании. А если ситуация в 
сознании уже сформирована, то, следовательно, ее оценка уже нахо-
дится за пределами ее содержания. 

Поэтому мы полагаем, что включение в число компонентов, со-
ставляющих содержание следственной ситуации ее фактического со-
стояния, условий и других обстоятельств расследования является 
весьма спорным. Оценка ситуации относится, скорее всего, не к со-
держательной, а к методико-познавательной категории. 

При изучении следственной ситуации разными учеными нередко 
акцентируется внимание на таких ее качествах, как динамичность и 
информационно-тактическая подвижность. Эти свойства ситуации 
уже исследованы многими криминалистами1, хотя в противовес рас-
пространенному мнению, Т.С.Балугина отметила как раз статичность 
ситуаций, считая ее более важной чертой, чем динамичность. 

Безусловно, ситуация - это состояние расследования именно в 
конкретно определенный момент времени. Однако, сформировавшись 
в каком-то виде к моменту возбуждения уголовного дела, в ходе рас-
следования она, трансформируясь, сменяется одна другой, переходит 
в качественно новое состояние, приобретая одни и изменяя другие 
признаки. И поскольку осознание, уяснение сути и оценка следствен-
ной ситуации напрямую связаны с перспективой ее развития - необ-
ходим акцент именно на динамической стороне ситуации. 

Как раз в связи с такой чертой ситуации, как ее динамика, 
В.А.Образцов и В.Г.Танасевич высказали мнение о том, что в струк-

                                              
1 Например: Драпкин Л.Я. Разрешение проблемных ситуаций в процессе рас-

следования. Свердловск, 1985. С. 14; Образцов В.А. Криминалистика: Учеб. по-
собие. М., 1994. С 56. и др. 
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туре следственной ситуации можно проследить две взаимосвязанные 
и взаимообусловленные подсистемы: фактическую и перспективную1. 

Представляется, что лишь в том случае, если признать, что оценка 
следственной ситуации является одним из элементов ее структуры, 
есть смысл выделять в ней фактическую и перспективную части, по-
скольку именно оценка ситуации и будет являться ее перспективной 
частью. Наверное, и оценочный момент, и принятие на основе оценки 
ситуации последующего решения, составляющие “перспективное” в 
следственной ситуации, лежат все же за пределами ее содержания. 

Следственная ситуация представляет собой системное образова-
ние, формируемое сочетанием различного рода компонентов и функ-
циональными связями между ними. Что же входит в содержание 
следственной ситуации? 

На сегодняшний день наибольшее распространение получила 
структурная схема ситуации, предложенная Р.С. Белкиным, который 
выделяет в следственной ситуации компоненты: 1) информационного; 
2) психологического; 3) процессуально-тактического; 4) материально-
го и организационно-технического характера. 

Отдавая должное весьма удачному решению данной проблемы, 
позволим себе заметить, что в отношении раскрытия содержания ка-
ждого из названных компонентов, позиция Р.С.Белкина не во всем 
бесспорна. Так, к примеру, в компонент процессуально-тактического 
характера Р.С.Белкин включает “возможность избрания меры пресе-
чения...”, в организационно-технический - “возможность мобильного 
маневрирования наличными силами”2 (курсив наш. - Т.В.). 

Представляется, что отмеченные обстоятельства относятся, ско-
рее, к оценке ситуации, а как далее указывает сам же Р.С. Белкин, 
“оценка в ее содержание входить никак не может”3. 

                                              
1 Танасевич В.Г., Образцов В.А. Понятие и криминалистическое значение 

следственной ситуации // Советское государство и право. 1979. № 8. С. 111; Об-
разцов В.А. Криминалистика: Учеб. пособие. М., 1994. С. 57. 

2 Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От тео-
рии к практике. С. 94. 

3 Там же. 
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Кроме того, отдельными авторами называется и другие варианты 
компонентного состава следственной ситуации. Так, И.М.Лузгин вы-
делил в следственной ситуации следующие компоненты: 

1) информация о событии, содержащем признаки преступления, и 
о лицах, причастных к этому событию; 

2) объективные условия, характеризующие процесс получения 
этой информации (место, время, климатические условия, использо-
ванные научно-технические средства и т.д.); 

3) силы и средства, имеющиеся в распоряжении следователя; 
4) позиция подозреваемого, потерпевшего, свидетелей, результаты 

их противодействия установлению истины; 
5) контакты следователя с оперативно-розыскными работниками, 

различными специалистами; 
6) иные факторы, препятствующие или способствующие успеш-

ному решению криминалистических задач (к примеру, утрата обна-
руженных при осмотре вещественных доказательств, явка преступни-
ка с повинной и проч)1. 

В.А. Образцов выделяет, например, компоненты информационно-
го, криминалистического, психологического, материально-техниче-
ского, кадрового, правового и иного порядка2. 

И.А.Возгрин включает в ее содержание специфику совершенного 
преступления, особенности информации о событии преступления, ее 
полноту, достоверность и относимость, содержание проведенного к 
определенному моменту времени расследования, его результаты, а 
также и условия расследования, то есть уровень научной организации 
и управления данного следственного аппарата, степень обеспеченно-
сти криминалистическими и специальными средствами, загружен-
ность следователя и т.д.3 

                                              
1 См.: Лузгин И.М. Ситуационный подход в решении криминалистических 

задач. Фондовая лекция. М., 1987. С.17. 
2 См.: Образцов В.А. Криминалистика: Учеб. пособие. М., 1995. С. 56. 
3 Возгрин И.А. Криминалистические характеристики преступлений и следст-

венные ситуации в системе частных методик расследования // Следственная си-
туация. М., 1985. С. 68. 
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Однако, поскольку основным действующим лицом в следственной 
ситуации является все же следователь, который ее оценивает, осуще-
ствляет в ней свои основные профессиональные функции, наконец, 
управляя ситуацией, трансформирует ее тем или иным образом, появ-
ляется вопрос о том, входит ли информация о самом следователе в 
структуру следственной ситуации? 

Авторы, исключающие из структуры следственной ситуации дан-
ные, характеризующие следователя, игнорируют то обстоятельство, 
что они являются важнейшим компонентом ситуации, оказывающей 
влияние на принятие решений другими участниками процесса. С уче-
том этих данных и другой информации о следственной ситуации ру-
ководитель следственной бригады определяет конкретные задачи и 
функции следователя, прокурор принимает решение о передаче дела в 
производство другому следователю, обвиняемый корректирует свое 
поведение. В указанном смысле значение следственной ситуации вы-
ходит не только за рамки криминалистической тактики, но в извест-
ной мере выступает как междисциплинарная категория, имеющая от-
ношение, например, к науке прокурорского надзора1. 

Анализируя указанные структурные схемы следственной ситуа-
ции, мы предлагаем следующий подход к решению этого вопроса. 
Полагаем, что все компоненты, влияющие на формирование следст-
венной ситуации, целесообразно подразразделить на три основные 
группы. Содержание любой следственной ситуации, как правило, де-
терминируют следующие факторы: а) относящиеся к расследуемому 
событию, определяющие степень достоверности и полноту информа-
ционной модели расследуемого события к моменту оценку следст-
венной ситуации; б) характеризующие саму систему расследования, 
его процессуальное, тактическое состояние, психологические взаимо-
отношения участников предварительного расследования и т.д.;  
в) относящиеся к внешней среде, в которой ведется расследование, 
определяющие так называемую следственную обстановку. 

                                              
1 См.: Клочков В.В. Проблемы теории следственной ситуации // Следственная 

ситуация. С. 74-79. 
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Именно разнообразное сочетание названных факторов, их специ-
фические особенности и создают индивидуальность и своеобразие 
каждой конкретной следственной ситуации. 

Однако обращает на себя внимание то, что компоненты первой и 
второй групп (т.е. факторы, относящиеся к расследуемому событию, и 
соответственно факторы, относящиеся к самому процессу расследо-
вания) варьируются и изменяются в каждой новой ситуации. Это обу-
словлено и огромным разнообразием исходных следственных ситуа-
ций, и индивидуальной неповторимостью психологических особенно-
стей участников уголовного процесса, их отношениями к расследуе-
мому событию, к следователю, к самому процессу расследования. 

Компоненты же третьей группы, характеризующие своеобразие 
следственной обстановки и включаемые некоторыми авторами в со-
держание следственной ситуации, являются относительно стабиль-
ными, повторяемыми в разнообразных ситуациях, при расследовании 
различных уголовных дел. Поэтому следственная обстановка может 
быть включена в каждую индивидуальную ситуацию, складываю-
щуюся у конкретного следователя, в конкретном регионе, в качестве 
блока неизменяемой информации, так называемой “константы” в от-
личие от “переменных” факторов первой и второй групп. 

Исследуем более подробно внутреннее содержание каждого из 
факторов, определяющих содержание следственной ситуации. 

Факторы, относящиеся к расследуемому событию, которые со-
ставляют так называемый информационный компонент следственной 
ситуации, показывают степень осведомленности следователя о пре-
ступлении и лице,его совершившем. 

Информационный компонент следственной ситуации отражает то, 
в какой степени и каким образом происходит реконструкция крими-
нальной ситуации, всего расследуемого события в целом: какая ин-
формация о преступлении и в каком объеме имеется в исходной след-
ственной ситуации, какая необходимая для расследования информа-
ция отсутствует, если принятая типовая версия справедлива. Как реа-
лизовать имеющуюся в распоряжении следователя информацию для 
поиска недостающей? Какие противоречия в информационной моде-
ли расследуемого события имеются? 
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Факторы, характеризующие саму систему расследования, со-
держат в себе следующие моменты. 

Во-первых, процессуально-тактический и организационно-управ-
ленческий аспекты: какие следственные действия и оперативно-
розыскные мероприятия уже проведены на момент оценки следствен-
ной ситуации, избрана ли (и какая именно) мера пресечения в отно-
шении подозреваемого, какие тактические приемы, операции были 
уже использованы следователем, каков эффект их применения. То 
есть здесь группируются сведения об объеме, полноте, сроках и каче-
стве следственной и оперативно-розыскной работы, проделанной по 
расследуемому уголовному делу. 

Во-вторых, следует выделить и психологический аспект: а) лично-
стные характеристики отдельных участников уголовного процесса 
(подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля): их психо-
логические и интеллектуальные особенности, моральные и иные ка-
чества; б) взаимодействие указанных участников уголовного процесса 
между собой, их отношение к расследуемому событию, к следовате-
лю, к самому процессу расследования. 

Факторы, относящиеся к внешней среде, в которой ведется 
расследование, и характеризующие следственную обстановку. 

В ходе анализа содержательной стороны следственной ситуации 
наряду с вышеназванными компонентами, которые изменяются от си-
туации к ситуации и выступают в качестве “переменных факторов”, 
обусловливающих индивидуальность и своеобразие каждой конкрет-
ной ситуации, можно выделить и компоненты постоянного, относи-
тельно неизменяющегося характера - “константные”. 

Именно они, как правило, остаются стабильными на протяжении 
всего процесса расследования, и даже при расследовании целого ряда 
уголовных дел. Эти компоненты учитываются следователем при при-
нятии решения по уголовному делу, но на динамику конкретной си-
туации в большинстве случаев никакого влияния не оказывают, равно 
как и не определяют ее индивидуальности. Полагаем, что такого рода 
сведения образуют компонент следственной ситуации - следственную 
обстановку, характеризующую внешние условия процесса расследо-
вания. 
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В криминалистической литературе разрабатывалась проблема 
следственной обстановки как некой управленческой категории, одна-
ко не в связи со структурой следственной ситуации. Так, А.Н.Ва-
сильев и Н.П.Яблоков в свое время предложили выделять так назы-
ваемую “стратегическую обстановку”, в которой ведется расследова-
ние дела и “тактическую обстановку”, в которой осуществляется кон-
кретная тактическая операция или проводится то или иное следствен-
ное действие1. 

Эту идею поддержал и Л.Д.Самыгин, который в понятие “страте-
гическая обстановка вложил смысл влияния на расследование круп-
номасштабных событий политического или социально-экономиче-
ского характера2. С этим вполне можно согласиться, поскольку, к 
примеру, условия военного времени, обстановка стихийного бедствия 
весьма существенно влияют не только на расследование конкретного 
уголовного дела, но и на уголовно-процессуальную деятельность ре-
гиона в целом. 

Для определения содержания понятия “следственная обстановка” 
необходимо определить ее компонентный состав, а затем проанали-
зировать группы сведений, входящих на правах элементов в тот или 
иной ее компонент. 

Полагаем, что своеобразие конкретной следственной обстановки 
определяют следующие факторы. 

1. Компонент, характеризующий условия расследования в рамках 
единой взаимосвязанной системы. 

2. Компонент, описывающий социальные системы различного 
уровня, которые так или иначе связаны со следствием. 

3. Компонент, характеризующий психологические особенности 
субъектов расследования, а также их взаимодействие между собой. 

4. Компонент, отражающий специфику региональных особенно-
стей, природно-климатических и иных условий. 

                                              
1 См.: Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы 

криминалистики. М., 1985. С. 132-134. 
2 См.: Самыгин Л.Д. Расследование преступлений как система деятельности. 

М., 1989. С. 167. 
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5. Компонент, характеризующий криминологическую обстановку 
региона, степень противодействия преступных группировок следст-
вию. 

Рассмотрим более подробно содержание каждого из названных 
компонентов. Так, в первый компонент, характеризующий условия 
расследования в рамках единой системы, войдет информация о коли-
чественном составе следственного аппарата, числе уголовных дел, 
находящихся в производстве, обеспечении следователей средствами 
связи, транспортом, о техническом вооружении следствия, наличии 
коммуникативных связей между дежурными частями и следственно-
оперативными группами на местах происшествий. Сюда же можно 
отнести и системы высшего уровня, осуществляющие внешнее 
управление расследованием, а также и прокурорский надзор за ним, 
поскольку все они создают определенные условия для работы, забо-
тятся о материальном и научно-методическом обеспечении расследо-
вания. В их число можно включить и АСУ (автоматизированные сис-
темы управления) и АИС (автоматизированные информационные 
системы) органов МВД и прокуратуры со специальными функцио-
нальными подсистемами “следствие”. Основными функциями этих 
систем являются контроль и надзор, оказание необходимой научно-
технической и методической помощи, учет и анализ результатов рас-
следования. 

Второй компонент включает в себя различные социальные систе-
мы, связанные со следствием, то есть разнообразные государственные 
органы, например, экспертные учреждения, некоторые частные учре-
ждения (детективные, охранные службы), предприятия связи, транс-
портные предприятия, научные институты, общественные пункты ох-
раны порядка, информационно-аналитические системы и учетные ап-
параты различных других правоохранительных органов. Разумеется, 
сюда включены службы, находящиеся во внешней среде, за предела-
ми системы “расследование”. 

Что касается компонента психологического характера, то его со-
держание должна составить информация об уровне профессиональ-
ной подготовки и деловых качествах следователя, его правосознании, 
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гражданской позиции, о его коммуникативных свойствах, проявляе-
мых во взаимодействии с сотрудниками смежных служб. При необ-
ходимости сюда может быть введена аналогичная информация и о 
других лицах, имеющих непосредственное отношение к системе “рас-
следование”. 

Региональные и природно-климатические особенности, состав-
ляющие соответствующий компонент следственной обстановки, яв-
ляются весьма значимыми в ней факторами. К примеру, условия 
большого города, пограничных или портовых городов требуют адап-
тации к ним традиционных частных криминалистических методик1. 
Здесь же должны учитываться и природно-климатические факторы, к 
примеру неблагоприятные условия, плохо сохраняющие веществен-
ные доказательства, затрудняющие производство следственных дей-
ствий. 

В содержании следственной обстановки можно выделить и кри-
минологическую обстановку региона, а также, как это было предло-
жено Л.Д.Самыгиным, и степень противодействия преступных груп-
пировок следствию2. Для расследования, к примеру, организованных 
преступлений довольно типична ситуация, при которой в орбиту уго-
ловного процесса вовлечены два - три обвиняемых и несколько по-
дозреваемых, обычно из числа второстепенных членов преступной 
группировки, а главные участники этой деятельности остаются дли-
тельное время неустановленными и, используя это, активным образом 
пытаются влиять на расследование уголовного дела, противодейство-
вать следствию. Более того, тактической и организационной стороне 
следствия они часто противопоставляют свои тактические и органи-
зационные способности по сокрытию следов преступлений, дезориен-
тации и дезинформации следователя. Оперативно-розыскным меро-
приятиям они нередко противопоставляют свои контрмероприятия, к 
примеру наблюдению - контрнаблюдение. 

                                              
1 См., например: Первухина Л.Ф. Об использовании методов математической 

статистики в методике расследования и возможности моделирования личности 
преступника // Вестн. МГУ. Сер. 11. Право. 1985. № 4. С. 67-73. 

2 См.: Самыгин Л.Д. Расследование преступлений как система деятельности. 
С. 168. 
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В криминалистической литературе имеются предложения диффе-
ренцировать следственную ситуацию и следственную обстановку. 
Например, С.И.Цветков причину необходимости такой дифференциа-
ции видит в следующем. “Во-первых, критерии следственной обста-
новки сохраняются в течение длительного времени, а критерии след-
ственной ситуации меняются крайне быстро. Во-вторых, возможность 
воздействовать на следственную обстановку у следователя практиче-
ски отсутствует, в то время как новая следственная ситуация во мно-
гом складывается в результате его действий. В-третьих, если следова-
тель является субъектом анализа следственной ситуации, то по отно-
шению к следственной обстановке его квалификация, возможности и 
другие факторы могут сами по себе рассматриваться как следственная 
обстановка”1. 

Нам представляется, что среди названных компонентов следст-
венной ситуации приоритетная роль принадлежит компоненту ин-
формационного характера, поскольку степень осведомленности сле-
дователя об обстоятельствах совершения преступления, о лице, его 
совершившем, о возможных доказательствах и источниках информа-
ции имеет преобладающее значение при оценке ситуации. Особенно 
существенно значение этого компонента для исходных следственных 
ситуаций. Не случайно в криминалистической методической литера-
туре производится вычленение типовых исходных следственных си-
туаций для последующей разработки на этой основе соответствую-
щих методических рекомендаций2. 

Заметим, что не следует смешивать компоненты, составляющие 
содержание следственной ситуации, с объективными и субъективны-
ми факторами, способными оказать существенное влияние на станов-
ление или изменение ситуации. В числе таких объективных факторов 
можно назвать: 

                                              
1 Цветков С.И. Криминалистическая теория принятия решений: Дис. ...  

д-ра юрид. наук. С. 122. 
2 См., например: Густов Г.А. Хищения в торговле. Ч. 2. Типовые поисковые 

системы. Л., 1975; Расследование убийств: Методические указания в схемах / 
Под общ. ред. Л.А. Соя-Серко. М., 1983 и др. 
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- особенности криминальной ситуации, от которой во многом за-
висит характеристика исходной следственной ситуации; 

- этапы расследования (первоначальный, последующий, заключи-
тельный); 

- виды и качество источников информации по уголовному делу; 
- способность вещественных и иных доказательств к сохранению 

заложенной в них информации и т.д. 
В свою очередь, субъективные факторы являются производными 

от действий субъекта расследования и поведения некоторых иных 
участников уголовного процесса и включают в себя субъективные ка-
чества следователя или лица, производящего дознание (жизненный 
опыт, профессиональное мастерство, умение всесторонне и правиль-
но анализировать все многообразие фактических данных, сложив-
шихся к определенному моменту расследования уголовного дела). К 
таким факторам можно отнести и психологические особенности 
взаимодействия следователя с уголовным розыском, другими служ-
бами, поскольку, как доказано психологами, личностные отношения 
между работниками коллектива или взаимодействующих коллективов 
значительно предопределяют выполнение ими своих служебных обя-
занностей1. 

Существенный интерес представляет вопрос о классификации 
следственных ситуаций, которая дает возможность свести в единую 
систему огромное их многообразие. Различными авторами предлага-
ется целый ряд классификационных схем подобного рода, в которых 
в качестве классификационных оснований в большинстве случаев вы-
ступают характеристики одного из ситуационных компонентов2. 

                                              
1 См.: Панасюк А.Ю. Управленческое общение: практические советы. М., 

1990. С. 19. 
2 См., например: Драпкин Л.Я. Понятие и классификация следственных си-

туаций // Следственные ситуации и раскрытие преступлений. Свердловск, 1975. 
С. 28; Он же. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск, 1988. С. 26; 
Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск, 
1975. С. 174; Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. М., 1978. Т. 3. С.77; 
Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы крими-
налистики. М., 1985. С. 138 и др. 
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На сегодняшний день разработки в сфере следственных ситуаций 
должны носить характер инженерной разработки, направленной на 
создание информационной системы в рамках ситуационного модели-
рования. Информационная система, описывающая следственные си-
туации, имеет огромное значение как для повышения эффективности 
научных исследований, так и для алгоритмизации процесса принятия 
тактических решений при расследовании преступлений как на базе 
компьютерных систем, так и в безмашинной форме. 

В основе информационной системы, моделирующей следственные 
ситуации, должен лежать классификатор проблемной ситуации. Он 
представляет собой системы взаимосвязанных по вертикали и гори-
зонтали непротиворечивых однозначных понятий, позволяющих аде-
кватно описывать следственную обстановку и следственную ситуа-
цию. 

Особый практический интерес представляет деление ситуаций на 
типовые и индивидуальные (конкретные). Конкретная следственная 
ситуация отражает индивидуальность и своеобразие того или иного 
момента расследования. В силу этого она включает в себя большое 
количество частностей: специфических, только ей присущих деталей 
и взаимосвязей. 

Вместе с тем в каждой ситуации обязательно присутствует ряд 
признаков, делающих ее похожей на другие ситуации такого же типа, 
то есть типовые. Следовательно, процесс выявления типовых ситуа-
ций есть результат отвлечения от частностей, а его прикладное значе-
ние состоит в том, что типизация следственных ситуаций необходима 
для построения частных криминалистических методик. Выявление же 
специфики конкретной ситуации требуется для верного применения 
этих методик и решения процессуальных, тактических и управленче-
ских задач расследования. 

Особо подчеркнем, что от типовой следует отличать ситуацию ти-
пичную (что, заметим, упускается из виду большинством криминали-
стов)1, под которой следует понимать такую ситуацию, в информаци-

                                              
1 См., например: Салтевский М.В. О структуре криминалистической характе-

ристики и типичных следственных ситуациях // Криминалистика и судебная экс-
пертиза. Киев, 1982. Вып. 25. С. 17; Криминалистика социалистических стран / 
Под ред. В.Я.Колдина. М., 1986. С.168 и др. 
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онной структуре которой преобладают общие, часто повторяющиеся 
черты. К числу же специфических ситуаций следует отнести те, в ин-
формационной структуре которых превалируют атипичные, то есть 
сугубо индивидуальные, редко встречаемые черты. 

Следственные ситуации можно разделить на ситуации расследо-
вания и ситуации отдельных следственных действий. Ситуации рас-
следования характеризуют состояние следствия с позиций результа-
тивности проделанной работы к определенному моменту следствия. В 
ситуациях такого рода акцентируется внимание на методической сто-
роне процесса расследования. Ситуации следственных действий ха-
рактеризуют обстановку в рамках конкретного следственного дейст-
вия и, как правило, не детерминированы видом преступления. 

Кроме того, ситуации можно разделить на простые и сложные. 
Сложной является ситуация, в которой существующая информацион-
ная неопределенность требует построения ее нескольких вероятност-
ных моделей. И напротив, ситуация считается простой тогда, когда 
имеющейся о ней информации вполне достаточно для построения ее 
однозначной модели. 

Типовые ситуации, в отличие от типичных, целесообразно выде-
лять с учетом роли составляющих ее компонентов. Л.Я.Драпкин 
предложил дифференцировать следственные ситуации на пять клас-
сификационных подгрупп: проблемные; конфликтные; тактического 
риска; организационно-неупорядоченные; смешанные1. 

Такая классификация представляет особую ценность при исполь-
зовании метода ситуационного моделирования, суть которого заклю-
чается в том, что большое число конкретных ситуаций разделяется на 
несколько обобщенных групп ситуаций, для которых разрабатывают-
ся оптимальные программы принятия решения и проведения практи-
ческих действий. 

Признавая в целом несомненную ценность разработанной 
Л.Я.Драпкиным классификации по указанным основаниям, остано-
вимся на ряде спорных моментов. Вызывает сомнение целесообраз-

                                              
1 Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987. 

С.11. 
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ность выделения группы так называемых “смешанных” ситуаций, в 
числе которых Л.Я.Драпкин называет те, которым в одинаковой мере 
присущи черты как проблемности, так и конфликтности, тактического 
риска. Но, наверное, с таким же успехом можно любую сложную, к 
примеру, конфликтную или же проблемную ситуацию именовать 
смешанной, поскольку трудности, которые необходимо преодолевать 
следователю, не встречаются, как правило, в “чистом”, изолирован-
ном виде. 

Заслуживает полного одобрения идея выделения группы ситуаций, 
основу которых составляют сложности логико-познавательного ха-
рактера. Однако, по нашему мнению, в литературе совершенно спра-
ведливо высказывается мнение о некорректности именования их 
“проблемными”. Как показывает следственная практика, в расследо-
вании нет и не может быть непроблемных следственных ситуаций. 
Любая ситуация, с которой сталкивается следователь вплоть до окон-
чания расследования, может быть рассмотрена как проблемная. Ско-
рее всего, предпочтительнее было бы назвать подобные ситуации 
“ситуациями познавательного типа”. 

Несколько неудачным представляется нам и название “организа-
ционно-неупорядоченные ситуации”. Наверное, точнее было бы вы-
делить группу ситуаций “организационно-управленческого типа “, в 
которую наряду с организационно-упорядоченными входили бы и ор-
ганизационно-неупорядоченные ситуации. 

Мы предлагаем в зависимости от количества, характера и содер-
жания формирующих ситуацию факторов выделить: 

• ситуации познавательного типа; 
• ситуации организационно-управленческого типа; 
• конфликтные ситуации; 
• ситуации тактического риска. 
С учетом этапа расследования отметим ситуации первоначально-

го, последующего и заключительного этапов. Соответственно по ха-
рактеру оцениваемого момента выделим исходные, промежуточные и 
завершающие ситуации. 

Для ситуаций первоначального этапа расследования характерным 
является наличие минимального объема проделанной по уголовному 
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делу работы и незначительное количество полученной информации. 
Анализ этих ситуаций в основном опирается на эвристическую дея-
тельность следователя, в которой главное место занимает его способ-
ность анализировать, сопоставлять отдельные обстоятельства, про-
гнозировать направления расследования и т.д. 

Для промежуточных следственных ситуаций характерен опреде-
ленный объем проделанной работы и собранных доказательств, нали-
чие определенной совокупности ориентирующей и доказательствен-
ной информации, раскрывающей отдельные стороны механизма пре-
ступления, позиции проходящих по делу лиц и другие факторы. 

Завершающие следственные ситуации позволяют следователю 
подвести итоги расследования, окончательно выстроить информаци-
онную модель расследуемого события, процессуальным образом от-
разить ее основные моменты в обвинительном заключении. 

Взяв за основание качественную характеристику возможностей 
достижения промежуточных целей расследования, выделим ситуации 
благоприятные и неблагоприятные для следствия. Благоприятными 
принято считать ситуации, при которых достижение конечных целей 
расследования возможно при затрате минимальных усилий следствия. 
В свою очередь, неблагоприятные следственные ситуации характери-
зуются наличием ряда сложно преодолимых препятствий для рассле-
дования (например, отсутствие у следователя достаточной информа-
ции о преступлении, активное противодействие следствию со сторо-
ны заинтересованных лиц и т.д.). 

В завершение отметим, что анализ и оценка следственной ситуа-
ции вместе со следственной обстановкой имеет весьма существенное 
прикладное значение, поскольку способствует: 

а) выдвижению обоснованных следственных версий, определению 
дальнейших путей расследования; 

б) выбору оптимального сочетания и последовательности прове-
дения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; 

в) использованию наиболее целесообразных направлений взаимо-
действия следователя с органами дознания, иными службами; 

г) разработке наиболее эффективных тактических приемов, ком-
бинаций и операций; 
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д) выявлению причин и условий, способствующих совершению 
преступлений. 

Экспертные ситуации. 
В числе следственных действий, при производстве которых надо 

учитывать как общую следственную ситуацию по делу, так и кон-
кретную тактическую ситуацию следует назвать и экспертизу. Это 
относится не только к так называемой ситуационной экспертизе, сущ-
ность которой состоит в реконструкции криминальной ситуации по 
результатам осмотра места происшествия, но и к любой другой. 

Экспертной ситуацией, по нашему мнению, следует считать ту си-
туацию, которая возникает в ходе производства экспертизы и разре-
шение которой лежит, как правило, на эксперте. 

Так, к примеру, при проведении КЭМВИ, на первоначальной ана-
литической стадии изучения объектов эксперт убедился в том, что 
присланные на экспертизу объекты: куртка потерпевшей и свитер по-
дозреваемого находились в контакте вследствие неправильной их 
упаковки. А поскольку основным вопросом эксперту был вопрос о 
наличии наложения микрочастиц одного объекта на другой, проведе-
ние экспертизы в указанной ситуации стало нецелесобразным1. 

В других экспертных ситуациях невозможность дачи заключения 
может быть вызвана неосторожными действиями самого эксперта. 
Так, при проведении дактилоскопической экспертизы в ходе эксперт-
ного исследования эксперт уронил ампулу с промедолом, на которой 
имелись отпечатки пальцев рук подозреваемого2. 

Назначению экспертизы должно предшествовать тщательное изу-
чение следователем сложившейся ситуации расследования. Оценка 
наличной информации и источников ее получения позволяет следова-
телю определить целесообразность проведения той или иной экспер-
тизы и принять решение о ее назначении, правильно выбрать момент 
назначения экспертизы и объем задания эксперту, оценить значение 

                                              
1 Архив Октябрьского районного суда г. Калининграда. 1994 г. 
2 Из практики работы Неманского РУВД Калининградской области. 
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ее результатов для сложившейся следственной ситуации и расследо-
вания дела в целом. 

Уяснение следственной ситуации на момент назначения эксперти-
зы важно не только для следователя, но и для эксперта. Нечеткое 
представление эксперта о следственной ситуации приводит к тому, 
что, редактируя формулировки вопросов следователя, эксперты порой 
необоснованно сужают объем задания, а также не выходят за пределы 
задания в порядке экспертной инициативы, когда это диктуется инте-
ресами установления истины по делу. 

Изучение экспертной практики показывает, что в настоящее время 
обозначилась тенденция уменьшения количества выводов в порядке 
экспертной инициативы согласно ст. 191 УПК РФ. Так, по данным 
Т.А.Седовой, в 73% случаев вопросы об относимости объекта к той 
или иной конкретной группе или недостаточно определенные вопро-
сы о соответствии, одинаковости представленных на исследование 
веществ были заменены экспертами на весьма широкие неконкретные 
вопросы об общей родовой и групповой принадлежности1. В этом 
случае эксперты внесли не только редакционные изменения, но и су-
зили объем задания, чего они делать не вправе. В ситуации острого 
дефицита доказательственной информации, чем и характеризовались 
изучаемые дела, на момент назначения экспертизы для следователей 
было важно получить не только самые общие характеристики иссле-
дуемых объектов, но и более конкретные данные о их происхожде-
нии. 

В связи с этим следует признать целесообразным указывать в по-
становлениях о назначении экспертизы на те моменты следственной 
ситуации, которые имеют значение для правильного уяснения экспер-
тами данных (помимо указанных в вопросах), существенных для дела. 
Это поможет экспертам правильно ориентироваться при формулиро-
вании своих вопросов и принятии решений о выходе в порядке экс-
пертной инициативы за пределы задания следователя. 

                                              
1 Седова Т.А. Следственные ситуации и их значение при проведении экспер-

тизы // Следственная ситуация. М.,1985. С.50-54. 
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Оперативно-розыскные ситуации. 
К оперативным ситуациям мы отнесем те, которые складываются 

в оперативно-розыскной деятельности. Однако в настоящем 
исследовании мы не будем останавливать на них свое внимание в 
силу того, что изучение подобного рода ситуаций - предмет теории 
оперативно-розыскной деятельности. 

Судебные ситуации. 
Вынесение законных, справедливых и обоснованных судебных 

решений возможно только на основе всестороннего, полного и объек-
тивного исследования обстоятельств дела и при учете соответствую-
щей судебной ситуации. Из чего следует, что всесторонность, полно-
та и объективность судебного следствия обеспечиваются не только 
соблюдением требований уголовно-процессуального закона, но и гра-
мотным применением рекомендаций криминалистики. Однако вопрос 
о разработке учения о судебных ситуациях в рамках криминалистики 
небесспорен, и даже сама его постановка вызывает определенный ин-
терес среди ученых. 

Поскольку криминалистика возникла как наука о методах рассле-
дования преступлений, первоначальной сферой применения ее реко-
мендаций была исключительно область предварительного расследо-
вания. Однако дальнейшее развитие криминалистической науки и су-
дебной практики показало, что ее рекомендации с успехом могут 
применяться и в процессе судебного следствия. 

Пожалуй, одним из первых поставил эту проблему А.Цыпкин1. На 
необходимость ее научной разработки указывали в свою очередь так-
же К.Гарин и М. Гродзинский2. Первые подробные и основательные 
рекомендации по методике судебного следствия были разработаны 
процессуалистами И.Т. Перловым, Р.Д. Рахуновым, М.С. Строгови-
чем. Криминалисты, первыми из которых были Л.Е. Ароцкер, С.П. 

                                              
1 См.: Цыпкин А. Криминалистика и судебное следствие // Социалистическая 

законность. 1938. № 12. 
2 См.: Гарин К. Криминалистику на службу следствию // Соц. законность. 

1955. № 9. С. 13-15; Гродзинский М.М. Советский уголовный процесс и крими-
налистика // Вопросы криминалистики. 1961. № 1. С. 9. 
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Митричев, стали заниматься этой проблемой несколько позднее. К 
настоящему времени исследования по вопросам тактики судебного 
следствия значительно активизировались1. 

Вместе с тем немалое число ученых и в настоящее время не отно-
сят судебное следствие к предмету криминалистики. Причем аргу-
ментируют они это по-разному. К примеру, тем, что “потребность 
разработки криминалистикой вопросов судебного следствия никем и 
ничем не доказана и выглядит неким навязыванием того, что практи-
ке не требуется. А заслуживающие внимания вопросы планирования 
судебного следствия являются предметом изучения процессуальной 
науки”2. 

Нам представляется, что это не совсем верно, поскольку, в прин-
ципе, с таких же позиций можно рассмотреть и тактические вопросы 
предварительного следствия, многие положения которого также рег-
ламентированы УПК РФ и детально разработаны учеными-процессуа-
листами. 

Безусловно, в порядке ведения судебного следствия есть положе-
ния основополагающие и поэтому четко регламентируемые законом. 
Это и есть предмет ведения процессуалистов. Но, кроме того, для оп-
тимизации судебной деятельности могут быть даны и указания мето-
дического характера, основанные на законе, но являющиеся положе-
ниями необязательного методического характера, открывающие суду 
творческий простор в установлении истины по делу, рассчитанные на 
конкретные судебные ситуации. Исходя из этого все же следует учи-
тывать разницу между процессуальной регламентацией следственно-
го действия и тактикой его проведения. 

Кроме того, на отрицательное мнение об исследовании в рамках 
криминалистики тактики судебного следствия во многом повлияло то 

                                              
1 См., например: Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения 

методики расследования отдельных видов преступлений. Томск, 1985; Белкин 
Р.С. Очерки криминалистической тактики. Волгоград, 1993. С. 135-143; Лукья-
нова Л.М. Примение криминалистических познаний в суде // Правовые нормы и 
эффективность доказывания по уголовным делам. Тольятти, 1994. С. 66-73 и др. 

2 Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы 
криминалистики. М., 1984. С. 43-44. 
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обстоятельство, что некоторые авторы следственные рекомендации 
автоматически переносят на судебное следствие, без учета специфики 
последнего. Это вряд ли можно признать правильным, поскольку 
изучение возможностей и пределов применения данных криминали-
стики в судебном следствии выявило необходимость выработки таких 
криминалистических рекомендаций, предназначенных исключитель-
но для суда, ориентированных на конкретные судебные ситуации. 

По всей вероятности, развитие интегрирующей по своей сути тео-
рии - криминалистической ситуалогии - позволит подвести черту в 
дискуссии о целесообразности включения в предмет криминалистики 
судебного следствия. Ситуационный подход позволяет учитывать ин-
дивидуальность и специфику тактических особенностей каждой из 
рассматриваемых стадий. 

Однако для создания конкретных методик по ведению судебного 
следствия, необходимо предварительно разработать учение о судеб-
ных ситуациях. В противном случае все даваемые рекомендации ока-
жутся безадресными. 

В.К.Гавло, пожалуй, одним из первых исследовал судебное след-
ствие с позиций ситуационного подхода. Им же предложено и опре-
деление судебных ситуаций. “Под судебной ситуацией следует пони-
мать складывающуюся в ходе судебного следствия обстановку, ха-
рактеризующуюся наличием у суда установленных на предваритель-
ном следствии и в суде доказательств события преступления и лица, 
его совершившего, и условиями и обстоятельствами, в которых эти 
доказательства исследуются и добываются новые, характеризующие 
состояние и перспективу судебного следствия в целях установления 
истины по делу”1. 

Именно ситуационный подход к судебной практике является сего-
дня наиболее перспективным. Так, например, разные авторы предла-
гают и многие судьи используют различные методы составления пла-
на судебного следствия, принимая во внимание то, что выбор того 
или иного варианта зависит от характера преступления, количества 
                                              

1 Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики рас-
следования отдельных видов преступлений. С. 69.  
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подсудимых, объема предъявленного обвинения, совокупности соб-
ранных органами расследования доказательств, профессиональных 
навыков и личного опыта судьи. Однако, кроме всех перечисленных 
факторов, потребности практики диктуют настоятельную необходи-
мость при принятии судебных решений учитывать, верно отображать, 
грамотно оценивать и умело разрешать конкретную судебную ситуа-
цию. При этом план судебного следствия должен быть многовариан-
тен, с учетом всех реально возможных в ходе судебного следствия си-
туаций, связанных с проверкой той или иной судебной версии. 

Тактические приемы судебных действий также должны быть ори-
ентированы на конкретные судебные ситуации. 

Например, моделируя предстоящие судебные допросы подсуди-
мых Малкова и Харитонова, судья принял тактическое решение исхо-
дя из следующих обстоятельств. В соответствии со ст. 279 УПК РФ 
суд вправе устанавливать любой порядок исследования доказа-
тельств. Из материалов уголовного дела усматривалось то, что подсу-
димый Харитонов в совершении преступления играл более активную 
роль, чем Малков, отличался грубостью и дерзостью, был ранее су-
дим. Малков, наоборот, преступление совершил впервые, чистосер-
дечно раскаивался. Исходя из судебной ситуации, судья решил внача-
ле допросить Малкова с целью, чтобы Харитонов своим поведением 
не оказывал на него негативное влияние1. 

Разработка учения о судебных ситуациях весьма перспективна, 
поскольку позволит использовать достижения криминалистики не 
только в уголовном, но также в гражданском и арбитражном процес-
се. Заметим, что в настоящее время осуществлены попытки на основе 
ситуационного подхода использования данных криминалистики в 
гражданском судопроизводстве и административном процессе. 

 
 

                                              
1 Из практики работы Балтийского военного суда Калининградского гарнизо-

на. 
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Глава 3. СИТУАЦИОННОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ  
В  КРИМИНАЛИСТИКЕ  И  В  РАССЛЕДОВАНИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

3.1 Моделирование как метод научного познания 
 
В процессе расследования конкретного уголовного дела следова-

тель: а) мысленно поэтапно “воссоздает” (реконструирует) ситуацию 
совершения преступления (криминальную ситуацию); б) периодиче-
ски осмысливает и анализирует возникающую ситуацию расследова-
ния (следственную ситуацию), поскольку на основе ее оценки прини-
мает соответствующие процессуальные и тактические решения. Сле-
дователю, как в аналогичных ситуациях и другим субъектам рассле-
дования, постоянно приходится сталкиваться с различного рода си-
туациями, которые нужно адекватно воспринимать, профессионально 
анализировать, а при необходимости и правильно разрешать. 

Для этой цели можно использовать весь арсенал имеющихся ме-
тодов и способов познания ситуаций, таких как, например, анализ, 
синтез, абстрагирование. Метод моделирования охватывает различ-
ные уровни познания, позволяет осуществить связь между эмпириче-
ским и рациональным. Он органически связан с другими методами 
познания - наблюдением, экспериментом, описанием и т.д. Вместе с 
тем применение названных методов в комплексе с моделированием 
приобретает и определенную специфику. 

К примеру, метод наблюдения предполагает непосредственное 
восприятие объекта, при котором между субъектом и объектом по-
знания нет промежуточных звеньев. При моделировании также ис-
пользуется наблюдение, но в качестве наблюдаемого объекта высту-
пает модель, а не сам реальный объект. 

Эксперимент, проводимый в реальности, требует определенной 
затраты существенного времени, сил и средств. В этом отношении 
эксперимент на модели проводится гораздо проще, а результаты ис-
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следования с полным основанием могут быть перенесены на реаль-
ный объект. 

Есть основания полагать, что моделирование, отчасти “вплетаю-
щее” в свою конструкцию вышеперечисленные методы, является оп-
тимальным средством познания ситуаций, имеет богатые потенци-
альные возможности и широкие перспективы. 

Рассмотрим основное понятие и сущность этого метода, а также 
специфику его использования для решения разнообразных кримина-
листических задач. В последнее время метод моделирования посте-
пенно становится одним из основных инструментов познавательной 
деятельности человека, выступает в качестве существенной характе-
ристики современного стиля мышления. Возрастание роли моделиро-
вания в научном познании можно объяснить внутренней логикой раз-
вития конкретной науки, необходимостью в большинстве случаев 
опосредованного познания объективной реальности. В этом плане 
можно констатировать, что появление и развитие моделирования вы-
звано переходом современных наук с описательно-эмпирического 
уровня на уровень абстрактно-теоретический. 

Этот эффективный метод познания используется абсолютно раз-
личными науками и отраслями знаний1, и если ранее бытовало мне-
ние о том, что удел моделирования - лишь технические и естествен-
ные науки, то теперь его использование и в науках общественных 
считается уже целесообразным и, более того - перспективным. 

Особо следует отметить проникновение моделирования в науки 
юридического цикла, что в гносеологическом аспекте следует рас-
сматривать как объективный и закономерный процесс дальнейшего 
развития методологии права. Пожалуй, наибольшее распространение 
этот метод получил в сфере уголовного судопроизводства, в которой 
к настоящему времени уже разработаны методики мысленного, зна-

                                              
1 См., например: Моделирование в географии. М., 1981; Моделирование про-

изводственных ситуаций. Новосибирск, 1984; Моделирование информационных 
систем. Кишинев, 1986; Моделирование учебного процесса на основе примене-
ния технических средств. М., 1987; Моделирование в клинической практике. М., 
1988 и др. 
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кового и компьютерного моделирования для решения самых разнооб-
разных криминалистических задач1. 

Выделяя исторический аспект рассматриваемой проблемы, отме-
тим, что основы рекомендаций по использованию моделирования в 
следственной практике заложены в работах основателя криминали-
стики Г.Гросса и содержатся также в трудах основоположников рос-
сийской криминалистики В. Громова и И.Якимова. Они, еще не ис-
пользуя в своих трудах терминов “модель”, “моделирование”, реко-
мендовали следователям воссоздавать при расследовании мысленную 
картину произошедшего события и использовать ее для поисков ви-
новного. 

Сам же термин “модель” вошел в обиход криминалистов в начале 
80-х годов благодаря работам И.М.Лузгина, получив широкое рас-
пространение в дальнейшем в связи с развитием криминалистической 
методологии и кибернетики. Различные аспекты использования моде-
лирования в криминалистике разрабатывались Г.А.Густовым, 
В.Я.Колдиным, Н.С.Полевым, А.И.Баяновым, М.Н.Хлынцовым. В их 
работах рассматривались актуальные для своего времени вопросы: 
делались попытки определения сущности моделирования, были рас-
смотрены специфические особенности использования отдельных его 
видов, устанавливались правовые основания и условия реализации 
этого метода в уголовном судопроизводстве. Однако по мере усиле-
ния интереса ученых к проблеме моделирования понятие моделиро-
вания в криминалистике стало расплывчатым, неопределенным и 
многосмысленным. В связи с чем появилась необходимость в опреде-
лении понятия, сущности моделирования и критериев использования 
этого метода в уголовном судопроизводстве. 

Любая наука, которая так или иначе сталкивается с моделировани-
ем, обязательно вторгается в область философских исследований. В 

                                              
1 См., например: Сыров А.П. О возможности сетевого планирования в рассле-

довании преступлений // Правовая кибернетика. М., 1970. С. 198-205; Густов 
Г.А. Хищения в торговле (Типовые модели преступления). Л., 1971; Типовые 
модели и алгоритмы криминалистического исследования / Под ред. В.Я.Кол-
дина. М., 1989; Компьютерные технологии в юридической деятельности / Под 
ред. Н.С.Полевого, В.В.Крылова. М., 1994 и др. 



 119

силу этого целесообразно начать анализ сущности и определения по-
нятия “модель” с рассмотрения некоторых общефилософских пози-
ций по исследуемому вопросу. 

Моделированию как методу научного познания посвящен целый 
ряд философских исследований, в которых исследована его эволю-
ция, логические, гносеологические и частнонаучные аспекты1. В то 
же время, несмотря на возросшую интенсивность исследований в 
этой области, проблематика, связанная с выявлением сущности моде-
лирования, пределов и возможностей его использования, далеко еще 
не исчерпана. Так, наверное, каждый исследователь при анализе об-
ширного круга научной литературы по проблеме моделирования от-
крывает для себя целый спектр значений термина “модель”. В арсена-
ле современной науки едва ли можно найти еще такое понятие, кото-
рое встречалось бы на страницах печати столь часто и в столь разных 
значениях. 

“Мы будем называть моделью всякую материальную вещь, в ко-
торой заключена копия того или иного оригинала”2. 

“Модель - физическая система или математическое описание, ото-
бражающее существенные свойства или характеристики изучаемых 
объектов, процессов или явлений”3. 

“Все наше миросозерцание от своего наиболее обыденного до 
наиболее возвышенного представляет собой собрание моделей”4. 

Анализ многочисленных определений модели позволил нам выде-
лить три основные концепции. 

                                              
1 См.: Штофф В.А. Моделирование и философия.М.; Л., 1966; Уёмов А.И. 

Логические основы метода моделирования. М., 1971; Каэватс Ю.А. Мысленные 
модели в генезисе и функционировании научной теории: Автореф. дис. ... канд. 
филос. наук. Вильнюс, 1981; Неуймин Я.Г. Модели в науке и технике: история, 
теория и практика. Л., 1984; Вартофский М. Модели: Репрезентация и научное 
понимание / Пер. с англ. М., 1988; Потапков А.Г. Эвристика, методология и диа-
лектика моделирования. Суздаль, 1993 и др. 

2 Пономарев Я.А. Психика и интуиция. М., 1967. С.50 
3 Словарь по кибернетике / Под ред. В.С.Михалевича. 2-е изд. Киев, 1989. 

С.373. 
4 Умов Н.А. Соч. М., 1916. Т. 3. С. 225. 
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Так, ряд авторов определяет модель чрезмерно узко, ограничивая 
ее действие одной или несколькими функциями из множества у моде-
ли имеющихся1. Такого рода определения дают, как правило, пред-
ставители частных наук применительно к проблемам и в соответствии 
с задачами своей отрасли знаний, поскольку в каждой из них исполь-
зуются конкретные типы и виды моделей, выполняющие строго опре-
деленные функции. 

Другие ученые несколько преувеличивают гносеологическое зна-
чение моделирования, наделяя модель гораздо большей ролью, в со-
ответствии с которой она выступает в качестве чуть ли не единствен-
ного средства познания2. 

Более предпочтительной нам видится третья концепция, авторы 
которой предлагают обобщенное, синтезированное, а посему и уни-
версальное понятие модели, претендующее на общефилософский ха-
рактер3. 

“Под моделью понимается такая мысленно представляемая или 
материально реализованная система, которая, отображая или воспро-
изводя объект исследования, способна заменить его так, что ее изуче-
ние даст нам новую информацию об этом объекте”4. 

Отмеченная концепция позволяет выделить: а) основные виды 
процесса моделирования: материальное и мысленное перспективное и 
ретроспективное; б) возможность в процессе использования моделей 
воспроизводить либо сам объект (явление) в целом, либо только от-
дельные его свойства; в) возможность опосредованного получения 

                                              
1 См., например: Основы применения кибернетики в правоведении / Под ред. 

Н.С.Полевого. М., 1977. С. 107; Белов В.М. Моделирование в системном иссле-
довании личности. Автореф. дис.... д-ра мед. наук. Киев, 1984; Умнов А.Е. Ма-
тематическое моделирование в условиях неполной информации. М., 1986; Веде-
нов А.А. Моделирование элементов мышления. М., 1988 и др. 

2 См., например: Амосов Н.М. Модлелирование мышления и психики. Киев, 
1965; Славин А.В. Наглядный образ в структуре познания. М., 1971 и др. 

3 См.: Штофф В.А. Моделирование и философия. М., 1966; Лукашевич В.К. 
Модели и метод моделирования в человеческой деятельности. Минск, 1983; Не-
уймин Я.Г. Модели в науке и технике: история, теория и практика. Л., 1984 и др.  

4 Штофф В.А. Моделирование и философия. С. 97. 
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необходимой информации об исследуемом объекте, явлении, процес-
се. 

Существующие в науке определения “моделирования” тоже в сво-
ей основе неоднозначны. Можно констатировать, что в них просле-
живаются две крайние позиции: расширительное толкование модели-
рования, иногда слияние его с познавательной деятельностью челове-
ка вообще1; и - узкое, вплоть до ограничения его рамками одного из 
видов моделирования, сведения к описанию объекта или явления2. 

Детальный анализ основных имеющихся определений позволяет 
заключить, что моделирование может объединять в себе несколько 
различных процессов. Это: 1) создание, конструирование моделей пу-
тем отбора информации соответствующего направления; 2) их ис-
пользование; 3) проведение различного рода модельных эксперимен-
тов; 4) формирование суждений об изучаемом реальном объекте; 
5) получение нового знания. 

Итак, согласно целому ряду определений моделирования, этот ме-
тод объединяет все пять вышеперечисленных функций в совокупно-
сти. В другой группе определений моделирование сводится к выпол-
нению хотя бы одной из названных функций, в третьем - к сочетанию 
двух - трех. 

Так что же представляет собой моделирование: все частные слу-
чаи использования моделей, или же это сугубо познавательный ме-
тод? Скорее всего, с научных позиций нецелесообразно рассматри-
вать в качестве моделирования любой акт моделирования. Так, нет 
смысла в употреблении термина “модель” для обозначения какого-
либо типа конструкции или “идеального варианта” - образца, с кото-
рого копируется другой подобный объект. В научном понимании мо-

                                              
1 См.: Глинский Б.А. и др. Моделирование как метод научного исследования. 

М., 1965. С.34; Амосов Н.М. Моделирование мышления и психики. С.46; Сове-
тов Б.Н., Яковлев Р.А. Моделирование системы. М., 1985. С. 5; Ситников В.И. 
Проблема отражения сущности в идеальных моделях: Автореф. ... дис. канд. фи-
лос. наук. Новосибирск, 1987. С.9 и др. 

2 Полетаев И.А. О математическом моделировании // Проблемы кибернетики. 
М., 1973. С. 143; Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 380; 
Моделирование в клинической практике. М., 1988. С. 26 и др. 
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делирование есть сугубо познавательный метод, в этом его смысл и 
назначение. 

При определении сущности моделирования предлагаем исходить 
из следующих посылок. 

• Не следует переоценивать роли моделирования, не стоит сводить 
его к познанию, поскольку это лишь один из общенаучных методов 
познания. 

• Любое мысленное представление следователя (как, впрочем, и 
иного любого субъекта моделирования) далеко не всегда является 
мысленной моделью. В моделировании главное - процесс исследова-
ния, а точнее - процесс опосредованного получения нового знания. 

• Этот метод весьма эффективно может быть использован в след-
ственной практике для решения целого ряда самых разнообразных 
криминалистических задач. Однако его применение целесообразно 
лишь в строго определенных случаях, когда у следователя возникает 
необходимость в получении информации опосредованным путем. А 
именно: 

1) когда объект познания существовал в прошлом, и его уже нет на 
момент исследования (например, преступное событие, криминальные 
ситуации); 

2) когда объект познания, возможно, будет существовать в буду-
щем (возможная следственная ситуация в ходе предстоящего допроса, 
моделируемая в процессе подготовки к нему); 

3) когда объект существует реально на момент исследования, од-
нако он либо чрезмерно сложен, либо вовсе недоступен для познания; 

4) в тех случаях, когда познаваемый процесс протекает или слиш-
ком быстро или же, наоборот, слишком медленно (отдельные виды 
следственных экспериментов). 

Обнаружившаяся “путаница с моделями” в криминалистике1 как 
раз и происходит в силу неучета отдельными авторами одной из глав-
ных характеристик моделирования - его опосредованности. Модель в 
процессе познания выступает в качестве “среднего звена” между объ-

                                              
1 См. об этом  с. 59-60 настоящей работы. 
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ектом познания, существующим в реальности, и субъектом, его по-
знающим. Модель - всего лишь инструмент исследования (а не сама 
реальность), одно из возможных средств познания. 

Как образно отметил М.Вартофский: “Модели не есть полноцен-
ные “граждане” (представители. - Т.В.) реального мира. Их функция: 
репрезентативность, их задача - представление, замещение какого-
либо объекта в ходе его исследования и познания”1. 

С учетом особенностей использования этого метода в практике 
расследования преступлений, можно заключить, что используемое в 
криминалистике моделирование - это метод, заключающийся в соз-
дании мысленной или материальной модели, (обладающей необходи-
мым для исследования сходством с находящимся в сфере уголовного 
судопроизводства оригиналом), а также в последующем исследова-
нии этой модели в качестве средства получения криминалистически 
значимой информации, необходимой для раскрытия, расследования и 
предупреждения преступления. 

В свою очередь, под используемой в криминалистике моделью мы 
понимаем искусственно созданную материальную или идеальную 
систему, воспроизводящую и заменяющую исследуемое криминальное 
событие или отдельные ситуации и обстоятельства его совершения, 
а также ситуации и обстоятельства его расследования так, что ее 
изучение позволит получить об оригинале информацию, необходимую 
для успешного решения практических, научных и дидактических кри-
миналистических задач. 

Как мы отметили, понятие “модель” охватывает собой объекты с 
весьма широким спектром признаков, свойств и характеристик. 
Именно этим обстоятельством и обусловлены существенные трудно-
сти, возникающие при попытках рационального упорядочивания эле-
ментов модельного множества в форме определенной классификаци-
онной схемы. 

Несмотря на ряд предложений по этому вопросу (В.А.Веников, 
И.В.Новик, В.А.Штофф, Я.Г.Неуймин), в настоящее время в филосо-

                                              
1 Вартофский М. Модели: репрезентация и научное понимание / Пер. с англ. 

М., 1988. С.342. 
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фии пока еще не разработано достаточно развитой, обоснованной, а 
главное, общепринятой классификации, учитывающей все разновид-
ности используемых человеком моделей. В силу широкомасштабно-
сти охвата, с общефилософских позиций это, скорее всего, является 
задачей трудноразрешимой, хотя в отдельных областях науки созда-
ние такой классификационной схемы представляется вполне реаль-
ным. 

В криминалистике указанный вопрос находится в стадии началь-
ной разработки, на данный момент имеются лишь отдельные попытки 
систематизации криминалистических моделей по различным основа-
ниям1. 

Большинство криминалистов, опираясь на философские исследо-
вания, единодушны в том, что первостепенным основанием класси-
фикации моделей является способ их построения. Так, разнообразные 
способы реализации моделирования позволяют выделить следующие 
его виды (а следовательно, и соответствующие классы моделей): 

- материальное (предметное); 
- мысленное (идеальное, умозрительное); 
- логико-математическое и кибернетическое; 
- информационно-компьютерное. 
Выделяя разнообразные виды моделирования и классы моделей, 

вместе с тем подчеркнем и их тесную взаимосвязь. Так, например, 
связь мысленных и материальных моделей обусловлена тем, что еще 
до построения модели из какого-либо материала, человек ее обосно-
вывает, рассчитывает, представляет мысленно. “И самый плохой ар-
хитектор от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что 
прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил ее в своей го-
лове. В конце процесса труда получается результат, который уже в 
начале процесса имелся в представлениях человека, т.е. идеально”2. 

                                              
1 См., например: Баянов А.И. Информационное моделирование в тактике 

следственных действий: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 1978. С.11; Лузгин И.М. 
Моделирование в расследовании преступлений М., 1980. С.17; Хлынцов М.Н. 
Криминалистическая информация и моделирование в расследовании преступле-
ний. Саратов, 1982. С.36. 

2 Маркс К. Капитал // К.Маркс, Ф.Энгельс. Соч. Т. 23. С.189. 
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Материальные модели используются в следственной практике 
преимущественно при производстве следственных действий и экспер-
тиз. Этот вид моделирования является наиболее разработанным и в 
теоретическом аспекте1. Среди материальных моделей можно выде-
лить также и основные подгруппы: 

а) геометрически подобные модели (пространственно-подобные), 
среди которых в криминалистике наиболее часто называют макет и 
муляж; 

б) физически подобные модели, к числу которых можно, к приме-
ру, отнести видеомагнитофонные записи следственных действий, фо-
нограмму голоса человека, используемую в процессе опознания по 
голосу. 

Использование в следственной практике логико-математическо-
го, кибернетического, информационно-компьютерного моделирова-
ния связано с возможностью широкого внедрения ЭВМ и компьютер-
ной техники в деятельность органов предварительного расследования. 
Сущность математического моделирования в криминалистике состо-
ит в трансформации криминалистической проблемы в математиче-
скую задачу, ее решение посредством средств математического аппа-
рата, а также криминалистическая интерпретация полученных мате-
матических результатов. 

“В расследовании можно выявить массу однотипных ситуаций и 
соответствующих им действий следователя, которые могут быть ис-
пользованы для создания алгоритма расследования в типичных след-
ственных ситуациях (а в перспективе и алгоритма расследования от-
дельного вида преступления)”2. Разработка и внедрение таких моде-
лей в следственную практику - важнейшая насущная задача кримина-
листической науки. 

                                              
1 См., например: Герасимов М.М. Восстановление лица по черепу. М., 1955; 

Самошина З.Г. Криминалистическое отождествление человека по признакам 
внешности. М., 1963; Колдин В.Я. Идентификация и ее роль в установлении ис-
тины по уголовным делам. М., 1969; Вопросы моделирования в экспертных ис-
следованиях. М., 1973 и др. 

2 Яблоков Н.П. Совершенствование методических основ расследования пре-
ступлений // Советское государство и право. 1976. № 2. С.70. 
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И.М.Лузгин, на наш взгляд, обоснованно полагает, что в качестве 
особого вида моделирования можно рассматривать реконструкции 
вещественные и ситуационные. В следственной практике под рекон-
струкцией понимают восстановление, а точнее - воссоздание объектов 
или ситуаций по останкам, снимкам, описаниям или по другим сохра-
нившимся данным1. К подобного рода моделям можно отнести рекон-
струкцию лица по черепу, изображение преступника, составленное 
при помощи фоторобота, ИКР. Следственное действие - проверку по-
казаний на месте - также можно рассматривать в качестве одного из 
вариантов реконструкции криминальной ситуации. 

Необходимость в проведении реконструкции нередко возникает и 
в самых различных следственных ситуациях. Так, при расследовании 
убийства, совершенного А.Б.Блажисом, для проведения проверки по-
казаний на месте следователю потребовалось восстановить вещную 
обстановку в комнате, где произошло убийство, поскольку в момент 
следствия мебель в комнате обвиняемого Блажиса была переставлена. 

Используя показания свидетелей, в ходе проведения проверки по-
казаний на месте следователь реконструировал (смоделировал) вещ-
ную обстановку места происшествия2. 

Следует отметить мысленное моделирование, которое занимает 
особое место в криминалистике, наиболее распространено в практике 
расследования, в то время как теоретическая его разработка, по суще-
ству, далеко еще не закончена. 

На первоначальном этапе расследования практически всегда имеет 
место информационная неопределенность, которая, создавая логико-
познавательные барьеры для следователя, ставит ряд проблем и по-
рождает ряд ситуаций, требующих грамотного их осознания и опера-
тивного разрешения. В силу своих особенностей мысленное модели-
рование выступает в качестве необходимого познавательного средст-
ва, во многом помогающего процессу управления расследованием. 
Можно заключить, что создание мысленных информационных моде-

                                              
1 См.: Лузгин И.М. Реконструкция в расследовании преступлений. Волгоград, 

1981. С.5. 
2 Архив Черняховского городского суда Калининградской области. 1986 г. 
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лей является объективной необходимостью: а) в процессе воссозда-
ния криминального события посредством мысленной реконструкции 
ситуаций, его составляющих; б) в ходе уяснения сущности следствен-
ной ситуации для решения частных тактических задач и определения 
общих направлений расследования. 

Среди мысленных моделей, в свою очередь, выделяют: 
1. Образные (иконические, неформализованные) модели, являю-

щиеся по своей форме психическим образом, а в гносеологическом 
аспекте - одним из средств получения нового знания. 

В следственной практике эта группа моделей используется, пожа-
луй, наиболее часто. Изучение практики показало, что большинство 
следователей, часто не осознавая используемое ими моделирование 
как процесс, фактически на всем протяжении расследования создают 
в своем сознании образные модели и работают с ними (воссоздание 
общей картины преступления, подготовка к предстоящему следствен-
ному действию и др.). 

2. Образно-знаковые (символические, частично формализованные) 
модели, представленные разного рода условными знаками (бук-
венными или графическими). Многие исследователи подчеркивают, 
что при затруднениях мысли полезно обращаться к наглядным по-
строениям (знаковым моделям), которые нередко становятся источ-
ником идей для новых исследователей. В криминалистике к знаковым 
моделям можно отнести сетевые графики планирования расследова-
ния1, а также выраженные средствами графических построений при-
ложения к протоколам следственных действий, выполняемые в соот-
ветствии со ст.141 УПК РСФСР. 

В свое время А.Р.Ратинов указал на наличие двух типов мыслен-
ных моделей: вероятностых и достоверных2. Отталкиваясь от этого 

                                              
1 См.: Сыров А.П. О возможностях сетевого планирования в расследовании 

преступлений // Правовая кибернетика. М., 1970. С.198; Самыгин Л.Д. Графиче-
ская форма плана расследования уголовного дела // Вопросы борьбы с преступ-
ностью. М., 1971. Вып. 14. С.122. 

2 См.: Ратинов А.Р. Вопросы следственного мышления в свете теории инфор-
мации // Вопросы кибернетики и право. М., 1968. С.191. 
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утверждения, И.М.Лузгин отметил, что “вероятностные модели вы-
ступают в качестве средства познания, достоверные же являются его 
результатом и конечной целью”1. 

Признавая наличие таких характеристик моделирования, как веро-
ятность и достоверность, мы все же полагаем, что целесообразнее бы-
ло бы рассматривать их не как типы, а как этапы мысленного модели-
рования. Поскольку, вероятнее всего, речь в данном контексте идет не 
о разных моделях, а о трансформации одной и той же модели. 

С учетом специфических особенностей расследования, акцентиру-
ем также внимание и на двух основных направлениях, в которых мо-
гут работать модели: ретроспективном, обращенном в прошлое, и 
перспективном, обращенном к исследованию событий (обстоятельств, 
явлений) будущего. 

Пожалуй, вышеизложенными положениями и исчерпывается общ-
ность предлагаемых криминалистами классификаций моделей. 

Переходя к более детальному их рассмотрению, отметим, что 
И.М.Лузгин, например, предлагает выделять виды моделей в зависи-
мости от сферы их применения в криминалистике. Так, он называет 
модели, используемые: а) при производстве следственных действий 
для получения доказательственной информации; б) в экспертной 
практике; в) в оперативно-розыскной деятельности; г) в организаци-
онно-управленческой деятельности2. 

Представляется, что перечень сфер применения моделей не во 
всем бесспорен. При необходимости определить в нем место, к при-
меру, “информационной модели расследуемого события”, сталкива-
ешься с затруднениями. Класс моделей, “используемых при произ-
водстве следственных действий”, для нее чересчур узок, а класс мо-
делей, “используемых в организационно-управленческой деятельно-
сти”, объединяет в себе модели, выполняющие несколько иные функ-
ции. 

                                              
1 Лузгин И.М. Расследование как процесс познания. М., 1969. С.115. 
2 Лузгин И.М. Моделирование в расследовании преступлений. С.7. 
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Представляется, что в зависимости от сферы использования в кри-
миналистике, целесообразно выделить модели, применяемые: 
а) в следственной практике; б) в сфере оперативно-розыскной дея-
тельности; в) в экспертной практике; г) в судебной деятельности. 

Г.А.Густов разработал детальную схему классификации кримина-
листических мысленных моделей1. По степени выраженности 
Г.А.Густов выделяет мысленные материализованные модели (зафик-
сированные в материальных источниках) и нематериализованные. В 
зависимости от вида моделируемого объекта он различает моделиро-
вание событий, действий, процессов; моделирование лиц и предме-
тов. По степени абстрактности различает: модели, воссоздающие еди-
ничный объект (конкретного происхождения); типовые модели, среди 
которых выделяет общую типовую модель, типовую модель отдель-
ного вида преступления, типовую модель отдельного следственного 
действия. 

В указанный перечень типовых моделей, как нам представляется, 
необходимо добавить типовые модели следственных ситуаций, а так-
же типовые модели личности преступника (с учетом специфики опре-
деленных видов преступлений). 

В зависимости от объема отражения изучаемого объекта выделя-
ются общие, (отражающие объект исследования в целом) и частные 
модели (отражающие часть объекта). По точности воспроизведения 
Г.А.Густов различает вероятностные и достоверные модели. 

Свою классификацию криминалистических моделей предлагает и 
М.Н.Хлынцов. Так, он выделяет модели частные и общие. Согласно 
этой концепции в разряд общих моделей попадают те, в которых ис-
следуются наиболее существенные вопросы расследования, например 
общее направление расследования. К частным моделям М.Н.Хлынцов 
относит такие, в которых исследуются отдельные вопросы, связанные 
с конкретными предметами. Это, например, модели внешности пре-
ступника, его психологических особенностей, взаимоотношений с 
другими участниками процесса; места происшествия, действия, явле-

                                              
1 Густов Г.А. Моделирование в работе следователя. Л., 1980. С.17. 
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ния; производства отдельного следственного действия; мероприятий 
по предупреждению преступлений. По цели исследования автор вы-
деляет организационные, идентификационные и ориентирующие мо-
дели. 

Кроме того, в криминалистической литературе можно встретить и 
перечни подлежащих моделированию объектов. Так, А.И.Баянов по-
лагает, что мысленному моделированию целесообразно подвергать 
такие объекты, как: а) расследуемое событие в целом или отдельное 
его обстоятельство (эпизод); б) ситуации следственные и тактические, 
процесс расследования в целом, а также отдельное следственное дей-
ствие или ряд действий в одном следственном действии; 
в) направления (пути) в расследовании уголовного дела1. 

В отличие от А.И.Баянова, называющего объекты системы “рас-
следование”, И.М.Лузгин выделяет объекты системы “преступление”, 
называя в их числе: различные предметы, разрушенные полностью 
или частично в результате действий преступника или случайных фак-
торов; обстановку на месте происшествия; следы рук, ног, транспорта 
и проч.; документы; прижизненный облик потерпевшего; криминаль-
ные ситуации и т.д.2 

Пожалуй, этим и исчерпываются имеющиеся на сей день в крими-
налистике классификации моделей. Опираясь на них, мы полагаем, 
что при определении классификационных оснований начать следова-
ло бы с выявления основных существенных компонентов самого про-
цесса моделирования, к которым относятся: 

1) субъект моделирования; 
2) задача, решаемая субъектом при помощи этого метода (заме-

тим, что вне контекста задач понятие модели не имеет смысла); 
3) объект моделирования (оригинал); 
4) способ моделирования. 
Каждый из названных элементов целесообразно рассматривать в 

качестве самостоятельного классификационного основания. 

                                              
1 См.: Баянов А.И. Информационное моделирование в тактике следственных 

действий: Автореф. .. дис. канд. юрид. наук. М., 1978. С.11. 
2 См.: Лузгин И.М. Моделирование в расследовании преступлений. С.8. 
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С учетом субъекта моделирования, а соответственно и сферы ис-
пользования этого метода можно выделить модели, применяемые: 
в криминалистической науке; в сфере уголовного судопроизводства; в 
криминалистической педагогической практике. 

Причем внутри каждой из групп можно выделить и свои подгруп-
пы. Например, в сфере уголовного судопроизводства применяются 
группы моделей, используемых: а) в следственной деятельности; б) в 
экспертной практике; в) в оперативно-розыскной; г) в судебной дея-
тельности. 

В зависимости от задач, решаемых субъектом моделирования, 
следует различать: эвристические, прогностические, ситуационные, а 
также дидактические модели. 

Язык описания модели во многом определяется спецификой само-
го оригинала, а также задачами модельного исследования. В этом 
плане можно выделить три основных класса моделей: 1) материаль-
ные (подвиды: функционально и пространственно подобные); 2) ки-
бернетические; 3) мысленные (подвиды: формализованные, неформа-
лизованные). Причем указанные классы моделей, исследуя прошлое 
либо будущее, могут соответственно выступать как ретроспективные 
и перспективные. 

В прикладном аспекте особый интерес представляет классифика-
ция криминалистических моделей в зависимости от объекта моде-
лирования. Такого рода иерархическая система объектов моделирова-
ния позволила бы: определить возможности и пределы использования 
этого метода в практике расследования преступлений; изучить взаи-
мосвязь и взаимозависимость всех объектов; проследить роль и 
функциональное значение того или иного объекта в их общей систе-
ме. 

Что же в криминалистике можно рассматривать в качестве объек-
тов для моделирования, чем представлена их система? Основываясь 
на том, что “криминалистика - это наука, исследующая закономерно-
сти преступного поведения, механизм его отражения в источниках 
информации, особенности деятельности по раскрытию, расследова-
нию и предупреждению преступлений и разрабатывающая на этой 
основе средства и методы указанной деятельности с целью обеспече-
ния надлежащего применения процессуально-материальных право-
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вых норм”1, можно заключить, что в самом общем плане в качестве 
объектов криминалистики выступают две взаимообусловленные сис-
темы: “преступление” и “расследование”. 

Теоретически моделированию могут подлежать все объекты, изу-
чаемые криминалистикой. Соответственно, целесообразно выделять 
модели, замещающие при исследовании объекты системы “преступ-
ление”, (поскольку на момент расследования она уже больше не су-
ществует, так как существовала в прошлом), и аналогично - модели 
системы “расследование”, используемые при решении перспективных 
задач тактического и стратегического характера. 

При анализе больших систем в настоящее время получил широкое 
распространение системный подход, отличающийся от классического 
(индуктивного) тем, что последний “рассматривает систему путем пе-
рехода от частного к общему и синтезирует (конструирует ее путем 
слияния ее компонентов, разработанных отдельно. В отличие от это-
го, системный подход предполагает последовательный переход от 
общего к частному, когда в основе решения лежит цель, причем ис-
следуемый объект выделяется из окружающей среды”2. Заметим, что 
важным условием системного подхода является выделение структуры 
системы - совокупных связей между ее элементами, отражающие их 
взаимодействие. 

Итак, в системе “преступление” можно выделить, в первую оче-
редь, информационную модель расследуемого события, концентри-
рующую в себе всю совокупность информации о нем. На правах эле-
ментов информационной модели расследуемого события можно рас-
сматривать модели таких объектов, как место, время и обстановка со-
вершения преступления, мотив и цель его совершения; орудия, сред-
ства и последствия преступления; объект преступного посягательства; 
свидетели; способ и механизм совершения преступления. 

Вышеназванные объекты могут быть объединены одним про-
странственно-временным фактором - соответствующей криминальной 

                                              
1 Криминалистика / Под ред. Н.П.Яблокова. С.6.  
2 Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. М., 1985. С.34. 
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ситуацией, которая и сама является специфическим объектом моде-
лирования в криминалистике. 

Свои элементы имеет и система “расследование”. Моделироваться 
может, во-первых, весь процесс расследования в целом (в этих случа-
ях строится модель процесса расследования). В течение последних 
лет в криминалистике в рамках криминалистической тактики и мето-
дики активно рассматривается идея построения моделей расследова-
ния. Информационными моделями процесса расследования преступ-
лений являются, по существу, разработки Г.А.Густова, в которых в 
качестве элементов модели выступают следственная ситуация и ме-
роприятия, связанные с оптимальными воздействиями на них. Прак-
тически все современные разработки в сфере криминалистического 
планирования также связаны с попыткой создания моделей процесса 
расследования1. 

Во-вторых, моделированию могут подвергаться и такие объекты 
следственной деятельности, как организация и планирование рассле-
дования; тактическая комбинация; следственное действие; тактиче-
ский прием; а также и следственная ситуация - динамическая ситуа-
ция, во многом определяющая процесс и ход расследования всего 
уголовного дела. 

Отмеченные модели (как системы “расследование”, так и системы 
“преступление”) могут быть как типовыми, так и индивидуальными. 
Так, “знания о преступлениях, накопленные теорией криминалистики, 
выступают в форме типовых моделей преступной деятельности и 
криминального события. Знания же о преступлении, полученные в 
процессе практического расследования, выступают в форме индиви-
дуальной модели расследуемого преступления”2. 

Придавая моделированию важную роль в расследовании преступ-
лений, мы тем самым вовсе не беремся утверждать то, что моделиро-

                                              
1 См.: Сыров А.П. Применение сетевого графика при расследовании и орга-

низации сложного уголовного дела // Организация работы следователей. М., 
1968. Вып. 2. С. 32. 

2 Колдин В.Я. Криминалистическое знание о преступной деятельности: функ-
ция моделирования // Советское государство и право. 1987. № 2. С.63.  
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вание является главным и единственным познавательным средством в 
следственной практике. Безусловно, одновременно с моделированием 
следователь должен активно использовать и другие методы познания, 
оперировать различными формами отражения и изучения действи-
тельности. Поэтому нет смысла без особой необходимости использо-
вать моделирование для объяснения процессов и явлений, уже имею-
щих традиционные теоретические объяснения и практическое тому 
подтверждение. 

Например, в криминалистической литературе встречаются пред-
ложения рассматривать уголовное дело в качестве модели. “Не будет 
ошибкой рассматривать уголовное дело как особый вид модели - ин-
формационный аналог конкретного события”1. “Свое материальное 
воплощение модель конкретного криминального события и его рас-
следования находит в уголовном деле, в котором, в соответствии с 
уголовно-процессуальным законом, содержится упорядоченная по 
делу система доказательств”2. 

Рассмотрение уголовного дела в качестве модели криминального 
события представляется нам в корне неверным. Содержащиеся в уго-
ловном деле такие документы, как опись материалов дела, справка о 
судимости подозреваемого, характеристики проходящих по делу лиц, 
полученные с их места работы, отдельные поручения следователя и 
т.д., без сомнения, к преступлению никакого отношения не имеют, а, 
скорее, характеризуют процесс его расследования. Таким образом, в 
уголовном деле отражается информация как о преступлении, так и о 
его расследовании. Но целесообразно ли рассматривать уголовное де-
ло как модель преступления и его расследования, как это предлагает 
В.К. Гавло? С позиций практика, ведущего расследование, на этот во-
прос вряд ли можно ответить положительно. Хотя в целом подход, 
предлагаемый В.К.Гавло, и может в конечном итоге оказаться целе-

                                              
1 Лузгин И.М. К вопросу о теории криминалистического моделирования // 

Актуальные проблемы советской криминалистики. М., 1980. С.53. 
2 Гавло В.К. Методика расследования как особая теоретико-методическая мо-

дель - информационный аналог расследования криминальных событий // Про-
блемы теории и практики борьбы с преступностью. Томск, 1983. С.169. 
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сообразным при его рассмотрении исключительно с позиций научных 
исследований. 

Продолжая мысль о неоправданной подмене понятий в кримина-
листике, считаем необходимым остановиться также и на вопросе о 
соотношении понятий “информационная модель расследуемого собы-
тия” и “криминалистическая характеристика преступления”. В на-
стоящее время в науке этот вопрос рассматривается авторами неодно-
значно: либо указанные понятия отождествляются1 - “по своей при-
роде криминалистическая характеристика является информационной 
моделью события и поэтому служит его аналогом”2, либо вообще ста-
вится под сомнение целесообразность использования понятия “кри-
миналистическая характеристика преступления”3. 

Полагаем, что “информационная модель расследуемого события” 
и “криминалистическая характеристика преступления” - различные, 
хотя и взаимосвязанные понятия, необходимость использования в 
криминалистике каждого из которых очевидна. Оба из них весьма 
специфичны, имеют в криминалистической науке и следственной 
практике свое непосредственное назначение и выполняют строго от-
веденную им роль. 

Так, в процессе расследования уголовного дела следователь, вы-
ясняя сущность произошедшего криминального события, строит в 
своем сознании его мысленную модель (так называемую “информа-
ционную модель расследуемого события”). Таким образом, информа-
ционная модель расследуемого события - это не искусственно соз-

                                              
1 См.: Еркенов С.Е. Методика расследования незаконного занятия рыбным 

промыслом. Караганда, 1984. С.6; Лаврухин С.В. Роль криминалистических ха-
рактеристик и следственных ситуаций в расследовании умышленных убийств: 
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 1982. С.2-3 и др.  

2 Лузгин И.М. Некоторые аспекты криминалистической характеристики и ме-
сто в ней данных о сокрытии преступления // Криминалистическая характери-
стика преступлений. М., 1984. С.26. 

3 Колдин В.Я. Криминалистическое знание о преступной деятельности: функ-
ция моделирования // Сов. государство и право. 1987. № 2. С. 66; Белкин Р., Бы-
ховский И., Дулов А. Модное увлечение или новое слово в криминалистике 
(Еще раз о криминалистической характеристике преступления) // Социалистиче-
ская законность. 1987. № 9. C. 56-59. 
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данное теоретическое построение, а результат практического абстра-
гирования. По мере получения следователем информации о преступ-
лении и лице, его совершившем, эта модель становится более полной 
и менее схематичной. Информационная модель расследуемого собы-
тия - именно динамическая система, поскольку ее построение осуще-
ствляется параллельно с ходом самого расследования (причем эта 
система никогда не бывает завершенной в начале следствия). Более 
того, информационная модель расследуемого события первоначально 
оценивается как вероятная вследствие неполноты информационного 
насыщения и лишь по мере расследования приобретает во всех ее 
элементах или в отдельной части их достоверное знание. Заметим, что 
вплоть до вынесения по делу приговора построенная следователем 
информационная модель расследуемого события в целом всегда будет 
вероятностной, т.е. иметь предположительный характер. 

При построении модели конкретного расследуемого события сле-
дователь, как правило, опирается на информацию типового характера, 
содержащуюся в криминалистической характеристике соответствую-
щего вида преступления. Причем криминалистическая характеристи-
ка преступления - “это динамическая система (совокупность) соответ-
ствующих взаимосвязанных общих и индивидуальных признаков 
преступления, ярче всего проявляющихся в способе и механизме пре-
ступного деяния, обстановке его совершения и отдельных чертах 
личности его субъекта, данные которой имеют важное значение для 
разработки методов расследования”1. 

С целью решения вопроса о соотношении “информационной мо-
дели расследуемого события” и “криминалистической характеристи-
ки преступления” проследим генезис последней. 

Для создания криминалистической характеристики преступлений 
определенного вида (что, заметим, является прерогативой ученых 
криминалистов, а никак не практиков следователей) есть необходи-
мость в обобщении значительного массива уголовных дел соответст-
вующей категории, уже расследованных следователями и рассмот-

                                              
1 Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы со-

ветской криминалистики. М., 184. С.116. 
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ренных судами. Проанализировав конкретное уголовное дело с пози-
ций криминалистики, выделив в нем информацию о субъекте, объек-
те, месте, времени совершения преступления, его обстановке и меха-
низме (и т.д.), ученый-исследователь (но не следователь!) составляет 
тем самым индивидуальную криминалистическую характеристику 
конкретного преступления1. Заметим, что эта индивидуальная харак-
теристика самостоятельного значения не имеет, а является своего ро-
да промежуточным звеном в научном исследовании. 

На основе обобщения представительного количества уголовных 
дел, с учетом выявленных им индивидуальных криминалистических 
характеристик, исследователь строит обобщенную типовую модель 
преступлений определенного вида. Подчеркнем, что именно модель, а 
не типовую криминалистическую характеристику, поскольку для вы-
работки достоверной, однозначно расцениваемой криминалистиче-
ской характеристики с полученной информацией необходимо провес-
ти ряд экспериментов (что с криминалистической характеристикой не 
производится), таких как выявление закономерностей и случайностей, 
определение корреляционных связей и вычисление корреляционных 
зависимостей и т.д. Здесь и обнаруживает себя принципиальная раз-
ница между типовой информационной моделью и криминалистиче-
ской характеристикой преступления, несмотря на имеющуюся общ-
ность их структуры, в основу которой положена структура преступ-
ной деятельности. 

Так, криминалистическая характеристика преступления - замкну-
тая информационная система, содержащая в себе знание достоверно-

                                              
1 Далеко не всеми учеными признается существование индивидуальной кри-

миналистической характеристики преступления. В отличие от Н.П.Яблокова, 
Н.А.Селиванова, Г.А.Густова, большинство авторов (Р.С.Белкин, Л.Я.Драпкин, 
И.Ф.Герасимов, И.М.Лузгин Л.Д.Самыгин и др.) полагают, что нет и не может 
быть криминалистической характеристики конкретного преступления. “По кон-
кретному делу следователь решает задачу не конструирования криминалистиче-
ской характеристики данного преступления, а устанавливает факты, входящие в 
предмет доказывания”. - Белкин Р.С., Быховский И.Е., Дулов А.В. Модное увле-
чение или новое слово в науке // Социалистическая законность. 1987. № 9. С.56-
58. 
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го характера, представленная, как правило, вербально. Информацион-
ная модель (типовая) - система, содержащая в себе как достоверное, 
так и вероятностное знание, в отличие от криминалистической харак-
теристики может быть представлена как вербально, так и графически, 
в знаковом варианте, изображена на дисплее компьютера и т.д. Как 
правило, в сравнении с криминалистической характеристикой пре-
ступления, модель характеризуется более высоким уровнем 
формализации, что существенно упрощает проводимые с ней 
эксперименты (с криминалистической характеристикой преступления 
- какие-либо эксперименты исключены). 

То есть постепенно из знания вероятностного характера (типовая 
модель) проявляется знание достоверного характера (криминалисти-
ческая характеристика определенного вида преступлений). Таким об-
разом, типовую криминалистическую характеристику мы представля-
ем как результат исследования, проводимого на типовой модели пре-
ступлений определенного вида, конечный результат и продукт этого 
модельного исследования, который в процессе конкретного практиче-
ского расследования и используется следователем для построения ин-
дивидуальной информационной модели криминального события и 
работы с нею, т.е. для установления истины по конкретному уголов-
ному делу. 

Резюмируя, отметим, что универсальность моделирования спо-
собна обеспечить решение целого ряда криминалистических задач. 

Во-первых, это задачи эвристического и познавательного порядка 
(прикладного характера), к которым можно отнести: 

а) кодирование, хранение (по типовому либо индивидуальному 
признаку) информации, необходимой для расследования преступле-
ния; 

б) исследование имеющихся данных по конкретному уголовному 
делу, получение дополнительно криминалистически значимой ин-
формации. 

Во-вторых, задачи, относящиеся к процессу организации и управ-
ления расследованием преступления, при решении которых модели 
выполняют организационно-управленческую, ретроспективную либо 
прогностическую функции. 
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В-третьих, целесообразно выделить задачи научно-исследователь-
ского характера (обобщение следственной, экспертной и судебной 
практики), призванные в конечном итоге обеспечить разработку и 
внедрение криминалистических методик по расследованию отдель-
ных видов преступлений1. 

И наконец, в-четвертых, задачи дидактического плана (учебно-
педагогического характера), решаемые посредством внедрения моде-
лирования в качестве инструмента учебного процесса и метода выра-
ботки оптимального варианта подготовки специалиста по борьбе с 
преступностью. 

Основываясь на указанных задачах, мы можем четко очертить 
сферу применения моделирования в криминалистике, отнеся к ней: 

- практическую деятельность следователя по расследованию кон-
кретного преступления (включая сюда решение как тактических, так 
и стратегических задач; 

- научно-исследовательскую деятельность по изучению следст-
венной, судебной и экспертной практики; 

- а также учебно-педагогическую деятельность, включающую в 
себя подготовку специалистов в области криминалистики и перепод-
готовку следственных кадров. 

 
 
3.2. Моделирование в структуре ситуационного подхода  

в криминалистике и следственной практике 
 
Ситуационный подход - чрезвычайно многогранное и многопла-

новое направление, которое реализуется в самых различных научных 
сферах и областях деятельности (кибернетике, социологии, психоло-
гии, педагогике, юриспруденции), в различных типах исследования 
(качественном и количественном, аналитическом и синтетическом, 
индуктивном и дедуктивном), на различных уровнях познания (фило-
софском, специально-научном, эмпирическом). 

                                              
1 Яблоков Н.П. Методика расследования и правовая кибернетика // Вестн. 

МГУ. Сер. 11. Право. 1976. № 5. С.26. 
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Ситуационный подход позволяет: 
• осуществить диагноз ситуации для решения главных задач; 
• сформулировать цели и выявить принципиальный путь их дос-

тижения; 
• изучить характеристику ситуации и отделить те факторы, кото-

рые влияют на принятие решений, разработать альтернативные курсы 
действий; 

• оценить каждую альтернативу и определить, которая из них наи-
лучшим образом соответствует требованиям ситуации. 

Суть ситуационного подхода не столько в названых процедурах, 
сколько в попытке теоретически сформулировать эмпирически про-
верить и затем практически рекомендовать различные типовые реше-
ние применительно к каждой из типовых ситуаций из их ясно сфор-
мулированного набора. 

В настоящее время значение и перспективы ситуационного подхо-
да в юридической науке и практике весьма велики. Ситуационный 
подход приобретает огромное значение и актуальность для совершен-
ствования правоприменительной деятельности в сфере самых различ-
ных отраслей как процессуального, так и материального права, к при-
меру, в административном, уголовном, трудовом, экологическом пра-
ве, в гражданском и арбитражном праве и процессе. Полагаем, что это 
определяется следующими факторами. 

1. Оценка и типизация соответствующей ситуации составляет ос-
нову процесса принятия решений, через который осуществляется 
взаимосвязь между наукой и юридической практикой, а практические 
рекомендации, сформулированные в различных юридических науках, 
реализуются именно в ходе принятия юридических решений субъек-
тами правоприменительной деятельности. 

2. На обеспечение процесса принятия правовых решений в типо-
вых правовых ситуациях ориентированы кодексы, их комментарии, 
юридические справочники, а также разнообразные методические раз-
работки, базы данных, компьютерные системы, основанные на знани-
ях. 

3. Основное содержание практических умений и навыков, приоб-
ретаемых в вузах юридического профиля и в процессе профессио-
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нальной деятельности юриста, также связано с ориентацией на соот-
ветствующие типовые правовые ситуации. 

Ситуационный подход может дать позитивные результаты при ис-
следовании отдельных общеправовых проблем. Так, анализ ситуации 
позволяет точнее уяснить сущность юридического факта, его соци-
альный источник, поскольку юридический факт есть не что иное как 
фрагмент социальной ситуации. Закрепляя юридический факт, зако-
нодатель тем самым фиксирует основное содержание социальной си-
туации, позволяет ее идентифицировать в процессе применения пра-
ва. Ситуационный подход дает возможность увидеть, что юридиче-
ский факт и действие субъекта внутри правоотношения - не разроз-
ненные явления, а звенья единой развивающейся ситуации, элементы 
механизма ее урегулирования. 

Ситуационный подход к юридическим фактам может оказаться 
полезным при формализации юридических норм, автоматизирован-
ном поиске правовой информации. 

Идеальная модель юридического факта (фактического состава) за-
крепляется в гипотезе юридической нормы или нескольких из них. 
Правовое регулирование социально значимых ситуаций неизбежно 
требует их обобщения и типизации. В связи с этим возникает вопрос 
о практической значимости ситуационного подхода к теории юриди-
ческих фактов. 

Представляется, что рассмотрение юридического факта как осно-
вания для принятия юридического решения и соответственно подход 
к правовому регулированию как к разрешению социальных ситуаций 
может в значительной мере обогатить учение о юридических фактах. 
Роль и значение этого состоит в следующем. 

Во-первых, категория ситуации четко определяет роль и место 
юридических фактов в механизме правого регулирования. С этих по-
зиций функция юридических фактов состоит в том, чтобы зафиксиро-
вать юридически значимую ситуацию. Появление юридического фак-
та свидетельствует о наличии юридически значимой ситуации, что, в 
свою очередь, позволяет использовать типовую программу, заложен-
ную в норме права, то есть “запустить” в действие весть механизм 
правового регулирования. 
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Во-вторых, ситуационный подход дает возможность исследовать 
юридические факты и правовые последствия в единой системе. В 
этом плане юридические факты и действия субъектов внутри право-
отношения - не разрозненные явления, а звенья единой генетически 
развивающейся социальной ситуации, элементы ее урегулирования. 

В-третьих, поскольку юридический факт - это фрагмент социаль-
ной ситуации, детальный анализ ситуации позволяет полнее предста-
вить сущность юридического факта. Так, ситуация безвестного отсут-
ствия в социальном аспекте характеризуется целым рядом признаков: 
прерываются родственные, семейные связи, остается имущество и 
проч. Тем не менее в законе закреплены лишь два юридических фак-
та, необходимых и достаточных для идентификации такой ситуации - 
это отсутствие сведений о месте пребывания гражданина и срок - 
один год. Короче говоря, в качестве юридических фактов выступают 
не всякие, а лишь ключевые элементы ситуации, фиксирующие глав-
ное в ее социальном содержании1. 

И наконец, в-четвертых, ситуационный подход весьма перспекти-
вен в осуществлении автоматизированного поиска правовой инфор-
мации, поскольку социальная ситуация в конечном итоге более точ-
ный ориентир, чем юридические факты, выбор которых не всегда 
адекватен содержанию регулируемых правом отношений. 

В прикладном же аспекте данный подход позволяет точнее обо-
значить задачу правоохранительных органов, которая состоит не 
столько в том, чтобы зафиксировать наличие юридического факта, 
сколько в том, чтобы установить регулируемую законом социальную 
ситуацию и оптимально разрешить ее. 

Ситуационный подход позволяет внести принципиально новую 
струю в научную разработку проблем правотворчества и правопри-
менительной практики. В процессе разработки норм права правопри-
менительный орган из множества ситуаций должен выделить ситуа-
цию - юридический факт. Между тем не совсем точное закрепление 
фактов в нормах права либо их неправильная правовая оценка ведут к 
тому, что в результате одним обстоятельствам законодатель не прида-

                                              
1 См.: Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве. М., 1984. С. 65. 
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ет должного значения, другим же - приписывает несвойственные им 
качества. Юридический факт - не просто передающее звено между 
нормой права и правоотношением, а активное свойство правового ре-
гулирования. 

Для комплексной реализации возможностей ситуационного моде-
лирования и теории принятия решений в различных отраслях права и 
юридических науках первоначально необходимо сосредоточить уси-
лия юристов на разработке классификаторов юридических фактов в 
рамках теории права. При этом в классификаторе должны быть выде-
лены общеправовые юридические факты и юридические факты от-
раслей права. 

Классификаторы юридических фактов и сконструированные на их 
базе ситуационные модели позволят: 

• в нормотворческой деятельности конструировать на научной ос-
нове гипотезы норм права; 

• приблизить процесс легального, научного и аутентичного толко-
вания норм права к потребностям правоприменительной деятельно-
сти; 

• разработать более эффективные тезаурусы для поиска правовой 
информации в автоматизированных правовых системах; 

• создавать ситуационно-моделирующие и экспертные компью-
терные системы для различных отраслей права. 

И все же хотя в правовых науках проблема ситуационного подхо-
да к юридическим фактам и обозначена, тем не менее она не может 
считаться достаточно изученной, особенно с позиций современных 
информационных технологий. Пожалуй, из всех юридических наук 
именно в криминалистике ситуационный подход получил наибольшее 
развитие. 

В самых различных отраслях знаний накоплен определенный опыт 
реализации модельного подхода к решению целого ряда разномас-
штабных и разноуровневых ситуационных задач. К настоящему вре-
мени уже созданы теоретические основы ситуационного управления. 
Разработан и успешно апробирован в практике модельный метод 
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управления динамическими ситуационными системами1, суть которо-
го заключаются в построении компьютерной модели исследуемой си-
туации и в выборе соответствующего алгоритма по ее разрешению. 
Практические разработки в этом направлении ведутся и в криминали-
стике, в которой создан целый ряд обучающих программ, а также 
программ поддержки принятия следственных решений. 

Важнейшей составной частью моделирования любой деятельно-
сти, в том числе и деятельности по расследованию преступлений, яв-
ляется моделирование ситуаций, в которых эта деятельность осуще-
ствляется. 

Надо заметить, что и разработка проблематики тактических реше-
ний в юридической науке стала возможной после проведения серии 
исследований в рамках ситуационного подхода, с позиций которого в 
правоприменительной деятельности ключевой проблемой становится 
ситуационное моделирование, а основным понятием - юридический 
факт как обстоятельство или условие, с которым правовые нормы 
связывают наступление определенных правовых последствий. 

В чем же состоит сущность ситуационного моделирования, како-
вы его процессуальные, логические и психологические аспекты? В 
сфере уголовного судопроизводства ситуационное моделирование 
должно использоваться в соответствии с принципом законности и 
нормами права. Поэтому первостепенное значение приобретает ре-
шение вопроса о допустимости этого метода в уголовном процессе. 

При расследовании преступлений методологическая функция про-
цессуальной нормы состоит в том, что она служит критерием оценки 
законности проведения следственных действий, приемов и средств 
расследования, собственных решений следователя и решений других 
лиц1. Справедливо и то, что “метод сам по себе не может быть закон-
ным или незаконным, если это действительно научный метод позна-

                                              
1 См.: Клыков Ю.А. Ситуационное управление большими системами. М., 

1974; Поспелов Д.А. Ситуационное управление: теория и практика. М., 1986. 
1 См.: Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования М., 1973. 

С.182. 
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ния. Законными или незаконными могут быть пути, формы и цели 
применения этого метода в доказывании”1. 

Названные положения с полным основанием можно отнести и к 
использованию ситуационного моделирования в следственной прак-
тике. Его научная обоснованность, достоверно получаемые с его по-
мощью результаты, соответствие указанным в законе условиям, а 
также опыт использования моделирования как техническими, так и 
общественными науками - служат достаточными основаниями допус-
тимости этого метода в процессе собирания, исследования и оценки 
доказательств. Тем не менее, поскольку широкие возможности ситуа-
ционного моделирования правовыми нормами предусмотрены быть 
не могут, при его правовой регламентации следует опираться на об-
щие условия допустимости научно-технических средств и методов, 
применяемых в уголовном процессе (ст. ст. 2, 3, 141 УПК РФ), а так-
же учитывать регулирование законом правоотношений, возникающих 
в связи с его использованием (например, ст. ст. 133, 185, 190 УПК 
РФ). 

Кроме того, для обеспечения гарантий правомерности применения 
этого метода на предварительном следствии необходимо следить, 
чтобы все условия процессуального режима проводимого следствен-
ного действия полностью распространялись и на моделирование. 

Например, при использовании компьютерной техники в ходе того 
или иного следственного действия в его протоколе или в заключении 
эксперта необходимо зафиксировать как информацию, вводимую в 
базу данных, так и источники ее получения. Если при этом использо-
вались программы или пакет программ, защищенных авторскими 
правами, следует указывать их соответствующие реквизиты (выход-
ные данные). 

Что касается применения ситуационного моделирования в органи-
зационно-управленческой деятельности следователя (в ходе планиро-
вания расследования, в процессе принятия тактического решения, 
оценки следственной ситуации), то оно правовой регламентации и не 

                                              
1 Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика и доказывание. М., 1969 С. 29. 
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требует, поскольку специальных правоотношений здесь и не возника-
ет. Организационно-управленческая деятельность следователя осуще-
ствляется, как правило, в соответствии с рекомендациями криминали-
стики. 

Психологические аспекты ситуационного моделирования связаны 
главным образом с определением его роли и места в системе целена-
правленной деятельности человека. Существенной особенностью 
здесь является то, что в этой процедуре наиболее полно реализуются 
как отражательные, так и регуляторные функции психики. 

В ходе решения разнообразных криминалистических задач в соз-
нании следователя появляется динамическая модель проблемной си-
туации, требующая своего осмысления и разрешения. Между тем еще 
до построения модели субъекту необходимо иметь четкое представ-
ление о структуре моделируемого объекта. Именно со структурой той 
или иной ситуации следователь и будет выстраивать ее модель. При-
чем анализ и синтез информации о ситуации в соответствии с ее 
структурными компонентами значительно упрощает интеллектуаль-
ное осознание и правильное понимание сути исследуемой ситуации. 
Ведь даже отсутствие информации о каком-либо ее компоненте уже 
можно расценивать как некое знание: следователю по крайней мере 
известно, какую именно информацию требуется ему искать. 

К психологическим особенностям этого метода можно отнести и 
то, что процесс ситуационного моделирования наряду с репродуктив-
ной включает в себя и продуктивную деятельность1. 

Выполнение репродуктивной деятельности представляет собой 
воспоминание, воспроизведение ранее известного для использования 
его в решении тех или иных задач. Так, при возникновении сложно-
стей в отображении или разрешении ситуации мысль следователя 
может обратиться к собственному запасу знаний и опыту (здесь мы 
имеем в виду общественный и профессиональный опыт следователя, 
знание им криминалистических характеристик преступлений опреде-
ленного вида и соответствующих криминалистических характеристик 
расследования) для отыскания необходимой информации. 
                                              

1 О репродуктивной и продуктивной деятельности человека см., например: 
Калмыкова Э.И. Продуктивное мышление как основа обучаемости. М., 1981. 
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К примеру, проводя осмотр места происшествия в ходе проверки 
заявления гр. Н. о самоубийстве его квартиранта С., следователь об-
наружил ряд “негативных “обстоятельств: рядом с висящим в петле 
трупом не было стула, табуретки или какой-либо иной подставки; 
около сарая, в котором был обнаружен труп С., на земле имелись ди-
намические следы, похожие на следы волочения трупа. 

Сопоставив все эти факты с типовой следовой картиной инсцени-
ровки самоубийства, следователь усомнился в истинности заявления 
Н. и возбудил уголовное дело об умышленном убийстве. При после-
дующем допросе Н. в качестве подозреваемого следователь обратил 
внимание на эмоциональное напряжение допрашиваемого, проявле-
ние им суетливости, путаницы в деталях и обстоятельствах его по-
следней встречи с С., что упрочило все сомнения следователя в бес-
криминальности расследуемого события. 

В данном случае правильной и адекватной оценке исходной си-
туации способствовали: а) теоретические знания следователя (знание 
криминалистической характеристики убийств и типовой следовой 
картины инсценировок); б) его профессиональный опыт допроса лиц, 
дающих заведомо ложные показания. 

Таким образом, при выполнении репродуктивной деятельности 
следователь оперирует двумя потоками информации: 

1) информацией, которую он узнает о конкретной ситуации; 
2) ранее сформировавшимися у него понятиями, представлениями, 

знаниями. 
Выполнение следователем продуктивной деятельности, то есть 

получение нового знания, осуществляется, как правило, посредством 
мысленного комбинирования элементов ситуации, новой их компо-
новки, выявления дополнительных связей. Как известно, только лишь 
механическое накопление информации о ситуации никогда не порож-
дает нового знания, для его получения требуется еще активная пере-
работка и систематизация получаемых решений. 

Так, мысленное комбинирование, сопоставление и противопостав-
ление элементов криминальной ситуации помогают поиску неожи-
данных аспектов решаемой проблемы. В подобных случаях весомую 
роль приобретает фантазия следователя. По утверждению психоло-
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гов, взаимодействие фантазии и мысли могут дать рождение инсайту 
- неожиданной догадке, озарению1. 

Если затронуть вопросы психологических аспектов инсайта, мож-
но выдвинуть гипотезу о том, что мысленная модель проблемной си-
туации способна работать независимо от сознательной деятельности 
человека, а результат ее решения как бы неожиданно выдается ре-
шающему задачу субъекту. 

Вышесказанное удачно иллюстрирует пример из следственной 
практики. Так, в ходе проведенного осмотра места происшествия бы-
ло установлено следующее. Вдоль полотна железной дороги на про-
тяжении 50 м разбросаны части человеческого тела и одежды, имею-
щие на себе следы колес поезда. Полотно железной дороги в этом 
месте с одной стороны окружено лесом, с другой - болотом, ближай-
ший населенный пункт находится в 4 км от места происшествия. 

Местные жители опознали труп рабочего леспромхоза Сабурова. 
До приезда следователя оперативные работники, осмотрев место про-
исшествия, пришли к выводу о том, что, будучи в состоянии алко-
гольного опьянения, Сабуров по неосторожности попал под поезд. 
Присутствующий на месте происшествия врач местной больницы Г. 
заметил, что останки трупа можно предать земле, не производя даль-
нейшего вскрытия, поскольку труп расчленен на множество частей, а 
причина смерти никакого сомнения не вызывает. Кроме того, и пред-
ставитель администрации леспромхоза Д. настаивал, чтобы следст-
венно-оперативная бригада поскорее закончила осмотр, поскольку на 
улице стоит сильная жара и необходимо как можно скорее открыть 
движение на железной дороге. 

Следователь же оценил исходную следственную ситуации совер-
шенно по-иному. Он обратил внимание на нечеткие следы ног чело-
века, ведущие от болота на железнодорожную насыпь в 3-х метрах от 
места, на котором были замечены первые капли крови. Оперативные 
работники предположили, что это и есть следы ног потерпевшего Са-
бурова, который в нетрезвом состоянии вышел из болота на железную 
                                              

1 См.: Пиаже Ж. Психология интеллекта // Избранные психологические труды 
М., 1968; Леонтьев А.H. Психология познавательных процессов. М., 1975 С.43-
48; Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М., 1989. Т. 1. С. 245-295. 
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дорогу. Однако построенную оперативниками вероятностную модель 
криминальной ситуации следователь сопоставил с имеющимися дан-
ными и обнаружил ряд несоответствий. 

Так, если допустить то, что Сабуров находился в состоянии силь-
ного опьянения, о чем сообщили его сослуживцы, видевшие Сабурова 
за три часа до происшествия, то следует согласиться и с тем, что он 
не мог сам пройти от поселка по лесу, а тем более по болоту, ночью. 
Если бы даже он и прошел этот путь, то на его сапогах имелись бы 
следы болотной грязи, что при осмотре сапог обнаружено не было. 

Исследование построенной следователем мысленной модели кри-
минальной ситуации позволило ему выдвинуть две версии. 

Первая. Сабуров сам пошел ночью от поселка по шпалам навстре-
чу поезду и при неизвестных обстоятельствах погиб под колесами по-
езда. 

Вторая. Тело Сабурова было брошено под колеса поезда неким 
человеком, вероятно, тем, кто оставил на месте происшествия свои 
следы, которыми и являются обнаруженные при осмотре места про-
исшествия следы сапог. 

В ходе проверки версий, при осмотре тела Сабурова, следователь, 
счищая марлевым тампоном машинную смазку, обратил внимание на 
веретенообразное отверстие в грудной клетке потерпевшего. Присут-
ствующий при осмотре врач Г. предположил, что это входное ноже-
вое отверстие. 

С учетом полученной информации следователь несколько пере-
строил модель криминальной ситуации, которая стала отражать собы-
тие таким образом. Прошлой ночью Сабуров был убит ударом ножа в 
грудь кем-то из жителей поселка. Затем убийца с целью сокрытия 
следов преступления вынес труп через лес в болото и бросил его либо 
на полотно железной дороги перед идущим поездом, либо под колеса 
проходящего состава. Убийца, вероятнее всего, является местным 
жителем, поскольку он смог ночью найти дорогу через достаточно 
густой лес и болото. В вероятностной модели преступника отразилось 
такое его качество, как сила, по той причине, что лишь в этом случае 
он смог бы нести на себе труп Сабурова, весивший около 70 кг. 
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В ходе обсуждения этой версии участковый инспектор Р. предпо-
ложил, что преступником может оказаться лесник Кондратчик, имев-
ший неприязненные отношения с Сабуровым и неоднократно угро-
жавший ему расправой. Кроме того, Кондратчик, выпив, любил по-
хвастать о том, что он в поселке единственный, кто может выйти из 
болота на железную дорогу, не завязнув нем. 

Впоследствии при производстве обыска в доме Кондратчика в 
тайнике был обнаружен нож со следами крови на нем1. 

Данный пример из следственной практики иллюстрирует свойство 
мышления - открывать новые признаки объекта через включение его 
в новые связи. На основе такого анализа модели может возникать но-
вая система обстоятельств, а вместе с нею и новые версии. 

В зависимости от применения ситуационного моделирования для 
решения тех или иных задач прикладного характера можно выделить 
и некоторые его разновидности. К примеру, при использовании си-
туационного моделирования проблемных ситуаций можно использо-
вать следующие его варианты. 

1. Метод проблемного моделирования, основанный на оценке тен-
денций изменения смоделированной проблемной ситуации. 

2. Метод целевой имитации - “вхождение” в образ другого челове-
ка, группы людей (при его использовании следует поставить себя на 
место другого человека и попытаться посмотреть на ситуацию его 
глазами). 

3. Метод мозговой атаки - творческое обсуждение проблемы, 
предполагающей генерирование идей и более точную оценку про-
блемной ситуации. 

Логически ситуационное моделирование представляет собой один 
из способов решения продуктивных мыслительных задач, ведущих к 
получению нового знания. В самых общих чертах логика моделиро-
вания может быть представлена таким образом: 

а) постановка проблемы, определение задач моделирования; 
б) создание адекватной оригиналу модели с необходимой для ис-

следования степенью формализации; 
                                              

1 Из практики работы прокуратуры Октябрьского района г. Калининграда. 
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в) исследование модели, проведение экспериментов; 
г) получение нового знания. 
В функционировании ситуационных моделей, согласно теории си-

туационного управления, целесообразно выделить два основных ло-
гических блока-этапа1. 

На первоначальном этапе исследователь собирает и накапливает 
информацию о подлежащем моделированию объекте, строит модель 
обобщенной ситуации, устанавливает закономерности ее функциони-
рования. На втором этапе осуществляется выработка решения по 
управлению ситуацией. 

Небесспорным является вопрос о том, охватывается ли понятием 
“ситуационное моделирование” процесс принятия решения по управ-
лению ситуацией. Мы полагаем, что если отыскание на основе иссле-
дования модели целого ряда альтернативных решений и их после-
дующее мысленное “проигрывание” (реализация) осуществляется по 
типу мысленного эксперимента, то, следовательно, выработка реше-
ния происходит не иначе, как в рамках моделирования. Окончатель-
ное же принятие решения по управлению ситуацией можно рассмат-
ривать как цель и конечный результат ситуационного моделирования. 

Указанное обстоятельство позволяет четко дифференцировать ме-
тод ситуационного анализа2 и метод ситуационного моделирования. 

Анализ ситуации состоит в изучении ее сущности, определении 
структуры, содержания составляющих ее элементов, т.е. ограничива-
ется лишь познанием, исследованием ситуации. Ситуационное же мо-
делирование кроме всего этого включает в себя и различного рода 
модельные эксперименты, ведущие к получению нового знания или 
принятию того или иного решения. 

Особо ценное практическое значение приобретает создание мно-
говариантных ситуационных моделей как перспективной, так и рет-
роспективной направленности. 

                                              
1 См.: Поспелов Д.А. Ситуационное управление: теория и практика. С. 10. 
2 О ситуационном анализе см., например: Грановский Г.Л. О понятии, пред-

мете и методике криминалистического ситуационного анализа // Следственная 
ситуация. М., 1985. С.20. 
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Многовариантное ситуационное моделирование предоставляет его 
субъекту “поисковое поле”, на котором производится многовариант-
ный выбор: например, избрания того или иного тактического приема, 
использования той или иной типовой версии. Многовариантное моде-
лирование постоянно вызывает потребность выбирать, сравнивать, 
искать альтернативы, находить лучшие решения и средства их реали-
зации. 

Основными достоинствами многовариантого моделирования яв-
ляются его многофакторность и многофункциональность, гибкость и 
продуктивность. 

Многовариантое ситуационное моделирование характеризуется 
необходимостью трансформации статичного мышления в динамич-
ное. Любой блок криминалистической информации по ситуации мо-
жет быть развернут во времени и пространстве вперед и назад приме-
нительно к прошлому и будущему, и с учетом тех или иных следст-
венных ситуаций. 

Логическая последовательность процедуры ситуационного моде-
лирования может быть сведена к следующим его этапам: 

а) постановка проблемы (определение0 задач моделирования); 
б) построение модели ситуации (моделирование ситуации), т.е. за-

полнение структурных блоков конкретным содержанием; 
в) абстрагирование от несущественных для исследования обстоя-

тельств; 
г) диагностика ситуации; 
д) учет динамических факторов; 
е) определение ряда возможных альтернативных решений по 

управлению ситуацией; 
ж) “проигрывание” решений на модели и выбор оптимального. 
Заметим, что далеко не всегда процесс ситуационного моделиро-

вания включает в себя вышеназванные этапы. К примеру, моделиро-
вание криминальных ситуаций имеет своей целью поэтапную рекон-
струкцию ситуации совершения преступления и ее исследование, изу-
чение взаимосвязей и взаимовлияний составляющих ее элементов, 
уяснение сущности механизма преступления. Разрешать такого рода 
ретроспективные ситуации следователь, конечно же, не может, по-
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этому в подобного рода случаях ситуационное моделирование не 
включает в себя процесс выработки решения по управлению или раз-
решению ситуации. 

Практика использования ситуационного моделирования в следст-
венной деятельности, основанная лишь на опыте и интуиции следова-
теля, на сегодняшний день малоперспективна. Вместе с тем, при ис-
пользовании для этой цели компьютерной техники, не следует забы-
вать и о том, что полностью заменить следователя на стадиях оценки 
ситуации и принятия решений ЭВМ, по всей вероятности, не сможет 
никогда. 

По нашему мнению, повышая оперативность в управлении ситуа-
цией, ЭВМ не отрицает, а предполагает активное участие в нем чело-
века. Ведь именно следователь, а не компьютер принимает оконча-
тельное решение на основе оценки и сравнения предлагаемых маши-
ной альтернативных вариантов. На определенном этапе происходит 
синтез человеческих способностей и материализованных в ЭВМ по-
тенций человеческого интеллекта. Поэтому развитие технических 
средств вовсе не отрицает роли опыта и интуиции человека в процес-
се ситуационного моделирования. 

Итак, что же есть ситуационное моделирование? Л.Я.Драпкин, 
пожалуй, одним из первых криминалистов отметил, что “важным ша-
гом для создания эффективных программ раскрытия и расследования 
преступления является метод обобщения ситуаций, так называемое 
ситуационное моделирование”1. 

Однако, описывая суть ситуационного моделирования, Л.Я.Драп-
кин отметил, что “суть этого метода заключается в том, что большое 
количество конкретных ситуаций, аналогичных в каком-то сущест-
венном отношении, “сливаются”, объединяются в одну или несколько 

                                              
1 Драпкин Л.Я. Ситуационный подход в криминалистике и программирова-

ние расследования // Проблемы программирования и информационного обеспе-
чения предварительного следствия. Уфа, 1989. С. 28. 
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обобщенных ситуаций, для которых и разрабатывается оптимальная 
программа принятия решений и проведения практических действий”1. 

Представляется, что в целом верно определив суть ситуационного 
моделирования, Л.Я.Драпкин все же необоснованно сузил возможно-
сти этого метода, ограничив сферу его применения рамками следст-
венных ситуаций, не учитывая целесообразность его использования в 
познании ситуаций совершения преступления (криминальных). 

Мы понимаем ситуационное моделирование как метод исследова-
ния ситуаций, включающий в себя построение модели реальной си-
туации и проведение с ней различного рода мысленных эксперимен-
тов: прогнозирования направлений ее развития и (или) “проигры-
вание” на ней предполагаемых решений по управлению ситуацией с 
целью выбора оптимального. 

С одной стороны, ситуационное моделирование выступает как 
своеобразная форма мыслительной (познавательной) деятельности 
следователя, с другой - это и инструмент познания (метод), широко 
используемый в следственной практике. 

Возникает вопрос: интентичны ли термины: “моделирование си-
туаций” и “ситуационное моделирование”? 

Скорее всего, ответ на него следует дать отрицательный. Посколь-
ку если ситуационное моделирование рассматривать как комплекс-
ный метод познания и исследования ситуации, то моделирование си-
туации выступит в качестве одного из этапов этого метода. Модели-
рование ситуации предполагает лишь построение модели ситуации, ее 
анализ. Ситуационное моделирование плюс ко всему этому предпола-
гает также и проведение опытов, мысленных экспериментов с моде-
лью ситуации, например, проигрывание на модели предполагаемых 
решений и оценка их результатов. То есть ситуационное моделирова-
ние - метод, эффективно обеспечивающий оптимальное достижение 
целей ситуационного управления. 

Что касается объектов ситуационного моделирования, то можно 
констатировать, что они представлены во всем многообразии изучае-
                                              

1 Там же. 
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мых криминалистикой ситуаций. Так, к их числу можно отнести: се-
рию ситуаций криминальной деятельности, следственные ситуации, 
оперативно-розыскные, экспертные, судебные ситуации. 

Внутри каждой из вышеназванных ситуаций также можно выде-
лить свои объекты для моделирования: структуру, содержание, дина-
мику ситуации, направления возможного изменения ситуации, пове-
дение в ней лиц, результаты принимаемых ими решений. 

 
3.3. Методика ситуационного моделирования  

в познании криминальных ситуаций 
 
Как известно, на момент расследования преступление предстает 

перед следователем как явление прошлого, исследование которого 
может быть осуществлено только опосредованно, что как раз имеет 
под собой реальные предпосылки к использованию метода моделиро-
вания как средства познания истины. 

Построить мысленную информационную модель расследуемого 
события - значит постепенно воссоздать в сознании картину имевшей 
место криминальной ситуации, разобраться в ее сущности, просле-
дить генезис, а на этой основе уяснить механизм преступления. 

Такого рода модель хотя и не является средством доказывания, но 
существенно облегчает его процесс. Построение модели криминаль-
ной ситуации способствует решению целого ряда криминалистиче-
ских задач. Так, модель может выступать как систематизатор, накопи-
тель информации о преступлении и как средство получения нового 
знания о криминальной ситуации и о преступнике. 

Модель криминальной ситуации - это мысленное представление 
следователя, основанное на имеющейся информации о расследуемом 
событии, объясняющее общее содержание криминальной ситуации в 
целом, отдельных ее элементов, “вскрывающее” их взаимосвязь и 
объясняющее их взаимообусловленность. 

Полагаем, что модель криминальной ситуации - это относительно 
устойчивая система за счет стабильности объединяющего ее струк-
турного комплекса, динамичная и подвижная, поскольку ее оценка и 
принятие следственных решений по обеспечению задач расследова-
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ния способствуют “информационному расширению” модели, росту 
объема и повышению уровня ее достоверности. 

Моделирование криминальных ситуаций является одним из под-
видов ситуационного моделирования в криминалистике и состоит из 
следующих этапов: сбор информации о ситуации, распределение этой 
информации согласно составляющим ситуацию компонентам, опре-
деление типа криминальной ситуации, установление факторов, 
влияющих на ее динамику. Кроме того, в ряде случаев с целью поня-
тия логики действий преступника, для решения задач его поиска на 
основе имеющейся информации о субъекте преступления можно смо-
делировать и возможные его решения в соответствующей криминаль-
ной ситуации. 

Каковы основы построения модели криминальной ситуации, како-
го рода информация кладется в основу ее моделирования? 

Криминальные ситуации, составляющие криминальное событие, 
отражаются в материальных следах, остающихся на месте происше-
ствия и в следах идеальных - мысленных образах этих ситуаций в соз-
нании участников криминального события. Подобного рода следы 
позволяют следователю мысленно реконструировать криминальные 
ситуации, а затем и “воссоздать” механизм расследуемого события в 
целом. 

В основу модели криминальной ситуации должна быть положена 
определенная структурная схема, предусматривающая основные ком-
поненты ситуации и их взаимосвязи. Безусловно, модель конкретной 
криминальной ситуации всегда сугубо индивидуальна. Но в аспекте 
определенного вида преступлений такого рода модель будет иметь 
общие типовые, характерные для данного вида преступлений элемен-
ты и связи между ними. 

С учетом того, что при расследовании практически любого пре-
ступления следователь каждый раз вынужден устанавливать: кто, за-
чем, когда и где совершил преступление, в какой обстановке, каким 
способом и т.д., структуру модели любой криминальной ситуации в 
самом общем виде будут определять следующие основные блоки: 

• информация о субъекте преступления; 
• информация об объекте; 



 157

• информация о субъективной стороне преступления (цель и мо-
тив содеянного); 

• информация о средствах, способе и механизме совершения пре-
ступления (о действиях, совершенных преступником и потерпевшим, 
способе подготовки, совершения, сокрытия преступления); 

• информация об обстановке совершения преступления; 
• информация о месте и времени совершения преступления; 
• информация об иных участниках преступления, соучастниках, 

очевидцах. 
По мере расследования преступления вышеназванные структур-

ные блоки модели будут наполняться конкретным содержанием. 
Однако собирание и систематизация информации о конкретном 

преступлении, ее криминалистический анализ требуют от следователя 
активной мыслительной работы, поскольку эти процессы связаны с 
удержанием в памяти значительного объема информации об отдель-
ных характеристиках элементов криминальной ситуации. С учетом 
того, что в производстве у одного следователя находится, как прави-
ло, сразу несколько уголовных дел, некоторые из которых отличают-
ся многоэпизодностью или связаны с привлечением обширного круга 
лиц, следователи часто испытывают ряд затруднений: путают отдель-
ные факты, забывают или упускают из вида существенную для рас-
следования информацию. 

Для преодоления таких трудностей могут быть использованы до-
вольно несложные схемы, которые построены с учетом закономерно-
стей процесса запоминания человека, и отражают структуру и межэ-
лементные связи изучаемого объекта. Проведенное нами интервьюи-
рование следователей показало, что многие из них испытывают необ-
ходимость в графической систематизации информации о конкретном 
преступлении, особенно на первоначальном этапе его расследования. 

В связи с этим представляется, что есть смысл в разработке фор-
мализованных таблиц, отражающих структуру расследуемого собы-
тия с учетом соответствующего вида или группы преступлений. В 
процессе расследования такого рода таблица заполняется получаемой 
по уголовному делу информацией с целью ее формализации, хране-
ния и систематизации, поскольку существующий в настоящее время 
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порядок ведения уголовных дел в ходе следствия не обеспечивает 
систематизации информации, достаточно удобной для следователей. 

Использование таких таблиц способствует дисциплинированию, 
систематизации и активизации мыслительной деятельности лица, ве-
дущего расследование, а также позволяет осуществлять контроль за 
состоянием следствия со стороны начальника следственного отдела 
(управления), надзирающего прокурора. 

Информация, получаемая следователем в результате производства 
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, долж-
на быть систематизирована по соответствующим блокам. По мере вы-
явления информации о конкретном преступлении в соответствующих 
блоках структурной схемы следователь может делать для себя необ-
ходимые пометки либо просто отмечать наличие (отсутствие) инфор-
мации о том или ином элементе преступления, либо производить ее 
краткое вербальное описание. 

Благодаря использованию такого рода схемы, выявленная по кон-
кретному уголовному делу криминалистически значимая информация 
окажется четко систематизированной. Более того, пустые, незапол-
ненные информацией клетки схемы выступят в роли своеобразного 
сигнала о необходимости поиска недостающей информации. При по-
мощи такой схемы легко увидеть возникшие противоречия между от-
дельными, уже установленными фактами и либо принять решение об 
осуществлении дополнительной проверки поступивших сведений, 
либо попытаться по-новому оценить и связать имеющиеся на сей счет 
данные. 

Начальный этап расследования обычно связан с утолением “ин-
формационного голода”, то есть с интенсивным поиском необходи-
мой для расследования информации, из которой постепенно и вы-
страивается модель криминальной ситуации. Однако может оказаться 
и так, что отдельные элементы структуры модели длительное время 
не могут быть заполнены соответствующей информацией. В подоб-
ных случаях существенную помощь следователю могут оказать типо-
вые криминалистические характеристики соответствующего вида 
преступлений, которые создаются на основе научного обобщения рас-
следованных уголовных дел. Такой анализ результатов обобщения 
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следственной практики позволяет выявить закономерные связи (но-
сящие, правда, вероятностный характер), выражающиеся в том, что 
отдельным элементам модели криминальной ситуации соответствуют 
другие, заранее неизвестные1. 

Криминалистические характеристики преступлений позволяют с 
учетом информации об одних элементах на основе вероятностно-
статистических связей предположить наличие информации о других. 
К примеру, установлена высокая вероятность того, что убийства 
женщин по сексуальным мотивам на улицах городов, рабочих посел-
ков совершаются мужчинами в возрасте 18 - 30 лет, причем преступ-
ники проживают или работают на расстоянии 300 - 500 м от места 
происшествия2. 

Таким образом, при дальнейшей детализации указанных инфор-
мационных блоков модели криминальной ситуации уже сама струк-
тура модели может стимулировать поисковую деятельность следова-
теля, выполняя функции своего рода краткой программы раскрытия 
преступления. 

Обобщая, выделим основные операции построения информацион-
ной модели криминальной ситуации. 

1. Выбор компонентов модели. Для этой цели используется, как 
правило, типовая структура преступной деятельности, причем адап-
тированная для того или иного вида или подвида преступления. 

2. Заполнение типовой структуры имеющейся в распоряжении 
следователя первичной информацией. 

3. Определение компонентов (или их частей), информация о кото-
рых отсутствует (то есть установление того, что требуется искать). 

4. Поиск недостающей информации посредством: а) построения 
версий и их проверки; б) использования типовых криминалистиче-
ских характеристик с опорой на корреляционные зависимости между 
                                              

1 См. об этом: Видонов Л.Г. Криминалистические характеристики убийств и 
система типовых версий о лицах, совершивших убийства без очевидцев. Горь-
кий, 1978; Дулов А.В. Использование корреляционных зависимостей для выяв-
ления хищений социалистической собственности. Минск, 1983 и др. 

2 См.: Видонов Л.Г., Селиванов Н.А. Типовые версии по делам об убийствах. 
Горький, 1981. 
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отдельными элементами модели; в) анализа модели и основанных на 
нем логических выводов. 

5. Заполнение компонентов модели дополнительно полученной 
информацией, выявление противоречий. 

6. Устранение противоречий посредством выполнения пунктов 4-5. 
Заметим, что элементы ситуации должны рассматриваться не как 

“автономные образования”, а как факторы, взаимно влияющие друг 
на друга в рамках единого процесса, в конкретных условиях места и 
времени. К концу расследования должна быть выявлена информация 
о каждом структурном элементе криминальной ситуации, а также ус-
тановлена вся система таких элементов, включая их внутренние и 
внешние связи. 

Рассмотрим более детально: какого рода информация должна быть 
положена в соответствующие “блоки” модели криминальной ситуа-
ции, как и при помощи чего следует вести целенаправленный поиск 
такой информации. 

Информация о субъекте преступления. 
Модель личности преступника, являясь подсистемой модели кри-

минальной ситуации, определяется как физический аналог, знаковое 
описание или мысленное представление о его социальных, психоло-
гических и биологических свойствах или их системе. Причем модель 
с аналогом находятся в таком отношении замещения и сходства, что 
оперирование ею служит способом получения и упорядочения знаний 
о преступнике. 

Из всего множества отношений свойств преступника для крими-
налистики имеет значение лишь те из них, которые участвуют в про-
цессе детерминации механизма преступления, обусловливают осо-
бенности его отражательных возможностей и процесса следообразо-
вания и вместе с тем запечатлевают на себе воздействия других лиц, 
предметов и обстоятельств. 

На необходимость создания единой целостной криминалистически 
значимой модели преступника указывает и В.А. Образцов: “Важное 
методологическое значение для криминалистического исследования 
преступника имеет подход к данному объекту как к сложной системе, 
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правильное понимание и управление которой возможно лишь на ос-
нове не только разделения ее на части, изучения каждой части и 
внутренних связей частей, но и изучения соотношений и взаимосвя-
зей с другими явлениями, процессами, вещами. Именно модельный 
подход и позволяет достичь всего этого”1. 

Многообразие свойств личности преступника и форм их отраже-
ния предопределяет и многообразие его криминалистических моде-
лей. В зависимости от форм отражения они могут быть мысленными, 
материальными и компьютерными: графическими либо информаци-
онными. По характеру связи с событием преступления - специально 
изготовленные (композиционно-рисованные портреты разыскиваемо-
го преступника) или подобранные из числа объектов, возникших до 
возбуждения уголовного дела, либо не в связи с преступлением (его 
фотоснимки, изъятые из личного дела по месту работы). 

По объему моделирования - интегративными, охватывающими 
максимально возможное число свойств (розыскные карты преступни-
ков, опознавательные карты на лиц, без вести пропавших, и неопо-
знанные трупы и т.д), дифференциальными узкими, дискретными, на-
пример, дактилоскопическая формула. 

По функциональному назначению - розыскные, идентификацион-
ные, учетно-регистрационные, экспериментальные, профилактиче-
ские. 

Процесс создания криминалистической информационной модели 
личности преступника рассматривается в виде системы, включающей 
в себя следующие этапы. 

1. Построение моделей его биологических, социальных и психоло-
гических характеристик. 

2. Создание интегральной модели, содержащей все указанные 
свойства. 

3. Коррекция модели с учетом данных криминалистической харак-
теристики соотвествующего вида преступления и типологической 
криминалистической характеристикой преступников. 

                                              
1 Образцов В.А. Криминалистика: Учеб. пособие. С 97. 
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Личность преступника, являясь сложной динамической системой, 
одновременно выступает и в качестве компонента более широкой 
системы - механизма совершения преступления, в результате прояв-
ления которого в окружающей среде появляются различного рода из-
менения - следы преступления. Именно по таким материальным и 
идеальным следам и осуществляется моделирование личности пре-
ступника. 

Источники данных об анатомических признаках преступника. 
В первую очередь - это материальные следы, оставленные пре-

ступником на месте происшествия (следы рук, ног, зубов, микросле-
ды), которые могут быть выявлены в ходе осмотра места происшест-
вия. 

В криминалистической литературе уже описаны приемы модели-
рования личности по следам, оставленным на месте происшествия. 
Так, к примеру, установлено, что по отдельно взятому следу (группе 
следов) рук человека возможно определить пол субъекта1, площадь 
отпечатков пальцев рук и ладоней дает представление о телосложе-
нии и возрасте лица, оставившего след2, наличие в отпечатках паль-
цев профессиональных примет (стигм) позволяет определить его 
профессию3. 

Кроме того - это и идеальные следы преступника в сознании вос-
принимавших его лиц, причем выявляются эти следы посредством 
допроса потерпевшего, свидетеля очевидца. 

Установление таких сведений по имеющимся следам производит-
ся - по данным ИПС, криминалистических учетов по способу и т.д. 

Источники данных о функциональных признаках субъекта. 
К ним следует отнести: 
а) следы, выявленные при осмотре места происшествия (к приме-

ру, дорожку следов ног человека); 

                                              
1 См.: Дашков Г.В. Криминалистическое значение следов для установления 

личности преступника: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1967. С. 9. 
2 См.: Селиванов Н.А. Математические методы в собирании и исследовании 

доказательств. М., 1974. С. 46-49. 
3 Свенссон П., Вендель Д. Раскрытие преступлений. Современные методы 

расследования уголовных дел / Пер. с англ. М., 1957. С. 47. 
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б) различного рода документы, отражающие признаки почерка, 
обнаруженные в ходе обыска, осмотра места происшествия, получен-
ные при выемке; 

в) видеозаписи и фонограммы, запечатлевшие функциональные 
признаки субъекта преступления и т.д. 

г) идеальные следы, выявленные в ходе допроса потерпевшего или 
очевидцев преступления. 

Источники данных о социальных и интеллектуальных признаках 
личности. 

а) следы и предметы, оставленные на месте происшествия. 
Так, например, во время осмотра кабинета, в котором была совер-

шена кража, во взломанном сейфе денег и ценных бумаг обнаружено 
не было, а оказалась оставленная преступником записка следующего 
содержания: “Отпечатков пальцев я не оставил, не дурак. Большой 
привет инспектору Зайкину. О'кей!”. 

По нагловатому тону записки, а главное - по характерному выра-
жению “О'кей!” присутствовавший при осмотре места происшествия 
участковый инспектор Зайцев предположил, что преступление со-
вершил находящийся под административным надзором ранее суди-
мый Легостаев, что и подтвердилось в процессе дальнейшего рассле-
дования1. 

б) личные документы преступника, хранящиеся в учреждениях; 
в) характеристики, выданные по месту его работы, жительства, 

учебы. 
Заметим, что одним из эффективных способов получения данных 

о лице, совершившем преступление, является моделирование его лич-
ности комплексно с моделированием криминальной ситуации, то есть 
так называемый ситуационный анализ места происшествия. Он пред-
ставляет собой методику криминалистического исследования места 
происшествия и включает в себя последовательное изучение всех ма-
териальных следов, имеющихся на месте происшествия, их 
сопоставление друг с другом, с окружающей обстановкой до, во вре-
мя и после совершения преступления. Такого рода анализ позволяет 
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на основе комплексного использования криминалистических и других 
специальных познаний формулировать выводы о последовательности 
действий участников расследуемого события и их признаках2. 

Информация о свойствах личности преступника 
Для построения модели личности преступника информация может 

быть получена как из процессуальных, так и из непроцессуальных ис-
точников. В качестве информации, добытой из процессуальных ис-
точников, следует рассматривать, например, соответствующим обра-
зом изъятые и приобщенные к делу материальные следы преступле-
ния, что чрезвычайно важно при раскрытии неочевидных преступле-
ний. 

Анализируя используемые следователями непроцессуальные ис-
точники получения информации о свойствах личности преступника, 
отметим, что некоторые практики помимо традиционных, существен-
ное внимание уделяют так называемым нетрационным методам. Так, 
при исследовании рукописей могут применяться отдельные положе-
ния графологии - отрасли знания, изучающей взаимосвязь психофи-
зических качеств и почерка человека3. Для экспресс-диагностики лич-
ности при производстве допроса следователям предлагается брать на 
вооружение некоторые астрологические и физиогномические дан-
ные4. Хотя одновременно с этим некоторые авторы дают вышена-
званным методам крайне негативную оценку5. 

Создание целостной модели криминальной ситуации позволяет 
целенаправленно оценить всю совокупность изменений обстановки 

                                                                                                                                             
1 Из практики работы ГУВД г. Пионерского Калининградской области. 
2 См. об этом подробнее: Грановский Г.Л. Ситуалогическое исследование 

места происшествия // Сб. науч. тр. ВНИИСЭ. М., 1979. С. 104-208; Хазиев Ш.Н. 
Технико-криминалистические методы установления признаков неизвестного 
преступника по его следам. М., 1986. С. 15-20. 

3 См.: Зуев-Инсаров И.А. Почерк и личность. М., 1993; Некоторые сведения о 
физиогномике, хирологии, астрологии и возможности их использования для 
“узнавания человека”. М., 1993 и др. 

4 Некоторые сведения о физиогномике, хирологии, астрологии и возможности 
их использования для “узнавания человека”: Пособие Генеральной Прокурату-
ры. М., 1993. 

5 См.: Ларин А.М. Криминалистика и паракриминалистика. М., 1996. 
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места происшествия и обеспечивает комплексный подход к решению 
задачи установления как обстоятельств совершения преступления, так 
и признаков лица, его совершившего (пол, возраст, функциональные, 
профессиональные и другие особенности). 

При моделировании личности преступника необходимо использо-
вать связи между элементами криминалистических характеристик 
преступник - потерпевший, преступник - способ, преступник - обста-
новка. С таких позиций представляет интерес, к примеру, методика 
моделирования личности преступника по данным о способе соверше-
ния преступления. В ней предусмотрено использование в ходе моде-
лирования широкого объема исходной информации, строгая ее фор-
мализация и применение возможностей искусственного интеллекта с 
целью накопления сведений о ранее расследованных преступлениях 
определенного вида, установление многочисленных корреляционных 
зависимостей между личностью преступника и другими элементами 
криминалистической характеристики преступления, а также и автома-
тизация самого процесса моделирования. 

Информация об объекте преступного посягательства. 
Объем и характер информации о потерпевшем, необходимой для 

построения модели криминальной ситуации, во многом определяется 
видом преступления, а также исходной следственной ситуацией. 

К примеру, при расследовании умышленных убийств в ситуации, 
когда личность погибшего неизвестна, предварительно следует вести 
поиск сведений о физиологических, социальных, профессиональных 
признаках личности, а уже затем использовать их для получения све-
дений демографического характера (ф.и.о., место жительства, про-
фессия, личные контакты и т.д.), то есть для установления информа-
ции о личности погибшего. 

Если в исходной ситуации личность потерпевшего установлена 
сразу, то первоначальному поиску подлежит информация о психоло-
гических особенностях потерпевшего, его контактах, взаимоотноше-
ниях с окружающими, его поведении в предкриминальной ситуации и 
т.д. 

Где, как и каким образом получить информацию о потерпевшем? 
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В ситуациях, когда личность потерпевшего не установлена, особое 
внимание следует уделять исследованию материальных следов, ос-
тающихся на месте происшествия. Часто именно потерпевший - ак-
тивный участник криминальной ситуации (оказание сопротивления 
преступнику либо, наоборот, своим виктимным поведением потер-
певший провоцирует совершение преступления). Поведение потер-
певшего как составная часть криминальной ситуации формирует и 
сам механизм совершения преступления, последствия проявления ко-
торого оставляют разнообразные материальные и идеальные следы во 
вне. 

Кроме того, в результате анализа информации о потерпевшем сле-
дователь имеет возможность получить и иные, необходимые для рас-
следования данные, например - о способе, механизме совершения 
преступления, о лице, его совершившем. 

Особенности потерпевшего в определенной степени обусловлива-
ют способ совершения преступления, поскольку, принимая то или 
иное решение, преступник невольно оценивает сложившуюся пред-
криминальную ситуацию в целом и в частности, учитывает физиче-
ские (пол, возраст, телосложение) и интеллектуальные данные потер-
певшего, в большинстве случаев именно с учетом этого выбирает тот 
или иной способ совершения преступления. 

Соответственно поведение потерпевшего формирует и механизм 
преступления. В этом плане некоторые ученые справедливо отмеча-
ют, что связь “преступник - жертва” отображается и проявляется, как 
правило, в материальной обстановке, образуя различного рода следы, 
которые могут быть выявлены и декодированы в процессе расследо-
вания1. 

При собирании информации о потерпевшем особое значение при-
обретает моделирование предкриминальной ситуации, особенно ха-
рактер взаимоотношений преступника и жертвы до совершения пре-

                                              
1 См., например: Центров Е.Е. Криминалистическое учение о потерпевшем. 

М., 1988. С. 58-71. 
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ступления, а также анализ предшествующего поведения потерпевше-
го на предмет его виктимности. 

Построение модели потерпевшего (в качестве самостоятельного 
блока модели криминальной ситуации) имеет определенное тактико-
методическое значение: во-первых, значительно повышает эффектив-
ность проведения следственных действий с участием потерпевшего 
(допрос, проверка показаний на месте, предъявление для опознания и 
т.д.); во-вторых, позволяет решать задачи стратегического характера 
(например, установление личности преступника посредством учета 
его связи с потерпевшим)1. 

Информация об обстановке совершения преступления. 
Криминалистический анализ обстановки совершения преступле-

ния - один из возможных путей в раскрытии преступного деяния, 
особенно в тех исходных следственных ситуациях, когда на месте 
происшествия отсутствует типичная следовая картина (нет следов ни 
преступника, ни потерпевшего), нет никакой информации о способе 
совершения преступления, личность потерпевшего не установлена. 

Подчеркнем, что мы понимаем “обстановку совершения преступ-
ления” в широком плане, в отличие от понимания ее как “вещной об-
становки”2. 

Полагаем, что обстановка совершения преступления образуется 
взаимодействием совокупности следующих факторов: вещественных, 
пространственно-конструктивных, природно-климатических, физико-
химических, временных, производственно-бытовых, поведенческо-
психологических3. Поскольку все ситуации криминальной деятельно-

                                              
1 В криминалистике разработаны основанные на этом методики. См., напри-

мер: Густов Г.А. Программно-целевой метод организации раскрытия убийств. 
Л., 1985. С. 56-90. 

2 См., например: Толпекин К.А. Криминалистическая характеристика изнаси-
лований // Повышение эффективности деятельности органов прокуратуры, суда 
и юстиции в свете Конституции СССР. М., 1980. С. 154; Федоров Ю.Д. О зако-
номерностях возникновения и исчезновения следов преступления // Труды 
Ташк. ВШ МВД. 1975. Вып. 7. С. 106 и др. 

3 Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования. М.,1985. С. 60-
61. 
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сти происходят в конкретных условиях места, времени, проявления 
специфических природно-климатических факторов, названные осо-
бенности, с одной стороны, учитываются преступником при принятии 
им решений, реализации своих преступных намерений, с другой сто-
роны, они же и “впитывают” в себя материальные следы преступле-
ния. 

Таким образом, тщательное исследование следователем всей сово-
купности обстановки совершения преступления позволяет ему со-
брать криминалистически значимую информацию о возникшей в мо-
мент происшествия криминальной ситуации, а также и о ее генезисе. 
Заметим, что следует дифференцировать обстановку предкриминаль-
ной, собственно криминальной и посткриминальной ситуаций. 

Так, к примеру, во время совершения разбойного нападения на 
безлюдную ранее улицу вдруг вышли молодые мужчины, вследствие 
чего преступник был вынужден временно приостановить реализацию 
своих преступных намерений1. 

При осмотре места происшествия исследование материальных 
следов и обстановки в целом позволяет следователю выявить сведе-
ния следующего характера: какие из числа отмеченных выше условий 
и факторов непосредственно предшествовали преступлению, каково 
было их содержание и характер последующих изменений, что в об-
становке совершения преступления было специально подготовлено 
преступником, а что не зависело от него; что препятствовало или спо-
собствовало подготовке преступления и сокрытию его следов; что 
привело к тем или иным несоответствиям в способе и механизме со-
вершения преступления, какие факторы нетипичного для данной си-
туации свойства отразились в обстановке, кто мог воспользоваться 
сложившейся обстановкой для совершения преступления и т.д.2 

Следователь не воспринимает криминальную ситуацию непосред-
ственно, а моделирует ее по дошедшим до него материальным и иде-

                                              
1 Архив Ленинградского райсуда г. Калининграда. 1993 г.  
2 См.: Яблоков Н.П. Обстановка совершения преступления как элемент его 

криминалистической характеристики // Криминалистическая характеристика 
преступлений. М., 1984. С. 35. 
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альным отображениям - следам, несущим на себе отпечатки времени. 
Чтобы установить временные интервалы по изменениям в материаль-
ной обстановке, надо брать во внимание закономерности механизма 
следообразования, например, особенности старения материальных 
объектов, зависящие от ряда условий. 

Следователи должны использовать малейшие возможности для 
собирания сведений о всех структурных элементах обстановки со-
вершения преступления, которые могут быть почерпнуты из самых 
разнообразных источников. Например, сведения о временных пара-
метрах события преступления могут быть получены не только по ма-
териальным следам, но и посредством изучения физических, химиче-
ских, биологических процессов, протекающих в следах и объектах 
(трупе, пище, пятнах крови и т.д.)1. 

Кроме того, сведения об обстановке совершения преступления мо-
гут способствовать получению информации о способе и механизме 
преступления, выявлению объекта (предмета) преступного посяга-
тельства, поиску личности преступника. 

Тесно могут быть между собою связаны обстановка и объект пре-
ступления. Наиболее явно такого рода связь прослеживается в иму-
щественных преступлениях. Следственная практика свидетельствует 
о том, что в большинстве случаев либо объект, либо субъект преступ-
ления тесно связаны с окружающей обстановкой. Связи эти сложны, 
многообразны и в значительной степени влияют на методику рассле-
дования. Обстановка совершения некоторых преступлений непосред-
ственно указывает на свойства и качества людей, эти преступления 
совершивших, изучение ее способствует определению среды обита-
ния преступника2. 

                                              
1 Алгоритм выявления криминалистически значимой информации об обста-

новке совершения преступления см.: Куликов В.И. Обстановка совершения пре-
ступления и ее криминалистическое значение: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 
1983. С. 112. 

2 Применительно к конкретному виду преступления может быть разработана 
система типовых версий, предусматривающая определение среды обитания пре-
ступника в зависимости от места совершения преступления. См., например: Ви-
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С учетом связей в криминальной ситуации субъекта и обстановки 
совершения преступления по способу их взаимодействия важно учи-
тывать две системы: закрытую и открытую. В закрытой среде способ 
взаимодействия личности и обстановки свидетельствует об ограни-
ченном круге лиц, способных совершить преступление1. 

Достаточно строгие и устойчивые закономерности закрытой сис-
темы, проявляющиеся в следах - последствиях, уже на первоначаль-
ном этапе ставят задачу выдвижения версий относительно субъекта 
преступления в узком кругу подозреваемых лиц. К примеру, при ус-
тановлении факта совершения убийства в квартире поиск преступни-
ка будет осуществляться в первую очередь среди строго определенно-
го круга лиц (родственников, сожителей, друзей, знакомых). 

Моделирование пространственно-временных факторов. 
Время - один из основных атрибутов криминальной ситуации, от-

ражающий ее существование от момента начала преступной деятель-
ности до момента ее окончания, характеризующее длительность раз-
вития ситуации, последовательность ее фаз и периодов. 

Начало действий преступника в конкретном пространстве включа-
ет часы криминальной ситуации, которые начинают свой отсчет с 
момента начала следообразования. Поэтому при моделировании кри-
минальной ситуации довольно важно установить начало и конец взаи-
модействия преступника с окружающей обстановкой, что и будет 
соответствовать моментам времени. 

Преступная деятельность протекает в объективном мире и, ото-
бражаясь различными материальными и идеальными источниками во 
времени и конкретном месте, вызывает соответствующие изменения в 
окружающем пространстве. 

Знание временных характеристик значительно помогает модели-
рованию криминальной ситуации, содействует определению круга 
подозреваемых, позволяя последовательно сужать его. 

                                                                                                                                             

донов Л.Г. Система типовых версий о лицах, совершивших убийства без оче-
видцев. Горький, 1977. 

1 О закрытых и открытых системах см.: Колдин В.Я. Идентификация в рас-
следовании преступлений. М., 1973 . С. 62. 
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Будучи элементом криминальной ситуации, время как и любой 
другой ее элемент, отображается в изменениях материального мира и 
в сознании лиц, участвующих в ней или наблюдавших ее развитие. 
Однако при моделировании криминальной ситуации установление 
фактора времени усложнено тем, что далеко не всегда адекватно вос-
приятие и оценка времени человеком, поскольку он не имеет специ-
альных рецепторов для такого восприятия. Информация о временных 
параметрах криминальной ситуации, которую получает следователь 
при допросе лиц, сопричастных с ситуацией, чаще всего - весьма при-
близительна по причине субъективного ее восприятия, запоминания, 
воспроизведения. Поэтому идеальное отображение времени в созна-
нии того или иного субъекта более вероятностно, нежели мате-
риальное отображение времени. 

“Материальное отображение времени отражает моменты времени, 
временные интервалы и отношения между различными формами 
движения материи, которые после их прекращения некоторое время 
сохраняют относительное тождество, что создает объективные пред-
посылки для более точного установления временных характеристик 
исследуемых событий”1. Например, время наступления смерти чело-
века гораздо точнее определить по характеру имеющихся трупных 
пятен, чем по показаниям свидетелей, не являющихся очевидцами 
преступления. 

Временные параметры ситуации имеют значение и в плане уста-
новления относимости тех или иных объектов материальной среды к 
преступлению. В свою очередь, отсутствие таких связей лишает сле-
ды, обнаруженные на месте происшествия, своего доказательственно-
го значения. 

Так, все собранные по делу доказательства указывали на то, что 
убийство Тюленина в г. Калининграде совершил обвиняемый Маклы-
гин. Однако полученное следователем в ходе окончания предвари-
тельного следствия заключение судебно-медицинской экспертизы 
свидетельствовало о том, что смерть потерпевшего Тюленина насту-
                                              

1 Мешков В.М. Установление временных характеристик при расследовании 
преступлений. Н. Новгород, 1993. С. 17. 
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пила во второй половине дня 28 ноября. В то время как следствием 
был достоверно установлен факт пребывания Маклыгина в скором 
поезде Калининград-Москва, отбывшем из Калининграда 27 ноября в 
23-301. 

Информацию о временных характеристиках преступления следо-
ватель может получить: а) путем личного непосредственного воспри-
ятия последствий преступления и их логического анализа при учете 
соответствующих научных данных; б) при использовании для этих 
целей специалиста соответствующего профиля; в) посредством на-
значения той или иной экспертизы (судебно-медицинской, почерко-
ведческой, трасологической и проч.). 

Информация о способе совершения преступления. 
Многими криминалистами справедливо отмечено то, что способ 

совершения преступления, оставляющий различного рода следы на 
месте происшествия и на объекте преступного посягательства, явля-
ется важным источником сведений о качественной характеристике 
преступного поведения. 

Информация о способе совершения преступления - весьма суще-
ственный элемент модели криминальной ситуации в умышленных 
преступлениях. Часто именно сведения о способе совершения пре-
ступления помогают следователю верно определить суть произошед-
шего на месте происшествия и выявить направления поиска преступ-
ника. Это подтверждается и одним из известных принципов методики 
расследования - “от способа совершения преступления к способу его 
раскрытия”. 

Для выявления информации, характеризующей способ соверше-
ния преступления, целесообразно провести такие следственные дей-
ствия, как осмотр места происшествия, поскольку помимо материаль-
ных следов на месте происшествия могут быть оставлены орудия и 
средства преступления, а также - освидетельствование и обыск. Дан-
ные о способе совершения преступления могут быть получены и по-
средством проведения криминалистических экспертиз. 

                                              
1 Архив Ленинградского районного суда. 1995 г. 
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Информация о способе совершения преступления характеризует 
внешнюю сторону волевого преступного акта. В то же время ее выяв-
ление позволяет установить, почему преступник действовал именно 
таким образом, то есть выявить информацию и о другом элементе 
криминальной ситуации - мотиве, которым руководствовался субъект 
преступления. 

Моделирование механизма совершения преступления. 
В самых общих чертах мы охарактеризовали процесс поиска и со-

бирания информации для моделирования отдельных структурных 
элементов криминальной ситуации, Следующий этап ситуационного 
моделирования предусматривает моделирование динамического фак-
тора. Для того, чтобы созданную статическую схему криминальной 
ситуации проследить в стадии ее развития, необходимо моделировать 
механизм совершения преступления. 

Что же представляет собой механизм совершения преступления, 
какова его природа, функции, соотношение с криминальной ситуаци-
ей? В самом общем плане механизм совершения преступления можно 
определить как “временной и динамический порядок связи отдельных 
этапов, обстоятельств, факторов самого события преступления, по-
зволяющий воссоздать его картину”1. Взяв за основу это определение, 
попытаемся исследовать методические аспекты моделирования меха-
низма совершения преступления. 

Криминальная ситуация - сложное системно-структурное образо-
вание, каждый элемент (часть элемента) которого в конкретном пре-
ступлении имеет свою роль, значение, свои индивидуальные взаимо-
связи и взаимоотношения с другими элементами ситуации. Взаимо-
действие этих элементов или их частей - есть результат проявления 
механизма преступления, который является как бы “пружиной”, при-

                                              
1 Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы 

криминалистики. М., 1984. С. 122. Существуют и другие определения механизма 
совершения преступления, например, см.: Криминалистика социалистических 
стран / Под ред. В.Я.Колдина. М., 1986. С. 333; Белкин Р.С. Курс советской кри-
миналистики. М., 1978. Т. 3. С. 131; Гавло В.К. Теоретические проблемы и прак-
тика применения методики расследования отдельных видов преступлений. 
Томск, 1985. С.191. 
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водящей в действие все ситуационные компоненты, которые без ме-
ханизма “мертвы”. Если характеристику всех структурных элементов 
ситуации без механизма можно сравнить с одномоментной “фотогра-
фией” ситуации, то вместе с механизмом - это уже взаимосвязанные 
“кинокадры” события. Именно механизм и обусловливает развитие 
криминальной ситуации, способствует ее генезису, создавая из от-
дельных ситуаций расследуемое событие в целом. 

То есть своим развитием криминальная ситуация обусловливает 
динамику преступления, которая характеризует такой важный эле-
мент, как механизм совершения преступления. 

Криминалистическое понятие “механизм совершения преступле-
ния” необходимо отграничить от криминологического понятия “ме-
ханизм преступного поведения”, обозначающего связь и взаимодей-
ствие внешних факторов объективной действительности и внутрен-
них психических процессов и состояний, детермирующих решение 
совершить преступление, направляющих и контролирующих его ис-
полнение. В отличие от него в криминалистический механизм пре-
ступления входят в качестве элементов те составляющие событие 
преступления его отдельные обстоятельства, которые, взаимодейст-
вуя друг с другом, отражают процесс, изменение, преобразование в 
ситуации преступления и по следам-последствиям указывают на за-
кономерные связи и взаимоотношения между ними. 

Познание механизма преступления посредством реконструкцион-
ного мысленного моделирования позволяет познать закономерности 
образования информации о расследуемом событии. Именно модели-
рование механизма преступления позволяет выявить сущность и зна-
чимость каждого структурного элемента криминальной ситуации в 
конкретном событии: информацию о действующих в ситуации лицах, 
о роли каждого из них, их функциональных действиях; информацию 
о взаимовлиянии и взаимообусловленности всех элементов крими-
нальной ситуации. 

Моделирование механизма преступления можно осуществить: по 
криминалистически значимым связям всех элементов ситуации (при 
использовании типовых криминалистических характеристик); а также 
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по механизму следообразования, восстанавливая отдельные звенья 
причинно-следственной цепи. 

Конкретный отрезок времени, фиксированный материалами уго-
ловного дела (например, время движения поезда), расчленяется на 
хронометрические отрезки (сутки, часы, минуты). Задача следователя 
состоит в установлении действий обвиняемого в течение каждого 
временного отрезка, а затем в совмещении по времени этих действий 
с иными, уже установленными, эпизодами преступления. Причем 
шкалу времени необходимо составлять для каждого лица отдельно. 
Сравнение полученных шкал времени позволит увидеть совпадающие 
и различающиеся моменты времени, например, моменты, в которые 
пути обвиняемого и потерпевшего пересекались или, наоборот, когда 
они находились в разных местах. 

Криминальная ситуация мысленно расчленяется на этапы и фик-
сируются временные границы каждого. 

Например, при расследовании умышленного убийства мы выде-
лим: 

1) подготовительные действия (выбор жертвы, приготовление 
орудий преступления, выбор места нападения); 

2) непосредственное нападение на жертву (проникновение в жи-
лище, встреча с жертвой, угроза убийством, борьба с жертвой); 

3) действия по сокрытию следов преступления (отбытие с места 
происшествия, уничтожение следов, орудий совершения преступле-
ния); 

4) поведение после совершения преступления (на работе, дома). 
Установив моменты начала и окончания каждого эпизода, то есть 

составив шкалу времени отдельно для каждого участника, необходи-
мо сопоставить их по типу “наложения” моделей. 

В зависимости от исходной следственной ситуации можно выде-
лить три основных способа моделирования механизма. 

1. Моделирование механизма с посткриминальной ситуацией (по-
знание “назад”, по типу “обратной развертки” события). 

2. Моделирование с предкриминальной ситуацией (хронологиче-
ское восстановление произошедшего). 
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3. Моделирование механизма с собственно криминальной ситуа-
цией. 

Процесс моделирования механизма преступления можно проил-
люстрировать на примере из следственной практики. Осмотр места 
происшествия позволил следователю сделать вывод о насильственной 
смерти гр. Керимовой, труп которой был обнаружен в ее квартире. В 
комнате были изъяты нож и шило со следами крови на них. Множест-
венные следы крови имелись и на различных предметах, находящихся 
в квартире. Ценные вещи - золотые украшения, меховые изделия, ви-
деоаппаратура - оказались нетронутыми. 

Брат убитой, проживавший совместно с ней, пояснил, что пропали 
только лишь некоторые старые вещи сестры: поношенная котоновая 
куртка и кепка, зеленая юбка, а также большая коричневая хозяйст-
венная сумка. 

У следователя вдруг возникла интуитивная догадка о том, что пре-
ступление совершено женщиной. Выявляя отдельные звенья причин-
но-следственной цепи механизма преступления, он мысленно сопос-
тавил результаты проведенного осмотра и собственную версию. Все 
подтверждалось: обильные следы крови в разных местах комнаты, 
наличие не одного, а нескольких орудий преступления можно было 
объяснить продолжительной борьбой преступника и его жертвы. 
Продолжительность борьбы натолкнула следователя на мысль о ра-
венстве сил. Отсюда следовало, что следы крови могли остаться и на 
одежде преступника. Чтобы не выходить в таком виде на улицу, пре-
ступница переоделась в вещи убитой, свои же положила в хозяйст-
венную сумку (так объяснилась и пропажа коричневой сумки) и за-
брала их с собой1. 

Надо отметить, что дальнейшее расследование подтвердило пра-
вильность рассуждений следователя. Данный пример иллюстрирует 
процесс моделирования механизма преступления посредством опери-
рования следователем “известными” компонентами модели, инфор-
мацию о которых он выявил в ходе осмотра места происшествия. Су-
                                              

1 Из практики работы Черемушкинской прокуратуры г. Москвы. 
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щественную роль в указанном случае сыграла и интуиция следовате-
ля: подсознательно “известные” компоненты помогли ему выдвинуть 
версию о компонентах неизвестных (в частности, о субъекте преступ-
ления). 

Таким образом, моделирование механизма совершения преступле-
ния позволяет из модели криминальной ситуации сконструировать 
информационную модель всего расследуемого события в целом. 

Предлагаемая методика предусматривает следующие этапы моде-
лирования расследуемого события. 

1. Моделирование криминальной ситуации (или соответственно 
предкриминальной, посткриминальной), которая является частью ме-
ханизма преступления. 

2. Моделирование механизма преступления, являющегося струк-
турным элементом расследуемого события. 

3. Моделирование всего расследуемого события. 
Вопросы построения индивидуальной модели расследуемого со-

бытия уже рассматривались в криминалистической литературе1. Од-
нако предлагаемые авторами методики, при всех их положительных 
качествах, построены не с позиций ситуационного подхода и поэтому 
соответственно не берут во внимание ситуативности преступной дея-
тельности, что существенно их обедняет. Полагаем, что использова-
ние ситуационного моделирования как раз и позволяет восполнить 
указанный пробел. 

Резюмируя, отметим, что моделирование расследуемого события и 
составляющих его криминальных ситуаций имеет весьма существен-
ное для расследования значение: 

• в установлении пространственно-временных соотношений всех 
обстоятельств расследуемого события; 

                                              
1 См., например: Лузгин И.М. Моделирование в расследовании преступлений. 

М., 1981; Густов Г.А. Моделирование в работе следователя. Л., 1980; Хлынцов 
М.Н. Криминалистическая информация и моделирование в расследовании пре-
ступлений. Саратов, 1982; Баянов А.И. Моделирование в тактике следственных 
действий: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 1978. 
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• в мысленном “воссоздании” реальной картины преступления в 
его динамике, в генезисе составляющих его ситуаций; 

• в прогнозировании направлений поиска и собирании криминали-
стически значимой информации о преступлении и лице, его совер-
шившем; 

• для приведения всей имеющейся по делу информации, всех соб-
ранных доказательств в стройную упорядоченную систему. 

 
 

3.4. Ситуационное моделирование в разрешении  
следственых ситуаций 

 
Практически каждый шаг в деятельности следователя связан с 

принятием решений, от своевременности которых во многом зависит 
успех расследования. Однако психологами справедливо подмечено, 
что решение само по себе не является началом деятельности, а пред-
ставляет собой результат обширной предварительной работы мозга1. 
Поэтому, исследуя теорию принятия решений, необходимо вовлекать 
в сферу исследования не только стадию непосредственного принятия 
решения, но и стадию так называемого “предрешения”, которая фор-
мирует и предопределяет его направленность. Именно на стадии 
предрешения субъекту необходимо осознать и отобразить в сознании 
окружающую обстановку и учесть все обстоятельства, способные 
оказать на нее влияние. Поэтому одним из первых этапов принятия 
решения следует считать осознание и анализ ситуации, сложившейся 
к определенному моменту. 

Аналогично в процессе расследования конкретного преступления 
еще до принятия какого-либо решения следователю необходимо по-
знать следственную ситуацию, а для этого - воссоздать ее в сознании 
для последующего мысленного исследования, анализа и оценки, т. е. 
создать мысленную модель реальной ситуации. 

                                              
1 См.: Анохин П.К. Проблемы принятия решения в психологии и физиологии 

// Проблемы принятия решения. М., 1976. С. 7. 
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В общих чертах суть ситуационного моделирования как метода 
познания и разрешения следственных ситуаций может быть сведена к 
следующему. В ходе расследования различных преступлений возни-
кает огромное множество разнообразных следственных ситуаций, 
требующих от следователя их анализа и разрешения. Вместе с тем, 
как известно, следователь может принять не бесконечное, а лишь ог-
раниченное число вполне конкретных решений. С учетом этого про-
цесс ситуационного моделирования предполагает упорядочение 
большого количества следственных ситуаций в однотипные классы. 
Указанная задача является вполне реальной, несмотря на то, что лю-
бая конкретная следственная ситуация строго индивидуальна в силу 
влияния на нее большого числа связей и отношений. Ситуации, встре-
чающиеся в следственной практике, нужно разбить на ряд классов, а 
при необходимости и подклассов, количество которых будет 
определяться числом возможных следственных решений. 

В аспекте ситуационного подхода деятельность следователя по 
принятию решений можно определить как мысленное творческое со-
поставление конкретной следственной ситуации с типовой. В случае, 
если эти ситуации однотипны, предлагаемый алгоритм по разреше-
нию типовой ситуации может быть использован для ситуации кон-
кретной. 

Ситуационное моделирование в расследовании преступлений тре-
бует соблюдения ряда условий: систематического накопления инфор-
мации о ситуации; знания типовой ситуационной структуры; а также 
обязательного учета субъективных и объективных факторов, способ-
ных изменить ситуацию. Представляется, что следственная ситуация 
детерминирована такими факторами, как наличие и характер имею-
щейся в распоряжении следователя доказательственной и непроцес-
суальной информации, что обусловлено спецификой криминальной 
ситуации и ее способностью оставлять следы в окружающей среде; 
интенсивность процессов исчезновения доказательств; характер ис-
точников информации (их надежность, полнота); наличие или отсут-
ствие данных о подозреваемом; вмешательство в процесс расследова-
ния посторонних лиц и т.д. 
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Важное значение в моделировании следственных ситуаций приоб-
ретает и фактор времени. Связанные с ним закономерности довольно 
часто играют важную роль в выборе той или иной альтернативы при 
принятии тактического решения следователем. Некоторые элементы 
следственной ситуации, такие как, к примеру, возможность утраты 
доказательств, погодные условия, опасность сговора участников, со-
крытие похищенного - воздействуют на решения следователя именно 
в связи с временными факторами. Для описания подобных факторов 
С.И.Цветков, например, предлагает использовать термин тактические 
сроки1. 

Разумеется, мы перечислили субъективные и объективные факто-
ры общего характера, при анализе же конкретной следственной си-
туации необходимо выявлять факторы частного (индивидуального) 
характера. 

Общую процедуру использования ситуационного моделирования 
для познания и разрешения следственных ситуаций можно предста-
вить следующим образом. 

I этап. Построение модели следственной ситуации (осознание и 
анализ ситуации). 

1. Восприятие информации о ситуации. 
2. Фильтрация полученной информации по признакам относимо-

сти и допустимости в уголовном процессе. 
3. Систематизация информации согласно структуре соответст-

вующего типа ситуации. 
4. Определение “пробелов” (незаполненных информацией струк-

турных элементов ситуации), их заполнение посредством получения 
соответствующих дополнительных сведений. 

5. Учет объективных и субъективных факторов, способных суще-
ственно повлиять на динамику ситуации. 

                                              
1 См.: Цветков С.И. Криминалистическая теория принятия решений: Дис. ...  

д-ра юрид. наук. С. 107. 
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II этап. Модельные эксперименты (типизация ситуации, выра-
ботка решения). 

1. Обобщение ситуации посредством абстрагирования от несуще-
ственных для исследования признаков. 

2. Типизация ситуации в соответствии с принятой классификаци-
ей. 

3. Отыскание соответствующих типовых программ. 
4. Определение ряда альтернативных решений по управлению си-

туацией. 
5. “Проигрывание” решений на модели, оценка полученных ре-

зультатов. 
6. Выбор оптимального решения из числа допустимых. 
Рассмотрим более детально содержание каждого этапа ситуацион-

ного моделирования. Так, в ходе производства расследования уголов-
ного дела следователю периодически необходимо оценивать особен-
ность сложившейся ситуации для ее наиболее эффективного исполь-
зования или воздействия на нее для изменения в благоприятном для 
следствия направлении. 

Проведенное нами интервьюирование следователей показало, что 
в уяснении сущности простых ситуаций у них не возникает каких-
либо трудностей, однако при анализе сложных следственных ситуа-
ций складывается несколько иное положение. Так, 34 % опрошенных 
заявило, что в процессе анализа подобных ситуаций им сложно 
учесть все определяющие ситуацию факторы в совокупности, во 
взаимосвязи, в результате чего происходит (иногда и существенное) 
упущение из виду важной информации; 27% опрошенных видят 
трудности в неумении скомпоновать имеющуюся информацию. В це-
лом 76% следователей в процессе принятия решения определяют вид 
следственной ситуации интуитивно, “на глазок”, вследствие чего вос-
приятие ситуации не всегда бывает адекватным, а принятые решения 
- оптимальными. 

Полагаем, что использование ситуационного моделирования - 
верный путь в преодолении таких трудностей, поскольку его проце-
дура предусматривает сбор и анализ информации ситуации в соответ-
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ствии с типовой структурой того или иного ее класса. А это позволяет 
в свою очередь обеспечить полный охват вниманием следователя раз-
личных аспектов ситуации и одновременно способствует группировке 
информации о ней. 

Как мы отметили, в структуре следственной ситуации можно вы-
делить компоненты информационного, процессуально-тактического, 
психологического и материально-технического характера. 

Информация, необходимая для моделирования информационного 
компонента следственной ситуации, - практически та же, которая 
кладется в основу модели криминальной ситуации. Однако, несмотря 
на то, что в обоих случаях речь идет о расследуемом событии, в каж-
дом из них сведения о преступлении изучаются с различных позиций. 
Моделирование криминальной ситуации решает задачу поэтапной 
мысленной реконструкции ситуации и процесса ее развития. В отли-
чие от этого, информационный компонент следственной ситуации от-
ражает то, в какой степени и каким образом происходит реконструк-
ция криминальной ситуации: какая информация о преступлении и в 
каком объеме имеется в исходной следственной ситуации, какие не-
обходимые для расследования сведения отсутствуют, если принятая 
типовая версия справедлива. Как реализовать имеющуюся в распоря-
жении следователя информацию для поиска недостающей, какие про-
тиворечия имеются в полученных данных? 

При ситуационном моделировании следует учитывать динамиче-
ский характер ситуации. В ходе расследования следователь по мере 
необходимости проводит различные следственные действия, обраща-
ется к данным криминалистических учетов, использует возможности 
оперативно-розыскной деятельности, помощь общественности. В ре-
зультате возникает (и соответственно моделируется у следователя в 
сознании) качественно новая следственная ситуация, имеющая более 
полную информационную базу. 

Информация, составляющая процессуально-тактический компо-
нент следственной ситуации, характеризует состояние производства 
по уголовному делу: какие следственные действия и оперативно-
розыскные мероприятия на момент оценки следственной ситуации 
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уже проведены, какая конкретно мера пресечения выбрана в отноше-
нии подозреваемого, какие тактические приемы были применены 
следователем, степень эффективности их использования. 

Информация, составляющая психологический компонент следст-
венной ситуации, должна объединять в себе: а) личностные характе-
ристики отдельных участников процесса (подозреваемого, обвиняе-
мого, потерпевшего, свидетеля), их психологические особенности, 
моральные и иные качества; б) особенности взаимоотношений участ-
ников процесса между собой, их отношение к расследуемому собы-
тию, к следователю, к самому факту расследования. 

При изучении взаимодействия участников процесса между собой 
следователю особо тщательно следует выяснять: нет ли со стороны 
обвиняемого (подозреваемого), его родственников и друзей влияния 
на потерпевшего или свидетелей посредством уговоров или, наобо-
рот, путем запугивания. 

Так, например, при расследовании изнасилования, совершенного 
обвиняемым Д., упущение следователем из виду отмеченных обстоя-
тельств отрицательно повлияло на сложившуюся в середине рассле-
дования благоприятную следственную ситуацию. Следователь по-
строил мысленную информационную модель криминальной ситуа-
ции, выяснил все обстоятельства, подлежащие установлению и дока-
зыванию, однако не успел их закрепить должным образом. 

Между тем параллельно со следствием свою деятельность осуще-
ствляла и противоборствующая сторона: родственники обвиняемого 
Д. в ходе неоднократных визитов к потерпевшей С. и ее родителям 
при помощи уговоров и различного рода подношений убедили С. из-
менить ранее данные ею показания. К этому моменту ситуация рас-
следования оказалась предельно усложненной, хотя следователь 
вполне мог заранее предотвратить ее негативную трансформацию1. 

Информация организационно-управленческого характера, состав-
ляющая одноименный компонент следственной ситуации, отражает 
стратегическую и информационную стороны расследования, резуль-

                                              
1 Из практики работы прокуратуры Черемушкинского района г. Москвы. 
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таты взаимодействия с УР, иными службами, включая психологиче-
ские особенности взаимодействия с ними следователя, поскольку, как 
доказано психологами, личностные взаимоотношения между работ-
никами коллектива или взаимодействующих коллективов значитель-
но предопределяют выполнение ими своих служебных обязанностей1. 

После систематизации имеющейся в распоряжении следователя 
информации о ситуации в соответствии с вышеназванными ее компо-
нентами и детального их анализа возникает следующий этап ситуаци-
онного моделирования - типизация ситуации. 

Процесс типизации ситуации всегда требует ее “усреднения”, про-
водимого посредством отвлечения от частностей, выдвижением на 
первый план ситуационных признаков группового характера. Следст-
венная практика показывает, что при анализе ситуаций расследования 
можно выделить задачи, требующие своего осмысления и разреше-
ния, присутствующие одновременно в информационном, в психоло-
гическом и в тактическом компонентах ситуации. Однако тип ситуа-
ции будет предопределяться уровнем сложности и необходимостью 
первостепенного разрешения возникающей в ней той или иной зада-
чи. В зависимости от приоритетного получения сигнала о наличии 
требующей разрешения проблемы в том или ином компоненте ситуа-
ции и определяется ее тип. 

Анализируя ситуацию с проблемой (то есть с задачей, требующей 
решения) в информационном компоненте, определив, что на первый 
план в ней выступает задача получения недостающего следователю 
знания о преступлении и лице, его совершившем, а также задача оты-
скания таких знаний в ходе анализа модели ситуации, следует отнести 
такую ситуацию к познавательному типу. 

Если же анализ модели ситуации выявит трудности, обусловлен-
ные конфликтом между следователем и проходящими по делу лица-
ми, либо состоящие в том, что расследование затруднено спецификой 
взаимоотношений отдельных участников уголовного процесса между 

                                              
1 См.: Панасюк А.Ю. Управленческое общение: практические советы. М., 

1990. С. 19. 
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собой, то в этом случае ситуацию можно отнести к разряду кон-
фликтных. 

При возникновении трудностей в организации, планировании 
процесса расследования, в управлении им (первостепенно “подает 
сигнал” о своей неразрешенности организационно-технический ком-
понент) появляются ситуации организационно-управленческого типа. 

При мысленном анализе отдельных следственных ситуаций, в 
процессе выработки тактического решения изучение возможной аль-
тернативы решений может выявить и так называемые “рисковые” по-
зиции следователя. Такого рода ситуации мы определим как ситуации 
тактического риска, поскольку появляются они при наличии проблем 
организационно-тактического характера, при “сигнале” тактического 
компонента. 

Особо детального рассмотрения требует этап “разрешения” след-
ственных ситуаций, поэтому мы рассмотрим его особенности отдель-
но по каждому типу ситуаций. 

 
Разрешение ситуаций познавательного типа посредством  

использования моделирования 
 
В ситуациях познавательного типа первоочередного разрешения 

требуют задачи в их информационном компоненте. Для ситуаций это-
го типа характерно полное или частичное отсутствие информации об 
обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу, а 
также об источниках получения такой информации. Анализ следст-
венной практики показывает, что в подавляющем большинстве случа-
ев ситуации познавательного типа возникают на первоначальном эта-
пе расследования, хотя могут появляться и на последующих его эта-
пах. 

На первоначальном этапе расследования преступлений, особенно 
совершенных в условиях неочевидности, органы предварительного 
расследования располагают, как правило, весьма незначительной ин-
формацией о лицах, совершивших деяние, в силу самых различных 
причин: либо преступники предприняли меры к сокрытию и уничто-
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жению следов, или же имеется большой разрыв во времени между со-
вершением преступления и его обнаружением и т.д. 

В таких условиях крайне остро стоит вопрос о получении новой 
информации. Решение этой проблемы связано с установлением сис-
темы закономерных связей между личностью и средой ее формирова-
ния и обитания, между иными элементами преступной деятельности и 
свойствами преступника. 

Методика разрешения следственных ситуаций познавательного 
типа разрабатывается на основе комплексного подхода, где опреде-
ляющее значение приобретает единая система следственных действий 
и оперативно-розыскных мероприятий, в которых имеет место взаи-
мообусловленность, направленная на разрешений ситуации. 

Мысленное моделирование способствует оптимизации выявления 
подлежащих первостепенному разрешению задач и осмыслению са-
мой проблемной ситуации. Для этой цели необходимо построение 
информационной модели криминальной ситуации, методические ос-
новы построения которой мы достаточно подробно описали в преды-
дущем разделе работы. Распределение имеющейся в распоряжении 
следователя информации о преступлении в соответствии с типовой 
структурой модели позволяет определить: а) нет ли в имеющихся 
данных противоречий; б) сведения о каких именно компонентах кри-
минальной ситуации пока отсутствуют. 

По формуле: “дано: а, b, с ...........; требуется определить (найти) х, 
у.......” можно определить сущность, основное содержание проблемы. 

Однако для того, чтобы перейти к осмыслению проблемной си-
туации, в указанную формулу необходимо внести дополнительные 
данные, а именно: условия, в которых требуется определить искомое. 
Эти условия - есть не что иное, как “состояние” других компонентов 
следственной ситуации (психологического, процессуально-тактиче-
ского, материально-технического): материальные ресурсы, возможно-
сти следователя, процессуальное состояние расследования, психоло-
гические особенности участников уголовного процесса и т.д. Таким 
образом в сознании следователя постепенно выстраивается модель 
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проблемной ситуации, помогающая определить неизвестное по делу 
или найти пути его поиска. 

Проиллюстрируем сказанное примером из следственной практики. 
В прокуратуру г. Калининграда поступило сообщение от гр. Л. о том, 
что его сын, гуляя с друзьями на окраине города, в овраге около ручья 
обнаружил части расчлененного трупа человека. Проведенный осмотр 
места происшествия позволил определить следующее. В 1 км от мо-
теля “Балтика”, расположенного за городской чертой, на берегу ручья 
обнаружена наполовину завернутая в полиэтиленовую пленку груд-
ная клетка человека, а в 330 м вверх по ручью также были найдены 
останки человека. Присутствующий при осмотре трупа судебный ме-
дик предположительно установил, что это труп молодой женщины 
возраста 25-30 лет1. 

Итак, на первоначальном этапе расследования описанную выше 
исходную следственную ситуацию можно диагностировать как си-
туацию познавательного типа. Для адекватного осознания проблемы 
данной криминальной ситуации построим ее информационную мо-
дель, расположив имеющуюся информацию о преступлении в соот-
ветствии с типовой модельной структурой, определив известное и не-
известное. Кроме того, построив модель исходной следственной си-
туации, взвесим все возможности следователя. 

Дано: потерпевшая - женщина 30-35 лет, замужем (на правой руке 
имеется обручальное кольцо из желтого металла); действия преступ-
ника: умышленное убийство с последующим расчленением трупа. 

Требуется установить: личность потерпевшей; личность убийцы; 
время и место совершения преступления; его цель и мотив; механизм 
совершения преступления. 

Необходимые действия следователя: проведение судебно-меди-
цинской экспертизы трупа; проверка заявлений о без вести пропав-
ших лицах; использование данных криминалистических учетов; про-
ведение ряда оперативно-розыскных мероприятий. 

                                              
1 См.: Архив Ленинградского районного суда г. Калининграда. 1994 г. 
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Для разрешения ситуаций познавательного типа необходимо пред-
варительное рациональное ранжирование проблем, подлежащих 
разрешению. В приведенном нами примере первостепенной задачей 
будет являться установление личности потерпевшей, которая может 
быть решена посредством проведения тактической операции, состоя-
щей из комплекса следственных действий: проведения судебно-
медицинской экспертизы трупа, проверки заявлений о без вести про-
павших, предъявления для опознания трупа родственникам, допроса 
родных и знакомых, соседей потерпевшей. 

Работа с информационной моделью криминальной ситуации (ее 
исследование, эксперименты) во многом способствует непосредст-
венному разрешению ситуаций познавательного типа, логическому 
“выведению” недостающих знаний о преступнике. 

Для отдельного вида преступлений характерна повторяемость ис-
ходных следственных ситуаций, обусловленная однотипностью кри-
минальных ситуаций (те же способы совершения, сокрытия), что по-
зволяет типизировать следственные ситуации и разработать алгорит-
мы расследования. 

Существенное значение имеет использование для этой цели кри-
миналистических характеристик соответствующего вида преступле-
ния, типовых версий. Результаты практической проверки версий 
должны быть сопоставлены с уже имеющейся информацией. 

Разрешение ситуаций организационно-управленческого типа. 
Если в ситуациях познавательного типа все сложности обусловле-

ны недостатком информации о преступлении, то в ситуациях органи-
зационно-управленческого типа все трудности обусловлены, как пра-
вило, дисбалансом в системе “расследование”. 

Как предупредить появление организационно-неупорядоченых си-
туаций, как грамотно разрешить их? Имеющиеся в криминалистике 
на сей счет рекомендации направлены, главным образом, на совер-
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шенствование процесса организации и планирования расследования 
традиционно принятыми средствами1. 

Обосновывая наше теоретическое предположение по поводу того, 
что моделирование есть средство оптимального планирования, пока-
жем роль ситуационного моделирования в познании и разрешении 
ситуаций организационно-управленческого типа. 

К настоящему времени в криминалистической науке уже утверди-
лось понятие информационной модели расследуемого события, одна-
ко разработка концепции построения информационной модели про-
цесса расследования находится лишь в стадии становления. Какова 
методика построения и исследования индивидуальной модели про-
цесса расследования? Думается, в основе ее построения должны ле-
жать типовые программы расследования, являющиеся точкой пересе-
чения положительного практического опыта расследования и опти-
мальных научных изысканий. Однако использование типовых про-
грамм расследования эффективно лишь в тех случаях, когда они по-
строены на ситуационной основе2. 

Для осознания конкретной следственной ситуации можно постро-
ить ее информационную модель, отвлекаясь от частностей, опреде-
лить тип ситуации. И затем применить типовую программу расследо-
вания для соответствующей ситуации. 

Следует подчеркнуть, что типовую программу следователь дол-
жен применять не автоматически, строго следуя всем ее пунктам, а 
творчески, приспосабливая ее для конкретного процесса расследова-
ния. Если ранее для определения типа следственной ситуации ему 
следовало отвлекаться от частностей, то в ходе построения индивиду-
альной модели расследования необходимо как раз и учитывать все эти 
частности, всю индивидуальность конкретного преступления и про-
цесса его расследования. 

                                              
1 См. об этом: Драпкин Л.Я. Основы теории следственых ситуаций. Сверд-

ловск, 1987. С. 97. 
2 См., например: Густов Г.А. Программно-целевой метод организации рас-

крытия убийств. Л., 1985. 
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Процесс ситуационного моделирования может быть оптимизиро-
ван посредством использования средств вычислительной техники, 
безусловно, при условии интерактивного взаимодействия мышления 
следователя и возможностей искусственного интеллекта. 

К примеру, при разрешении ситуации управленческого типа ис-
пользование компьютера целесообразно на заключительных этапах 
ситуационного моделирования. Следователь самостоятельно анали-
зирует конкретную следственную ситуацию, сопоставляя отраженные 
в его сознании информационные, тактические, материальные ресурсы 
с непосредственной целью управленческого характера и определяет 
характер ситуации. Отвлечение от ее индивидуальных особенностей 
дает возможность определить тип ситуации. 

Компьютерный этап моделирования начинается с введения дан-
ных об исследуемой ситуации, который осуществляется путем отве-
тов на альтернативные вопросы. В оперативную память компьютера 
направляется запрос на поиск описания типовой следственной ситуа-
ции, которая была бы однотипна модели, построенной следователем. 
После этого начинается автоматический поиск оптимального вариан-
та разрешения такой ситуации. В конечном итоге на запрос следова-
теля выдается адаптированная для данной ситуации типовая про-
грамма расследования. Причем чем детальнее описана ситуация, тем 
конкретнее выдаются рекомендации. 

Полученная при помощи компьютера типовая программа рассле-
дования не может рассматриваться в качестве конечного продукта си-
туационного моделирования. На завершающем этапе ситуационного 
моделирования предложенные рекомендации надо приспособить к 
конкретным признакам исследуемой следственной ситуации, а на 
этой основе создать индивидуальную программу ее разрешения. 

 
Моделирование конфликтных ситуаций как один из способов  

их предупреждения и разрешения 
 
К основным задачам следователя в конфликтных ситуациях можно 

отнести: 



 191

• адекватное осознание ситуации, верное определение сути кон-
фликта; 

• проникновение в планы соперника или в его уже реализованные 
намерения, результаты которых следователю пока неизвестны; 

• маскировка своей информационно-тактической позиции; 
• рефлексивное управление соперничающей стороной, процессом 

принятия ею своих, но фактически вынужденных и предопределен-
ных решений1. 

Именно ситуационное моделирование помогает решить названные 
задачи в комплексе. Причем необходимо, чтобы модель следственной 
ситуации не только отражала наличный конфликт, но и в некоторых 
случаях предвосхищала его кульминацию, позволяя следователю кор-
ректировать ситуацию наилучшим для него образом. 

Процесс разрешения конфликтных ситуаций имеет и свои особен-
ности. Следователь не ограничится построением одной лишь модели. 
Необходимо, во-первых, смоделировать личность противоборствую-
щей в конфликте стороны; во-вторых, моделированию подлежит и 
сама конфликтная ситуация для определения предмета возникающего 
конфликта. Изучение указанных моделей позволяет выработать необ-
ходимые тактические или иные приемы по управлению ситуацией, 
например, использование различных видов убеждения, принуждения, 
компромисса с одной из сторон или обоюдного. 

Для разрешения конфликтных ситуаций весьма эффективен метод 
рефлексивного управления, применение которого предполагает уме-
ние мыслить и за себя и за противоборствующую сторону. Сущность 
рефлексивного подхода к анализу конфликтных ситуаций состоит в 
том, что предметом изучения для исследователя являются модели си-
туаций и сторон (в психологии - игроков), создаваемые ими самими. 
При таком подходе противники в конфликте имитируют рассуждения 
и решения друг друга и строят рефлексивные модели, включающие 
как собственное представление о реальной ситуации, о своих и про-

                                              
1 См.: Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск, 

1987. С. 112. 
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тивника целях и стратегиях, так и представление, которое может 
иметь противник о ситуации, целях и стратегии своих собственных и 
противостоящей стороны. 

В процессе расследования обвиняемый всегда располагает досто-
верным знанием о всех деталях совершения преступления, то есть в 
его сознании имеется достоверная модель криминальной ситуации. 
Следователь же в процессе познания и доказывания фактов преступ-
ной деятельности располагает не достоверной, а вероятностной моде-
лью преступления, в отдельных деталях которой имеются пробелы 
или недостоверные знания. 

И поэтому при рефлексивном подходе у следователя возникает 
необходимость в оперировании уже тремя моделями: собственной 
моделью расследуемого события; моделью личности обвиняемого; 
моделью предполагаемого обвиняемым знания следователя об объеме 
и качестве собранных доказательств. 

Исследование этих моделей позволяет выработать соответствую-
щие тактические приемы, которые бы способствовали возможной 
корректировке представлений обвиняемого об объеме собранных сле-
дователем доказательств в нужном для следствия направлении. 

В целом для конфликта характерны крайне противоположные ин-
тересы следователя и противостоящей ему стороны. В силу этого час-
то не только следователь, но и обвиняемый заранее моделируют ли-
нию своего поведения. В ситуациях, когда обвиняемый пытается ин-
терпретировать происшедшее событие в выгодном для себя положе-
нии, в его сознании одновременно сосуществуют два варианта разви-
тия события, две его модели - “истинная” модель в действительности 
имевшего место события и “ложная” модель, придуманная обвиняе-
мым заранее и детализируемая им в процессе дачи показаний. Следу-
ет учитывать, что изложение обвиняемым показаний на базе “лож-
ной” модели затруднено, поскольку ему постоянно приходится удер-
живать в памяти все крупные и мелкие детали такой модели. Кроме 
того, практика показывает, что довольно часто элементы “ложной” и 
“истинной” моделей переплетаются в сознании допрашиваемого, соз-
давая реальные предпосылки для проговорки. Некоторые тактические 
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приемы, именуемые в литературе прошлых лет “следственными хит-
ростями”, как раз и рассчитаны на подобный эффект. 

При использовании “следственных хитростей” обязателен учет 
степени рефлексии преступника, которую можно определить путем 
анализа его субъективных психофизиологических возможностей: 
темперамента, быстроты реакции, остроты восприятия и др. В про-
тивном случае преступник может и разгадать следственную хитрость. 
Аналогичный случай довольно удачно описан писателем 
Ф.М.Достоевским. 

“...Порфирий Петрович разговаривает в Раскольниковым:...вот в 
чем дело-с, вся суть-с: проходя тогда по лестнице... позвольте: ведь 
Вы в восьмом часу были-с?” - В восьмом, - отвечал Раскольников, не-
приятно почувствовав, в ту же секунду, что мог бы этого и не гово-
рить, - Так проходя-то в восьмом часу-с, по лестнице, не видали ль 
хоть вы, во втором-то этаже, в квартире-то отворенной - помните? - 
двух работников или хоть одного из них? Они красили там, не заме-
тили ли? Это очень, очень важно для них... - Красильщиков? Нет, не 
видал... - медленно и как бы роясь в воспоминаниях отвечал Расколь-
ников, в тот же миг напрягаясь всем существом своим и замирая от 
муки поскорее бы выгадать, в чем именно ловушка, и не просмотреть 
бы чего? - Нет, не видал, да и квартиры такой отпертой что-то не за-
метил... а вот в четвертом этаже (он уже вполне овладел ловушкой о 
торжествовал) так помню, что чиновник один переезжал из кварти-
ры... 

- Да ты что ж, - крикнул вдруг Разумихин, как бы опомнившись и 
сообразив, - да ведь красильщики мазали в самый день убийства, а он 
ведь за три дня там был? Ты что спрашиваешь?1 

Как мы видим, использование “следственных хитростей” всегда 
предполагает превосходство следователя в рефлексии. Более того, 
рефлексивный анализ должен помогать следователю создавать “сце-
нарии” возможного как преступника, так и своего поведения, рассчи-
танные на различные ситуации. 
                                              

1 Достоевский Ф.М. Преступление и наказание // Полн. собр. соч. М., 1973. 
Т. 6. С. 205. 
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Разрешение ситуаций тактического риска 

 
Моделирование ситуаций тактического риска тесно соприкасается 

с моделированием конфликтных ситуаций. Ситуации тактического 
риска характеризуются тем, что процесс их разрешения усложнен не-
определенностью выбора: при отсутствии решения со стопроцентной 
гарантией успеха следователь тем не менее должен выбрать опти-
мальный вариант разрешения ситуации. 

Применение моделирования позволяет учесть все влияющие на 
ситуацию факторы. А “проигрывание” на модели всех реально воз-
можных решений позволяет прогнозировать и все возможные их ис-
ходы и при необходимость отказаться от риска, если вероятность ус-
пеха в ситуации минимальна, а величина сил и затрат максимальна. К 
примеру, явно не во всем подготовленная попытка задержания пре-
ступника может закончиться гибелью участников операции. 

Структуру модели ситуации тактического риска мы представляем 
в виде совокупности следующих компонентов. 

1. Цели действий следователя, его намерения. 
2. Информация об оперирующей стороне (следователе и лицах, 

выполняющих задание), ее возможностях средствах, способах дейст-
вий, обстановке. 

3. Информация о противоборствующей стороне (подозреваемом 
или обвиняемом с негативной позицией, недобросовестных свидете-
лях, потерпевших), ее возможностях и предполагаемых способах 
действий1. 

Этапы моделирования ситуаций тактического риска также не-
сколько специфичны. Их можно представить в виде следующих опе-
раций: 

а) определение цели тактического воздействия; 

                                              
1 См. об этом: Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Сверд-

ловск, 1988. С. 136. 
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б) учет сил и средств информационных ресурсов каждой из сто-
рон; 

в) соотношение цели и средств; 
г) исчерпывающая разработка всех возможных способов действий; 
д) “проигрывание” их на модели, определение исходов решений; 
е) анализ полученных результатов, выбор действий с наименьшим 

риском. 
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Глава 4.  ПРИКЛАДНЫЕ  АСПЕКТЫ 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ  СИТУАЛОГИИ 

 
4.1. Значение ситуационного подхода  

в криминалистической науке 
 
Ситуалогия как область знания направлена на решение самых раз-

нообразных прикладных задач. Во-первых, при использовании ее ос-
новных положений могут быть оптимально разрешены проблемные 
науковедческие ситуации, возникающие в самой криминалистической 
науке. 

Проблемные ситуации в криминалистической науке выявляются 
учеными в ходе научного исследования, в процессе научного обоб-
щения следственной, оперативно-розыскной, экспертной и судебной 
практики, в результате практической реализации криминалистиче-
ских рекомендаций. 

Разрешение проблемных ситуаций криминалистической науки - 
процесс весьма позитивный, поскольку он в значительной степени 
стимулирует ее развитие. “Прогресс знания состоит в постановке, 
уточнении и решении новых проблем”1. Поэтому особо важно уста-
новить основные пути, которые могут привести к обнаружению но-
вых научных криминалистических проблемных ситуаций, новых про-
тиворечий между фактами и накопленным знанием и тем самым сти-
мулировать теоретические разработки в области криминалистики, на-
правленные на оптимальное разрешение таких ситуаций. 

В определенный период развития науки для объяснения новых 
эмпирических фактов, появляющихся в следственной практике, эмпи-
рического опыта, преобладающего в системе криминалистического 
знания оказывается явно недостаточно, в связи с чем появляется ост-
рая необходимость разрешения таких ситуаций путем создания новых 
теорий. Именно таким образом появились в свое время, например, 
                                              

1 Карпович В.Н. Проблема, гипотеза, закон. М., 1980. С.13. 
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теоретические основы судебной трасологии, габитологии, почеркове-
дения, а вслед за ними - теоретические основы криминалистической 
техники. 

Проблемная ситуация в науке может возникнуть и с появлением 
новой криминалистической теории, совершенно по-иному объясняю-
щей ранее известные факты или напрочь отвергающей прежнее науч-
ное представление о них. 

Пути же сознательного выхода на поиск и своевременное разре-
шение науковедческих проблемных ситуаций довольно разнообраз-
ны. Например, А.А. Эксархопуло, весьма основательно исследуя нау-
коведческие вопросы криминалистики, среди таких путей называет 
следующие. 

1. Критическое отношение к известным в криминалистике реше-
ниям ранее поставленных проблем. 

2. Применение получивших признание в криминалистике решений 
ранее поставленных проблем для объяснения новых фактов, новых 
явлений. 

3. Применение известных решений научных проблем, сформиро-
вавшихся в других отраслях знания, но еще не апробированных кри-
миналистикой для объяснения и разрешения проблемных ситуаций и 
новых фактов, встречающихся в практике борьбы с преступностью. 

4. Обобщение известных криминалистических проблем или пере-
несение проблем из одной отрасли криминалистической науки в дру-
гую. 

5. Обобщение практического опыта применения криминалистиче-
ских средств, приемов и методов и выделение фактов, не имеющих 
объяснения или не вписывающихся в известные эмпирические и тео-
ретические законы и принципы криминалистики. 

6. Объединение проблем различных отраслей знания, разрабаты-
вающих меры борьбы с преступностью, или перенесение проблем 
смежных наук в криминалистику, интерпретируемых последней при-
менительно к своему предмету и задачам1. 

                                              
1 См.: Эксархопуло А.А. Основы криминалистической теории. СПб., 1992. 

С.59. 
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Результаты науковедческого анализа позволяют нам выявить ос-
новные способы разрешения проблемных ситуаций в криминалисти-
ческой науке. Полагаем, что к таким способам относятся: а) научная 
дискуссия; б) научные и практические исследования; в) проверка ос-
новных теоретических концепций и гипотез практикой. 

Кроме того, ситуационный подход как метод научного исследова-
ния позволяет оптимальным образом решить некоторые проблемные 
ситуации криминалистики. Во-первых, это относится к проблеме по-
вышения эффективности криминалистических рекомендаций, к вы-
полнению данной теорией функции связующего звена между крими-
налистической наукой и практической деятельностью по раскрытию и 
расследованию преступлений. Во-вторых, это связано с малоисследо-
ванным в криминалистике процессом формирования криминалисти-
ческих баз знаний - новых форм описания и использования исследо-
ванных криминалистикой закономерностей, основанных на подроб-
ном описании криминальных и следственных ситуаций. В-третьих, с 
позиций ситуационного подхода могут рассматриваться вопросы пре-
образования знаний об отдельных фактах, описывающие индивиду-
альные, конкретные ситуации, в знания о закономерностях, представ-
ленные описанием типовых ситуаций. Причем при использовании 
компьютерных систем этот процесс начинает иметь не столько теоре-
тический характер, сколько прикладной характер. 

На сегодняшний день результаты исследований криминалистиче-
ских ситуаций должны носить характер инженерной разработки, на-
правленной на создание информационной системы в рамках ситуаци-
онного моделирования. Информационная система, описывающая раз-
нообразные ситуации, имеет огромное значение как для повышения 
эффективности научных исследований, так и для алгоритмизации 
процесса принятия тактических решений при расследовании преступ-
лений как на базе компьютерных систем, так и в безмашинной форме. 

В основе информационной системы, моделирующей криминаль-
ные и соответственно исходные следственные ситуации, должен ле-
жать классификатор проблемной ситуации. Он представляет собой 
систему взаимосвязанных по вертикали и горизонтали непротиворе-
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чивых однозначных понятий, позволяющих адекватно описывать 
следственную обстановку и следственную ситуацию. 

Адекватность должна определяться значимостью того или иного 
элемента для формирования тактического решения в следственной 
ситуации. Причем детализация описания после какого-то определен-
ного уровня теряет свой смысл, поскольку перестает влиять на выбор 
вариантов решений. Например, для принятия тактического решения 
неважно, в джинсах какой фирмы был преступник, а важно, запомнил 
ли приметы его внешности потерпевший. Адекватность классифика-
тора проблемной ситуации достигается не за счет его объемности и 
детализации, а за счет многокритериальности - группировки элемен-
тов описания по определенным направлениям. “Пересекаясь” при об-
ращении к классификатору, многокритериальные признаки позволя-
ют с большой глубиной описывать как следственную обстановку, так 
и следственную ситуацию. 

Создание классификатора криминальных и следственных ситуа-
ций является важным шагом для перехода к точным исследованиям, 
основанным на использовании математического аппарата в кримина-
листической тактике и методике. 

Для исследований в сфере криминалистики очень важно прийти к 
созданию единого классификатора (системы классификаторов) для 
описания проблемных ситуаций, типичных при расследовании пре-
ступлений, учитываемых по линии уголовного розыска: экономиче-
ских, дорожно-транспортных преступлений, катастроф и т.д. Это рав-
нозначно созданию единого научного языка общения. Использование 
такого языка позволит объединить результаты многих исследований в 
одну систему криминалистического знания и использовать ее на базе 
средств вычислительной техники для инженерного проектирования 
сложных информационных интеллектуальных систем. 

Анализируя современные подобные интеллектуальные системы, 
можно отметить, что в описании, к примеру, следственной обстанов-
ки классификация идет по следующим направлениям: 

а) характеристика региона; 
б) характеристика транспортных коммуникаций; 
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в) характеристика оперативной обстановки; 
г) ресурсное обеспечение раскрытия преступлений. 
В свою очередь, описание следственной ситуации идет по таким 

направлениям, как: 
а) этап расследования преступления; 
б) категория преступления; 
в) объект и предмет преступного посягательства; 
г) наличие доказательств по делу; 
д) ущерб от преступления; 
е) позиции участников уголовного процесса; 
ж) способ совершения преступления и др. 
В настоящее время становится очевидным, что классификатор 

проблемной ситуации может быть использован отнюдь не только для 
оптимизации процесса расследования преступлений и создания авто-
матизированных систем поддержки процесса принятия тактических 
решений. Сфера его применения может быть гораздо шире: 

• использование в научных исследованиях для получения количе-
ственных характеристик связи между критериями проблемной ситуа-
ции и оптимальными решениями; 

• моделирование следственной ситуации при проведении практи-
ческих занятий по криминалистике; 

• использование классификатора следственной обстановки для 
создания систем поддержки принятия управленческих решений; 

• применение классификатора для универсализации и стандарти-
зации криминалистических и оперативных учетов. 

Значительное число терминов, включенных в классификатор, мо-
жет быть использовано в документах - носителях информации при 
заполнении данных для постановки на учет лиц или предметов, а 
также событий преступлений. Единство терминологии имеет принци-
пиальное значение. Это дает возможность в перспективе в рамках 
единой информационной системы поддержки принятия тактических 
решений объединить криминалистические знания и криминалистиче-
ские учеты, что позволит конкретизировать и персонифицировать ре-
комендации, предлагаемые следователям и работникам дознания. 
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Классификатор следственной ситуации может быть использован 
прежде всего для создания электронной карточки-носителя информа-
ции. Бумажные формы пополнения массивов криминалистических и 
оперативных учетов заведомо не могут содержать значительное коли-
чество терминов для описания лица, трупа, предмета, следа, события. 
Электронная карточка способна в необходимой степени дифференци-
ровать и уточнять информацию, выводя пользователя сразу на нуж-
ные разделы и отсекая заведомо ненужные. 

Классификатор следственной ситуации и следственной обстановки 
имеет огромное практическое значение. Однако разработка достаточ-
но полного классификатора - это задача большого научного коллек-
тива и даже всей науки в целом. 

Криминалистическая ситуалогия способна существенно обогатить 
и раздел криминалистической тактики, поскольку позволяет несколь-
ко в ином ракурсе взглянуть на те или иные основные ее узловые про-
блемы, а ситуационное моделирование - найти резерв в оптимизации 
проведения и в повышении результативности тех или иных следст-
венных действий. 

При производстве следственных действий в большинстве случаев 
следователь воспринимает и отражает в сознании значительно боль-
шую по объему информацию по сравнению с той, которая фиксирует-
ся в протоколах и приложениях к ним. Можно сказать, что реальность 
отображается им как бы на двух уровнях: на процессуальном, строго 
очерченном рамками закона, и на уровне сознания следователя в виде 
мысленной информационной модели. 

В модели, помимо достоверных, содержатся и вероятные знания 
(полученные версионным путем либо при использовании типового 
моделирования), а также и предварительные выводы и суждения сле-
дователя, поскольку информационная модель расследуемого события 
в ходе расследования имеет главным образом криминалистическое 
значение (хотя к концу расследования и частично воплощается в об-
винительном заключении, получая, своего рода, процессуальный ста-
тус). С этих позиций можно заключить, что именно анализ информа-
ционного состояния модели криминального события на конкретный 
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момент расследования и приводит следователя к выводу о необходи-
мости проведения того или иного следственного действия. 

Диагностируя наличную следственную ситуацию и тем самым оп-
ределяя, данные о каких элементах преступления в модели крими-
нальной ситуации уже имеются, какие сведения подлежат дополни-
тельной проверке, а какую информацию отыскать еще необходимо, 
следователь определяет конкретные цели и задачи выбранного им 
следственного действия. 

Стадию принятия решения о проведении следственного действия 
можно рассматривать как анализ следственной ситуации познава-
тельного типа (проблемной), состоящий в уяснении следователем ос-
новных задач поиска (что о преступлении уже известно, а что еще 
выяснить предстоит, как, каким именно образом и т.п.). 

Таким образом, на стадии информационно-обеспечивающего эта-
па следственного действия ситуационное моделирование выступает 
как средство систематизации и синтеза информации о преступлении, 
поисков “пробелов” в знании о преступлении, а также как эффектив-
ное средство, помогающее в определении основных направлений рас-
следования. 

Принято считать, что эффективность проведения любого следст-
венного действия во многом обусловлена его предварительной подго-
товкой. Роль подготовительной стадии значительно возрастает при 
оперировании следователем большим объемом информации, а также 
при проведении следственных действий, трудоемких в техническом 
отношении, либо сложных в ситуационном плане (например, наличие 
конфликта между участниками следственного действия, вероятность 
тактического риска и т.д.). 

Традиционно в рекомендациях по криминалистической тактике 
роль подготовительной стадии сводится, как правило, к составлению 
устного или письменного в той или иной степени подробного плана 
проведения соответствующего следственного действия. К примеру, 
подготовка сложного допроса, связанного с выяснением широкого 
круга обстоятельств и с использованием значительного объема ис-
ходной информации, согласно таким рекомендациям, заключается в 
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составлении письменного плана, содержащем обстоятельства, подле-
жащие выяснению при допросе, имеющиеся на сей счет данные, а 
также примерный список вопросов допрашиваемому1. 

В то же время результаты проведенного интервьюирования следо-
вателей свидетельствуют о том, что любые тактические рекоменда-
ции, так же, как и предлагаемые учеными алгоритмы решения следст-
венных задач, если они разработаны без детальнейшего учета ситуа-
ционных факторов, на практике оказываются малоэффективными. 
Этот же опрос показал, что в ряде случаев даже те следователи, кото-
рые имеют определенный опыт работы, иногда в процессе расследо-
вания оказываются в ситуации, представляемой им абсолютно незна-
комой и неразрешимой. 

Именно в таких случаях и оказывается весьма эффективным при-
менение ситуационного моделирования - метода, позволяющего опе-
ративно распознать и адекватно оценить наличную следственную си-
туацию, незнакомые ситуационные факторы свести к известным, ти-
пичным, для которых уже разработан оптимальный алгоритм или 
программа по их разрешению. 

С позиций ситуационного подхода одним из условий подготовки 
следственного действия можно назвать предварительную прогности-
ческую деятельность следователя, которая успешно осуществляется 
посредством построения перспективной мысленной динамической 
ситуационной модели, отражающей: а) условия проведения пред-
стоящего следственного действия; б) возможные варианты хода этого 
действия, возможность возникновения тех или иных следственных 
ситуаций; в) предполагаемое поведение участников; г) соответст-
вующие варианты поведения самого следователя. 

Такого рода предварительный “сценарий” следственного действия 
является перспективной ситуационной его моделью, которая, как и 
любая ситуационная модель, должна быть многовариантной, причем 

                                              
1 См., например: Васильев А.Н., Карнеева Л.М. Тактика допроса. М., 1970; 

Порубов Н.И. Допрос в советском уголовном судопроизводстве. Минск, 1973; 
Криминалистика / Под ред. Н.П.Яблокова. М., 1995 и др. 
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количество ее вариантов определяется количеством типов реально 
возможных ситуаций. В процессе непосредственного хода следствен-
ного действия, в зависимости от возникновения той или иной ситуа-
ции и возможна реализация соответствующего варианта ситуацион-
ной модели. 

В такой модели (“сценарии”) должны быть освещены и следую-
щие вопросы: как шаг за шагом может возникнуть (или по воле сле-
дователя и не возникнуть) та или иная следственная ситуация; какие 
имеются альтернативы, возможные варианты поведения следователя 
и подследственного. Ценность такой модели (“сценария”) определя-
ется возможностью предварительного конструирования различных 
вариантов будущего1. 

Таким образом, ситуационное моделирование следственного дей-
ствия - это один из вариантов перспективного моделирования, на-
правленный на оптимизацию подготовки и организации предстояще-
го следственного действия. В отличие от него, ситуационное модели-
рование в ходе следственного действия - вариант ретроспективного 
моделирования, выполняющий функцию реконструкции отдельной 
криминальной ситуации или криминального события в целом. 

Использование ситуационного моделирования в стадии непосред-
ственного хода следственного действия значительно оптимизирует 
процессы диагностики возникшей следственной ситуации и правиль-
ного ее разрешения. Анализ эмпирического материала свидетельству-
ет о том, что возникновение того или иного вида следственной ситуа-
ции обусловлено следующими факторами. 

1. Этапом расследования. Например, в следственных действиях, 
проводимых на первоначальном этапе расследования, чаще всего воз-
никают ситуации познавательного типа. 

2. Проводимым следственным действием. Так, для осмотра места 
происшествия наиболее характерно возникновение познавательных 

                                              
1 Более подробно см. об этом: Волчецкая Т.С. Подготовка следственного дей-

ствия: функция моделирования // Принцип справедливости правосудия по уго-
ловным делам. Калининград, 1989. С.80-85. 
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(проблемных) и ситуаций организационно-управленческого типа, для 
допроса подозреваемого - конфликтных, тактического риска и т.д. 

3. Позицией, линией поведения следователя или иного участника 
следственного действия (конфликтные ситуации). 

4. Качеством подготовки к проводимому действию. К примеру, от-
сутствие или небрежное проведение необходимых подготовительных 
действий может создать организационно-неупорядоченные следст-
венные ситуации, в отдельных случаях даже ведущие к нарушению 
уголовно-процессуальных норм. 

Так, при проведении проверки показаний обвиняемой Михеевой 
по делу об убийстве ею своего мужа, необходимо было выяснить ме-
ханизм нанесения ударов потерпевшему С. Но поскольку следователь 
заранее не позаботился о доставке муляжа на место происшествия, 
“роль” потерпевшего С. выполнял один из понятых, что, разумеется, 
явилось существенным нарушением закона1. 

Для иллюстрации рассмотрим с позиций ситуационного подхода 
подготовку и проведение допроса, поскольку допрос является наибо-
лее распространенным в практике следственным действием и в то же 
время - одним из наиболее сложных по тактике его подготовки и про-
ведения. Кроме того, для допроса характерно возникновение самых 
разнообразных типов сложных следственных ситуаций, причем в по-
давляющем большинстве случаев эти ситуации требуют оперативного 
осмысления и своевременного разрешения. 

Изучение протоколов допросов обвиняемых, проводимых следо-
вателями при расследовании насильственных преступлений, позволи-
ло нам возникающие в ходе проведения этого следственного действия 
ситуации в 25% охарактеризовать как конфликтные, в 10% - как си-
туации тактического риска, в 46% - как ситуации познавательного ти-
па (проблемные), в 19% - как ситуации организационно-управленче-
ского типа (организационно-неупорядоченные)2. 

                                              
1 См.: Архив Московского райнарсуда г. Калининграда за 1988 г. 
2 В общей сложности нами было исследовано 493 протокола допроса подоз-

реваемых и обвиняемых. 
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Вопросы тактики подготовки и проведения допроса достаточно 
детально разработаны в криминалистической литературе1. Однако ре-
комендуемые учеными тактические приемы или их комбинации в ос-
новном рассчитаны на выход следователя из конфликтных ситуаций. 
Тем не менее ситуации тактического риска, возникающие в процессе 
допроса, требуют не менее пристального внимания при их анализе и в 
процессе выработки линии поведения следователя. Кроме того, при 
отсутствии должной подготовки следователя к предстоящему допросу 
возникают и так называемые организационно-неупорядоченные си-
туации (разновидность ситуаций управленческого типа), появление 
которых предпочтительнее заранее предупредить, а при их возникно-
вении - уметь их грамотно и своевременно разрешить. 

Представляется, что в самом ближайшем будущем криминалистам 
необходимо осуществить теоретический анализ всех возможных ти-
повых ситуаций допроса, а также и разработку рекомендаций (алго-
ритмов, программ) по их разрешению. 

Ситуации допроса следователь диагностирует, как правило, непо-
средственно в ходе его производства. Вместе с тем с учетом инфор-
мационного и психологического компонентов ситуации расследова-
ния (количество и качество доказательственной информации, наличие 
в сознании следователя модели личности допрашиваемого и степень 
ее адекватности оригиналу) представляется возможным и предвари-
тельное прогнозирование ситуаций предстоящего допроса. 

Составление такого рода прогнозов оказывается довольно эффек-
тивным, поскольку оно позволяет не только “вычислить” возможные 
при конкретном допросе ситуации, но и позволяет заранее наметить 
благоприятные для следствия направления их трансформации, преду-
смотреть комплекс тактических приемов по их разрешению. 

                                              
1 См., например: Васильев А.Н., Карнеева Л.М. Тактика допроса. М., 1970; 

Порубов Н.И. Допрос в советском уголовном судопроизводстве. М., 1973; Бо-
гинский В.Е. Рефлексивное управление при допросе. Харьков, 1983; Соловьев 
А.Б., Центров Е.Е. Допрос на предварительном следствии. М., 1986; Ратинов 
А.Р., Ефимова Н.И. Психология допроса обвиняемого. М., 1988; Зорин Г.А. 
Психологический контакт при производстве допроса. Гродно, 1986 и др. 
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Применение ситуационного моделирования позволяет даже са-
мую, на первый взгляд, атипичную ситуацию свести к одной из ти-
пичных, дает возможность своевременно выбрать или разработать 
наиболее подходящий алгоритм ее разрешения. 

Среди ситуаций познавательного типа, возникающих в ходе про-
ведения допроса, особое внимание следует уделить рассмотрению 
проблемных ситуаций, характеризуемых наличием противоречий ме-
жду знанием и незнанием следователя, между тем, что ему уже из-
вестно по делу, и тем, что установить еще предстоит. Одним из спо-
собов разрешения проблемных ситуаций можно считать построение 
следователем мысленной информационной модели расследуемого со-
бытия, а также ее последующее исследование. Анализ модели позво-
лит следователю выяснить: какого рода информацию и о чем именно 
можно получить в ходе предстоящего допроса; определить цель и на-
метить конкретные задачи допроса, уяснить суть возникшей инфор-
мационной проблемы. 

В проблемных ситуациях имеет свою специфику и тактика допро-
са обвиняемого (подозреваемого). При возникшей необходимости 
следователь должен уметь скрыть от допрашиваемого те или иные, 
известные ему обстоятельства, или же, наоборот, не показать то, что в 
системе доказательства имеются определенные “пробелы” и неясно-
сти. В таких ситуациях эффективен, к примеру, тактический прием по 
созданию у обвиняемого преувеличенного представления об объеме 
собранных по делу доказательств. 

Например, расследуя умышленное убийство, совершенное неод-
нократно судимым П., к моменту первого допроса подозреваемого 
следователь располагал ограниченной информацией о произошед-
шем: в его распоряжении было лишь заявление о совершении престу-
пления, показания нескольких свидетелей и заключение судебно-
медицинской экспертизы трупа. Однако в папку, в которой находи-
лись материалы дела, следователь предусмотрительно положил пачку 
не относящейся к делу исписанной бумаги. Явившись на первый до-
прос, П. сразу обратил внимание на то, что “материала на него собра-
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но довольно много”, и отказался от выбранной им тактики отказа от 
дачи каких бы то ни было показаний1. 

Среди появляющихся в ходе допроса ситуаций управленческого 
типа особого подхода требует разрешение организационно-неупоря-
доченных ситуаций. Возникновение таких ситуаций может быть след-
ствием невладения следователем всей совокупностью собранных по 
делу доказательств, отсутствия должной подготовки к допросу, 
ненадлежащего его технического обеспечения. Безусловно, организа-
ционно-неупорядоченные ситуации целесообразнее заранее предот-
вращать, чем впоследствии разрешать. В этом плане эффективным 
средством их профилактики является предварительная подготовка к 
допросу и тщательное его планирование. 

Результаты проведенного анкетирования показали, что следовате-
ли по-разному расценивают значимость подготовки предстоящего до-
проса обвиняемого. Так, из 72 опрошенных нами следователей - 21%, 
как правило, предварительно не планируют допрос обвиняемого во-
обще, мотивируя игнорирование подготовки либо своим достаточно 
большим практическим опытом работы, либо тем, что наиболее удач-
ными у них получаются допросы “экспромтом”. 46% следователей 
предпочитают заранее наметить краткий перечень вопросов, подле-
жащих выяснению, 17% опрошенных - мысленно составляют деталь-
ные планы допроса, 12% - готовят письменные планы, а 5% следова-
телей для этой цели периодически используют и метод моделирова-
ния2. 

Использование ситуационного моделирования при подготовке к 
допросу заключается в том, что следователь строит перспективную 
модель предстоящего допроса - многовариантный его сценарий (в со-
ответствии с количеством возможных типов ситуаций), заранее “про-

                                              
1 Из практики работы прокуратуры Красногвардейского района г. Москвы. 
2 См. об этом подробнее: Волчецкая Т.С., Крамаренко В.П. Пути повышения 

эффективности повторного допроса обвиняемого // Осуществление правосудия 
по уголовным делам. Калининград, 1987. С.81-88; Волчецкая Т.С. Ситуационное 
моделирование при производстве допроса // Реформа уголовного законодатель-
ства Литовской республики. Вильнюс, 1990. С.70-72. 
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игрывает” соответствующие варианты сложных ситуаций и намечает 
линию своего поведения. 

Справедливо отмечает Г.А.Зорин, что “если программа следствен-
ного действия носит характер жесткого алгоритма без обратной связи, 
то действие заранее обречено на неудачу. Именно поэтому многие 
следователи утверждают, будто планирование ничего следователю не 
дает, поскольку действия участника следственного действия многова-
риантны и непредсказуемы”1. 

Нам представляется, что есть смысл подготовку допроса рассмат-
ривать в узком (составление плана, модели, сценария) и широком 
плане (определение целей и задач допроса, сбор необходимой для 
проведения этого следственного действия информации о преступле-
нии и о личности допрашиваемого). Что касается модели личности 
допрашиваемого, то ее построение следователю предпочтительно на-
чинать до проведения допроса, в ходе его подготовки, хотя, разумеет-
ся, окончательный вид такая модель может принять лишь в процессе 
непосредственного контакта следователя с допрашиваемым, посколь-
ку именно на этом этапе возможна правильная “диагностика” лично-
сти обвиняемого. 

В целом структуру подготовительной стадии допроса, полагаем, 
можно представить в следующем виде. 

1. Изучение материалов уголовного дела, выявление противоре-
чий, проблем, неясностей, определение цели и задач предстоящего 
допроса. 

2. Установление круга доказательств, необходимых для их предъ-
явления допрашиваемому. 

3. Прогнозирование содержания полученной информации. 
4. Изучение материалов о личности допрашиваемого, построение 

модели его личности. 
5. Определение и выбор места допроса. 
6. Прогнозирование поведения обвиняемого на допросе. 

                                              
1 Зорин Г.А. Тактический потенциал следственного действия. Минск, 1989. 

С.15. 
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7. Прогнозирование (посредством ситуационного моделирования) 
возможных при допросе ситуаций, выбор способов влияния на их 
трансформацию и разрешение. Определение системы необходимых 
тактических приемов, определение возможности рефлексивного 
управления допрашиваемым. 

8. Материально-техническое обеспечение допроса. 
Конфликтные ситуации с нестрогим соперничеством достаточно 

часто имеют место при допросе обвиняемых. Наверное, не будет 
ошибкой заметить, что уже даже в самой процедуре допроса такие 
ситуации как бы заранее запрограммированы. По сути дела, любой 
допрос можно рассматривать как особую жизненную ситуацию, в ко-
торой происходит общение двух, различных по своему процессуаль-
ному положению, статусу, наконец - общественным ролям, лично-
стей. В ходе допроса получают развитие ролевые отношения “следо-
ватель - допрашиваемый”, в которых аналогично ролевым отношени-
ям типа “врач - пациент”, “ученик - учитель”, “начальник - подчинен-
ный” уже изначально ролевыми установками заложено неравенство 
участников общения. Именно эти обстоятельства на первоначальном 
этапе общения следователя и подозреваемого и обусловливают появ-
ление скрытого конфликта с нестрогим соперничеством. 

Пожалуй, оптимальным способом разрешения этого вида ситуа-
ции можно считать установление психологического контакта с доп-
рашиваемым. Для этого может быть использована методика контакт-
ного взаимодействия1, включающая в себя следующую программу 
поиска общих или совпадающих интересов: а) оценка и принятие 
принципов и качеств, предлагаемых для общения; б) выявление ка-
честв, опасных для общения; в) накопление согласия; г) индивиду-
альное воздействие и адаптация к партнеру; д) выработка общих пра-
вил и взаимодействие. 

При изобличении обвиняемого во лжи (в ситуациях нестрогого 
соперничества) с учетом наименьшего тактического риска может 

                                              
1 Подробнее об этом см.: Филонов Л.В. Психологические способы изучения 

личности обвиняемого. М., 1983. С. 8-9. 
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быть использован ряд комбинаций тактических приемов типа: снятие 
напряженности в ходе беседы перед допросом; конкретизация пока-
заний по вопросам, по которым допрашиваемый дает правдивые по-
казания; оказание помощи в припоминании забытого; использование 
положительных черт в личности допрашиваемого; использование 
противоречий в его показаниях и т.д. 

Для конфликтных ситуаций со строгим соперничеством характер-
ны крайне противоположные интересы следователя и допрашиваемо-
го. В силу этого не только следователь, но и обвиняемый, как прави-
ло, заранее обдумывают линию своего поведения на допросе. Неже-
лание обвиняемого давать показания, его ложь могут рассматриваться 
в качестве первопричины конфликта. 

В ситуации, когда допрашиваемый дает ложные показания, в его 
сознании одновременно сосуществуют два параллельных варианта 
развития преступного события, две его модели (одна - “истинная” мо-
дель в реальности имевшего место события, другая - “ложная”, соз-
данная обвиняемым, как правило, заранее и детализируемая им в про-
цессе допроса). “Ложная” модель - интерпретированный обвиняемым 
вариант “истинной” модели расследуемого события, в котором иска-
жены отдельные факты, добавлены новые, вымышленные обстоятель-
ства. Элементы “истинной” модели (то, как было на самом деле) и 
“ложной” (то, как обвиняемый стремится представить развитие собы-
тий следователю) переплетаются в сознании допрашиваемого. В ста-
дии непосредственного хода допроса обвиняемому приходится детали 
“истинной” модели оперативно заменять на соответствующие детали 
модели “ложной”. В этом случае в его сознании протекает несколько 
мыслительных процессов одновременно: воссоздание “истинной” мо-
дели преступного события, принятие решения о том, что следует от 
следователя скрыть, построение в сознании модели “ложной” и оцен-
ка того, насколько она представляется следователю достоверной. В 
подобных ситуациях “истинная” модель конкурирует в сознании об-
виняемого с моделью “ложной”, создавая тем самым реальные пред-
посылки для проговорок или противоречивых высказываний. 
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В конфликтных ситуациях со строгим соперничеством задача сле-
дователя состоит в умении познать ход и логику мыслей обвиняемо-
го, в способности “вычислить” мысленные модели а) ситуации допро-
са, б) преступного события, которыми допрашиваемый оперирует в 
своем сознании. Представляется, что в подобных ситуациях именно 
рефлексивный подход позволит следователю прогнозировать харак-
тер показаний обвиняемого на допросе, равно как и его поведение в 
процессе предстоящего следственного действия, а в зависимости от 
этого и определить линию своего поведения. 

Вместе с тем лицу, производящему допрос, следует учитывать и 
то, что на повторных допросах обвиняемый, уже имея в своем созна-
нии модель личности следователя, будучи осведомленным о его про-
фессиональных и личностных качествах, в свою очередь и сам пыта-
ется прогнозировать тактические замыслы следователя. Таким обра-
зом, “главным элементом мышления в конфликтных ситуациях явля-
ется имитация рассуждений одного участника конфликта другим, для 
чего они должны обладать мысленными моделями друг друга”1. 

Имитация действий обвиняемого, построение модели его поведе-
ния могут быть осуществлены на основе: а) данных о личности обви-
няемого (анализ его поведения до совершения преступления, в мо-
мент задержания, на следствии); б) качества и объема доказательст-
венной информации, имеющейся в распоряжении следователя; в) мо-
делей типичного поведения. Подчеркнем, что рефлексивное управле-
ние обвиняемым возможно лишь тогда, когда следователь располага-
ет для этого достаточной информацией. 

Сущность самого рефлексивного подхода заключается в том, что в 
конфликте “противники” имитируют рассуждения друг друга и стро-
ят рефлексивные модели, отражающие как собственное представле-
ние об объективной ситуации о своих и противника целях и стратеги-

                                              
1 Гранат Н.Л. О моделировании ситуаций, порождающих необходимость в 

даче правдивых показаний // Вопросы криминалистической методологии, такти-
ки и методики расследования. М., 1973. С.77-78. 
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ях, так и ситуационные модели, которыми может оперировать про-
тивник. 

Рефлексивное управление предоставляет широкий простор для 
мыслительной деятельности, позволяет как следователю, так и обви-
няемому мыслить друг за друга и учитывать это при построении сво-
ей тактической линии. Успех каждого из них зависит от точности и 
обширности их взаимной осведомленности. Основными компонента-
ми, положенными в основу мыслительной деятельности, определяю-
щей превосходство в рефлексии, являются: а) общеобразовательный 
уровень лица; б) уровень его профессиональной подготовки;  
в) уровень осведомленности; г) умение строить и варьировать мыс-
ленные модели и рассуждения другого лица. 

Итак, использование ситуационного моделирования в криминали-
стической тактике позволяет решить целый комплекс задач: 

1) способствует построению, проверке и оценке информационной 
модели расследуемого события и составляющих ее криминальных си-
туаций; 

2) в значительной мере оптимизирует подготовку и планирование 
следственного действия; 

3) является универсальным средством тактического прогнозирова-
ния: а) возможностей возникновения тех или иных ситуаций следст-
венного действия и их разрешения; б) поведения участников следст-
венного действия; в) собственного поведения следователя; 

4) помогает в диагностике, оценке, а при необходимости - и в раз-
решении конкретной ситуации следственного действия; 

5) повышает эффективность принимаемых следователем решений; 
6) позволяет разработать систему воздействия на отдельных уча-

стников процесса, являющихся источниками криминалистически зна-
чимой информации; 

7) выступает оптимальным средством оценки результатов следст-
венного действия. 

По мере развития науки криминалистики все больший объем зна-
ний выводится за рамки массива накопленных научных фактов и объ-
единяется в соответствующих типовых криминалистических ситуаци-
ях. Скорее всего это следует оценивать как позитивный процесс объ-
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ективного характера, свидетельствующий о возрастании уровня кри-
миналистики как науки. И одновременно с этим нельзя не заметить и 
того, что процесс этот неизбежно влияет на структуру самой крими-
налистической науки. 

На начальных этапах развития криминалистической науки, пред-
ставляющей собой совокупность практических знаний, рекоменда-
ций, наблюдений, в основу ее системы традиционно ложился прин-
цип выделения соответствующих сфер деятельности: вопросы ис-
пользования техники рассматривались, как правило, в разделе крими-
налистической техники; специфика производства того или иного 
следственного действия - в разделе криминалистической тактики; 
стратегические аспекты расследования - в криминалистической мето-
дике. Однако с позиций криминалистической ситуалогии, при учете 
ситуационных факторов, необходимо сделать вывод о том, что под-
ход к структурной дифференциации криминалистических знаний, на 
определенных этапах развития научного знания был необходим, но в 
настоящий период стал причинять значительный ущерб криминали-
стическим научным исследованиям и как следствие - снижать эффек-
тивность использования криминалистических рекомендаций в след-
ственной и судебной практике, и в процессе обучения по курсу кри-
миналистики. 

Ныне распространенный подход к структуре криминалистической 
науки, по существу, разрывает логические вертикальные связи в 
структуре криминалистических знаний, которые в реальной действи-
тельности фактически представлены следующим комплексом: такти-
ческая задача - версия - следственные действия - цели следственных 
действий - тактические приемы. 

Однако в ныне существующей структуре криминалистики такие 
связи неизбежно разрываются. При имеющейся на сей день структуре 
криминалистических рекомендаций невозможно добиться их доста-
точной ориентации на следственные ситуации и соответственно на 
решение тактических задач. Игнорирование вертикальной структуры 
криминалистических научных рекомендаций отрицательно сказыва-
ется на исследованиях и на учебном процессе по криминалистической 
методике. 
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К выводу о необходимости существенного изменения структуры 
частных криминалистических методик некоторые авторы приходят и 
с других позиций. 

В частности, С.И.Цветков отмечает, что в основе формирования 
структуры частных криминалистических методик должны лежать не 
отдельные категории преступлений, как в настоящее время, а такти-
ческие задачи1. 

Рассмотрим подробнее, за счет чего может быть получен выигрыш 
в эффективности научных исследований и в оптимизации учебного 
процесса. В большинстве криминалистических рекомендаций по ме-
тодике расследования отдельных категорий преступлений, а также в 
разных разделах учебника по криминалистике многокрактно дубли-
руется фактически один и тот же материал, относящийся к решению 
различных тактических задач. 

К примеру, тактическая задача отыскания преступника по призна-
кам внешности с точки зрения криминалистики будет решаться прак-
тически одинаково как при расследовании краж, грабежей, разбоев, 
так и при расследовании иных преступлений: убийств, изнасилований 
и т.д. Аналогично методика выявления ролевых функций участников 
организованных преступных групп не будет находиться в непосред-
ственной зависимости от характера преступлений, совершаемых уча-
стниками организованных преступных групп. Поскольку это объясня-
ется универсальностью функций криминального управления. 

Об этом свидетельствует и следственная практика. Отсутствие си-
туационного подхода к организации криминалистического знания 
привело к тому, что криминалисты оказались в значительной степени 
неподготовлены к решению проблем расследования деятельности ор-
ганизованных преступных структур. Основная направленность кри-
миналистических научных исследований была связана с исследовани-
ем закономерностей на линии: преступление - лица их совершившие. 
Очевидно, что изучение структуры преступной организации, доказы-

                                              
1 См. об этом: Цветков С.И. Криминалистическая теория принятия решений: 

Дис. ... д-ра юрид. наук. С. 265. 
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вание вины отдельных участников сообщества в настоящее время яв-
ляется чрезвычайно актуальной проблемой как для органов расследо-
вания, так и для ученых криминалистов. Первым этапом в решении 
этой проблемы должна быть конкретизация целей расследования. Это 
невозможно без функционального анализа структурных элементов 
криминальных ситуаций, без выявления на его основе ролевых функ-
ций их участников. Можно предположить, что главным здесь будет 
исследование функций преступного управления. Именно в наличии 
таких функций и их реализации в конкретных ситуациях и заключает-
ся ключевая особенность феномена организованной преступности. 
Таким образом, уже сейчас можно поставить вопрос о необходимости 
разработки новой частной методики - методики выявления ролевых 
функций участников преступных структур в соответствующих кри-
минальных ситуациях. 

В рамках криминалистической ситуалогии могут также решаться 
проблемы, связанные с определением структуры закономерностей со-
бирания, исследования, оценки и использования доказательств. Выяв-
ленные закономерности, ориентированные на конкретные ситуации, 
могут быть использованы при разработке: методических рекоменда-
ций для следователей и оперативных работников; компьютерных сис-
тем поддержки процесса принятия следователем тактических реше-
ний; учебно-методических материалов и компьютерных обучающих 
систем по курсу криминалистики; информационно-поисковых систем 
и баз данных, используемых в процессе раскрытия и расследования 
преступлений. 

В основе создания компьютерных систем криминалистического 
назначения должна лежать разработка информационных моделей 
следственной ситуации и процесса расследования. 

 
 

4.2. Криминалистическая ситуалогия в практике  
борьбы с преступностью 
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Криминалистическая ситуалогия является своего рода связующим 
звеном между теоретическими разработками криминалистов и их 
практическим воплощением. Любые криминалистические научные 
рекомендации реализуются следователями в конкретных следствен-
ных ситуациях, поэтому знание практическими работниками основ-
ных положений криминалистической ситуалогии является ключевым 
звеном, определяющим эффективность использования таких реко-
мендаций в практической деятельности. 

Результаты проведенного нами исследования на предмет качества 
раскрытия и расследования преступлений, а также интервьюирование 
следователей, расследовавших эти дела, позволили нам отметить как 
положительный опыт в расследовании, так и выявить негативные мо-
менты. 

Среди выявленных недостатков в первую очередь следует назвать 
односторонность и неполноту предварительного расследования. На-
пример, в 33% изученных нами дел недостаточно исследовалось само 
событие преступления, в 42% дел - следователи неполно изучили 
личность обвиняемого. 47% следователей направили уголовные дела 
в суд с незначительными “пробелами” в исследовании доказательств, 
видимо, с расчетом на то, что они могут быть восполнены непосред-
ственно в суде. 

Многие следователи испытывали существенные трудности при 
разрешении различных типов сложных следственных ситуаций. Ана-
лизируя эффективность разрешения следователями ситуаций позна-
вательного типа (проблемных), мы отметили следующее. 

Неспособность следователей преодолеть дефицит информации о 
преступлении на первоначальном этапе расследования наблюдалась в 
34% изученных нами уголовных дел, как мы полагаем, по причине 
неумения использовать всю совокупность информации, имеющуюся в 
их распоряжении. Более того, некоторые следователи стремились 
преодолеть проблемную ситуацию, вызванную недостатком или про-
тиворечивостью доказательств, используя такие приемы доказывания, 
которые создают лишь видимость достижения целей расследования. 
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Так, в отдельных случаях выполнялись неправомерные “закрепле-
ния показаний” посредством: а) проведения очных ставок между ли-
цами при отсутствии существенных противоречий в их показаниях; б) 
допроса сознавшегося подозреваемого в присутствии понятых под 
видом “проверки показаний на месте”; в) понуждения задержанных к 
написанию заявлений о явке с повинной, инсценирующих чистосер-
дечное раскаяние. 

Однако такие действия следователей никоим образом не разреша-
ют возникшей проблемной ситуации, а, скорее, напротив, являются 
следствием проявления негативного качества предварительного рас-
следования - опасного обвинительного уклона. 

При изучении процесса разрешения следователями ситуаций ор-
ганизационно-управленческого типа, мы отметили отдельные просче-
ты в планировании расследования, по 29% уголовных дел не выдви-
гались и не были проверены все версии, возможные по обстоятельст-
вам дела. В конфликтных ситуациях прослеживалась тенденция не-
эффективности выбора путей выхода следователя из конфликта с об-
виняемым (14% изученных уголовных дел). Неоправданность в ряде 
ситуаций тактического риска следователя мы обнаружили по 8% 
уголовных дел. 

При интервьюировании следователей выяснилось, что 23% из них 
просчеты в работе объясняют недостатком опыта, а также отсутстви-
ем “под рукой” необходимой методической литературы и соответст-
вующих пособий; 30% - сослались на плохое качество обучения в ву-
зах, 47% - указало на отсутствие разработанных наукой доступных 
методик расследования конкретного подвида преступления в слож-
ных следственных ситуациях1. 

                                              
1 Исследования проводились на базе Московской, Калининградской, Волго-

градской областей, в Литовской республике, а также на базе Генеральной проку-
ратуры РФ и Московского института МВД РФ. Изучено 1065 уголовных дел, 
расследованных в 1985-1997 гг. 
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В настоящее время частные методики расследования ориентиро-
ваны, как правило, на типовые следственные ситуации, причем ос-
новной акцент в них делается на разрешение ситуаций познаватель-
ного типа. Выделяется то или иное число исходных следственных си-
туаций, и зачастую далеко не исчерпывающий перечень их типов. На 
этой основе следователю предлагается типовая программа расследо-
вания применительно к той или иной ситуации. 

В то же время, как свидетельствует анализ следственной практики, 
помимо познавательных, следователю приходится разрешать огром-
ное множество иных ситуаций: организационно-неупорядоченных, 
конфликтных, ситуаций тактического риска и т.д. Например, при не-
выполнении следователем ряда необходимых первоначальных след-
ственных действий, при слабом использовании возможностей опера-
тивно-розыскной деятельности, следователь может оказаться в орга-
низационно-неупорядоченной ситуации, разрешать которую ему при-
дется в первую очередь. При существенном противодействии обви-
няемых или других, заинтересованных в деле лиц, как правило, скла-
дывается остро конфликтная ситуация, затрудняющая решение следо-
вателем всех остальных задач расследования. Представляется, что ча-
стные методики должны быть ориентированы на основные возмож-
ные типы ситуаций расследования, характерных для того или иного 
вида преступления. 

Рассмотрим роль криминалистической ситуалогии в практике 
борьбы с преступностью на примере ее основных положений в рас-
крытии и расследовании преступлений, совершаемых организован-
ными преступными группами - одной из наиболее сложной для след-
ствия категории преступлений. 

Важнейшей составной частью моделирования любой деятельно-
сти, в том числе и деятельности по расследованию преступлений, со-
вершенных организованными преступными группами, является моде-
лирование ситуаций, в которых эта деятельность осуществляется. При 
криминалистическом исследовании организованной преступности 
первоначально внимание криминалистов было привлечено к следст-
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венным ситуациям. Основная идея при этом заключалась в том, что 
криминалистические рекомендации, сформулированные вне конкрет-
ных ситуаций, не могут быть в достаточной степени эффективными. 
Дальнейшие исследования показали, что ситуации, исследование ко-
торых необходимо в процессе раскрытия, и расследования преступле-
ний, совершенных организованными преступными группами, на са-
мом деле гораздо шире проблематики следственных ситуаций1. 

При расследовании организованных преступлений интерес пред-
ставляют предкриминальные ситуации (подготовка к совершению 
преступления, формирование организованной преступной группы); 
криминальные ситуации, складывающиеся в процессе преступной 
деятельности, а также посткриминальные ситуации, связанные как с 
сокрытием преступлений, так и с противодействием преступной 
структуры установлению истины по уголовному делу. Методические 
основы моделирования криминальных ситуаций, а также использова-
ние многовариантной ситуационной модели криминальных ситуаций 
конкретного вида (подвида) преступления существенно обогащает 
частные криминалистические методики, расширяя сферу интересов 
криминалистики за рамки привычного понятия способа совершения и 
сокрытия преступлений, что является чрезвычайно важным для про-
блематики борьбы с организованной преступностью. 

Предкриминальные ситуации формируются в период подготови-
тельной деятельности преступников и охватывают не только собст-
венно подготовку к совершению конкретных преступлений, но также 
и организацию преступной структуры, вовлечение в нее новых чле-
нов, поиск прикрытия в правоохранительных органах и в органах ме-
стной администрации, внедрение в преступную группу адвокатов, 

                                              
1 См., например: Яблоков Н.П. Проблемы методики расследования преступ-

лениц, совершенных организованными преступными сообществами // Вестн. 
МГУ. Сер. 11. Право. 1993. № 5. С. 21-27; Драпкин Л.Я Криминалистческие ас-
пекты борьбы с организованной преступностью // Актуальные проблемы право-
вого регулирования общественных отношений в условиях перехода к рыночной 
экономике. Барнаул, 1991. С. 221-228; Куликов В.И. Основы криминалистиче-
ской теории организованной преступной деятельности. Ульяновск, 1994. 219 с. и 
др. 
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представителей бизнеса и банковских учреждений, создание матери-
ально-технической и организационной базы путем проникновения в 
коммерческие структуры, инструктажа и подготовки участников ор-
ганизованной преступной группы, создания каналов сбыта оружия, 
наркотиков, предметов преступного посягательства, завязывания 
межрегиональных и международных связей, выбор конкретных объ-
ектов преступного посягательства, распределения функциональных 
ролей внутри организованной преступной группы. 

Результаты исследований позволяют сделать вывод о том, что 
преступность профессионализируется. Так, по нашим данным, 56% 
обвиняемых по уголовным делам о преступлениях, совершаемых уча-
стниками преступных структур, жили исключительно за счет средств, 
добытых преступным путем. По роду занятий значительную часть 
участников преступных структур составили работники коммерческих 
организаций - 33%, работники частных охранных структур - 10%, 
бывшие спортсмены - 19%, работники правоохранительных органов 
(в том числе бывшие) - 11%. Наблюдается активное вовлечение в дея-
тельность преступных структур несовершеннолетних - среди обви-
няемых они составили 10%. 

Анализ географии деятельности преступных структур по материа-
лам уголовных дел дал несколько неожиданные результаты: 1% всех 
преступлений были совершены в пределах одного региона, лишь 
4,5% - за рубежом, только по 6 % изученных уголовных дел есть эпи-
зоды преступлений, совершенных в других регионах. Эти данные 
свидетельствуют не столько о том, что преступные структуры не 
имеют межрегиональных связей, сколько о том, что существуют зна-
чительные трудности, связанные с их выявлением. 

Жесткие процессуальные сроки заставляют следователей как мож-
но быстрее направлять уголовные дела в суд, даже если при этом не 
выявляется весь круг участников преступной деятельности. Отчасти 
это вызвано и объективно возникаемыми следственными ситуациями 
организационно-неупорядоченного типа. К примеру, особую 
сложность представляет выезд в командировки следственного аппа-
рата. По сути дела, процессуальный закон не может не учитывать 
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реалий сегодняшнего времени, специфику расследования деятельно-
сти преступных cтруктур, связанную с совершением десятков и сотен 
эпизодов преступлений. Представляется, что подобные моменты 
должны быть учтены при подготовке нового уголовно-процес-
суального кодекса. 

Более того, расширение деятельности преступных структур, охва-
тывающих многие регионы России, ближнее и дальнее зарубежье, по-
казывает, что здесь возникает много проблем в организации рассле-
дования, выходящих на уровень межгосударственных отношений. 
Однако любые попытки следователей расширить сферу расследова-
ния за пределы своих регионов тут же наталкиваются на серьезней-
шие проблемы. Наличие типовых организационно-неупорядоченных 
ситуаций подтверждает и следственная практика. 

Так, 64% следователей в качестве основной трудности в процессе 
выявления межрегиональных связей преступных структур отметили 
несвоевременность выполнения отдельных поручений в различных 
регионах России, 54% - низкое качество их выполнения. Длитель-
ность выполнения отдельных поручений, направляемых в зарубежные 
государства, как фактор, мешающий работе, отметили 44% следова-
телей. Однако во многом это обусловлено тем, что значительная часть 
следователей (43%) вообще не информированы о порядке взаимодей-
ствия с правоохранительными органами других государств. 

Возникают сложности при выезде в заграничные командировки. В 
пограничных областях России (Калининградской) на это указало 63 % 
опрошенных следователей. При этом в беседах многие следователи 
отметили, что при хорошо отработанной системе взаимодействия с 
правоохранительными органами других государств, при наличии со-
ответствующих договоров выезд в такие командировки в большинст-
ве случаев вообще бы не понадобился. 

Нужно ускорить присоединение России к европейским конвенци-
ям о правовом сотрудничестве, заключение двух- и многосторонних 
договоров, необходим национальный закон о международной право-
вой помощи, в том числе регулирующий участие иностранцев в 
уголовном процессе России. 
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Понятие собственно криминальной ситуации, хотя в какой-то сте-
пени и связано с механизмом совершения преступлений организован-
ными преступными группами, однако полностью не охватывается им. 
В данное понятие следует включить прежде всего характер организа-
ционных связей и взаимоотношений между ее участниками, наличие 
коррумпированных связей в правоохранительных органах и в адми-
нистрации региона, прикрытие в виде коммерческой структуры, ее 
финансовое положение, круг лиц, имеющих отношение к принятию 
криминальных решений, а также и сами криминальные решения, при-
нимаемые участниками преступных группировок в процессе осуще-
ствления ими преступной деятельности. 

Модели предкриминальной и криминальной ситуаций для процес-
са расследования деятельности организованных преступных структур 
имеют значение: как система информации об обстоятельствах, под-
лежащих доказыванию; как элементы криминалистической характе-
ристики преступлений; как система информации о следственной си-
туации, лежащей в основе процесса принятия следователем тактиче-
ских решений. 

Какими бы качественными не были оперативные разработки уча-
стников преступных структур, какие бы силы не выделялись на это, 
конечный результат всегда связан с завершающими следственными и 
судебными ситуациями. А их своевременное адекватное разрешение 
становится день ото дня сложнее по мере срастания организованной 
преступности с коммерческими и государственными структурами, по 
мере развития и совершенствования преступных организаций. 

Анализ криминальных ситуаций свидетельствует о том, что руко-
водители преступных структур уклоняются от непосредственного 
участия в совершении преступлений и, как правило, остаются безна-
казанными. Это обстоятельство является причиной возникновения 
проблем в разрешении процессуально-тактических ситуаций. К при-
меру, в ходе проведенного нами интервьюирования 64% следователей 
указало на то, что к уголовной ответственности привлекаются, как 
правило, исполнители преступлений, а организаторы как раз и уходят 
от ответственности. По уголовным делам, находящимся в производ-
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стве следователей подразделений по организованной преступности, 
примерно только в 20% случаев выявлены организаторы преступной 
группы, в 4% - наводчики, в 6% - лица, предоставлявшие технические 
средства и транспорт. 

Как правило, выявить и доказать существующие коррумпирован-
ные связи преступных структур не удается - на это обстоятельство 
указали 46% следователей. Иногда удается привлечь к уголовной от-
ветственности организаторов, и то лишь в связи с их непосредствен-
ным участием в совершении преступлений - 41%, в единичных случа-
ях - 36%. 

24% следователей вообще отметили, что им никогда не приходи-
лось привлекать к уголовной ответственности организаторов пре-
ступной деятельности (это при том, что опрашивались исключитель-
но следователи специализированных подразделений по борьбе с ор-
ганизованной преступностью, имеющие значительный стаж работы). 

Многие следователи указывали на то обстоятельство, что сведения 
о наличии организаторов, коррумпированных связей преступных 
формирований при расследовании были получены, но в порядке, ус-
тановленном уголовно-процессуальным законом, доказать это не 
удавалось. 

В процессе научного исследования изучался вопрос и о том, какие 
криминальные ситуации и по каким категориям преступлений явля-
ются наиболее сложными для их моделирования в ходе расследова-
ния. В настоящее время, по мнению опрошенных следователей, это 
преступления в сфере банковской деятельности (59%), взяточничест-
во и коррупция (34%), групповые преступления, требующие выявле-
ния организаторов и других соучастников, преступления, связанные с 
деятельностью коммерческих структур (29%), квалифицированное 
вымогательство (26%). 

Обращает на себя внимание то, что наибольшую сложность для 
расследования, по мнению следователей, представляют те виды пре-
ступлений, в основе которых лежит многоаспектная, сложная, орга-
низованная преступная деятельность, то есть виды преступлений, по 
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которым складывается сложная для реконструкции криминальная си-
туация. 

Завершающим звеном цепи ситуаций криминальной деятельности 
являются посткриминальные ситуации. Изучение их моделей приме-
нительно к проблематике раскрытия и расследования преступлений, 
совершаемых организованными преступными группами, в основном 
определяется необходимостью более детального исследования про-
блемы противодействия расследованию со стороны их активных уча-
стников, а также проблем сокрытия преступлений. 

Предпринятое исследование причин возникновения остро кон-
фликтных ситуаций при расследовании преступлений, совершаемых 
организованными сообществами, вывело на первый план еще одну 
актуальную проблему, требующую особого внимания научных и 
практических работников - активное противодействие преступных 
структур процессу расследования. Еще несколько лет назад такой 
проблемы практически не было, а в настоящее время только лишь 
17% опрошенных следователей указало, что они не сталкивались с 
какими-либо формами противодействия. В числе наиболее распро-
страненных способов противодействия расследованию опрошенные 
указали: подкуп, запугивание, насилие в отношении потерпевших, 
свидетелей, членов их семей - 62%; незаконные действия защитников 
обвиняемых, подозреваемых - 53%; попытки влиять на ход расследо-
вания через средства массовой информации - 27%; попытки воздейст-
вовать на судей в целях принятия ими тех или иных решений, выгод-
ных обвиняемым - 24%. 

Данные опроса следователей подтверждаются результатами изу-
чения уголовных дел. Анализ конфликтных следственных и судебных 
ситуаций позволил выявить следующую картину. В процессе рассле-
дования отказались от ранее данных показаний в сторону, благопри-
ятную для обвиняемых: свидетели - по 19% уголовных дел, потер-
певшие - по 9%. 

Интересно, что способы противодействия следствию в различных 
регионах существенно отличаются друг от друга. Так, если в провин-
циальных городах попытки воздействовать на ход расследования че-
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рез средства массовой информации отметили не более 10% следова-
телей, то для Московской области этот показатель составил 79%. 

В рамках ситуационного подхода анализ связи “криминальная си-
туация - преступная организация - обстоятельства, подлежащие дока-
зыванию”, на наш взгляд, имеет большое прикладное значение, по-
скольку позволяет конкретизировать цели деятельности органов доз-
нания и предварительного следствия при расследовании деятельности 
организованных преступных структур. 

Поэтапная мысленная реконструкция криминальной ситуации по-
зволяет следователю выявить и доказать механизм преступной дея-
тельности организованных структур, прогнозировать ее и нейтрали-
зовать противодействие органам расследования. 

Метод ситуационного моделирования в настоящее время возмо-
жен не только как форма осуществления научных исследований, но и 
как метод практической деятельности. В ряде СУ МВД, УВД при 
подготовке методических разработок в их структуру фактически 
включаются данные криминалистической характеристики того или 
иного вида преступления, основанные на региональной статистике. 
Однако отметим, что существует возможность сделать этот процесс 
более динамичным при огромной экономии сил и средств. В настоя-
щий период в большинстве информационных центров МВД, УВД на 
базе статистических карточек формы Ф 1.1, Ф 1.2 и других действуют 
автоматизированные банки данных. Указанные карточки заполняются 
следователями и лицами, производящими дознание на основе мате-
риалов расследованных ими уголовных дел. В банке данных сведения 
об отдельных уголовных делах содержатся раздельно по каждой кар-
точке, что позволяет формулировать и решать поисковые задачи в ав-
томатическом режиме. Однако, на наш взгляд, имеется ряд факторов, 
существенно усложняющих этот процесс. К их числу следует отнести 
нестабильность статистических карточек. Практически ежегодно ме-
няется их форма по той причине, что эти карточки по своему содер-
жанию ориентированы на решение статистических задач управленче-
ской отчетности. Переориентирование данной информации на реше-
ние задач криминалистического характера потребует внесения суще-
ственных в них дополнений. 
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Кроме того, в криминалистике не разработаны методики инфор-
мационно-аналитической работы по формированию региональных 
криминалистических характеристик преступлений. Использование 
автоматизированных информационно-поисковых систем, созданных 
на основе типовых моделей криминальных ситуаций с учетом регио-
нальной специфики, позволит получить дополнительную ориенти-
рующую информацию о лицах, совершивших преступление с высо-
кой степенью вероятности. Например, созданная в УВД Екатерин-
бургской администрации система “Квадрат” позволила активизиро-
вать данные, относящиеся к криминалистической характеристике от-
дельных видов преступлений. С ее помощью выявляется связь между 
разнородными компонентами криминальной ситуации, в частности, 
между местом жительства преступников и местом совершения пре-
ступления. Система позволила выявить даже связь между возрастом 
преступника и местом совершения им преступления1. 

Необходимым условием для практического использования ситуа-
ционного подхода непосредственно в практической деятельности по 
расследованию преступлений, совершаемых участниками организо-
ванных преступных групп, является создание подробных разветвлен-
ных классификаторов элементов, составляющих ситуации (правиль-
нее называть их тезаурусами). В перспективе возникнет необходи-
мость в разработке государственных стандартов на криминалистиче-
ские ситуационные тезаурусы. Такие стандарты сэкономят значи-
тельные суммы денежных средств и время на разработку самых раз-
ных методических документов и программ. Ситуационные тезаурусы 
необходимы для решения различных прикладных задач криминали-
стических научных исследований. Назовем некоторые из них. 

1. Формирование автоматизированных информационных систем и 
документов-носителей первичной информации в криминалистических 
учетах. 

                                              
1 См.: Ищенко Е.П. ЭВМ в криминалистике: Учеб. пособие. Свердловск: 

СЮИ, 1987. С. 34-36. 
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2. Создание баз данных научной литературы по криминалистике. 
3. Разработка криминалистических научных рекомендаций, ориен-

тированных на действия следователей и оперативных работников в 
конкретных ситуациях. 

4. Разработка компьютерных систем поддержки процесса приня-
тия следователем тактических решений. 

Формирование ситуационных классификаторов особенно важно 
для разработки рекомендаций по расследованию преступлений, со-
вершаемых участниками организованных преступных групп. Именно 
с этого должна начаться серьезная работа по методическому обеспе-
чению раскрытия и расследования данной категории преступлений. 
Без разработки таких классификаторов не могут быть решены и мно-
гие научные проблемы, особенно моделирование организованной 
преступной деятельности и ориентация на эти модели формируемые 
тактические комплексы (типовые тактические операции и комбина-
ции). Без них не могут быть также разработаны и адекватные крими-
налистические характеристики отдельных категорий преступлений и 
обобщенные криминалистические характеристики организованной 
преступной деятельности. 

В настоящее время создание информационных систем криминали-
стического назначения начинает вызывать все больший интерес как у 
научных работников, так и у практиков. Одно из основных назначе-
ний использования ситуационного моделирования в создании компь-
ютерных систем поддержки процесса принятия тактических решений 
- профилактика тактических ошибок при расследовании преступле-
ний1. 

Анализ следственной практики, показавший, что в ряде случаев 
следователями были допущены необоснованные аресты или привле-
чения в качестве обвиняемых, позволил выявить связь этих наруше-
ний с целым рядом тактических ошибок и соответственно с возник-
новением сложных процессуально-тактических ситуаций. В 46% слу-

                                              
1 См.: Цветков С.И. Криминалистическая теория принятия решений: Дис. ...  

д-ра юрид. наук. М., 1991. С.305-307. 
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чаев не учитывались возможности того, что обвиняемые изменят свои 
показания; не использовались возможности собирания доказательств 
(39%); не проверялись некоторые версии (13%); не устранялись про-
тиворечия в показаниях (2%); допускались ошибки при оценке дока-
зательств (33%); допускались ошибки в собирании и фиксации дока-
зательств (7%); не устанавливались соучастники преступника (1%). 

Компьютерные системы поддержки процесса принятия тактиче-
ских решений, насыщенные знаниями о положительном опыте рас-
крытия и расследования преступлений, позволяют сэкономить силы и 
средства, а самое главное - время для принятия оптимальных реше-
ний, направленных на раскрытие преступлений в сложных ситуациях, 
требующих принятия многокритериальных тактических решений. 

Особой сложностью отличается процесс моделирования и после-
дующего разрешения оперативно-розыскных ситуаций, связанных с 
расследованием деятельности организованных преступных структур, 
поскольку это определяется: 

а) необходимостью учета взаимосвязи различных компонентов 
следственной ситуации, следственной и оперативной обстановки, к 
примеру, разветвленности преступной структуры, наличия межрегио-
нальных и международных криминальных связей, достоверности и 
полноты полученной оперативной информации; 

б) сложностью организации процесса реализации оперативных ма-
териалов вследствие привлечения к расследованию преступлений, со-
вершенных организованными преступными группами, значительного 
количества сил и средств различных правоохранительных органов; 

в) наличием определенных противоречий между ними, сложно-
стью координации деятельности участников следственно-
оперативной группы, состоящей из сотрудников, не подчиненных по 
службе друг другу, деятельность и критерии оценки работы которых 
регламентированы различными ведомственными нормативными ак-
тами; 

г) ограниченностью временных факторов, которые могут быть ис-
пользованы для подготовки тактической операции по реализации 
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имеющихся материалов, а также ограниченность времени, в течение 
которого такая операция должна быть осуществлена; 

д) необходимостью в ходе разрешения оперативно-розыскных си-
туаций наряду с остальными тактическими задачами решать задачу 
обеспечения безопасности участников уголовного процесса; 

е) сложностью сочетания особых требований к обеспечению тай-
ны следствия при существующей прямой опасности предательства со 
стороны отдельных работников правоохранительных органов с необ-
ходимостью массированного привлечения сил сотрудников на перво-
начальном этапе, а также с необходимостью согласования целого ря-
да мероприятий с органами прокуратуры и суда. 

Однако многие организованные преступные группы не удается 
своевременно ликвидировать именно из-за ошибок и несогласованно-
сти, неадекватных оценок исходных оперативных и следственных си-
туаций, возникающих на первоначальном этапе расследования. 

В завершение, обобщая возможности использования ситуационно-
го подхода в следственной практике, отметим следующее. 

В познавательной деятельности следователя ситуационный под-
ход помогает в причинном установлении фактов преступления, от-
дельных его обстоятельств, способствует построению информацион-
ной модели расследуемого события на ситуационной основе. За счет 
мысленной реконструкции всех криминальных ситуаций позволяет 
следователю получить дополнительную криминалистически значи-
мую информацию о преступлении, способствующую его раскрытию. 

В организационной деятельности ситуационный подход обеспе-
чивает своевременную грамотную диагностику исходной следствен-
ной ситуации, помогает в оптимальной организации и планировании 
расследования. 

В управленческой деятельности следователя применение ситуа-
ционного подхода способствует осознанию и разрешению всех воз-
никающих ситуаций расследования, обеспечивает принятие стратеги-
ческих решений. 
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В прогностической деятельности использование указанного 
подхода позволяет осуществить прогнозирование результатов от-
дельного этапа расследования, развития ситуации расследования, по-
ведения преступника непосредственно после совершения преступле-
ния, а также и его поведение на предварительном следствии. 

 
4.3. Применение ситуационного моделирования  

в криминалистической дидактике 
 
Сравнительный анализ качества расследования уголовных дел, 

расследованных в различный период времени в разных регионах, по-
зволил нам определить общую тенденцию роста профессиональной 
грамотности следователей и одновременно с этим обнаружить повто-
ряющиеся типовые следственные ошибки. Интервьюирования следо-
вателей, расследовавших эти дела, позволили сделать вывод о том, 
что в большинстве случае ошибки вызваны отнюдь не профессио-
нальной неграмотностью, небрежностью и невнимательностью сле-
дователей, а именно неумением молодых специалистов, подчас имею-
щих достаточно высокий уровень теоретической подготовки, приме-
нить свои знания на практике. 

В процессе практической деятельности молодой специалист 
встречается с незнакомыми ему ситуациями. В силу нетипичности 
большинства ситуаций, криминалистическая теория заранее обуслов-
ленный алгоритм их разрешения предложить не может, а бывший 
студент по причине невыработанности у него механизмов творческой 
деятельности неспособен самостоятельно разрешить нестереотипные 
задачи. Наш вывод подтверждается и результатами исследования во-
просов научной организации труда следователей, согласно которым 
юридическое образование в целом дает достаточную теоретическую 
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базу, но слабо формирует необходимые навыки и умения, позволяю-
щие по окончании вуза самостоятельно вести расследование1. 

Причина этого в том, что в настоящее время в обучении студен-
тов-юристов криминалистике отдается предпочтение усвоению ими 
хорошо описанных методов решения определенного набора типовых 
казусных задач, при этом почти не уделяется внимания обучению 
способам поиска методов их решения. Однако представляется, что 
отмеченные проблемы никоим образом не могут быть исследованы и 
решены исключительно педагогикой, поскольку содержание обуче-
ния существенно влияет на его процесс. В связи с этим многими кри-
миналистами неоднократно рассматривалась проблема соотношения 
криминалистики как науки и как учебной дисциплины. Причем мно-
гие авторы, не принимая во внимание содержательной стороны обу-
чения, полагают, что все, что касается непосредственно самого про-
цесса обучения, следует автоматически относить к предмету педаго-
гики. В противовес укоренившемуся мнению С.И.Цветков вполне 
справедливо отметил, что “содержание обучения - это содержание 
науки криминалистики, а формы и методы обучения относятся к 
предмету педагогики. Однако содержание неизбежно раскрывается 
через формы и методы обучения”2. 

Опыт нашей педагогической практики дает основания полагать, 
что в повышении эффективности учебного процесса значительную 
роль может сыграть внедрение в него ситуационного моделирования - 
метода, позволяющего сократить путь повторного “открытия” уже 
известных вариантов решения проблемы, способствующего формиро-
ванию у студентов механизма сличения возникающих ситуаций с ти-
повыми. Ситуационный подход в дидактике можно рассматривать как 
одну из разновидностей проблемного обучения, суть которого в об-
щих чертах может быть сведена к выработке у студентов приемов са-
                                              

1 См.: Гранат Н.Л. Психолого-педагогические проблемы обучения следовате-
лей криминалистике // Дидактические вопросы криминалистики. М., 1979. С.38-
42. 

2 Цветков С.И. Криминалистическая теория принятия решений: Дис. ...  
д-ра юрид. наук. С. 255. 
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мостоятельного исследования и решения поставленных нестереотип-
ных задач. Весьма успешно замечено, что “современного обучаемого 
надо не столько “наполнять” знаниями, сколько учить их самостоя-
тельно приобретать”1. 

Анализ дидактических аспектов ситуационного моделирования 
позволяет выделить два основных направления его использования:  
1) выработку у студентов навыков ситуационного подхода к анализу 
криминальной и криминалистической деятельности (т.е. обучение си-
туационному моделированию); 2) применение ситуационного моде-
лирования как метода обучения (т.е. обучение посредством этого ме-
тода). 

Для обучения студентов ситуационному моделированию в крими-
налистике можно использовать предложенную нами методику моде-
лирования криминальных и следственных ситуаций2. 

Ситуационное моделирование как метод обучения студентов име-
ет весьма широкий спектр применения, находя свое воплощение как в 
лекционных, так и в активных формах обучения. Можно выделить та-
кие формы применения используемого в обучении ситуационного 
моделирования, как ситуации-иллюстрации, ситуации-упражнения, 
ситуации-проблемы, ролевые и компьютерные ситуационные игры. 

Ситуации-иллюстрации могут быть весьма эффективно использо-
ваны в ходе изложения лекционного материала с целью пояснения 
отдельных теоретических положений. Причем в качестве иллюстра-
ции могут использоваться как модели криминальных, так и модели 
следственных ситуаций. С их помощью возможно показать процесс 
следообразования в конкретной криминальной ситуации, либо проил-
люстрировать правильное разрешение сложной ситуации, возникшей 
в ходе расследования того или иного преступления. 

Применение в дидактических целях ситуации-оценки сводится к 
тому, что на занятии преподаватель излагает студентам основную ха-
                                              

1 Салтевский М.В. Проблемное обучение и структура курса криминалистики 
// Дидактические вопросы криминалистики. М., 1979. С.21. 

2 См.: Волчецкая Т.С. Ситуационное моделирование в расследовании престу-
плений: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 1991. С. 68-102. 
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рактеристику реальной следственной ситуации, а также сообщает им 
о решении, принятом на основе ее анализа следователем. Студентам 
предлагается оценить данное решение, попытаться найти возможно 
допущенные следователем ошибки, объяснить их сущность, обосно-
вав при этом свои выводы. 

Использование ситуации-упражнения предполагает то, что пре-
подаватель ограничивается изложением сути следственной ситуации 
(например, конфликтной, тактического риска и т.д.) и предлагает сту-
дентам проанализировать эту ситуацию, произвести ее диагностику, 
попытаться на основе ее анализа выработать “за следователя” соот-
ветствующее решение. При этом учитывается то, что в задачах, кото-
рые ставит перед следователем практика, почти никогда не содержит-
ся полных достаточных данных для правильного их разрешения. Сле-
дователю приходится самостоятельно искать все недостающие сведе-
ния, в случае же невозможности этого - найти другой вариант разре-
шений возникающих задач и проблем. Именно поэтому задачи, пред-
лагаемые студентами для решения, должны содержать заведомо не-
полный перечень исходных данных. 

Однако возможности ситуационного моделирования гораздо пол-
нее и ярче реализуются при его использовании в активных формах 
обучения: на семинарских и практических занятиях, в процессе кото-
рых решаются разноплановые ситуационные задачи, проводятся си-
туационно-ролевые и компьютерные игры. 

Использование ситуации-проблемы на практических занятиях по 
криминалистике можно осуществить следующим образом. Препода-
ватель располагает полной информацией о реальном инциденте из 
следственной практики. Студенты же получают о нем более или ме-
нее полное представление только посредством постановки преподава-
телю соответствующих вопросов об этом событии. После получения, 
по их мнению, вполне достаточной информации о ситуации студенты 
индивидуально проводят детальный анализ ситуации, формулируют 
проблему и уясняют ее суть, осуществляют выработку необходимого 
в данном случае решения. 
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Применение основных положений криминалистической ситуало-
гии в ходе обучения способствует выработке у студентов ситуацион-
ного подхода к анализу криминалистических объектов. Важным фак-
тором формирования ситуационного мышления является дифферен-
циация обучения в зависимости от состава обучаемых. Так, можно 
выделить: а) анализ и моделирование простых криминальных ситуа-
ций; отображение и разрешение несложных типичных ситуаций рас-
следования (студенты, слушатели, курсанты); б) моделирование и 
анализ сложных криминальных ситуаций; отображение и разрешение 
сложных ситуаций раскрытия и расследования преступлений (система 
повышения квалификации); в) моделирование и анализ нетипичных 
криминальных и моделирование следственных ситуаций для приня-
тия управленческих решений по сложным многоэпизодным делам, по 
межрегиональным сериям преступлений (подготовка руководителей 
правоохранительных органов). 

Метод компьютерного моделирования следственной ситуации, 
основы которого в криминалистической дидактике были разработаны 
С.И. Цветковым1, получил в настоящее время широкое распростране-
ние в юридических вузах России. Более трех десятков имеющихся в 
России подобных криминалистических и экспертных программ по-
зволяют мгновенно в соответствии с содержащимися в них правилами 
реагировать на действия обучаемых в процессе учебного “расследова-
ния” тех или иных видов преступлений. 

Уже использование одной из первых программ показало, что су-
ществует возможность параллельной, одновременной отработки во-
просов по смежным уголовно-правовым учебным дисциплинам юри-
дических вузов: уголовному праву, процессу, криминалистике. Про-
граммы дают возможность имитировать условия, требующие приня-
тия не только тактических, но и процессуальных решений. 

Обучающие системы, в основе которых лежит использование ме-
тодов искусственного интеллекта, представляют собой одну из разно-

                                              
1 См.: Цветков С.И. Криминалистическая теория принятия решений: Дис. ...  

д-ра юрид. наук. С. 277. 
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видностей экспертных систем. Такие системы выполняют несколько 
функций: осуществляют процесс обучения, диагностируют, произво-
дят оценку, а при необходимости и корректируют знания обучаемого, 
то есть, по сути дела, осуществляют весь процесс обучения. Обучаю-
щие системы дают возможность смоделировать количество и качест-
во знаний обучаемого и его способность использования своих знаний 
в решении той или иной задачи. Кроме того, системы обнаруживают 
ошибки обучаемого и указывают ему их, анализируя модель и строя 
планы исправлений отмеченных ошибок. 

Во многих вузах указанные системы широко применяются при 
обучении студентов различным отраслям права, но в то же время их 
использование имеет существенные ограничения. Они определяются 
тем, что в основе таких программ лежат, как правило, жесткие конст-
рукции баз данных с однозначными логическими многокритериаль-
ными связями. В настоящее время наибольшие перспективы исполь-
зования интеллектуальных обучающих систем лежат в сфере практи-
ческого обучения, формировании умений и навыков принятия такти-
ческих решений в процессе раскрытия и расследования преступлений. 
Использование интеллектуальных систем, ориентированных на выра-
ботку практических умений и навыков профессионального мышления 
при принятии тактических решений, является в какой-то степени по-
пыткой решить указанную проблему. 

Именно использование в логической структуре программы баз 
знаний вместо баз данных и является основной особенностью предла-
гаемых эспертно-моделирующих систем. Без баз знаний любая авто-
матизированная система при проведении практического обучения, 
направленная на оптимизацию умений и навыков принятия решений в 
любой сфере деятельности, может быть использована в лучшем слу-
чае лишь для информационного обеспечения этого процесса. Осно-
ванная на криминалистических и правовых знаниях искусственная 
логика экспертно-моделирующих систем позволяет выявить и 
зафиксировать все допущенные ошибки. Использование при 
проведении практических занятий ситуационного моделирования на 
базе средств вычислительной техники значительно влияет на 
содержательную сторону занятий и, кроме того, в определенной 
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рону занятий и, кроме того, в определенной степени меняет и саму 
методику проведения занятия. 

Так, программа “следователь” дает возможность преподавателю: 
управлять ходом программы, при необходимости давать дополни-
тельные вводные; просматривать список событий, лиц, предметов, 
попавших в поле зрения студента; вернуться “назад” и просмотреть 
выполненные студентом мероприятия (как бы “пролистать расследо-
ванное” в ходе деловой игры уголовное дело; сделать паузу во время 
занятия и через определенное время вернуться к тому же его этапу; 
индивидуализировать замечания по прохождению программ, выда-
вать их в автоматическом режиме; при необходимости распечатывать 
ту или иную информацию; предоставлять возможность студентам об-
ращаться к справочной информации; одновременно осуществлять 
контроль работы нескольких групп студентов; знакомить игровые 
коллективы с правильным решением; в автоматическом режиме фик-
сировать и подводить итоги работы; выявлять типовые ошибки сту-
дентов. 

Применение компьютерных систем с целью имитации реальной 
следственной ситуации существенно повышает интенсивность прак-
тических занятий. По сути дела, системы “управляют” действиями 
обучаемых, формулируя перед ними каждый раз новые и более слож-
ные следственные ситуации. Кроме того, поскольку основное содер-
жание учебной работы на практических занятиях по криминалистиче-
ской методике (и в значительной части по криминалистической так-
тике) связано с анализом всей имеющейся информации, эффектив-
ность проведения занятия зависит от ее полноты, дополнения в зави-
симости от тактических решений, принятых обучаемыми. 

Моделирование ситуации необходимо и в ходе использования 
компьютерных систем поддержки процесса принятия тактических 
решений. Здесь в основе модели лежит система взаимосвязанных по-
нятий, отражающих различные аспекты информации о ситуации, 
сложившейся в процессе расследования преступлений. Такая модель 
в полуавтоматическом режиме сравнивается с заданной ситуацией. 
Это позволяет в соответствии с заложенными в программу правилами 
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формулировать рекомендации для обучаемых и практических работ-
ников. 

Имитационно-моделирующие системы себя полностью оправдали. 
Пути развития данной идеи лежат в разных плоскостях: расширение 
сферы использования имитационно-моделирующих систем на другие 
юридические науки; использования их для моделирования не только 
кадров текстовой информации, но и компьютерной графики (фото-
изображений), схем, карт и даже мультипликации. В перспективе не-
которые текстовые кадры могут заменяться звуковыми, например при 
имитации допроса; чрезвычайно перспективно использование компь-
ютерных сетей в комплексе с имитационно-моделирующими про-
граммами, что позволяет усложнять имитацию ситуации не только за 
счет интеллектуальных возможностей программы, но и за счет одно-
временной и, возможно, конкурентной по содержанию, совместной 
учебной работе нескольких студентов. 

Используемые в практике преподавания ролевые ситуационные 
игры отличаются от других методов тем, что их применение позволя-
ет не только расширить познавательные возможности студентов, но и 
способствует выработке у них определенных управленческих навы-
ков при решении тех или иных профессиональных задач. 

В последнее время дидактические игры все больше находят свое 
применение в теории и практике профессионального обучения. Игра, 
при всей ее условности, дает возможность максимального приближе-
ния к реальной жизни, поскольку в ней студент оказывается постав-
ленным в условия, близкие, реальные, похожие на жизненные, и дол-
жен действовать именно “сейчас, сразу же”. В силу вышеуказанного в 
игре должен делаться акцент на основных моментах сложных ситуа-
ций, принципиальных, но крайне обобщенных и условных. Преиму-
щества ситуационно-ролевых игр перед реальным экспериментом со-
стоят в том, что они: 

1) способны обеспечить наглядность принимаемых решений; 
2) позволяют положительно изменить масштаб исчисления време-

ни (игра позволяет “жить быстрее”); 
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3) дают возможность повторения имеющегося опыта с необходи-
мым изменением установок (т.е. в игре можно несколько раз “проиг-
рать”, прожить одну и ту же следственную ситуацию, каждый раз 
принимая на ее основе новое решение и проверяя результаты его 
осуществления; причем чем сложнее представляется ситуация, тем 
важнее проверить как можно больше подходов к ней). 

Следует отметить способность ситуационно-ролевых и компью-
терных игр разнообразить учебный процесс, что, как показывают ре-
зультаты наших практических исследований, снимает у студентов 
утомление от занятий и стимулирует у них повышенное внимание. 
Ученые, исследовавшие психологические основы ситуационной игры, 
полагают, что эффективность процесса обучения в ней обусловлена 
взрывом мотивации, т.е. резким повышением у студентов интереса к 
изучаемому предмету. При проведении учебных занятий методом игр 
значительно изменяется и роль преподавателя, задачи и функции ко-
торого сводятся не только к передаче студентам своих знаний, но и к 
максимальной стимуляции профессионального и творческого потен-
циала участников игры, как говорится, плохой учитель преподносит 
истину, хороший учит ее находить. 

Особенностью ситуационного моделирования является его спо-
собность значительно расширить источники подачи информации, 
разнообразить ее формы. Так, если на лекционных и семинарских за-
нятиях основным источником новых знаний является преподаватель, 
то при проведении практических занятий методом ситуационно-
ролевых игр в числе обучающих в какой-то мере выступает и весь 
коллектив. Задача же преподавателя состоит в максимальном приоб-
щении студентов к выработке необходимых им практических навы-
ков и мобилизации творческого потенциала в решении нестереотип-
ных следственных задач. 

Для успешного осуществления дидактической ситуационно-
ролевой игры необходима тщательная ее подготовка. Мы полагаем, 
что весьма ощутимую пользу преподавателю может принести предва-
рительно им составленный план-сценарий, состоящий из двух частей: 
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а) игровой, рассчитанной на студентов, в которой достаточно подроб-
но излагается ролевая суть предстоящей игры; б) тактической, пред-
назначенной непосредственно для преподавателя, в которой отража-
ется специфика и построение занятия в целом, распределение “ролей” 
между студентами, планируется ход и анализ результатов проведен-
ной игры, например, в ходе дискуссии и т.д. 

Ученые, занимающиеся теоретическими вопросами дидактических 
ситуационно-ролевых игр, в числе основных конструктивных элемен-
тов любой деловой игры выделяют: участников игры; правила; ин-
формационный массив1. На практических занятиях по криминалисти-
ке в игре участвуют студенты, которые исполняют соответствующие 
роли, определяемые преподавателем. В качестве основных правил 
криминалистической ситуационно-ролевой игры выступают соответ-
ствующие нормы уголовно-процессуального кодекса или рекоменда-
ции криминалистики. Информационный массив игры представлен 
информацией о реальной следственной ситуации, которую препода-
ватель и предлагает студентам “смоделировать” во время игры. Кроме 
того, в качестве информационного массива будут выступать и знания 
студентами соответствующих теоретических вопросов по соответст-
вующей теме криминалистики. 

В тактической части модельно-игрового сценария должны быть 
отражены и такие вопросы, как: цели игры, объекты моделирования, 
игровой комплекс, инструктаж студентов, правила игры. Перед непо-
средственным проведением ситуационно-ролевой игры целесообраз-
но провести опрос студентов, чтобы выяснить, как усвоены ими тео-
ретические положения темы, имеющей приоритетное значение для 
разрешения предстоящей игровой ситуации. Необходимо добиваться 
того, чтобы студенты четко усваивали соответствующие теоретиче-
ские положения криминалистики, поскольку в процессе игры нет 
времени для длительных размышлений и тщательного обдумывания 
выбора того или иного варианта поведения. В игре, как и при опера-
                                              

1 См.: Гидрович С.Р., Сыроежин И.М. Игровое моделирование экономических 
процессов (деловые игры). М., 1976. С.35. 
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тивной оценке и разрешении реальной ситуации, приходится дейст-
вовать экспромтом, мобилизуя все знания, навыки и умения, раскры-
вая в процессе решения задач все потенциальные возможности. 

Заметим, что решение ситуационных задач методом ролевых игр 
имеет и свою специфику. Несмотря на то, что в целом игра идет по 
заранее разработанному преподавателем сценарию, все же трудно 
спрогнозировать все ситуации, в которых может оказаться каждый из 
исполнителей, поскольку в такого рода играх всегда предусматрива-
ется некая вариабельность. Траектория движения показателей моде-
лируемой ситуации полностью находится в руках самой группы. 

Применение аудио- и видеотехники в дидактических криминали-
стических играх способно во многом повысить качество последующе-
го разбора игровых ситуаций. Демонстрируемая студентам видеоза-
пись проигранной ими же ситуации позволяет фиксировать их внима-
ние на тех или иных этапах (кадрах) игры, дает возможность вполне 
однозначно выявлять положительные и отрицательные моменты в 
уяснении, оценке и разрешении ситуации. Последующий просмотр 
видеозаписи в ходе разбора результатов ситуационно-ролевой игры 
позволяет произвести качественный анализ занятия, обратить внима-
ние студентов на процессуальные, тактические и коммуникативные 
аспекты. 

Ситуационное моделирование находит свое применение и в про-
цессе повышения квалификации следственных работников, одной из 
форм которых являются систематически проводимые учебно-
методические семинары. На таких семинарах может быть проведен, к 
примеру, анализ следственных ситуаций, возникающих в ходе допро-
са, выявляющий способность допрашивающего управлять ситуацией 
и трансформировать ее в благоприятном для следствия направлении 
(следователям предлагается для этого фонограмма реального или 
учебного допроса). Также предварительно изученное уголовное дело 
из числа расследованных может быть проанализировано на семинаре 
на ситуационной основе. 

Как в процессе обучения студентов, так и в ходе повышения ква-
лификации следственных работников рекомендуется использовать и 
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деловые игры1. Безусловно, “проигрывание”, предварительная прора-
ботка следователями типовых следственных ситуаций имеет опреде-
ленный тактический смысл. Игровое разрешение основных типовых 
следственных ситуаций, с которыми постоянно приходится сталки-
ваться на практике, вырабатывает у обучаемых ситуационное мышле-
ние, обеспечивающее правильное уяснение сути наличной следствен-
ной ситуации, ее грамотную диагностику и своевременное разреше-
ние. 

При проведении занятий по решению ситуационных задач и при 
использовании метода ситуационно-ролевых игр предпочтительно 
давать студентам не абстрактные вводные, а сложные следственные 
ситуации (проблемные, конфликтные, организационного управленче-
ского типа, тактического риска) из практики расследования реальных 
уголовных дел, оставшихся в числе нераскрытых. 

 

                                              
1 Селиванов Н.А. Вопросы совершенствования криминалистических знаний 

на учебно-методических семинарах следователей // Дидактические вопросы кри-
миналистики. М., 1979. С.12-17. 
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