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Принятие правильного тактического решения в ходе досудебного 

следствия требует последовательного анализа имеющихся доказательств и 

связи между ними. Познавательная деятельность лица, осуществляющего 

расследование, предполагает использование различных методов, позволяющих 

исследовать механизм преступления во всех его деталях. К вопросам 

использования методов в криминалистике в разное время обращались 

Р. С. Белкин, А. Н. Васильев, В. П. Колмаков, В. К. Лисиченко, 

М. В. Салтевский, М. Я. Сегай и др. Многоступенчатый характер 

мыслительных задач, решаемых с использованием различных методов, 

способствуют принятию эффективных тактических решений. 

В этой связи представляет интерес рассмотрение места и роли метода 

аналогии в принятии тактических решений на досудебном следствии. 

Наиболее полно логическую природу умозаключения по аналогии 

исследовал философ А. А. Старченко. Основывая свои выводы на материалах 

исторического и правового исследования, А. А. Старченко акцентировал 

внимание на способе логического перехода от известного к неизвестному, 

исходным моментом которого выступает знание о другом отдельном явлении. 

Отличие этого умозаключения от иных форм логического мышления, состоит в 
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формировании вывода об отдельном, конкретном явлении на основании знаний 

о другом, путем логического переноса признака с одного предмета на другой. 

«Такой логический перенос определенного признака с одного единичного 

предмета на другой на основании сходства этих признаков в ряде других 

признаков называют умозаключением по аналогии» [5, c. 5-6]. 

Условием «умозаключения по аналогии» или «метода аналогии» служит 

наличие сходных признаков у обоих исследуемых явлений. При этом, если у 

одного из сравниваемых явлений обнаруживают новый признак, то 

основываясь на ранее установленном сходстве, делают вывод, что этот признак 

присущ и другому предмету. По характеру переносимого признака, в процессе 

исследования искомого объекта, аналогию можно разделить на: а) аналогию 

качеств и свойств объектов; б) аналогию отношений, возникающих между 

определенными объектами [Там же, с. 10]. 

Уподобление одного объекта исследования другому предполагает 

установление сходства тех их признаков, которые определяют сущность 

сравниваемых объектов. «Умозаключение по аналогии выполнит свою роль в 

деле раскрытия преступления лишь в том случае, если в процессе 

расследования обнаруживается сходство в существенных, специфических, а не 

случайных и второстепенных моментов и не игнорируются различия между 

ними» [6, с. 44]. Не будет истинным, например, суждение о том, что методика 

расследования убийств с расчленением трупа, подобна методике расследования 

убийств без трупа, только на том основании, что имеет место возбуждение 

уголовного дела по одной статье уголовного кодекса, предусматривающей 

наказание за совершение убийства. Рекомендации, изложенные в названных 

методиках, имеют существенные различия в организации раскрытия и 

расследования и совпадают только в отдельных, типовых моментах присущих 

расследованию убийств. Для вывода по аналогии существенным фактом 

является не простое совпадение признаков исследуемых объектов, а их 

взаимосвязь и внутреннее единство. 



 

 

3 

Выведение умозаключения по аналогии предполагает выявление  

определенной совокупности совпадающих у объектов признаков, что позволит 

сделать вывод о подобности объектов исследования. Однако следует учитывать 

то обстоятельство, что чем больше сходства между сравниваемыми объектами, 

тем меньше эвристическая ценность аналогии. В теории моделирования, 

например, совершенно верно принято считать, что слишком отдаленная модель 

может ввести в заблуждение, а слишком «точная» теряет свой смысл, 

становится бесплодной» [7, с. 131]. Данное утверждение верно и для 

использования моделей в расследовании преступлений. Отсутствие в модели 

информации, которую можно использовать в качестве доказательства, делает 

невозможным ее использования при проведении аналогии и принятии 

тактических решений.  

Используемый в умозаключении по аналогии метод сравнения признаков 

исследуемых объектов, применяется и в криминалистической идентификации. 

Однако различия состоит в объектах, сравниваемых межу собой. Объекты 

идентификации производны один от другого, и поэтому конечной целью 

идентификации является установление тождества. В отличие от объектов 

идентификации объекты применения аналогии не имеют между собой таких 

связей, но имеют сходные признаки, позволяющие сделать вывод об их 

подобности.  

Существенным моментом познание искомого объекта по аналогии, 

является формирования вывода о вероятностном нахождении у него признаков, 

которые присущи объекту, выполняющему в уподоблении роль некого 

«эталона», источника доказательственной информации.   

Однако следует заметить, что вероятность вывода не означает отнесения 

его к ложным или, наоборот, – к группе истинных. «Вывод именно потому и 

вероятен, что возможна его истинность. Но при этом возможность истинности 

не исключает и возможности ложности, и в итоге никакой вероятный вывод,  

даже самой высокой степени вероятности … не исключает возможности 

ошибки» [1, с. 263]. Проверка вероятностного вывода, полученного с 
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использованием аналогии, средствами криминалистической тактики и 

обоснование его, предоставляет возможность найти прямые доказательства, 

уличающие преступника. 

При использовании аналогии применительно к принятию решений по 

различным обстоятельствам, связанным с расследованием преступлений, имеет 

значение, как нам представляется, определенные «криминальные стандарты» 

(преступные схемы), которые свойственны различным категориям 

преступлений. К ним могут быть отнесены: способы совершения преступлений, 

способы сокрытия, некоторые данные о личности преступника. Названные 

«стандарты» могут быть отправными моментами принятия решения. 

Использование метода аналогии можно проследить на примере 

расследования убийств «без трупа». Общеизвестно, что, как правило, убийства 

«без трупа» совершают лица близкие к исчезнувшему лицу. [2, с. 218–231]. При 

анализе ситуации исчезновения лица при подозрении на убийство, 

причастность к его совершению родственников и близких лиц исчезнувшего, 

предполагает по аналогии внимательное изучение круга лиц близких к 

исчезнувшему. Признаки, которые сравниваются в данном случае, присущи: 

обстановке исчезновения; взаимоотношениям с близкими лицами; поведению 

близких лиц («негативные обстоятельства»); мотивам совершения убийства; 

способу сокрытия трупа; следам убийства.  

Использование метода аналогии в уподоблении первичной информации 

об исчезновении лица известным следственной практике случаям позволяет 

отыскивать в ней совпадения. Несмотря на вероятностный характер 

совпадений, последние, в случае их истинности, способствуют познанию 

обстоятельств исчезновения человека и его убийства.  

Эффективности расследования способствую тактические решений, 

направленные на установление признаков (следов) совершения убийства 

исчезнувшего лица. Количество и характер информации, ожидаемой от 

принятия решений, определяется совпадением признаков следственной 

ситуации, которая сложилась в расследовании, и той, которая имела место 
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ранее. Данное утверждение позволяет сделать вывод, что результат принятия 

тактического решения с использованием метода аналогии, может иметь 

неопределенные качественно количественные характеристики. 

Вероятностный вывод о местонахождении следов убийства при 

осуществлении осмотра и обыска по месту жительства исчезнувшего лица (или 

иного лица, близкого к исчезнувшему), позволяет выявить эти следы. 

Вероятностным является и вывод о возможных способах и местах сокрытия 

трупа исчезнувшего лица или его останков, который при его проверке также 

может привести к установлению места сокрытия трупа.  

Широкое применение метода аналогии при расследовании данных 

убийств обосновывается малым количеством информации об убийстве на 

начальном этапе расследования. Необходимость в получении ориентирующей 

информации о преступлении предполагает использование метода аналогии.  

Применение аналогии можно проследить и на примере расследования 

взяточничества при установлении способов совершения и способов сокрытия 

этого преступления. Способы совершения и сокрытия названных преступлений, 

используемые при применении аналогии, достаточно типичны и могут быть 

систематизированы в процессе анализа материалов практики. Однако в 

настоящий реформенный период способы совершения и сокрытия приняли 

более изощренный характер, в связи с вовлечением в преступную деятельность 

коммерческих структур, банков, регистрационных органов и др. [4, c. 15].  

Применение аналогии предполагает использование так называемых 

«информационных моделей» совершения и сокрытия преступлений, а также их 

раскрытия и расследования. Знание таких моделей позволяет логически 

перенести имеющиеся у них признаки на отдельные элементы сложившейся 

следственной ситуации и, выявив их в новом качестве, использовать в виде 

доказательства. 

Для определения возможностей использования в расследовании 

информационных моделей необходимо исследовать некоторые аспекты 

понятия и формирования модели следственной ситуации.  



 

 

6 

На определенном этапе расследования следственная ситуация отражает 

определенную информацию о событии преступления. Источником данной 

информация являются материальные и идеальные следы преступления, которые 

позволяют мысленно реконструировать ситуацию и воссоздать модель 

механизма преступления. Так, по мнению Т. С. Волчецкой, «модель 

криминальной ситуации – 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» [3, 

с. 154]. 

Данное определение достаточно полно раскрывает сущность модели 

следственной ситуации, хотя и определена как «криминальная». (Как нам 

представляется, «криминальной» ситуация является до возбуждения 

уголовного дела, а в процессе расследования она приобретает статус 

«следственной»). 

Однако применительно к расследованию убийств «без трупа», модель 

следственной ситуации первоначального этапа расследования по общему 

правилу не содержит полной информации и не объясняет многие ее элементы и 

их взаимосвязи. 

Рассматривая структуру модели криминальной ситуации в общем виде, 

Т. С. Волчецкая называет ее «следующие основные блоки: а) информация о 

субъекте преступления; б) информация об объекте; в) мотив и цель содеянного; 

г) информация о средствах, способе и механизме совершения преступления (о 

действиях, совершенных преступником и потерпевшим, способе подготовки, 

совершения, сокрытия преступления); д) информация об обстановке 

совершения преступления; е) информация о месте и времени совершения 

преступления; ж) информация об иных участниках преступления, 

соучастниках, очевидцах» [3, с.155]. 

Указанный перечень структурных блоков не содержит прямого указания 

на информацию о потерпевшем, как структурного элемента. На наш взгляд, 
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информация о потерпевшем является не менее важной, чем информация о 

преступнике. Это можно объяснить раскрытием значительного количества 

насильственных преступлений, с использованием информации о потерпевшем. 

В рассматриваемых нами убийствах «без трупа» информация о потерпевшем, 

позволяет выдвинуть версии относительно лица совершившего убийство и 

установить место и способ сокрытия трупа. 

Практика расследования рассматриваемых убийств и других 

преступлений свидетельствует о том, что информационные модели могут быть 

различными по содержащейся в них информации и отражать различные 

аспекты процесса расследования. В данном исследовании представляют 

интерес модели действий преступника по совершению преступления, мотивах 

таких действий, действий по сокрытию преступления, механизма 

следообразования.  

Объем и содержание в информационной модели сведений о преступлении 

и преступнике позволяет разделить их на модели, содержащие общую 

информацию о преступлении, и модели, содержащие информацию об 

отдельных элементов механизма преступного действия.  

Информационную модель представляет собой и деятельность по 

раскрытию и расследованию таких преступлений, предусматривающая системы 

следственных и иных действий используемых в расследовании. Применение 

метода аналогии в расследовании преступлений зависит от владения 

информацией о совершении, раскрытии и расследовании аналогичных 

преступлений. Причем, чем больше таких знаний, тем большее насыщение 

приобретают модели их раскрытия и расследования. 

Использование аналогии при принятии тактических решений в 

расследовании преступлений позволяет в полном объеме использовать средства 

криминалистической тактики для эффективного раскрытия и расследования 

преступлений. 
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Булулуков О. Ю. Місце і роль аналогії у прийнятті тактичних рішень на 

досудовому слідстві.  

Проаналізовано поняття «аналогія». Розглянуто місце і роль аналогії у прийнятті 

тактичних рішень на досудовому слідстві на приклади розслідування вбивств «без трупа».  

Ключеві слова: тактичне рішення, аналогія, слідча ситуація, вбивства «без трупа». 

 

Bululukov O. Yu. Place and role of the analogy’s in the making of tactical decisions on 

pre-trial investigation.  

It is analyzed the concept «analogy». The place and role of an analogy in making of tactical 

decisions on pre-trial investigation on the example of an investigation a murder «without a body». 

Key words: tactical decisions, analogy, investigational situation, murder «without a body». 

 


