
Криминалистическая методика расследования 
представляет собой часть криминалистики, 
изучающую криминальный опыт совершения 

отдельных видов преступлений и следственную 
практику их расследования и разрабатывающую 
на основе познания их закономерностей систему 
наиболее эффективных методов расследования 
и предупреждения разных видов преступлений.



•Этот раздел криминалистики обобщает знания, полученные 
при изучении предыдущих разделов.

•Методика расследования преступлений в своей основе 
имеет информационный массив и правовые предписания.

• К информационным основам относят исторический опыт и 
научные достижения.

• К правовым основам – положения УПК РФ, которые должны 
соблюдаться при расследовании любого преступления.

•Например, круг и очередность проведения следственных 
действий, предмет доказывания.



•В структуре методики расследования в криминалистике 
условно выделяются две части:

•1. общая (общетеоретическая) часть;

•2. особенная (частные методики).

•При этом первая часть имеет скорее теоретический характер, 
а вторая – прикладной.  



•На базе научных основ и данных других частей 
криминалистики разрабатываются частные методики 
расследования (конкретные методики). 

•Указанные методики являются по существу итоговым 
элементом криминалистики в целом. В них фактически 
аккумулируются данные всех частей криминалистики, 
трансформированные с учетом криминалистической 
специфики различных видов преступлений, ситуационных и 
иных особенностей деятельности по их расследованию.

•Их основу составляет система научно обоснованных 
типовых методических рекомендаций по расследованию 
отдельных видов преступлений, позволяющая при 
тщательном учете индивидуальных особенностей каждого 
такого деяния раскрывать и расследовать его в разных 
типичных и атипичных следственных ситуациях.



• По уровню конкретизации методических рекомендаций методики 
расследования бывают: 

• 1. высокой степени общности (чаще всего методики 
расследования большой группы разнородных преступлений, 
например, основы методики расследования преступлений, 
совершенных организованными преступными группами), 

• 2. меньшей степени общности (методики расследования группы 
однородных преступлений, например, преступлений против 
собственности).

• 3.  еще меньшей степени общности (видовые, подвидовые 
методики, например, расследование мошенничества, краж, 
вымогательства и т.д.).

• 4. конкретные методики (расследование отдельных видов и 
подвидов преступлений в различных типовых следственных 
ситуациях).



•Ещё классификации.

•1. По субъектам
•Выделяют частные методики расследования преступлений 
совершенных 

• - несовершеннолетними
• - рецидивистами
• - отбывающими наказания
• - членами организованных преступных сообществ
• - иностранными гражданами
• - и т.д.



•2 по времени совершения:

• - по горячим следам
• - преступления прошлых лет
•3. по месту совершения преступлений:

• - на транспорте
• - в курортных зонах
• - в отдаленных от органа расследования местах (зимовки, 
геолого-разведочные партии)

• если бы был практический смысл, то классификацию можно 
было бы продолжить (день-ночь. Чрезвычайные ситуации – 
боевые действия и т.д.) 



• Частные криминалистические методики имеют следующие 
составные элементы:

• 0. Криминалистическая характеристика данного вида 
преступлений;

• 1. Типичные следственные ситуации;

• 2. Действия следователя до ВУД и требования к уровню 
доказанности обстоятельств для ВУД;

• 3. Действия следователя на начальном этапе расследования;

• 4. Действия следователя на последующих этапах;

• 5. Назначаемые экспертизы
• 6. Взаимодействие следователя с оперативными 
подразделениями и общественностью.

• Причем пункты 5 и 6 реализуются на всех этапах.



•Криминалистическая характеристика преступлений — 
это научная абстракция, в которой находит отражение в 
обобщенном виде совокупность взаимосвязанных, 
криминалистически значимых данных о преступлениях 
определенного вида/разновидности, знание которых 
позволяет методически правильно организовать 
расследование и в частности определить типовые 
следственные версии.

• КХП – это модель преступного поведения, которая выведена 
из анализа большого количества аналогичных преступлений. 
Это обобщенные знания.

•  Это система сведений о типичных криминалистически 
значимых признаках преступлений и связях между ними, 
знание которых помогает в выдвижении версии о 
совершенном преступлении.



•Значение К.Х.П. состоит в том, что на первоначальном этапе 
расследования преступлений, когда существует дефицит 
исходной информации, следователь может выдвинуть 
обоснованные версии относительно неустановленных 
обстоятельств. 

•При этом используется метод рассуждения от общего (КХП) к 
частному (конкретное преступление).



•В структуру криминалистической характеристики 
преступлений включаются следующие элементы: (тут нет 
единства во мнениях, поэтому в разных источниках разный 
перечень)
•1. Типичные данные об объекте (предмете) преступного 
посягательства. Если есть жертва, то типичные данные о 
жертве);
•2. Типичные данные о личности преступника;
•3. Типичные данные о взаимоотношениях жертвы и 
преступника (если это материальный объект, то 
отношения преступника к объекту);
•4. Типичные способы совершения преступления 

(центральное звено криминалистической характеристики 
преступлений);
•5. Типичные следы совершения преступления. Если 
преступник предпринимал действия по сокрытию следов, 
то типичные следы сокрытия следов преступления.



•1. Типичные данные об объекте (предмете) преступного 
посягательства. Если есть жертва, то типичные данные о 
жертве)

•С точки зрения раскрытия конкретного преступления, а также 
совершенствования криминалистических приемов, средств и 
методов расследования такая характеристика имеет важное 
значение для установления обстоятельств совершенного 
преступления, личности преступника, розыска похищенного. 

• Криминалистический аспект личности потерпевшего обычно 
проявляется:
• в демографических данных,
• в характере нанесенного ему ущерба,
• в своеобразии выбранного преступником способа и обстановки 
посягательства,

• в физических, биологических, психологических особенностях 
личности потерпевшего,

• в образе жизни, ценностных ориентирах, элементах виктимности в 
поведении и др.



•2. Типичные данные о личности преступника.

•Характер и вид совершенного преступления находятся в 
тесной связи с личностью виновного субъекта.

•Исследование криминалистических особенностей 
определенных категорий преступников позволяет 
разработать типовые модели (психологический портрет) 
личности правонарушителей, с помощью которых процесс 
установления круга лиц, среди которых следует искать 
преступника, можно сделать научно-обоснованным и 
надежным, как и способы установления и изобличения 
виновного. 

•  



•3. Типичные данные о взаимоотношениях жертвы и 
преступника (если это материальный объект, то отношения 
преступника к объекту).

•Взаимоотношения жертвы и преступника чаще всего 
отражаются на мотивах совершения преступления (личная 
неприязнь, месть, зависть, религиозная и национальная 
ненависть, расизм и т.д.). Сюда же можно отнести 
преступления, совершаемые на бытовой почве.

•Часто это имеет значение при квалификации корыстных 
преступлений (присвоение, растрата). 



•4. Типичные способы совершения преступления.

•Способ совершения преступления – это система действий 
преступника, направленная на достижение желаемого 
результата. Именно эти действия лица образуют 
наибольшее количество материальных и идеальных следов 
преступления.

•Информация о механизме совершения преступления, 
содержащаяся в материальных следах и показаниях 
свидетелей, полученная с применением методов 
криминалистического моделирования, позволяет правильно 
разобраться в деталях расследуемого события и на этой 
базе определить оптимальные способы выявления звеньев 
причиной цепи, а также выявить возможное 
местонахождение остальных недостающих следов. 



•5. Типичные следы совершения преступления. Если 
преступник предпринимал действия по сокрытию следов, то 
типичные следы сокрытия следов преступления.

•Следовая информация служит фактической базой для 
выдвигаемых следственных версий, определения путей, 
методов и средств их проверки. 

•Анализируя следы мы можем установить способы 
совершения преступления, обстоятельства, 
характеризующие личность преступника, взаимоотношения 
преступника и жертвы.



•Таким образом выяснение обстоятельств дела выглядит 
следующим образом:

•1. следы сокрытия следов; (этого может и не быть)

•2. следы преступления;

•3. данные о способе;

•4. данные о личности преступника;

•5. данные о жертве и ее взаимоотношении с преступником.

•Здесь речь идет о моделировании и реконструкции. 
Следователь мысленно воссоздает картину совершенного 
преступления используя обнаруженные следы и знания о 
способах совершения аналогичных преступлений.


