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Аннотация: в данной статье рассмотрение поставленной темы осу-

ществляется путём раскрытия советской истории развития криминалистики 

с последующим переходом к анализу её состояния при современной России, в 

котором выделяются основные проблемные аспекты, с которыми наука стал-

кивается в процессе развития, а также направления претерпеваемых измене-

ний, вызванных необходимостью решения данных. 
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Понятие «криминалистика» исходит от слова «crimen», на латинице озна-

чающем «преступный» или «относящийся к преступлению». Криминалистика – 

наука о закономерностях механизма преступления, возникновения информации 

о преступлении и его участниках, закономерностях собирания, исследования, 

оценки и использования доказательств и основанных на познании этих законо-

мерностей специальных средствах и методах судебного исследования и предот-

вращения преступлений. 

Предмет криминалистики представлен совокупностью некоторых объек-

тивных закономерностей, которые необходимы для успешного расследования и 

пресечения преступлений. Предмет криминалистики составляют. 

1. Закономерности механизма преступления. 
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2. Закономерности возникновения информации о преступлении и его 

участниках. 

3. Закономерности сбора, исследования, оценки и использования доказа-

тельств, т.е. закономерности работы с доказательствами. 

4. Разработки специальных средств, методических рекомендаций «по ра-

боте с доказательствами, организации и планированию предварительного рас-

следования и судебного следствия, предотвращению преступлений». 

Применительно к науке термин «Криминология» был применён примерно 

100 лет назад австрийским ученым Гансом Гроссом, которым на основе обоб-

щения опыта расследования преступлений было опубликовано «Руководство 

для судебных следователей как система криминалистики», впоследствии пере-

ведённое на русский язык в 1895, 1908 и 1930 годах. Принято считать, что с 

этого времени начинается развитие криминалистики. 

Развитие криминалистики как науки в первые годы советской власти значи-

тельно приостановилось. В послеоктябрьский период она продолжила свое ста-

новление в особенных реалиях: механизм буржуазного государства был сломан, 

а органы полиции, суда и прокуратуры ликвидированы. Значительно изменились 

социально-политические ориентиры данной науки, обращённой на службу пар-

тийно-государственному аппарату, применяемой как способ борьбы с контрре-

волюцией, спекуляцией, а затем и с проявлениями инакомыслия. Концепции за-

рубежных криминалистов подверглись огульной критике и ревизии, а их работы 

были объявлены носящими догматический, идеализированный характер. 

Первый этап послеоктябрьского развития отечественной криминалистики с 

1918 по 1940 гг. олицетворён строгой практичностью в научных исследованиях. 

Обобщался опыт применения методов и средств, позаимствованных после со-

ответствующей доработки из других областей знаний, а также разработанных 

криминалистами самостоятельно. Своё продолжение получили новые переводы 

работ иностранных авторов. В 1936 гг. был опубликован первый в советский 

учебник по криминалистике. 
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Интеграция обширного эмпирического материала на первом этапе разви-

тия нашей криминалистики заложило фундамент для формирования в 1940–

1960 гг., наименованных вторым этапом развития послеоктябрьской отече-

ственной криминалистики, ряда криминалистических теорий и учений. На этом 

этапе формировались основы криминалистики в методологических направле-

ниях, разрабатывалась научная база ее составных частей. 

Третий этап, ознаменовавшийся приходом 1960-ч гг., отличается повыше-

нием темпа развития отечественной науки, что особо заметно в направлении 

образования её общей теории. На данном этапе отечественная криминалистика 

уже набрала весомый эмпирический материал, ставший базисом для углублен-

ных науковедческих изысканий. Такое, в некоторой степени, разветвлению её 

на самостоятельные отрасли знаний теории оперативно-розыскной деятельно-

сти и судебной психологии. 

Методика расследования некоторых классов преступлений соизмеримо 

углубила и расширила свои основы. Окончено формирование методики рассле-

дования преступлений, совершённых несовершеннолетними и лицами, отбы-

вающими наказание, нераскрытых дел прошлых лет и тех, которые совершают-

ся рецидивистами, совершённых новым формированием, как организованная 

преступная группировка и др. Весомое внимание отведено разработке моделей 

преступлений, созданию алгоритмов следственной деятельности, компьютери-

зации методик расследования. 

Методика нашей криминалистики в большей степени развивается благода-

ря изучению современных путей совершения преступлений и образующихся 

при этом следов; созданию систем классифицированных следственных ситуа-

ций и версий; развитию криминалистического анализа содеянного и личност-

ному анализу виновного; исследованию передового опыта раскрытия и рассле-

дования преступлений – особенно совершаемых организованными преступны-

ми группами и сообществами – в сфере реформируемой российской экономики: 

с использованием информационно-технических средств. 
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Наука криминалистика в годы после распада СССР начала сталкиваться с 

проблемой переквалификации преступлений в совершенно новую и стреми-

тельно развивающуюся сеть, организованную на применении информационно-

телекоммуникационных технологий. 

Происходящее в текущее время в мире преобразование общества, а имен-

но, переход к информационному обществу, совместно с положительными из-

менениями в области расширения цифровой экономики, определяет и суще-

ственные отрицательно направленные последствия, представленные количе-

ственным и качественным изменением базовых параметров современной пре-

ступности, в чьей структуре больший вес приобретают противоправные деяния, 

которые совершаются с помощью применения информационно-

телекоммуникационных технологий. 

Рассматривая современнейшую степень развития криминалистики в Рос-

сии, в 2019 году было только зарегистрировано 294,4 тыс. преступлений, соде-

янных при помощи информационно-телекоммуникационных технологий, а это 

на 68,5% больше, чем в 2018 году. Можно уверенно заявить, что почти каждое 

второе подобное преступление (48,5%) соответствует категории тяжких и особо 

тяжких, когда чуть больше половины (53,3%) совершаются через Интернет, 

чуть более трети (39,5%) – средств мобильной связи. Четыре таких преступле-

ния из пяти (80,0%) совершаются путем кражи или мошенничества (их количе-

ство возросло, соответственно, на 42,6% и 202,4%), каждое двенадцатое 

(8,4%) – с целью незаконного производства, сбыта или пересылки наркотиче-

ских средств. Изложенные выше статистические данные отражают, что совре-

менная преступность становится всё более высокотехнологичной и интегриро-

ванной в сеть «Интернет». 

В этом состоянии криминалистика в границах своего предмета обязана 

обеспечить разработку комплекса мер, который поспособствует увеличению 

эффективности борьбы с преступлениями, совершенными с использованием 

цифровых технологий. С условием сохранения адекватности тем вызовам и 

угрозам, возвышающимися над правоохранительными органами в настоящий 
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период развития криминалистической науки. Опираясь на вышесказанное, пер-

спективные пути развития современной криминалистики представлены в по-

следующей интеграции возможностей информационно-телекоммуникационных 

и цифровых технологий в уголовно-процессуальную деятельность, создании 

автоматизированных информационно-поисковых систем, разработке систем 

аналитических инструментов, основанных на использовании технологий искус-

ственного интеллекта и работе с большими массивами данных. 

Серьёзный резерв для увеличения эффективности деятельности право-

охранительных органов в данном направлении основан на активном примене-

нии информационных технологий при работе с различными видами следов, 

позволяющих установить информацию, которая является высоко значимой с 

криминалистической точки зрения. Практическая сторона криминалистики по-

казывает, что эффективное применение информации о следах преступлений, 

найденной на месте происшествия, позволяет в дальнейшем определить лич-

ность преступника, а также сформировать «крепку» доказательственную базу. 

К числу иных тенденций развития криминалистической тактики следует 

отнести К множеству имеющихся тенденция развития криминалистической 

науки можно также отнести объединение в её предмет понятий и современных 

достижений следующих наук: инфокоммуникационные технологии и связь, 

информационная безопасность, компьютерные науки и др. Основываясь на них 

рационально и закономерно будет происходить совершенствование и развитие 

системы тактических приемов производства отдельных следственных действий, 

как и организации всего процесса расследования. 

Дальнейшие возможности совершенствования криминалистической мето-

дики показываются, в части расширения информационного обеспечения про-

цесса расследования преступлений и его алгоритмизации. Однако используе-

мые технологии искусственного интеллекта не смогут в полном объеме сме-

нить следователя даже в далёком будущем, что основывается на уголовно-

процессуальном требовании, сформулированном в ст. 17 УПК РФ, касающейся 

оценки доказательств по внутреннему убеждению. 
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Направления развития криминалистической методики расследования от-

дельных видов преступлений определены также параграфами уголовного зако-

нодательства, а именно, криминализацией деяний, совершаемых при помощи 

информационно-телекоммуникационных технологий. Криминалистический 

анализ способов их подготовки, совершения и сокрытия, орудий и средств, ис-

пользованных при их совершении, а также механизма следообразования опре-

деляют собой перспективный путь развития криминалистических знаний со-

гласно формированию информационного общества. 

Данное направление, а именно, внедрение технологий искусственного ин-

теллекта в служебную деятельность является насущным, потому что это позво-

лит автоматизировать процесс сопоставления следов преступления и объектов, 

образующих их, которые размещены в единых базах данных правоохранитель-

ных служб. Помимо этого, искусственный интеллект предлагается использо-

вать в качестве автоматизированного анализатора сообщений, размещенных в 

телекоммуникационных сетях, в социальных сетях и мессенджерах на наличие 

в их содержании информации экстремистского характера, что позволит право-

охранителям моментально реагировать на выявленные факты преступлений 

экстремистского характера. 

Таким образом, компьютерно-технологическое обеспечение решения кри-

миналистических задач в деятельности по выявлению и раскрытию преступле-

ний является наиболее актуальным направлением в развитии современного 

криминалистического познания. 

Однако актуальные проблемы криминалистики сконцентрированы не 

только на правоприменительной практике органов правоохранительной дея-

тельности, но и также на теории самой науки. Как пример, выдвигаются иници-

ативы о необходимости формирования двухэлементной системы криминали-

стики, состоящей из общей и особенной части по опыту уголовного права, хотя 

некоторые из ученых ссылаются на бесперспективность подобного решения, 

беря во внимание зарубежный опыт такого рода некоторых стран СНГ. 
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В связи с этим можно прийти к выводу о существовании сегодня множе-

ства направлений совершенствования и развития криминалистического учения, 

что обусловлено такими актуальными проблемами криминалистики. Проблемы 

носят как теоретический, так и практический характер, при этом их существо-

вание вполне закономерно и даже необходимо для постоянного развития науч-

ного направления. 
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