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Практическая направленность обязательно дол-
жна присутствовать в научно-криминалистиче-
ских исследованиях. Это детерминировано и тем, 
что объектами научного познания в криминали-
стике являются прежде всего две формы практи-
ческой деятельности человека. Такая особенность 
криминалистики как науки усиливает актуаль-
ность применения в исследованиях методов и за-
конов материалистической диалектики, которая 
характеризуется тем, что в ней законы мышления 
понимаются как отраженные (познанные) и про-
веренные практикой в условиях развития действи-
тельности. «Диалектика есть наука о процессе 
отражения внешнего мира (природы и истории) 
в человеческом мышлении» [1, с. 103–113].  

Одним из законов, связанных с таким науч-
ным методом является закон единства и борьбы 
противоположностей. Все аспекты деятельности 
следователя, как и любого другого материального 
отражения человеческой сущности в объективной 
действительности, насквозь проникнуты этим. Это 
можно рассмотреть на любых уровнях и масшта-
бах окружающих предметов, процессов и явлений. 
Не является исключением и объект научного по-
знания криминалистики, в котором изначально за-
ложены две противоположные по направленности 
сущности – деятельность преступника и деятель-
ность следователя. Деятельность преступника, как 
показывает история человечества, не может суще-
ствовать, не породив деятельность следователя. 
Существование следователя и его деятельности 
без преступника – нонсенс. При этом их тесная 
связь выражается только в борьбе. 

Отсюда эти два научных феномена имеют мно-
го общих особенностей, одной из которых будет 
являться то, что, как и преступление, его рассле-
дование имеет свой механизм, который может и 
должен быть подвергнут научному исследованию, 
в начале которого необходимо увидеть изучаемое 
явление, рассмотреть его фактически или умозри-
тельно.

В одной из наших предшествующих публика-
ций мы пришли к выводу, что механизм рассле-
дования преступления при определенном ракурсе 
его рассмотрения представляет собой сложную 
многоуровневую систему значительного числа 
процессов решения ситуационных задач, общей 
конечной целью которых является достижение 
максимально возможного уровня полноты, все-
сторонности и объективности по делу. Как видно 
из этого определения, в основе данного понятия 
лежит решение ситуационных задач, которое осу-
ществляется следователем и, в сущности, является 
его осмысленным целенаправленным поведением. 

Ведущим элементом механизма расследования 
является деятельность следователя. Следователь 
своим поведением приводит в движение некоторые 
объекты силы и влияния, что в результате должно 
давать предполагаемый этим следователем резуль-
тат. Влияние деятельности следователя на процесс 
расследования и зависимость результатов рассле-
дования от такой деятельности настолько вели-

ки, что при поверхностном рассмотрении можно 
прийти к отождествлению таких понятий, как «ме-
ханизм расследования» и д»еятельность следовате-
ля». Однако это не так. В нашем понимании, меха-
низм расследования – это более широкое понятие, 
включающее не только деятельность следователя 
или иных лиц, участвующих в расследовании, но 
также и деятельность иных лиц, объекты матери-
альной действительности, отношения, складыва-
ющиеся среди элементов механизма и влияющие 
на них. При этом назвать такую среду следствен-
ной ситуацией по более широкому определению 
[2, с. 64–73; 3, с. 3; 4, с. 19; 5, с. 109], чем то, кото-
рое было предложено профессором Т. С. Волчецкой, 
здесь будет неправильным по нескольким причинам. 

Во-первых, многие ученые обстоятельства 
окружающей обстановки, складывающейся при 
расследовании, ограничивают осведомленностью 
о них следователя [6, с. 93]. Мы считаем такой 
подход во многом справедливым и оправданным. 
Главным аргументом к обоснованию справедливо-
сти такого подхода является то, что в теории кри-
миналистики положения о следственной ситуации 
разрабатывались для совершенствования реко-
мендаций по планированию работы по расследо-
ванию, а на деятельность следователя по выстра-
иванию механизма расследования прямо могут 
повлиять только те обстоятельства, о которых ему 
известно. Избегая участия в дискуссии об этом, мы 
не стали применять в определении такое понятие, 
как «следственная ситуация», так как в механизме 
расследования, как мы его понимаем, задействова-
ны все обстоятельства и объекты, которые могут 
оказывать прямое воздействие на его элементы вне 
зависимости от сознания следователя.  

Во-вторых, следственные ситуации можно спра-
ведливо рассматривать как одномоментные кате-
гории, постоянно сменяющие друг друга на про-
тяжении всего расследования. Учитывая основное 
значение следственной ситуации, заключающееся 
в способствовании выдвижению версий, планиро-
ванию расследования и отдельных следственных 
действий, выбору тактических приемов и опре-
делению направления всего расследования, след-
ственная ситуация должна рассматриваться как 
отдельное явление, сложившееся в определенный 
момент времени. Одна ситуация вытесняет другую, 
которую сменяет следующая – и так на протяжении 
всего расследования. Некоторые обстоятельства 
следственной ситуации, участвуя в формировании 
механизма расследования, могут присутствовать на 
протяжении всего расследования, но следственная 
ситуация не может и не должна оставаться неиз-
менной. Изменяясь же, она становится другой след-
ственной ситуацией, ставящей перед следователем 
новые задачи и требующей для себя отдельной 
оценки и принятия других решений.

Механизм расследования един, хотя он также 
подвержен изменениям, и зачастую существен-
ного характера. Действуя во времени, он может 
деформировать, изменять свои элементы, избав-
ляться от них и приобретать новые, но сам он как 
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явление будет единым, пока не закончится рассле-
дование. С самого начала расследования следова-
тель выстраивает этот механизм, приводит его в 
действие, поддерживает его работу, корректирует 
в случае необходимости, дополняет его новыми 
конструкциями и элементами, пока не будет при-
нято окончательное решение по уголовному делу.

При рассмотрении процесса формирования 
механизма расследования следователь выступает 
в процессе осуществления своей деятельности 
своеобразным платоновским демиургом, реали-
зуя идеальную модель, спроектированную в сво-
ем сознании в реальный механизм расследования, 
сформированный, запущенный и действующий в 
объективной действительности. Здесь мы, разуме-
ется, интерпретируем и упрощаем теорию матери-
ального идеализма великого философа, принося 
свои извинения его фанатам в научных кругах. 
Представленная нами такая конструкция помогает 
более наглядно описать структуру процесса фор-
мирования механизма расследования.

Конструирование механизма расследования 
имеет свои этапы. И в нем наиболее обособленно 
можно выделить или отграничить только началь-
ный этап этой деятельности. Как справедливо от-
метил профессор О. П. Грибунов: «Не секрет, что 
успех в расследовании уголовного дела зачастую 
зависит именно от качества проведения первона-
чальных следственных и оперативно-розыскных 
мероприятий» [7 с. 31]. Разделение процесса рас-
следования на начальный, последующий и заклю-
чительный имеет условный характер, и мнения 
ученых не всегда совпадают на этот счет. Нет чет-
ких общепринятых всеми критериев, по которым 
можно уверенно судить о том, что на этом тот или 
иной этап расследования окончен и наступил сле-
дующий. Но для выделения начального этапа кон-
струирования механизма расследования мы пред-
лагаем некоторые разработанные нами критерии.

Если мы рассмотрим деятельность следовате-
ля, то его работа по расследованию начинается с 
момента получения сообщения о преступлении. 
Это подразумевает состав определенного престу-
пления или группы схожих смежных составов. 
Например, имеется сообщение о факте хищения, 
но форма хищения окончательно не определена, 
а также нет четкого понимания о наличии или 
отсутствии признаков вероятных квалифициро-
ванных составов. Несмотря на такого рода воз-
можную неопределенность, в подобном случае 
следователь в процессе целеопределения уже дол-
жен иметь перед собой не всю особенную часть 
Уголовного кодекса, а сравнительно небольшую 
его часть или только одно предусмотренное им 
преступление. 

Прежде всего, приступая в таком случае к 
расследованию преступления, следователь ви-
дит перед собой основную цель. Учитывая не-
обходимость ухода от обвинительного уклона, 
что продиктовано требованиями объективности 
расследования, такую цель наиболее полно мож-
но определить как принятие безусловно обосно-

ванного окончательного правового решения по 
результатам расследования. Такая задача стоит 
в начале каждого расследования преступления. 
Данная формулировка настолько широка, что это 
утверждение трудно оспорить. Но такая задача 
определяет только форму результата, но не содер-
жание, в которое должно входить установление 
объективной и полной истины по расследуемому 
факту. Пределы объема истинных сведений, ко-
торые необходимо получить об обстоятельствах 
расследуемого факта, в общих чертах нормативно 
определяются статьей 73 УПК. Следователь может 
выйти за эти пределы, расширив круг выясняемых 
обстоятельств, определенный данной нормой уго-
ловно-процессуального права, однако целесоо-
бразность его действий в таком случае будет под 
вопросом. Сужение круга этих обстоятельств не-
допустимо, но содержание этих обстоятельств, 
безусловно, необходимо конкретизировать, сни-
жая неопределенно широкий объем заложенных в 
законе по принципам нормативного права опреде-
лений.

Следующим этапом определения следовате-
лем задачи будет конкретизация характера об-
стоятельств, предусмотренных пп. 1 и 2 выше-
названной нормы (в случае, если расследуется 
преступление, состав которого является матери-
альным или предусматривает специальный субъ-
ект, то также пп. 3 и 4). В конце этого этапа в со-
знании формируется мысленная, умозрительная, 
модель механизма расследуемого преступления. 
На основе этих знаний уже возможно сформиро-
вать в идеальной форме модель типичного меха-
низма расследования, разработанную для престу-
пления, с которым он столкнулся, определение в 
общих чертах тех мероприятий, которые возмож-
но провести с целью получения установления или 
подтверждения (на этапе возбуждения) или дока-
зательства (на этапах, следующих после возбуж-
дения) необходимых обстоятельств. 

Обстоятельства преступления в этой модели 
абсолютно абстрактны и широки по своей сути, 
так как на этом этапе еще не происходит примерки 
сформированной модели к сведениям о фактиче-
ски получившим свое место в действительности 
обстоятельствам. Это происходит на следующем 
этапе, когда элементы фактического механизма 
расследуемого преступления, известные следо-
вателю на тот момент, позволяют еще более кон-
кретно сформировать задачи расследования, опре-
делить их особенности и структуру. Также на этом 
этапе уже возможно выдвижение версий и состав-
ление плана, что будет являться материальным 
результатом процесса конструирования проекта 
некоторой части механизма предстоящего рассле-
дования. В этот момент можно считать начальный 
этап конструирования механизма расследования 
оконченным, так как после этого начинается ре-
ализация принятого плана и запускается цикл 
воздействия деятельности следователя на след-
ственную ситуацию, изменения которой требуют 
выполнения следователем других действий, кото-
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рые, в свою очередь, снова изменяют состояние 
следственной ситуации, и т. д.

Данного рода представление этого процесса по-
зволяет нам увидеть такие категории, как «мыслен-
ная модель результата расследования», «мысленная 
модель механизма расследования» и «процесс фор-
мирования фактического механизма расследования 
или его конструирование». Схематично рассматри-
ваемый нами процесс или механизм можно пред-
ставить следующим образом (см. рис.)

Такой элемент представленной конструкции, 
как типичный механизм преступления, можно 
отождествить с фундаментальным понятием «кри-
миналистическая характеристика преступления», 
отношение к которому последние годы неодно-
значно в научных кругах. 

Основным ключевым компонентом данной ка-
тегории является типичный способ совершения 
преступления. Знание о нем в том числе может 
эффективно использоваться в следующих направ-
лениях: для конструирования исходной модели 
преступной деятельности на начальном этапе вы-
явления и раскрытия конкретного преступления; 
для обоснования общего замысла развития дея-
тельности по выявлению и раскрытию конкрет-
ного преступления; для обоснования содержания 
плана отдельных следственных действий по выяв-

лению и раскрытию преступления [8, с. 88]. Такой 
подход можно всегда увидеть при внимательном 
рассмотрении результатов разработки типичных 
механизмов (методик) расследования отдельных 
категорий преступлений [9, с. 3–17; 10, с. 173–181].

Последний этап в предлагаемой нами схеме 
возвращает представленный процесс к его началу, 
и цикл повторяется до тех пор, пока при получе-
нии очередного объема информации о состоянии 
следственной ситуации, включающей имеющиеся 
сведения о фактическом механизме расследуемого 
преступления, и после анализа полученных дан-
ных следователь не придет к уверенному выводу о 
достигнутой достаточной доказанности всех необ-
ходимых для окончательного принятия правового 
решения по делу обстоятельств. 

Думается, что именно так должна быть пред-
ставлена структура типичного механизма рас-
следования преступления. Некоторые элементы 
данной структуры к настоящему времени уже до-
статочно изучены и описаны в криминалистиче-
ских исследованиях, причем их названия у разных 
авторов могут отличаться от указанных нами. Есть 
среди элементов данного механизма и такие, ко-
торые еще требуют глубокого осмысления и под-
робного научного описания, чему мы надеемся по-
святить наши последующие изыскания.

Получение информации о состоянии следственной ситуации, включая данные о фактическом механизме 
расследуемого преступления

Оценка следственной ситуации в контексте имеющихся знаний о типичном механизме 
подобных преступлений

Мысленное моделирование механизма расследуемого преступления

Определение предполагаемого результата расследования

Мысленное моделирование механизма расследования, планирование мероприятий его процесса

Формирование основных элементов фактического механизма расследования 
(выполнение запланированных мероприятий)

Достижение результата действия механизма расследования, формирование (изменение)
следственной ситуации

Рис. Структура механизма расследования
Fig. Investigation mechanism structure
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