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Различные аспекты криминалистического обеспечения представляю т теоретико-прикладной интерес как для криминалистики, т а к  
и для правоохранительной сферы и уголовного судопроизводства. Поскольку осмотр места происшествия является многогранным след
ственным действием, охватывающим широкий спектр вопросов всех разделов науки криминалистики, понятие криминалистического обе
спечения данного следственного действия требует комплексного рассмотрения. В Беларуси такое исследование не проводилось, что актуа
лизирует тему работы, подчеркивает ее теоретическую и практическую значимость.

Цель статьи -  проанализировать генезис формирования криминалистического обеспечения, предложить авторскую периодизацию 
исторического развития данной категории.

Материал и методы. Методологической базой исследования являются общенаучные и частные методы криминалистики: логический 
и информационно-аналитический, системного анализа, синтеза, обобщения, моделирования, техник о- и тактико-криминалистический 
методы. Теоретическую основу исследования составили труды Т.В. Аверьяновой, О.Я. Баева, Р.С. Белкина, А.Ф. Волынского, В.А. Волынского, 
Э.К. Горячева, В.Г. Коломацкого, В.Ю. Сокола и др.

Результаты и их обсуждение. В с т а т ь е  изучены накопленный учеными исторический опы т, современное состояние методологических 
подходов, основополагающих идей и научных взглядов на криминалистическое обеспечение, проведен теоретический анализ генезиса и выяв
лены тенденции его формирования. Основой для комплексной разработки теоретических положений и практических аспектов рассматри
ваемого института криминалистики может служить предложенная периодизация исторического развития криминалистического обеспе
чения правоохранительной деятельности. Она позволяет судить о тенденциях формирования криминалистического обеспечения.

Заключение. Результаты исследования свидетельствую т о то м , ч то  на современном этапе  развития криминалистики только за счет 
анализа разрозненных аспектов знаний уже не удовлетворить запросы практики. Требуется комплексная категория «криминалистическое 
обеспечение осмотра места происшествия», формирование концепции которой сегодня -  это необходимая и возможная деятельность, ос
нованная на исторических этапах развития ее теории и практики использования специальных знаний, технико- и тактико-криминалистиче- 
ских средств при проведении данного следственного действия. В качестве основы для комплексной разработки теоретических положений 
и практических аспектов рассматриваемого института криминалистики предложена периодизация исторического развития криминали
стического обеспечения правоохранительной деятельности, которая позволяет судить о тенденциях формирования криминалистического 
обеспечения в целом.
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Э тИ пуеуа Т.Р.
ЕйисаИопа1 Е${аЪН$ктеп1: “УНеЪзк 51а1е Р.М. Ма$кегоу итуепНу”

^Ще^еп^ азрес1з о / сг1т1паНз{ р^оV з̂^оп аге о / 1ЬеогеИса1 апС аррНеС ШегезЬ Ьо1Ь /ог сптта1з1иС1ез апС 1ам еп/огсетеп4 зрЬеге аз м е11 аз /ог 
сп'т1па1 ргосееСпдз. 51псе зсепе ехат1паИоп к а Vа^^еС 1тезИдаИоп ас1, мЫсЬ етЬгасез а м С е  гапде о /  /ззиез о /а 11 зесИопз о /сг1т1паИз{ з4иС1ез,4Ье 
поИоп о / сг:т 1паИз{ р^оV з̂^оп о / 1Ыз 1тезИдаИоп ас1 пееСз сотр1ех сопзСегаИоп, Ьедтт'пд мИЬ 4Ье депез^з о / Из ЬиНСтд ир. 5исЬ з{иСу Ьазп’1 Ьееп 
сопСис1еС п  Ве1агиз; 1Ыз такез 4Ье гезеагсЬ 4о р с  игдеп1, зЬгеззез Из 1ЬеогеИса1 апС ргасИса131'дт'рсапсе.

ТЬе а1т о / 4Ье з4иСу Б 4о апа1уге 4Ье депез^з о / ЬиНСтд ир сг1т1паНз{ р^оV^з^оп, 1о о$ег 4Ье аиЬЬог’з регюСкаИоп о / 4Ье Ыз4огса1 СеVеIортеп^ о / 
1Ыз са1едогу.

М а1епа1 апй т е1Ь о& . ТЬе те1ЬоСо1од1са1 Ьаз1з о / 4Ье гезеагсЬ Б депега1 зоепИрс апС 1пС^С иа1 теЬЬоСз о / сп'т1па1 з1иС1ез: 4Ье 1о д са1 
апС 4Ье 1'п/огтаИоп апС апа1уИса1, зуз1ет апа1уз1з, зуп1Ьез1з, депегаИюИоп, тоСеНпд теЬЬоСз, 4Ье 1есЬт'са1 апС 4Ье 1асИс апС сг1т1паНз{ 
те4ЬоСз. ТЬе 1ЬеогеИса1 Ьаз1з о / 4Ье гезеагсЬ 3  могкз Ьу Т.У. АVепуапоVа, О.Уа. Вауе% К.5. Ве1кп, А.Р. VоIупзк^, V.А. VоIупзк^, Е.К. СопасЬеV, 
УС. Ко1ота1зк1, V.Уи. 5око1 апС о1Ьегз.

Ртйтдв апй 1Ъе\г Лхси&юп. Н1з1оп'са1 ехреп'епсе ассит иЫ еС Ьу зсЬо1агз, соп1етрогагу з1а1е о / те1ЬоСо1одка1 арргоасЬез, Ьазс Сеаз апС 
зоепИрс ро1п1з о / V^ем о / сг1т1паНз{ р^оV з̂^оп аге сопзСегеС 1п 4Ье агИс1е; 1ЬеогеИса1 апа1уз1з о / депез^з 13 сопСис1еС; ЬепСепаез о / Из ЬиНСпд ир аге 
/оипС  ои4. ТЬе Ьаз1з /ог сотр1ех С е/е1ортеп1 о / 1ЬеогеИса1 Сеаз апС ргасИса1 азрес1з о / 4Ье /пз{|{и{юп о/ сг1т1паНз{ з{иС1ез ипСег сопзСегаИоп сап Ье 
регюСкаИоп о / Ыз4огса1 СеVеIортеп^ о / сг1т1паНз{ р^оV з̂^оп о / 1амз еп/огсетеп1 ас1М 1у. И мШ таке И роззЫ е 4о ]иСде аЬоиЬ ЬепСепаез о / ЬиИС1п§ 
ир сг1т1паНз{ р^оV^з^оп, мЫсЬ аге 1Ье /о 11ом 1пд.

Сопс1и5юп. ТЬе гезеагсЬ рпС1пдз 1езИ/у 4о 1Ье /ас1 4Ьа{ а{ 1Ье ргезеп1 з1аде о / сг1т1паНз{ з{иС1ез СеVеIортеп^ апа1уз1з о / Vа^^оиз азрес1з о / 
кпом1еСде саппо1 заИз/у ^ и 1гетеп1з о / ргасИсе. А сотр1ех са1едогу о / сг1т1паНз{ р^оV з̂^оп о / зсепе ехат1паИоп з  пееСеС, ЬиНС'пд ир 1Ье сопсер4 
о / мЫсЬ 4оСау 3  а песеззагу апС /еазЫ е ас1М 1у ЬазеС оп Ыз4огса1 з4адез о / 4Ье СеVеIортеп^ о / Из 4Ьеогу апС ргасИсе о / арр1у1пд зреа'а1 кпом1еСде, 
1есЬт'са1 аз м е11 аз 1асИс апС сг1т1паНз{ теапз о / 1Ыз 4уре о / 1тезИдаИоп ас1М 1у. Аз а Ьаз1з /ог а сотр1ех СеVеIортеп^ о / 1ЬеогеИса1 Сеаз апС 
ргасИса1 азрес1з о / 4Ье |'пз4|'4и4|'оп о / сг1т1паНз{ з{иС1ез ипСег сопзСегаИоп ме сап о$ег репоСкаНоп о / Ыз4огса1 СеVеIортеп^ о / сг1т1паНз{ р^оV з̂^оп 
о / 1ам еп/огсетеп4 асШИу, мЫсЬ сап таке И роззЫ е 4о ]иСде аЬои4 ЬепСепаез о / ЬиНСтд ир сг1т1паНз{ р^оV^з^оп 1п депега1.

Кеушогйз: зсепе ехат1паИоп, сг1т1паНз{ р^оV з̂^оп, депез1з.

Актуальность темы иссле
дования обусловлена тем, 
что различные аспекты кри

миналистического обеспечения расследования 
преступлений вообще и следственных действий 
в частности представляют двунаправленный тео
ретико-прикладной интерес как для криминали
стики, так и для правоохранительной сферы и уго
ловного судопроизводства в целом. Проблемы 
применения в ходе осмотра специальных знаний, 
технико- и тактико-криминалистических средств 
с целью обнаружения, фиксации, изъятия, ис
следования, оценки следов преступления и иных 
объектов, имеющих значение для расследуемо
го события, обеспечения эффективности данного 
следственного действия и использования его ре
зультатов в расследовании преступлений привле
кали внимание ученых-юристов задолго до того, 
когда они стали называться проблемами крими
налистического обеспечения.

Осмотр места происшествия -  многогран
ное следственное действие, охватывающее ши
рокий спектр вопросов всех разделов науки кри
миналистики (общей теории криминалистики, 
криминалистической техники, криминалистиче
ской тактики и криминалистической методики).
Поэтому понятие криминалистического обеспе
чения данного следственного действия не может 
быть рассмотрено обособленно от общего поня-

тия криминалистического обеспечения рассле
дования преступлений либо предварительного 
расследования, являющегося более широким по 
отношению к проведению осмотра места проис
шествия, поскольку сотрудники правоохранитель
ных органов должны не только обладать опреде
ленной суммой криминалистических знаний, но 
и осознавать их социальную ценность, важность 
использования в своей практической деятельно
сти [1, л. 48].

В связи с этим представляется методологи
чески оправданным исследование генезиса обще
го понятия «криминалистическое обеспечение», 
которое формировалось поэтапно и исторически 
претерпевало изменения под влиянием преобра
зования представлений о самом предмете кри
миналистической науки. Несмотря на более чем 
тридцатилетнее существование в криминалисти
ке термина «криминалистическое обеспечение», 
большое число диссертаций, монографий, учеб
ных пособий, посвященных изучению связанных 
с этим понятием проблем, «диапазон мнений по 
данным вопросам настолько же велик, насколько 
разнообразен» [2, с. 77].

Одновременно в работах российских ав
торов исследовались отдельные вопросы кри
миналистического обеспечения расследования 
преступлений в целом либо криминалистическо
го обеспечения расследования отдельных видов
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преступлений, либо технико- или тактико-кри
миналистического обеспечения расследования 
преступлений или следственных действий, осно
ванных на базовых положениях советской крими
налистической науки. В Беларуси комплексно не 
анализировалась данная проблема и не изучались 
вопросы развития института криминалистическо
го обеспечения следственных действий, в частно
сти осмотра места происшествия. Генезис поня
тия криминалистического обеспечения осмотра 
места происшествия до сих пор не исследован, 
что еще более актуализирует тему работы и под
черкивает ее теоретическую и практическую 
значимость.

Цель статьи -  проанализировать генезис 
формирования криминалистического обеспече
ния расследования преступлений в целом и осмо
тра места происшествия в частности, предложить 
авторскую периодизацию исторического разви
тия криминалистического обеспечения правоох
ранительной деятельности.

Материал и методы. Методологической ба
зой исследования является система общенауч
ных и частных научных методов криминалисти
ки. Из общенаучных методов криминалистики 
использовались: логический метод -  при изло
жении всего материала, формулировании выво
дов, предложений; методы системного анализа, 
синтеза и обобщения -  при рассмотрении кри
миналистического обеспечения расследования 
преступлений и следственных действий; метод 
моделирования -  при разработке периодизации 
криминалистического обеспечения правоохрани
тельной деятельности; информационно-аналити
ческий метод -  в процессе анализа и обобщения 
научных исследований ученых. Из частных науч
ных методов криминалистики применялись техни- 
ко- и тактико-криминалистический методы -  при 
исследовании средств обеспечения проведения 
следственных действий. Сочетание различных ме
тодов позволило всесторонне рассмотреть иссле
дуемую проблему, провести ее глубокий анализ, 
обосновать полученный результат.

Теоретическую основу статьи составили 
труды Т.В. Аверьяновой, О.Я. Баева, Р.С. Белкина,
A.Ф. Волынского, В.А. Волынского, Э.К. Горячева,
B.Г. Коломацкого, А.П. Пацкевича, В.Ю. Сокола 
и других, в которых изложены основополагающие 
и проблемные аспекты криминалистики. Кроме 
того, данное исследование базируется на лич
ных результатах автора, отраженных ранее в мо
нографии на тему «Технико-криминалистическое 
обеспечение осмотра места происшествия».

Результаты и их обсуждение. Необходи
мость изучения отдельных вопросов развития ин
ститута криминалистического обеспечения рас

следования преступлений имеет тысячелетнюю 
историю и формируется на протяжении несколь
ких исторических этапов, представленных в кри
миналистической литературе по-разному. Так, по 
мнению Л.Р. Гибадулиновой, А.М. Кустова, сле
дует выделять четыре исторических этапа фор
мирования криминалистического обеспечения 
уголовного судопроизводства, определенных 
следующими периодами времени: первый этап 
(с Х -Х1 вв. и до середины XIX в.) связан с началом 
формирования и накопления эмпирического ма
териала и особым вниманием к тактико-кримина
листическому обеспечению уголовного процесса; 
второй этап (с 1864 по 1930 г.) отмечается прио
ритетным исследованием использования знаний 
сведущих лиц, технических достижений, техниче
ских приемов, методов отождествления преступ
ников и исследования объектов и следов прес
тупления; третий этап (с 1931 по 2000 г.) характери
зуется разработкой общей теории криминалисти
ки и внедрением ее в практику; четвертый этап 
(с 2001 г. по настоящее время) выделяется появ
лением новых частных теорий, методик и методов 
познания [3, с. 124]. А.П. Пацкевич, И.И. Лузгин, ана
лизируя генезис понятия криминалистического 
обеспечения правоохранительной деятельности, 
условно делят его на следующие исторически сло
жившиеся и связанные с проблемами криминали
стического обеспечения правоохранительной де
ятельности этапы: первым этапом (зарождения) 
считают 60-е годы ХХ в., когда учеными-кримина- 
листами начали пересматриваться общетеорети
ческие проблемы криминалистики (Р.С. Белкин, 
Ю.И. Краснобаев, В.Г. Коломацкий); второй этап 
(70-80-е годы XX в.) связывают с определением 
криминалистического обеспечения правоохрани
тельной деятельности как специфического про
цесса в виде технико-криминалистического обе
спечения этой деятельности (А.Ф. Волынский,
В.А. Жбанков, Н.П. Яблоков); третий этап 
(90-е гг. XX в.) ознаменован появлением пред
ложений российских ученых (В.П. Лавров, 
А.В. Шмонин) о систематизации криминалистиче
ского обеспечения как вида деятельности право
охранительных органов; четвертый этап (совре
менный этап развития) предполагает исследо
вание криминалистического обеспечения пра
воохранительной деятельности как важной 
составляющей противодействия преступности 
(Т.Ф. Аверьянова и др.) [4, с. 198].

Представленные варианты этапов раз
вития криминалистического обеспечения име
ют определенные недостатки. Предложенные 
Л.Р. Гибадулиновой, А.М. Кустовым этапы фор
мирования криминалистического обеспечения 
в большей степени соответствуют развитию кри
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миналистических знаний науки криминалисти
ки вообще и нуждаются в корректировке и обо
сновании применительно к криминалистическому 
обеспечению. Исторически сложившиеся этапы, 
связанные с проблемами криминалистическо
го обеспечения правоохранительной деятельно
сти, выделенные А.П. Пацкевичем, И.И. Лузгиным, 
также требуют определенного изменения и до
полнения. Представленные ими три этапа разви
тия криминалистического обеспечения не вызы
вают возражения. Современные этап развития 
(четвертый) целесообразно разбить в свою оче
редь на два: четвертый этап (2000-2009 гг.) -  уси
ление системного подхода к пониманию кримина
листического обеспечения и пятый этап (с 2010 г. 
по настоящее время) -  современное состоя
ние различных аспектов криминалистического 
обеспечения.

О тенденциях формирования кримина
листического обеспечения в общем понима
нии позволит судить генезис теоретических зна
ний о нем. Градация исторически сложившихся 
этапов развития криминалистических знаний 
будет способствовать выявлению связанных 
с криминалистическим обеспечением акцентов 
в отношении специальных знаний, технико- и так
тико-криминалистических средств и технологий, 
оценочно-контрольной деятельности их примене
ния при проведении осмотра места происшествия 
и определению авторского подхода к формиро
ванию криминалистического обеспечения осмо
тра места происшествия.

На первом историческом этапе, в 60-е годы 
XX в., ученые исследуют общетеоретические 
проблемы криминалистики; появляются теоре
тические и эмпирические предпосылки форми
рования общей теории науки: с учетом достиже
ний науки и требований практики того времени, 
которые возникли после разработки философ
ских проблем криминалистики, укрепления ее 
собственной методологической базы. Стал на
бирать темп процесс формирования частных 
криминалистических теорий. Предпосылками 
возникновения общей теории криминалистики 
и ее многих структурных элементов послужили 
монографические исследования А.И. Винберга,
С.П. Митричева, Н.В. Терзиева, С.И. Тихенко,
А.Н. Васильева, Л.Е. Ароцкера, Г.Л. Грановского,
А.Н. Колесниченко, В.Е. Коноваловой, В.Я. Кол- 
дина, Н.П. Яблокова, Б.И. Шевченко, М.Я. Сегая, 
И.М. Лузгина, Ю.Г. Корухова, В.К. Лисичен- 
ко, В.А. Снеткова, А.В. Дулова, А.Р. Ратинова, 
И.Ф. Крылова, Н.А. Селиванова, А.А. Эйсмана 
и многих других [5, с. 224]. В 1960-х гг. актуальна 
проблема недостаточной эффективности науки 
в СССР, поскольку уровень внедрения новых зна

ний не соответствовал реальным потребностям 
[6, с. 101]. К началу 1960-х годов милиция БССР на
копила определенный опыт борьбы с преступно
стью, сотрудники органов выполняли функции до
знания, выявляли, предупреждали и раскрывали 
преступления, используя в этих целях оператив
но-розыскные средства, следователи находились 
в другом ведомстве. Такой порядок судопроиз
водства по уголовным делам отрицательно ска
зывался на взаимодействии, не всегда обеспе
чивалась быстрота реагирования следователей 
на происшествия, в связи с чем появился Указ 
Президиума Верховного Совета СССР «О предо
ставлении права производства предваритель
ного следствия органам охраны общественного 
порядка» и «в министерствах охраны обществен
ного порядка союзных республик, в том числе 
и в МООП БССР, были созданы следственные ап
параты» [7, с. 279, 374]. В 1964 г. в Минске было 
образовано специальное отделение по расследо
ванию автотранспортных происшествий, в 1965 г. 
издано специальное положение о порядке приме
нения звукозаписи при производстве предвари
тельного следствия, в 1966 г. в УПК введена статья, 
предусматривающая применение звукозаписи на 
допросе, в 1969 г. создано следственное управ
ление в МВД СССР [7, с. 376-378]. В 1967-1969 гг. 
Р.С. Белкин предложил формулу предмета крими
налистики, определил структуру общей теории 
через структуру отражаемого объекта -  пред
мета криминалистики следующего вида, вклю
чающую: а) криминалистическое учение о за
кономерностях возникновения доказательств; 
б) криминалистическое учение о закономерно
стях обнаружения доказательств; в) криминали
стическое учение о закономерностях исследова
ния доказательств; г) криминалистическое учение 
о закономерностях оценки и использования до
казательств; д) учение о методах криминалисти
ки; е) учение о языке криминалистики; ж) крими
налистическую систематику (учение о системах 
и классификациях) [5, с. 228]. Это представле
ние о предмете криминалистики как науки было 
принципиально новым, как подчеркнул О.Я. Баев, 
революционным, «в первую очередь, о законо
мерностях, лежащих в сфере судебного иссле
дования преступлений, что было -  “дальше впе
ред” » [8, с. 24]. Формирование общей теории 
криминалистики способствовало дальнейшему 
исследованию ее составных частей, а также кри
миналистического обеспечения правоохрани
тельной деятельности (Г.Г. Зуйков, В.Ф. Орлова,
A.А. Закатов, С.И. Цветков, И.А. Алиев, Н.Н. Лысов,
B.М. Мешков, Л.Г. Горшенин) [4, с. 196], иногда 
в контексте: 1) криминалистической техники от
носительно характеристики технико-кримина
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листических средств, методов работы с доказа
тельствами и использования специальных знаний 
(В.И. Гончаренко, Г.И. Грамович, В.К. Лисиченок, 
И.А. Селиванов, Н.И. Сорокотягин и др.); 2) кри
миналистической тактики относительно след
ственной ситуации (В.Е. Корноухов, В.К. Гавло, 
И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин и др.), тактической 
комбинации (операции) (А.В. Дулов, Л.Я. Драпкин 
и др.); тактического решения (А.В. Дулов,
С.И. Цветков, Г.С. Шостак и др.); проблем такти
ческого риска (О.Я. Баев, В.П. Гмырко и др.) [5, 
с. 278-282]; 3) криминалистической методики 
(И.Н. Возгрин, В.А. Образцов и др.).

Второй этап (1970-1980-е гг.) ознамено
ван реализацией тенденций развития частных 
криминалистических теорий, возникновением 
ряда серьезных теоретических концепций: кри
миналистической характеристики преступле
ния, следственной ситуации, тактических ком
бинаций (операций), тактического решения 
и тактического риска [5, с. 257-312]. Возрастает 
роль криминалистики в содействии правоохра
нительным органам при расследовании престу
плений, возникает необходимость изучения ме
ханизма ее взаимосвязи с практикой, что служит 
основой для формирования научных представ
лений о криминалистическом обеспечении дея
тельности правоохранительных органов. В 1970 г. 
И.Ф. Герасимовым выдвинуто предложение о соз
дании такой частной криминалистической тео
рии, как учение о следственных действиях; ека
теринбургскими криминалистами высказана идея 
формирования «общей теории раскрытия престу
плений» [5, с. 268]. В начале этого периода вре
мени исследователи редко затрагивали вопросы 
внедрения в практику криминалистических реко
мендаций, относя их не к криминалистике, а к нау
ке управления или другим научным дисциплинам. 
В 1974 г. А.Я. Гинзбург впервые отнес внедрение 
криминалистических рекомендаций к практи
ке борьбы с преступностью, к числу частных за
дач криминалистики [6, с. 101]. Несмотря на то, 
что мнение А.Я. Гинзбурга не получило широкой 
поддержки, оно послужило началом рассмотре
ния вопросов криминалистической науки и прак
тики в контексте криминалистического обеспе
чения раскрытия и расследования преступлений. 
Так, в 1979 г. В.Г. Коломацкий впервые ввел поня
тие криминалистического обеспечения органов 
внутренних дел [9, с. 62], с которым соглашает
ся Р.С. Белкин и формулирует понятие кримина
листического обеспечения деятельности органов 
внутренних дел в целом и криминальной мили
ции в частности [10, с. 64]. Несмотря на то, что 
Р.С. Белкин рассматривал криминалистическое 
обеспечение в статике (как систему криминали

стических знаний), а В.Г. Коломацкий -  в динами
ке (как систему внедрения), их точки зрения ста
ли исходными ориентирами для многих других 
авторов при определении криминалистическо
го обеспечения и послужили толчком к целена
правленному исследованию отдельных аспектов 
криминалистического обеспечения правоохра
нительной деятельности такими учеными, как 
И. Глава, Г.Н. Голубенко, Г.И. Грамович, Е.И. Зу
ев, Г.Г. Зуйков и др. В криминалистической литера
туре того времени нет единообразия мнений от
носительно позиций В.Г. Коломацкого и Р.С. Бел
кина. Совсем иной подход у профессора В.А. Во
лынского, который, критикуя позицию Р.С. Бел
кина, отмечает, что он сводит криминалистиче
ское обеспечение всего лишь к знаниям и умени
ям без учета следующих обстоятельств: 1) сами 
по себе криминалистические знания и умения не 
возникают, они формируются в процессе опре
деленной деятельности (научной, учебной); 2) та
кие знания и умения реализуются в деятельности 
по расследованию преступлений; 3) применять 
криминалистические средства, методы и техно
логии можно только тогда, когда они разработа
ны и внедрены в практику, чем является деятель
ность; 4) в борьбе с преступностью реализуются 
результаты всех этих направлений деятельности; 
практика определяет их содержание (цели, за
дачи, формы) в соответствии с повседневными 
потребностями [11, с. 28-29]. Общим недостат
ком существующих концепций криминалистиче
ского обеспечения расследования преступлений 
(Р.С. Белкина, В.А. Жбанкова, З.И. Кирсанова,
В.Г. Коломацкого и др.), как подчеркивает В.Ю. Со
кол, является фактическое смешение понятий 
обеспечения, внедрения и применения (использо
вания) криминалистических рекомендаций, тогда 
как, по его мнению, процесс использования вто
ричен по отношению к обеспечению и внедре
нию. Иными словами, «проблема внедрения кри
миналистических рекомендаций в большинстве 
существующих концепций криминалистического 
обеспечения раскрытия, расследования и преду
преждения преступлений рассматривается упро
щенно, преимущественно как процесс доведе
ния криминалистической научной продукции до 
потребителя и ее практическое использование 
с целью положительного результата» [6, с. 103]. 
70-е гг. XX в. определяются как период станов
ления науки управления и труда в деятельно
сти органов внутренних дел, в том числе в связи 
с созданием Академии МВД СССР. Проводятся ис
следования по научной организации труда сле
дователя, в том числе учеными-криминалистами 
(А.И. Михайлов, Л.А. Соя-Серко, А.Б. Соловьев, 
Н.И. Порубов, А.Р. Ратинов, В.С. Бурданова и др.).
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В них вопросы повышения эффективности след
ственных действий рассматриваются в основном 
в аспекте организационного и организационно
технического обеспечения следственной деятель
ности [12, с. 175-176].

На третьем этапе (в 90-е гг. XX в.) призна
ние и развитие получили различные подходы 
ученых-криминалистов к положениям кримина
листического обеспечения расследования пре
ступлений. Так, предпринимаются попытки дать 
определение криминалистического обеспечения 
расследования конкретного вида преступления 
(например, работы В.С. Бурдановой, А.П. Гайдука, 
Г.Н. Голубенко и др.). Появляется ряд научных 
трудов, в которых авторы основное внимание 
концентрируют на проблемах использования кри
миналистической техники в расследовании пре
ступлений и повышении эффективности данной 
деятельности, что развито в рамках технико-кри
миналистического обеспечения [13]. Существуют 
работы, посвященные криминалистическому обе
спечению расследования преступлений, в кото
рых фактически рассматриваются вопросы так
тики и методики расследования преступлений 
без формулирования понятия криминалистиче
ского обеспечения, его сущности и структуры 
(О.А. Гуйва и др.). Данное обстоятельство при
влекает внимание исследователей, выделяющих 
при этом книгу под редакцией В.А. Образцова 
с разделами «Технико-криминалистическое обес
печение», «Тактико-криминалистическое обеспе
чение» и др.; а также учебник, написанный коллек
тивом авторов, под редакцией Т.В. Аверьяновой 
и профессора Р.С. Белкина «Криминалистическое 
обеспечение деятельности криминальной мили
ции и органов предварительного расследования» 
(1997), в котором два раздела: «Организационное 
и тактическое обеспечение деятельности кри
минальной милиции и органов предварительно
го расследования»; «Организационное и методи
ческое обеспечение деятельности криминальной 
милиции и органов предварительного расследо
вания». По мнению данных авторов, проведенный 
ими системный анализ понятия и содержания кри
миналистического обеспечения в представлениях 
криминалистов 1990-х гг. свидетельствует о про
тиворечивости и непоследовательности в толко
вании [14, л. 17].

Анализ позиций ученых, проводивших ис
следования в 1990-х гг., свидетельствует о том, 
что в данный период основные споры касались 
подхода к определению понятия «криминали
стическое обеспечение», его структуры, включе
ния или не включения в него определенных эле
ментов. Так, одни авторы указанного периода 
рассматривали криминалистическое обеспече

ние как деятельность (К.С. Егоров и др.), вторые -  
как систему (В.Г. Коломацкий, Р.С. Белкин и др.), 
третьи -  и как деятельность и как систему одно
временно (В.Ю. Сокол и др.). При решении про
блемы включения или не включения в структуру 
криминалистического обеспечения определен
ных элементов использовались условно выделен
ные подходы В.Г. Коломацкого и В.А. Волынского. 
Исследователи данных подходов вели дискуссию 
относительно предложенного В.А. Волынским 
элемента -  деятельности по реализации усло
вий постоянной готовности правоохранительных 
органов к применению криминалистической тех
ники в каждом конкретном случае «раскрытия 
и расследования» преступлений. Сторонники под
хода В.А. Волынского (В.Ю. Сокол [1, л. 57] и др.), 
по сути, сформировали основу для дальнейше
го развития понятия криминалистического обе
спечения, что послужило катализатором для его 
последующего изучения. В 1990-х гг., в условиях 
экономического кризиса, исследования, посвя
щенные вопросам эффективности следственных 
действий, прекратились. Влияние использова
ния технико-криминалистических средств на эф
фективность отдельных следственных действий 
и все расследование в целом специально никем 
не анализировалось, хотя и затрагивалось в дис
сертационных работах по проблемам кримина
листической техники, тактики и методики [12, 
с. 176]. Перспективным и современным направ
лением рассматриваемого периода стали науч
ные разработки, в которых в качестве объекта 
исследования выступало отдельное следствен
ное действие с применением при его проведе
нии специальных знаний, технико- криминали
стических средств и методов. Положительным 
примером разработки служит изданное ЭКЦ МВД 
России в 1995 г. под редакцией В.Ф. Статкуса по
собие «Осмотр места происшествия», в котором 
«глубоко и обстоятельно раскрывается взаимос
вязь рекомендаций техники и тактики в исполь
зовании научно-технических методов и средств 
при проведении этого следственного действия» 
[12, с. 180]. Следствием научно-технического про
гресса в то время становится переход к систем
ному анализу, моделированию, структурно
функциональному методу. Существенный вклад 
в разработку данной проблематики внесла моно
графия Г.А. Зорина «Криминалистическая эври
стика», в которой автор через синтез, доминант
ный анализ личности участника следственного 
действия, многовариантное эвристическое про
граммирование и др. продемонстрировал эври
стические приемы [15, с. 21].

На четвертом этапе, в начале XXI в. 
(2000-2009 гг.), увеличивается число сторонников
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системного подхода к пониманию криминалисти
ческого обеспечения, среди которых А.Г. Дудник,
С.Р. Акимов, В.В. Овдиенко, Э.О. Самитов, 
Е.В. Щеглова и др. Однако наличествуют и сто
ронники деятельностного подхода (А.Я. Эрекаев 
и др.), что в определенной степени «тормозит» 
комплексное (системное) развитие научной кате
гории «криминалистическое обеспечение» во вза
имосвязи всех ее структурных элементов. Перед 
учеными-криминалистами встают сложные ме
тодологические задачи увеличения технологиче
ской результативности и социальной эффективно
сти криминалистической научной деятельности, 
т.к. назрела необходимость изучения процес
сов трансформации традиционного криминали
стического знания в практико-ориентированное, 
изучения механизмов реализации криминали
стической теории в практической деятельности 
в целях повышения эффективности расследова
ния преступлений [6, с. 101]. При анализе литера
туры по теме исследования выявлен недостаток 
работ, посвященных структуре криминалистиче
ского обеспечения расследования преступлений 
вообще и осмотра места происшествия в част
ности. Отдельные авторы объясняют это не 
только новизной указанной проблемы, но и ши
роким распространением в криминалистиче
ских научных изданиях деятельностного подхо
да, использование которого зачастую оставляет 
«в тени» вопрос о структуре системы кримина
листического обеспечения [15, л. 65]. Теоретико
правовым и организационно-методическим 
аспектам криминалистического обеспечения по
священы труды С.Р. Акимова, М.Ш. Махтаева,
В.В. Овдиенко, Э.О. Самитова, А.Я. Эре- 
каева и др.

К пятому этапу (с 2010 г. по настоящее вре
мя) относится современное состояние различных 
аспектов криминалистического обеспечения от
дельных видов преступлений, которое исследо
вали И.Ю. Кулеева, А.Н. Сретенцев, Е.С. Тесленко 
и др. Разнообразным аспектам работы с объекта
ми и следами преступлений в рамках криминали
стического обеспечения посвящены научные тру
ды В.Ю. Агибалова, Е.И. Григоряна, Г.А. Павловец,
А.В. Тимофеева; разновидностям использования 
специальных знаний -  А.В. Гусева, А.Э. Денисова, 
И.Н. Кислициной, В.В. Колиева, Л.В. Лазаревой, 
И.Г. Савицкой, И.В. Трущенкова; технологий -  
Э.А. Ли. Исследованию тех или иных криминали
стических проблем следственных действий во
обще и осмотра места происшествия в частности 
посвятили свои работы Д.Ю. Гостевский, сделав
ший упор на технический аспект криминалисти
ческого обеспечения следственных действий; 
И.П. Кочнева, которая разработала понятие так-

тико-технических приемов, используемых при 
проведении следственных действий, предложи
ла деление следственных действий на вербаль
ные и невербальные, рассмотрела тактический 
комплекс проведения осмотра места происше
ствия; Е.С. Липка, исследовавшая процессуаль
ные и организационно-тактические аспекты ос
мотра места происшествия по насильственным 
преступлениям; В.С. Мамонов, изучавший право
вые, научные и практические аспекты осмотра ме
ста происшествия. Представляет интерес мнение
В.Ю. Сокола о том, что следует признать факт не
достаточной разработанности в настоящее вре
мя теоретических основ криминалистического 
обеспечения практической деятельности право
охранительных органов, одной из причин чего 
является недооценка криминалистами важно
сти исследования и внедрения в практику «про
дуктов» криминалистики. Перед учеными-крими- 
налистами встают сложные методологические 
задачи увеличения технологической результа
тивности и социальной эффективности кримина
листической научной деятельности, для дости
жения которых требуется комплексное изучение 
не только вопросов разработки, но и внедрения 
в практическую деятельность правоохранитель
ных органов криминалистических средств и тех
нологий выявления, собирания, исследования 
и использования криминалистически значимой 
для расследования преступлений информации 
[6, с. 101-102]. Формирование понятия «кри
миналистическое обеспечение», изучение его 
сущности и структуры не завершено до насто
ящего времени, о чем свидетельствует много
образие позиций ученых-криминалистов. Так, 
Е.С. Романова, анализируя предлагаемые трак
товки понятия «криминалистическое обеспече
ние расследования преступлений» и смежных 
с ним категорий, среди прочих делает вывод 
о том, что и в нынешнее время данные катего
рии определяются авторами по-разному и в ос
новном произвольно трактуются на практике, 
что объясняется широким пониманием слова 
«обеспечить». Она же делает следующий вывод: 
«Криминалистическое обеспечение расследова
ния преступлений рассматривается через прилага
тельное “ криминалистическое” , что указывает на 
связь с криминалистикой. Содержание кримина
листической науки составляют криминалистиче
ские знания» [16, с. 92].

В научном исследовании нуждается важ
ная проблема криминалистического обеспече
ния осмотра места происшествия, заключающа
яся в комплексном эффективном обеспечении 
данного следственного действия специальными 
знаниями, современными технико-, тактико-кри
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миналистическими средствами и технологиями, 
оценочно-контрольной деятельности результа
тивности их применения при проведении осмо
тра места происшествия, позволяющими с учетом 
требований уголовно-процессуального законода
тельства и положений криминалистической так
тики совершенствовать следственную и эксперт
ную практику его проведения. При этом одним 
из путей решения указанной проблемы является 
традиционный теоретический подход к формиро
ванию комплексной категории «криминалистиче
ское обеспечение осмотра места происшествия» 
путем деления на этапы развивающихся пред
ставлений о данной категории. Такой подход ак
туален в плане подготовки, обучения и форми
рования системы знаний, потому что позволяет 
выделить тактические приемы и задачи каждого 
этапа, получить целостное представление о след
ственном действии еще до начала его проведе
ния. Группировка этапов представляется важной 
и необходимой с точки зрения организационно
управленческой, планирования, формирования 
психологической подготовки к проведению осмо
тра места происшествия. Данная система знаний 
особую значимость приобретает для молодого 
контингента сотрудников, не имеющих достаточ
ного опыта проведения данного следственного 
действия, часто сопряженного с психотравмиру
ющими факторами (вид поврежденного тела че
ловека, разрушений при совершении тяжких пре
ступлений, ДТП со смертельным исходом и т.д.). 
Здесь кроме специальной требуется и психологи
ческая подготовка для решения комплекса задач 
криминалистического обеспечения осмотра ме
ста происшествия.

К источникам формирования криминали
стического обеспечения можно отнести: 1) до
стижения гуманитарных, естественных и техниче
ских наук; 2) законы и подзаконные нормативные 
акты; 3) результаты обобщения практики внедре
ния и использования достижений криминалисти
ки в деятельности правоохранительных органов; 
4) результаты анализа современного состояния 
организации и методики криминалистической 
подготовки сотрудников; 5) обобщение опыта, 
в том числе зарубежного, использование крими
налистических рекомендаций, методов и средств 
в расследовании преступлений [17, с. 9].

Заключение. Таким образом, в качестве пе
риодизации предлагается пять этапов развития 
криминалистического обеспечения правоохрани
тельной деятельности:

-  первый исторический этап (60-е гг. XX в.), 
характеризующийся зарождением знаний о кри
миналистическом обеспечении в виде исследова
ний общетеоретических проблем криминалисти

ки, возникновения теоретических и эмпирических 
предпосылок формирования общей теории нау
ки, процесса формирования частных криминали
стических теорий;

-  второй этап (1970-1980-е гг.), выражаю
щийся в реализации тенденций развития частных 
криминалистических теорий, возникновении ряда 
серьезных теоретических концепций, способству
ющих формированию понятия «криминалистиче
ское обеспечение»;

-  третий этап (90-е гг. XX в.), отмеченный 
признанием и развитием различных подходов 
и положений криминалистического обеспечения 
раскрытия расследования преступлений;

-  четвертый этап (начало XXI в.: 2000
2009 гг.), проявляющийся в развитии системно
го подхода к пониманию криминалистического 
обеспечения;

-  пятый этап (современное состояние: 
с 2010 г. по настоящее время), предполагающий 
изучение криминалистического обеспечения пра
воохранительной деятельности как важной со
ставляющей деятельности по противодействию 
преступности.

Результаты проведенного исследования 
генезиса понятия криминалистического обе
спечения позволяют оценить накопленный уче
ными исторический опыт, современное состо
яние научных взглядов на криминалистическое 
обеспечение расследования преступлений в це
лом и осмотра места происшествия в частности; 
свидетельствуют о наличии в настоящее время 
предпосылок для формирования понятия «кри
миналистическое обеспечение осмотра места 
происшествия».

Основой для комплексной разработки те
оретических положений и практических аспек
тов рассматриваемого института криминалисти
ки может служить предложенная периодизация 
исторического развития криминалистическо
го обеспечения правоохранительной деятель
ности. Она позволяет судить о тенденциях фор
мирования криминалистического обеспечения, 
заключающихся в том, что: 1) на протяжении бо
лее чем пятидесятилетнего развития крими
налистики усиливались акценты в отношении 
специальных знаний, технико- и тактико-крими
налистических средств и технологий, оценочно
контрольной деятельности их применения при 
проведении осмотра места происшествия; 2) ре
алии современности потребовали и от само
го следователя -  руководителя осмотра места 
происшествия -  комплекса специальных знаний, 
а также минимальных умений и навыков их ис
пользования при проведении данного следствен
ного действия; 3) сегодня практиков уже не устра
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ивают простые рекомендации по проведению 
осмотра места происшествия в отрыве от приме
нения при его проведении специальных знаний, 
технико- и тактико-криминалистических средств 
и технологий, оценочно-контрольной деятельно
сти результативности и эффективности данного 
следственного действия в целом.

Генезис и выявленные тенденции формиро
вания криминалистического обеспечения в целом 
свидетельствуют о том, что на современном эта
пе развития криминалистики только за счет анали
за отдельных, разрозненных аспектов знаний уже 
не удовлетворить запросы практики. Требуется 
комплексная категория, позволяющая учесть 
и организационные, и технические, и тактические, 
и контрольно-методические (оценочно-контроль
ные) аспекты рассматриваемого следственного 
действия. Сегодня формирование концепции кри
миналистического обеспечения осмотра места 
происшествия -  это необходимая и возможная 
деятельность, основанная на исторических эта
пах развития ее теории и практики, а также право
вой регламентации использования специальных 
знаний, технико- и тактико-криминалистических 
средств при проведении данного следственного 
действия.
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