
Принципы освоения 
инвестигейторами методов 

криминалистики



Подвергая события причинно-
следственному анализу, журналист 

устанавливает причинно-следственные 
связи тех или иных событий, процессов, 

действий



Криминалистическая методология охватывает 
широчайший методический спектр:

• 1. Общенаучные методы:

• • чувственно-рациональные (наблюдение, описание, сравнение, эксперимент, моделирование и 
так далее);

• • математические (измерение, вычисление, геометрическое построение, математическое 
моделирование);

• • кибернетические (поиск и переработка данных в компьютере, компьютерное моделирование).

• 2. Специальные методы криминалистики:

• • собственно криминалистические, специально разработанные криминалистикой:

• - технико-криминалистические;

• - структурно-криминалистические: криминалистическая идентификация, криминалистическое 
диагностирование и криминалистическое прогнозирование (методы накопления знаний, 
необходимых для построения логических структур и методы собственно построения этих 
структур, определения путей их развертывания и использования).

• • специальные методы из других наук:

• - физические, химические и физико-химические (анализ морфологии, структуры и химических 
свойств веществ и материалов);

• - биологические (исследование объектов биологического происхождения);

• - антропологические и антропометрические (установления личности человека);

• - социологические (изучение причин и условий, способов совершения и сокрытия преступлений, 
сбор сведений о результативности применения тех или иных тактических приемов);

• - психологические (разработка тактических приемов и комбинаций, прогнозирование тактики 
преступника).



Весь этот спектр, в принципе, 
сводится к трем комплексным 

структурно-криминалистическим 
методам: 

-идентификации
-диагностике 

-прогнозированию



Диагностика подразумевает использование:

- химических методов (к примеру, для обнаружения 
алкоголя в крови, что дает право на предположение об 

опьянении преступника в момент совершения 
преступления)

- психологических методов (для диагностирования 
мотивации преступника)

- методов причинно-следственного анализа (для 
определения механизма преступления). 

Прогнозирование предполагает использование 
математических, социологических и 

психологических методов для предположения 
дальнейшего развития проблемной ситуации, 

возможности повторения преступления в сходных 
условиях и так далее. 



• Идентификация подразумевает 
использование психологических методов 
для создания психологического портрета 
преступника, а также для получения его 
словесного портрета по сведениям, 

зафиксированным в памяти свидетелей; 
использование социологических методов 
для определения социальной группы, к 

которой относится преступник; 
антропологических и антропометрических 
методов для идентификации преступника 
по внешним признакам, биологические - для 

генетической идентификации 



• Актуальность расследуемых событий (если 
преступник продолжает совершать 

преступления) или их последствий (если 
последствия преступления продолжают 

сказываться в настоящее время) 
предполагают необходимость построения 
перспективной гипотетической модели 
развития расследуемых событий от 

настоящего момента - до ближайшего и 
отдаленного будущего. Исходя из этой 
необходимости, расследовательская 

журналистика освоила метод 
криминалистического прогнозирования.



Метод криминалистического 
диагностирования в расследовательской 

журналистике
Исследование свойств и состояний 
объекта с целью установления 
происшедших в нем изменений, 

определения причин этих изменений и их 
связи с преступлением



• Первоначальное понятие диагноза 
взято из медицины: как врач по 
симптомам определяет болезнь 
пациента, так и следователь по 

обнаруженным следам (признакам) 
определяет механизм преступления, 
количество действовавших лиц, их 
возраст, пол, физические данные, 

профессиональные навыки, 
последовательность действий и т. д.



Методические основы криминалистической 
диагностики базируются на гносеологической 

сущности процесса диагностирования:
• • ретроспективность анализа (событие произошло в 
прошлом);

• • уникальность события (совокупность обстоятельств 
события неповторима);

• • сведения об общих закономерностях возникновения 
следов (признаков) как результатов взаимодействия 
объектов действительности;

• • принципиальная возможность познания субъекта, 
объекта и способа взаимодействия по его следам 
(признакам);

• • причинно-следственная взаимосвязь событий, 
подразумевающая наличие и отображаемость в 
материальной и идеальной форме следов каждого из 
них.



С точки зрения криминалистики, все значимые для 
расследователя факты являются признаками 

(следами) тех или иных произошедших в прошлом 
взаимодействий объектов. Эти признаки 

классифицируются по следующим критериям:
• по содержанию: признаки приготовления к преступлению, 
совершения, сокрытия преступления, использования его 
результатов;
• по месту проявления: на месте преступления, в иных 
местах, в документах, в быту и личной жизни преступника, в 
данных о других преступлениях;
• по связи с преступным событием: непосредственно 
указывающие на возможность преступления, 
опосредованно свидетельствующие о нем;
• по отношению к процессу отражения механизма 
преступления в окружающей среде: закономерные и 
случайные, общие и частные, взаимосвязанные и 
изолированные, специфические и неспецифические (для 
диагностирования особую ценность имеют закономерные, 
взаимосвязанные и специфические признаки).



Каждый признак в отдельности позволяет сделать 
вывод о характерном для его появления 

взаимодействии, произошедшем в прошлом, а 
совокупность признаков позволяет 

диагностировать характер этого взаимодействия, 
его субъект и объект с тем большей точностью, 
чем больше признаков имеется для анализа (так, 

следы мужских сапог 52 размера на снегу, 
ведущие от места, где найдено человеческое тело 
с рубленными ранами шеи, к автомагистрали, в 
совокупности с данными гидрометцентра о том, 
что снег выпал 3 дня назад, позволяют сделать 
вывод о том, что в этот период времени здесь 

прошел взрослый мужчина).



• На эмпирическом этапе, работая с источниками 
информации и проводя наблюдения, журналист 

собирает диагностические признаки, 
подтверждающие ту или иную версию. Кроме 
того, при работе со свидетелями диагностике 
подвергается их мотивация, а при работе с 
документами - мотивация их составителей. 
Формулировка и отработка версий может 
трактоваться как построение и проверка 

диагностических моделей. На аналитическом 
этапе происходит верификация 
диагностической гипотезы.



Д.З
Идентификация

1. Использование психологических методов 
для создания психологического портрета 
преступника, а также для получения его 
словесного портрета по сведениям, 

зафиксированным в памяти свидетелей; 
использование социологических методов для 
определения социальной группы, к которой 
относится преступник; антропологических и 

антропометрических методов для 
идентификации преступника по внешним 

признакам, биологические - для генетической 
идентификации 



Диагностика

2. Химические методы (к примеру, для 
обнаружения алкоголя в крови, что дает 
право на предположение об опьянении 
преступника в момент совершения 

преступления) психологические методы 
(для диагностирования мотивации 

преступника)

методы причинно-следственного анализа 
(для определения механизма 

преступления)



Прогнозирование

• 3. Прогнозирование предполагает 
использование математических, 

социологических и психологических 
методов для предположения 

дальнейшего развития проблемной 
ситуации, возможности повторения 

преступления в сходных условиях и так 
далее


