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кументов: предупреждения о замене обязательных работ более строгим 
видом уголовного наказания, представления в суд на замену наказания. 
Эффективность реализации программы организации внеучебной 

практики курсантов и слушателей института при исполнении уголовного 
наказания в виде обязательных работ в Пскове «Чистые улицы» оцени-
вается на основе учета особенностей комплексного использования пси-
хологических, контрольных, статистических и других технологий, ис-
пользуемых в ходе реализации данного вида практического обучения.  
В качестве основных целевых направлений организации практиче-

ского обучения курсантов можно выделить:  
информационно-просветительскую деятельность, которая выража-

ется в установлении взаимодействия со средствами массовой инфор-
мации по организации просветительской работы среди населения му-
ниципального образования о порядке и условиях исполнения наказа-
ний, не связанных с изоляцией от общества, а также участии в данной 
работе курсантов и студентов юридических вузов. Кроме того, необхо-
димо предусмотреть систему взаимодействия с судом по организации 
информирования об этапах проведения работы, а также о достигнутых 
результатах в части повышения эффективности исполнения данного 
вида уголовных наказаний с целью дальнейшего расширения практики 
назначения наказания в виде обязательных работ;   
консультационную деятельность – оказание психолого-педагогичес-

кой поддержки осужденным к обязательным работам, проведение кон-
сультаций для осужденных к обязательным работам преподавательским 
составом вуза, а так же сопровождающими-курсантами (студентами), 
работа с органами местного самоуправления, а также уголовно-испол-
нительной инспекцией по совершенствованию системы назначения и 
порядка исполнения наказания в виде обязательных работ; 
общественно-воспитательную деятельность, предусматривающую 

реализацию восстановительных программ работы с осужденными к 
наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, развитие экологи-
ческого воспитания осужденных и жителей, навыков трудовой подго-
товки, профилактика повторной преступности; 
развитие волонтерского движения – взаимодействие с учебными 

учреждениями высшего профессионального образования юридическо-
го профиля по вопросам популяризации и пропаганды волонтерского 
движения в рамках внеучебных практик обучающихся, подготовка и 
проведение семинаров, круглых столов и иных организационных ме-
роприятий по работе института общественных инспекторов и особен-
ностям организации практик при подготовке и обучении юристов; 
психологическую реабилитацию осужденных: учет, систематизация 

и актуализация данных о лицах, осужденных к наказаниям в виде обя-
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зательных работ, разработка и реализация индивидуальных реабилита-
ционных программ (планов реабилитации) для осужденных к наказа-
ниям, не связанным с изоляцией от общества, развитие деятельности 
по реабилитации осужденных к обязательным работам;  
научно-методическую деятельность – изучение и анализ данных, 

получаемых в ходе анкетирования осужденных, профилактической 
работы и организации контроля исполнения уголовного наказания в 
виде обязательных работ, создание методического инструментария 
сопровождения исполнения уголовного наказания в виде обязательных 
работ, научно обоснованное повышение эффективности исполнения 
уголовного наказания в виде обязательных работ, сотрудничество с 
вузами и научными институтами, обмен накопленным опытом с колле-
гами из других учреждений и ведомств. 
В заключение необходимо отметить, что для УИИ нужны кадры но-

вой формации, способные создать условия, исключающие распростра-
нение в обществе криминальной субкультуры, разработать систему рег-
ламентированных стимулов правопослушного поведения осужденных. 
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Погружение криминалистики в XXI в. вызвало к жизни активные 
процессы развития базовой криминалистической методологии и ее ин-
тенсивное научно-практическое ветвление в виде информационно-
криминалистических технологий. Речь идет не только о приспособлении 
криминалистики к системе изменений криминогенных процессов во 
внешнем мире, но и о сознательном, конструктивном воздействии кри-
миналистики на мир криминальной реальности, которая детерминирует 
процессы криминалистического развития. Вместе с тем следует помнить 
о внутренних эволюционных процессах развития криминалистики. 
Таким образом, криминалистика развивается на острие скрещи-

вающихся тенденций внутреннего эволюционного развития и внешне-
го революционного воздействия системы растущих потребностей не-
обходимого противодействия криминальной среде. 
Классическим устоявшимся определением криминалистики мы обя-

заны патриарху криминалистики Р.С. Белкину: «криминалистика – это 
наука о закономерностях механизма преступления, возникновения ин-
формации о преступлении и его участниках, исследования, оценки и 
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использования доказательств и основанных на познании этих законо-
мерностей специальных средствах и методах судебного исследования и 
предотвращения преступления». 
Следует отметить, что в идее закономерностей возникли многие на-

правления современной криминалистики, например типовые модели 
расследования, обвинения и защиты, алгоритмы следственных дейст-
вий, программное обеспечение версий по отдельным видам преступле-
ний. Вместе с тем большинство ученых отмечают, что криминалистика – 
наука о раскрытии преступлений. В современных условиях это ограни-
чение обедняет содержание криминалистики, так как криминалистиче-
ская информация широко используется в прокурорском надзоре, су-
дебном производстве, защите по уголовным делам, хозяйственной дея-
тельности при анализе ценных бумаг и других формах юридической 
деятельности. 
Закономерности отражают определенную стандартность, типичность, 

устойчивость, логику совершения, раскрытия, обвинения и защиты. Но 
современное состояние судопроизводства породило новые ветви разви-
тия криминалистики защиты в том виде, в котором она должна сущест-
вовать. Это вызвало потребность в формировании новых процессуаль-
ных подходов и способов защиты в свете реализации прав и свобод че-
ловека, а также новой криминалистической методологии.  
А.В. Дулов, психологизируя криминалистику, обоснованно замеча-

ет: «В жизни закономерное и случайное, цикличное и спонтанное, не-
предсказуемое и предсказуемое находятся во взаимосвязи, переплете-
ны, теснейшим образом связаны между собой, порождают друг друга» 
[1, с. 16]. 
Р.С. Белкин многократно писал о неизбежности закономерного раз-

вития теории и методологии криминалистики, поэтому его прогнозное 
видение нашло отражение в новых тенденциях. Например, в инноваци-
онных идеях В.А. Образцова предложен конструктивный подход к 
идее криминалистических технологий, одобренных Р.С. Белкиным. 
Криминалистика, как отмечает В.А. Образцов, это наука о техноло-

гии и средствах практического следоведения (поисково-познаватель-
ной деятельности) в уголовном судопроизводстве.  
Поскольку криминалистика – многогранная наука, ее можно пред-

ставить и с других сторон. Следы – межотраслевое, междисциплинар-
ное понятие. Широкое распространение оно получило в обыденной 
речи. Мало кому незнакомы выражения типа «наследить», «последст-
вия», «наследство», «слежка», «идти по следу», «по горячим следам», 
«следы остаются». 
О следах преступлений говорится в уголовно-процессуальном зако-

не, в некоторых других законах, во множестве подзаконных актов, ре-
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гулирующих деятельность по выявлению, раскрытию, пресечению, 
предотвращению преступлений.  
Следователь, следствие, расследование, преследование, обследова-

ние, исследование – во всех этих юридических терминах звучит родо-
вое слово «след», в том числе информационный. Это понятие прочно 
вошло в лексикон сотрудников правоохранительных органов, в состав-
ляемые ими процессуальные и рабочие документы. 
В криминалистической трактовке следы – это прежде всего то, что 

оставляют преступники на месте происшествия. Следы – это то, что 
ищут и изучают сыщики, следователи, эксперты, прокуроры и судьи, 
познавая по ним, что требуется выявить и доказать. Все, кто занимается 
этим, так или иначе практические следоведы. Ученые-криминалисты – 
тоже следоведы, но на теоретическом уровне. Созданное их старания-
ми учение о следах помогает в разработке теоретических и прикладных 
проблем, а практикам – решать поисково-познавательные задачи. Та-
ким образом, существует научное и практическое следоведение [2, с. 23]. 
В центре интересов криминалистики находятся не только следы, но и 
человек, который их оставляет. 
Криминалистика – наука об информационных технологиях, законо-

мерностях и парадоксах совершения и раскрытия преступлений, обви-
нения и защиты по уголовным делам. Это наука, информационно цен-
трированная на личность, определившую механизмы совершения и 
раскрытия преступлений, закономерности расследования, обвинения и 
защиты по уголовным делам. 
Основным объектом криминалистического исследования является 

информационная человеческая деятельность: с одной стороны, инфор-
мация о поведении преступника (в первую очередь как объекта позна-
ния), с другой – информация о деятельности криминалиста как объекта 
управления и оптимизации. 
Предметом криминалистики становятся закономерности и парадоксы: 
совершения, сокрытия и раскрытия преступлений; 
предварительного расследования; 
экспертного исследования вещественных доказательств; 
судебного разбирательства; 
обвинения и защиты по уголовным делам; 
создания методов раскрытия, расследования, а также профилактики 

преступлений. 
В.А. Образцов пишет о том, что криминалистика вправе претендо-

вать на статус великой научной «державы», но не за счет аннексии не 
принадлежащих ей «чужих земель» системы, называемой предвари-
тельным расследованием. Ее путь к вершинам дальнейшего развития 
лежит через освоение тех заброшенных территорий, которые принад-
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лежат ей на законных основаниях, но пока еще остаются своеобразны-
ми глухими провинциями, отдаленными от глубокой теоретической 
мысли криминалистической метрополии. К ним относятся: стадия воз-
буждения  уголовного дела, судебное следствие, оперативно-розыскная 
деятельность. И на этих плацдармах, как и на стадии предварительного 
расследования, ведется «битва» за информацию: отыскиваются и ис-
следуются носители криминалистически значимой информации, при-
меняются технические средства для обнаружения, фиксации, изъятия 
следов, строятся и проверяются криминалистические версии, разреша-
ются проблемные ситуации, принимаются и реализуются правовые и 
криминалистические решения и делается многое другое из того, что 
свойственно поисковой и познавательной деятельности. Таким обра-
зом, криминалистическое присутствие необходимо во всех тех сферах 
уголовного производства, в которых осуществляется практическо-
криминалистическое следоведение, временное в обязанность должно-
стных лиц правоохранительных и иных органов и структур, профес-
сионально ведущих борьбу с преступностью независимо от их ведом-
ственной принадлежности, различия в полномочиях, в круге задач, ус-
ловий и средств их решения, от того, носят ли они на своих плечах по-
гоны или одеты в цивильное платье. 
Способствовать повышению эффективности борьбы с преступно-

стью – основное предназначение криминалистики. 
Учебный процесс будет оптимальным в том случае, если он ориенти-

рован на изучение не системы науки криминалистики, а криминалисти-
ческого аспекта практической деятельности применительно к ее целям и 
структуре. Главная задача, которая должна быть выполнена в процессе 
обучения курсантов (студентов) криминалистике, – научить их думать и 
действовать криминалистически, заложить в их умы знания из области 
технологий реализации положений уголовного и уголовно-процес-
суального законов при производстве отдельных следственных действий, 
тактических и методических комплексов действий при осуществлении 
познавательного производства в целом [2, с. 16–17]. 
Таким образом, новым ключевым подходом к следоведению в кри-

миналистике являются информационные и интеллектуальные техноло-
гии, которые занимают центральное место в системах криминалисти-
ческого обеспечения расследования, обвинения, защиты и судебной 
деятельности по уголовным делам. 
Криминалистические информационные технологии основаны на 

специально сформированном в ходе учебного процесса криминалисти-
ческом мышлении. 
Выигрывает тот, у кого выбор тактических, стратегических и тех-

нологических средств воздействия больше, а также тот, кто опережает 
тактического противника. 
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Главное условие формирования арсенала – тактический «реперту-
ар» информационно-криминалистических технологий: 
наличие в памяти, в стереотипах поведения системы технологий, 

тактических приемов и методов, характеризующихся необходимым 
количеством и качеством; 
наличие умений и практических технологий по оптимальному их 

исполнению в структуре выполняемого действия при обнаружении, 
фиксации, изъятии, исследовании и оценке доказательственной ин-
формации; 
наличие в памяти моделей типичных следственных ошибок, а также 

навыков по их прогнозированию в конкретной ситуации, предотвра-
щению и своевременному исправлению. 
Указанные условия обеспечивают оптимальность производства 

криминалистического действия в процессуальном режиме и результа-
тивность итоговой оценки. 
Целесообразно иметь информационный банк криминалистических 

технологий, чтобы всегда иметь необходимое тактическое и стратеги-
ческое средство – систему технологий, составляющих композицию 
криминалистического обеспечения ОРД расследования, обвинения, 
защиты и судебной деятельности. 
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Общеизвестно, что ключевой фигурой в расследовании преступле-
ний является следователь, функции которого в досудебном производ-
стве крайне важны не только в контексте решения задач уголовного 
процесса. Результаты работы следователя, особенно в части обеспече-
ния прав и законных интересов личности, часто определяют отношение 
общества к правоохранительной системе и в целом к органам государ-
ственного управления. Поэтому очевидны актуальность и значимость 
мер, принимаемых по повышению эффективности работы органов уго-
ловного преследования.  
В связи с началом работы с 1 января 2012 г. Следственного комите-

та Республики Беларусь существенно изменены не только структура 


