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Алайда криминалистикалық сараптамалардың қорытындыларының 

маңыздылығы айту барысында сараптамаға ұсынылатын объектілердің де 

сапасын атап өту қажет. Өйткені қорытынды қандай да бір ақпаратты шығару 

үшін сарапшыға берілген материалдар сапалы әрі жарамды болу керек. 

Криминалистикалық сараптамалардың жеке адамға қарсы қылмыстық 

құқық бұзушылықтарды тергеп-тексеруіне ықпал ететінін ескере отырып, 

олардың заманауи тәжірибеге сай және қолданылатын құрал-жабдықтар 

жаңаруы тиіс. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОРЫСТНО-НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Аннотация. В научной статье автором произведен статистический 

анализ по корыстно-насильственным преступлениям Республике Казахстан. 

На основе системно-деятельностного подхода с криминалистических позиций 

проанализирован комплекс корыстно-насильственных преступлений и 

разработаны концептуальные основы межвидовой методики их 
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расследования. Рассмотрены криминалистические аспекты классификации и 

характеристики корыстно-насильственных преступлений, задачи и программы 

их расследования в типовых следственных ситуациях. В статье также 

приведена информация для студентов юридических высших учебных 

заведений, а также работников правоохранительных органов. 

Ключевые слова: криминалистика, корыстно-насильственные 

преступления, мотив, юридическая психология, преступная деятельность. 

 

В следственной практике расследуются как отдельные преступления, 

так и серии однотипных преступлений, совершенных одним лицом или 

группой лиц. Безусловно, расследование по многоэпизодному уголовному 

делу расширяет круг решаемых следователем задач, объектов уголовно-

процессуального и криминалистического исследования, следственных 

действий и тактических операций. Названные особенности отражаются и в 

методике их расследования. 

Вместе с тем существует методологический подход, позволяющий 

выделять общие закономерности как в совершении, так и в расследовании 

единичных и серийных (многоэпизодных) преступлений. Такая цель может 

быть достигнута, если использовать принцип системно-деятельностного 

подхода к исследованию рассматриваемого объекта. 

Деятельностный подход в изучении познаваемых объектов 

характеризуется в философии и психологии как важнейший 

методологический принцип, а проблемы деятельности все более 

обнаруживают междисциплинарный, комплексный характер, причем 

деятельность рассматривается и как объект исследования и как 

объяснительный принцип. С этих позиций в криминалистике могут быть 

выделены и исследованы ее основные объекты: 1) деятельность по 

совершению отдельных и множественных преступлений; 2) деятельность по 

расследованию преступлений. 

Деятельностный подход позволяет, во-первых, рассматривать 

преступление и расследование как разноплановые, противоборствующие, 

антагонистичные формы и виды человеческой деятельности, имеющие 

различные цели (у преступника — достигнуть преступного результата и 

остаться не разоблаченным, уйти от ответственности; у следователя — 

выявить преступление, познать обстоятельства расследуемого события, 

установить лиц, совершивших это преступление, и доказать их виновность), 

но общие закономерности, отражающиеся на ее процессе и результате, общие 

структурные элементы; а во-вторых, поскольку сама деятельность 

представляет собой системное образование, продуктивно использовать 

системно-структурный и системно-функциональный анализ в целях 

выявления закономерностей взаимосвязи между ее элементами, степени ее 

сложности и направленности. 

Для успешной реализации деятельностного подхода в криминалистике 

и практике расследования, уяснения содержания деятельности по совершению 
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преступления и деятельности по их расследованию необходимо обратиться к 

определению понятия деятельности в философии и психологии. Так, в 

современной философской литературе деятельность определяют как форму 

“активного отношения к окружающему миру, содержание которой составляет 

его целесообразное изменение и преобразование в интересах людей”, как 

“активность субъекта, направленная на объекты или на других субъектов...”, 

как “способ активного воздействия человека на окружающий мир и на самого 

себя для обеспечения удовлетворения своих потребностей”. 

Психологи рассматривают деятельность как совокупность действий, 

объединенных общей целью и выполняющих определенную функцию, 

внутреннюю (психическую) и внешнюю (физическую) активность человека, 

регулируемую сознаваемой целью, активное взаимодействие человека со 

средой, в котором он достигает поставленную цель, возникшую у него в 

результате появления определенной потребности. 

Анализ приведенных понятий позволяет сделать вывод, что в основе 

деятельности человека лежат его личные или общественные потребности, 

являющиеся внутренним побудителем его активности. Стремясь 

удовлетворить те или иные потребности — биологические, социальные, 

духовные — субъект ставит перед собой соответствующие цели и избирает 

доступные ему способы и средства их достижения. Процесс обдумывания 

характеристик цели, необходимости выдвижения и решения промежуточных 

задач, прогнозирование степени удовлетворения конкретной потребности, 

выбора способов и средств ее достижения образуют мысленную 

(психическую, внутреннюю) деятельность человека. Процесс реализации и 

достижения поставленной цели, использование соответствующих методов, 

приемов и средств в решении конкретных задач характеризует практическую 

(физическую, внешнюю) деятельность лица или группы лиц. 

Наряду с понятием “преступление” понятие “преступная деятельность” 

можно встретить в литературе по уголовному праву, криминологии, судебной 

психологии и криминалистике. Несмотря на все большее внимание, которое 

уделяется преступной деятельности как социальному явлению, исследовано 

оно еще явно недостаточно, а даваемые научные разъяснения довольно скупы, 

иногда поверхностны и нередко противоречивы. Анализ высказываний в 

отношении содержания понятия преступной деятельности показывает, что под 

ней чаще всего подразумевается ряд преступных деяний, обусловленных 

определенными антиобщественными целями, интересами, мотивами, образом 

жизни лица или группы лиц. Иногда говорят о преступной деятельности и в 

тех случаях, когда лицо или группа лиц ведет достаточно длительную и 

тщательную подготовку к совершению задуманного преступления, выполняет 

ряд сложных действий по его совершению, а затем и сокрытию, препятствует 

его обнаружению, а при обнаружении — расследованию. 

В криминологии выделяют различные типы преступников в 

зависимости от их антисоциальной направленности, устойчивости, 

“запущенности” и других признаков. В криминалистическом плане 
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безусловный интерес представляет типология преступников и совершаемых 

ими преступлений по антиобщественной направленности. В этой типологии, в 

частности, Н. С. Лейкина выделяла лиц, совершавших умышленные 

насильственные преступления и корыстные преступления. 

Исследуя насильственную преступность, криминологи выделяют 

насильственные преступления против собственности, или корыстно-

насильственные преступления. Вместе с тем эта же категория преступлений 

называется среди корыстных преступлений. 

Таким образом, ряд преступлений оказывается на стыке корыстной и 

насильственной деятельности, пересекаясь благодаря общим мотивам и 

способам действий и образуя категорию корыстно-насильственных 

преступлений. 

В криминалистической литературе также обращалось внимание на 

значение для криминалистической типологии и классификации выделения 

системы преступлений, объединяющихся по сходству мотивов и способов их 

совершения. Корыстная направленность деятельности преступников, 

соединенная с применением или угрозой применения физического или 

психического насилия, создает в целом общую картину информационно-

отражательного процесса, содержит во многом общие закономерности 

следообразования, сходные источники доказательственной информации. 

В криминалистической литературе также обращалось внимание на 

значение для криминалистической типологии и классификации выделения 

системы преступлений, объединяющихся по сходству мотивов и способов их 

совершения. Корыстная направленность деятельности преступников, 

соединенная с применением или угрозой применения физического или 

психического насилия создает в целом общую картину информационно-

отражательного процесса, содержит во многом общие закономерности 

следообразования, сходные источники доказательственной информации. 

Прежде чем остановиться на криминалистической классификации 

корыстно-насильственной преступной деятельности, необходимо рассмотреть 

ее содержание с точки зрения включения в нее тех или иных видов 

преступлений. Классификация по видам преступлений необходима, прежде 

всего в связи с тем, что каждый эпизод такой деятельности должен получить 

свою уголовно-правовую оценку и нацелить следователя на круг 

обстоятельств, подлежащих доказыванию. Кроме того, классификация 

преступлений, входящих в корыстно-насильственную деятельность либо 

соприкасающихся с ней, позволяет выявить их роль и значение в структуре 

этой преступной деятельности. В рассматриваемой деятельности различаются 

базовые, вспомогательные, сродные, побочные (сопутствующие) и 

нетипичные преступления. 

К базовым относятся те преступления, которые являются основными, 

самыми многочисленными, определяющими доминирующую направленность 

преступной деятельности лица или группы лиц и устремлены на 

удовлетворение их материальных запросов. К ним следует отнести, по нашему 
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мнению, грабежи с применением насилия (ст. 191 УК РК), вымогательство (ст. 

194 УК РК), убийство (ст. 99 УК РК), и пр. 

Данные преступления объединяет намерение получить имущественную 

выгоду за счет похищенного, удовлетворить какие-либо личные потребности 

материального характера путем применения насилия или угрозы его 

применения к тем лицам, у которых похищенное имущество находится в 

личной собственности, во владении, в пользовании либо вверено для 

хранения, транспортировки, распоряжения и т. п. 

Корыстно-насильственные преступления, кроме наличия общего мотива 

и способа завладения похищенным имуществом, сопровождаются и во многом 

схожей следовой картиной, что имеет важное криминалистическое значение, 

заключающееся в том, что это позволяет разработать общую межвидовую 

методику их расследования 

Вспомогательные преступления направлены на подготовку и 

обеспечение тех или иных условий совершения корыстно-насильственной 

преступной деятельности, отдельных ее эпизодов (например, хищение или 

незаконное приобретение, изготовление оружия, кража форменной одежды 

для последующих проникновений в жилище и нападений под видом 

работников милиции); устранение препятствий в ходе совершения 

преступления и сокрытие следов своих действий (убийство свидетелей, 

поджог объекта, на который совершалось нападение, оказание сопротивления 

при задержании и др.). 

Дальнейшую классификацию корыстно-насильственной преступной 

деятельности целесообразно производить по криминалистическим критериям, 

поскольку данные критерии позволяют выделить из нее такие группы и 

подгруппы преступлений, в которых выражены особенности их 

информационно-отражательных структур, обусловливающих специфику 

решаемых задач, выдвигаемых и проверяемых версий, всей информационно-

поисковой деятельности следователя. 

Признаки, характеризующие участников корыстно-

насильственной преступной деятельности. 
Ряд сведений, характеризующих личность преступников, совершающих 

корыстно-насильственные преступления, целесообразно использовать для 

криминалистической классификации как корыстно-насильственной 

преступной деятельности в целом, так и отдельных корыстно-насильственных 

преступлений. 

При этом учитываются как собственные свойства, определяющие 

индивидуума (пол, возраст, физические и психические свойства), так и 

признаки-отношения (место рождения, местожительство, место работы, 

родственные, дружеские и иные связи и др.). 

По количеству участников корыстно-насильственные преступления 

могут быть разделены на совершаемые единолично и группой лиц. При этом 

можно выделить случаи, когда в корыстно-насильственной преступной 

деятельности: 1) все эпизоды совершались единолично; 2) во всех выявленных 
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эпизодах участвует группа лиц; 3) часть эпизодов совершалась группой лиц, а 

часть — отдельными лицами из этой группы. 

По степени организованности выделяются: 1) случайно объединившаяся 

для совершения отдельного корыстно-насильственного преступления группа 

лиц; 2) группа лиц, объединившаяся для совершения отдельного преступления 

по предварительному сговору; 3) группа лиц, периодически совершающая 

корыстно-насильственные преступления, с нестабильным составом; 4) 

организованная группа с постоянным составом, регулярно совершающая 

корыстно-насильственные преступления. 

Криминалистическая методика расследования разрабатывает не только 

общие рекомендации, относящиеся к методам и приемам раскрытия 

преступлений, но главным образом рекомендации, относящиеся к 

эффективному применению конкретных методов, приемов и средств в 

расследовании отдельных категорий преступлений. Криминалистическая 

классификация преступлений позволяет, с одной стороны, выделить из всей 

массы преступлений определенные их виды или группы, а с другой — 

объединить определенную множественность преступлений по 

криминалистическим признакам в отдельные категории. Именно в тех 

случаях, когда системы рекомендаций адресованы в отношении отдельных 

категорий преступлений, они могут быть максимально конкретны и 

эффективны. Криминалистическая характеристика преступлений не может 

описывать криминалистические признаки преступлений вообще, в целом. Она 

является результатом научного анализа и обобщения данных о преступлениях 

определенной категории (типа, рода, вида, группы). Не может быть 

совокупности криминалистически значимых признаков, которые были бы 

характерны для преступлений всех видов. Это не означает, что не существует 

общего понятия криминалистической характеристики преступлений как 

продукта научной деятельности, теоретических положений, касающихся его 

содержания, назначения и пр. Все эти моменты должны рассматриваться в 

общих положениях криминалистической методики расследования, где 

излагаются структурные элементы методик расследования отдельных 

категорий преступлений, одним из которых криминалистическая 

характеристика и является. 

Криминалистический анализ корыстно-насильственных преступлений и 

рассмотрение основных направлений их расследования позволили прийти к 

следующим выводам: 

1. Системно-деятельностный подход создает возможность исследования 

корыстно-насильственных преступлений как системную целенаправленную 

деятельность, элементы которой специфичны по своему содержанию, 

функциям и взаимосвязям. 

Структуру деятельности по совершению преступления целесообразно 

использовать в качестве универсального основания для построения 

криминалистической классификации и криминалистической характеристики 

преступлений. 
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2. Криминалистическая классификация позволяет выделить и 

объединить исследуемую категорию преступлений, характеризующихся 

корыстной направленностью и насильственным завладением чужим 

имуществом. Такая классификация способствует разработке 

криминалистической характеристики корыстно-насильственных 

преступлений с учетом их видовых и групповых особенностей, а также 

методики их расследования. 

3. Криминалистическую методику расследования можно эффективно 

разрабатывать лишь на основе достаточно полного и адекватного восприятия 

системы криминалистически значимых признаков исследуемой категории 

преступлений, предстающей в форме ее общей модели — 

криминалистической характеристики преступлений. Такая характеристика 

представляет собой систему сведений о криминалистически значимых 

элементах (признаках) определенной категории преступлений, отражающую 

их взаимосвязи и используемую в целях успешного решения задач по 

раскрытию и расследованию названных преступлений. 

Криминалистическая характеристика преступлений имеет как 

теоретическое, так и практическое значение, поскольку позволяет 

использовать систему типовых версий, а также целеустремленно вести 

информационно-поисковую деятельность на основе характерных данных о 

преступниках, обстановке, способах их действий и оставляемых следах. 

4. Структуру криминалистической характеристики корыстно-

насильственных преступлений образуют следующие сведения: 

- о лицах, совершающих такие преступления; 

- о предмете преступного посягательства; 

- о потерпевших; 

- об обстановке преступления; 

- о механизме корыстно-насильственных преступлений, включающего 

прежде всего способ подготовки, совершения и сокрытия, следовую картину, 

взаимодействие преступников с иными участниками расследуемого события; 

- о результате и последствиях преступных действий. 

5. С учетом всех криминалистически значимых признаков корыстно-

насильственных преступлений представляется целесообразным построение 

типовых информационных моделей названных преступлений с простым, 

усложненным и сложным механизмом, что позволяет дифференцированно 

подойти к расследованию различных по степени организованности 

преступлений рассматриваемой категории. 

6. С позиций системно-деятельностного подхода необходимо 

рассматривать расследование корыстно-насильственных преступлений как 

систему информационно-познавательной, и организационно-управленческой 

деятельности, осуществляемой в рамках закона, что способствует 

правильному выбору и применению соответствующих криминалистических 

средств ее оптимизации. Это позволяет, на наш взгляд, выделить следственно-
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криминалистический аспект многофункциональной следственной 

деятельности. 

7. Методика расследования корыстно-насильственных преступлений 

является межвидовой методикой, сочетающей в себе общие положения, 

способствующие раскрытию совокупности преступлений указанной 

категории (преступной деятельности), а также частные положения, 

направленные на оптимизацию расследования отдельных видов и групп таких 

преступлений. 

8. Каждая частная методика расследования, наряду с 

криминалистической характеристикой данной категории преступлений, 

должна включать и обстоятельства, подлежащие установлению. Последние 

имеют не только уголовно-правовое и уголовно-процессуальное, но и 

криминалистическое значение, так как обусловливают конечные задачи 

расследования, направленность следственных версий, постановку 

промежуточных задач расследования. 

8. Каждая частная методика расследования, наряду с 

криминалистической характеристикой данной категории преступлений, 

должна включать и обстоятельства, подлежащие установлению. Последние 

имеют не только уголовно-правовое и уголовно-процессуальное, но и 

криминалистическое значение, так как обусловливают конечные задачи 

расследования, направленность следственных версий, постановку 

промежуточных задач расследования. 

9. В частных методиках расследования целесообразно определение 

специальных криминалистических задач, детерминируемых разновидностью 

расследуемого преступления, этапом расследования и типовыми 

следственными ситуациями. 

10. В расследовании корыстно-насильственных преступлений 

необходима оценка исходных следственных ситуаций с учетом особенностей 

связей: “событие преступления — личность преступника”, “событие 

преступления — личность потерпевшего”, “событие преступления — предмет 

посягательства”. Содержание указанных связей элементов преступления 

создает систему следственных ситуаций, указанных в работе, которую 

целесообразно использовать для определения круга и сущности тактических 

задач, последовательности и способов их решения. 

11. Для успешного расследования корыстно-насильственных 

преступлений необходимо выделение типовых тактических задач в 

зависимости от: 1) характера таких преступлений, которые могут совершаться 

путем прямого нападения, в форме скрытого или замаскированного нападения 

(введение ядов или сильнодействующих веществ в организм потерпевшего 

против его воли) или путем вымогательства; 2) места и других условий 

обстановки преступления. 

12. Решение типовых ситуационно обусловленных задач расследования 

достигается с помощью системы тактических и методических средств 

следственной деятельности. Под такими средствами понимается совокупность 



 

112 
 

мыслительных и практических операций, направленная на решение 

методических и тактических задач, возникающих на различных этапах 

расследования и в соответствующих следственных ситуациях. 

13. Оптимизации расследования корыстно-насильственных 

преступлений способствуют предложенные в работе типовые программы 

расследования, включающие алгоритмы следственной деятельности 

применительно к этапу расследования, типовым версиям, следственным 

ситуациям и тактическим задачам. 

14. Успех раскрытия корыстно-насильственных преступлений 

достигается только при условии тесного взаимодействия следователя и 

органов дознания как на начальном этапе расследования, что позволяет 

раскрыть преступление по горячим следам, так и на последующем этапе при 

установлении, розыске и задержании всех участников расследуемых 

преступлений. 

15. Установление и изобличение преступников по делам о корыстно-

насильственных преступлениях достигается с помощью ряда предлагаемых 

методов: 1) анализа следов и других материальных объектов; 2) 

виктимологического анализа; 3) объектно-предметного анализа; 4) анализа 

результатов начального этапа расследования; 5) интегративного метода 

установления преступника. 

16. В целях повышения эффективности и быстроты выявления 

подозреваемых лиц требует совершенствования система криминалистических 

учетов, предполагающая возможность оперативного использования 

имеющейся криминалистически значимой информации каждым 

следственным и оперативным работником, выполняющим соответствующую 

задачу в расследовании корыстно-насильственных преступлений. 

17. Решение сложных тактических задач вызывает необходимость 

использования соответствующей системы следственных, организационных и 

оперативно-розыскных действий, осуществляемых в форме тактических 

операций. К характерным задачам, решаемым с помощью тактических 

операций при расследовании корыстно-насильственных преступлений 

относятся: 1) проверка алиби подозреваемого; 2) разоблачение инсценировки; 

3) изучение личности подозреваемого (обвиняемого); 4) изобличение 

обвиняемого; 5) розыск похищенного имущества; 6) розыск и задержание 

скрывшегося преступника; 7) установление других корыстно-насильственных 

преступлений, совершенных обвиняемыми. 

Представляется, что содержание настоящего исследования и 

высказанные в нем выводы и предложения могут быть использованы при 

дальнейшей разработке теоретических положений криминалистики, методик 

расследования отдельных категорий преступлений, повышения 

эффективности раскрытия корыстно-насильственных преступлений, а также в 

целях оптимизации следственной деятельности в целом. 
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