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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТАКТИКИ И МЕТОДИКИ 

РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

J:Jазвитие различных отра.слей зна.ний, их широкая интегра

ция оказывают существенное влияние на возникноаен ие и рас

ширение проблем криминалнстичес.кой тактики и методики рас
{:Ледования преступлений. Внедрение новейших достижений СОII!И 
аль.ных и технических наук, научная интерпретация их создают 

необходимую основу для даль·нейшего исследования теоретиче
с·ких а·спектов к.р.иминалистической тактиКJи и методики р асслед:о
вания на с·овремеН!ном уронне . 

Наибольшее значение принадлежит комплексу, объединяю
щему проблемы поз.навательного и организационного направле
ния ~ Одной из п.робл ем расследования, принадлежащей кримм
налистической такт·ике, но по св·оему з·начению далеко выходя

щей за ее п ределы, явл яется его планирование. Сов'Ременные 
·тра;ктовки планирования расследования в его познавательном 

нап р авлении, в использовании ун•иверсальных функuий следст
венной версии, его роли для организации расследования в целом 
и тактики прои знодстnа отдельных следственных действий, в воз 
можностях привлечения сетевого пла.н.ир·ования требуют глубо
кого теор етич еского исследования, позволяющего дать наиболее 
эффективные р екомендации для следственной деятельности. Мо
ног.рафическое исследование этой проблемы в а·спекте определе
ния системы наиболее типичных вер·сий пр1и расследовании от
дельных категорий преступлений, закономерностей мыслительной 
деятельности , с вяза нной с планированием расследования- за

дача кри миналистИJш . 

Одним из напра13лений развития науки является установле~ 
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ние тенденциii 11 фор м М<~Ж 11 :1учпых связей, в раз'витии которых 
можло пp 0 1 ' 1 1 0 . 11 1J!OI ~<I'I' I · 11 11 а современном уровне решатЬ комп
лекс пр•облС'м, O 'l ' ftO C H tf (иxcя к различным областям знан·ий. В 
этой свя з и в 1 ,1Hl'll ' 11 ~1 е м ежнаучных связей криминал.истики и та
кого ее раздСJ1Н, как кр,иминалистическая тактика, позволяет на

метить OC'l-JOВI-JЫ C направления в иоследовании теоретических ос 

нов та кти~<~и р асследования. Если в этом плане обратитЬ'ся к вы
ясн ению связей криминалистической тактики с другим.и наука

ми, ноно определ·ится нескольк•о наиболее перспективных, по на
шему мнению, направлений. К ним, прежде всего , относится 
связь ~rриминалtИстической тактики с социологией и, в ча,ст.но·сти, 
с соц-иологией личности. Данные соц-иологии, относящиеся к лич
ност:и и социальным р·олям ее, к конформизму, самосоз•нанию 
как )'\СТа·новке, к социальной зрелости, к взаимосвязи личности и 

р-ефер-антных групп [см.: 4, с. 30], имеют важное значение для 
разработок таких проблем, как установление пс,ихолотического 
контажта при допросе, оценка показаний обвиняемых, потерпев
ших :и свидетелей, выдвижение версий о личности преступника; 
о мот:ивах совершения преступления, разработка такт.ичесюих 

п:риемо.в производства отдельных след-ственных действ'Ий (до
п-роса, обыска, nредъявления для опозна1ния, про.верки показа
.ний на месте ) с учетом социологичес~rих Jюказателей возрастных 
груПJП и пр. 

В на·стоящtч времн 111ирокую взаимосвязь криминалистиче
ская тактика 11p11uc>peJJa с судебной психолоr.ией . Данные общей 
(в том числе :> 1< ' II !' JJII M<' II ' I ' IJ.I II <~IOЙ) и судебной психологии далеко 
не исчерпаны ра :ч1 : 1 JO'J'J<Oi\ от;(елыiых ноп.росов такт1ики. Меж
научные связи 'JТJ I X отр 1 1 'J I!'i'l оздают ши.р·окую n ерспектину и-с

следования пр о· Jt ·м p<'J II (' IIII !I мыслитеJiь·ных з ядач nри построе

J-!Ии версий [см.: 2, с 2!1 lj, о нр еделения наибалес оптимального 
Механизм а ИХ I<O II C' I ' P Y'И \)01\ <I IIИЯ, разрабОТI\JИ 11 СИХОJЮГИЧеСКИХ 
ос·нов форм.иров.~1 1нин , O ' J 1J(t'J II • I1ЫX такт-ическ•и х присмов, создания 
СХеМ ПСИХОЛОГИЧеСКО I' О ПО :Щt'i't СТВИЯ В ТИПИЧ.!!ЫХ СИтуаЦИЯХ ПрО

ИЗ,ВОДСТ,Ва отдельных J(CЙCT Jirri-i' и друлих вопросов. 
Значительные пер с н е i<'Р1 11 1Ы для ра зu-ит-ия криминал-истической 

тактики создает ее взнимос11Нзь с отдельными ветвям.и матема

тической науки и, в ч а· · тн o<t'T II , -с теор.ией игр. Мыслительные за
дачи, возiНикающие в конфJ111J<тных ситуациях, на,иболее эффек 

Т'Ивно могут быть реш ш_,t t:J J e; ( cтвcт-tiHOЙ тактикой на ypoвJ-Ie реф
лексивного управлени я, COCП111JHI ющего ядро теории вероятности. 

Проигрыванне разл,ичны х Вilриантов решений за лицо, обладаю
щее иной мыслительной нмпформой, при единой ситуации для 
выбора решения позволяет IIIИ.poкo использовать рефлексивное 
уп.равление не только в тактике допроса, но и в пла·нировании 

раоследования , в тактике обыска, осмотра места происшествия, 
следственного эксперимента, розыска преступников. Исследо
вание механизма рефлексивного управления применительно к 
криминалистической тактике и методике в целом и ее частным 
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вопросам в к01нечном счете будет способствовать повышению эф· 
фекпщности расследования . 

Активиз·ируются межнаучные связи крим·иналистической так
ти ки и логики, способствующие наиболее детальной разработке 
важных направлений тактиJ<tИ. Среди них особая роль пр.инадле
жит ·использовалию данных лоrн к·и для планирования, учению 

о гипотезе, стадиях ее развития, правилах проверки ее достовер

ности. Используя законы логики и категории материалистиче
ской д•иалектики, являющиеся ступ енями познания, крим.инали
стическая тактика и методика на их основе определяет специ

фику познания при расследовании путем избрания системы 
след·ственных действий и тактических приемов, обеспечивающих 
обнаружение и•сти,ны по делу. 

Значение меж:научных связей для создания но.вых напра.вле
ний .исслед·ования в криминалист.ической такт.ике усматривается 
при анал·изе такой связи с лИ'нгв-истикой. Новые да·нные в этом 
плане, свидетельствующие о взаимосвязи между произнесением 

отдельных слов и выражений .и сопровождающими их психо-фи 
зиологическим и реа,кциям•и лица, определяемыми, ка]( па.ра.Лиtнr
визмы, открывают определенные возмож.ности для тактики до

проса, обыска, предъявления для опознания, для определения 
состояний лица пр.и различных формах психологического воз
действия (постановка контрольных вопросов, предъявление изо 
бличающих доказательств) и пр. Так, Н. И. Смирнова отмечает, 
что паралингв.истические явления несут разнообразную .и бога ~ 
тую информа.I.Lию о человеке и отражают не только его состоя
ние, тип нерв·ной оистемы, но и поведение челове](а в связ·и с 

избранной им социальной ролью [см.: 7, с. 102]. 
Значитель·ный теоретический .Иtнтер ес и практичесJ<ую цен· 

Iюсть приобретает и·сследовани е п оз навательной функции психо 
JJ Огин в та1-:ти,ке производства отдельных след!ст.венных действий . 
Особое З 11 а ч е 1111 С 11 меет рассмотрение этих вопросов в связи с 
тем, что nыпс 11 е н11 С на зва,пной функции в ее многообразных а•с
пектах П ОЗIЮЛ\l.ет более у.глубленно выя·снить закономерности в 
форми ровании отдельных тактических приемов, в основе которых 
леж ат психологические реJ(омендации. В Э1'ОМ отношении рас
смотрение психологических основ тактики осмотра места проис

шествия, допроса {см.: 9, с. 42], обыска, предъявления для опо 
знания, f!роиз,нодства экспертизы позволяют намет.ить необх·о 
димую теор етическую базу для создания и ко.рректнр·ования от~· 
дельных тактических приемо.в, .имеющихся в арсенале кримина

листическ.ой тактики. Известный интерес в этой проблеме при· 
обр етает разработка типов мыслительных задач и спосо·бов их 
решения пр'и организации и производстве следственного дейст 
вия. Именно здесь вьшсняетося роль эвристического мышления , 
созда.ния алгоритмов, позволяющих успешно решать мыслитель• 

ные задачи в опр еделе.нной обстановке, прослеживание вза.имо
{:ВЯзи меж,ду логически,м и эвристичееким мышлением при осу-
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ществлении тактики производства отдельных действий и рассле
дова-ния в целом. 

Иоследован,и е названных вопросов во многом будет способ 
ствовать наиболее эффективной организации проnедения отдель
ных следственных действий и, как необходимое следствие из 
этого , организации расследования в целом. 

Отпочкование новой области знания- виктимолог,ии- ста ., 
вит перед криминалистической тактикой задачу определения на
иболее плодотворных связей с нею в направлении р аз р а ботки 
такт-ики допроса потерпевших, вьшонения в процессе п.ро,изnод

ства .расследования причин и условий, способствовавших совер
шению преступлений" в плане наз.ванной взаимосвязи [см .: 8, 
с . 7 1]. 

В настоящее время претерпевает закономерный пересмотр 

ставшее традиционным понимание тактических приемов как про

извольно избираемой программы п.роизводства того или аного 
следственного дей,ствия. Характер рекомеtНдаций относительно . 
приемов производ.ства следственного действия, их сочета:шие м 
последовательность обычно ограничивались требованиями «наи
большей эффективности» их , позволяющей осуществить дости
жение цели. Имеющиеся в распоряжении следователя так11иче
ские приемы ('рекомендации), не составляя каких-либо систем, 
произвольно избирались в зависимости от определения их воз
можаюi'I эффективности при прооизводстве отдельного следствен 
ного действия. Между тем, ·современное состояние криминали 
стиче-ской тактики, у,сnешная разработка приемов тактики про 
изводства следственных действий поз.воляют ставить вопрос о 
разработке типичных систем та,ктических п.риемов при о.ргани
зации следственных действий. Создан·ие таких систем вов,се не 
противоречит творческому характеру и свободному выбору так
тических приемов, а облегчит избрание такой последовательно
сти .и комплексности П·оследних, которая обеспечивает быст.рое 
решение поставлешюй задачи п ко11кр т1юй обстанов ке. 

По своей структуре таки е оистс м, , r JlO J I ЖIHЬI основываться на 
следующих положения х: 

а) ·Соответствовать тр е6она1111Ям l:O ilii CIJ!иcтичecкoй законно" 
сти .; 

б) соответствовать KOMПJI 'ксу 11м еющихся и новых, наиболее 
эффективных рек·омендаци й; 

в) обладать спецификой , 0 11 1Р деляемой той или иной след
ственной ситуацией . 

Первое предполагает изучение всех имеющихся тактических 
рекомендаций относительно производства отдельного следствен

ного действия. Второе имеет целью изучение возможного числа 
обстоятельств, вариантов поведения при производстве того или 
.иного следственного действия (их круг не бесконечен) и постро
ение системы, могущей обеопесшть достижение цели при осу
ществлении конкретного след·ственного действия. В криминали-
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стической литературе были определенные рекомендации, пред
ставляющие собой системы. Так, в частности, рекомендации по 
сrактике производства осмотра места происшествия объед:иня
лись в системы соот.ветственно комплексу обстоятельств (осмотр 
от центра к перифер.ии, осмотр от периферии к центру и т. п.). 
Впоследствии эти системы приемов дополнялись и совершенство
вались за счет рекомендаций относительно решения мыслитель
ных задач, связанных с обнаружением и оценкой доказательств, 
выдвижением в процессе осмотра частных и общих следственных 
версий, решением задач, связанных с осмотром, применением 
мыслительных моделей типа «плывущего силуэта» [см.: 3, · С. 40] 
и т. п. Требуют дальнейшей разработки системы тактических 
приемов производства всех следственных дей,ствий. Так, приме
IНИтель.но к такому следственному действию, как допрос системы 

тактическ·их приемоn, наряду с имеющим.ися рекомендацням'И 

.могут быть направлены: а) на диагностику типа темперамента 
~опрашиваемого; б) на установление психологического контакта; 
в) на изобличение во лжи; г) на установление самооговора; 
д) на преодоление зап•иратель:ства; е) на избрание приемов nси
хологического воздействия и т. п. Подобные системы с учетом 
специфики следственного действия могут быть разработаны при• 
менительно к каждому из них. 

Проблемой криминали•стической тактики является и·сследо• 
ванне познавательной роли отдельных следственных и судеб,. 
ных дейстний в установлении .ист,ины при расследовании , Так 
как познание в уголовно-процессуальной деятель·ности осуществ
ляет.ся путем производства отдельных следственных действий в 
форме, обусловленной процеосуальным законом, важным Явля
ется уста.новление специфики этих действий в их познавательном 
плане. В этом отношении и з вестный интерес представляет роль 
разрабатыва емых та1пических пр.иемов того или иного действия 
в целях наиболее эффективного обнаружения информации, от
крывающей n cpcnc i<ТIШY установления истины по делу. Такому 
требованию н а ряду с другим•и требованиями соотвеТ'ств,ия норме 
уголовно - лроцсссуального закона и этическим нормам должны 

быть подчин с ii ы все тактические приемы следственных и судеб
ных действ ий. Установление познавательной роли и возможно
стей использова11ия для обнаружения доказательственной · ин
формации, выя с iiеJше их временного характера в плане отнесе" 
ния к первон ачальным и неотложным следственным действиям 
в конкретной обстановке. Выяснение познавательной роли от
дельных следственных и судебных действий в конечном счете 
определит и систему применяемых приемов в процессе их выпол

неНtия. Она также будет подчинена задачам познания. 
Совершенствова.ние тактик'и производства отдельных след

ственных и судебных действий существен.но влияет на экономию 
процессуальных средств, составляющих одну из сторон научной 
организации труда. Действительно, быстрое обонаружение .до-
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казательственной информации путем применения тактичес к их 
приемов при производстве отдельных следственных действий И:;3• 
бавляет следователя от необх,одимости испольЗовать другие . 
следственные действия , создавая экономию процес-суальных' 

средств и обеспечивая тем самым быстроту и целенаправлен
ность р а,сследования преступления. В большинстве случаев по- · 
вторные осмотры места происшествия, допросы широкого числа 

лиц, сообщающих однотипную информацию, повторные обыски, 
назначение повторных и дополнительных э1юпертиз являются в 

ряде случаев следствием недостаточной подготовки этих дейст
вий, отсутствием продуманности в системе тактических приемов и 

необходимых материалов, обеспечивающих наиболее эффектив • 
ное производство этих действий. Именно поэтому одной из важ• 
ных сторон разработки некоторых направлений криминалистиче
ской такт-ики явля~ется такое производство отдельных следствен , 
ных действий, кото1рое бы способствовало э1юномии процессу ... 
альных средст,в путем наиболее целесообразного выбора систе· 
мы тактических приемов прои:зводства этих действий . При из ~ 
бр ании этой системы следователь должен быть ориентирован на . 
то, чтобы так11ичоские пр~иемы преследовали цель наиболее пол· 
ног{) и всеетароннего определения информации , которая может 
быть получена определенным следственным действием . 

Дальнейшее сов-ершенствоваrние практики раскрытия и пре- · 
дупреждения nрсступлсний опрсд Jiя ет ряд актуальных проблем 
методики р асслсл.оnа тrин , разработка которr-,1 х должна быть от
несена к числу LI 3 Жitыx за;(ач науки кр~им ин ал,истики. На новом, 
более высоком уроi3<не ДQJJж,но быть проведено исследование ря
да общетеоретических вопросов метQдИК'И. 

Методика расследоваrн'ИЯ в практическом отношении призва
на обеспечить следователя необходимыми научными рекомен
даП:и-ями, содействующими при.нятию своевременных правиль
ных решений по определению направлений и к01нкрет,ных средств 
достижения истияы по каждому делу. Общеизвост1НО, что накоп
ление Jiичного опыта, в rом числе ~следоват~елем,- дело длитель

ное и сложное. Методика аккумулирует, и научно исследуя 
следственную практику, формирует рекомендации, использова · 
ние которых позволяет как бы соединить следователю собствен
ный опыт с опытом передовой практики раскрытия ,и предупреж
дения определенных преступлений. В этом и состоит одно из су
щественных положений, определяющих важнейшее значение ме
тодики. 

Методика расследования не исчерпала возможности положи
телиного влияния на след-ственную практиi<у . В этом плане пред
ставляются весьм а плодотворными исследования м етодики на . 

основе выделения и анализа типичных следстве нны х ситуаций ., 
Понятием «следственная ситуация» или «конкретная ситуация>> 
I< р<иминалисты пользуются давно , однако до настоящего време

ни в литературе нет всестороннего их изложения и лаже опре-
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деления. Между тем, этот вопрос имеет важное теоретическое и 
л.рактическое значение. Подход к решению этой проблемы со
стоит, на наш взгляд, из ·следующих исх·одных положений. Про
цесс расследования может характеризоваться в различных пла

нах- познавательном, уголовно-процессуальном и т. д. В ин
формационном аспекте для расследования специфично непрерыв
ное поступление доказательственной информации и определяемое 
этим изменение непосред·ственных задач или воз·никновение но

вых, относящихся как к проведению отдельных следственных 

действий, та.к и к определенной их совокупности. В этом смысле 
принято говорить об изменении ситуации по делу. Следственная 
·оитуация м•ожет быть характеризуема двумя основными взаимq
с.вязанными факторами. Но-первых, характером и содержа.нием 
доказатель.ст,венной и оперативной информации, которой ра·спо
лагает следователь в данный момент расследования, и, во-вто
рых, объемом и спецификой непосредственных задач, решение 
которых при имеющихся данных призвано обеспечить успешное 
,достшжение общих целей ра·сследования- достижение его пол
ноты, всесторонности, объективно·сти, установления истины по 
каждому делу. Очевидно, что наличие тех или иных задач в рас
следовании вызывает необходимость производ·ства опредеденных 
следственных действий и операти,вно-·розыскных мер. В теории 
методики ра•оследования , хотя часто и без употребления понятия 
«•сл едственные .ситуаци и», таковые расс матривались примени

тельно к началу рас·следова1ния и в этой связ.и определялись ти
пичные пер воначалыные следственные действия. Дальнейшие ис
следования призваны показать узловые, типичные этаnы ра>есле

до·в ания, на которых целесообразно ис•следование еледетвенных 
ситуаций и условий, их определяющих. Надо полагать, что к 
таким условиям О11НО·сится нал·ичие даJiных о преступнике, о по

терпевшем (например, по делам об убийствах), обстоятельствах, 
отJюсящиХJСя к объективной стороне состава преступления и пр. 

Актуальными остаются и ILроблемы ·Исследования способа со
вершения и сокрытия преступления. Разработка проблемы еnо
соба .совершеJiия преступления должна иметь комплексный ха

·рактер, позволяющий анализировать и учитывать данные, мак
симально индивидуализ:ирующие преступление и преступника. 

Эти .ис·следования должны быть усилены в плане криминалисти
ческого прогноз•ирования. 

Исследование проблемы сокрытия преступлений необходимо 
увязывать с усилением борьбы с латентной пре·стушюстью. И с
следование и систематизация признаков сокрытия преступлений 

позволит более эффектив.но вьшвлять признаки самого преступ
ления н своевременно, такшм образом, начинать расследование. 
, Представляет науч·ный интерес поставленный в литературе, 
но мало раз·раб.ота.нный вопрос о «тактичесших операциях». Так
тическая операция в общем виде может быть определена как 
система следственных действий и оперативн о -.розыскных мер, 
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нап ра в.н ' JJJI J, JX 11а р ешение кош{ретной задачи расследова ни я ( на 
прим ер, уста но вление и розыск ни,новного). Одна.ко следует учи
-тывать, ч то в ходе расследования обычно необходимо решать 
несколько задач, в том числе путем производства ряда следст

венных действий. Поэтому возникает необходимость в опр еде
ленном сочета.нии тактических операций и координации соотв ет
ствующих следственных действий . Кроме того, очевидно, что 
одни и те же следственные действия могут служить для решения 
различных задач. Поэтому углубленный анализ тактических опе
раций требует учета указанных факторов. Представляется, что 
nроблема «следственных ситуац·ий» и «тактических операций» 
может быть успешно разработана в тесной связи с исследовани
ем 'ГИПtичных версий, важная роль Jюторых в расследовании обо
снованно отмечается в литературе {см.: 1, с. 225]. 
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НЕКОТОРЫЕ СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ПОНЯТИЯ СЛЕДСТВЕННОй ВЕРСИИ , 

В процессуальной и криминалИtстической литературе поняти е 
след.ственной версии трактуется по-,ра зному. Определяя версию 
как предположение или предположительное объя снение , р яд уче
ных прежде всего указывает на их обоснованный характер . «Н е 
обход,имость обоснования версий фак'Гиче.ски ~и данными, т . е . 
имеющимиен сведениями, почерпнутыми из различных истОЧIНИ

ков,- пишет А. Н . Васильев,- является само собой разумею
щейся .. . Обычно такая ·степень обеспеченности м атериал ами для 
Qбоснованного констр у,ирования следственных версий, - про 
должает он,- достигается в результате пе рвонач альных след

ственных и иных действий» [2, с. 56-57, 69]. 
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