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ФБОУ ВПО «ВГАВТ» 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

НА ВНУТРЕННЕМ ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 декабря 2001 г. № 848 
«О федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России (2010–
2015 годы)» одной из стратегических задач государства в сфере функционирования и 
развития транспорта является создание условий для повышения качества жизни насе-
ления путем обеспечения доступа к безопасным и качественным транспортным услу-
гам. Данные о количестве преступлений, совершенных на внутреннем водном транс-
порте за последние 5 лет приведены в таблице: 

Таблица 

Год Количество 
преступлений, 
зарегистриро-
ванных в от-

четном перио-
де 

Количество пре-
ступлений, дела, 

материалы о 
которых разре-
шены либо за-

кончены рассле-
дованием 

Осталось преступлений, след-
ствие по которым в отчетном 
периоде впервые приостанов-
лено за нерозыском или неус-
тановлением лиц, подлежащих 

привлечению в качестве по-
дозреваемого или обвиняемого 

Выявлено 
лиц, совер-

шивших 
преступле-

ния 

2007 877 796 71 517 
2008 834 649 68 377 
2009 653 438 93 334 
2010 798 677 150 545 
2011 824 640 127 561 

3 месяца 
2012 

202 140 15 130 

 
Большая часть преступлений на внутреннем водном транспорте приходится на 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотроп-
ных, сильнодействующих веществ (в 2011 году зарегистрировано 143 преступления), 
а также преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (в 2011 году зареги-
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стрировано 49 преступлений). Кроме того, имеют место преступления корыстной на-
правленности: кража, мошенничество, грабеж.  

Раскрытию и расследованию преступлений способствует криминалистическая ха-
рактеристика, которая занимает доминирующее место в структуре методики рассле-
дования отдельных видов преступлений [1]. С момента возникновения понятия «Кри-
миналистическая характеристика преступлений» (Л.А.Сергеев в 1966 году, А.Н. Ко-
лесниченко в 1967 году) её считали основой для создания частных криминалистиче-
ских методик. Развитию данной научной категории способствовали работы Р.С. Бел-
кина, А.Н. Васильева, Л.Г. Видонова, И.А. Возгрина, В.К. Гавло, В.А. Образцова, 
Н.П. Яблокова и других отечественных криминалистов. С 2001 года после публика-
ции Р.С. Белкина о значении криминалистической характеристики мнения ученых 
разделились: сформировалось две группы, одна из которых поддерживает научное и 
практическое значение криминалистической характеристики преступлений, другая 
группа ученых его отрицает и пытается заменить другими понятиями (информацион-
ной моделью, типовой криминалистической моделью и другими). Наличие в научном 
мире множественности точек зрения на понятие криминалистической характеристики 
преступлений заставляет ученых переосмыслить её значение. В последнее время поя-
вилось немало публикаций, отражающих интерес к указанной дискуссии. Большинст-
во авторов пытаются проанализировать существующие понятия криминалистической 
характеристики и определить её место в науке криминалистике. Одни ученые счита-
ют, что «криминалистическая характеристика преступления, не оправдав возлагав-
шихся на неё надежд и ученых и практиков, изжила себя, и из реальности, которой 
она представлялась все эти годы, превратилась в иллюзию, в криминалистический 
фантом» [2]. В.Я. Колдин указывает что, во-первых, авторами однозначно не опреде-
лена гносеологическая природа понятия, во-вторых, «отсутствует само научно-
обоснованное понятие криминалистической характеристики». Делая серьёзное заме-
чание по поводу значения криминалистической характеристики, автор далее пишет: 
«остается неясным, где, в каких познавательных процессах и актах должна использо-
ваться криминалистическая характеристика, какие конкретно криминалистические 
задачи она должна решать, каковы правила и технологии их решения. Понятно, что 
без такого определения использование криминалистической характеристики как ин-
струмента методологии весьма затруднительно, если не невозможно» [3].  

Другие авторы отмечают, что криминалистическая характеристика преступлений 
является важной научно-самостоятельной понятийной категорией криминалистики, 
имеющей значение как для её общей теории, так и для практической следственной 
деятельности и особенно методики расследования преступлений [4]. Аналогичное 
мнение высказывают Л.Я. Драпкин и В.Н. Карагодин: «Теоретическое и практическое 
значение криминалистической характеристики преступлений весьма значительно» [5], 
данные авторы указывают также на информационно-поисковые и методические воз-
можности групповых криминалистических характеристик [6]. Таким образом, до сих 
пор не выработано единого подхода к определению криминалистической характери-
стики и оценке ее практической значимости при расследовании преступлений.  

Однако Министерство образования и науки РФ в приказе от 29 ноября 2011 года 
№ 2763 «О федеральных государственных требованиях к минимуму содержания до-
полнительной профессиональной образовательной программы профессиональной 
переподготовки федеральных государственных гражданских служащих Следственно-
го комитета Российской Федерации, назначенных на должности следователей следст-
венных отделов Следственного комитета Российской Федерации по городам, районам 
и приравненных к ним специализированных, в том числе военных Следственных от-
делов» предусматривает усвоение слушателями именно криминалистической харак-
теристики отдельных групп преступлений как неотъемлемую составляющую частных 
методик их раскрытия и расследования.  

Кроме того, при использовании в криминалистике информационных технологий 
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можно будет поставить точку в рассматриваемой дискуссии. Так, в 2007 году под ру-
ководством В.Ю. Толстолуцкого, профессора Нижегородского университета им. 
Н.И. Лобачевского создана компьютерная программа «Форвер» (формирование вер-
сий), которая основана на взаимозависимости признаков преступлений, построенных 
на данных обобщения следственной практики. Тем самым реализуются предъявляе-
мые к криминалистической характеристике требования системности и зависимости её 
структурных элементов. В настоящее время в рамках научного проекта «Форвер» ве-
дутся исследования криминалистической характеристики преступлений против лич-
ности, впоследствии указанную программу можно будет использовать при раскрытии 
и расследовании других преступлений, в том числе совершенных на внутреннем вод-
ном транспорте. Указанный выше приказ Министерства образования и науки РФ, 
предусматривает в теме 7.3 «Актуальные вопросы использования следователем дан-
ных уголовной регистрации и криминалистических учетов при расследовании тяжких 
и особо тяжких преступлений против личности» требования по обязательному ис-
пользованию следователями оперативно-справочных криминалистических и розыск-
ных учетов, среди которых названа программа «Форвер».  

Примечательно, что студенты юридического факультета ФБОУ ВПО «ВГАВТ» 
при изучении дисциплины «Криминалистика» уже приобретают практические навыки 
работы с компьютерной программой «Форвер», что в случае выбора ими профессии 
следователя, поможет осуществлять деятельность по раскрытию и расследованию 
преступлений, используя инструментарий программы для выдвижения версий по ка-
ждому конкретному преступлению. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН  

НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В настоящее время в условиях правовой реформы, проводимой в Российской Фе-
дерации, должен быть обеспечен научный подход к совершенствованию экологиче-
ского законодательства, регулирующего охрану важнейшего базиса жизни и деятель-
ности людей – окружающей природной среды. Процесс законотворчества в этой сфе-
ре является в значительной степени стихийным. Решения о разработке того или иного 
акта принимаются Федеральным собранием (другими органами представительной 


