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и основанных на них навыков и умений их сотрудников использовать научные криминалистические рекомендации, применять кри-
миналистические средства, методы и технологии их использования в целях предотвращения, выявления, раскрытия и расследо-
вания преступлений. 

По сути Р.С. Белкин согласился с подходом В.Г. Коломацкого, при этом основное отличие заключается в том, что 
Р.С. Белкин полагал, что внедрение криминалистических рекомендаций относится к вопросам организации науки, так как задача 
науки криминалистики заключается не во внедрении в практику разрабатываемой ею продукции, а в научном обеспечении этого 
внедрения. 

Р.Г. Аксенов и С.Р. Акимов под криминалистическим обеспечением раскрытия и расследования преступлений понимают 
систему создания, совершенствования и использования криминалистических знаний, навыков, умений и технико-криминалисти-
ческих средств правоохранительных органов в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. 

Большинством авторов определение криминалистического обеспечения рассматривается через системный подход. В то же 
время некоторые исследователи определяют категорию криминалистического обеспечения расследования преступлений, исполь-
зуя деятельностный подход. Так, В.В. Овдиенко определяет криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования пре-
ступлений как деятельность, в процессе которой формируются криминалистические знания, совершенствуются соответствующие 
методы и средства, а вместе с тем разрабатываются отвечающие их возможностям и потребностям практики раскрытия и рассле-
дования преступлений по организации, правовому регулированию, методическому и программному обеспечению применения дос-
тижений криминалистики в указанных целях. 

Рассмотрение криминалистического обеспечения через деятельность в основном связано с подходами некоторых авторов 
(А.Ф. Волынский, А.Е. Гучок, А.С. Шаталов и др.) к рассмотрению смежной научной категории технико-криминалистического обес-
печения как деятельности. 

По нашему мнению, более предпочтительным представляется системный подход к рассмотрению данного понятия, кото-
рое с содержательной стороны включает в себя не только деятельность субъектов (научную, учебно-педагогическую и практиче-
скую), но и криминалистические знания, криминалистическое образование (обучение). Мы согласны со А.В. Шмониным в той час-
ти, что криминалистическая техника, являясь овеществленным продуктом криминалистических знаний, не должна рассматривать-
ся в качестве самостоятельного элемента этой системы. Так как наряду с вопросами криминалистической техники в системе кри-
миналистического обеспечения могут рассматриваться и вопросы тактических рекомендаций по проведению отдельных следст-
венных действий, а также методических рекомендаций по расследованию отдельных видов и групп преступлений.  

Мы солидарны с позицией тех ученых (В.П. Лавров, В.Ю. Сокол, А.В. Шмонин и др.), которые полагают, что как отдельные 
направления этой деятельности могут рассматриваться технико-криминалистическое обеспечение, тактико-криминалистическое, 
методико-криминалистическое обеспечение. 

Проведенный нами краткий обзор определений криминалистического обеспечения показывает, что процесс формирования 
данной дефиниции, выяснения ее содержания и структуры продолжается. 

Анализ различных взглядов ученых на проблему понятия криминалистического обеспечения расследования преступлений 
позволяет сформулировать основу собственного определения с учетом имеющихся подходов в науке криминалистики. 

Под криминалистическим обеспечением расследования преступлений понимается система криминалистических знаний и 
основанных на них умений и навыков субъектов органов уголовного преследования использовать криминалистические рекомен-
дации, средства и методы в целях эффективного расследования преступлений. 
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ПОНЯТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ АСПЕКТОВ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Развитием теоретических взглядов и представлений о частной методике расследования преступлений занимались Р.С. Бел-
кин, А.Н. Васильев, И.А. Возгрин, В.К. Гавло, Ю.П. Гармаев, И.Ф. Герасимов, А.Н. Колесниченко, И.М. Лузгин, С.П. Митричев, 
И.Ф. Пантелеев, В.Г. Танасевич, С.Н. Чурилов, Н.П. Яблоков и др. Несмотря на многочисленные работы, посвященные кримина-
листической методике, единого подхода по некоторым вопросам в настоящее время не существует. Не определены система и 
содержание криминалистической методики, продолжается дискуссия о понятии, классификации и структуре частных методик рас-
следования преступлений, о криминалистической характеристике, предлагается заменить методику расследования. 

Так, например, в связи с предложениями по изменению системы криминалистической методики, структуры частной мето-
дики расследования преступлений определенного вида или группы активно стал использоваться термин «криминалистическое 
обеспечение». Его исследованию посвящены работы С.Р. Акимова, К.В. Вишневецкого, Я.Я. Лозового, В.В. Овдиенко, 
А.П. Пацкевича, А.С. Рубиса, Э.О. Самитова, В.А. Талалаева, В.В. Хилюты, Е.В. Щегловой и др., в которых рассматривались раз-
личные аспекты данной проблемы. 

Слово «обеспечение» в нашей жизни встречается часто и употребляется в разных значениях: материальное, медицинское, 
пенсионное обеспечение, обеспечение безопасности, законности, прав и свобод человека и гражданина, прав потерпевшего, подоз-
реваемого, обвиняемого при проведении следственных действий и т. д. Различное понимание данного термина обусловлено тем, что 
в русском языке он имеет несколько значений и употребляется в различных ситуациях. Если обратиться к словарю  В. Даля, то обес-
печивать, обеспечить означает дать что-либо верное, снабдить всем нужным, оградить от убытков, недостатка, нужды, от грозящей 
кому-то опасности и пр. «Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой при разъяснении существительного 
«обеспечение», во-первых, отсылает к смысловому значению глагола «обеспечить», которое означает снабдить чем-нибудь в нужном 
количестве; предоставить достаточные материальные средства к жизни; сделать вполне возможным; оградить, охранить, во-вторых, 
объясняет, что это то, чем обеспечивают кого-нибудь, что-нибудь. 
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В криминалистике термин «обеспечение» рассматривается в достаточно распространенном значении «снабдить чем-либо 
в нужном количестве». Словосочетание «криминалистическое обеспечение» указывает через пригалательное «криминалистиче-
ское» на связь с данной наукой. 

Другие авторы, например: Е.Н. Асташкина, Н.А. Марочкин, В.Я. Решетников, Н.А. Селиванов, Н.И. Сорокотягин, А.А. Шмидт 
и др. – предлагают осуществлять расследование в рамках криминалистических комплексов, которые представляют сочетание 
тактических приемов в рамках одного следственного действия либо сочетание множества следственных, организационно-
проверочных, контрольно-ревизионных мероприятий, а также использование специальных знаний следователем и другими участ-
никами уголовного процесса с целью своевременного решения значимых задач. 

В.С. Бурданова, В.А. Гуляев, Г.А. Густов, С.В. Кузьмин, М.С. Шалумов и др. полагают целесообразным создание программ-
но-целевого метода расследования преступлений, который заключается в разработке специализированных программ и алгорит-
мов процесса расследования преступлений. 

Существуют и иные мнения о перспективе развития криминалистической методики. Так, например, В.А. Образцов предла-
гает моделировать процесс расследования преступлений. По его мнению, необходимо выделить в отдельную группу мыслитель-
ные модели, относящиеся к видам и этапам познавательно-поисковой деятельности (модели предварительной проверки, предва-
рительного расследования, первоначального этапа расследования и т. п.). 

Г.Н. Мухин полагает, что структура методики раскрытия и расследования преступлений может быть объединена в две 
большие группы: а) элементы, содержание которых должен знать следователь до начала процесса расследования; б) элементы, 
содержание которых предполагает наличие научно обоснованных, значимых для практики рекомендаций по раскрытию и рассле-
дованию преступлений. 

По нашему мнению, под криминалистическим обеспечением расследования преступлений, с учетом специфики каждого 
конкретного преступления, следует понимать систему взаимосвязанных информационных, организационно-тактических и совре-
менных технических положений, направленных на эффективное решение возникающих в ходе практической деятельности право-
охранительных органов задач, связанных с выявлением, расследованием и предупреждением преступлений. 

Придерживаясь подхода, предложенного Г.Н. Мухиным, считаем, что информационные аспекты криминалистического 
обеспечения расследования преступлений представляют собой систему научных положений по изучению исходной информации о 
факте совершения преступления, диагностированию складывающейся следственной ситуации, определению предмета доказыва-
ния по конкретному уголовному делу и направления расследования данного общественно опасного деяния. В случае неопреде-
ленности или недостаточности исходной информации криминалистическое обеспечение, содержащее научно обоснованные реко-
мендации по использованию данных, находящихся в криминалистической характеристике преступлений определенного вида или 
группы, призвано ее пополнить. Эти положения, обеспечивающие обобщение криминалистически значимой информации, полу-
ченной при анализе исходных сведений, должны быть направлены на формирование оснований для выдвижения общих и частных 
версий. Предмет доказывания и версии, в свою очередь, влияют на выбор направления расследования, которое предопределяет 
его задачи. Следственные ситуации, представляющие собой совокупность обстоятельств и условий, складывающихся на конкрет-
ный момент расследования, закономерно связаны с обстоятельствами, подлежащими доказыванию. Эта связь обусловлена тем, 
что каждая следственная ситуация содержит информацию о фактических данных, относящихся к тому или иному обстоятельству, 
подлежащему доказыванию, например: о способе преступления, времени и месте его совершения и т. д.  
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СЛОВЕСНЫЙ ПОРТРЕТ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ  
В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ:  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

В конце ХIХ в. французский криминалист А. Бертильон создал методику описания признаков внешности человека, назван-
ную им словесным портретом, в некоторых переводах – устный портрет (portrait parle). 

Данный метод наряду с карточками антропометрических измерений и фотоснимками человека стал частью разработанной 
А. Бертильоном системы уголовной регистрации, называемой также бертильонажем. Несомненным достоинством словесного 
портрета явилось то, что описание внешности человека представлялось в виде системы, составленной с использованием специ-
альной терминологии. До А. Бертильона описание признаков внешности велось в произвольной форме. 

С появлением дактилоскопии использование бертильонажа как системы уголовной регистрации постепенно сошло на нет. 
Однако словесный портрет к тому времени доказал свою способность помогать не только в регистрации, но и в розыске преступ-
ников и поэтому получил право на самостоятельное существование. 

В своем первоначальном виде метод словесного портрета основывался на описании тех признаков внешности, которые 
сейчас именуются особыми приметами, и не требовал долгого времени для освоения. Впоследствии, в связи с детализацией при-
знаков внешности, методика его составления заметно усложнилась. 

Наибольший научный вклад в развитие метода внесли работы Р.А. Рейсса, С.Н. Трегубова, Н.С. Бокариуса, Н.В. Терзиева, 
А.А. Гусева, З.Г. Самошиной, В.А. Снеткова, А.М. Зинина, З.И. Кирсанова, А.Ю. Пересункина, М.М. Фисюка, Ю.П. Дубягина и др. 

В настоящее время в криминалистике под словесным портретом принято понимать метод описания внешности человека с 
использованием единых терминов, осуществляемый по определенной системе, в целях уголовной регистрации, розыска и ото-
ждествления живых лиц и трупов. Базируясь на достижениях анатомии, антропологии, физиологии, психологии и ряда других наук, 
словесный портрет разработан специально для целей раскрытия и расследования преступлений. Он является неотъемлемым 
элементом такой отрасли криминалистической техники, как криминалистическое учение о внешнем облике человека (называемой 
в некоторых источниках габитоскопией) и предназначен для собирания, фиксации и использования данных о признаках внешности. 


