
LEGEA ŞI VIAŢA
IULIE 201940

УДК 343.98.001.36

ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В УКРАИНЕ

Руслан КОМИСАРЧУК,
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры криминалистики

Национального университета «Одесская юридическая академия»

АННОТАЦИЯ
В статье обозначены возможности разработки концепции криминалистической политики Украины, в частности ее назна-

чение, содержание, особенности реализации на досудебных стадиях уголовного производства и их правовые последствия. 
Научно обоснованная разработка концептуальных положений по совершенствованию правового обеспечения криминали-
стической политики возможна при наличии соответствующих теоретических, правовых, организационных основ, правопри-
менительной деятельности по реализации криминалистической политики на досудебных стадиях уголовного производства 
как структурного элемента технологии борьбы с преступностью (криминалистической технологии). Тематика исследования 
является актуальной для дальнейшего развития криминалистического научного знания и судебно-следственной, экспертной 
практики.
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SUMMARY
The article highlights the possibilities of developing the concept of criminalistic policy of Ukraine, in particular its purpose, 

content, features of implementation at the pretrial stages of criminal proceedings and their legal consequences. Scientifically based 
development of conceptual provisions for improving the legal framework for criminalistics policy is possible if there are relevant 
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Постановка проблемы. В совре-
менных условиях появилась потреб-
ность в конкретизации сущности 
и содержания криминалистической 
политики, формулировании ее целей 
и задач с учетом объективных реалий; 
переходе к иным средствам как страте-
гического, так и тактического характе-
ра реагирования на преступность. При 
этом необходимо учитывать результаты 
прошлого отечественного опыта борь-
бы с преступностью, а также положи-
тельные тенденции, имеющие место 
как в законодательстве, так и в практи-
ческой деятельности уполномоченных 
субъектов отдельных зарубежных госу-
дарств в рассматриваемой области. 

Важность раскрытия проблемы 
криминалистической политики опреде-
ляется ещё и тем обстоятельством, что 
в научном аспекте нужно формировать 
и теорию криминалистической поли-
тики, в рамках которой разрабатывать 
положения, которые могут быть полез-

ны для использования различными 
науками, соприкасающимися со сфе-
рой противодействия преступности. 

Актуальность темы исследования  
определяется объективно назревшей 
потребностью комплексного изучения 
проблем предмета и системы научных 
основ криминалистической полити-
ки как базы успешного формирования 
и эффективной реализации теоретиче-
ской концепции криминалистической 
технологии борьбы с преступностью. 
Кроме того, криминалистическая поли-
тика является основой формирования 
законов уголовно-правового комплек-
са, поэтому исследование проблемы 
криминалистической политики име-
ет не менее большое значение и для 
совершенствования указанного законо-
дательства. 

Изучение проблемы криминали-
стической политики способствует 
выработке оптимальных практиче-
ских решений и научно обоснованных 

направлений противодействия пре-
ступности. В связи с этим особую 
актуальность приобретает изучение 
уголовной и уголовно-процессуальной 
деятельности правоохранительных 
органов, которая является составля-
ющей механизма реализации крими-
налистической политики государства. 
Но изучение следственной и судебной 
практики свидетельствует, что право-
применитель не готов в полном объ-
еме реализовывать цели современной 
криминалистической политики в досу-
дебном уголовном производстве. Это 
негативно сказывается на защите прав 
и законных интересов лиц и органи-
заций, потерпевших от преступлений, 
а также защите личности от незакон-
ного и необоснованного уголовного 
преследования. Это обусловливает 
необходимость совершенствования как 
правового обеспечения данного вида 
политики, так и правоприменительной 
деятельности в процессе реализации 
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криминалистической политики на ста-
дии досудебного расследования.

Состояние исследования. Про-
блема криминалистической политики 
с момента введения в действие новых 
кодифицированных источников уголов-
ного, уголовного процессуального пра-
ва, а также произошедших в последний 
период в жизни украинского общества 
и государства перемен в юридической 
литературе Украины не исследовалась, 
что обусловливает некоторую сдер-
жанность дальнейшего реформирова-
ния отечественного законодательства, 
требует его серьезного осмысления 
и дальнейшей проработки. 

Целью и задачей статьи являет-
ся постановка вопроса о возможности 
разработки концепции криминалисти-
ческой политики Украины как струк-
турного элемента технологии борьбы 
с преступностью (криминалистической 
технологии).

Изложение основного материала. 
В современной литературе имеются 
лишь отдельные ссылки на факт суще-
ствования криминалистической поли-
тики, а также крайне немногочислен-
ные ее определения.

Так, по мнению Е.Н. Попчёнкова 
и В.А. Кузнецова, «криминалистиче-
ская политика – уголовная политика 
в сфере формирования взглядов на 
цель, приемы, способы и средства 
расследования (выявление, сбор, фик-
сация, исследование доказательств) 
и их реализации в деятельности орга-
нов раскрытия, расследования и суда 
в рамках действующего уголовно-
процессуального законодательства» 
[1, с. 218–222]. Несложно заметить, что 
указанное понимание криминалисти-
ческой политики носит чрезвычайно 
общий характер, не отражает ее сути 
и не позволяет в полной мере отделять 
ее от уголовной процессуальной поли-
тики.

Е.П. Ищенко обоснованно отмеча-
ет, что криминалистическая политика 
должна ориентировать следственные 
органы страны на активное использо-
вание в работе современных научно-
технических средств, тактических при-
емов и методических рекомендаций, а 
также специальных знаний, постоян-
ное совершенствование следственной 
и судебной деятельности [2]. Указанное 
определение в большей степени отра-
жает «криминалистическую направ-

ленность» рассматриваемой под- 
системы уголовной политики.

Но главное заключается не в том, 
чтобы в максимально точных и пол-
ных формулировках определить пред-
мет и содержание криминалистической 
политики, а в том, чтобы, во-первых, 
за этим понятием было видно государ-
ственную политику, стратегию и так-
тику борьбы с преступностью, четко 
прослеживалась политика и идеология 
в государственной сфере; во-вторых, 
во главу угла борьбы с преступностью 
поставлено право, которое, по сути, 
и есть самая воплощенная политика, 
которая реализует ценности правового 
государства: безопасность личности, 
общества и государства; права и свобо-
ды человека и гражданина; законность, 
гуманизм и справедливость. Наконец, 
в-третьих, в понятии должен быть 
учтен комплексный, многоаспектный 
характер политики. Итак, на этой осно-
ве можно будет показать ее концепту-
альный, законодательный и правопри-
менительный уровни.

Концептуальный уровень. Следу-
ет признать, что в настоящее время 
в нашей стране отсутствуют разработ-
ки концепции современной кримина-
листической политики и основного 
средства ее реализации – криминали-
стической стратегии. Одной из основ-
ных причин этого является то, что 
в советское время вопросы, которые 
можно было отнести к сфере крими-
налистической политики, в значитель-
ной мере решались в рамках уголовной 
и уголовно-процессуальной политики, 
отражали единую государственную 
идеологию, стратегию и тактику борь-
бы с преступностью в сфере уголовно-
го судопроизводства.

Несмотря на то, что содержание уго-
ловной политики в СССР определялось 
неоднозначно, на рубеже 80–90-х гг.  
прошлого века в стране была создана 
теория советской уголовной полити-
ки. На основе этой теории в дальней-
шем под уголовной политикой пони-
малась государственная доктрина 
борьбы с преступностью, научная 
теория, а также особый вид социаль-
ной деятельности, направленной на 
противодействие преступности и дру-
гим правонарушениям [3, с. 22–29].  
Однако его состояние оценивается 
большинством специалистов как кри-
зисное [4, с. 315–321]. 

В отношении уголовной процессу-
альной политики следует отметить, что 
она в постсоветский период существен-
но изменила вектор своего развития. 
Вместо идеологически непримиримой 
классовой борьбы с преступностью, 
приоритеты нынешней уголовной про-
цессуальной политики сместились 
в сторону либерализации и гумани-
зации мер борьбы с преступностью, 
в частности с переключения внимания 
с форм и способов выявления, рассле-
дования и предупреждения, судебного 
рассмотрения преступлений с целью 
защиты общества от преступных пося-
гательств на обеспечение прав главным 
образом лиц, их совершивших.

Уголовно-правовая политика 
и уголовная процессуальная полити-
ка определяют круг преступных дея-
ний и меры уголовно-правового воз-
действия за их совершение, порядок 
и условия привлечения к уголовной 
ответственности и освобождения от 
нее и т. п. Однако специфика кримина-
листической политики в том, что она 
формирует технологию борьбы с пре-
ступностью, то есть политику государ-
ства в области борьбы с преступностью 
за счет использования криминали-
стического арсенала, что реализуется 
в процессе применения на практике как 
специальных мероприятий (уголовно-
правовых, уголовно-процессуальных, 
криминологических, пенитенциарных 
и т. п.), так и мероприятий чисто соци-
ального характера (экономических, 
идеологических, медицинских и т. д.). 
А поэтому научное изучение проблем 
криминалистической политики требует 
широкого междисциплинарного, тех-
нологического подхода и может быть 
успешным только при сотрудничестве 
ученых разных специальностей.

Современная государственная 
политика должна охватывать все 
направления и стороны борьбы с пре-
ступностью, соответственно, она долж-
на быть всесторонне изучена в рамках 
какой-то одной метапредметной науки 
криминального цикла. Такой метапред-
метностью и мультипарадигмально-
стью наделена только криминалистика.

В.П. Бахин и Н.С. Карпов спра-
ведливо заявляли: «В наше время для 
совершенствования средств и методов 
борьбы с преступностью недостаточно 
изучать только преступление и спо-
собы его осуществления, необходимо 
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исследовать преступную деятельность 
как социальное явление, поскольку 
вести борьбу, например, с органи-
зованной преступностью старыми 
средствами и методами просто невоз-
можно. Теперь для раскрытия и рас-
следования преступлений, в целом для 
борьбы с преступностью необходимо 
изучать не только, кто и каким обра-
зом совершает преступления, но и то, 
как устроен преступный мир, действия 
вне рамок непосредственного совер-
шения преступлений и каким образом 
осуществляются преступниками для 
обеспечения своей жизнедеятельности. 
Изучение этих аспектов преступной 
деятельности требует значительно-
го расширения средств и методов ее 
познания» [5, с. 6–8].

Назрела острая необходимость 
в разработке теории криминалисти-
ческой политики, которая нужна не 
только криминалистической науке, 
но и, прежде всего, практике борьбы 
с преступностью. Соответственно, 
призыв Е.П. Ищенко «посмотреть на 
современную уголовную политику 
глазами криминалиста» [2] воспри-
нимаем как необходимость целена-
правленной разработки теории крими-
налистической политики. Тем более 
что в условиях глобализации следует 
говорить не только о национальной 
криминалистической политике, но и «о 
международной криминалистической 
политике, которую осуществляют раз-
личные международные организации, 
в том числе и Европейский Союз и его 
агентуры (ENFSI, Europol, Eurojust, 
CEPOL)» [6, с. 26–27].

Поэтому формирование кримина-
листической политики как теории воз-
можно в результате интеграции не толь-
ко науки уголовного права и процесса, 
но и социальной политики, в резуль-
тате сближения и объединения социо-
логии, политологи, науки социального 
управления с криминалистикой, кри-
минологией и уголовным правом, про-
цессом. В этом случае она может стать 
закономерным итогом комплексного, 
всестороннего исследования преступ-
ности и других негативных явлений 
и процессов общественной жизни.

Итак, в теоретической разработ-
ке вопросов о сущности и содержа-
нии криминалистической политики 
насущной потребностью выступает 
ее взаимосвязь с другими элементами 

(подсистемами) уголовной и уголов-
ной процессуальной политики, а также 
стратегий их реализации в современ-
ной Украине.

На этой основе самостоятельной 
задачей криминалистики должно быть 
изучение криминалистических аспек-
тов преступной деятельности [8, с. 14], 
что не представляется возможным 
без соответствующих криминалисти-
ческих средств борьбы с преступно-
стью, которые без политической воли 
и поддержки государства будут неэф-
фективными. Мы предложили модель 
информационно-технологической 
парадигмы криминалистики, которая 
своим предметом определяет систем-
ное взаимодействие новой разновид-
ности явлений – криминалистических 
знаний и средств (политических, стра-
тегических, организационно-управ-
ленческих, технических, тактических) 
борьбы с преступностью, состав и вза-
имодействие которых и является, соб-
ственно, содержанием и формой кри-
миналистики как технологии борьбы 
с преступностью [9–12].

Учитывая это, в современный пери-
од стратегию деятельности государства 
в области обеспечения общественной 
безопасности и правопорядка в стра-
не необходимо переориентировать на 
технологию борьбы с преступностью 
(криминалистическую технологию), 
отказавшись от такого абстрактного 
понятия, как «борьба с преступно-
стью». Ведь без соответствующей 
конкретизации средств невозмож-
но целенаправленно организовать 
и эффективно противодействовать пре-
ступности.

Законодательный уровень. Закре-
пление основных положений крими-
налистической политики в виде соот-
ветствующей Концепции придаст ей 
определенной юридической силы, 
поскольку не уголовная политика 
должна определять содержание уголов-
но-правового комплекса, а, наоборот, 
содержание уголовной политики долж-
но определяться основными принци-
пами права, учитывая его сущностную 
технологическую природу (правореали-
зационную юридическую технологию). 
Уголовная политика обусловливает 
лишь содержание формы права – закон, 
а не технологию его реализации.

Оптимальное сочетание прав 
и законных интересов подозреваемо-

го, обвиняемого, с одной стороны, 
и потерпевшего – с другой, является 
одним из критериев правового госу-
дарства. Вследствие этого насущной 
потребностью современной уголовной 
политики, реализуемой на досудеб-
ных стадиях уголовного производства, 
является усиление процессуальных 
гарантий потерпевшего от преступле-
ния (в том числе путем активного вне-
дрения института восстановительной 
юстиции, расширения пределов диспо-
зитивности).

Назначение уголовной процессу-
альной деятельности правоохранитель-
ных органов – урегулирование в право-
вом режиме социального конфликта 
между личностью и государством, воз-
никшего вследствие нарушения уго-
ловно-правовых норм, установленных 
последним, обеспечение возмещения 
потерпевшему вреда, причиненного 
преступлением. Уголовная процессу-
альная деятельность указанных субъ-
ектов не рассматривается в качестве 
средства борьбы с преступностью. 
Поскольку этим средством выступает 
криминалистическая технология, выра-
жаемая в процессуальной активности 
субъектов поисково-познавательной 
деятельности (следователя, работника 
оперативного подразделения, прокуро-
ра, адвоката, специалиста, эксперта), то 
индивидуальная характеристика сто-
рон и участников уголовного производ-
ства выражается в характере (способах 
и средствах) реализации предоставлен-
ных им законом прав и исполнении воз-
ложенных на них обязанностей в целях 
скорейшего правосудия по уголовному 
производству.

Правоприменительный уровень. 
Несложно заметить, что нынешнее 
состояние, цель, ориентиры и средства 
уголовной и уголовной процессуаль-
ной политики способствуют либерали-
зации правоприменительной практики, 
затрудняют использование в уголовном 
производстве современного кримина-
листического арсенала средств борь-
бы с преступностью. Четко обозна-
чились противоречия, обусловленные 
необходимостью определения баланса 
между требованиями эффективности 
борьбы с преступностью (прежде все-
го, с целью установления объектив-
ной истины в каждом производстве) 
и соблюдением интересов неприкос-
новенности личности, частной жизни 
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граждан, а также обеспечения состя-
зательности сторон в уголовном про-
цессе.

Иными словами, в наличии проти-
воречие между существующими воз-
можностями поисково-познавательной 
(криминалистической) деятельности 
и формами ее уголовной процессу-
альной регламентации, что требует их 
согласования, а также снятия противо-
речий между уголовной процессуаль-
ной и криминалистической политикой.

Выводы. Таким образом, кри-
миналистическая политика должна 
объединить в целостную систему вза-
имосвязанные, но вместе с тем относи-
тельно самостоятельные подсистемы 
(элементы), к числу которых относят-
ся уголовно-правовая, уголовная про-
цессуальная, пенитенциарная, опера-
тивно-розыскная, криминологическая 
политика. Каждая из названных подси-
стем отличается своей историей и уров-
нем развития. Однако все они являются 
неотъемлемыми частями единого цело-
го – государственной политики борьбы 
с преступностью.

Функциональная взаимосвязь 
составных частей криминалистической 
политики проявляется в том, что изме-
нения в одном элементе обязательно 
влекут соответствующие изменения 
в других элементах криминалисти-
ческой политики, а также влияют на 
эффективность целого – технологию 
борьбы с преступностью.

Специфика криминалистической 
политики как специального направле-
ния государственной политики в обла-
сти борьбы с преступностью должна 
проявляться в том, что она связана глав-
ным образом с правоприменительной 
практикой (а не с законотворчеством), 
которая формирует технологию борьбы 
с преступностью, то есть политику госу-
дарства в области борьбы с преступно-
стью за счет использования кримина-
листического арсенала, реализуется 
в процессе применения на практике как 
специальных мероприятий (уголовно-
правовых, уголовно-процессуальных, 
криминологических, пенитенциарных 
и т. п.), так и мероприятий чисто соци-
ального характера (экономических, иде-
ологических, медицинских, организа-
ционно-управленческих и т. д.).

Содержание криминалистической 
политики должны составлять принци-
пы, цели, приоритеты, перспективы 

и стратегии современной кримина-
листической (научной, следственной, 
оперативно-розыскной, прокурор-
ской, адвокатской, экспертной, судеб-
ной) деятельности, а также основные 
направления разработки, совершен-
ствования, внедрения и использования 
на практике криминалистического арсе-
нала средств борьбы с преступностью. 
В этом контексте криминалистическая 
политика должна рассматриваться как 
концепция борьбы с преступностью 
с помощью криминалистического 
инструментария – криминалистиче-
ской технологии. При этом уголовная, 
уголовная процессуальная, кримино-
логическая, уголовно-исполнительная 
политики должны рассматриваться как 
особые разновидности криминалисти-
ческой политики.

Криминалистическая политика 
должна отражать государственно-пра-
вовую идеологию борьбы с преступ-
ностью криминалистическими мето-
дами и средствами, характеризовать 
направленность деятельности (гене-
ральную линию) государства и его 
органов относительно влияния на пре-
ступность криминалистическими 
средствами, тем самым регулировать 
практику их использования в борьбе 
с преступностью. Технология борьбы 
с преступностью (криминалистическая 
технология) – это предмет криминали-
стической политики, который форми-
рует объект криминалистики и являет-
ся той её частью, которая имеет своим 
предметом изучение средств борьбы 
с преступностью, а задачей – целесо-
образное построение (формирование) 
этих средств.

Таким образом, криминалисти-
ческая политика представляет собой 
такое направление государственной 
политики, в рамках которого форми-
руется технология борьбы с преступ-
ностью посредством разработки и осу-
ществления широкого круга средств, 
методов, способов, допустимых в борь-
бе с преступностью для государствен-
ного принуждения.
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ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

С ПРАВОМ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
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АННОТАЦИЯ
В статье охарактеризован перечень реформ, необходимых для имплементации 

европейского законодательства Украины. Выделены составляющие законодатель-
ства Европейского Союза. Определены три этапа адаптации законодательства 
Украины к законодательству Европейского Союза. Выявлены трудности на пути 
согласования национального законодательства с общеевропейским. Выделены 
три основных подхода к механизму адаптации национального законодательства к 
принципам права Европейского Союза. Проанализирован ряд этапов, на каждом 
из которых должна достигаться определенная степень соответствия националь-
ного законодательства международно-правовым нормам и стандартам. Предложе-
ны меры для решения проблем гармонизации законодательства Украины и Евро-
пейского Союза, большей эффективности процесса приближения правового поля 
государства к стандартам права Европейского Союза.

Ключевые слова: нормативно-правовая база, отечественное законодатель-
ство, Европейский Союз, гармонизация законодательства, адаптация законода-
тельства, развитие Украины.
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SUMMARY
The article describes the list of reforms necessary for the implementation of European 

legislation in Ukraine. The components of the legislation of the European Union are 
highlighted. Three stages of approximation of the legislation of adaptation of Ukrainian 
legislation to the legislation of the European Union are defined. The difficulties in 
harmonizing the national legislation with the European one are revealed. There are 
three main approaches to the mechanism of adaptation of the national legislation to the 
principles of EU law. A number of stages have been analyzed, each of which should 
achieve a certain degree of compliance of national legislation with international legal 
norms and standards. Proposals are made for solving harmonization problems on the 
way of approximation of legislation of Ukraine and the EU, greater efficiency of the 
process of approximation of the legal field of the state to the standards of EU law.

Key words: regulatory framework, domestic legislation, EU, harmonization of 
legislation, adaptation of legislation, development of Ukraine.

Постановка проблемы. Важ-
ность исследований в данном 
направлении объясняется тем, что 
благодаря гармонизации украин-
ской законодательной базы интегра-

ция Украины в Европейский Союз 
(далее – ЕС, Евросоюз) объективно 
ускорится. В то же время должны 
быть учтены отношения сторон, что-
бы определить ряд особых способов 


