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На основе анализа и обобщения литературных источников и эмпирических материалов рассмат-
ривается проблема предупреждения преступлений криминалистическими средствами, приемами и ме-
тодами (криминалистическая профилактика) на современном этапе развития криминалистической 
науки и практики. Рассматривается понятие криминалистической профилактики в широком и узком 
смысле слова. Определяется место криминалистической профилактики в системе общеюридической 
профилактики преступлений. Раскрываются задачи, виды и содержание криминалистической профилак-
тики. Рассматриваются возможности следственной и экспертно-криминалистической профилактики 
преступлений. Освещаются средства выявления обстоятельств, способствовавших совершению преступ-
ления. Делается вывод об определении криминалистической профилактики как системы криминалистиче-
ских знаний и основанных на них умений и навыков сотрудников правоохранительных органов по примене-
нию в целях предупреждения преступлений научных средств, приемов и методов криминалистики.   
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Введение. Проблема предупреждения преступлений находится в поле зрения различных юридиче-

ских наук, направленных на борьбу с преступностью. В их число входит и такая прикладная наука, как 
криминалистика.  

Вопросы криминалистического обеспечения предупреждения преступлений в разные годы нахо-
дили отражение в работах многих выдающихся советских криминалистов, среди которых Р.С. Белкин, 
А.И. Винберг, А.Н. Васильев, Г.И. Грамович, Г.Г. Зуйков, Е.П. Ищенко, В.П. Колмаков, В.П. Лавров, 
С.П. Митричев, Н.И. Порубов, Н.А. Селиванов, М.П. Шаламов, Н.П. Яблоков и др. На современном эта-
пе на монографическом уровне данная проблема исследовалась такими белорусскими и российскими 
криминалистами, как И.А. Анищенко, И.И. Иванов, М.Ш. Махтаев и другие [1–3]. 

В условиях масштабной информатизации, активизации коммуникационной активности общества, 
глобализации экономических процессов и, как следствие, усложнения деятельностных характеристик 
преступности изучение проблемы криминалистического обеспечения предупреждения преступлений  
не теряет своей актуальности.  

Принимая за основу положения работ вышеперечисленных ученых, учитывая опыт советского 
периода, полагаем целесообразным обозначить следующие принципиальные позиции применительно 
к рассматриваемой проблеме.  

Основная часть. Предупреждение преступлений криминалистическими средствами, приемами 
и методами (криминалистическая профилактика) на современном этапе развития криминалистической 
науки и практики может рассматриваться в двух смыслах – научном (как теория) и прикладном (как 
деятельность). 

Криминалистическая профилактика в широком смысле слова – это самостоятельная частная тео-
рия криминалистики, представляющая собой систему научных положений и основанных на них реко-
мендаций по разработке и использованию технических средств, тактических приемов и методических 
рекомендаций, направленных на предупреждение и пресечение преступлений и их последствий. 

Криминалистическая профилактика является частью общей юридической превенции, элементом 
общегосударственной системы мер предупреждения преступности. Ее предмет (определяющий ее спе-
цифичность среди иных элементов этой системы) составляют закономерности возникновения, собира-
ния, исследования, оценки и использования криминалистически значимой информации об обстоятельст-
вах, способствующих совершению преступлений, и основанные на познании этих закономерностей спе-
циальные средства, приемы и методы, направленные на устранение данных обстоятельств в целях пре-
дупреждения готовящихся и пресечения совершаемых преступлений.  

В прикладном значении криминалистическая профилактика (криминалистическая профилактиче-
ская деятельность) – это система мер следователя, эксперта-криминалиста и иных работников правоох-
ранительных органов по выявлению причин и условий, способствующих совершению преступлений, 
объектов профилактического воздействия, а также применению специфических превентивных мер,  
затрудняющих совершение новых и направленных на пресечение совершаемых преступлений. 
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Определение места криминалистического предупреждения преступлений в системе общегосудар-
ственной превенции общественно опасных деяний предполагает отграничение предмета криминалистики 
от предметов других наук криминального цикла, исследующих со своих позиций вопросы предупреждения 
преступлений. Криминалистическое предупреждение формируется как часть общей теории криминалисти-
ки и согласуется с общей теорией предупреждения преступности, разрабатываемой криминологией. 

Теория предупреждения преступности, на основе которой и осуществляется системная разработка 
деятельности по предупреждению преступлений в различных направлениях и на разных уровнях, разра-
ботана криминологией. Вместе с тем эта теория может давать лишь рекомендации общего характера, ука-
зывать основные пути и средства предупреждения преступлений, но не разрабатывать конкретные мето-
ды и способы превентивной работы. Это входит в компетенцию других областей юридической науки.  

Превентивная деятельность правоохранительных органов основывается на данных криминологи-
ческой теории предупреждения преступности. Однако и иные науки криминального цикла, непосредст-
венно обеспечивающие выполнение задач борьбы с преступностью, имеют свои конкретные направления 
по изучению вопросов предупреждения преступлений. Результаты таких исследований вооружают пра-
воохранительные органы важной информацией прикладного характера по вопросам предупреждения 
преступлений отдельных видов и групп, об особенностях самой деятельности по их предупреждению. 
Таким образом, исследование вопросов предупреждения преступлений является также частью предмета  
иных наук криминального цикла. 

В предмет науки криминологии входят закономерности, определяющие состояние, динамику, 
формы и причины преступности, меры по ее предупреждению. Из этого следует, что криминология и 
криминалистика изучают разные объективные закономерности, и совпадение в этой части их предметов 
отсутствует. 

Так, предметом криминалистики охватываются технические и тактические средства и методы 
предупреждения преступлений. Их разработка основывается на познании закономерностей механизма 
преступления, возникновения информации о преступлении, а также закономерностей работы с доказа-
тельствами, входящими в предмет криминалистики. Так, технические меры по охране конкретных объ-
ектов от противоправных посягательств разрабатываются на основе изучения способов совершения со-
ответствующих преступлений и их следов.  

Предметом науки криминологии охватывается разработка системы предупредительных мер. В эту 
систему криминология включает также и криминалистические меры предупреждения отдельных видов и 
групп преступлений, при этом рассматривая их как данные науки криминалистики, самостоятельно не 
занимаясь их разработкой. Из этого следует, что в разработке мер предупреждения преступлений крими-
налистика должна принимать самое непосредственное участие. 

Наряду с изложенным, говорить о четком разграничении между криминалистическим и кримино-
логическим предупреждением преступлений затруднительно. В ряде случаев эти виды предупреждений 
могут переплетаться, накладываться друг на друга. В этой связи их следует рассматривать в контексте 
единства теории и практики борьбы с преступностью как составные части общесоциальной и общегосу-
дарственной профилактики. 

В криминалистической науке конкретное преступление составляет центр исследования. В ее зада-
чу входит разработка средств, приемов и способов получения информации о причинах и условиях, спо-
собствовавших совершению преступления, которая используется органами уголовного преследования в 
процессе производства по делу. Предмет и задачи криминологии, наоборот, выходят за рамки рассмот-
рения конкретного уголовного дела. В криминологии отдельные преступления значимы в основном как 
составная часть такого социального явления, как преступность. 

В значительной степени различаются средства, приемы и методы, используемые для решения кон-
кретных задач в криминалистике и в криминологии по выявлению причин и условий, способствующих со-
вершению конкретного преступления. Особенностью криминалистики является то, что выявление причин  
и условий конкретного преступления возможно лишь с использованием информации, полученной из дос-
товерных источников, устанавливаемых, как правило, путем проведения следственных и иных процессу-
альных действий. Криминология же в указанных случаях оперирует данными более общего характера [3]. 

Общая задача криминалистической профилактики состоит в постоянном совершенствовании 
научно-технических средств, тактических приемов и методов расследования преступлений, повышаю-
щих эффективность и научно-методический уровень расследования в целом. Решение данной важной 
задачи, создающей благоприятные условия для производства по уголовным делам, предполагает необхо-
димость решения частных задач криминалистической профилактики. К их числу относятся такие, как: 

1) разработка и совершенствование средств, приемов и методов выявления причин и условий, 
способствующих совершению преступлений, с учетом их криминалистических особенностей; 

2) выделение в каждом конкретном случае расследования объектов криминалистическо-
профилактического изучения и соответствующего воздействия на них в процессе производства по делу 
и по его результатам; 
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3) выявление и исследование особенностей профилактического характера в условиях типичных 
следственных ситуаций, складывающихся при расследовании, и разработка на этой основе главных на-
правлений криминалистической деятельности по предупреждению преступлений; 

4) определение примерного комплекса профилактических криминалистических мер по защите 
различных объектов от преступных посягательств, наиболее приемлемых и эффективных в каждом кон-
кретном случае; 

5) разработка и принятие мер, направленных на пресечение совершаемого и предупреждение кон-
кретного готовящегося преступления. 

Криминалистическая профилактическая деятельность делится на два вида: следственную  
и экспертно-криминалистическую. Ее предмет, содержание которого обозначено выше, строится с уче-
том требований уголовно-процессуального закона, специфики криминалистики как науки и особенно-
стей ее задач. При этом криминалистика не посягает на профилактические аспекты предмета других наук 
криминального цикла (криминологии, уголовного права и уголовного процесса). 

Особенностью криминалистических приемов и методов следственной профилактики является то, 
что, во-первых, они по своей специфической, тактической и методической сущности в большей части 
органически входят в приемы и методы самого расследования. Во-вторых, они, имея специфическую 
направленность, обладают существенным тактическим и методическим своеобразием. Данные особенно-
сти выделяют приемы и методы профилактической деятельности в особый комплекс тактических прие-
мов и методов расследования. В этой связи деятельность следователя профилактического характера фак-
тически образует определенный аспект расследования и планирования в виде комплекса специфических 
задач и действий по их реализации. 

Профилактическая деятельность следователя в основном осуществляется непосредственно в про-
цессе расследования или сразу после его окончания. Некоторая часть предупредительных приемов и ме-
тодов криминалистики реализуется и до возбуждения уголовного дела. Они практически всегда бывают 
направлены на пресечение совершаемого или предупреждение готовящегося, возможного нового пре-
ступления. Так, если в первоначальных сведениях о совершенном преступлении содержится информация 
о возможности совершения нового, аналогичного, либо иного преступления, следователь обязан принять 
соответствующие меры по его недопущению. 

Средства следственной профилактической деятельности можно разделить на две группы: действия, 
проводимые непосредственно самим следователем, и действия, осуществляемые по его поручению други-
ми государственными и иными органами (организациями, предприятиями и т.д.). К первой группе относят-
ся следственные действия, в ходе которых реализуется воспитательно-психологическое воздействие  
на конкретных лиц, тактические операции профилактической направленности т.п.; ко второй – действия 
оперативно-розыскного, технического, организационного характера, осуществляемые соответственно  
по поручению следователя органами дознания, государственными и иными организациями. 

Экспертно-криминалистическая профилактика также проявляется в двух направлениях. С одной 
стороны, ее средства и методы могут являться элементом процесса экспертного исследования, а с дру-
гой – представлять собой самостоятельную профилактическую деятельность конкретного экспертно-
криминалистического подразделения. 

Информацию о причинах и условиях совершения преступлений, связанных с недостатками в защите 
определенных объектов от преступных посягательств, получают в процессе экспертно-криминалистических 
исследований, проводимых по поручению следователя. Разработка же соответствующих технических 
приемов и средств защиты таких объектов обычно основывается на обобщенных данных экспертно-
криминалистических подразделений, данных криминалистической техники и осуществляется, как правило, 
с привлечением различного рода специалистов технического профиля. При этом одни технические приемы 
и средства применяются с целью пресечения подготовленной или осуществляемой преступной деятельно-
сти (сигнализации, технико-криминалистические средства диагностики подделки документов и т.п.), дру-
гие направлены на затруднение совершения преступлений (средства защиты документов и ценных бумаг 
от подделки, средства, препятствующие отпиранию замков и т.п.), третьи – для быстрого обнаружения 
виновных и объектов преступных посягательств («химические ловушки» и т.п.). Сведения экспертно-
криминалистической профилактики по конкретным уголовным делам доводятся до реализации с помо-
щью следователей, осуществлявшим по ним производства. Обобщенные экспертно-профилактические 
сведения реализуются самими экспертно-криминалистическими подразделениями. 

Важным направлением криминалистической профилактической деятельности является разработка 
наиболее оптимальных приемов и способов выявления причин и условий, способствовавших совершению 
преступлений, и их использование в процессе расследования. Без выявления таких причин и условий 
невозможна непосредственная профилактическая деятельность по расследуемому преступлению. По су-
ти, выявление причин и условий совершения преступлений является первым и довольно сложным эта-
пом профилактической работы следователя. Нередко преступления являются следствием комплекса при-
чин и условий, часто образующих сложные причинно-следственные связи. С учетом того, что объектом 
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криминалистического познания причинных связей в ходе расследования, прежде всего, является характер 
различного рода временных, динамических и иных видов связи отдельных этапов, обстоятельств, факторов 
самого события преступления, криминалистов интересуют все элементы причинно-следственного ряда. 
Выявить же и разобраться в них на практике порой бывает затруднительно. Для этих целей используются 
различные методы (анализ, синтез, моделирование, абстрагирование), проводятся следственные действия 
(осмотр, допрос, следственный эксперимент, экспертиза и др.).  

Существенное значение для успеха криминалистической профилактической деятельности имеет 
правильный выбор объекта воздействия. Исследование особенностей конкретного вида преступной дея-
тельности позволяет с учетом следственной ситуации выявить те элементы расследуемого преступления, 
которые требуют профилактического воздействия криминалистическими средствами. Данными объектами 
чаще всего являются конкретные лица (криминальной направленности), трудовые коллективы (с небла-
гоприятным микроклиматом) и другие. 

Эффективность криминалистической профилактики во многом зависит от верной оценки следст-
венных ситуаций, определения целесообразности или необходимости профилактических действий в оп-
ределенный период расследования. Особенностями, формирующими такие профилактические ситуации по 
расследуемым преступлениям относятся следующие: объем и достоверность криминалистически значимой 
информации о причинах и условиях, способствующих совершению преступления; наличие и особенности 
профилактического воздействия; целесообразность проведения соответствующей профилактической рабо-
ты в определенный момент расследования; наличие у следователя объективной возможности четко опреде-
лить характер требующегося профилактического воздействия на конкретный объект; наличие возможности 
профилактической деятельности; наличие барьеров (организационных, правовых, психологических и т.п.); 
наличие времени, технических и иных возможностей для превентивных мероприятий и др. 

Тактические задачи профилактического воздействия следователя решаются посредством проведе-
ния отдельных следственных действий и тактических комплексов. При этом следователем могут быть 
широко использованы самые разнообразные и доступные индивидуально-воспитательные и иные мето-
ды, направленные на изменение психологических установок личности, условий жизни и труда. Это могут 
быть организационные, технические меры, направленные на устранение соответствующих недостатков в 
производственной деятельности организаций, где было совершено преступление. Это может быть и ин-
формирование через средства массовой информации о действиях разыскиваемого преступника с целью 
предупреждения новых противоправных деяний [4, с. 58–62]. 

Обстоятельства, способствовавшие преступлению, подлежат выявлению в ходе всего расследования, 
поэтому уже при составлении плана первоначальных следственных действий и выдвижении версий, лежа-
щих в его основе, должны предусматриваться действия, прямо относящиеся к решению этого вопроса.  

Важную информацию об обстоятельствах, способствовавших совершению преступления, можно 
получить в ходе осмотра. Так, осматривая место грабежа либо разбоя, следователь может отметить неис-
правность уличного освещения, при осмотре документов – несоблюдение установленных правил их обо-
рота и хранения, при осмотре взломанных преступниками преград и запирающих устройств – информа-
цию об их конструктивных дефектах или отступлениях от установленного порядка использования.  
Участие в осмотре специалиста-криминалиста способствует выявлению благоприятствующих преступ-
нику обстоятельств. Специалист обращает на эти обстоятельства внимание следователя (задача их выяв-
ления может быть поставлена перед специалистом).  

Эффективным средством выявления указанных обстоятельств может стать обыск жилища или ра-
бочего места подозреваемого. Так, обнаруженные при обыске оружие, орудия взлома и т.п. могут свиде-
тельствовать о возможности их кустарного изготовления по месту работы подозреваемого из-за неэф-
фективного контроля на предприятии. Обнаружение при обыске предметов, изъятых из гражданского 
оборота (оружие, наркотики), позволяет установить источник их приобретения и обстоятельства, при 
которых эти объекты беспрепятственно становятся предметом различных преступных сделок.  

Путем допроса подозреваемых, обвиняемых, потерпевших и свидетелей в распоряжение следова-
теля может поступить много информации, значимой как для профилактики преступлений, так и для ана-
лиза личности конкретных участников уголовного процесса. Путем допроса возможно не только выявить 
конкретные обстоятельства, способствовавшие совершению расследуемого преступления, но и опреде-
лить, в какой мере они могут способствовать новым криминальным деяниям.  

Вопрос об обстоятельствах, способствовавших совершению преступления, может быть поставлен 
перед экспертом при назначении экспертизы. Даже если выводы эксперта носят вероятный характер, 
промежуточные результаты проведенного исследования, относящиеся к указанным обстоятельствам, 
могут послужить основанием для выдвижения версии об обстоятельствах, способствовавших соверше-
нию преступления. Данные обстоятельства могут быть установлены экспертом и по собственной ини-
циативе. В этом случае эксперт сообщает о них в своем заключении. Эти обстоятельства могут быть 
и предметом допроса эксперта, когда для их вскрытия не требуется дополнительного исследования. 
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Существенную помощь следователю в установлении обстоятельств, способствовавших преступ-
лению, могут оказать своими оперативными возможностями органы дознания. Оперативная информа-
ция позволяет провести соответствующие следственные действия в целях получения необходимой 
доказательственной информации о причинных и условиях, способствовавших совершению преступ-
ления [5, с. 903–907].  

Приведенные возможные средства выявления причин и условий, способствовавших совершению 
преступления, не являются исчерпывающими. Вместе с тем знания о них являются необходимым эле-
ментом подготовки сотрудников органов уголовного преследования в части обеспечения предупрежде-
ния преступлений криминалистическими средствами, приемами и методами. 

Заключение. Криминалистическая профилактика (криминалистическое обеспечение предупреж-
дения преступлений) – это система криминалистических знаний и основанных на них умений и навыков 
сотрудников правоохранительных органов по применению в целях предупреждения преступлений науч-
ных средств, приемов и методов криминалистики. Исходя из классического представления о системе 
криминалистики [5–10], ее составными элементами выступают технико-криминалистическое, тактико-
криминалистическое и методико-криминалистическое обеспечение предупреждения преступлений. 
Реализация их содержательного наполнения на практике сотрудниками следственных и экспертно-
криминалистических подразделений вносит значимый в клад в дело предупреждения преступлений 
на основе знаний в области юридических наук криминального цикла. 
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FORENSIC PREVENTION AS AN ELEMENT  

OF THE GENERAL LEGAL SYSTEM OF CRIME PREVENTION MEASURES  
 

M. SHRUB 
 

On the basis of analyzing and summarizing the literature and empirical materials the problem of crime 
prevention with forensic tools and methods (forensic prevention) at the current stage of development of criminalistics 
is being considered. The concept of criminalistic prevention in the broad and narrow sense of the word is 
considered. The place of criminalistic prevention in the system of general legal prevention of crimes is deter-
mined. The problems, types and content of criminalistic prevention are revealed. The possibilities of investiga-
tive and expert-criminalistic crime prevention are considered. The means for identifying circumstances that con-
tributed to the commission of a crime are highlighted. The conclusion is made on the definition of criminalistic 
prevention as a system of forensic knowledge and the skills and skills of law enforcement officers based on them 
for using scientific tools, methods and methods of criminalistics to prevent crime. 
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