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Аннотация. В статье рассматриваются методологические вопросы новой частной кри-
миналистической теории — криминалистического учения о человеке и человеческой 
деятельности, которое определено как частная криминалистическая теория, изучающая 
человека как субъекта осуществления преступной и криминалистической деятельности 
с целью выявления закономерностей данных видов деятельности и разработки осно-
ванных на познании этих закономерностей средств и способов собирания, исследова-
ния и использования криминалистически значимой информации в процессе выявления, 
расследования, раскрытия и предупреждения преступлений. Методология криминали-
стического учения представляет собой совокупность методов, с помощью которых из-
учается предмет исследования, являясь при этом самостоятельным учением о данных 
методах и закономерностях их применения. Научное значение методологических основ 
частной криминалистической теории заключается в организации и систематизации про-
цесса познания того или иного объекта, в определении сущностных основ исследуемого 
объекта. Практическая значимость методологии научного познания состоит в определе-
нии верного направления деятельности по решению конкретных практических задач, в 
выборе наиболее эффективной линии поведения субъекта, в существенной экономии 
временны́х и физических ресурсов. Под методологией криминалистического учения о 
человеке и человеческой деятельности предлагается понимать единую систему методов 
как последовательность действий по изучению человека и человеческой деятельности 
в целях обнаружения, собирания, исследования и использования криминалистически 
значимой информации в процессе выявления, расследования, раскрытия и предотвра-
щения преступлений. Отталкиваясь от объектно-предметной области, авторы выделяют 
методы исследования данной частной научной теории, которые систематизируются с 
учетом задач криминалистического учения о человеке и человеческой деятельности. 
При этом методология криминалистического учения о человеке и человеческой дея-
тельности включает в себя два взаимосвязанных блока — методологию научного иссле-
дования и методологию криминалистической деятельности по исследованию человека 
и человеческой деятельности. Классифицируя методы по различным основаниям, авто-
ры приводят примеры использования методов научной и практической деятельности. В 
качестве основной специфической черты методологии криминалистического учения о 
человеке и человеческой деятельности выделяется и анализируется системно-деятель-
ностный подход, прослеживается история его возникновения и криминалистическая 
научная интерпретация. Констатируется, что системно-деятельностный подход является 
связующим звеном между методологией научного исследования и криминалистиче-
ской деятельности по исследованию человека и человеческой деятельности.
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Abstract. The paper discusses the methodological aspects of a new special criminalistic theo-
ry — the theory of a human being and human activity, which is defined as a special criminalis-
tic theory studying a human being as a subject of criminal and criminalistic activities with the 
goal of identifying patterns of these activities and developing ways and means of collecting, 
researching and using criminalistically relevant information based on these patterns in the 
processes of identifying, investigating, solving and preventing crimes. The methodology of  
criminalistic theory is a sum of methods used to study the object of research; it is, at the same 
time, a special theory of these methods and patterns of their use. The scientific significance 
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of the methodological basis of a special criminalistic theory consists in the organization 
and systematization of the process of cognition of some object, in defining the essential 
basis of the researched object. The practical value of research methodology consists in 
determining the right vector for the work to solve specific practical problems, in choos-
ing the most efficient model of behavior, in a considerable saving of time and physical 
resources. The methodology of the criminalistic theory of a human being and human 
behavior is a united system of methods that are a sequence of actions to research hu-
mans and human activities with the goal of identifying, collecting, researching and using 
criminalistically relevant information in the process of identifying, investigating, solving 
and preventing  crimes. Starting from the object-subject area, the authors identify re-
search methods for this specific research theory that are systematized using the tasks 
of the criminalistic theory of a human being and human activities.  At the same time, 
the methodology of the criminalistic theory of a human being and human activities 
includes two interrelated units — research methodology and the methodology of crimi-
nalistic activities to research humans and human activities. The authors classify these 
methods based on different criteria and present examples of using methods of research 
and practical work. System-activity approach is singled out as the key specific feature in 
the methodology of the criminalistic theory of a human being and human activities; the 
authors trace the history of its emergence and its criminalistic research interpretation. 
They state that the system-activity approach is the connecting link between research 
methodology and criminalistic work to research humans and human activities. 

Любая частная криминалистическая тео-
рия в качестве предмета исследования изучает 
часть предмета криминалистической науки, ко-
торая рассматривается более глубоко, детально. 
Решая свои специальные задачи, частная кри-
миналистическая теория осуществляет систему 
деятельности, структурированную совокупность 
способов изучения части реальной действитель-
ности, взятую через призму научных понятий и 
категорий, которая является методологией. Ме-
тодология выступает в качестве совокупных пра-
вил научного познания, позволяя исследователю 
достигать поставленных целей в соответствии с 
избранным предметом исследования [1, с. 194]. 

Понятием методологии охватывается слож-
ная система взаимосвязанных, взаимообуслов-
ленных, целенаправленных действий, способов 
изучения предмета частной криминалистической 
теории, а также закономерности их применения 
и использования. Отдельные авторы отмечают, 
что «методология есть система основополагаю-
щих принципов и методов познания» [2, с. 34]. 
Кроме этого, бытует мнение, что понятие мето-
дологии можно рассматривать в двух смыслах: с 
одной стороны, это учение о методах познания 
и преобразования действительности, принципах 
организации познавательной и практико-пре-
образующей деятельности, с другой — совокуп-
ность средств, методов и приемов исследования, 
применяемых в какой-либо науке [3, с. 62].

Методология криминалистического учения 
является и совокупностью методов, с помощью 
которых изучается предмет исследования, и 
собственно учением о данных методах и зако-

номерностях их применения. Представляется, 
что оба этих значения выступают двумя сторо-
нами одной медали: система взаимосвязанных 
методов как наиболее эффективных способов 
познания объекта может быть действенной и 
применимой только в том случае, когда опре-
делены ее принципы, требования, свойства и 
иные основополагающие положения, которые 
должны содержаться в учении о методах. 

Определение методологических основ на-
учной теории имеет научное и практическое 
значение. Научное значение заключается в ор-
ганизации и систематизации процесса познания 
того или иного объекта, в определении сущност-
ных основ исследуемого объекта. Практическая 
значимость методологии научного познания 
состоит в определении верного направления 
деятельности по решению конкретных практи-
ческих задач, в выборе наиболее эффективной 
линии поведения субъекта, в существенной эко-
номии временны́х и физических ресурсов. 

Эффективность той или иной научной теории 
зависит не только от объекта и предмета, но и от 
методологии — от совокупности способов, при-
емов и средств, с помощью которых происходит 
изучение объекта и предмета. Результативность 
метода зависит от его способности регулировать 
процесс познания, вырабатывать наиболее ра-
циональные пути исследования и экономить при 
этом трудовые затраты, время и средства. Извест-
ный ученый-психолог Л.С. Выготский утверждал, 
что «разработка проблемы и метода идет если 
не параллельно, то, во всяком случае, совместно 
продвигаясь вперед. Поиски метода становятся 
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одной из важнейших задач исследования. Метод 
в таких случаях является одновременно пред-
посылкой и продуктом, орудием и результатом 
исследования» [4, с. 246]. Криминалистическое 
исследование человека и человеческой деятель-
ности во всех многообразных формах его осу-
ществления требует особого отношения к выра-
ботке методов и методологии научного познания. 

Разделяя мнение ученых о том, что «основ-
ным объектом криминалистических исследова-
ний является человеческая деятельность» [5], 
позволим себе определить понятие кримина-
листического учения о человеке и человеческой 
деятельности следующим образом: «Кримина-
листическое учение о человеке и человеческой 
деятельности — частная криминалистическая 
теория, изучающая человека как субъекта осу-
ществления преступной и криминалистической 
деятельности с целью выявления закономерно-
стей данных видов деятельности и разработки 
основанных на познании этих закономерностей 
средств и способов собирания, исследования и 
использования криминалистически значимой 
информации в процессе выявления, расследо-
вания, раскрытия и предупреждения преступле-
ний» [6, с. 191]. Предметом криминалистического 
учения о человеке и человеческой деятельности 
выступают две группы закономерностей: зако-
номерности деятельности, связанной с совер-
шением преступления, определяющие сущность 
заподозренного в совершении преступления, по-
терпевшего и свидетеля, с одной стороны, и зако-
номерности криминалистической деятельности, 
определяющие сущность субъекта расследова-
ния, с другой стороны [7, с. 51].

Методология учения о человеке и челове-
ческой деятельности базируется на методологии 
криминалистической науки, что позволяет осуще-
ствить более узкую «специализацию» применяе-
мых методов и обосновать необходимость исполь-
зования особенных методов криминалистического 
изучения человека и человеческой деятельности. 
Рассмотрим основные положения методологии 
данной частной криминалистической теории. 

В общенаучном понимании метод — это 
система действий и операций по достижению 
определенного результата при реализации кон-
кретной задачи; «способ практического или те-
оретического познания действительности» [8, 
с. 11]. В отличие от средств, методы — это вид 
целенаправленной человеческой деятельности, 
который осуществляется с помощью кримина-
листических средств. Решая специальную кри-

миналистическую задачу исследования взаи-
мосвязей в комплексе «человек — человеческая 
деятельность», целесообразно говорить не об 
отдельных методах, а о системе взаимосвязан-
ных способов воздействия, т.е. о методологии. 

Под методологией науки принято пони-
мать систему методов как способов получения 
научного знания. Это определение имеет чет-
ко выраженное гносеологическое содержание. 
Поэтому зачастую различают методы (уровни 
методологии) научного познания (методологии 
науки) и методы практической деятельности (на-
пример, методы производства различного рода 
судебных экспертиз и исследований). Это раз-
деление представляется целесообразным, по-
скольку многие науки прикладного характера 
(в том числе криминалистика) имеют основную 
задачу — обеспечение практической деятельно-
сти. Однако методы практической деятельности 
должны основываться на методах научного по-
знания, чтобы отвечать требованиям законности, 
обоснованности, относимости и целесообразно-
сти. Будучи прикладной наукой интегративного 
характера, криминалистика, а точнее ее природа, 
предъявляет к методологии определенные тре-
бования. Как справедливо отмечают некоторые 
авторы, «важнейшая методологическая спец-
ифика криминалистической науки состоит в том, 
что объектами ее исследований являются любые 
объекты материального и идеального микро- и 
макромира; состав решаемых такими исследо-
ваниями задач обусловлен бесконечным много-
образием следственно-судебных и экспертных 
ситуаций. В силу этого методологический потен-
циал криминалистики должен включать в себя 
все богатство общественного, частно-научного и 
специально криминалистического знания» [9]. 

В этой связи вполне обоснованной пред-
ставляется точка зрения профессора В.Я. Колди-
на, который предлагает различать методологию 
криминалистики и криминалистическую мето-
дологию [10, с. 47]. При этом под методологией 
криминалистики подразумевается методология 
научных, науковедческих и теоретических ис-
следований, криминалистическая методология 
же является методологией всех видов кримина-
листической деятельности. Криминалистическая 
методология подразделяется на общую кримина-
листическую методологию (универсальные мето-
ды, используемые во всех видах криминалисти-
ческой деятельности, например аксиома «идти 
от метода совершения преступления к методу 
его раскрытия») и методологию частных видов 
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криминалистической деятельности (отраслевые 
методы, применение которых обусловлено спец-
ификой решаемых криминалистических задач в 
процессе осуществления соответствующего вида 
криминалистической деятельности).

Данные положения в полной мере соответ-
ствуют логике научного знания. Если предметом 
исследования является криминалистическая и 
преступная деятельность, то, разрабатывая ме-
тодологию научного познания, необходимо исхо-
дить из определения структуры и задач данных 
видов деятельности. Не вдаваясь в полемику о 
первичности научного или практического знания, 
хочется отметить, что методы научного исследо-
вания и практической деятельности имеют мно-
го различий. Эксперт (специалист), качественно 
осуществляя криминалистическую экспертную 
деятельность по исследованию свойств и качеств 
человека на определенном уровне (соматиче-
ском, психологическом, социологическом и др.) 
и используя биологические, химические методы 
или методы судебно-психологической эксперти-
зы, может не прибегать в своей деятельности к 
общефилософскому диалектическому методу 
научного познания либо методу моделирования 
преступной деятельности. В свою очередь, опре-
деляя методологические основы криминалисти-
ческой деятельности, не обязательно описывать 
все методы специальных исследований, приме-
няемые в различных видах криминалистической 
деятельности. Однако в обеспечение целост-
ности создаваемого научного продукта необхо-
димо систематизировать и структурировать всю 
систему методов криминалистического учения о 
человеке и человеческой деятельности. 

Таким образом, под методологией кри-
миналистического учения о человеке и чело-
веческой деятельности понимается единая 
система методов как последовательности 
действий по изучению человека и человеческой 
деятельности в целях обнаружения, собира-
ния, исследования и использования кримина-
листически значимой информации в процессе 
выявления, расследования, раскрытия и пре-
дотвращения преступлений.

В структуре методологии криминалистиче-
ского учения о человеке и человеческой деятель-
ности можно выделить два взаимосвязанных 
блока — методологию научного криминали-
стического изучения человека и человеческой 
деятельности (методология научной кримина-
листической деятельности) и методологию кри-
миналистической деятельности по исследо-

ванию человека и человеческой деятельности 
(методология практического следоведения че-
ловека и человеческой деятельности). При этом 
первый блок выступит теоретической и научной 
основой для второго. Схематично методология 
криминалистического учения о человеке и чело-
веческой деятельности представлена на рисунке.

Традиционно среди методов научной кри-
миналистической деятельности (теоретического 
следоведения) принято выделять общенаучные 
методы исследования и специальные научные 
методы, разработанные как в криминалисти-
ке, так и в ряде точных и естественных наук. 
Методологической основой научной кримина-
листической деятельности является общефи-
лософский диалектический метод, основные 
положения которого верно сформулировал 
Р.С. Белкин в своей работе «Курс криминалисти-
ки» [11]. Диалектической основой научного бло-
ка методологии криминалистического учения о 
человеке и человеческой деятельности можно 
считать общефилософский диалектический ме-
тод в силу следующих обстоятельств:

1. Общефилософский диалектический ме-
тод позволяет рассматривать предмет исследо-
вания как одно из звеньев в ряду взаимосвязан-
ных явлений действительности. В данном случае 
предметом изучения частной криминалистиче-
ской теории служит преступная и криминалисти-
ческая деятельность. Преступная деятельность 
как особая форма активности человека не мо-
жет рассматриваться обособленно, вне связи с 
обстановкой совершения преступления, лично-
сти преступника и потерпевшего и других обсто-
ятельств. Результатом использования общефи-
лософского диалектического метода выступает 
появление такой научной криминалистической 
категории, как механизм преступления, крими-
налистическая характеристика преступления, и 
иных понятий, включающих в себя совокупность 
взаимосвязанных и взаимозависимых фактов и 
явлений окружающей действительности.

2. Общефилософский диалектический метод 
вооружает криминалистическую науку знанием 
общих категорий и законов познания. Теория по-
знания (гносеология) является научной основой 
не только общей теории криминалистики, но и 
частных криминалистических теорий — теории 
криминалистической идентификации, теории 
пространственно-временных связей, теории кри-
миналистической диагностики. Сущность, виды, 
методы и уровни процесса познания, свойства 
времени, материи и другие основополагающие 
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идеи находят отражение в создании основных 
положений частных криминалистических теорий, 
в частности теории криминалистической иденти-
фикации. Процесс отождествления материаль-
ных объектов, способность материальных объек-
тов к отображению, формы отображения — все 
данные категории строятся на принципах теории 
научного познания.

3. Общефилософский диалектический метод 
призван вскрывать философскую сущность про-
блем. Наиболее интересной в данном случае 
представляется проблема определения сущности 
человека и человеческой деятельности как объ-
ектов изучения частной криминалистической те-
ории. Выводя понятие человека как криминали-
стической категории, необходимо основываться 
на общефилософском диалектическом методе, 
поскольку уяснение сущности взаимосвязанных, 
смежных понятий, таких как индивид, личность, 

субъект, гражданин, невозможно без оценки и 
анализа их признаков в совокупности. Определяя 
сущность человеческой деятельности, следует 
рассмотреть проблему человеческой активности, 
сознания и других научных категорий.  

4. Общефилософский диалектический метод 
является базой, на которой основаны другие ме-
тоды научного познания. На основе общефило-
софского диалектического метода формируются 
и используются такие общенаучные методы, 
как логические, сравнительные, исторические, 
социологические и др. В отличие от общефи-
лософского метода, общенаучные методы не 
охватывают всего процесса научного познания, 
а используются на отдельных стадиях и уровнях 
процесса исследования. При этом реализуются 
различные подходы — системный и функцио-
нальный. Системный подход характеризуется 
изучением целостного объекта, а функциональ-

Методология криминалистического учения о человеке и человеческой деятельности /
Methodology of the criminalistic theory of a human being and human activities 

Методология научного исследования / 
Research methodology

Методология криминалистической деятельности 
по исследованию человека и человеческой деятельности / 

Methodology of criminalistic research of a human being 
and human activities

Системно-деятельностный подход/ 
Sistematic-activity approach

Общефилософский диалектический 
метод / General philosophic and dialectic 

method

Специальные методы исследования / 
Special research methods

Методология криминалистического учения о человеке и человеческой деятельности
The methodology of the criminalistic theory of a human being and human activities

Методы, заимствованные 
из других наук / Methods 

borrowed from other sciences 

Исторические / Historic  

Логические / Logical   

Статистические / Statistic 

Социологические / Sociological 

Собственно-криминалистические методы / 
Criminalistic methods proper

Криминалистическая идентификация / 
Criminalistic identification

Криминалистическая диагностика / 
Criminalistic diagnostics 

Криминалистическое ретроспективное 
моделирование / Criminalistic retrospective 

modeling 

Криминалистическое перспективное 
моделирование / Criminalistic perspective 

modeling

Методы исследования человека, 
совершающего преступление / 

Methods of researching
a person who commits a crime

Методы исследования человека, 
осведомленного о совершении

преступления / Methods of researching 
a person who knows about the crime 

Методы исследования человека, 
расследующего (выявляющего, 

раскрывающего, предотвращающего) 
преступление / Methods of researching

 a person who investigates 
(detects, solves, prevents) a crime 

Методы противодействия преступной 
деятельности / Methods of counteracting 

criminal activities 

Методы повышения эффективности 
криминалистической деятельности / 

Methods of enhancing the effectiveness
 of criminalistic activities  
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ный заключается в изучении разнообразных 
форм взаимодействия одних социальных явле-
ний по отношению к другим.

Наряду с общефилософским диалектиче-
ским методом научную основу методологии 
криминалистического учения о человеке и чело-
веческой деятельности составляет системно-де-
ятельностный метод (подход). 

Криминалистика — наука, призванная раз-
рабатывать средства и методы адекватного 
противодействия преступности, выражающиеся 
в выработке научных положений и формулиру-
емых на их основе практических рекомендаций 
по осуществлению оперативной, следственной 
и экспертной деятельности в сфере выявления, 
расследования, раскрытия и предупреждения 
преступлений. Еще на заре формирования кри-
миналистической науки В. Гутекунстом была 
предложена праксиологическая концепция кри-
миналистики, в соответствии с которой кримина-
листика призвана изучать особую теорию пове-
дения лиц, поскольку методологической основой 
криминалистики являются фундаментальные 
принципы праксиологии [12, с. 14]. В свою оче-
редь, центральной категорией праксиологии, как 
отмечал польский исследователь Тадеуш Котар-
биньский, выступает понятие метода [13, s. 38].

Являясь прикладной наукой, криминали-
стика должна решать задачи адаптации фун-
даментальных исследований в практической 
деятельности. Приоритет методологической 
функции над теоретической определяется тем, 
что, как справедливо указывал В.Я. Колдин, «в 
прикладной науке методологическая функция 
любого фундаментального закона и обобщения 
проявляет себя не в теории, а в системе деятель-
ности. Поскольку упомянутые законы должны 
рассматриваться не в теории, не в общем виде, 
а в специальных криминалистических методи-
ках и технологиях, которые основываются на 
данных законах» [14, с. 6], трудно переоценить 
значение метода как центрального понятия 
методологии. Достижение конкретных задач 
криминалистического учения о человеке и че-
ловеческой деятельности возможно только при 
реализации конкретной деятельности — крими-
налистической. Криминалистическая деятель-
ность выступает в качестве важнейшего условия 
возникновения и развития результатов научно-
го и практического труда — методических реко-
мендаций по ее совершенствованию. 

М.К. Каминский, подчеркивая роль «систем-
но-мыследеятельностной методологии» кри-

миналистики, писал: «Не человек производит 
деятельность, а деятельность втягивает в себя 
индивида и определенным образом формирует 
его активность. Человеком не рождаются, но ста-
новятся по мере овладения возможностями того 
или иного вида деятельности» [15, с. 24]. Осу-
ществляя научное криминалистическое изучение 
человека и человеческой деятельности, необхо-
димо рассматривать данные понятия в комплек-
се, не отделяя человека от человеческой деятель-
ности, а рассматривая человека как результат, 
материальное воплощение человеческой дея-
тельности. Деятельностный подход — необходи-
мое условие, вектор применения специальных 
методов научного исследования. Только осущест-
вляя деятельностный подход и рассматривая че-
ловека как результат его активности, мы можем 
грамотно использовать как собственно крими-
налистические, так и заимствованные из других 
наук специальные методы.

В то же время деятельностный подход яв-
ляется основой для использования методов 
практической криминалистической деятельно-
сти исследования человека и человеческой де-
ятельности, поскольку:

1. Методы воздействия на человека, совер-
шившего преступление (осуществившего под-
готовку, сокрытие преступления), могут быть 
разработаны только исходя из анализа такой 
праксиологической по своей сути категории, как 
механизм преступления. Механизм преступле-
ния — результат осуществления преступной чело-
веческой деятельности, которая рассматривается 
во взаимосвязи деятельности и человека (способ 
преступления — личность преступника), взаи-
мосвязи человеческой деятельности нескольких 
лиц (личность преступника — соучастники).

2. Методы воздействия на человека, рас-
следующего (выявляющего, раскрывающего, 
предотвращающего) преступления, разрабаты-
вают исходя из научной организации труда, т.е. 
структурируя и совершенствуя организационную 
деятельность субъекта правоохранительной дея-
тельности. Следует согласиться с мнением о том, 
что «деятельностный подход в юридическом 
познании с необходимостью влечет включение 
в его дополнительную структуру субъекта, осу-
ществляющего целенаправленные действия и 
использующего для этих целей определенные 
средства. Действовать в точном смысле слова оз-
начает приводить в движение систему, исходя из 
ее начального состояния, заставляя совпасть спо-
собность делать, которой располагает субъект, с 



Всероссийский криминологический журнал. 2017. Т. 11, № 3. C. 596–606

602
Russian Journal of Criminology, 2017, vol. 11, no. 3, pp. 596–606

ISSN 2500-4255

возможностью, которую представляет замкнутая 
в себе система» [16, с. 325]. Методы воздействия 
на человека — субъекта расследования имеют 
своей целью совершенствование, повышение 
эффективности различных аспектов профессио-
нальной деятельности — поисково-познаватель-
ной, коммуникативной, реконструктивной, орга-
низационной, удостоверительной, социальной. 
Путем воздействия на субъекта осуществляется 
реорганизация системы, которая, в свою оче-
редь, ставит процессуальные, процедурные и 
организационные рамки применения методов 
данной группы.

3. Методы противодействия преступной 
деятельности реализуются посредством осу-
ществления взаимосвязанной следственной и 
оперативной деятельности — следственных, 
процессуальных действий, оперативно-розыск-
ных мероприятий, тактических комбинаций, 
проверочных действий, которые разрабатыва-
ются исходя из анализа личностных характе-
ристик объектов воздействия (преступников), 
субъектов воздействия (следователя, опера-
тивных сотрудников и т.д.), особенностей пре-
ступной деятельности и возможностей кри-
миналистической деятельности. Совершенно 
справедливо отмечает Ю.П. Боруленков: «При-
сутствие в познавательной структуре не менее 
двух субъектов с самостоятельными интереса-
ми и процессуальными полномочиями пред-
полагает в рамках деятельностного подхода 
рассмотрение диалектического единства систе-
мы «деятельность — антидеятельность» [17, 
с. 326]. В данном случае в качестве основного 
вида деятельности рассматривается преступная 
деятельность, которой противостоит кримина-
листическая «антидеятельность». К сожалению, 
преступная деятельность чаще всего имеет опе-
режающий характер по отношению к кримина-
листической, поэтому методы противодействия 
преступной деятельности будут иметь прямую 
зависимость от качества и глубины исследова-
ния закономерностей деятельности по подго-
товке, совершению и сокрытию преступления. 

4. Методы повышения эффективности кри-
миналистической деятельности разрабатываются 
исходя из анализа осуществляемой преступной и 
криминалистической деятельности в совокупно-
сти с личными качествами и возможностями субъ-
екта криминалистической деятельности.

Таким образом, системно-деятельностный 
подход является связующим звеном, обеспечи-
вающим целостность и органичность методоло-

гии криминалистического учения о человеке и 
человеческой деятельности.

Анализируя методологию научной кримина-
листической деятельности, необходимо выявить 
специфику, отличительные черты, наиболее важ-
ные аспекты и направления используемых мето-
дов научного познания. В этой связи хочется со-
гласиться с мнением профессора В.Я. Колдина, 
который в качестве специфики теоретической 
работы называет использование методологии 
ретроспективного моделирования [10, с. 47]. Это 
связано с тем, что основой для выявления за-
кономерностей, входящих в предмет кримина-
листики, служит анализ ранее расследованных 
уголовных дел данной категории. Думается, что 
ретроспективное моделирование проявляется 
также и в том, что субъекты криминалистической 
деятельности очень редко имеют возможность 
непосредственно воспринимать факт соверше-
ния преступления, преимущественно имея дело 
с последствиями преступного деяния, вырази-
вшимися в следовой картине места происше-
ствия. Информация, полученная следователем 
в результате анализа обстоятельств, является ос-
новой для построения ретроспективной модели 
преступного деяния. Модель преступного деяния 
(ретроспективная информационная модель пре-
ступления), в свою очередь, становится базой для 
формирования криминалистической характери-
стики преступления (или отдельной группы пре-
ступлений), позволяющей систематизировать ин-
формацию о механизме преступления, имеющей 
значение для его расследования и раскрытия.

Кроме ретроспективного моделирования, 
авторами работы [10] упоминается методология 
перспективного моделирования, основные ин-
струменты которой — построение версий, мо-
делирование и планирование. Отличие ретро-
спективного моделирования от перспективного 
состоит в том, что целью ретроспективного мо-
делирования является воссоздание информа-
ционной модели преступления, совершенного в 
прошлом, в максимальной ее приближенности 
к «оригиналу» — реально совершенному пре-
ступлению. Цель же перспективного моделиро-
вания заключается в создании алгоритмов дей-
ствий, которые необходимо будет осуществить 
субъекту криминалистической деятельности 
(преимущественно следователю) в ситуации, 
которая сложится в будущем. При этом основа-
нием для построения перспективных моделей 
поведения субъектов криминалистической дея-
тельности выступят ретроспективные информа-
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ционные модели преступного деяния, подвер-
гнутые анализу и дедукции.

Методы, заимствованные из других наук, 
условно можно классифицировать по природе 
научных знаний. Так, можно выделить методы 
естественных наук (химические, биологические, 
медицинские), методы точных, технических наук 
(физические, математические, кибернетические), 
методы социальных наук (социологические, эко-
номические), методы гуманитарных наук (исто-
рические, психологические, логические). 

Представляется, что в структуре методов, за-
имствованных из других наук, особое значение 
для формирования тактико-криминалистических 
методов имеют методы психологии. Базируясь 
на деятельностном подходе, система психоло-
гических методов имеет четкую направленность 
на изучение бытия, поведения, деятельности. 
Начиная с бихевиористской концепции психоло-
гии, основоположником которой считается Джон 
Уотсон [18], психологи начали исследовать корре-
ляционные связи между внешним проявлением 
деятельности человека и его сознанием. 

Практическая криминалистическая деятель-
ность реализуется посредством применения кри-
миналистических методов, которые выступают в 
качестве «руководства пользователя» для разра-
ботанного криминалистикой инструментария — 
криминалистических средств. Как было сказано 
выше, методы криминалистической деятельно-
сти по исследованию человека и человеческой 
деятельности (практическое следоведение чело-
века и человеческой деятельности) можно услов-
но разделить на следующие группы:

– криминалистические методы воздействия 
на человека, совершающего преступление (спо-
собствующего его совершению, приготовлению к 
нему либо его сокрытию);

– криминалистические методы воздей-
ствия на человека, осведомленного о соверше-
нии преступления, приготовлении к нему или 
его сокрытии;

– криминалистические методы воздействия 
на человека — субъекта выявления, расследова-
ния, раскрытия и предотвращения преступлений.

– криминалистические методы противодей-
ствия преступной (криминальной) деятельно-
сти, реализуемые на стадии подготовки, совер-
шения и сокрытия преступлений;

– криминалистические методы повышения 
эффективности криминалистической деятель-
ности (оперативно-розыскной, следственной, 
экспертно-криминалистической, судебной).

Объектом криминалистических методов 
воздействия на человека, совершающего престу-
пление, способствующего его совершению, при-
готовлению к нему либо его сокрытию, а также 
криминалистических методов воздействия на 
человека, осведомленного о совершении престу-
пления, приготовлении к нему или его сокрытии, 
является человек, совершающий преступление 
либо способствующий его совершению, а также 
человек, осведомленный о совершении престу-
пления. Статья 32 УК РФ наряду с исполнителем 
выделяет следующие виды соучастников: орга-
низатор, подстрекатель и пособник. Данное уго-
ловно-правовое деление имеет криминалисти-
ческое значение, поскольку позволяет детально 
описать особенности непосредственно выпол-
няемой каждым преступной (криминальной) де-
ятельности. Методы воздействия на каждого из 
соучастников будут различаться содержанием, 
но по сути будут являться технико-криминалисти-
ческими и тактико-криминалистическими. 

Технико-криминалистические методы пред-
ставляют собой совокупность взаимосвязанных 
и взаимообусловленных действий по эффектив-
ному собиранию, фиксации и исследованию ве-
щественных доказательств. Технико-криминали-
стические методы практического следоведения 
человека и человеческой деятельности имеют 
прямую зависимость от тех технико-кримина-
листических средств, которые используются для 
этих целей. Кроме этого, технико-криминали-
стические методы предполагают применение 
специальных способов и приемов получения 
криминалистически значимой информации. 

Кроме этого, технико-криминалистиче-
ские методы обеспечения безопасности вклю-
чают в себя и методы исследования получен-
ных объектов. 

Тактико-криминалистические методы воз-
действия на человека, совершающего престу-
пление и осведомленного о преступлении, пред-
ставляют собой совокупность взаимосвязанных 
и заранее запланированных целенаправленных 
действий субъекта криминалистической дея-
тельности по максимизации получаемой крими-
налистически значимой информации, осущест-
вляемых в соответствии с требованиями норм 
уголовно-процессуального права.

Некоторые методы воздействия на человека, 
совершающего преступление или осведомленно-
го о совершении преступления, можно отнести к 
категории как тактико-криминалистических, так и 
технико-криминалистических. В качестве примера 
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можно привести методы использования приборов 
в инструментальной детекции лжи, часть из кото-
рых — методы функционирования полиграфа, 
анализа полиграмм, формирования выводов — 
будет отнесена к технико-криминалистическим, 
а методы планирования и назначения проверок, 
исследований и экспертиз с использованием по-
лиграфа — к тактико-криминалистическим. Техни-
ко-криминалистические методы использования 
полиграфа в психофизиологических исследова-
ниях систематизированы в методики — совокуп-
ность последовательных в применении методов, 
наиболее эффективные из которых были разрабо-
таны еще в прошлом веке и успешно используют-
ся до сих пор. Научным обоснованием данных ме-
тодик являются труды американских ученых Клива 
Бакстера [19], Натана Гордона [20] и др.

Методы воздействия на человека, рас-
следующего (выявляющего, раскрывающего, 
предотвращающего) преступления, можно раз-
делить на организационные и управленческие. 
К числу организационных методов можно от-
нести методы научной организации труда сле-
дователя (дознавателя, эксперта, оперативного 
сотрудника), управленческие методы представ-
лены методами организации и функциониро-
вания следственно-оперативных групп, бригад, 
осуществления иных форм взаимодействия сле-
дователя с органами дознания и оперативно-ро-
зыскными подразделениями. 

Криминалистические методы противо-
действия преступной (криминальной) деятель-

ности, реализуемые на стадии подготовки, 
совершения и сокрытия преступлений, — это 
комплекс мер, направленных на выявление 
противоправной деятельности по совершению 
преступлений. Понятие метода в данном случае 
трактуется широко и включает в себя совокуп-
ность взаимосвязанных действий по выявлению 
и пресечению преступлений, упразднение. 

К методам повышения эффективности 
криминалистической деятельности можно от-
нести всю совокупность перечисленных выше 
методов — технико-криминалистических, так-
тико-криминалистических, организационных и 
управленческих, поскольку конечным резуль-
татом применения всех методов практического 
следоведения человека и криминалистической 
деятельности является именно повышение эф-
фективности криминалистической деятельности. 

Таким образом, представляется, что мето-
дология криминалистического учения о челове-
ке и человеческой деятельности имеет прямые 
взаимосвязи с развитием методов криминали-
стики, которые служат базисом, основой, исход-
ной точкой для развития специальных методов 
исследования человека и человеческой дея-
тельности. Человеческая деятельность является 
средством формирования человека и во многом 
определяет его возможности, поэтому методы 
изучения человеческой деятельности (преступ-
ной и криминалистической) играют существен-
ную роль в осмыслении сущности рассматрива-
емых понятий. 
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