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Статья посвящена истории появления и дальнейшего развития криминалистической науки. В 

данной научной работе проведен анализ стадий развития и оформления криминалистики как са-
мостоятельной юридической науки. Также рассмотрены некоторые специфические характеристики 
и особенности, которые были свойственны каждому этапу развития криминалистической науки, 
включая настоящее время. 

 
Для более широкого анализа развития науки криминалистики необходимо дать ее 

понятия как отдельной отрасли научных знаний. Итак, криминалистика - прикладная 
юридическая наука, которая изучает характер и закономерности приготовления, совер-
шения, раскрытия и предупреждения преступлений, а также возникновение и существо-
вание следов преступлений, собирание, исследование, оценку и использование доказа-
тельств. 

Также стоит отметить, что криминалистика разрабатывает совокупность специаль-
ных приемов, методов и средств, которые применяются должностными лицами органов 
внутренних дел в ходе предварительного расследования для раскрытия и расследова-
ния преступлений. Немаловажную роль криминалистика играет и в рассмотрении уго-
ловных дел в судах1.  

Необходимость в изучении истории развития криминалистики обусловлена важно-
стью полноценного понимания места этой прикладной науки в области юриспруденции. 
Для этого стоит знать и понимать истоки возникновения криминалистики, ее социальную 
функцию и последующие тенденции развития. 

Как область научного знания, появление криминалистики было следствием необ-
ходимости решения многих специфических задач, возникающих при расследовании. То 
есть требовались конкретные знания естественно-физических наук. В истории суще-
ствуют прецеденты попыток применения в расследовании средств и приемов техниче-
ской направленности, например, при выявлении закономерностей в уже совершенных 
преступлениях, выявлении особенностей личности преступника. Однако, до начала 21 
века в процессе расследования преступлений большая часть технических вопросов ре-
шались путем проб и ошибок сотрудниками следственных органов.  
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Постепенное развитие криминалистической науки на протяжении долгого времени 
сопровождалось яркими дискуссиями о предмете и месте криминалистики в юриспру-
денции. Основоположником криминалистики, как самостоятельной науки, считается 
профессор Грацкого университета Ганс Гросс, выделявший познаваемые криминалисти-
ческой наукой явления, и среди них способы совершения преступлений, особенности 
раскрытия и предупреждение преступлений, определив при этом новую дисциплину как 
науку о «реальностях уголовного права»2. 

Важной проблемой в теории становления и развитии криминалистической науки 
является вопрос о периодизации ее развития. Ряд ученых выделяет пять периодов, на 
протяжении которых криминалистика оформлялась в качестве самостоятельной науки, 
совершенствуя при этом свои приемы и способы. Другие же ученные разделяют лишь 
три этапа становления науки криминалистики3.  

Проанализируем каждую точку зрения. 
Теория оформления криминалистики в пять стадий включает в себя такие этапы 

как: 
1. Этап появления и становления криминалистики в дореволюционный период, 

включающий в себя накопление и обобщение определенного материала, разработка 
первых научных приемов и методов расследования и раскрытия преступлений. К осно-
вателям дореволюционной отечественной криминалистике стоит отнести Е.Ф. Буринско-
го, являющимся автором такого труда как «Судебная экспертиза документов», ставшим 
фундаментальным для разработки фотографических методов исследования документов, 
которые связаны с преступлением. В этом труде ученый предложил рекомендации по 
исследованию невидимых или мало видимых текстов путем цветоделения. Труд Е.Ф. 
Буринского стал толчком в методике идентификации человека по особенностям его по-
черка. В 1889 году в г. Санкт-Петербурге появилось первое экспертное учреждение в 
Российской Империи - Судебно-фотографическая лаборатория.  

2. Второй этап развития отнесен к 1917-30 годам, это связано с разработкой и си-
стематизацией научных обоснований криминалистики, накоплением эмпирического ма-
териала. Это повлияло на внедрение в следственную и оперативную практику научных 
приемов и способов раскрытия и расследования преступлений.  

В эти годы для исследования и анализа криминалистических объектов создаются 
экспертно-криминалистические учреждения, ведется активная подготовка кадров. 

3. В 1940-50 гг. являются третьим этапом материального и организационного фун-
дамента криминалистической науки. Для данного периода развития характерны оказание 
должного внимания методике расследования отдельных видов преступлений, таких как 
убийство, хищение имущества и др. В этот период закладываются основные направле-
ния развития криминалистики.  

Именно на этом этапе выдвигались различные мнения о предмете криминалистики, 
появилось понятие криминалистической идентификации.  

4. Четвертый этап (1960-80-е гг.) характерен формированием общих проблем тео-
рии криминалистической науки, а также проблем теории отдельных ее блоков. Помимо 
оформления общей теории, которая стала базой для последующего развития, появляют-
ся специальные знания всестороннего исследования сущности предварительного рас-
следования, по разработке и совершенствованию приемов и методов эффективной 
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борьбы с преступностью. Складывались новые направления в криминалистике: положе-
ния о способах совершения преступления и сокрытия его следов, формируется крими-
налистическая характеристика преступлений, криминалистическая техника, криминали-
стическая тактика, криминалистическая методика расследования отдельных видов пре-
ступлений - как самостоятельные разделы криминалистики. Таким образом, в связи с 
научно-техническим прогрессом происходит резкий скачок в развитии криминалистики, 
все, что ранее было недоступно, стало широко применяться в следствии и суде. 

5. Заключительный этап (1990 -е гг.) приходиться на период после распада СССР. 
Сложившаяся ситуация в стране, вынуждала граждан сменять сферу деятельности, ми-
грировать, происходит социальное расслоение общества. Преступность настолько воз-
росла и достигла уровня критичного, что представляла реальную угрозу национальной 
безопасности. Это в свою очередь послужило толчком к разработке новых частных ме-
тодик, создания новых тактических приемов раскрытия и расследования преступлений4. 

Теперь стоит разобрать вторую точку зрения, которая предусматривает три перио-
да развития криминалистической науки5. 

Первый период - возникновение и формирование основ знаний криминалистики, появле-
ние первых научных положений (с древних времен до конца XIX в.), содержит два этапа: 

1.1. Зарождение элементов криминалистических знаний (с древних времен до кон-
ца XVII в.). 

1.2. Формирование основ криминалистических знаний (XVIII ст. - конец XIX века). 
Второй период - оформление криминалистики как науки (конец XIX ст. -70-е гг.  

XX ст.), содержит два этапа: 
2.1. Общая систематизация криминалистических знаний (конец XIX ст. - 30-е гг.  

XX ст.). 
2.2. Формирование общей теории криминалистики (с 30-х гг. XX ст. - до 70-х гг.  

XX ст.). 
Третий период - развитие криминалистики как самостоятельной науки и дисципли-

ны (с 70-х гг. XX ст. - до сегодняшнего дня), содержит два этапа: 
3.1. Совершенствование общей теории криминалистики (от конца 70-х гг. - до 1991 г.) 
3.2. Развитие криминалистики в современных условиях (с 1991 г. - по настоящее 

время). 
Подводя итог изложенным фактам, стоит отметить, что невозможно категорично 

придерживаться только одной точки зрения, касаемо этапов развития, так как оба мне-
ния, в сущности, раскрывают последовательные периоды совершенствования кримина-
листической науки. Подобная периодизация является наиболее удачной, поскольку со-
ответствует объективным постепенным факторам становления криминалистики, ее за-
слугам в отмеченные периоды.  

В настоящее время необходимо активно развивать криминалистическую науку, 
осуществляя помощь правоохранительным органам во всестороннем, справедливом и 
эффективном раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений. 
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Статья посвящена исследованию состояния регулирования таможенных правоотношений в 

России и в ЕАЭС. Проведен анализ структуры таможенных правоотношений. Дано обоснование 
особенностям таможенному контролю и таможенным правоотношениям. 

 
Говоря о таможенных правоотношениях как о внешнегосударственных или внутри-

государственных, стоит отметить, что после создания Таможенного союза, состоящего из 
России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении, а также последующего принятия 
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