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Рассматриваются вопросы подготовки следователей-кри-

миналистов с учетом профессионального стандарта, ФГОС. 

Проводится анализ требований к подготовке следователя-

криминалиста в соответствии с трудовыми функциями. Соотно-

сятся требования к трудовым функциям следователя кримина-

листа с компетенциями, предусмотренными образовательными 

стандартами. Проведен анализ возможности расширения круга 

компетенций, предусмотренных ФГОС в образовательных про-

граммах вуза по специальности 40.05.02 «Правоохранительная 

деятельность» и направлению 40.04.01 «Юриспруденция». Рас-

смотрены концептуальные вопросы организации подготовки 

следователей-криминалистов в вузе. 

 

The issues of training forensic investigators are considered, 

taking into account the professional standard, GEF. An analysis of 

the requirements for the training of an investigator-criminalist in ac-

cordance with labor functions is carried out. Corresponds to the re-

quirements for the labor functions of the investigator of the forensic 

scientist with the competencies provided by educational standards. 

The analysis of the possibility of expanding the range of competen-

cies provided for by the Federal State Educational Standard in the 

educational programs of the university in the specialty 40.05.02 

"Law Enforcement" and the direction 40.04.01 "Jurisprudence" is 

carried out. The conceptual issues of organizing the training of fo-

rensic investigators at the university are considered. 

 

Ключевые слова: следователь-криминалист, професси-

ональный стандарт, ФГОС, криминалистика, уголовный про-

цесс, системно-деятельностный подход, системно-информа-

ционный подход. 
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В 2015 году Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации был принят Профессиональный стан-

дарт «Следователь-криминалист» [1]. Это первый и на данный 

момент единственный профессиональный стандарт по юридиче-

ским профессиям.  

В Уголовно-процессуальный кодекс РФ должность сле-

дователя криминалиста введена еще в 2008 году. В отличие от 

следователя он может участвовать по поручению руководителя 

следственного органа в производстве отдельных следственных и 

иных процессуальных действий или проводить отдельные след-

ственные или иные процессуальные действия без принятия уго-

ловного дела к своему производству [2, ст. 5 п. 40
1
]. 

Понятно, что должность следователя-криминалиста тре-

бует наличия опыта работы и специальной подготовки. На нее 

обычно назначаются лица, отдавшие следственной деятельности 

не менее 5 лет. Но, как ни странно, профессиональный стандарт 

не предусматривает обязательного наличия опыта работы. Ос-

новное содержание знаниево-навыкового комплекса должно 

быть заложено еще в процессе обучения в вузе. 

Согласно профессионального стандарта к трудовым 

функциям следователя-криминалиста относятся: криминалисти-

ческое сопровождение производства предварительного рассле-

дования (производство предварительного расследования) пре-

ступлений, выполнение отдельных функций процессуального 

контроля, дополнительная профессиональная подготовка со-

трудников, осуществляющих расследование и раскрытие пре-

ступлений. Требование к образованию – наличие диплома по 

специальности «Правоохранительная деятельность» или 

направлению «Юриспруденция» (уровень магистратуры). 

По каждой трудовой функции раскрыты трудовые дей-

ствия, необходимые умения, необходимые знания и другие ха-
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рактеристики. Они включают в себя подробное описание зна-

ний, умений и навыков, которыми должен владеть специалист, 

принимаемый на должность. Организуя образовательный про-

цесс вуз должен ориентироваться на требования профессио-

нального стандарта, чтобы обеспечить достаточное качество 

подготовки специалиста. 

Анализ трудовых действий, знаний, умений и навыков 

позволяет сделать вывод, что профессиональный стандарт тре-

бует наличия хороших знаний: 

– в сфере уголовного права, особенно в части квалифи-

кации преступлений; 

– в сфере уголовного процесса, особенно в части доказы-

вания и организации предварительного следствия; 

– в сфере криминалистики, особенно в части криминали-

стической техники и криминалистической тактики; 

– в сфере судебной экспертизы, особенно в части назна-

чения экспертиз и оценки заключения эксперта; 

– в сфере спецтехники, особенно в части особенностей 

применения технических средств; 

– в сфере психологии, особенно в части психологических 

методов, средств и приемов. 

Следователь-криминалист должен ориентироваться в во-

просах политологии, социологии, экономики, философии, язы-

кознания и других наук, знание которых может быть использо-

вано при решении профессиональных задач. Он должен уметь 

юридически правильно квалифицировать факты, события и об-

стоятельства, квалифицированно толковать нормативные пра-

вовые акты и применять их. 

Следователь-криминалист должен владеть организаци-

онными и управленческими методами и приемами, уметь пла-

нировать деятельность, организовывать работу коллектива ис-

полнителей и ее контролировать. Он должен уметь обеспечи-

вать защиту государственной тайны и информационную без-

опасность, действовать в особых условиях, чрезвычайных об-

стоятельствах. 
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Следователь-криминалист должен действовать в соответ-

ствии с нормами этики, как общечеловеческой, так и професси-

ональной. Он должен уметь работать в коллективе, считаться с 

мнением других, помогать коллегам для достижения общего ре-

зультата, поддерживать климат сотрудничества. 

Кроме того, следователь-криминалист должен владеть 

научной организацией труда, заниматься самообразованием, 

уметь контролировать эмоции, проводить рефлексивный анализ, 

работать с различными источниками информации. А для вы-

полнения трудовой функции «дополнительная профессиональ-

ная подготовка сотрудников, осуществляющих расследование и 

раскрытие преступлений» он должен также знать основы педа-

гогики, уметь применять методы проблемного обучения, осу-

ществлять организационно-методическую деятельность. 

Такой обобщенный анализ необходимых знаний и уме-

ний позволяет соотнести его с требованиями ФГОС по специ-

альности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» [3] (да-

лее по тексту – «ФГОС»). 

ФГОС содержит четыре группы компетенций. Обще-

культурные компетенции предполагают формирование миро-

воззренческих воззрений, умение ориентироваться в политиче-

ских, социальных и экономических процессах, соблюдать нор-

мы этики, уметь работать в коллективе, принимать организаци-

онно-управленческие решения. Выпускник вуза должен уметь 

применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи ин-

формации. 

Общепрофессиональные компетенции предусматривают 

способность владения базовыми знаниями по отдельным отрас-

лям юридических наук, реализовывать нормы материального и 

процессуального права Российской Федерации и международ-

ного права. 

Профессиональные компетенции делятся по видам про-

фессиональной деятельности. Для выполнения трудовых функ-

ций следователя-криминалиста должны быть сформированы 
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компетенции правоприменительной деятельности (ПК-2, ПК-3, 

ПК-4), частично экспертно-консультационной деятельности 

(ПК-5), оперативно-служебной деятельности (ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-

18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23), организационно-

управленческой деятельности (ПК-24, ПК-25, ПК-26), частично 

научно-исследовательскую деятельность (ПК-27, ПК-29), педа-

гогической деятельности (ПК-30, ПК-31).  

Таким образом условно не охваченными остались только 

3 компетенции: 

ПК-1 способность участвовать в разработке нормативных 

правовых актов в соответствии с профилем своей деятельности; 

ПК-6 способность осуществлять правовую экспертизу 

проектов нормативных-правовых актов; 

ПК-28 способность применять методы проведения науч-

ных исследований, анализа и обработки их результатов. 

Но если проанализировать практическую деятельность, 

то владение данными компетенциями требуется для решения 

профессиональных задач, хотя и не относится непосредственно 

к трудовым функциям следователя-криминалиста. 

Профессионально-специализированные компетенции 

определяются квалификационными требованиями к специаль-

ной подготовке выпускников. Анализ требований профессио-

нального стандарта следователя-криминалиста позволяет сде-

лать вывод, что в ФГОС не выделены следующие компетенции: 

– способность использовать при решении профессио-

нальных задач возможности судебно-медицинской и судебно-

психиатрической экспертиз; 

– способность применять организационные и управлен-

ческие методы и приемы при решении профессиональных задач; 

– способность организовывать и проводить научно-

практические конференции, учебные семинары, иные формы 

научно-практической деятельности по вопросам расследования 

преступлений. 
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Если мы сравним требования профессионального стан-

дарта следователя-криминалиста с требованиями ФГОС по 

направлению 40.04.01 Юриспруденция [4] (далее по – «ФГОС 

магистерской подготовки»), то получится следующая картина. 

ФГОС магистерской подготовки включает в себя всего две 

группы компетенций: общекультурные и профессиональные 

компетенции. 

Содержание общекультурных компетенций не охватыва-

ет все знания и умения, необходимые для осуществления дея-

тельности следователя-криминалиста, относящиеся к общеобра-

зовательному уровню. Даже если мы дополним его общекуль-

турными компетенциями из ФГОС ВО уровня подготовки бака-

лавров, все равно ряд моментов останется не охваченным. В 

частности, не в полной мере обозначены требования к об-

щекультурному уровню, профессиональной этике. Надо отме-

тить, что этот пробел несколько компенсирован в проекте 

ФГОС ВО уровня магистерской подготовки, но на данный мо-

мент документ не принят. 

Если рассматривать профессиональные компетенции, то 

профессиональным функциям следователя-криминалиста соот-

ветствуют все компетенции, кроме ПК-1 способность разраба-

тывать нормативные правовые акты и ПК-8 способность при-

нимать участие в проведении юридической экспертизы проек-

тов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявле-

ния в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридиче-

ские заключения и консультации в конкретных сферах юриди-

ческой деятельности. Однако, как отмечалось выше, данные 

компетенции реализуются в процессе решения различного рода 

организационно-управленческих задач, хотя напрямую и не свя-

заны с трудовыми функциями следователя-криминалиста. 

В то же время следует добавить, что перечень професси-

ональных компетенций ФГОС магистерской подготовки суще-

ственно уже перечня компетенций ФГОС Правоохранительной 

деятельности. Не устранены эти пробелы и в проекте ФГОС ма-
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гистерской подготовки. ФГОС уровня бакалавриата также не 

компенсирует пробелы. К тому же следует учитывать, что право 

обучения в магистратуре имеют бакалавры любых направлений. 

Во ФГОС магистерской подготовки в большем объеме 

предусмотрены компетенции в сфере организационно-управлен-

ческой и научно-исследовательской деятельности, но очень 

обобщенно в сфере правоохранительной деятельности. 

Таким образом, вуз должен дополнительно предусмот-

реть следующие компетенции: 

– способность организовывать и осуществлять розыск лиц; 

– способность использовать при решении профессио-

нальных задач особенности тактики проведения оперативно-

служебных мероприятий в правоохранительной сфере; 

– способность эффективно применять и использовать 

специальные средства, применяемые в деятельности правоохра-

нительных органов; 

– способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в процессуальной и служебной 

документации; 

– способность применять при решении профессиональ-

ных задач психологические методы, средства, приемы; 

– способность использовать при решении профессио-

нальных задач возможности судебно-медицинской и судебно-

психиатрической экспертиз; 

– способность организовывать и проводить научно-

практические конференции, учебные семинары, иные формы 

научно-практической деятельности по вопросам расследования 

преступлений. 

Процесс подготовки следователей криминалистов предпо-

лагает овладение теоретическими знаниями, отработку навыков 

решения практических задач, получения и обработки информации, 

полученной из разных источников, формирование навыков само-

стоятельной работы, в том числе самообразования, выработку 

умения работать в коллективе и управлять работой в коллективе, 

вести научно-исследовательскую и педагогическую деятельность.  
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Решить эти задачи в течение периода обучения очень 

сложно. Традиционные методы не позволяют это сделать в полном 

объеме. Поэтому должен активно применяться системно-дея-

тельностный подход. И дело не только в том, что обучающиеся 

должны научиться проводить деятельностный анализ события. 

Они должны уметь организовывать собственную деятельность, 

осуществлять саморефлексию, корректно и объективно оценивать 

результаты. Научиться этому невозможно без включения в соот-

ветствующий вид деятельности, без решения практических задач в 

учебных ситуациях, в том числе с использованием имитационных, 

игровых методов педагогической деятельности. 

В последнее время большое внимание уделяется систем-

но-информационному подходу. Умение работать с информаци-

ей, понимать ее значение и влияние на протекание различных 

процессов является необходимым навыком работы следователя-

криминалиста. Связь информации с организационными харак-

теристиками систем, их функционированием достаточно хоро-

шо обоснованы в современной философии. Однако примени-

тельно к конкретным областям знаний этот вопрос еще требует 

разработки. 

К сожалению, методологической составляющей в подго-

товке специалистов уделяется мало внимания, и по большей ча-

сти она проходит формально. 

Не умаляя достоинства других учебных дисциплин, необ-

ходимо отметить, что больше половины профессионального стан-

дарта следователя-криминалиста занимает перечисление знаний, 

изучаемых в курсе криминалистики. А это требует выделения со-

ответствующего объема учебной нагрузки, введения дополнитель-

ных спецкурсов, оборудования лабораторий и полигонов. 

Предполагается, что обозначенные моменты должны 

быть учтены при составлении организационной и учебно-мето-

дической документации по образовательным программам, 

предусматривающим подготовку следователей-криминалистов. 
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