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ЗНАЧЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИКИ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ОФИЦЕРОВ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК 
Внутренние войска МВД Республики Беларусь являются одним из важных республиканских органов государственного управ-

ления системы обеспечения национальной безопасности.
Основными задачами, возлагаемыми на внутренние войска, являются: оказание содействия органам внутренних дел в охране 

общественного порядка, обеспечении общественной безопасности, режима чрезвычайного положения, военного положения; охрана 
исправительных колоний, лечебных исправительных учреждений, лечебно-трудовых профилакториев и осуществление совместно с их 
администрациями надзора за осужденными и лицами, содержащимися в лечебно-трудовых профилакториях; конвоирование и охрана 
осужденных и лиц, содержащихся под стражей; участие в розыске лиц, совершивших побег из-под охраны и надзора в исправительных 
учреждениях, от войсковых караулов при конвоировании; охрана особо важных государственных объектов и специальных грузов.

Из данных задач справедливо следует заключение о важности юридического образования для офицеров внутренних войск, 
которое выступает существенной составляющей их будущей профессиональной деятельности. 

При выполнении задач, возложенных на внутренние войска МВД Республики Беларусь, личный состав порой находится на 
острие борьбы с преступностью, особенно при несении патрульно-постовой службы и службы по охране общественного порядка и 
обеспечении общественной безопасности во время проведения массовых мероприятий.

Факультет внутренних войск является структурным подразделением Военной академии Республики Беларусь и осуществляет 
подготовку военных кадров для обеспечения внутренних войск МВД Республики Беларусь.

В соответствии со стандартом высшего образования I ступени по специальности 1-95 01 10 «Управление подразделениями 
внутренних войск» одним из видов деятельности, в котором должен быть компетентен будущий офицер внутренних войск, является 
правоохранительная деятельность. Около 80 % выпускников факультета внутренних войск ежегодно пополняют ряды специальных 
милицейских частей, которые оказывают содействие органам внутренних дел в борьбе с преступностью.

В этой связи для повышения качества подготовки будущих офицеров и повышения эффективности в борьбе с преступностью 
особая роль принадлежит такой учебной дисциплине, как криминалистика.

Целью изучения дисциплины является формирование профессионально грамотного офицера внутренних войск, обладающего 
знаниями и практическими умениями, связанными с использованием криминалистических средств, приемов и методов по обнару-
жению, фиксации, изъятию материальных следов преступления, тактики проведения следственных действий, организации и осу-
ществления расследования и предупреждения преступлений отдельных видов и групп, умеющего их применять в служебно-боевой 
деятельности внутренних войск МВД Республики Беларусь.

В ходе занятий по криминалистике курсанты овладевают основными положениями криминалистической техники (трасология, 
габитоскопия, оружиеведение и др.). Полученные знания и навыки способствуют принятию правильных процессуальных решений 
при несении патрульно-постовой службы и службы по охране общественного порядка.

Таким образом, в деятельности будущего офицера внутренних войск МВД Республики Беларусь огромное значение имеют 
знания и умения в области правоохранительной деятельности, одной из дисциплин, дающих эти знания и формирующих умения, 
является криминалистика. Ее качественное изучение во многом способствует повышению профессионального уровня выпускника и 
более эффективной борьбе с преступностью.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ:
ОТ НАУЧНОЙ АБСТРАКЦИИ К ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Формирование научного понятия «криминалистическая характеристика преступлений» (КХП) неразрывно связано с историей 
развития криминалистической методики. В процессе разработки частных методик криминалисты учитывали в большей или меньшей 
степени данные, которые в дальнейшем получили название элементов КХП. 

Исследованию проблемы КХП посвящены работы многих известных ученых-криминалистов, в которых высказаны самые раз-
личные взгляды. Однако справедливости ради следует отметить, что, несмотря на пристальное внимание ученых к этой кримина-
листической категории, до настоящего времени нет устоявшегося, признанного большинством криминалистов ее определения, не 
разработана ее научная концепция.

На наш взгляд, целесообразнее придерживаться следующего определения: криминалистическая характеристика преступле-
ния – научная абстракция, отражающая типичные признаки, особенности, типичное содержание преступлений данного вида. КХП 
отражает предмет доказывания по этой категории уголовных дел во всех его элементах. 

По нашему мнению, в современной методике расследования отдельных видов преступлений нужно различать криминали-
стическую характеристику как общее понятие; КХП, обусловленных объектом преступного посягательства; криминалистическую 
характеристику отдельных групп (видов) преступлений, хотя и имеющих общие признаки, но со своей уголовно-правовой, кримина-
листической и иной спецификацией.

Основополагающим началом рассматриваемой категории является уголовно-правовое понятие состава преступления опреде-
ленного вида. КХП тесно связана с уголовно-правовой, ибо последствия, следы противоправного деяния нельзя отделить от юри-
дической природы состава преступления. 

Аналогично должен решаться вопрос и об использовании положений уголовно-процессуальной характеристики в разработке 
определения и структуры рассматриваемой категории. Криминалистическая характеристика должна содержать в себе и элементы 
предмета доказывания с теми особенностями, которые характерны именно для расследования данной категории преступлений. 
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Составной частью рассматриваемой категории является криминологическая характеристика. Так, сведения о личности пре-
ступника, мотивах и целях преступления тесно связаны с методикой расследования, потому что разработка особенностей, напри-
мер тактики допроса граждан иностранных государств, тем более в зависимости от того, кем это лицо является в судебном разби-
рательстве (подозреваемый, свидетель), или выдвижения версий о лицах, причастных к совершению расследуемого преступления 
определенной категории, без них часто невозможна.

КХП не содержит технические, тактические и методические рекомендации по расследованию, но она выступает в качестве инфор-
мационной основы для выдвижения версий и планирования как отдельных следственных действий, так и уголовного дела в целом. 

В КХП включаются наиболее общие черты, т. е. однотипные обстоятельства преступлений доказываются в интегрированном 
виде, а сама она является итогом научного исследования, результатом обобщения практики расследования противоправных дея-
ний определенной категории. 

Применительно к конкретному преступлению речь может идти лишь о криминалистическом анализе отдельных его обстоя-
тельств, сопоставлении их с КХП этой категории. Задача следователя состоит в том, чтобы использовать ее данные и переносить 
их на исследуемое событие.

Проведенный нами анализ указанной категории позволяет сделать выводы об основных направлениях использования КХП.
1. Для обеспечения возможности выдвижения версий о причастности к совершению преступления определенных лиц, место-

нахождении преступника, следов преступления, похищенного имущества и его сбыте, возможных свидетелей. Так, данные крими-
налистической характеристики позволяют выделить следующие группы свидетелей: очевидцы преступления; лица, осведомленные 
относительно обстоятельств, предшествовавших его совершению; лица, располагающие данными относительно ухода преступника 
с места преступления; лица, знакомые с фактами посткриминального поведения преступника. Причем КХП определенной категории 
позволяет наполнить эти группы конкретным содержанием.

2. Для планирования расследования уголовного дела или производства отдельного следственного действия. При выдвижении 
версий и планировании определяются и основные направления расследования, вид и последовательность производства след-
ственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, обеспечивающих проверку выдвинутых версий.

3. Для установления способов совершения преступления. Зная их, следователь имеет возможность предположить о соверше-
нии расследуемого преступления одним из этих способов. Однако подобных данных, как правило, недостаточно. Целесообразно 
использовать и другие элементы КХП (данные о типичной обстановке совершения преступлений расследуемой категории, данные 
о личности преступников, мотивах и целях преступлений, данные о личности потерпевшего (иностранец или гражданин России), 
данные о типичных следственных ситуациях), а также (и это важно) результаты изучения следов.

4. Для установления способов сокрытия преступления. Данные КХП позволяют перенести знание типичных способов сокрытия 
преступления на расследуемое событие и установить приемы его сокрытия.

5. Для обеспечения возможности установления личности потерпевших. Нередко в окружающей среде остаются следы не толь-
ко преступника и преступления, но и потерпевшего, а также используемых им в целях своей защиты различных предметов. Однако 
необходимо помнить, что отдельные криминалистические положения о личности преступника, виктимологическое учение о жертве 
преступления частично рассматриваются в предмете криминалистической тактики. На основе познания закономерностей поведения 
лиц до, в момент или после совершения преступления формируются системы допросов, обыска и других следственных действий.

6. Для обеспечения возможности установления личности преступника, мотива и целей преступления. Информация о личности 
преступника может содержаться в материальной обстановке места происшествия, в сознании людей. Особое значение приобретает по-
ведение виновных как до, так и после совершения преступления (улики поведения). Наиболее типичными из них, свидетельствующими 
о возможной причастности лица к совершенному преступлению, являются: интерес к месту предстоящего совершения преступления, 
предмету преступного посягательства или осведомленность о них; повышенное внимание к объекту предстоящего противоправного де-
яния (изучение маршрута и времени движения, круга знакомых, мест проживания и частого посещения); действия, преследующие цель 
скрыться от следствия и суда; ложное отрицание изобличающих фактов, попытка заведомо ввести следствие (суд) в заблуждение отно-
сительно действительных обстоятельств преступления; поведение, свидетельствующее об осведомленности о таких обстоятельствах 
преступления, которые могли быть известны только исполнителю, либо об использовании результатов совершенного преступления.

7. Для обеспечения возможности установления других обстоятельств, подлежащих доказыванию (время, место совершения 
преступления и т. п.).

8. Для обеспечения возможности выявления других совершенных преступлений, ранее не известных правоохранительным 
органам.

9. Для обеспечения применения наиболее эффективных тактических приемов и принятия тактических решений в процессе 
расследования преступлений определенной категории.

10. Для обеспечения возможности выявления обстоятельств, способствующих совершению преступлений, и принятия мер по 
их устранению.

В более развернутом виде учение о КХП и ее прикладном значении должно исследоваться применительно к той или иной 
группе правонарушений. 
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ

Контроль качества судебных экспертиз является важным условием реализации основных задач и функций государственных 
органов, осуществляющих судебно-экспертную деятельность. На современном этапе этому способствует ряд условий, среди ко-
торых можно выделить следующие: наличие комплекса типовых технологий, требования к качеству которых предусмотрены экс-
пертными методиками; огромный массив экспертных исследований и результатов обобщения экспертной практики, что позволяет 




