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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТ»

Актуальность проблемы. Разработанность темы исследо
вания. Воплощай в жизнь исторические решения ПУХ съезда 
КПСС, выполнял грандиозные планы одиннадцатой пятилетки, 
советский народ под руководством Коммунистической партии 
Советского Союза успешно строит коммунистическое общество.

И условиях развитого социализма важной задачей пар
тии и всего оовстокого народа остаются дальнейшее утепле
ние социалистической законности и правопорядка в нашей 
стране, ликвидация преступности и устранение всех причин, 
ее порождающих'1' , последовательное выполнение требований 
ленинского принципа неотвратимости наказания''''.

На июньском ( 19ЬЗ г .)  Пленуме !(.К КПСС бшш определе
ны программные задачи партии, направленные на дальнейшее 
совершенствование развитого социализм. В речи Генерально
го секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР тов. Ю.П. Андронова оообо подчеркивалось, что 
"нормальный ход нашего общественного развития немыслим без 
строжайшего соблюдения законов, охраняющих интереса общест
ва и права граждан"3' .

Необходимым условием эф{>ективной борьбы о преступ
ностью является высокий научный уровень организации и дея
тельности следственного аппарата, тирское внедрение в след
ственную приг.тигу научных методов расследования. Ото, в 
свои очередь, требует дальнейшей разработки научных основ 
дентелыюстй следователя но раскрытии и расследованию прес
туплений ни основе глубокого плоди за передовой следственной 
практики а дспользовалил доитклоний ко’лыекса юридических, 
естественных и технических наук.

I /  См.: Шюрра* ч-l КснглунЕСткчсокой л .а этил Советского Сою- 
. за, -  :Л. : Ноу.нкчдчт, К'"1’ , 0. IGG*. .

2/ См.:Л е д и н  fl. fl. Случайные заметки? -  Цшщ.сйбв.
соч., т . 4, с . 412. *

3 / К и д р о п о в U. В. Течь на Пленума ifc\ КПСС. -  в кя. ; 
Материалы Пленума изитгтльмпго Комитета КПСС (4-1 > 
июня Iü£3 г-да, -  и .: Политиздат, 19ЬЗ, с. |б .
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ВаУИуЮ роль В ПОШШШПШ ЦфвКТИВИООТИ и кйче*п*н пред
варительного следствия играет исследование проблем КрИІ/ИІІЯ- 
листической тактики, в чяетнооти деятельности следователя 
в условиях информационной неопределенности и тантичеикого 
рИС1>Л.

Различные оторопи указанной цроблемы нашли свое отра
жение в работах А.И, Шнберга, Р ,0. Селкиия, И.К. Кохове- 
кого, А. 11, Васильєва, Л,Я. Крайніша, А.П, Дулова, Ю.И.Иль- 
чонко, Л.М. Карноевой, АЛ. Колесниченко, 13.0, Коыаркоьч,
В.К. Коноваловой, Л.М. Ларина, 11,3.3. Лузхчнт, 11.11. Иорубо- 
ы», А.Р, Ратином, II.Ф, Статкуса, Л.В. Франка, А.А. ОНема- 
на и других ученых.

.Вместе о тем изучение теоретических положений и ана
лиз практики расследования позволяют прийти к выводу,что 
проблема дентелыюсти следователя в условиях информацион
ной неопределенности и тактического {.иска требует углуб- 
лсиного исследования. Ото объясняется тем, что указанные 
условия являются типичными ден процессн расследования, в 
силу чего следственная іцвлктика постоянно испытывает необ
ходимость в цонолчеиии своего тактического арсонпла нови
ми научно обоснованными рекомендациями, отвечающими совре
менному уровню развития кришаалиетики,

Актуальность избранного нами Диссерттисаонного иселе- 
довпиил помимо указашшх выше моментов обусловлена тшеже 
и том, что в криминалистической лнтерату; е пока не разра
ботаны теоретические положения ироблеш информационной 
неоиредолеинооти и тактического риска, а в толковании са
мих этих категорий зачастую нет четкости и единообразия. 
Отсюда вытекает необходимость нроведония ооо/,ветствуюицис 
исследований с тем, чтобы сформулировать теорэтическле ос
новы этой деятельности и определить круг важнейших практи
ческих выходов 'полученных результатов.

Актуальность исследования в определенной мере вызвана 
ц от].емленисм восполнить пробел в специальных иаюграфичос- 
,.их работах, но-вященных проблеме и.нфорькчциотюй нпоиредо- 
лоннооги а тактического -риска»
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°  Об'І.СКТ, ІП'СЛ.ІЬ'Т II ХРОІІСОІОГИЧСОКНО ПЧМКИ ИОСЛСДОП-ІНШІ.

Объектом исолодопліпія являлась деятельность органов шг/т- 
ронних дел и прокуратуры Казахской ССР по раскрытию я рас- 
слодовлішю таких преступлений, процесс расследования кото
рых характерипопался наиболее високим уровнем информацион
ной неопределенности, а конячино розульт/еги позволяли оце
нивать тнктико-процеоиунлышо решения следователя. При оточ 
материалы подвергались изучению как в іитно положительного, 
так и отрицательного опити. і

Предмет;,исследования составили: научные разработки 
вонроооп информационной іісопроделснностн и проблемы риока 
» различных сферах чпловочоокой деятельности, особенно в 
поповой; материалы конкретных уголовных дел различных ка- 
тогорий, относящихся к объекту нието.те го исследования; 
субъективное, личностное восприятие следователями и други- 
ми лицами, ИМ0 ЮИІИІД1 отношение к раскрытии и раоследовшиїю 
преступлений, различных пспскгоб информационной неопреде
ленности и нринятил тактико-процессуальных решений и уело- • 
шшх риска.

Хронологические рамки изучения проблемы охватили но- 
риод о І9СЗ і-, из ти.З г. Непосредственную омітрическую ба- 
&у исследования составили данные изучения литоратурішх ис
точников и следственной практики, цровидонного автором ь
І07С-Ї0РЗ. гг.

Цели и задачи исследования. Цель диссертационного ис
следовании -  разработка на основе изучения и анализа теоре
тических концепций, индышутнх учоішми-кришітлистаїа, а 
также передовой следственной практики рекопендяций но опти- 
иизи;НИ Дея/олняостп ОЛСДОйаТОЛЯ и услопинх ИН{.Ор!1Ш«СНЯОЙ 
неопределенности и тактического риска.

Рта общая цель нр; ддод.чгает решение слсдухлцих зчд*»ч: 
ысследов'цша природы и су: пости ».н/.ор1ыцнонний нссзрпделен- 
ности ь процесса расследования; формулирование на ос пени 
»тої# исследования понята ; информационной неопределенности; 
раскрытие влияния информн.июнлсй исецредедннностя н.а н;н*- 
цисс расследования и Ш'йіг.«тч связи м«уду нс сир« ■ г-л'-ннс’її., 
и возюшюценйсм. ситуаций такткчсскся с рлегд; уотажіил*«ила



1

и анализ наиболее существенных факторов, обусловливающие 
возникновение информацио н ной неопределенности в процессе • 
расследования! научное обоснование понятия "тактический 
риок" как криминалистической категории и как важнейшего 
елс-юнта практической деятельности по расследованию прес
туплений; формулирование понятия тактического риска; раз
работка его правовых, научных и нравственных основ; опре
деление общих положений тактики риска.

Методология и методика исследования. Методологичес
кой основой диссертационного исследования является диалек
тический и исторический материализм как учение, обеспечи
вающее правильный теоретико-познавательный подход к изуче
нию явлений и процессов в их связи и взаимообусловленности, 
и в частности положение марксистско-ленинской философии о 
том, что для правильного понимания любого явления необхо
димо испледо:ать его в диалектическом единстве всех приз
наков.

Криминалистический аспект проблемы информационной не
определенности и тактического риска изучался с учетом ос
новных положений а принципов .других наук: уголовного, уго
ловно-процессуального, гражданского и трудового права, ло
гики’, общей ь судебной психологии, теории информации, тео
рии принятия решений, пряксеологни и др.

Эмпирической базой диссертации явилоя научный анализ 
результатов'обобщения следственной практики. С этой целью 
автор в период с 1976 г . по 1983 г. изучил более 350 уго
ловных дел и проинтервьюировал 29? работ иков органов внут
ренних дел и прокуратуры. Кроме того, Диссертант использо
вал восьмилетний опыт своей следственной и консультацион
ной работы в органах внутренних дел Казахстана.

При написании диссертации использовались и такие ме
тоды, как сравнительно-исторический и сравнительно-право
вой, системный, функциональный, статистический и некоторые 
другие.

Представляется, что сочетание указанных методов позво
лило обеспечить комплексность исследования проблемы в тео
ретическое и прикладных аспектах.
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Научная новизна исслеловяіпш. Положения. вшіоси'чіо на 
защиту. Научная нопи:зиа диссертационного иосподовпнил заклю
чается в том, что впервые в криминалистической пауке пред
принята попытка комплексиоі'о исследования проблемы деятель
ности следователя в условиях информационной неопределеннос
ти’, включал и такие вопросы, как: понятие информационной 
неопрсделонности в процессе расследопатш уголовных дат; 
понятие тактического риска и ого правовые, научные и нрав
ственные основы; общие положения тактики действии следова
теля в ситуациях рискл; совершенствование системи подготов
ки следователей к дейетшшм в условиях информационной пооп- 
рсделеипости и риска; уточнение и углубление теоретическо
го содержания таких криминалистических понятий, юл к такти
ческая опороция , тактическая комбинация, типичная версия, 
и их практическая реализация.

Ношм является и то, что понятие тактического рцакя 
разработано применительно но к одному какому-то следственно- ‘ 
му действию, а ко всей тактико-криминалистической деятель
ности следователя; тактическая комбинация в диссертации рас
сматривается не как вариант или разновидность тактической 
операции, а как самостоятельное тактическое сіієдстбо; впер
вые раскрыт и исследован вопрос о структуро тактической 
комбинации и ее конструировать.

В результате проведонного исследования диссертант вы
носит на защиту следующие основные положения: понятие и 
сущность информационной неопределенности в процессе рассле
дования; анализ наиболее существенных факторов, обуслошш- 
вающих со; понятие тактическою риска при расследовании 
преступлений; научные, правовые и нравствешше основы так
тического риска; общие пол о.ус ніш тактики риска; понятие 
тактической комбинации, ее структура и разработка; испслв- 
эовшше метода ситуаций как одного из методов подготовь 
Следователей к действшш в условиях ИНфОрі ОЦЯ ОКНО й иеэпре- 
долышости и рисгл цутеа приватна нм навыков мимлешш кри- 
миналистическш.щ кате го рісши.

Р.'у ук» а  -п  л іу;.г- : 1 1 1 'ї г ш х 'ііі. л;.:,лч-
/юванк-і. Практическая значимость диссертационного нсоие; ;-
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ван ил ааклю'летсн в разработке конкретных і рекомендаций по 
оптимизации тактико-криминалистнчеокой деятельности оледо- • 
вателн в условиях информационной неонредвлеішооти и такти
ческого риска, что должно способствовать мопишешио уровня 
вфрективнести и качества предварительного следствия.

Основные выводы и рекомендации, полученные в результа
те проведенного исследования, обобщены в виде методических 
рекомендаций, которые одобрены и внедрены в практику след
ственных аппаратов органов внутренних дол и прокуратуры Ка
рагандою кой области, а также попользуются при подготовке 
следственных і работников на базе Кпірагаядинской высшей шко
лу МВД СССР.

Кроме того, полученные результаты могут найти примене
ние; в научных исследованиях, связанных о изучением общих ■ 
чпотннх вопросов криминалистической тактики и методики рас
следования; в процессе преподавания криминалистики в юриди
ческих пузах при подготовке и повышении квалификации следо
вателей органов внутренних дел и прокуратуры; при подготов
ке учебных программ, учебников, учебных и методических по- 
ообий по криминалистике для учебных заведений систеш МВД 
СССР.

Отдельные положения и общие вывода диссертации докла
дывались в 1970-Х903 гг. на заседаниях кафедры крикиналис- 
ткки Карагандинской высшей школы ШЭД СССР и специального 
факультета Академии ШЭД СССР, на оперативных совещаниях при 
начальнике УВД Карагандинского облисполкома в І9ПЗ г. и при 
начальнике следственного управления »того же УВД в 1970,
І9Г0 и 1903 гг. Они получили положительную оценку как науч
ных, так и практических рпбетт'пкоп.

С с новіше результаты диссертационного исследования мз- 
ложсыы в четырех иубликшцшх обпоїм объемом 2,1 п .л ,, а так
же » выступлениях диосертанта на пяти межвузовских и реонуб- 
дшшпмиа научных конференциях в 1979-1913 г г , , на семина
рах-совещаниях и учебно-методических сборах следователей 
органов внутренних дел и прокуратуры Карагандинской облво- 
гм в 19с2-Т9(>3 ГГ.
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СЦДКРЖАНИЯ И АР»ГПЖТОШКА РА1Ш1

Структурно диоов]>тпцил ооотоит ял введения, трох глав, 
заключения и вписка использованной литературы. М-ьом дис
сертации ооотяаляот 177 страниц.

. Пр с д с н и с  содержит оАоснопание выбора темы диссертаци
онного исследования, иго теоретического я пиитического , 
янпчокпя, раскрытие его целей и задач, методики исследова
ния, перечень основных положений, кото))не выносятся на за
щиту.

Р потной главе -  "Кри'-нллиотичссгдй аспект проблемы 
неопределенности" -  рассматриваются вопросы пр^юды, нонм- 
тил и суинооти ин'Рормацвонной ноонредалоннооти в процессе 
рпсследонаиии, анализируются некоторые наиболее суьюгтпои- 
кые объективные и субъективные факторы, обусловливающие се 
возникнонение.

Проведенный пвтором нлуковедчоский анализ публикаций 
по криминалистике, уголовному процессу я судебной психоло
гии за семнодцатилатямЯ период (о 10СС г. но 1033 г .) поэ- 
воллет сдалтгь вывод о том, что понятие неонредаленности 
стало нро|ткпть в криминалистику и другие науки в середи
не шестидесятых годов в сплаи о попытками учета оо. целить 
некоторые пеложштя стих наук с поэшеий теории ин1ормыи1т. 
(А.И. Винбврг, Р.С. Галкин, И. М. Лузган, А.Р. Ратинов и 
др .); в середине семидесятых годов интерес криминалистов к 
проблеме неонредоленности обозначился в связи с необходи
мостью ]лзрнботкя ироЛлеыы тактического решения как одного 
из '1яктсрои оптимизации расследования (Л.Я. Шишкин,
Ю.И. Ильченко, Р.С. Коыярчов и д р .). Хдосортант полагает, 
что обращение кримшгишс-.'ов к щюблеые ин|о1яяиц)оннсй не
определенности ллллетсл отражением того интереса, котсрый 
современная наука проявляет к »тому о^уцаучцо’-у п-чт-дь-

В диосс^шии возникновение им ротационной неопреде
ленности рассматриваемся в /.пух наиболее сугюстаонтюг, ее 
аспектах -  и процессе возникновения ори инти руг*:;!'3 и дока-' 
затольстиоынсй информация и при выОо;« адедыватплем веко-



торого тактического средства из их совокупности в целях ре
шения соответствующих задач расследования.

Исходя из философских и теоретико-информационных пред- 
ставле!шй о сущности информации как отраженного разнообра
зия (И.А. Пачетаев, А.Д. Урсул), автор приходит к выводу, 
что возникающие й процессе взаимодействия отражаемого 
(преступление и возникашдие в ходе его расследования обс- 
тоятельстви) и отражающего (участники уголовного судопро
изводства, различные предметы материадьного мира и следст
венные ситуации) объектов неполные, искаженные и ложные 
отражения (Р.С. Белкин) характеризуются тем, что признаки, 
выражающие в них моменты взаимосвязи между элементами раз
нообразия (факты, связи, отношения и т .д .) ,  преобладают 
или могут преобладать над признаками, дифференцирующими 
эти элементы в Структуре разнообразия. Июли словами, отра
женному разнообразию (информации) присуще диалектическое 
единство определенности и неопределенности, а последняя как 
антитеза определенности трактуется в смысле неразличимости, 
преобладания взаимосвязи, интегративности элементов отра
женного разнообразия над их вцделенностью, обособленностью, 
различимостью.

Появление неопределенности в процессе выбора тактичес
ких средств объясняется, по мнению автора, наличием элемен
тов неопределенности в исходной информации, связанной с 
различного рода неполнотой данных о личности подозреваемо
го, его осведомленности (отсутствие или наличие доказа
тельств) и т .д . ; направленностью выбора в будущее, которое 
в силу своей иодивариаптнеоти содержит в себе элемент не
определенности; отсутствием 11 атких, однозначных, наперед 
заданных критериев выбора, их множественностью (в силу че
го необходимо достоже)шо "компромисса" мевду ними); явле- • 
ние.ч флюктуации (расплывчатости) тактической цели; неопре
деленность*) самих тактических средств (каждое из них может 
как достигнуть соответствующей цели, так и не достигнуть).

Касаясь некоторых характеристик информациошюй неопре
деленности, диссертант обосновывает мнение о том, что она 
иаилетен. постоянным -фактором расследования, прячем может
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иметь достаточно большой уровень' на любом из этапов рассле
довании .

Автор разделяет позицию ученых, полагающих некоррект
ным в научном плане отождествлять неопределенность с нез
нанием (Л.М. Гендин, Л.Д. Урсул). Следователь, сталкиваясь 
с необходимостью принятия тактического решения в условиях 
информационной пеопределениоети, использует последнюю я ка
честве своеобразного "знания о незнании" (О.Л. Ишшельбаум, 
В.Г. Суздаль, Л.Д. Урсул), прибегал к минимаксным н млкси- 
минннм стратегиям, обеспечивая в итоге получение некоторо
го положительного результата.

Говоря о влиянии информационной неопределенности на 
деятельность следователя по расследованию и раскрытию прес
туплений, диссертант в качестве наиболее значимі«: выделяет 
психологический и тактико-крішинаяистіїчеекий аспекты.

Тактико-криминалистический аспект влияййя информаци
онной неопределенности связывается автором о проблемой 
тактического риска..

Как известно, в следственной практике нередки ситуа
ции, когда следователь, оценивая предполагаемую з ффоктив- 
ность нескольких альтернатив тактического решения, оста
навливается на том варианте, регшизадия которого, но его 
мнению, может В большей СТЄИЄІШ обеспечить Тр:ШОфОр.\іаЦІЗО 
вероятности успеха в реальность.

Виборі альтернативы ртэрешает некоторую часті, информа
ционной неопределенности, однако ее оставшаяся часть не 
позволяет однозначно ответить на вопрос, каким ж» будет 
результат ПРИНЯТОГО решения -  нбложительним или ОТрШ1ИТ*Ш>- 
1шм. Но поскольку ситуация требует от следователя действий, 
а не дальнейших размышлений, то он реализует решение По 
этой более выигрышной альтернативе, учитывая возпохчость 
различного рода нежелательных воследетвнП, связанных е осу
ществлением решения.

Чтобы повис.іть"внигрілшіость" этого варианта, слоснова
тель стремится принять кори к шши.изацш возможности нас
тупления отрицательных последствий, рассчитывая таким об
разом на достижение прсіпуцеотмоішо положительного рчзуль-
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тата, т .о. обращается к тактическому риску.
О учетом изложенного информационная неопределенность 

расамнтрипастсн кпд постоянная составляющая процессе рас
следования, обусловленная рядом объективных и субъективных 
факторов, выражающая псиокт неразличимости элементов отра
женного різнообрязил (фактов, сведониА, связей, отношений), 
которая иродопределлет нсролтноотннЛ характер достижения 
целей тактичної ел о решоїтл и существенно плилет на отомень 
достоиернсста п познании расследуемого события.

Диссертант пцдоляот дво грунті факторов объективного 
и субъективного характера, обусловливающих информационную 
иеопрсдоленнооть в рпчелодопапии. К nojmotl группе относят
ся: дефицит ориентирующей и доказательственной информации; 
несовершенство научной информации по вопросам борьбы с 
преступностью; дефицит времени и требование окенчптельноо- 
ти щтинтсмих процессуальных и тактичоских решений; НПЛИ-. 
чне элементов олучайноотн. Ко второй группе автор относит 
рефлексивное управление, противодействие заинтересованных 
оторіоіі, личность самого следователя и других участников 
уголовного судопроизводства.

Наряду с анализом указавша факторов в диооортоции 
обозначатся также и пути компенсации отрицательного вли
яния некоторых из этих факторов: разработка проблемы ти
пичных версий, исследование вф1«ктнвности тактических при
емов, использование мотодя ситуаций в процессе подготовки 
следственных работников и др,

Ро второй главо -  "Таї'.тичеокий риск в процессе pao- 
слодбвашш" -  исследуются вопросы понятая и сущности так
тического риска, его правовые, научные и яравотвенные оо- 
новы.

На основе анализа современного состояния проблемы 
тактического ряшка (Р.О; Гелгдн, П.Е. Гогине кий, З.Л.Ва
сильев, Г.И. Ильченко, В.б. К огарков) диссертант приходит 
к виводу о необходимости исследования тактического риска 
в диалектическом единство его отрицательных и положитель
ных параметров, поскольку такой подход позволяет учитывать
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более широкий спектр факторов, характеризующих сложность 
этой категории криминалистической тактики.

В современной науке с термином "риск" соотносится по
нятия "опасность", "угроап", "вероятность", "результат", 
"ущерб", "действие" и д р ., а п повседневной речи под рис
ком понимаются поступки, лишенные трезвого расчета, необ
думанные, ' • ■

Столь широкий диштаон интерчірстпций риска может быть 
объяснен тем, что он, являясь объектом исследования ряда 
наук (теория принятия решений, -поенное искусство, медици
на, этика, психология и д р .), имеет различимо дефиниции в 
зависимости от аспекта рассмотрения его конкретной наукой. 
Отсюда оледуот, что в научном плане предстпплпотоя баксе 
целесообразным не возводить "штайскую стону" между этими 
понятиями, а допустить существование такой аботрчкцни, как 
риск "вообще", выражающей один из моментоп деятельности в 
условиях информационной неопределенности. Понимаемый таким 
образом риск представляет собой целостный объект, в грани- 
цах которого заключены в' качество равнозначных структурных 
компонентов "опасность", "угроза", "вероятность" и другие 
понятия, о которыми в литературе обычно ассоциируют "о-іц е 
левые" риски-

Неравнозначность компонентов подобного "риска" будет 
варьироваться в зависимости от сферы его конкретного прило
жения. П этом случае о;ція из его ьлемептов, существенный 
діл атого вида деятельности (назовем его главным), как. бы 
вцнвигаетоя на передний план, выступая в атом качество в 
роли кошфотного "оті асловоі'о* риска (в медицине, военном 
дело и т .д . ). Остальные же элементы рассматриваемой абст
ракции в это время ос̂ тце от сдают функции обесиеченш:, спо
собствуя реализации главного элемента в функции ооответст- 
вующего риекя, и имеют меньшую (или значительно меньшую) 
степень существенности.

В результате рассмотрения су-ддости и Функций каждого 
из компонентов предложенной попели ибСТраКТНОГО риокіі в 
тактико-кркіаінплистігчееком аспокте, а также факторов,небу 
дающих следователя прибегать г тактическоіу рипілу,послед-



ний определяется как нравственно обусловленный и осознан
ный, логически п психологически обоснованный способ дейст
вий следователя, направленный на достижение положительного 
результата в следственных ситуациях, характеризующихся не- 
онрііделеи1 гостью развития причинно-следственных связей и 
оодеріхащих рояльную угрозу получения неблагоприятного для 
расследования результата при отсутствии однозначной поло
жительной альтернативы. .

Рассматривая нргиювыс основы тактического риска, дис
сертант обращается к топковгшию требований статей 5 , IЬ и 
94 УНІС Канадской ССР, обязывающих следователя принимать 
вое щюдусмогреишю ацконом меры для быстрого и полного 
раскрытия преступлений, всестороннего, полного и объоктив- 
НОі'О исследования обстоятельств уголовного деля. По І.І11Є- 
шда автора, закон'под требованием принятия всех мер подра
зумевает необходимость использования всех (даже самых не
значительных) возможностей, содержащихся в конкретных след
ственных ситуациях (в том число и обращение к тактическо
му риску), в которых реализуются и Системы следственных 
действий, и системі тактических приемов.

На основании этого резммруотся, что требования уго
ловно-процессуального закона о принятии следователем все
го комплекса мер процессуального, криминалистического и 
оперативного характера для обеспечения быстроты, полноты, 
объективности и всесторонности расследования продставлнл/г 
собой правовые основы тактического риска. Взгляд на допус
тимый тактический риск кіїк на специфическую уГОЛОВНО-НрО-
ЦОСеунДЬНую И ТНКТИКО-ІфШШШиШСТИЧеСКую Гарантию ОХрШІЯ- 
емых законом коиституїуіошшх прав її свобод граждан -  участ
ников уголовного судопроизводства дает основі;)іде для утвер
ждения идеи о правомерности тактического риска в советском 
уголовном процессе и криминалистике.

Нод н-'учнигы огпоку.щ тактического риска в диссерта
ции понимается комплекс положений философских, ■ правовых и 
специальных наук, который используется при разработке его 
как тактического приема и тактики обращения к нему в про
цессе рассле довчиш..
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1 Анализ философских категорий "возможность" и "дойст-' 
вительность", “определенность" и "неопределенность", "при
чина" и "следствие", "вероятность" и "достоверность" позво
ляет автору трактовать риск как такую форму возможности, 
реализация которой протокаот в условиях неопределенности 
и вероятностной причинно-следственной связи, когда нельзя 
получить и достоверно оценить всю совокупность необхода- 
мих и достаточно детерминирующих факторов,

Поскольку ,>у1Я разработки теоретических и приклад них 
вопросов тгистического риска большое значение имеют наложе
ния и принципы наук материального права (уголовного, граж
данского, трудового и т .п .) ,  в диссертации раскрывается 
содержание идейной связи между криминалистической и иными 
правовыми концепциями риска.'

Методологическую значимость .для разработки основ так
тического риска приобретают также данные теории принятия 
решений: понятие решения; юс классификация; методы обосно
вания и принятая решения; анализ факторов, обусловливающих 
появление различного рода неопределенностей, и до.

В современной психологии риск трактуется как особый 
вид поводеция субъекта в единстве и взаимообусловленности 
двух его ориентаций -  направленности субъекта на опреде
ленный уровень достижения и принятия им определенного уров
ня опасности (В.А. Петровский). В зтой связи вызывают инте
рес исследования психслогаш факторов, влияющих на цриня- 
тие решений в условиях риска: ситуация, в которой принима
ется решение; личность субъекта, приникающего решение; 
Группа, в которой он действует.

Т'оворя о логических основ;« тактического риска, дис
сертант подчеркивает, что знание следователем логики, ее 
понятийного аппарата приобретает особое значение в тех 
случаях, когда он действует в условиях тактического рис
ка. Это объясняется следующим: в процессе принятия реше
ний, связанных с риском, всегда остается доля неопределен
ности, которая, не будучи устраненной объективным путем, 
подлежит разрешению интуитивно-логически; отсутствуют чет
кие, наперед заданные алгоритмы, что способствует возрао-
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танию роли творчеокого начала, а это требует знания логи
ческого механизма получения нового анакия; знание следова
телем основних видов логичеоких ошибок позволяет избегать 
логичеоких просчетов и промахов и дает ему возможность ио- 
пользопоть логические оимбки, допущенные противодействую
щей стороной, а также целенаправленно ооздапать ситуации, 
в которых щютиподойотпующая сторона допустила би опреде
ленные логические гіросчетн.

Б дішоерт щип также рассматриваются прпксосдогичес- 
кин наложения, учет которых необходим для разработки так
тики риска.

Вопроси этической правомерности тактического риска в 
ддосертлции анализируются в контексте проблеми рпсширешія 
моральной свободи следователя в такой социально значимой 
сфере, нпк борьба о преступностью, Исходя из разработанной 
п марксистской этике концонцни моральной свобод» (О.Л.Глк- 
іііт'іііо ііо к и іО , диссертант приходит к утверждению нообходимсс- 
тн четкого понимания и осознания олодоватолом общественно 
иочезнрй сущности тактического рнокй. Поэтому следователю 
в ситуациях риска пообходимо действовать настолько актив
но, целеустремленно И ИрОфеСОЦОНПЛЬНО грамотно, чтобы 
сі попить чащу весов именно в сторону благопри/гпигх случай
ностей, ваішнсшщх в риске, т.о , создать условия для пе
рехода случайности в необходимость.

Таким образом, расширенно сферы моральной "вободи за 
счет обращения следователя к тактическому риску способст
вует ( как тенденция) и доотижбни» максимально иовыояного 
виоогиго результата.

Г) третьей г ля по -  "Тактика действий следователя ь сь- 
ту-ишлх риска" -  исследуются общие подсевши тактики риска 
и такой се основной елемент, как тактическая комбинация.

По МНЄ1ПШ .диссертанта, тактику рнекп состоідяют то об
ито подокени.ч, соблюдение которых позволяет рассчитывать 
на получение оптимального результата в ситуациях риска. К 
а  числу автор относит; определенно допустимости тактичес
кого риска; разработку мероприятий но снижению уровня ин- 
рорттщасиний нооярсделениости; постояшшП контроль и оцен
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ку поведения нротиподе йотпующеИ стороны; определение меро
приятий по нейтрализации отрицательных ноолодстпий в cv*y— 
чао неудачи (Р.С, Галкин); иснатьяошшие возможностей оно-, 
рптишшх аииаратоп оршноп внутренних цел.

В качество критериев до пу сти мос ти обращения к такти
ческому риоку выделяются: обращение к нему лишь в случаях 
необходимости решения важной тактической задачи; ремьная 
невозможность решоиш; ее без использования рискованных так 
тичоеких средств; иревнлированио понятности достижения но 
ложитольного результата над вероятностью наступлении отри
цательных последстннй; необходимость учета всех реально 
возможных ситуаций, могущих возникнуть в процессе обраще
ния к тактическому риску.

Как iioicaaulMioT следственная практика, в ЬО% случаев 
действий следователя и условиях тактического риска в kj<че
стно основного тактического Средства иепсш.эова/шсь тшг'и- 
чоекчн когбиташи. Анализируя оуществующив в литературе 
Т0Ч131 зрения но вопросу о сущности тактических операций ц 
комбинаций (Р.С. Еелкин, Л.Я. Драпкин, А.В. Дулов, Н.И.По- 
рубов, Л.А. Селиванов, В.И. Г'иканои), автор приходит к вы
воду, что тактическую комбинацию следует рассматривать не 
как вариант или же разновидность тактической онвр.чцви, и 
как самостоятельное тактическое средстио, И концепции дис- 
оертнита типическая комбинации яоштаотоя как тактическое 
средство оказания воздействия на следитвеяную ситуацию пу
тем проведения системы следственных действий, тактических 
приемов и оиератишю-розиекнцх мероприятий, нчнравтенних 
либо яа формирование у противодействующей оторопи состоя. - 
иия |1'!Оир1;дслвяноети, либо на устранение ого с тем, чтобы 
ЦОбуДЯТЬ CU К 1?еЦШрМеНИЮ определенных действий, необходи
мых следователю для решения задач тактической операции.

Далее рассматриваются иоцрисы стгукту--ц тактической 
комбинации, которую, но мнению диссертанта, образуют спо- 
дующие компоненты: тактическая цель', цредпосца-.и комбина
ции, ее зшшовл, комплекс тактических средств.

Касаясь вопросов разработки тактической комбинации, 
пшор высказывает мнение, что зтот процесс свети; я из ряда
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взаимосвязанных этапов: анализа следственной ситуации, уто’ 
нснш( цели тактической комбинации, разработки вариантов 
комбинации и вибори наилучшего из них.

Гдссертантом высказывается мысль о связи эффективнос
ти использования тактических комбинаций со степенью сфор- 
I гированности у следователя навыков комбинационного видения. 
позволяющего в ітзівічних хитросплетениях той или иной слод- 
с чванной ситуации шшвнть возможности комбинационного ва
рианта, актуализировать их и принять правильное тактическое 
рошонво. Г)тот элемент мншеїтя должен формироваться у сле
дователя в процессе его обучевил началам крга гошлистики пу
тем решения специгогьных тактических задач.

вышли Ч ПГПШШЗП

Основные выводы и продложешш диссертанта сводятся к
олодуюиц&у.

В теоретическом плане:
1. Инфортционнян неопределенность является криминалис

тической категорией и в таїсом ісачостве виполнлот методологи
ческую и гносеологическую функции. '

2. Идеи об информационной неопределенности могут иай- 
е, ти прш.іененио в разработке общих и частных вопросов крими

налистической тактики и методики расследования, в кримина
листической научно-инфюрыационной деятельности и других 
приложениях криминалистики.

3. Тактический риск представляет собой специальную 
уголот чо-процоеоуаиыгую и тактико-кришншлистичсокую гаран
тии Охраняемых законом конституционных прав и свобод граж- 
д. .в - участников уголовного судопроизводства и поэтому дол
жен занять моего в системе других категорий криминалистики'.

р, нпагтическом илано:
•1. Предлагается разработать и внедрить в практику рас- 

одєдошшін систему ориентіфующей информации, которая позво
лил з бы обеспечивать следственные подразделения оведеншгш: 
о расследуемых преступлениях -  как раскрытых, так и норнск- 
рь.чи; о личности преступника, его иоведешт нд предвари--
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'тельном следствии и в период содержания в следственном изо
ляторе; об информации, содержащейся в копиях важнейших про
цессуальных документов; о поведении и связях преступника в 
период отбывания наказания и т.д .

В учебцо-метод.11чсск01.1 плане:
С. Предлагается дополнить существующие в настоящее 

время программы но курсу советской криминалистики в вузах 
МЦП. СССР, а также курсов повышения квалификации и перепод
готовки следователей следующими вопросами:

1) Природа, понятие и сущность информационной неопре
деленности в процессе расследования;

2) Понятие и сущность тактического риска;
3) Правовые, научные и нравственные основы тактичес

кого риска;
4) Тактика действий следователя в условиях тактичес

кого риска;
5) Понятие и сущность тактических комбинаций при рас

следовании преступлений;
6) Структура тактической комбинацшм;
7) Разработка тактической комбинации.
С. В этих целях предлагается дополнить учебные пособия 

по курсу советской криминалистики темей "Информационная не
определенность и тактический риск при расследовании уголов
ных дел".

По теме диссертации опубликованы следующие научные 
паботн автора:

1. Криминалистическое и кршлинсшсгическое исследова
ние разбойных нападений. -  В кн .: Криминалистика и судеб
ная экспертиза. -  Киев: Впщ.шк., 1977, вил. 14. -  0,3 ц.д. 
(в соавт.).

2. 0 тактическом риске при раскрытии ироет'/лленяй.
-  В к н .: Проблемы борьбы органов внутренних дол с группо
вой и рецидошной преступностью. -  Омск: Омск. Ж МЦс,
СССР, 1901. -  О,С п.л. (в соавт.).

3. Некоторые проблемы тактического риска при рассле
довании тя»шх преступлений. -  В кн .: Вопросы криминал;.-е-
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тики и судебной экспертизы но .ислам о тяжктос преступлениях. 
-  Караганда: Карагавд. Ш МЭД СССР, 1982. -  0,7 и..п. (в 
оствт.).

Л. К вопросу о тактических комбинациях в расследова
нии.-- В кн .: Вопроси охрани правопорядка и борьбы с пра
вонарушениями в деятельности органов внутренних дел. -Ка
раганда: нараианд. ВП 1Щ СССР, 1903. -  0,5 п.л.
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