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Аннотация
Книга посвящена истории возникновения, становления

и развития криминалистики, прошедшей длительный путь
накопления знаний и разработки средств, приемов и методов
выявления и изобличения лиц, совершивших преступления.
Автор в краткой и доступной форме излагает современные
взгляды исследователей на предмет криминалистики, ее систему,
методы, задачи и значение в правоохранительной деятельности. В
работе приводятся примеры из судебно-следственной практики,
иллюстрирующие использование возможностей криминалистики



 
 
 

для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений.
Для студентов и аспирантов юридических вузов, преподавателей
криминалистики и как справочное пособие для практических
работников.
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Уважаемый читатель!

 
Вы открыли книгу, входящую в серию работ, объединен-

ных общим названием «Теория и практика уголовного права
и уголовного процесса».

Современный этап развития уголовного и уголовно-про-
цессуального законодательства напрямую связан с проис-
ходящими в России экономическими и политическими пре-
образованиями, которые определили необходимость корен-
ного реформирования правовой системы. Действуют новые
Уголовный и Уголовно-исполнительный кодексы, с 1 июля
2002 г. вступил в силу Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

В этих законах отражена новая система приоритетов,
ценностей и понятий, нуждающихся в осмыслении. Появив-
шиеся в последнее время комментарии и учебники по данной
тематике при всей их важности для учебного процесса до-
статочно поверхностны. Стремление познакомить чита-
теля с более широким спектром проблем, с которыми стал-
киваются как теоретики, так и практики, и породило за-
мысел на более глубоком уровне осветить современное со-
стояние отраслей криминального цикла. Этой цели и слу-
жит предлагаемая серия работ, посвященных актуальным
проблемам уголовного права, уголовно-исполнительного пра-
ва, криминологии, уголовного процесса и криминалистики.

У истоков создания настоящей серии книг стояли пре-



 
 
 

подаватели юридического факультета Санкт-Петербург-
ского государственного университета. Впоследствии к ним
присоединились ученые Санкт-Петербургского юридическо-
го института Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации, Санкт-Петербургского университета МВД и других
вузов России, а также ряд известных криминалистов, об-
ладающих большим опытом научных исследований в обла-
сти уголовного права, уголовно-исполнительного права, кри-
минологии, уголовного процесса и криминалистики.

В создании серии принимают участие и юристы, соче-
тающие работу в правоохранительных органах, других сфе-
рах юридической практики с научной деятельностью и об-
ладающие не только богатым опытом применения законо-
дательства, но и способностями к научной интерпретации
результатов практической деятельности.

С учетом указанных требований формировалась и редак-
ционная коллегия, которая принимает решение о публика-
ции.

Предлагаемая серия основывается на действующем рос-
сийском законодательстве о противодействии преступно-
сти и практике его применения с учетом текущих изменений
и перспектив развития. В необходимых случаях авторы об-
ращаются к опыту зарубежного законотворчества и прак-
тике борьбы с преступностью, с тем, чтобы представить
отечественную систему в соотношении с иными правовыми
системами и международным правом.



 
 
 

Подтверждением тому служат вышедшие из печати ра-
боты Б.  В.  Волженкина, В.  И.  Михайлова, А.  В.  Федоро-
ва, Е.  В.  Топильской, М.  Н.  Становского, В.  Б.  Малинина,
Д. В. Ривмана, В. С. Устинова, В. М. Волженкиной, Р. Д. Ша-
рапова, М.  Г.  Миненка, С.  Д.  Шестаковой, И.  Ю.  Миха-
лева, Г.  В.  Овчинниковой, О.  Н.  Коршуновой, А.  Н.  Попо-
ва, С.  Ф.  Милюкова, А.  Л.  Протопопова, С.  А.  Алтухо-
ва, В.  Г.  Павлова, Ю.  Е.  Пудовочкина, И.  М.  Тяжковой,
В.  М.  Борисенко, А.  В.  Сапсая, А.  А.  Майорова, Г.  В.  На-
заренко, А. А. Струковой, С. С. Тихоновой, А. В. Мадьяро-
вой, М.  Л.  Прохоровой, Л.  А.  Андреевой, П.  Ю.  Констан-
тинова, И.  В.  Александрова, Л.  С.  Аистовой, А.  И.  Бой-
ко, Л. Ю. Родиной, Т. Б. Дмитриевой, Б. В. Шостаковича,
А. И. Рарога, А. А. Сапожкова, В. А. Нерсесяна, Л. В. Голов-
ко, Л. Л. Кругликова, А. Д. Назарова, А. Е. Якубова, С. В. Бо-
родина, А. Г. Кибальника, Л. И. Романовой, А. И. Коробеева,
Д. А. Шестакова, В. Д. Филимонова и др., в которых анали-
зируются современные проблемы борьбы с преступностью.

Надеемся, что найдем в Вас взыскательного читате-
ля, если Ваша принадлежность к юридико-образовательной
или правоприменительной деятельности вызовет интерес к
этой серии книг.

Редакционная коллегия
Май 2003 г.



 
 
 

 
Предисловие

 
Развитие цивилизации происходит по сложным законам

построения материального и идеального миров, познание
которых является целью и содержанием эвристической дея-
тельности ученых, политических и общественных деятелей,
историков и представителей других специальностей. Вместе
с тем вопросы устройства общества, государства, права и
иных институтов современного мира привлекают внимание
и более широкого круга людей, постоянно и живо интересу-
ющихся проблемами жизнедеятельности человека, судьбой
своей страны, перспективами ее преобразования и укрепле-
ния.

Среди актуальных проблем, порожденных происходящи-
ми в России в последние годы глубокими социально-эко-
номическими преобразованиями, особую озабоченность у
многих россиян вызывает состояние преступности в стране.

В условиях расширения и улучшения экономических, на-
учных, культурных, информационных и иных связей между
государствами и народами преступность становится одним
из наиболее угрожающих социальных факторов, дестабили-
зирующих общественные отношения, подрывающих право-
вые основы как Российской Федерации, так и всего мирово-
го сообщества.

С современной точки зрения, не только перед населени-



 
 
 

ем нашей страны, но и перед народами других государств
все более отчетливо возникает дилемма – либо будут найде-
ны средства и методы, с помощью которых удастся обуздать
преступность и такие ее проявления, как терроризм, неза-
конный оборот наркотиков, похищение людей, легализация
капиталов, полученных преступным путем, и т. д., либо она,
как раковая опухоль, разрушит основы всеобщего правопо-
рядка.

Особенно остро проблема борьбы с преступностью про-
является в государствах, осуществляющих кардинальные со-
циально-экономические преобразования, формулирующих
новые моральные и правовые ценности, меняющих содержа-
ние и систему своего законодательства. К их числу относит-
ся и Российская Федерация.

С конца 80-х – начала 90-х  гг. XX  в. в  России нача-
лось всеобъемлющее демократическое переустройство об-
щества и государства, сопровождающееся, к сожалению, ря-
дом негативных социальных явлений, к которым следует, в
частности, отнести и резкое обострение криминальной об-
становки в стране. Положение с преступностью в России се-
годня значительно хуже, чем в большинстве государств мира
со стабильным развитием.

Об общем состоянии преступности в мире и в отдель-
ных регионах свидетельствуют обзоры ООН и исследования
ряда научных центров, в том числе Европейского институ-
та по предупреждению преступности и контролю над ней



 
 
 

(HEUNI).
По этим данным, преступность в мире увеличилась за по-

следние 40 лет в среднем в 3 раза, а в России только за по-
следние 15 лет с 1 220 361 проявления в 1988 г. до 2 952 367
преступных деяний в 2000 г., причем по отдельным видам
преступления возросли и в большее количество раз.

Например, изготовление и сбыт поддельных денег и цен-
ных бумаг увеличились с 61 случая в 1989 г. до 14 289 фак-
тов в 2000 г., т. е. почти в 235 раз; контрабанда со 109 пре-
ступлений в 1993 г. до 4371 деяния в 2000 г., т. е. в 40 раз;
бандитизм с единичных случаев в конце 80-х гг. до 513 за-
регистрированных преступлений в 2000 г., т. е. в несколько
сотен раз и т. д.

Большую тревогу вызывает не только количественный
рост преступности, но и опасное качественное ее перерож-
дение.

Возрастает число преступных деяний, совершенных груп-
пами лиц по предварительному сговору. В 2000 г. было за-
регистрировано 510  290 таких преступлений, из которых
17 647 совершены организованными группами и преступны-
ми сообществами.

Организованная преступность перешагнула не только ру-
бежи России, но и стран, входящих в Содружество Неза-
висимых Государств. Все чаще полиция и иные правоохра-
нительные органы дальнего зарубежья сталкиваются с фак-
тами преступной деятельности интернациональных крими-



 
 
 

нальных сообществ, проводящих особо крупные преступные
финансовые операции с присвоением огромных финансовых
средств.

Широкое распространение получила преступная деятель-
ность лиц, занимающихся незаконным оборотом наркоти-
ков. Паразитируя на болезненном пристрастии многих лю-
дей к наркотикам, эти преступники активно способствуют не
только разрушению здоровья наркоманов, но и их прежде-
временной неотвратимой смерти. По имеющимся статисти-
ческим данным, за последние 10 лет число смертей от упо-
требления наркотиков возросло в 12 раз, а среди детей даже
в 42 раза. В России при сохранении имеющейся тенденции
уже в начале XXI в. количество лиц, злоупотребляющих нар-
котиками, по самой общей оценке достигло трех миллионов
человек, основная часть которых – молодые люди в возрасте
13–25 лет, что привело к увеличению смертности среди них.

Угрожающим является увеличение преступлений, совер-
шаемых несовершеннолетними. Из общего числа расследо-
ванных в 2000 г. преступлений 6,6 %, или каждое 15, совер-
шены несовершеннолетними и при их соучастии.

Качественное изменение преступности связано также с
появлением в России давно забытых или вообще ранее неиз-
вестных преступлений.

Находят все большее распространение преступления, свя-
занные с огнестрельным оружием. Только в 2000 г. выявлено
65 197 деяний, которые квалифицируются как незаконное



 
 
 

приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или но-
шение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств, и 2703 преступления составляют хищение
либо вымогательство оружия.

Возродился бандитизм. Отмечаются случаи создания бан-
дитских групп, которые длительное время терроризируют
население, совершая дерзкие налеты на граждан и организа-
ции, убийства людей, захваты заложников, завладение круп-
ными суммами денег и ценностями.

Стали систематическими так называемые «заказные»
убийства или умышленное причинение смерти другому че-
ловеку по найму.

Не менее опасными являются преступления экономиче-
ской направленности и такие их проявления, как присвое-
ние или растрата, мошенничество, незаконное предприни-
мательство, контрабанда, незаконный оборот драгоценных
металлов, природных драгоценных камней и жемчуга, ком-
мерческий подкуп, взяточничество и др.

Вместе с тем, и традиционная преступная деятельность
нередко становится более опасной. Большое распростране-
ние получило хищение чужого имущества путем обмана или
злоупотребления доверием. Этот вид преступления все ча-
ще совершается организованными группами путем создания
так называемых «финансовых пирамид» с обещанием раз-
личных выгодных сделок, но фактически приводящих к об-
ману многих людей.



 
 
 

Общественно опасной криминогенная ситуация остается
и в настоящее время, несмотря на вступление в силу с 1 июля
2002 г. УПК РФ, который способствовал уменьшению коли-
чества выявляемых и осуждаемых преступников, но пока не
изменил реального состояния правопорядка и законности в
стране.

Состояние преступности в стране требует принятия ре-
шительных мер, способных изменить обстановку в сфе-
ре противодействия преступности. Борьба с ней является
сложным, комплексным и длительным процессом, включаю-
щим в себя меры различного содержания – от оздоровления
экономики и финансовой системы государства, совершен-
ствования законодательства, улучшения социальных усло-
вий жизни людей, упрочения морали и нравственности в об-
ществе и до повышения эффективности деятельности пра-
воохранительных органов, способных не на словах, а на деле
обеспечить неотвратимость наказания за каждое совершен-
ное преступление.

Важная роль в совершенствовании деятельности следо-
вателей, дознавателей, оперативных работников, судебных
экспертов и в целом всей работы правоохранительных орга-
нов зависит от научного уровня ее организации.

Одним из непременных условий успешного предупре-
ждения, раскрытия и расследования преступлений является
криминалистическое обеспечение судебно-следственной де-
ятельности, т. е. умелое и эффективное, приносящее поло-



 
 
 

жительный результат использование достижений науки кри-
миналистики в уголовном процессе.

Но что такое достижения науки криминалистики?
Для ответа на этот вопрос недостаточно просто сослать-

ся на какой-то интересный случай из следственной практи-
ки об успешном разоблачении опасного преступника и его
соучастников с использованием тех или иных криминали-
стических технических средств, тактических приемов или
методических рекомендаций. Отдельный пример, несмот-
ря на его большую убедительность, не может раскрыть все-
го содержания современного криминалистического научно-
го знания. Он способен лишь проиллюстрировать возможно-
сти применения средств, приемов, методов криминалистики
по конкретному уголовному делу, поэтому необходима бо-
лее подробная характеристика данной отрасли научного зна-
ния.

Предлагаемая читателю книга содержит краткий истори-
ческий очерк зарождения, становления и развития отече-
ственной и зарубежной криминалистики, анализ общей тео-
рии, методологии и основных разделов этой науки, а также
примеры использования возможностей криминалистики в
судебно-следственной практике. Вместе с тем работа не пре-
тендует на исчерпывающее освещение теории и практики
отечественной криминалистики. Книга представляет собой
лишь введение в эту отрасль научного знания и дает общее
представление о наиболее сложных проблемах криминали-



 
 
 

стики, а также перспективах ее дальнейшего исследования и
развития.

Формулируя свои выводы, автор опирался на работы мно-
гих известных отечественных и зарубежных специалистов,
но особенно большое влияние на содержание книги оказали
глубокие исследования профессора Рафаила Самуиловича
Белкина и профессора Ивана Филипповича Крылова, кото-
рым автор искренне благодарен за их вклад в развитие кри-
миналистики, а также за личную поддержку.



 
 
 

 
Глава 1. История

возникновения, становления
и развития криминалистики

 
 

§ 1. Предыстория криминалистики
 

Криминалистика как особая область юридического зна-
ния исследует проблемы предупреждения, раскрытия и рас-
следования преступлений. Ее возникновению в виде само-
стоятельной науки предшествовал длительный период на-
копления эмпирических знаний об установлении и изобли-
чении лиц, совершивших преступления.

Хотя несколько веков назад науки криминалистики еще
не существовало, однако и тогда необходимо было находить
и наказывать преступников. Поэтому можно считать, что
предыстория криминалистики начинается с глубокой древ-
ности, когда образовывались первые государства, появля-
лись законы и особые властные структуры, призванные под-
держивать правопорядок и использовавшие в своей деятель-
ности особые приемы для розыска и установления преступ-
ников.

Многообразие древних государств не позволяет говорить
о тождественности устройства их властных структур, одна-



 
 
 

ко очевидно, что эти структуры в числе других, выполняли
и полицейские, в нынешнем понимании, функции по выяв-
лению преступников, сбору улик и изобличению этих лиц в
нарушении действовавших тогда законов и правил.

Об этом убедительно свидетельствуют дошедшие до на-
шего времени древние памятники письменного права. Так,
вопросы уголовного преследования и судопроизводства за-
трагиваются в древнеримских Законах XII таблиц, древне-
германской Салической Правде, Великой книге древнего
права кельтов, древнегреческом Гортинском законе, Судеб-
нике вавилонского царя Хаммурапи и др.

Законы вавилонского царя Хаммурапи (1792–1752 гг. до
н. э.) содержат упоминания об использовании документов в
качестве объектов судебного разбирательства.

В Законах XII таблиц – источнике древнеримского права,
датируемом 450–448 гг. до н. э., имеются указания, связан-
ные с порядком производства обыска.

В полицейских и судебных актах Древнего Египта перио-
да династии Птолемеев (305–30 гг. до н. э.) и Древнего Рима
встречаются подробные описания разыскиваемых преступ-
ников, что можно рассматривать как прообраз криминали-
стического описания внешности человека, получившего в
настоящее время название криминалистической габитоско-
пии. Наиболее полное такое древнее описание относится к
238 г. до н. э.

Испокон веков люди пытались раскрыть преступление,



 
 
 

исследуя следы, оставленные преступником. Например, в
ст. 44 главы 8 древнеиндийских законов Ману указывается:
«Как охотник ищет след животного по каплям крови, так
царю надо обнаружить след преступника (дословно «дхар-
мы») посредством расследования». Об этом же говорится в
ст. 37 Салической Правды (V–VI вв.), ст. 8 Польской Правды
(XIII в.), ст. 767 Законника Лека Дукагьини (XV в.) и других
исторических памятниках права.

В одном из древнейших источников отечественного пра-
ва – Русской Правде (с XIII в.) – также регулируются вопро-
сы преследования виновных лиц. Розыскной процесс в это
время в России носил частный характер. Преступление рас-
сматривалось как «обида», но не в смысле оскорбления че-
сти, а как причинение вреда злым деянием, поэтому розыск
осуществлялся не особыми государственными должностны-
ми лицами, а самим пострадавшим. Этот процесс должен
был начинаться призывом потерпевшего или «кликом», «за-
кличью». Если через три дня после «закличи» собственник
вещи находил ее у кого-либо, то это лицо считалось вором и
должно было не только вернуть вещь, но и уплатить уголов-
ный штраф.

Древнейшей формой наказания является также месть со
стороны потерпевшего и его родственников. При отсутствии
виновного злоумышленника, например вора, пострадавший
мог призвать окружающих вместе с ним «след гнати» – «не
будет ли татя, то по следу женуть».



 
 
 

Другой формой розыска преступника, описанной в Рус-
ской Правде, был «свод», т. е. последовательные очные став-
ки между пострадавшим и лицами, через руки которых про-
шла его пропавшая вещь. «След» и «свод» были тесно свя-
заны между собой и могли переходить один в другой.

Аналогичный порядок существовал в западнославянском,
германском праве и других древних законах.

Осуществление розыска и изобличения виновных уже в
то время требовало не только настойчивости, предприимчи-
вости, решительности, но и специфических умений, которые
позже, спустя многие века, превратятся в криминалистиче-
ские приемы, способы и методы предупреждения, раскры-
тия и расследования преступлений.

С упрочением государства укреплялось право, совершен-
ствовалась организация всего уголовного процесса, в том
числе розыска и изобличения преступников.

Возникает так называемый «инквизиционный процесс»,
при котором расследование проводилось негласно, на осно-
ве письменных документов, с помощью организованного ап-
парата следствия. Структурно расследование в этом процес-
се разделялось на две части: до установления подозревае-
мого (общее расследование) и после установления подозре-
ваемого (специальное расследование). Общее расследование
состояло из собирания разных слухов, доносов, опросов и
других поисковых мер. Специальное расследование прово-
дилось для получения признания подозреваемого.



 
 
 

Исторические данные свидетельствуют, что в тот период,
наряду с накоплением позитивного опыта поиска и изобли-
чения преступников, во многих странах мира стали широ-
ко применяться пытки лиц, заподозренных в причастности к
преступлениям. Использование пыток для изобличения ви-
новных было вызвано многими причинами, в том числе низ-
ким уровнем развития общественного сознания, абсолюти-
зацией значения признания собственной вины, а также от-
сутствием необходимых криминалистических средств, при-
емов и методов установления объективной истины по делу.

Вместо поиска криминалистических путей и способов об-
наружения следов преступления и преступников на многие
в. главным в деле розыска стало устрашение заподозренных
и совершенствование пыток. По описанию С. А. Голунско-
го и Г. К. Рогинского, способы пыток были самыми разнооб-
разными: винты, ломающие кости; раскаленное железо; во-
да, которую вливали через воронку в рот пытаемого, пока у
него почти не лопался желудок, и т. п. В Германии насчиты-
валось до 70 способов пыток, но это был не предел.

Такого рода организация расследования не только не
способствовала установлению истины, но нередко приводи-
ла к наказанию невиновных. Постепенно, по мере измене-
ния экономических условий жизни людей, возрастания роли
права в обществе, стало увеличиваться и противодействие
варварским методам ведения следствия. Появилась необхо-
димость в разработке и использовании более гуманных и ра-



 
 
 

циональных средств, приемов и методов выявления и изоб-
личения преступников.

В Московском государстве XVI в. использовались два ви-
да уголовного процесса – «суд» и «розыск», т. е. обвинитель-
ный и следственный процессы.

К середине XVII в. российский уголовный процесс при-
обрел обобщенную форму судебно-розыскного характера с
производством таких следственных действий, как обыск,
«распросные речи» (что близко к современному понятию до-
проса), очные ставки, всякого рода розыскные справки по
приказным крепостным книгам и кадастровым документам.

На рубеже XVII–XVIII вв. в России более подробную за-
конодательную регламентацию получает не только общий
порядок уголовного процесса, но и отдельные вопросы про-
ведения розыска и следствия. Например, в XVII в. повеле-
нием Василия Шуйского было введено сличение почерков
подметных писем писчими дьяками и подьячими.

Происходит становление практики врачебного освиде-
тельствования, привлечения врачей к осмотру, а также про-
ведение судебно-медицинских и судебно-психиатрических
экспертиз. Расширение и усложнение судебно-следственной
практики вместе с увеличением нормативных актов, регули-
рующих уголовное судопроизводство, потребовали система-
тизации действующих норм права и более подробного опи-
сания порядка розыска и следствия. Это обстоятельство и
явилось одной из объективных предпосылок необходимости



 
 
 

теоретического исследования организации раскрытия и рас-
следования преступлений.

Появляются первые печатные работы отечественных ав-
торов, посвященные исследованию проблем борьбы с пре-
ступностью и вопросам раскрытия и расследования преступ-
лений.

Так, в 1724 г. была издана книга И. Т. Посошкова «О скуд-
ности и богатстве», в которой рассматривались не только об-
щие вопросы организации существовавшего тогда судопро-
изводства, но и отдельные приемы инквизиционного розыс-
ка с использованием испытаний на дыбе, огнем и железом,
лишением пищи и воды.

В 1805 г. в Санкт-Петербурге вышла книга П. Раткевича
«Зерцало правосудия». Полное ее наименование – «Зерцало
правосудия, показывающее, каким образом во всяких слу-
чающихся, а наипаче сомнительных судных делах произво-
дить следствии, делать по оным определении, приговоры и
заключении» – говорит о том, что в книге рассматривались
вопросы, связанные с организацией раскрытия и расследо-
вания преступлений. В частности, автор писал, что «судное»
дело должно состоять из трех частей: исследования, опреде-
ления и приговора с заключением.

С 30-х гг. XIX в. началось более активное изучение про-
блем уголовного судопроизводства как в России, так и за ру-
бежом.

В 1831 г. в Санкт-Петербурге в издательстве Александра



 
 
 

Смирдина была напечатана книга «Руководство по след-
ственной части». В 1832 Г. В. Назанский также в Санкт-Пе-
тербурге выпустил «Краткое руководство к познанию правил
для производства следственных и военно-судебных дел». В
1833 г. в Москве вышла книга Н. Орлова «Опыт краткого
руководства для произведений следствий с показанием при-
личных узаконений». Там же в 1849 г. Е. Колоколов издал
«Правила и формы о производстве следствий, составленные
по Своду Законов». В 1841 г. вышло из печати широко из-
вестное сочинение Я. Баршева «Основания уголовного судо-
производства с применением к российскому уголовному су-
допроизводству».

Активизация научной деятельности в области уголовного
судопроизводства не только привела к углублению исследо-
ваний, но и положила начало более явной их дифференци-
ации на посвященные анализу законодательной основы уго-
ловного процесса при отправлении судами функции право-
судия и рассматривающие практику организации розыска,
раскрытия и расследования преступлений в досудебном про-
изводстве.

Этот процесс в России совпал с крупными преобразова-
ниями, последовавшими за принятием 20 ноября 1864  г.
Устава уголовного судопроизводства и отделением след-
ствия от полиции, что, в свою очередь, усилило потребность
в проведении научных исследований порядка производства
расследования, правил и проблем взаимоотношений следо-



 
 
 

вателей с полицией, организации следственной деятельности
и т. д.

Подобное развитие знания о деятельности полномочных
государственных органов по выявлению и изобличению пре-
ступников происходило и в других странах.

Значительный вклад в исследование основ организации
раскрытия и расследования преступлений внесли ученые
и практические работники правоохранительных органов
Германии. Необходимо отметить работы таких известных
немецких авторов, как Л. фон Ягеманна1, Г. Циммерманна2,
В. Т. Рихтера3, В. Штибера4 и др.

Таким образом, к последней четверти XIX  в. не толь-
ко в России, но и за ее пределами сложились объективные
условия для консолидации знания о раскрытии и рассле-
довании преступлений и создания самостоятельной отрас-
ли юриспруденции, исследующей организацию и осуществ-
ление этой деятельности особыми органами государственно-
го принуждения.

1 Ягеманн Л. фон. Руководство по судебному расследованию. Франкфурт-на-
Майне, 1838. Т. 1. 772 с.; 1841. Т. 2. 994 с.

2 Циммерманн Г. Немецкая полиция девятнадцатого столетия. Ганновер, 1845.
Т. 1. 645 с.; 1849. Т. 3. 1345 с.

3 Рихтер В. Т. Основы уголовного расследования. Дрезден, 1855.
4 Штибер В. Практический учебник для криминальной полиции. Берлин, 1860.

223 с.



 
 
 

 
§ 2. История возникновения

криминалистики
 

Период конца XIX и начала XX  вв. был ознаменован
крупными научно-техническими открытиями и изобретени-
ями. Затронули они и уголовно-процессуальную сферу об-
щественных отношений. Для выявления и изобличения пре-
ступников следователи, дознаватели и сотрудники полиции
стали применять более совершенные средства, приемы и ме-
тоды.

В этом отношении большая заслуга принадлежит со-
труднику Первого бюро полицейской префектуры Парижа
А. Бертильону, который в середине августа 1879 г. предло-
жил, а в начале 1883 г. практически доказал возможность
регистрации, учета и последующей идентификации преступ-
ников по их антропометрическим данным. Такая система
учета, названная позже «бертильонаж», стала одним из пер-
вых реальных вкладов достижений науки XX в. в организа-
цию выявления, розыска и изобличения преступников. Ее
эффективность была настолько очевидной, что почти сразу
же бертильонаж нашел применение и во многих других стра-
нах мира.

В России первое антропометрическое бюро было создано
при сыскной полиции Петербурга в 1890 г., а затем эти учре-
ждения как «антропометрические станции» стали создавать-



 
 
 

ся и в других городах.
Почти одновременно в августе 1877 г. служащий британ-

ской администрации в Индии В. Гершель предложил новый
метод дактилоскопической идентификации личности.

В 1879–1880  гг. шотландский врач Г.  Фулдс, работав-
ший тогда в токийской больнице, независимо от В. Гершеля,
предложил использовать отпечатки пальцев рук для разоб-
лачения преступников.

В 1892 г. англичанин Ф. Гальтон издал книгу «Отпечат-
ки пальцев», в которой рассмотрел вопросы упорядочения
отпечатков пальцев и их использования для идентификации
личности.

В 1895 г. в Лондоне впервые была создана упрощенная
картотека преступников по методу бертильонажа с отпечат-
ками пальцев их рук, а к началу ХХ в. дактилоскопия стала
основным методом регистрации преступников.

Дальнейшее развитие дактилоскопии привело к использо-
ванию следов рук в качестве объекта судебных экспертиз.

И. Ф. Крылов отмечает, что первый случай применения
дактилоскопии в качестве судебного доказательства отмечен
в Венгрии в 1907 г., затем в Англии в 1908 г., в Норвегии в
1910 г. и в США в 1911 г.

В России первая дактилоскопическая экспертиза была
проведена В. И. Лебедевым в 1912 г. по делу об убийстве
провизора Вайсброда сторожем аптеки Шунько и его знако-
мым Алексеевым.



 
 
 

Еще одним важным направлением внедрения достижений
науки и техники в процесс изобличения преступников яви-
лось использование для этих целей возможностей фотогра-
фии.

Уже в 40-х  гг. XIX  в. французская полиция изготовля-
ла снимки преступников дагеротипным способом. В 1854 г.
в  швейцарской газете было помещено сообщение о факте
применения фотографии для установления личности пре-
ступника. В «Британском фотографическом альманахе» за
1870–1872 гг. О. Г. Рейландер предложил фотографировать
арестованных преступников в фас и профиль.

В 1889 г. при прокуроре Санкт-Петербургской судебной
палаты впервые в мире была создана судебно-фотографиче-
ская лаборатория. Огромную роль в ее деятельности и обос-
новании возможности использования фотографии для уста-
новления подделки документов принадлежит российскому
исследователю и судебному эксперту Е. Ф. Буринскому. В
конце XIX и начале XX вв. он провел целый ряд выдающих-
ся судебно-фотографических экспертиз, убедительно пока-
завших необходимость более широкого использования до-
стижений научно-технического прогресса в уголовном судо-
производстве.

Основателем особого научного знания – криминалисти-
ки, призванного изучать особенности работы с судебными
доказательствами для выявления и изобличения преступни-
ков, является австрийский ученый, профессор университе-



 
 
 

тов в Граце и Праге Г. Гросс. В своих работах и, в частности,
в книге «Руководство для судебных следователей как систе-
ма криминалистики» (1898) он отмечал, что это учение о
реальных аспектах уголовного права, к которым он относил
правила работы со следами преступления и подложными до-
кументами, изучение отдельных видов преступлений, иссле-
дование преступного мира и т. д.

Хотя первые работы Г. Гросса были уже переведены на
русский язык и изданы в Смоленске в 1895–1896  гг. и  в
Санкт-Петербурге в 1908  г., признание криминалистики в
России пришло не сразу.

Несмотря на то что уже в ноябрьской книжке Журна-
ла Министерства юстиции за 1900  г. была помещена ста-
тья «Что такое криминалистика?», еще несколько лет эта
область научного знания продолжала называться по-друго-
му. Так, например, известный отечественный исследователь
С. Н. Трегубов даже в 1915 г. в предисловии к своей кни-
ге «Основы уголовной техники. Научно-технические прие-
мы расследования преступлений. Практическое руководство
для судебных деятелей» (Петроград, 1915) отмечал, что на
русском языке еще нет соответствующего общепризнанного
термина для определения данного предмета, и поэтому он
использовал в названии своей работы словосочетание «уго-
ловная техника».

Постепенно криминалистика все явственнее становилась
самостоятельной областью научного знания и по мере рас-



 
 
 

ширения и уточнения содержания стала получать всё боль-
шее признание и распространение как за рубежом, так и в
нашей стране.

Однако необходимо отметить, что одновременно со ста-
новлением криминалистики как одной из юридических дис-
циплин в ряде стран Западной Европы и в США внед-
рялась и другая система знания о применении техниче-
ских средств и методов естественных наук к расследованию
преступлений, которая получила название «Научная поли-
ция» («Police scientifique»). Большой вклад в формирование
«Научной полиции» внес известный швейцарский крими-
налист доктор химии, профессор Лозаннского университе-
та Р. А. Рейсс (1876–1928), лекции которого были изданы в
Швейцарии, Франции, России и других государствах. Даль-
нейшее развитие юриспруденции убедительно подтвердило,
что для борьбы с преступностью необходимы не только науч-
ные методы исследования вещественных доказательств, ко-
торые рассматривались в курсе «Научная полиция», но бо-
лее широкие знания о предупреждении, раскрытии и рас-
следовании преступлений, составляющие содержание науки
криминалистики.

Революционные события 1917 г. в России повлекли за со-
бой глубокие политические, социально-экономические, пра-
вовые и иные преобразования, затронув, в том числе, и пра-
воохранительную сферу. В ходе революционных преобра-
зований была разрушена вся судебная система Российской



 
 
 

Империи и введен новый порядок судопроизводства. Одно-
временно с этим повсеместно проводилось обновление кад-
рового состава уголовно-репрессивного аппарата, большую
часть которого составляли малообразованные лица, нуждав-
шиеся в теоретическом и практическом обучении предупре-
ждению, раскрытию и расследованию преступлений. Кроме
этого, необходимо отметить, что разрушение старой и созда-
ние новой судебной системы в России в 20-х гг. XX в. сопро-
вождалось всплеском преступности, борьба с которой тре-
бовала самых активных и умелых усилий специальных пра-
воохранительных органов. Создались такие реальные усло-
вия, которые потребовали неотложного и более эффектив-
ного внедрения достижений существовавших тогда науки и
техники, включая возможности молодой криминалистики, в
практику борьбы с преступностью.

В обстановке революционных событий такие известные
исследователи, как С. Н. Трегубов, Б. Л. Бразоль и ряд дру-
гих эмигрировали из России. В то же время многие остав-
шиеся в стране опытные специалисты и практические работ-
ники, в частности В. Л. Русецкий, И. Н. Потапов, И. Н. Яки-
мов, А. А. Захарьин, А. А. Поповицкий, П. С. Семиновский,
А. А. Сальков, Н. С. Бокариус, В. И. Громов, С. А. Голунский
и др., продолжали изыскания в области криминалистики. Их
усилия были направлены, главным образом, на разработку
криминалистических средств, приемов и методов для более
эффективного выявления и изобличения лиц, совершивших



 
 
 

преступления. Но и эта деятельность, вместе с подготовкой
пособий для обучения молодых и недостаточно образован-
ных сотрудников правоохранительных органов, реально спо-
собствовала формированию и признанию криминалистики
в нашей стране как самостоятельной области юридического
научного знания.

В 1921  г. профессор Иркутского университета
Г. Ю. Маннс в сборнике «Труды профессоров и преподава-
телей Иркутского государственного университета» опубли-
ковал статью «Криминалистика как прикладная дисципли-
на и предмет преподавания», в которой предпринял попыт-
ку определения криминалистики как науки о способах со-
вершения преступления, профессиональных особенностях и
быте преступников (их жаргоне, суевериях и т. п.), а также
о приемах расследования преступлений, включая идентифи-
кацию преступников.

С 1922 г. в ведомственных журналах «Рабоче-крестьян-
ская милиция» и «Административный вестник» публикуют-
ся статьи А. Ивенина «Об уголовной технике» и «Техника
раскрытия преступлений»; И.  Якимова «Наука раскрытия
преступлений (методологический очерк)» и «Современное
розыскное искусство»; В. Санчова «Логика в уголовно-ро-
зыскном деле»; С. Коренева «Вопросы методики борьбы с
преступностью» и др.

С 1923 г. в издательстве «Право и жизнь» стали выходить
работы, объединенные в серию «Криминалистика», где под



 
 
 

редакцией М. Н. Гернета, П. И. Люблинского и А. Н. Трай-
нина были опубликованы в переводе работы таких извест-
ных зарубежных специалистов, как Р.  Гейнделя «Уголов-
ная техника», А. Гельвига «Современная криминалистика»,
Э. Анушата «Искусство раскрытия преступлений и законы
логики» и др.

Значительный вклад в утверждение криминалистики в
России внес И.  Н.  Якимов – практический работник пра-
воохранительной системы, а позже преподаватель и вид-
ный ученый, ставший в 1950 г. заведующим кафедрой кри-
миналистики юридического факультета Московского госу-
дарственного университета. Наиболее важным, с историче-
ской точки зрения, является издание им в 1924  г. «Прак-
тического руководства к расследованию преступлений», а в
1925 г. опубликование этой же, но существенно перерабо-
танной книги, названной «Криминалистика. Руководство по
уголовной технике и тактике». Он впервые представил кри-
миналистику как науку, имеющую три самостоятельных раз-
дела: уголовную технику, уголовную тактику и методологию
расследования преступлений, позже получившую наимено-
вание методики расследования преступлений.

Таким образом, к середине 20-х гг. XX в. в России и ря-
де зарубежных государств сформировалось и было широ-
ко признано представление о криминалистике как о само-
стоятельной юридической науке, содействующей правоохра-
нительным органам в обнаружении, розыске и изобличении



 
 
 

преступников.



 
 
 

 
§ 3. Становление и развитие

отечественной криминалистики
 

Весь дальнейший путь формирования отечественной кри-
миналистики в полной мере соответствовал общим законо-
мерностям развития научного знания и, в том числе, посте-
пенному переходу от создания частных, менее глубоких тео-
рий к разработке более широких научных концепций.

В 1929 г. В. И. Громов в книге «Методика расследования
преступлений» обосновал необходимость включить в систе-
му криминалистики, кроме техники и тактики, раздел, по-
священный изучению особенностей расследования отдель-
ных видов преступлений.

В том же году в Минске был открыт Институт кримина-
листики и судебной экспертизы.

В 1930 г. при Саратовском юридическом институте была
создана криминалистическая лаборатория, а в 1935 г. такие
же лаборатории были организованы при Московском право-
вом институте имени П. Стучки и в Институте уголовной
политики при Прокуратуре, Верховном суде СССР и Народ-
ном комиссариате юстиции РСФСР.

Для подготовки сотрудников милиции и научно-техниче-
ских экспертов в Москве, Петрограде, Омске и ряде других
городов создаются учебные курсы, где в числе других дис-
циплин преподаются основы криминалистики.



 
 
 

Одновременно с появлением специализированных кри-
миналистических подразделений и учреждений продолжа-
лось исследование многих частных криминалистических
проблем.

Еще в 1923 г. П. С. Семеновский подготовил и издал мо-
нографию «Дактилоскопия как метод регистрации», которая
внесла существенный вклад в развитие системы криминали-
стического учета.

Два года спустя Н.  С.  Бокариус издал пособие «Перво-
начальный наружный осмотр трупа при милицейском и ро-
зыскном дознании», сыгравшее существенную роль в обуче-
нии лиц, занимающихся расследованием убийств и других
тяжких преступлений, повлекших смерть потерпевших.

В 1934 г. в Москве С. А. Голунский и Г. К. Рогинский
опубликовали серию книг, состоящую из пяти выпусков, под
единым названием «Техника и методика расследования пре-
ступлений», где содержались криминалистические рекомен-
дации по организации работы по многим уголовным делам.

Таким образом, к середине 30-х гг. XX в., в связи с ши-
роким распространением криминалистических технических
средств, приемов и методов, а также под влиянием возрас-
тающих потребностей в научном обеспечении следственной
деятельности, появилась необходимость в систематизиро-
ванном описании содержания криминалистики.

В 1935–1936  гг. был выпущен первый отечественный
учебник по криминалистике в двух книгах, подготовленный



 
 
 

в Научно-исследовательском институте уголовной полити-
ки при Прокуратуре Союза ССР, Верховном Суде СССР и
НКЮ РСФСР. В его создании принимали участие Н. А. Боб-
ров, В. И. Громов, С. А. Голунский, Е. У. Зицер, С. М. Пота-
пов, И. Н. Якимов под общей редакцией Б. С. Ошеровича и
М. С. Строговича. Титульным редактором был А. Я. Вышин-
ский. В первой книге учебника излагались основные прин-
ципы и история развития криминалистики, а также раскры-
валось существовавшее в то время представление о техни-
ке и тактике расследования преступлений. Вторая книга бы-
ла посвящена методике расследования отдельных видов пре-
ступлений. В учебнике отмечалось, что уголовная техника
изучает способы применения естественных наук (физики,
химии, биологии и т. д.) к расследованию преступлений; уго-
ловная тактика исследует наилучшие приемы для проведе-
ния следственных действий (допросов, осмотров, обысков
и т.  д.), наиболее целесообразное расположение этих дей-
ствий, систему и планирование процесса расследования, а
частная методика изучает специфические особенности, ко-
торыми отличается расследование отдельных видов преступ-
лений. Несмотря на то что учебник был излишне политизи-
рован и давал, с нынешней точки зрения, устаревшие, а в
ряде случаев и неточные трактовки, следует отметить, что в
становлении и развитии отечественной криминалистики он
сыграл важную консолидирующую роль.

В 1938–1939 гг. был выпущен второй двухтомный учеб-



 
 
 

ник криминалистики, где Е. У. Зицер определил ее как нау-
ку о расследовании преступлений.

Заметными вехами в истории развития криминалисти-
ки в предвоенные годы явились статьи Б. М. Шавера «Об
основных принципах частной методики расследования пре-
ступлений» (Социалистическая законность. 1938. №  6) и
С.  М.  Потапова «Принципы криминалистической иденти-
фикации» (Советское государство и право. 1940. № 1).

Также в 1940 г. была издана монография А. И. Винбер-
га «Криминалистическая экспертиза письма», содержавшая
разработку научных основ криминалистического исследова-
ния рукописных текстов и не потерявшая практического зна-
чения до настоящего времени.

Наконец, в том же году А. И. Винберг и Б. М. Шавер из-
дали учебник по криминалистике для юридических школ, в
котором эта дисциплина делилась на Общую и Особенную
части. В Общую часть авторы включили изучение приемов и
методов собирания, обнаружения, фиксации и исследования
доказательств, розыска и опознания преступника, применя-
емые в случае необходимости при расследовании всех кате-
горий дел, а в Особенную часть – наиболее целесообразные
приемы и методы раскрытия и расследования отдельных ви-
дов преступлений.

В годы Великой Отечественной войны развитие крими-
налистики было подчинено необходимости оказания содей-
ствия правоохранительным органам в борьбе с преступно-



 
 
 

стью в тылу и на фронте.
В 1942–1943 гг. в Ашхабаде в Военно-юридической ака-

демии Красной Армии были подготовлены и выпущены ра-
боты М.  Н.  Богатырева «Следы автотранспорта и следы с
мест происшествия на нем», С. А. Голунского «Допрос на
предварительном следствии», Ю. М. Кубицкого «Осмотр ме-
ста происшествия по уголовным делам» и ряд других особо
актуальных для того времени пособий.

Многие положения криминалистики использовались для
разработки указаний, наставлений и инструкций, содержа-
щих рекомендации и требования по повышению эффектив-
ности расследования преступлений в условиях войны. Так,
Б. И. Шевченко и Н. В. Терзиев в 1943 г. подготовили «Ме-
тодические указания по собиранию и оформлению сравни-
тельных материалов для экспертизы письма», которые на-
шли применение в практике расследования преступлений.
А.  И.  Винберг, К.  И.  Петров и Ф.  В.  Сафонов разработа-
ли в 1944 г. «Наставление по расследованию дел о хищени-
ях, недостаче, порче и засылке грузов на морском и речном
транспорте». В том же году, но уже в Москве, было разрабо-
тано «Наставление для военных прокуроров и следователей
морского и речного флота».

По мере становления науки криминалистики повышалось
ее значение и в практической деятельности правоохрани-
тельных органов.

В 1944 г. была организована Центральная криминалисти-



 
 
 

ческая лаборатория НКЮ. В 1945 г. создается Научно-ис-
следовательский институт криминалистики МВД СССР и
расширяется система криминалистических подразделений
органов милиции. В 1948 г. в Ленинграде открывается На-
учно-исследовательская криминалистическая лаборатория –
первая из подобных учреждений, которые позже были орга-
низованы по всей стране. В 1949 г. создается Всесоюзный
научно-исследовательский институт криминалистики Про-
куратуры СССР. Повсеместно возрастает количество и раз-
нообразие судебных криминалистических экспертиз и по-
вышается их значение для изобличения лиц, совершивших
преступления.

Постоянное увеличение количества частных криминали-
стических теорий и углубление их содержания уже в конце
Великой Отечественной войны, а особенно в первые после-
военные годы, потребовало уточнения понятия предмета и
системы криминалистического научного знания.

Важную роль в этом отношении сыграли широкие на-
учные дискуссии и работы о сущности, структуре и роли
криминалистики в укреплении правопорядка и законности
в стране. Стремление к самосовершенствованию, присущее
всем наукам, достаточно полно проявилось и в криминали-
стике.

Наиболее заметный вклад в развитие криминалистики
в этот период внесли докторская диссертация И.  Н.  Яки-
мова «Следственный осмотр» (1947); докторская диссер-



 
 
 

тация А.  И.  Винберга «Основы советской криминалисти-
ческой экспертизы» (1947), а также его монография «Ос-
новные принципы советской криминалистической эксперти-
зы» (1949); дискуссии во ВНИИ криминалистики Прокура-
туры СССР о предмете и природе криминалистики, имею-
щей юридическую природу (1952), и о предмете следствен-
ной (криминалистической) тактики (1955); докторская дис-
сертация С. П. Митричева «Основные теоретические вопро-
сы советской криминалистики» (1954); работы Л. Е. Ароцке-
ра, Г. И. Кочарова, В. И. Колдина, С. М. Потапова, П. И. Та-
расова-Радионова, Н. В. Терзиева, С. И. Тихенко, Б. И. Шев-
ченко и других известных исследователей.

Начиная с 50-х гг. XX в., в СССР стало широко признан-
ным представление о криминалистике как о науке, изучаю-
щей технические и тактические приемы и средства обнару-
жения, собирания, фиксации и исследования судебных до-
казательств, применяемых для раскрытия и предупрежде-
ния преступлений. Такое определение в наиболее полном
виде было сформулировано А. И. Винбергом в учебнике по
криминалистике для юридических высших учебных заведе-
ний в 1950 г. и с некоторыми уточнениями, добавлениями
и изменениями использовалось в различных изданиях еще
несколько десятилетий.

Одновременно продолжались и углублялись исследова-
ния актуальных частных теорий криминалистики.

Так, в 60-х гг. были защищены докторские диссертации и



 
 
 

изданы работы, посвященные проблемам применения кри-
миналистики в судебной деятельности (Л. Е. Ароцкер); экс-
периментальному методу исследования в уголовном про-
цессе и криминалистике (Р.  С.  Белкин); истории крими-
налистики, судебной экспертизы и экспертных учреждений
(И. Ф. Крылов); проблемам борьбы с убийствами (В. П. Кол-
маков); научно-техническим средствам расследования пре-
ступлений (Н. А. Селиванов); розыскной деятельности при
расследовании преступлений (В. И. Попов); логике эксперт-
ного исследования и доказывания (А. А. Эйсман); судебной
психологии (А. Р. Ратинов); научным и правовым основам
расследования отдельных видов преступлений (А. Н. Колес-
ниченко); методологии и методам расследования (И. М. Луз-
гин); учению о способе совершения преступления (Г. Г. Зуй-
ков) и многие другие.

В связи со значительным ростом теоретических исследо-
ваний по криминалистике и расширением использования ее
достижений в борьбе с преступностью к середине 60-х  гг.
вновь назрела необходимость более глубокого исследования
природы, предмета, системы и других исходных положений
этой отрасли отечественного правоведения.

Исключительно большой вклад в решение данной слож-
ной научной задачи внес профессор Р.  С.  Белкин. Начи-
ная с 1965  г., он подготовил и издал цикл работ, посвя-
щенных исследованию комплекса проблем современной ме-
тодологии и теории криминалистики. В таких трудах, как



 
 
 

«Собирание, исследование и оценка доказательств» (1966),
«Закон, уголовно-процессуальная наука и криминалисти-
ка» (1971), «Криминалистика. Общетеоретические пробле-
мы» (совместно с А. И. Винбергом. 1973), «Курс советской
криминалистики» (1977–1979), «Криминалистика: пробле-
мы, тенденции, перспективы» (1987), «Курс криминалисти-
ки» в 3 т. (1997 г.) и многих других, Р. С. Белкин с пози-
ций современного науковедения, с учетом результатов ана-
лиза большого количества литературных источников отече-
ственных и зарубежных авторов, а также опираясь на дан-
ные разносторонней судебно-следственной практики, разра-
ботал целостную концепцию общей теории криминалисти-
ки. Его определения и важнейшие выводы об объекте, об-
щей и частных теориях, задачах, принципах, законах, ме-
тодах, систематике и других основополагающих категориях
криминалистического научного знания существенно уточ-
нили представление о криминалистике и открыли ряд новых
направлений в ее развитии.

Наряду с работами Р. С. Белкина в эти же годы были вы-
полнены и другие крупные криминалистические исследова-
ния, по результатам которых опубликовано немало интерес-
ных монографий и успешно защищен ряд докторских дис-
сертаций.

К исследованиям, имеющим общетеоретическое значе-
ние, следует отнести диссертацию М. С. Салтевского «Тео-
ретические основы установления групповой принадлежно-



 
 
 

сти в судебной экспертизе» (1969); монографию и доктор-
скую диссертацию В.  С.  Митричева «Научные основы и
общие положения криминалистических идентификацион-
ных исследований физическими и химическими метода-
ми» (1971); работу А. Я. Гинзбурга «Принципы советской
криминалистики» (1974); цикл работ А. Н. Васильева: «Со-
ветская криминалистика» (1979), «Критические замечания
о соотношении криминалистики и уголовно-процессуальной
теории доказательств» (1979), «Предмет, система и теоре-
тические основы криминалистики» (совместно с Н. П. Яб-
локовым. 1984); диссертацию Г. А. Матусовского «Крими-
налистика в системе юридических наук и ее межнаучные
связи» (1980); диссертацию А.  А.  Хмырова «Теоретиче-
ские основы и практика использования косвенных доказа-
тельств в уголовных делах (процессуальное и криминалисти-
ческое исследование); монографию Н. А. Селиванова «Со-
ветская криминалистика: система понятий» (1982); моно-
графию и диссертацию Т. А. Седовой «Проблемы методоло-
гии и практики нетрадиционной криминалистической иден-
тификации» (1986); монографию В. А. Образцова «Крими-
налистическая классификация преступлений» (1988); моно-
графию и диссертацию А. А. Эксархопуло «Основы крими-
налистической теории» (1992); цикл работ и диссертацию
В.  С.  Бурдановой «Криминалистические проблемы обес-
печения всесторонности, полноты и объективности рассле-
дования преступлений» (1992); монографию и диссерта-



 
 
 

цию Л.  Г.  Горшенина «Основы теории криминалистиче-
ского прогнозирования» (1993); цикл работ и диссертацию
В. М. Мешкова «Основы криминалистической теории вре-
менных связей» (1994); монографию Ю. Г. Корухова «Кри-
миналистическая диагностика при расследовании преступ-
лений» (1998) и ряд других научных трудов.

Столь же активно в последние годы проводились исследо-
вания проблем криминалистической техники, криминали-
стической тактики и криминалистической методики рассле-
дования преступлений, которые активно продолжаются и в
настоящее время, но это уже не история, а реальность совре-
менной криминалистики, анализу которой посвящается все
дальнейшее содержание книги.



 
 
 

 
Глава 2. Объект, предмет и
понятие криминалистики

 
 

§ 1. Объект криминалистики
 

Термин «криминалистика» происходит от лат. criminalis
– преступный, относящийся к преступлению. В настоящее
время под ним понимается особая область юридического
знания о средствах, приемах и методах выявления, розыска
и изобличения лиц, совершивших преступления.

История зарождения, становления и развития кримина-
листики свидетельствует о том, что социальная потребность
в таких знаниях была вызвана необходимостью выработ-
ки теоретически обоснованных и практически проверенных
эффективных мер раскрытия совершаемых преступлений.

В процессе развития криминалистика постепенно расши-
ряла и уточняла область или объект своего познания. Объ-
ектом исследования науки в широком смысле является вся
реальность окружающего мира. Вместе с тем каждая отрасль
научного знания или каждая конкретная наука исследует ка-
кую-то часть, сторону этой реальности, включающей как ма-
териальные, так и идеальные ее аспекты.

Исходя из этого, объектом криминалистики на современ-



 
 
 

ном этапе ее развития являются следующие элементы позна-
ваемого мира:

1. Преступная, или криминальная деятельность лиц, под-
готавливающих, совершающих и скрывающих свои обще-
ственно опасные деяния, запрещенные уголовным законом
под угрозой наказания.

2. Информация, порождаемая преступлением и связанная
с ним.

3.  Судебно-следственная практика, включающая весь
спектр деятельности специально уполномоченных законом
должностных лиц, осуществляющих работу по уголовным
делам.

Каждый из названных элементов объекта науки кримина-
листики имеет свое содержание.

 
1.1. Преступная, или

криминальная, деятельность
 

С правовой точки зрения, любая человеческая деятель-
ность в современном мире может характеризоваться как со-
ответствующая действующим законам и подзаконным нор-
мативным актам, т. е. правомерная по своему содержанию,
либо выходящая за их пределы. Немалая часть неправо-
мерных поступков представляет собой действия или бездей-
ствие лиц, запрещенные уголовным законом под угрозой на-
казания.



 
 
 

Подобная деятельность, доказанная в предусмотренном
федеральным законом порядке и установленная вступив-
шим в законную силу приговором суда (ст. 49 Конституции
Российской Федерации), является преступной, или крими-
нальной. Таким образом, преступная деятельность являет-
ся частью социальной реальности и имеет ряд присущих ей
признаков.

Во-первых, преступная деятельность носит не созидатель-
ный, а разрушительный характер. Каждое преступление в
отдельности и их совокупность, составляющая особое соци-
альное явление – преступность, посягают на основы право-
порядка в государстве и, как следствие, препятствуют улуч-
шению жизни людей и всему прогрессивному развитию об-
щества и государства. Опасность такой деятельности состо-
ит в нанесении вреда законным интересам и правам отдель-
ных граждан и всему обществу в целом. Она паразитиру-
ет на жизнедеятельности добропорядочных членов общества
и несовершенстве государственного и правового устройства
общества.

Во-вторых, преступная деятельность, представляя собой
производное явление общества и природы, постоянно изме-
няется вместе с ними. К сожалению, многие достижения на-
уки и техники, познанные законы развития объективного
мира и иные результаты прогресса также используются пре-
ступниками в своей криминальной деятельности. Повыша-
ется степень их организованности, профессионализма, осна-



 
 
 

щенности, вооруженности, изощренности. Возрастают кри-
минальная агрессивность и другие отрицательные качества,
превращая преступность в угрозу национальной безопасно-
сти страны.

В-третьих, преступная деятельность имеет достаточно
сложную структуру, в которой различают цель, состоящую
в удовлетворении преступных намерений; объект, имеющий
идеальную или реальную форму, на который направлено
преступное воздействие; субъект, представляющий лицо или
группу лиц, совершающих или совершивших преступление;
процесс преступления, т. е. непосредственное осуществле-
ние преступного деяния и др.

В-четвертых, несмотря на индивидуальные, личностные
особенности, присущие каждому проявлению преступной
деятельности, любой преступный акт детерминирован не
только субъективными помыслами преступника, но и многи-
ми объективными условиями, в которых намечается и осу-
ществляется преступление.

Отмеченные и другие признаки криминальной деятель-
ности исследуются многими отраслями знания. В частно-
сти, преступная деятельность изучается такими науками, как
уголовное право и уголовный процесс, криминология, тео-
рия оперативно-розыскной деятельности, криминалистика,
а также другими науками, в том числе и не правового цикла.

Хотя преступная деятельность изучается не одной, а мно-
гими науками, каждая из них исследует этот объект со своих



 
 
 

позиций, устанавливая свои специфические закономерности
его развития.

Криминалистика, начиная со своих первых шагов, изуча-
ла и продолжает изучать преступную деятельность с точки
зрения необходимости познания закономерностей подготов-
ки, осуществления и сокрытия следов преступления, т.  е.
с позиции установления таких качеств, знание которых необ-
ходимо для успешного предупреждения, раскрытия и рас-
следования преступных деяний.

Анализ криминалистических литературных источников
показывает, что наиболее подробно в этой области юриди-
ческого знания исследуются следующие аспекты криминаль-
ной деятельности.

Технология преступной деятельности,  т. е. содержа-
ние и динамика процессов, составляющих механизм и спо-
соб совершения преступления.

В отечественной криминалистике понятие механизма и
способа совершения преступления различаются между со-
бой.

Под способом преступления чаще всего понимается сово-
купность поступков (действий) правонарушителя, непосред-
ственно составляющих подготовку, осуществление и сокры-
тие следов деяния. Избрание преступником способа совер-
шения преступления предопределяется рядом объективных
и субъективных факторов, и поэтому его выбор зависит не
только от личного желания злоумышленника, но и от таких



 
 
 

не зависящих от него обстоятельств, как вид и объем пред-
мета преступного посягательства, наличие охраны и посто-
ронних лиц в месте совершения преступления, возможность
выноса или вывоза похищенного и т. д.

Механизм преступления  включает в себя не только дей-
ствия, которые непосредственно образуют преступное дея-
ние, но и такие сопутствующие ему обстоятельства, как осо-
бенности обстановки преступления; факторы, способствую-
щие или препятствующие совершению преступления; усло-
вия, влияющие на сохранение и изменение следов преступ-
ного деяния и т. д. В этой связи необходимо отметить, что
способ является частью механизма преступления.

Особенности отношений в криминальной среде и
их отражение в преступной деятельности.  Несмотря на
эклектизм картины преступности, где каждое преступление
индивидуально, а лица, совершившие их, должны отвечать
только за лично содеянное, в современном обществе имеется
достаточно большая социальная прослойка, члены которой
относят себя к особой категории людей, связанных с крими-
нальной деятельностью. Это, например, так называемые во-
ры в законе, преступные авторитеты, участники преступных
сообществ и др.

Данные лица являются носителями специфической кри-
минальной субкультуры, субъектами неформальных отно-
шений в преступной среде. С этой точки зрения можно
утверждать, что в настоящее время в обществе существует



 
 
 

особый «криминальный мир», влияющий на преступную де-
ятельность и требующий подробного исследования с крими-
налистических позиций.

Уже в первых работах по криминалистике Г.  Гросса и
Г. Ю. Маннса отмечалось, что эта юридическая наука, наря-
ду с другим, призвана изучать профессиональные особенно-
сти и быт преступников. К сожалению, позже это направле-
ние криминалистического знания не получило необходимо-
го развития, и в результате некоторые актуальные проблемы,
связанные со специфическими отношениями в преступной
среде и их влиянием на криминальную деятельность, до сих
пор остаются малоизученными.

Весьма актуальными являются исследования организо-
ванности преступной деятельности. По данным судебной
статистики, в последние годы растет количество групповых
преступлений, число которых исчисляется сотнями тысяч.
Изменяются виды таких преступлений, отношения между
участниками, функциональная структура преступных групп
и др. Все это оказывает существенное влияние как на содер-
жание преступной деятельности, так и на ее предупрежде-
ние, раскрытие и расследование. Например, в организован-
ных преступных сообществах возрастает роль лидера и зна-
чение его решений при разработке плана преступной дея-
тельности, поддержании жесткой дисциплины в криминаль-
ной организации, разделении обязанностей среди ее членов
и т. д.



 
 
 

Отношения в организованных преступных группах неред-
ко конспирируются, и поэтому их рядовые участники не зна-
ют многих обстоятельств преступной деятельности своего
криминального сообщества.

Кроме этого, многие участники преступных групп обла-
дают особыми качествами преступников-профессионалов,
что также осложняет расследование совершенных ими пре-
ступлений. Эти лица хорошо знают оперативно-розыскную
и следственную практику и весьма умело противодействуют
следователям и суду в установлении объективной истины по
делу. Даже несмотря на их арест и помещение в следствен-
ный изолятор, они и в условиях тюремной изоляции находят
возможность поддерживать связи с соучастниками, получать
от них необходимую помощь и довольно умело уходить от
уголовного наказания за содеянное.

Для повышения эффективности предупреждения, рас-
крытия и расследования преступлений необходимо глубоко
исследовать изменяющие отношения в преступной среде и
вырабатывать криминалистические научные рекомендации
по организации следственной деятельности в условиях рез-
кого осложнения криминогенной обстановки в стране.

Техническое обеспечение преступной деятельности
и вооруженность преступников.  Все чаще в процессе
подготовки, совершения и сокрытия следов преступлений
лица, осуществляющие такие деяния, применяют различно-
го рода технические средства проникновения в закрытые по-



 
 
 

мещения; огнестрельное оружие и взрывные устройства; раз-
нообразные транспортные средства; приборы и аппараты на-
блюдения и подслушивания; эффективные средства копиро-
вания и размножения документов; электронно-вычислитель-
ную технику; новейшие защищенные средства связи и обме-
на информацией и т. д.

Установление факта применения в ходе совершения пре-
ступлений таких средств, наряду с уголовно-правовой харак-
теристикой деяния, дает возможность определять особен-
ности преступной деятельности злоумышленников, выдви-
гать соответствующие следственные версии и находить оп-
тимальные пути их проверки, а также способствует розыску
и изобличению виновных.

 
1.2. Информация, порождаемая

преступлением и связанная с ним
 

Преступная деятельность становится известной из инфор-
мации о ней. Без информации нет преступления. Любое дей-
ствие или бездействие может быть признано преступлени-
ем только в том случае, если о них имеются фактические
данные (фактическая информация), на основании которых
в определенном законом порядке орган дознания, следова-
тель и суд установят наличие или отсутствие общественно
опасного деяния, запрещенного Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации под угрозой наказания.



 
 
 

Информация о преступной деятельности порождается са-
мой криминальной деятельностью, поэтому верны утвержде-
ния, что без информации невозможно совершение преступ-
лений и что не бывает преступлений без порождаемой ими
информации.

В связи с изложенным, необходимо отметить, что для
выработки своих научных рекомендаций криминалистика
должна изучать как саму преступную деятельность, так и
информацию, порождаемую преступлением и связанную с
ним. Иными словами, данная информация является одним
из элементов объекта науки криминалистики.

Но что такое информация, порождаемая преступлением
и связанная с ним?

Для ответа на этот вопрос прежде всего необходимо иметь
ясное представление об общем понятии информации.

Развернувшиеся в конце XX в. научные исследования в
области информациологии породили большое число взгля-
дов на содержание, форму, количественную и качественную
характеристику и иные признаки информации. Так, один из
известных современных философов А. Д. Урсул определя-
ет информацию как «разнообразие, которое один объект со-
держит о другом»5. В то же время другие исследователи, в
том числе В. Г. Афанасьев (автор наиболее известных моно-
графий, посвященных рассматриваемой проблеме), возра-
жают против такого понимания информации. «Отождеств-

5 Урсул А. Д. Информация. Методологические аспекты. М., 1971. С. 153.



 
 
 

ление понятия информации с отраженным многообразием, –
пишет В. Г. Афанасьев, – приводит в конечном счете к при-
знанию наличия информации в неживой природе, посколь-
ку любая система неживой природы обладает разнообрази-
ем. Этим самым, – подчеркивает он, – понятие информации
возводится в ранг всеобщей категории» 6.

В последние годы предпринимаются попытки обосновать
еще один подход к определению сущности и значения ин-
формации. В одной из своих работ И. И. Юзвешин пишет,
что принцип информационного подхода показал явное пре-
имущество по сравнению с системным, вероятностным, ли-
нейно-детерминированным, синтетическим, материалисти-
ческим и другими подходами7. Этим автор вообще проти-
вопоставляет информацию материалистическому познанию
реального мира.

Не вдаваясь в содержание отмеченной дискуссии, следует
признать, что в настоящее время еще только начинает скла-
дываться философское понимание сущности информации и
этот процесс, безусловно, еще будет продолжаться в течение
длительного времени.

Вместе с тем, кроме фундаментального, атрибутивного
подхода к пониманию информации, существует и приобре-

6 Афанасьев В. Г. Социальная информация и управление обществом. М., 1977.
С. 26.

7  Юзвешин И.  И.  Информациология, или закономерность информационных
процессов и технологий в микро– и макромирах Вселенной. 3-е изд., испр. и доп.
М., 1996. С. 39.



 
 
 

тает все большее признание практическая или функциональ-
ная оценка ее содержания и значения.

С этой точки зрения информация (от лат. informatio
– разъяснение, изложение) рассматривается как сведения,
данные или сообщение о чем-либо.

В различных областях знания и практики термин «инфор-
мация» нередко приобретает особое этимологическое значе-
ние. Так, например, в математике и кибернетике информа-
ция рассматривается как количественная мера устранения
неопределенности (энтропии).

В области юриспруденции определение понятия инфор-
мации закреплено законодательно. В ст. 2 Федерального за-
кона Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. «Об ин-
формации, информатизации и защите информации» указы-
вается, что информация – это «сведения о лицах, предме-
тах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от
формы их представления»8.

Детализируя это положение, тот же Закон определяет, что
«документированная информация (документ) – зафиксиро-
ванная на материальном носителе информация с реквизи-
тами, позволяющими ее идентифицировать» (ст.  2); «ин-
формационные процессы – процессы сбора, обработки, на-
копления, хранения, поиска и распространения информа-
ции»; «информационная система – организационно упоря-

8 Об информации, информатизации и защите информации: Федеральный закон
РФ // СЗ РФ. 1995. № 8. ст. 609.



 
 
 

доченная совокупность документов (массив документов) и
информационных технологий, в том числе с использовани-
ем средств вычислительной техники и связи, реализующих
информационные процессы»; «конфиденциальная инфор-
мация – документированная информация, доступ к которой
ограничивается в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации»; «собственник информационных ресур-
сов, информационных систем, технологий и средств их обес-
печения – субъект, в полном объеме реализующий полномо-
чия владения, пользования, распоряжения указанными объ-
ектами; владелец информационных ресурсов, информаци-
онных систем, технологий и средств их обеспечения – субъ-
ект, осуществляющий владение и пользование указанными
объектами и реализующий полномочия распоряжения в пре-
делах, установленных законом; пользователь (потребитель)
информации – субъект, обращающийся к информационной
системе или посреднику за получением необходимой ему ин-
формации и пользующийся ею»9.

Кроме этого, в данном Законе регламентируются и дру-
гие вопросы, связанные с определением информационных
ресурсов; пользованием информационными ресурсами; ин-
форматизацией, информационными системами, технологи-
ями и средствами их обеспечения, а также защитой инфор-
мации и прав субъектов в области информационных процес-

9 См.: Об информации, информатизации и защите информации: Федеральный
закон РФ // СЗ РФ. 1995. № 8. ст. 609.



 
 
 

сов и информатизации.
Столь подробное правовое регулирование проблем ин-

формации и информатизации, бесспорно, вносит важный
вклад в укрепление единообразия их понимания, но вместе
с тем, порождает ряд не менее сложных вопросов, требую-
щих дальнейшего исследования и решения. К числу таких
вопросов относится и выяснение содержания информации,
порождаемой преступлением и связанной с ним.

Изложенное выше позволяет отметить, что в криминали-
стике под термином «информация» следует понимать любые
сведения (как фактические, так и иные), которые отражают
обстоятельства, имеющие значение для установления исти-
ны по уголовному делу, а также необходимые для выясне-
ния и устранения причин и условий, способствовавших со-
вершению преступления.

Данные выводы являются лишь исходными, поэтому
необходимы дальнейшие криминалистические исследова-
ния информационной сущности судебных доказательств и
процесса доказывания по уголовным делам; процесса воз-
никновения, сохранения, изменения и использования по
уголовным делам информации о событии преступления;
классификации информации, используемой в процессе пре-
дупреждения, раскрытия и расследования преступлений, и
т. д.

Изложенное не только показывает, в чем заключается ин-
формация, порождаемая преступлением и связанная с ним



 
 
 

как элемент объекта науки криминалистики, но и позволя-
ет прогнозировать возможность и необходимость разработ-
ки общей информационной теории криминалистики.

 
1.3. Судебно-следственная практика

 
Для разработки новых криминалистических технических

средств, тактических приемов следственной деятельности и
методических рекомендаций по предупреждению, раскры-
тию и расследованию различных видов преступлений необ-
ходимы знания и опыт применения достижений криминали-
стики в судебно-следственной практике.

Практика (от греч. praktikos – деятельный, активный) в
широком смысле представляет собой материальную, чув-
ственно-предметную, целеполагающую человеческую дея-
тельность. Она включает в себя все многообразие осознан-
ного занятия отдельного человека, коллектива людей и все-
го человечества, как при единичном, так и при систематиче-
ском осуществлении.

Многогранность практики позволяет дифференцировать
ее по различным основаниям.

По содержанию практика может быть разделена на два ос-
новных вида:

1. Производственная практика, состоящая в создании ма-
териальных продуктов и благ. В этом процессе происхо-
дит преобразование окружающего мира и выработка необхо-



 
 
 

димых, порожденных потребностями людей материальных
объектов.

2. Социальная практика, представляющая собой форми-
рование и развитие людьми общественных отношений. В хо-
де социальной практики происходит построение и измене-
ние экономики, политики, права, морали и других элемен-
тов социальных условий жизни людей.

Каждый из этих основных видов человеческой практики,
в свою очередь, подразделяется на множество подвидов. Так,
социальная практика включает в себя научную, образова-
тельную, медицинскую, правовую, бытовую и др.

Для определения объекта науки криминалистики боль-
шое значение имеет правовая практика, которая представля-
ет собой все формы правовой деятельности, включая право-
творчество и правоприменение, правозащиту, правосудие и
т. д.

Таким образом, судебно-следственная практика как один
из элементов объекта криминалистики является частью со-
циальной человеческой практики и реализуется в соответ-
ствии с ее закономерностями.

Судебно-следственная практика включает в себя судеб-
ную деятельность по осуществлению правосудия и след-
ственную деятельность в досудебном производстве по уго-
ловным делам; оперативно-розыскную деятельность по вы-
полнению оперативно-розыскных мероприятий; экспертную
деятельность по проведению судебных экспертиз и исследо-



 
 
 

ваний; прокурорскую деятельность по надзору за соблюде-
нием законности и, особенно, в области уголовного процес-
са; деятельность защиты по уголовным делам; деятельность
иных участников уголовного процесса и др.

Судебно-следственная практика изучается криминали-
стикой с целью выяснения как положительного опыта выяв-
ления, изобличения и привлечения к уголовной ответствен-
ности виновных лиц, пресечения длящихся и предупрежде-
ния подготавливаемых преступлений, так и для анализа ти-
пичных ошибок, допускаемых при установлении объектив-
ной истины по уголовным делам.

Наибольшее значение для криминалистики имеет судеб-
но-следственная практика собирания, исследования, оценки
и использования доказательств по уголовным делам. Вместе
с тем, много внимания в криминалистических исследовани-
ях уделяется изучению состояния и возможностей использо-
вания достижений современной науки и техники для преду-
преждения, раскрытия и расследования преступлений.

При изучении судебно-следственной практики исследу-
ются такие ее компоненты, как субъекты; цель и задачи;
средства, приемы и методы, а также результаты этой деятель-
ности.

Судебно-следственная практика, являясь одним из эле-
ментов объекта науки криминалистики, одновременно слу-
жит источником, объектом влияния и критерием оценки ис-
тинности выводов и рекомендаций криминалистики.



 
 
 

Наиболее важными формами судебно-следственной прак-
тики, которые изучает криминалистика, являются:

1. Организация доследственной проверки первичной ин-
формации о событии преступления.

2.  Деятельность, связанная с возбуждением уголовных
дел.

3. Проведение первоначального этапа расследования пре-
ступлений.

4. Выявление и изобличение лиц, виновных в совершении
преступлений при дальнейшем расследовании.

5. Организация окончания расследования преступлений.
6.  Применение криминалистических технических

средств, приемов и методов в процессе предупреждения,
раскрытия и расследования преступлений.

7. Организация взаимодействия следователя с сотрудни-
ками органов дознания, в том числе, при реализации резуль-
татов оперативно-розыскной деятельности при расследова-
нии преступлений.

8. Особенности организации следственной деятельности.
9. Особенности расследования отдельных видов преступ-

лений.
10. Судебно-экспертная деятельность.
11. Участие общественности и средств массовой инфор-

мации в предупреждении и раскрытии преступлений.
12. Деятельность защиты по уголовным делам.
13. Прокурорская деятельность в области уголовного про-



 
 
 

цесса.
14. Осуществление уголовного правосудия и, в том числе,

оценка судами криминалистических средств, приемов и ме-
тодов, используемых при разрешении уголовных дел.

Данный перечень не является исчерпывающим и требует
некоторого пояснения. В частности, в нем содержится упо-
минание только об общепризнанных формах судебно-след-
ственной практики и отсутствует название таких мало ис-
следованных ее проявлений, как криминалистическая прак-
тика и поиско-познавательная деятельность. Не останавли-
ваясь на подробном анализе этих категорий, что возможно
только в специальном исследовании, следует все же заме-
тить, что невозможно установить реальную форму крими-
налистической практики и поиско-познавательной деятель-
ности. В каждом конкретном случае оказывается, что речь
идет лишь о стороне (аспекте, отдельном признаке) традици-
онных судебно-следственных действий. Более подробно пе-
речисленные формы судебно-следственной практики будут
рассмотрены в следующих главах.

Завершая рассмотрение содержания объекта криминали-
стики, следует отметить, что, несмотря на его сложную внут-
реннюю структуру, включающую несколько основных эле-
ментов и множество их конкретных проявлений, он образует
определенную реальность, познаваемую этой отраслью юри-
дического научного знания. В зависимости от цели и задач
конкретных криминалистических исследований объект этой



 
 
 

науки, как правило, познается не в целом, а избирательно,
по его составляющим.



 
 
 

 
§ 2. Предмет криминалистики

 
Предмет любой частной отрасли знания представляет со-

бой теоретическую категорию, отражающую познанные нау-
кой закономерности развития ее объекта.

В этом отношении закономерности – это объективно обу-
словленные, существенные, повторяющиеся, устойчивые и
конкретно проявляющиеся связи, отношения, стороны и ме-
ханизм изменения, движения и развития объекта науки.

В специальных исследованиях, посвященных изучению и
сопоставлению понятий объекта и предмета науки, подчер-
кивается, что если объект есть определенная реальность, по-
знаваемая в процессе научной деятельности, то ее предмет
– некоторая целостность, выделенная в процессе познания.
Различие между объектом и предметом науки отмечали еще
в начале XX в. такие авторы, как Р. Амезедер, А. Мейнонг,
Ф. Брентано и др. Позже к такому же выводу пришли и мно-
гие отечественные исследователи (Д. П. Горский, В. К. Кед-
ров, Г. А. Смирнов, Н. Н. Медведев).

Этот методологический подход в полной мере относит-
ся и к такой отрасли юридического знания, как криминали-
стика. Однако в первых научных работах категории объек-
та и предмета криминалистики не различались и не опре-
делялись. Например, Г.  Гросс, обосновывая самостоятель-
ность криминалистики, отмечал лишь, что она отражает ре-



 
 
 

альность уголовного права; А. Вайнгардт, предлагая иссле-
довать в криминалистике вопросы тактики, не затрагивал со-
держания ее предмета и объекта; статьи, публиковавшиеся
с 1899 г., в журнале «Archiv fur Kriminal-Anthropologie und
Kriminalistik» (Австрия), а также в «Журнале Министерства
юстиции» и «Вестнике полиции» (Россия) имели, в основ-
ном, частный научно-практический характер и т. д.

Более успешными оказались первые попытки опреде-
ления понятия криминалистики, предпринятые в 20-х  гг.
XX в. нашими отечественными исследователями.

В 1921  г. профессор Иркутского университета
Г. Ю. Маннс в Сборнике трудов этого вуза писал, что «пред-
метом изучения криминалистики являются, во-первых, спо-
соб совершения преступления, профессиональные особен-
ности и быт преступников (их жаргон, их суеверия и т. д.)
и, во-вторых, приемы расследования преступлений, вклю-
чая идентификацию преступников»10. Поясняя это опреде-
ление, он отмечал, что «криминалистика представляет собой
прикладную дисциплину, выросшую из крайне развившего-
ся технического учения о доказательствах»11.

Другое развернутое понятие криминалистики дал в
1925 г. известный исследователь И. Н. Якимов. В своей ра-

10 Маннс Г. Ю. Криминалистика как прикладная дисциплина и предмет пре-
подавания // Сб. тр. проф. и преподав. Гос. Иркутского ун-та. 1921 Отд. 1. Вып.
II. С. 147.

11 Там же. С. 148.



 
 
 

боте «Криминалистика. Руководство по уголовной технике
и тактике» он писал, что криминалистика носит узкопракти-
ческий, прикладной характер и имеет своей целью оказывать
научную помощь уголовной практике, для чего она пользует-
ся научными сведениями и методами других наук. С учетом
этого, в работе определялось, что «…криминалистика как
наука имеет своим предметом изучение наиболее целесооб-
разных способов и приемов применения методов естествен-
ных, медицинских и технических наук к расследованию пре-
ступлений и изучению физической и моральной личности
преступника»12.

По мнению И. Н. Якимова, криминалистика включает в
себя уголовную технику, уголовную тактику и методологию,
под которой он понимал применение методов уголовной тех-
ники и тактики к расследованию преступлений.

Такое определение содержания криминалистики с неко-
торыми уточнениями, усиливающими элемент ее приклад-
ного значения в борьбе с преступностью, стало широко рас-
пространенным, в том числе и в области юридического обра-
зования. Например, в первом отечественном учебнике кри-
миналистики определялось, что это наука о расследовании
преступлений13.

12 Якимов И. Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике.
М., 1925. С. 3.

13 Криминалистика. Кн. 1: Техника и тактика расследования преступлений. М.,
1935. С. 6.



 
 
 

В одном из послевоенных учебников по криминалистике,
изданном в 1950 г., подчеркивалось, что это наука о техни-
ческих и тактических приемах и средствах обнаружения, со-
бирания, фиксации и исследования судебных доказательств,
применяемых для раскрытия преступлений14.

В учебнике криминалистики для юридических высших
учебных заведений 1959 г. отмечалось, что это наука о рас-
следовании преступлений в целях их раскрытия и предупре-
ждения15.

И даже в 1993 г. в учебнике для студентов высших учеб-
ных заведений, обучающихся по специальности «Правоведе-
ние», криминалистика называется наукой о раскрытии пре-
ступлений16.

Анализ приведенных и других литературных источни-
ков, посвященных исследованию общей сущности крими-
налистики, позволяет отметить, что до середины 60-х  гг.
XX в. в них, как правило, отмечались лишь две составляю-
щие содержания криминалистического знания – задачи на-
уки (для предупреждения, раскрытия и расследования пре-
ступлений) и элементы объекта науки (обнаружение, соби-
рание, фиксация и исследование судебных доказательств).

Но такое понимание криминалистики не делало различия

14 Криминалистика / Под ред. А. И. Винберга и С. П. Митричева. М., 1950. С. 4.
15 Криминалистика / Под. ред. С. А. Голунского. М., 1959. С. 5.
16 Криминалистика: Учебник / Под ред. И. Ф. Пантелеева, Н. А. Селиванова.

М., 1993. С. 4.



 
 
 

между ее предметом и объектом, не содержало описания по-
знаваемых закономерностей развития объекта и поэтому не
соответствовало указанным ранее методологическим подхо-
дам к ее определению. Это обстоятельство существенно вли-
яло на состояние всей ее теории. Фактически к этому време-
ни криминалистика начала утрачивать важнейшие признаки
самостоятельной юридической науки, все больше превраща-
ясь в собрание разноплановых учений и практических реко-
мендаций по судебно-следственной деятельности. Назревала
объективная необходимость проведения глубоких теорети-
ческих исследований методологических основ криминали-
стики и разработки более совершенной общей теории.

Основной вклад в решение этой сложной научной пробле-
мы внесли труды профессора Р. С. Белкина. В своих много-
численных книгах, пособиях, статьях и других публикаци-
ях ему удалось разработать и обосновать целостную общую
теорию криминалистики, соответствующую фундаменталь-
ным положениям современного науковедения. В числе дру-
гих крупных проблем Р. С. Белкин неоднократно обращал-
ся и к исследованию предмета криминалистики. Постепенно
уточняя и развивая свою точку зрения, он определил содер-
жание объекта этой науки и его основных элементов; уста-
новил круг закономерностей, изучаемых криминалистикой;
показал природу данной области знания и дал развернутое,
аргументированное определение ее предмета.

В своем наиболее полном труде «Курс криминалистики»



 
 
 

он пишет, что «криминалистика – наука о закономерно-
стях механизма преступления, возникновения информации
о преступлении и его участниках, собирания, исследования,
оценки и использования доказательств и основанных на по-
знании этих закономерностей специальных средствах и ме-
тодах судебного исследования и предотвращения преступле-
ний»17.

Для того чтобы правильно оценивать это определение,
необходимо, прежде всего, рассмотреть содержание пере-
численных в нем закономерностей.

В наиболее краткой форме Р. С. Белкин следующим об-
разом разъясняет их сущность:

1.  «Как всякая объективная реальность, механизм пре-
ступления формируется и функционирует под воздействием
определенных закономерностей, из числа которых к предме-
ту криминалистики относятся:

а) закономерности формирования, выбора и реализации
способа подготовки, совершения и сокрытия преступления;

б)  закономерности возникновения и развития связей
между элементами механизма преступления;

в)  закономерности возникновения и развития явлений,
связанных с преступлением, как до, так и во время и после
его совершения, имеющих значение для судопроизводства

17 Белкин Р. С. Курс криминалистики: В 3  т. М., 1997. Т. 1: Общая теория
криминалистики. С. 112.



 
 
 

по делу»18.
2. «Из всего бесконечного разнообразия отражаемых объ-

ектов – предметов и явлений материального мира – крими-
налистика выделяет лишь такие, которые составляют содер-
жание механизма преступления, являются его элементами, а
из всех отражающих объектов – лишь те, которые запечатле-
ли следы действия этого механизма. Данные следы впослед-
ствии могут стать в установленном законом порядке источ-
никами доказательств, а содержащаяся в них информация
– доказательствами по делу. Процесс возникновения такой
информации носит необходимый, повторяющийся, устойчи-
вый и общий характер, и, следовательно, есть проявление
объективных закономерностей реальной действительности
как общих для всякого процесса отражения, так и специ-
фических, характерных только для процесса отражения пре-
ступления»19.

3. «Для использования информации о преступлении и его
участниках в целях установления истины информацию необ-
ходимо собрать, в установленном законом порядке придать
ей силу доказательств, исследовать, оценить и использовать
доказательства в процессе производства по делу. Процес-
сы собирания, исследования, оценки и использования дока-
зательств также управляются определенными закономерно-

18 Криминалистика: В 3 т. Т. 1: История, общая и частные теории / Под ред.
Р. С. Белкина, В. Г. Коломацкого, И. М. Лузгина. М., 1995. С. 24.

19 Там же. С. 24, 25.



 
 
 

стями…»20

Даже такое сжатое описание указанных закономерностей,
которое в более полном виде изложено автором в других
его работах21, убедительно свидетельствует о том, что рас-
сматриваемое определение построено на современных ме-
тодологических воззрениях, отражает содержание развития
всех основных элементов объекта криминалистики и явля-
ется принципиально новым и более обоснованным изложе-
нием сущности этой частной юридической науки.

Результаты исследований Р. С. Белкина существенно по-
влияли на взгляды многих других известных авторов, за-
нимающихся изучением проблем общей теории криминали-
стики, которые все чаще при определении предмета этой на-
уки стали указывать на познаваемые закономерности разви-
тия ее объекта, что нашло отражение и в последних учебни-
ках криминалистики22.

Однако единообразный методологический подход авто-
ров указанных работ, затрагивающих содержание предмета

20 Там же.
21 См., напр.: Курс криминалистики: В 3 т. М., 1997. Т. 1: Общая теория кри-

миналистики. С. 73–156.
22 См., напр.: Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. И. Ф. Герасимо-

ва, Л. Я. Драпкина. М., 1994; Криминалистика: Учебник для вузов / Отв. ред.
Н. П. Яблоков. М., 1995; Криминалистика: Учебник / Под ред. Т. А. Седовой,
А. А. Эксархопуло. СПб., 1995; Криминалистика / Под ред. А. В. Дулова. Минск,
1998; Криминалистика: Учебник / Под ред. А. Г. Филиппова, А. Ф. Волынского.
М., 1998 и др.



 
 
 

криминалистики, не исключил частных различий в описа-
нии ими сущности этой отрасли научного знания.

Более того, анализ сформулированных в последнее время
определений криминалистики показывает, что их авторы по-
разному понимают структуру, или перечень компонентов, из
которых она должна состоять. В этой связи необходимо от-
метить, что следует различать определение предмета и опи-
сание сущности криминалистики.

Как уже отмечалось ранее, предмет любой частной нау-
ки отражает познаваемые в ходе научных исследований за-
кономерности развития их объектов, поэтому, строго гово-
ря, и определение предмета криминалистики должно огра-
ничиваться только их характеристикой.

В отличие от этого определение сущности науки может
включать в себя более широкий спектр элементов и, в том
числе, кроме указания о познаваемых закономерностях, упо-
минание о задачах отрасли знания, оценку системы, харак-
теристику теоретического и практического значения и ря-
да других ее важнейших сторон, что и имеется в перечис-
ленных источниках. Кроме этого, есть еще одно существен-
ное различие указанных выше определений предмета кри-
миналистики, которое заслуживает отдельного рассмотре-
ния. Данное различие состоит в несовпадении описания со-
держания самих закономерностей, изучаемых криминали-
стикой.

Если Р. С. Белкин пишет в определении предмета крими-



 
 
 

налистики о закономерностях механизма преступления, воз-
никновения информации о преступлении и его участниках,
а также собирания, исследования, оценки и использования
судебных доказательств, то другие авторы говорят о законо-
мерностях процессов отражения преступления в окружаю-
щем мире и сознании человека23; Н. П. Яблоков, В. Я. Кол-
дин – о закономерностях преступного поведения, механиз-
ма его отражения в источниках информации и особенностях
деятельности по раскрытию, расследованию и предупрежде-
нию преступлений24; Н. А. Селиванов – о закономерностях
возникновения, собирания и использования следов преступ-
лений25; И.  Ф.  Пантелеев – о закономерностях раскрытия
преступлений26; А. А. Эксархопуло – о закономерностях ме-
ханизма преступления и деятельности по его раскрытию и
расследованию27 и др.

Сопоставление этих понятий показывает, что они разли-
чаются между собой не терминологически, а содержательно,
так как в них формулируются закономерности различных
уровней судебно-следственной деятельности. У Р. С. Белки-
на – это закономерности развития всех основных элементов

23 Криминалистика: Учеб. пособие / Под ред. А. В. Дулова. Минск, 1998. С. 20.
24 Криминалистика / Отв. ред. Н. П. Яблоков. М., 1995. С. 7.
25 Криминалистика / Под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. М., 1994. С. 6.
26 Криминалистика / Под ред. И. Ф. Пантелеева, Н. А. Селиванова. М., 1993.

С. 4.
27 Криминалистика / Под ред. Т.А. Седовой и А. А. Эксархопуло. СПб., 1995.

С. 6.



 
 
 

объекта криминалистики в наиболее полном их изложении;
у Н. А. Селиванова – это только закономерности работы с до-
казательствами (следами) преступления, а у Н. П. Яблокова,
В. Я. Колдина, И. Ф. Пантелеева и А. А. Эксархопуло – это
закономерности (особенности) предупреждения, раскрытия
и расследования преступлений.

Анализ данного различия показывает, что предупрежде-
ние, раскрытие и расследование преступлений – это не толь-
ко работа с доказательствами, но и планирование установ-
ления истины по уголовному делу, организация взаимодей-
ствия следователя с оперативными работниками и другими
сотрудниками органов дознания, осуществление предупре-
дительной деятельности следователя и т. д.

Следовательно, хотя основная часть предупреждения,
раскрытия и расследования преступлений связана с обнару-
жением, исследованием, оценкой и использованием судеб-
ных доказательств по уголовному делу, однако в следствен-
ной деятельности имеется и иное содержание. Например,
нельзя считать только работой с доказательствами распре-
деление обязанностей между следователями при бригадном
методе расследования; организацию розыска скрывшегося
обвиняемого; выбор способов воспитательного воздействия
следователя на участников уголовного процесса; разработку
программы расследования и т. д. Поэтому вполне допусти-
мо описание предмета криминалистики в обобщенной фор-
ме как закономерности предупреждения, раскрытия и рас-



 
 
 

следования преступлений.
Исходя из изложенного, можно уточнить и общее опреде-

ление криминалистики.
Криминалистика – это юридическая наука, изучающая

технические, тактические и методические закономерности
предупреждения, раскрытия и расследования преступлений
для разработки эффективных средств, приемов и методов
судебного разрешения уголовных дел.

Данное определение криминалистики, с нашей точки зре-
ния, более полно отражает ее природу, систему и задачи.
Вместе с тем оно несколько отличается от ранее приведен-
ных и поэтому требует дополнительного пояснения.

Во-первых, предлагаемое определение содержит общую
характеристику криминалистики и не должно рассматри-
ваться только как описание ее предмета. Предмет кримина-
листики глубоко исследован профессором Р. С. Белкиным,
что уже было отмечено, и его определение этой теоретиче-
ской категории достаточно полно и точно отражает резуль-
таты исследования объекта науки.

Во-вторых, предмет криминалистики представлен в при-
веденном определении как познаваемые ею технические,
тактические и методические закономерности предупрежде-
ния, раскрытия и расследования преступлений, что соответ-
ствует системе науки и дает более полное представление о
ней.

В-третьих, технические, тактические и методические за-



 
 
 

кономерности предупреждения, раскрытия и расследования
преступлений включают в себя закономерности механизма
преступления, возникновения информации о преступлении
и его участниках, собирания, исследования, оценки и ис-
пользования судебных доказательств о преступлении, но яв-
ляются структурами более общего и специализированного
содержания.

В-четвертых, полное и конкретное содержание техниче-
ских, тактических и методических закономерностей, изуча-
емых криминалистикой, раскрывается в соответствующих
разделах науки.

Вместе с тем в качестве дополнения к рассматриваемо-
му определению может быть дана следующая обобщенная их
характеристика.

Технические закономерности  – это объективно обуслов-
ленные, существенные, наиболее устойчивые качественные
связи и зависимости разработки и применения криминали-
стических технических средств, приемов и методов для пре-
дупреждения, раскрытия и расследования преступлений.

Тактические закономерности  представляют собой такие
же связи и зависимости в организации следственной дея-
тельности, как и в юридической практике специально упол-
номоченных законом должностных лиц в досудебных стади-
ях уголовного процесса.

Методические закономерности  заключаются в необходи-
мых, внутренних, наиболее общих связях и зависимостях,



 
 
 

определяющих этапы, формы и иные особенности предупре-
ждения, раскрытия и расследования преступлений.

В-пятых, криминалистика в определении называется
юридической наукой, т. е. подчеркивается ее правовая при-
рода. Такое утверждение основывается на том, что эта нау-
ка как самостоятельная система знания была востребована
жизнью только для содействия раскрытию и расследованию
преступлений или осуществлению одного из видов право-
охранительной деятельности. Такой она остается и в насто-
ящее время. Вне правовой сферы криминалистические зна-
ния становятся бесполезными и ненужными.

Однако по поводу природы криминалистики уже давно
ведется оживленная дискуссия, и многие авторы, ссылаясь
на использование в ней достижений естественных наук, на-
зывают криминалистику технической отраслью знания.

Данный вывод нельзя признать бесспорным, так как при-
рода науки определяется не столько видами научного зна-
ния, которыми она оперирует, сколько своей принадлежно-
стью к соответствующей сфере общественных отношений.
Если бы это было иначе, тогда нужно признать недопусти-
мым использование в физике законов математики, в мате-
матике – правил грамматики, в истории – законов логики, в
философии – знаний истории и т. д.

Правильнее говорить не о комплексном или синтетиче-
ском содержании криминалистики, а об отнесении ее к осо-
бой группе специальных или прикладных юридических на-



 
 
 

ук, призванных исследовать технологию юриспруденции и в
связи с этим соприкасающихся с естественно-техническими
знаниями. К таким специальным юридическим наукам кро-
ме криминалистики обычно относят также судебную меди-
цину, судебную психиатрию, судебную психологию, судеб-
ную статистику и др.

В-шестых, в указанном определении криминалистики от-
мечается, что эта наука изучает технические, тактические и
методические закономерности предупреждения, раскрытия
и расследования преступлений для разработки эффектив-
ных средств, приемов и методов судебного разрешения уго-
ловных дел. Этим подчеркивается практическое значение
криминалистики и устанавливается ее предназначение не
только способствовать предупреждению, раскрытию и рас-
следованию преступлений на досудебных стадиях уголовно-
го процесса, но и обеспечивать правильное применение в су-
де закона, чтобы каждый, совершивший преступление, был
подвергнут справедливому наказанию и ни один невинов-
ный не был привлечен к уголовной ответственности и осуж-
ден.

В-седьмых, в определении используется термин «судеб-
ное разрешение уголовных дел», который означает всесто-
роннее, полное и объективное исследование судом обстоя-
тельств дела, поскольку каждый обвиняемый в совершении
преступления должен считаться невиновным до тех пор, по-
ка его виновность не будет доказана в предусмотренном фе-



 
 
 

деральным законом порядке и установлена вступившим в за-
конную силу приговором суда (п. 1 ст. 49 Конституции Рос-
сийской Федерации).

Изложенные пояснения дополняют лишь общее понятие
криминалистики. Более полная характеристика криминали-
стики должна включать в себя также определение ряда дру-
гих общенаучных категорий, чему и посвящается следующая
глава работы.



 
 
 

 
Глава 3. Методологические

основы криминалистики
 

Для получения более полного представления о кримина-
листике недостаточно знать лишь об объекте, предмете и об-
щем понятии данной науки. Большое значение в этом отно-
шении имеет выяснение методологических основ кримина-
листики. В широком смысле методология науки, как с со-
держательной, так и с формальной точек зрения, включа-
ет в себя исследование различных методов и способов орга-
низации научного познания и практической деятельности, а
также определение ее цели и задач, принципов и законов,
структуры и системы.



 
 
 

 
§ 1. Цель и задачи криминалистики

 
Поскольку криминалистика является одной из специаль-

ных юридических наук, она представляет собой целостную,
структурированную совокупность идей, концепций, теорий,
учений, рекомендаций и других элементов, составляющих
содержание каждой частной науки. Но это не означает, что ее
следует рассматривать только как сумму уже накопленного,
«застывшего» и неизменяемого научного знания. Подобно
любым иным конкретным наукам, криминалистика постоян-
но развивается в процессе особого вида духовной, интеллек-
туальной деятельности, порождающей новое научное знание
о закономерностях предупреждения, раскрытия и расследо-
вания преступлений.

Разнообразная творческая криминалистическая исследо-
вательская деятельность осуществляется не спонтанно, а под
влиянием определенной мотивации, т. е. всегда направлена
к достижению своих специфических цели и задач.

Выбор цели является одним из обязательных элементов
всякой сознательной деятельности человека. Более того, сле-
дует подчеркнуть, что любая сознательная деятельность лю-
дей непременно начинается с формирования ее цели, или це-
леполагания.

Определение цели своей деятельности отдельным челове-
ком состоит в мысленном предвосхищении ее результата и



 
 
 

выборе путей и средств достижения желаемого. Определе-
ние цели науки – более сложный процесс, так как он связан
с мысленным предвосхищением развития знания и выбором
путей и средств его достижения не одним лицом, а коллек-
тивным разумом исследователей в процессе развития науки.

Об этом убедительно свидетельствует и вся история кри-
миналистики.

Само зарождение криминалистики было обусловлено на-
личием таких общественно значимых целей, которых нельзя
было достичь иначе, нежели как в результате теоретических
исследований закономерностей предупреждения, раскрытия
и расследования преступлений, а также выработки соответ-
ствующих криминалистических средств, приемов и методов
выявления и изобличения лиц, совершивших преступления.
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