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ВВЕДЕНИЕ

Обострение проблемы борьбы с преступностью и в связи с этим необходимость
резкого повышения эффективности деятельности правоохранительных органов
ставят перед криминалистикой новые более сложные задачи, решение которых
связано с усилением роли науки в деле борьбы с преступностью, усилением
влияния криминалистических методов на деятельность по раскрытию и
расследованию преступлений. Важное место в борьбе с преступностью занимает
расследование преступлений, осуществляемое в конкретных условиях времени,
места, окружающей его среды, взаимосвязях с другими процессами объективной
действительности, поведении лиц, оказавшихся в сфере уголовного
судопроизводства и под воздействием иных, порой остающихся неизвестными для
следователя факторов. Это сложная система взаимодействия образует в итоге ту
конкретную обстановку, в которой действует следователь и в которой протекает
конкретное расследование. Эта обстановка получила в криминалистике общее
название следственной ситуации.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. Понятие и виды следственных ситуаций

Расследование преступлений - одна из разновидностей интеллектуальной
деятельности человека. Причем основное содержание работы следователя - это не
выполнение каких-либо технических операций, а процесс принятия различных по
содержанию решений. Одной из стадий принятия решения является осознание и
анализ наличной следственной ситуации. Поэтому криминалистическая теория
принятия решений должна опираться на непротиворечивую криминалистическую
теорию ситуаций.

Следственная ситуация определяется предельно широко - в нее включается все,
что в той или иной степени влияет на ход и результаты расследования. Но
следственная ситуация как криминалистическая категория не может совпадать по
объему с ситуациями, складывающимися на практике. Содержание этого понятия
должно быть значительно более узким, и, в частности, факторы, относящиеся к
личности следователя, его технической оснащенности, условиям его работы и т.п.,
в рассматриваемое понятие входить не могут, поскольку это исключило бы
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возможность типизации следственных ситуаций и сделало бы разработку данной
проблемы практически бесцельной. Оптимальным является включение в
содержание следственной ситуации лишь одной группы факторов -
информационных: как показывает практика, этого вполне достаточно, чтобы
выработать конкретные рекомендации по расследованию преступлений.

Содержание следственной ситуации составляют: собранные по делу
доказательства; иная информация, имеющая значение для расследования;
сведения об источниках получения такой информации. Эти фактические данные в
их совокупности представляют собой полную и объективную картину
расследуемого события на любой конкретный момент и позволяют следователю
дать им надлежащую оценку и принять вытекающие из этой оценки решения о
своих дальнейших действиях.

Из числа многочисленных классификаций следственных ситуаций практически
значимыми являются следующие:

-По времени возникновения в процессе расследования: начальные,
промежуточные и конечные. В этой классификации отражается динамизм,
изменчивость ситуаций под влиянием воздействующих на них факторов.

-По отношениям между участниками расследования: конфликтные и
бесконфликтные. Основана классификация на характеристике одного из элементов
психологических компонентов ситуации: соперничества и противодействия сторон,
цели и интересы которых при расследовании преступления не совпадают. Острота
конфликта может быть различной - от откровенной враждебности до обычного
спора по поводу правильности того или иного утверждения.

-«Бесконфликтная» ситуация характеризуется полным или частичным
совпадением интересов участников взаимодействия, отсутствием противоречий в
целях, к достижению которых направлены их усилия на данном этапе
расследования. Ситуации конфликтов различной длительности и остроты
возникают тогда, когда между участниками процесса складываются отношения
соперничества и противодействия". Среди конфликтных в аспекте тактики можно
выделить ситуации тактического риска. Тактический риск является закономерным
компонентом расследования.

-По отношению к возможности достижения цели расследования:
благоприятные и неблагоприятные следственные ситуации. Всякое действие
следователя, направленное на достижение тех или иных целей, должно



осуществляться после оценки следственной ситуации как благоприятной и
неблагоприятной для достижения этой цели. Большинство авторов по частным
криминалистическим методикам называют в качестве типичных те ситуации, в
которых оказался следователь на начальном этапе расследования и которые
зависят от полноты исходных данных.

Однако перечень следственных ситуаций не является исчерпывающим. Каждой из
них соответствует целый ряд типичных следовых картин. Особое место в
понятийном аппарате криминалистики занимает проблемно-поисковая
следственная ситуация, как одна из ее классификационных ветвей. При этом
проблемно-поисковая следственная ситуация - это тип следственной ситуации, в
которой в качестве объектов исследования выступают познавательные и
психологические аспекты ее развития. До настоящего времени исследователи, в
основном, делали акцент на изучение онтологического аспекта зарождения и
функционирования такой динамической системы, как следственная ситуация.
Между тем, представляется очевидным, что анализ психологических и
гносеологических аспектов позволяет по-другому взглянуть на сущность данного
криминалистического явления - с позиции субъекта, познающего следственную
ситуацию; понять механизм трансформации следственных ситуаций в зависимости
не только от этапов и обстановки расследования, но также психических свойств и
процессов различных познающих субъектов в уголовном судопроизводстве.
Необходимо различать ситуации расследования в целом и проблемно-поисковые
следственные ситуации, складывающиеся при производстве отдельных
следственных действий, например, допроса. Выделяется также оперативно-
розыскная проблемно-поисковая следственная ситуация, которая рассматривается
как тип следственной ситуации, возникающей в процессе мыслительной
деятельности оперативного работника, познающего механизм преступления и
разрешающего эту ситуацию с помощью гласных и негласных методов получения
информации, составляющих специфическое содержание оперативно-розыскной
деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом сделаю вывод, что следственная ситуация - это совокупность
условий, в которых в данный момент осуществляется расследование, т.е.
обстановка, задающая (облегчающая или осложняющая) процесс доказывания.
Следственная ситуация представляет собой систему, включающую следующие



компоненты, имеющие: психологический характер: результат конфликта между
следователем и противостоящими ему субъектами; психологическое состояние
следователя; противодействие установлению истины со стороны проходящих по
делу лиц и др.; информационный характер: осведомленность следователя об
обстоятельствах преступления и его участниках, возможных доказательствах,
местах сокрытия искомого; осведомленность противостоящих следствию лиц о
намерениях следователя, его неопытности и т.п.; процессуальный и тактический
характер: состояние производства по делу, доказательства и их источники;
наличие и устойчивость еще не использованных источников доказательственной
информации и надежных каналов поступления ориентирующей информации;
возможность избрания нужной меры пресечения, изоляции друг от друга
подозреваемых, обвиняемых и др.; материальный и организационно-технический
характер: наличие в данный момент в распоряжении следователя и органа
дознания необходимых сил, средств, времени и возможности их оптимального
использования.

Следственные ситуации могут быть классифицированы на исходные,
промежуточные и конечные, конфликтные и бесконфликтные, а с точки зрения их
значимости для расследования - на благоприятные и неблагоприятные. Среди
последних необходимо выделить ситуации тактического риска, когда в результате
тех или иных действий не исключено наступление последствий, затрудняющих
установление истины. Задача следователя - действовать, избегая риска, но
поскольку это практически очень редко достижимо - стремиться к тому, чтобы его
минимизировать.
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