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Вопросы 

1. Общая характеристика предмета 
криминалистики. 

2. Система и задачи криминалистики. 

3.Учение о методах криминалистики. 
Связь криминалистики с другими науками. 



Общая характеристика 
предмета криминалистики

Согласно отечественному учёному-
криминалисту Р.С. Белкину криминалистика 
– наука о закономерностях механизма 
преступления,  возникновения информации  о  
преступлении и его участниках,  собирания,  
исследования, оценки и использования 
доказательств  и  основанных  на  познании 
этих закономерностей  специальных  средств  
и методах судебного исследования и 
предотвращения преступлений.



Криминалистика рассматривает 
расследование преступлений как 
работу с информацией, возникшей в 
окружающей среде, о преступлении и 
его участниках - придание ей  статуса  
судебных  доказательств,  собирание 
этих доказательств,  их  
исследование,  оценку  и 
использование в целях доказывания 
истины.



Объектом  
криминалистики является 
следоведческий аспект 
поисково-познавательной 
уголовно-процессуальной 
деятельности 
правоохранительных 
органов.



В предмете криминалистики можно выделить 
два блока:
К первому блоку относятся группы 
закономерностей:
- закономерности механизма преступления;
- закономерности возникновения информации о 
преступлении;
- закономерности собирания, исследования, 
оценки и использования доказательств.
Ко второму блоку предмета криминалистики 
относятся специальные средства и методы 
судебного исследования доказательств и 
предотвращения преступлений, 
разрабатываемые в криминалистике.



Средства и методы 
криминалистики - это  основанные  
на познании указанных выше 
закономерностей средства и методы 
информационно-познавательной 
деятельности субъектов  
исследования преступлений,  
реализуемые в рамках системы 
правоотношений, установленных 
уголовно-процессуальной формой.



Механизм преступления - это сложная 
динамическая система. В неё включаются:

- субъект преступления;

- отношения субъекта преступления к 
своим действиям, их последствиям, к 
соучастникам;

- предмет посягательства;

- способ совершения преступления как 
система детерминированных действий;

- преступный результат;



- место, время и другие обстоятельств, 
относящиеся к обстановке 
преступления;
- обстоятельства, способствующие или 
препятствующие совершению 
преступления;
- поведение и действия лиц, 
оказавшихся случайными участниками 
события;
- связи и отношения между действиями 
и преступными результатами, между 
участниками события, между 
действиями и обстановкой, субъектом 
преступления и предметом 
посягательства и т.п.



Среди закономерностей механизма 
преступления для нас наибольшее 
значение имеет способ совершения 
преступления.

Способ совершения преступления - 
это комплекс взаимосвязанных действий, 
направленных на подготовку, совершение 
и сокрытие преступления, 
осуществляемых с использованием 
способствующих обстоятельств, времени 
и места, необходимых орудий и средств.



В начале ХIХ века в Англии (Этчерли), в США 
(Фолмер) и в других странах была создана 
сохранившаяся до сих пор система 
регистрации преступников по способу 
совершения преступлений, получившая 
название «Модус операнди систем» и 
представлявшая собой определенным 
образом организованную совокупность 
карточек, в которые занесены сведения о 
характерных признаках способов действия 
преступников. Картотека состоит из двух 
частей: карточек с описанием «модус 
операнди» известных преступников и 
карточек с описанием способа совершения 
ещё нераскрытых преступлений.



В настоящее время в МВД РФ 
действуют два федеральных 
криминалистических учета: 
автоматизированная 
информационно-поисковая 
система (АИПС) «Насилие» и 
АИС «Сейф», в основу которых 
положен способ совершения 
преступления.



В результате взаимодействия элементов 
механизма преступления происходит 
отражение этого взаимодействия и на его 
основе возникает информация о 
преступлении.

Вторая группа закономерностей, 
изучаемых криминалистикой - 
закономерности возникновения 
информации о преступлении и его 
участниках.



Для того чтобы использовать информацию, 
её необходимо собрать и в определенном 
законном порядке придать ей силу 
доказательств. Отсюда вытекает третья 
группа закономерностей - закономерности 
работы с доказательствами:
1. Собирание доказательств.
а) обнаружение - их отыскание, выделение из 
окружающей среды;
б) фиксация - их запечатление в 
установленном законе порядке;
в) изъятие - приобщение их к делу;
г) сохранение - принятие мер по сохранности.



2. Исследование доказательств - это 
познание их содержания.

3. Оценка доказательств - это процесс 
установления относимости и 
допустимости доказательств.

4. Использование доказательств - 
оперирование ими в процессе 
доказывания.



На базе познания этих закономерностей  
криминалистикой осуществляется разработка 
:

- технико-криминалистических средств;

- тактических приемов;

- методических рекомендаций:

а) по работе с доказательствами;

б) по организации и планированию 
предварительного расследования и 
судебного разбирательства;

в) по предотвращению преступлений.



Подытоживая вышесказанное можно прийти к 
выводу, что криминалистика есть наука о 
закономерностях преступной деятельности,  
возникновения и существования информации о  
преступлении, ее собирания,  исследования,  
использования и оценки, и основанных на 
познании этих закономерностей средствах и 
методах информационно-познавательной 
деятельности дознавателя,  следователя, 
специалиста,  эксперта,  прокурора, адвоката и 
суда, каждым в соответствии со своей 
процессуальной функцией и полномочиями,  
реализуемых в рамках динамической системы  
правоотношений,  установленных  уголовно-
процессуальной формой для исследования 
преступлений.



Система и задачи 
криминалистики

Наука криминалистика представляет 
собой сложную, динамическую систему,  
состоящую из следующих относительно 
самостоятельных,  но взаимосвязанных и 
взаимообусловленных подсистем:

1. Общая теория криминалистики (в науке) 
и «Введение в криминалистику» (в 
учебной дисциплине);



2. Криминалистическая техника;

3. Криминалистические основы 
организации раскрытия и 
расследования преступлений;

4. Криминалистическая тактика;

5. Криминалистическая методика.



Общая теория криминалистики  (ОТК) 
- это система принципов,  теоретических 
концепций, категорий и понятий, 
методов и связей, определений и 
терминов - научное отражение всего 
предмета криминалистики; 
методологическая  основа 
криминалистической науки.
К основным элементам ОТК 
относятся:
1) Учение о предмете криминалистики,  
ее задачах, целях, принципах,  месте 
криминалистики в системе научного 
знания, понятие и содержание  общей  
теории;



2) Частные криминалистические теории 
(учения):
- учение о закономерностях механизма 
преступления  в  аспекте криминалистики;
- учение о закономерностях возникновения 
информации  о  преступлении и преступнике,  
собирания,  исследования и использования 
доказательств, как   базы   для   разработки   
криминалистических средств,  методов  и  
рекомендаций по их использованию в 
практике борьбы с преступностью;
- теория криминалистической 
идентификации;
- теория криминалистической диагностики;



- криминалистическое учение о навыках;

- криминалистическое учение о способах 
совершения и сокрытия преступлений;

- криминалистическое учение о 
механизмах следообразования;

- криминалистическое учение о признаках;

- криминалистическое учение о фиксации 
доказательственной информации;



- учение о регистрации 
криминалистических объектов;

- теория криминалистической 
идентификации;

- общие принципы организации 
деятельности по собиранию, 
исследованию, оценке и использованию 
доказательств;

- учение о планировании расследования;

- теория криминалистического 
прогнозирования и т.п.



3) Учение о методах 
криминалистики и методах 
практической деятельности по 
борьбе с преступностью.

4) Учение о языке 
криминалистики (понятия и 
определения).



Криминалистическая техника (КТех) - 
это система научных положений и 
разрабатываемых на их основе 
технических средств, приемов и методик, 
предназначенных для собирания, 
исследования и использования 
доказательств и иных мер раскрытия и 
предупреждения преступлений. 

КТех  разделяется на отдельные отрасли:



- криминалистическая  фотография, 
видеозапись; 

- криминалистическое исследование 
документов;

- трасология (следоведение);
- оружиеведение (судебная  баллистика и 
криминалистическое исследование 
холодного оружия);
- отождествление личности по внешним 
признакам (габитоскопия);
- криминалистическая регистрация;
- криминалистическая одорология;
- криминалистическая фоноскопия и др.



Криминалистические основы организации 
раскрытия и расследования преступлений 
– самостоятельный раздел криминалистики, 
состоящий из научных положений и 
рекомендаций по планированию 
расследования, взаимодействию 
следователя с оперативно-розыскными 
аппаратами и другими службами органов 
дознания, использованию помощи населения 
и иным направлениям деятельности 
следователя, имеющим преимущественно 
организационный характер, обеспечивающим 
максимальную эффективность работы по 
раскрытию, расследованию и 
предотвращению преступлений в целом, 
независимо от их вида и группы.



Криминалистическая тактика (КТ) - это 
система научных положений и 
разрабатываемых  на их основе 
рекомендаций по организации и 
планированию предварительного и судебного 
следствия,  определению  линии поведения  
осуществляющих  его лиц,  приемов 
проведения отдельных следственных и 
судебных действий, направленных на 
собирание, исследование доказательств,  на 
установление обстоятельств, 
способствовавших совершению 
преступления.



В общих положениях КТ рассматриваются 
основные понятия, приемы, правила, 
которые могут применяться при 
подготовке и производстве различных 
следственных действий, а также приемы и 
правила подготовки и производства 
следственных действий.

Центральное звено КТ - тактические  
приемы;  их  система  образует  тактику  
того или иного следственного или 
судебного действия  (тактику  осмотра,  
тактику допроса и т.  д.).



Методика расследования отдельных 
видов преступлений cодержит систему 
научных положений и разрабатываемых 
на их основе рекомендаций по 
организации и осуществлению 
расследования и предотвращения 
преступлений;  включает в себя, помимо 
общих положений, и систему частных 
криминалистических методик 
расследования отдельных видов и 
категорий преступлений (например, 
расследования убийств, расследования 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними и т. п.).



Задачи криминалистики 
распределяются по двум уровням:

- основная задача;

- специальные задачи.

Основная задача - способствовать 
раскрытию, расследованию и 
предупреждению преступлений.

Отсюда вытекают специальные задачи:

- изучение закономерностей, 
составляющих основу предмета 
криминалистики;



- разработка новых и совершенствование 
существующих технико-криминалистических 
средств, тактических приемов и методических 
рекомендаций по собиранию, исследованию и 
использованию доказательств;
-разработка и совершенствование 
организационных, тактических и методических 
основ предварительного и судебного следствия, 
организационных и методических основ 
криминалистической экспертизы;
-разработка и совершенствование 
криминалистических средств и методов 
предотвращения преступлений;
- обобщение отечественной и зарубежной 
практики борьбы с преступностью.



До середины 90-х годов 20 века концепция 
юридической природы криминалистики 
казалась бесспорной, однако сейчас она 
переосмысливается. Многие ученые считают, 
что в криминалистике нельзя выделить чисто 
правовые и чисто естественно-научные или 
технические разделы, комплексы знаний как 
некие фиксированные структуры. По их 
мнению она представляет собой единый 
сплав знаний, а не совокупность наук и 
является наукой не комплексной, а 
синтетической природы. Однако вышла 
криминалистика из уголовного процесса, 
поэтому её природа (зарождение) имеет 
юридический характер.



Учение о методах 
криминалистики 

Связь криминалистики с 
другими науками

Метод - буквально, в переводе с 
древнегреческого означает «путь к чему-
либо».

В философском словаре дается два его 
определения:

1) Способ достижения цели.

2) Определенным образом упорядоченная  
деятельность.



В криминалистике выделяют следующую 
систему методов:
- всеобщий диалектический метод 
познания;
- общенаучные методы;
- специальные методы.
Играя мировоззренческую и 
познавательную роль, 
материалистическая диалектика 
вооружает криминалиста знанием общих 
категорий и законов познания, 
применяемых в любом научном 
исследовании.



Структура всеобщего метода познания 
состоит из двух частей: 

- категории и законы диалектической 
(философской) логики; 

- формально-логические методы познания 
(методы как традиционной, так и 
математической логики, представляющей 
собой ту же традиционную, но 
формализованную логику).



К общим общенаучным методам 
криминалистики относятся наблюдение, 
измерение, описание, сравнение, 
эксперимент, моделирование, 
математические методы исследования.
Наблюдение-это преднамеренное, 
целенаправленное, планомерное восприятие 
с целью изучения предмета, явления. В 
наблюдении диалектически сочетается 
чувственное и рациональное познание.
Субъектом наблюдения является ученый-
криминалист. Наблюдение может быть 
непосредственным и опосредованным.



Объектом наблюдения в криминалистическом 
научном исследовании являются:
- вещественные образования (следы 
преступлений преступника, предметы, 
документы, их клише и проч., признаки, 
свойства и состояния);
- люди, их внешние признаки, внешние 
проявления их эмоционального состояния, 
характера, темперамента и пр.;
- действия людей, в том числе и такие, 
которые образуют способы совершения 
преступлений;
- явления и события (процесс 
следообразования, экспериментально 
вызываемые явления и их результаты и т.п.).



Измерения - установление количественных 
характеристик каких-либо свойств объектов. 
Объектами измерения в криминалистике 
являются:
а) различные свойства предметов, их 
количество, размеры, вес, температура, 
объем и проч.; 
б) количественная сторона пространственных 
отношений - расстояния;
в) количественная сторона временных 
отношений; 
г) скорость движения вообще или в 
определенных условиях.



Описание - указание на признаки 
объекта. Оно может быть как 
непосредственным, так и 
опосредованным. Различают 
также неупорядоченное описание 
и упорядоченное описание 
(использование специальной 
технологии).



Сравнение - одновременное 
относительное исследование и оценка 
общих для двух или более объектов, 
свойств или признаков. Здесь применимы 
такие приемы логического мышление, как 
анализ и синтез, абстракция, обобщение и 
аналогия.

Эксперимент - искусственное 
воспроизведение явления в заданных или 
измеряемых условиях и связях его с 
другими явлениями. 



Моделирование - создание специального 
образца и решение по этому образцу 
различных вопросов.

Математические методы исследования в 
направлениях - использование 
математических методов в 
криминалистической экспертизе и при 
анализе процесса доказывания в целом 
разделялось не всеми криминалистами.



Специальные методы 
криминалистики состоят из двух 
групп - собственно 
криминалистических и специальных 
методов других наук, заимствованных 
криминалистикой и используемых в 
криминалистических научных 
исследованиях.

Собственно криминалистические 
методы следует разделить на: 



- технико-криминалистические методы, т.е. 
методы, использованные преимущественно в 
области криминалистической техники 
(например, различные фотографические 
методы исследования, методы 
трасологических научных исследований и 
др.); 
- структурно-криминалистические методы, т.е. 
методы построения в криминалистике 
определенных структурных систем 
(например, система основных элементов 
планирования, тактических приемов 
производства отдельных следственных 
действий и т.д.).



Специальные методы других наук играют 
важную роль при проведении 
криминалистических научных 
исследований. Чаще применяются 
социологические, физические и 
химические, статистические, 
кибернетические, антропологические и 
антропометрические методы.
Ведется разработка новых специальных 
методов криминалистики по 
направлениям: 
а) создание новых методов на базе уже 
существующих; 
б) совершенствование известных 
методов.



Критериями оценки существующих и 
создаваемых методов 
криминалистических научных 
исследований являются: 

1) Эффективность метода.

2) Простота и надежность.

3) Безопасность. 

4) Допустимость.

5) Экономичность.

6) Научность.



Криминалистика связана со всеми 
юридическими дисциплинами: теория 
государства и права, история 
государства и права, конституционное 
право и другие.
Но наиболее тесно она связана с 
юридическими науками уголовно-
процессуального цикла, такими как 
уголовное право, уголовно-
процессуальное право, оперативно-
розыскная деятельность, криминология, 
судебная статистика, судебная 
психология, судебная медицина, 
судебная психиатрия и т.п.



Тесная связь существует между 
криминалистикой и наукой уголовного 
права. Определение признаков каждого 
состава преступления, даваемое 
уголовным правом, позволяет 
разрабатывать методику расследования 
каждого вида преступлений, ибо прежде 
чем решить вопрос, как установить 
событие преступления, нужно знать, какое 
событие следует установить, каковы его 
элементы и признаки, т.е. нужно знать 
признаки состава преступления.



Процессуальная наука определяет пределы и 
условия применения криминалистических 
рекомендаций, компетенцию различных 
участников процесса в использовании 
криминалистических средств, приемов и 
методик, определяет предмет и метод 
доказывания и пр. Все эти положения 
являются отправными для криминалистики.
Совершенно очевидно, что криминалистика 
изучает одни закономерности, а наука 
уголовного процесса - другие, следовательно, 
предмет изучения у них различен.



Теория оперативно-розыскной деятельности 
выделилась из криминалистики в 
самостоятельную область научного знания, 
данные которой используются в криминалистике 
в непосредственном или преобразованном виде. 
Исходя из перспектив развития криминалистики, 
представляет особый интерес разработка в 
теории оперативно-розыскной деятельности 
таких вопросов, как содержание и виды 
оперативной информации, связь оперативной 
информации с информационными процессами 
при доказывании, пути и пределы использования 
в оперативно-розыскной деятельности 
криминалистических средств и приемов, 
сочетание оперативно-розыскных мероприятий со  
следственными действиями и пр.



Предметом криминологии являются 
закономерности, определяющие состояние, 
динамику, формы и причины преступности и меры 
её предупреждения.
Судебная статистика, как специальная отрасль 
специальной статистики, изучает количественное 
выражение закономерностей, определяющих 
состояние и динамику преступности и судимости, 
а также показатели, характеризующие 
мероприятия по борьбе с преступностью (имеется 
в виду уголовно-правовая часть судебной 
статистики). Изучение количественных 
характеристик судебная статистика связывает с 
их качественным значением в конкретных 
условиях места и времени. Они отражают 
эффективность применяемых на практике 
положений криминалистики, разрабатываемых 
ею средств и методов судебного исследования и 
предотвращения преступлений.



Много точек соприкосновения у 
криминалистики с такой наукой, как судебная 
психология. Данные судебной психологии 
активно используются при разработке 
проблем криминалистической тактики и 
методики расследования.
Криминалистика связана и с такими 
специальными отраслями соответствующих 
наук, как судебная химия, судебная 
медицина, судебная психиатрия. Их 
объединяет как цель применения данных этих 
наук  - борьба с преступностью, так и во 
многих случаях общность объектов 
исследования, взаимопроникновение и 
взаимодополнение средств и приемов 
исследования. 



Литература

Криминалистическая тактика. Л.Я. Драпкин и 
др. – М.: Юрайт, 2020 – 228 с. (система ЭБС 
Юрайт).

Криминалистика / под. Ред. И.В. 
Александрова. М.: Юрайт, 2020. – 376 с. 
(система ЭБС Юрайт).

Лозовский Д.Н. О соотношении методов 
научного исследования и практической 
деятельности в криминалистике // Вестник 
Санкт-Петербургского университета. 2010. № 
3 (47). С. 126-129.



Подготовил:

Старший преподаватель кафедры 
процессуального права ЮРИУ РАНХиГС

Расчётов В.А.


