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Достижения науки и техники в борьбе с таким негативным социальным явлением,
как преступность, использовались на протяжении всей истории развития
человеческого общества. Поэтому не случайно, что именно научно-технический и
общественный прогресс на фоне общих закономерностей дифференциации и
интеграции научных знаний, с одной стороны, и все более возрастающие
потребности практики в эффективных средствах и методах раскрытия и
расследования преступлений – с другой, положили начало формированию и
развитию самостоятельной отрасли знаний – науки, получившей название
«Криминалистика».[1]

Криминалистика как отрасль научного знания возникла из потребностей общества
вести эффективную борьбу с преступностью. В своем развитии и становлении она
прошла длительный путь, выработала собственные средства, приемы, методы,
рекомендации и обогатила ими правоохранительную практику.

Криминалистика относится к числу специальных юридических дисциплин. Она не
занимается изучением, толкованием норм права, а заимствует правовые
положения у конкретных отраслей и применяет их в раскрытии, расследовании и
предупреждении противоправных проявлений.

Однако криминалистика изучает не только механизм преступления, в который
включаются субъект преступления, его отношение к своим действиям, их
последствиям, соучастникам; предмет преступного посягательства; способ
совершения и сокрытия преступления; преступный результат; место, время и
другие обстоятельства, относящиеся к обстановке преступления; действия лиц,
оказавшихся случайными участниками события, и др., но и закономерности
собирания информации о преступлении, а также закономерности исследования,
оценки и использования этой информации для установления фактов, имеющих
значение для расследования преступления, судебного разбирательства и
предотвращения преступлений.

В ряде стран криминалистика включает лишь криминалистическую (уголовную)
технику и некоторые элементы тактики расследования.
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В некоторых публикациях отечественных ученых курс криминалистики разделен на
две части (общую и особенную). Существуют работы, в которых рассматриваются
пять разделов науки и учебной дисциплины. Однако традиционно система
современной криминалистики включает в себя четыре раздела:

1) общая теория криминалистики;

2) криминалистическая техника;

3) криминалистическая тактика;

4) методика расследования отдельных видов и групп преступлений.

Общая теория криминалистики – это ее теоретические концепции, идеи, принципы,
наиболее общие категории, понятия, определения и термины, а также
методологические основы их познания.

Криминалистическая техника – это система научных положений и разработанных
(приспособленных) на их основе технических средств, методов и приемов,
предназначенных для собирания, исследования и использования
криминалистически значимой информации при раскрытии, расследовании и
предупреждении преступлений.[2]

Криминалистическая тактика – это раздел криминалистики, представляющий собой
систему научных положений и разработанных на их основе рекомендаций по
организации и планированию расследования и судебного разбирательства,
определению поведения лиц, осуществляющих доказывание, а также проведению
отдельных следственных действий.

Кроме того, система этого раздела состоит из трех основных блоков: общие
положения тактики; криминалистические версии и планирование расследования;
тактика производства отдельных (предусмотренных УПК РФ) следственных
действий.

Понятие «криминалистическая техника» включает в себя, с одной стороны,
определенную совокупность приборов, оборудования, технических приспособлений
и материалов, а с другой – систему методических рекомендаций по использованию
этих средств в решении криминалистических задач. Общая задача криминалистики
как науки прикладной обусловлена ее социальным назначением - своими научными
разработками на основе всестороннего использования достижений современной
науки и техники сделать деятельность органов дознания, предварительного



следствия, суда, криминалистической экспертизы наиболее оптимальной, научно
продуманной и оснащенной современными специальными средствами, приемами и
методами борьбы с преступностью.

Методика расследования отдельных видов и групп преступлений
(криминалистическая методика) – завершающий раздел криминалистики,
представляющий собой систему научных положений и разработанных на их основе
рекомендаций по расследованию и предупреждению преступлений определенных
видов и групп.

Систему криминалистической методики составляют общие положения и
совокупность частных (видовых, родовых, групповых) методик.

Общие положения – это сведения о понятии, источниках, структуре, задачах и
значении этого раздела криминалистики, об истории ее возникновения и развития,
организационных и методических основах, определяющих типовую структуру
частной методики, выделяемой и формируемой по определенному критерию –
основанию вида (группы).

Предмет науки криминалистики, исходя из данного определения, представляет
собой систему элементов из двух взаимосвязанных частей.

В первую часть входит группа закономерностей, состоящая:

1) из закономерностей механизма преступления;

2) закономерности возникновения информации о преступлении и его участниках;

3) закономерности собирания, исследования, оценки и использования
доказательств.

Во вторую часть этой системы входит группа специальных средств и методов
судебного исследования и предотвращения преступлений.

Общая задача криминалистики, обусловленная ее социальной функцией и местом в
системе юридических наук криминального цикла, предполагает существование
ряда частных задач, отражающих внутреннюю структуру и методологию
криминалистики.

К числу таких задач относятся:



1) выявление и исследование общих объективных закономерностей и явлений в
практике совершения преступлений и деятельности по их расследованию;

2) разработка и совершенствование на основе данных указанного исследования
методов и средств практической деятельности по раскрытию, расследованию и
предупреждению преступлений. В свою очередь решение этих задач способствует
формированию и совершенствованию научного аппарата криминалистики
(понятий, принципов, классификаций, общей и частной теории, учений и т.д.). Как
видно из приведенного перечня, непосредственную связь с социальной функцией
криминалистики имеет итоговая задача криминалистики, обеспечивающая
должный "выход" ее научных рекомендаций в практическую деятельность по
борьбе с преступностью. Однако в ряду задач каждая последующая вытекает и
обусловливается предыдущей.

Итак, Криминалистика – наука, исследующая закономерности преступного
поведения и преступной деятельности, механизм их отражения в источниках
информации, а также особенности деятельности по раскрытию, расследованию и
предупреждению преступлений, разрабатывающая на этой основе и данных иных
наук средства и методы раскрытия, расследования, предупреждения преступлений
с целью надлежащего применения материальных и процессуальных правовых
норм.

Как учебная дисциплина криминалистика содержит общетеоретические и
методические положения, основные частные криминалистические теории из всех
разделов криминалистики, а также данные о технико-тактическом и методическом
ее арсенале в объеме, необходимом и достаточном для получения юристами
вузовской квалификации криминалистических знаний, необходимых для любой
юридической работы и особенно в сфере криминалистической деятельности,
субъектами которой являются прежде всего следователи, а также эксперты-
криминалисты, оперативно-розыскные работники, прокуроры, судьи и адвокаты.
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