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The article considers forensic science-related matters with regard to the place and role of 

criminalistics in the system of the penal policy of the Russian state, analyzes the relationship of 
criminalistics and criminal policy. The author's own definition of the term "criminalistic policy" is 
formulated, which refers to and is understood as the implementation of criminal policy through 
introduction in practice of modern means and methods of disclosure and investigation of crimes. 
It is emphasized that in the context of the globalization of the economy and having regard to  
challenges in the field of information technology, the state tasks of protecting fundamentally new 
relations and interests are being actualized. The legislator formulates new elements of economic 
crimes, offenses in the field of information technology, crimes dealing with systemic corruption, as 
well as the ones related to ensuring state security. Criminalistics is faced with the task of           
responding to changes in legislation, introducing new private investigation techniques into the 
practice of countering crime. The author raises the question of the development of relevant        
forensic strategies and the formulation of a forensic policy. 
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Рассматривается вопрос о месте и роли криминалистики в системе уголовной по-

литики российского государства, анализируется взаимосвязь криминалистики и уголов-
ной политики. Формулируется авторское определение термина «криминалистическая  
политика», под которой понимается реализация уголовной политики посредством вне-
дрения в практику современных средств и методов раскрытия и расследования престу-
плений. Подчеркивается, что в условиях глобализации экономики, вызовов в сфере ин-
формационных технологий актуализируются государственные задачи защиты принци-
пиально новых отношений и интересов. Законодателем формулируются новые составы 
преступлений в сфере экономики, информационных технологий, преступлений, связан-
ных с системной коррупцией, а также обеспечением государственной безопасности. Пе-
ред криминалистикой стоит задача реагирования на изменения законодательства, вне-
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дрения новых частных методик расследования в практику противодействия преступно-
сти. Авторы ставят вопрос о выработке криминалистической стратегии и формулиро-
вании криминалистической политики.  

Ключевые слова: криминалистическая политика; раскрытие преступлений; уголов-
ное право; цифровизиция расследования; частные методики. 

 

Криминалистика относится к инте-
гральной юридической науке, имеющей 
разносторонние связи с другими отрасля-
ми научного знания. Как прикладная нау-
ка, криминалистика решает задачи по со-
действию правоохранительным органам в 
раскрытии и расследовании преступле-
ний. Криминалистика тесно связана с нау-
ками уголовного права и уголовного про-
цесса, с теорией оперативно-розыскной 
деятельности и другими специальными 
юридическими науками. Общий анализ 
целей и задач криминалистики показыва-
ет, что криминалистика непосредственно 
не находится во взаимосвязи с государст-
венной уголовной политикой. Вместе с 
тем криминалистика содействует реализа-
ции уголовной политики государства. А 
потому не может не учитывать политиче-
ские потребности государства. Как специ-
альный инструмент противодействия пре-
ступности криминалистика выполняет со-
циально-политический заказ государства 
и общества по обеспечению безопасности 
государства, защите прав и интересов. 
Посредством раскрытия и расследования 
преступлений реализуется уголовная по-
литика государства.  

Уголовная политика представляет со-
бой особый вид управленческой деятель-
ности государственной власти в сферах 
принятия уголовного и уголовно-процес-
суального законодательства, профилакти-
ки преступности, уголовного преследова-
ния преступников, осуществления право-
судия, исполнения уголовного наказания. 
Под уголовной политикой понимается 
стратегический курс государства по про-
тиводействию преступности в целях мак-
симально возможного ее снижения путем 
применения средств и методов уголовно-
правового воздействия. 

По мнению проф. Р.А. Ромашова, в 
рамках уголовной политики определяются 
средства и методы противодействия пре-
ступности, в том числе за счет разработки 

нормативно-правовых актов в данной об-
ласти. Прикладная функция заключается в 
оценке современного состояния преступ-
ности и оптимизации деятельности право-
охранительной системы и всей системы 
уголовного правосудия. Прогностическая 
функция направлена на выработку воз-
можных сценариев развития преступности 
и создание наиболее эффективных меха-
низмов противодействия ей в будущем [7, 
с. 55–56]. 

По мнению И.Л. Третьякова, функции 
уголовной политики совпадают с функ-
циями правоохранительных органов. Сис-
темный и комплексный характер сущно-
сти уголовной политики предопределяет 
интегрированный характер её функций 
[10, с. 17]. 

Профессор А.И. Александров в моно-
графии «Философия зла и философия пре-
ступности» и других работах отмечает, 
что основными элементами уголовной  
политики являются уголовно-правовая, 
уголовно-превентивная, уголовно-розыск-
ная, уголовно-процессуальная, уголовно-
исполнительная и уголовно-организа-
ционная политика [1, с. 269; 2, с. 86–92].  

По мнению В.Ю. Сокол, уголовная 
политика включает уголовно-правовую, 
уголовно-процессуальную, оперативно-
розыскную и криминалистическую поли-
тику. Уголовно-правовая и уголовно-про-
цессуальная политики обладают приори-
тетом по отношению к криминалистиче-
ской политике, однако нельзя недооцени-
вать специфические возможности крими-
налистической политики в деле повыше-
ния эффективности борьбы с преступно-
стью [8, с. 299–308; 9, с. 200–204]. 

Профессор Е.П. Ищенко полагает, что  
необходимо рассматривать современную 
уголовную политику также с позиции 
криминалистики. Существует потребность  
создания теории криминалистической по-
литики, которая должна ориентировать 
следственные органы на активное исполь-
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зование в работе современных научно-
технических средств, тактических прие-
мов и методических рекомендаций и спе-
циальных знаний [4, с. 54–65].  

По мнению Э.Н. Попченкова и В.А. 
Кузнецова, «криминалистическая полити-
ка – уголовная политика в сфере форми-
рования взглядов на цели, приемы, спосо-
бы и средства расследования и их реали-
зации в деятельности органов раскрытия, 
расследования и суда в рамках действую-
щего уголовно-процессуального законо-
дательства» [6, с. 220].  

На наш взгляд, криминалистическая 
политика представляет собой направление 
по обеспечению реализации уголовной 
политики посредством использования 
наиболее эффективных, рациональных, 
доступных криминалистических средств и 
методов раскрытия и расследования пре-
ступлений.  

В целях успешного раскрытия и рас-
следования преступлений правоохрани-
тельные органы используют достижения 
науки криминалистики. А потому крими-
налистика подчинена реализации задач по 
охране прав и свобод человека и гражда-
нина, обеспечению общественного поряд-
ка и общественной безопасности, защите 
конституционного строя Российской Фе-
дерации от преступных посягательств, ко-
торые определенны ст. 2 Уголовного ко-
декса РФ. 

Надо отметить, что криминалистика 
по большей части ориентирована на обес-
печение борьбы с классическими видами 
преступлений (убийства, кражи, грабежи, 
незаконный оборот наркотических 
средств и др.). Эта группа преступлений 
является постоянной константой уголов-
ной политики любого государства, вне 
зависимости от форм управления и поли-
тического режима власти.  

Другую группу составляют преступ-
ления новой формации, вызванные кон-
кретным  этапом развития общества, со-
стояния экономики, использования дос-
тижений науки и техники. Для современ-
ного этапа глобализации экономики, вы-
зовов в сфере информационных техноло-
гий, экологических проблем актуализи-
руются задачи защиты принципиально 

новых отношений и интересов. Соответ-
ственно, законодателем формулируются 
новые составы преступлений в сфере эко-
номики, использования информационных 
технологий, в области государственной 
безопасности и защиты конституционных 
основ общества. 

Современная преступность реально 
угрожает основам национальной безопас-
ности России, покушается на недра стра-
ны, разрушает правоохранительную сис-
тему, создает в обществе атмосферу при-
выкания к криминалу. В данном случае 
имеется в виду организованная, корруп-
ционная и экономическая преступность 
[3, с. 86–92].  

Следует отметить, что в последние 
годы российский законодатель довольно 
активно реагирует на изменяющуюся со-
циально-экономическую и политическую 
ситуацию в стране. Существенно пере-
смотрено уголовное законодательство, 
связанное с противодействием проявле-
нию экстремизма и терроризма. Значи-
тельному изменению подверглись статьи 
УК РФ об ответственности за дачу–
получение взятки. Выделены отдельные 
виды мошенничества применительно к 
наиболее значимым сферам экономиче-
ских отношений.  

Перманентные изменения уголовного 
и уголовно-процессуального законода-
тельства создают для правоохранитель-
ных органов трудности в правопримени-
тельной деятельности и создании ста-
бильной судебной практики. В этой связи 
перед криминалистикой стоит задача реа-
гирования на изменения уголовного зако-
нодательства. Современная следственная 
практика сталкивается с трудностями по 
выявлению и расследованию хищений 
бюджетных средств, широкомасштабной 
коррупции, ухода от уплаты налогов, мо-
шенничества с использованием телеком-
муникационных технологий и сети «Ин-
тернет». В силу специфики механизма со-
вершения эти преступления сложны и 
трудоемки в раскрытии и расследовании, 
разработка частных методик этой группы 
преступлений достаточно трудоемкая, а 
потому криминалистика не всегда спо-
собна обеспечить методическое обеспече-
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ние раскрытия и расследования современ-
ных видов преступлений. 

Уголовная статистика свидетельству-
ет о том, что почти половина регистри-
руемых преступлений остается нераскры-
тыми. Так, по данным МВД РФ, в январе–
декабре 2020 г. зарегистрировано 2044,2 
тыс. преступлений, из них 941,4 тыс. пре-
ступлений остались нераскрытыми в связи 
с неустановлением лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого. 
Причем, по данным МВД РФ, зарегистри-
рован резкий рост преступлений, совер-
шенных с использованием информацион-
но-телекоммуникационных технологий и 
в сфере компьютерной информации, в том 
числе совершенных с использованием 
электронных средств платежа – 190167 
(рост составил 453,1%). Большая часть 
мошенничества с использованием теле-
коммуникационных технологий осталась 
нераскрытой. В некоторых регионах (г. 
Санкт-Петербург, Ленинградская область, 
Новосибирская область) раскрываемость 
составила от 10,8% до 14,1% [10].  

Показатели раскрытия преступлений 
в сфере экономики, против собственно-
сти, в том числе преступлений, связанных 
с использованием цифровых технологий, 
коррупционных и др. современных пре-
ступлений, свидетельствуют о низкой эф-
фективности деятельности правоохрани-
тельной системы. Такое положение объ-
ясняется несовершенством законодатель-
ства, слабой организацией деятельности 
следственно-оперативных подразделений, 
системными издержками и т.п. В связи с 
этим рискнем утверждать, что серьезной 
проблемой по улучшению раскрытия пре-
ступлений остается качество научно-
методического обеспечения и реальное 
внедрение в практику современных дос-
тижений криминалистики.  

Разрабатываемые криминалистами 
частные методики не находят практиче-
ского применения по причине их непол-
ноты либо чрезмерной перегруженности, 
объяснимого нежелания практических ра-
ботников овладевать научными рекомен-
дациями. С другой стороны, имеет место 
создание объемных частных методик рас-
следования по отдельным узким направ-

лениям, их дробление в рамках одного со-
става преступлений. Так, применительно к 
мошенничеству были написаны и защи-
щены десятки диссертаций и методиче-
ских пособий по особенностям расследо-
вания мошенничества. Однако раскрытие 
именно этого вида преступлений остается 
на самом низком уровне.  

Иными словами, создается множество 
частных методик, направленных на обес-
печение раскрытия преступлений, однако 
практический результат крайне низкий. В 
этой связи перед учеными-криминалиста-
ми и практиками стоит задача по измене-
нию направления научно-методического 
обеспечения противодействия преступно-
сти. Сохраняется проблема оперативности 
криминалистических разработок и их вне-
дрения в практику расследования совре-
менных преступлений. С другой стороны, 
криминалистические рекомендации, не 
основанные на солидном эмпирическом 
материале, не могут отвечать требованиям 
научной обоснованности. Требуется мо-
дернизация сложившихся криминалисти-
ческих методик, необходимо отказаться 
от дробления частных методик в рамках 
одного вида преступления на подгруппы 
по несущественным основаниям. С пер-
спективой стабильности уголовной поли-
тики должен решаться вопрос создания 
новых криминалистических методик, обу-
словленных изменениями в уголовном 
законодательстве.  

Важнейшим направлением кримина-
листической политики должна стать циф-
ровизация предварительного расследова-
ния. Необходимо последовательно вне-
дрять электронное досудебное производ-
ство, а также внести соответствующие 
изменения в УПК РФ. Представляется, 
что определенные вопросы, возникающие 
в связи с изменениями уголовного зако-
нодательства и уголовной политики, нау-
кой криминалистикой будут решаться по 
мере нарастания остроты проблемы и 
формирования судебно-следственной 
практики. С целью оптимизации крими-
налистических научных разработок пола-
гаем возможным с участием ведущих ка-
федр криминалистики страны разработать 
принципы и стратегию дальнейшего раз-
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вития криминалистики. Эту можно обсу-
дить и принять на Всероссийском кон-
грессе криминалистов (возможно, в он-
лайн-формате). Такой подход может стать 
платформой для взаимного научного об-
мена мнениями и ориентиром ценных на-
учных разработок.  
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