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ВЗАИМОСВЯЗЬ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО  
И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО АСПЕКТОВ  

В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
 

Аннотация: в статье рассматриваются некоторые аспекты противодейст-
вия организованной преступности. Авторы анализируют криминалистические и 
уголовно-процессуальные особенности противодействия организованной пре-
ступности, обращаются к вопросу их взаимосвязи при раскрытии и расследова-
нии преступлений данного вида. 

Ключевые слова: организованная преступность, криминалистическая ха-
рактеристика, институт досудебного соглашения о сотрудничестве. 

 
Организованная преступность как социальное явление в силу своей сущ-

ностной опасности разрушающе воздействует на общественные и государст-
венные институты, проникая в экономические, моральные, психологические и 
культурные процессы, характеризующие общественную жизнь [12, с. 374]. 

В настоящее время криминалистическая характеристика преступлений, 
особенно тех, которые совершаются преступными группами, представляет 
собой подвижную изменяющуюся систему. Технический прогресс и финан-
совая доступность его результатов для организованной преступности обу-
словливают совершенствование способов совершения преступлений, изме-
нение мотивов, целей, предметов посягательств, причин и условий, способ-
ствующих их совершению. 
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ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА 
РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы повышения качества рас-

следования экологических преступлений за счет интеграционных процессов в 
системе наук юридического цикла, в первую очередь уголовного, уголовно-
исполнительного права и криминалистики. Автор рассматривает изменения в 
действующем уголовном законодательстве, затрагивающие систему наказаний 
экологических преступников, и приходит к выводу о влиянии этих изменений 
на расследование данных преступлений, указывает на закономерность активи-
зации криминалистических исследований в области экологии.  

Ключевые слова: экологическое преступление, расследование экологиче-
ских преступлений, интеграция, уголовно-исполнительное право, криминали-
стика. 

 
Уголовно-исполнительное право, криминалистику, уголовное, экологиче-

ское, уголовно-процессуальное право традиционно относят к наукам юридиче-
ского цикла. Они (как и все юридические науки) обладают качеством системно-
сти и представляют собой комплекс объективных, достоверных знаний о госу-
дарстве и праве, основываются на достижениях других общественных наук, а 
также проверяются практикой.  

Системность указанных наук проявляется по-разному. Она может выра-
жаться в интегративном взаимодействии наук, благодаря которому происходит 
обмен опытом, последними достижениями, что качественно преображает ис-
пользуемые отдельно в рамках каждой науки средства, методы. Любые новые 
достижения наук рассматриваются на предмет возможности имплементации 
положительного опыта другими науками. Качественные изменения в рамках 
какой-либо науки затрагивают и прочие науки, в особенности находящиеся в 
одной классификационной группе (например, юридические науки). 

Вопросы интеграции издавна присутствовали в развитии криминалистиче-
ских знаний и значимы для понимания сущности взаимосвязей других наук с 
криминалистикой, между разделами криминалистики, а также между отдельными 
категориями в рамках ее того или иного раздела. При этом речь идет об интегра-
ции отдельных положений одной науки в другую путем приспособления [3, с. 51], 
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места происшествия в качестве специалиста-криминалиста. При этом, для дока-
зывания и получения общего представления о происшествии, это наиболее зна-
чимое следственное действие. Важным аспектом участия эксперта (специали-
ста) в сборе доказательств, это своевременное его доставление на место проис-
шествия. Соответственно грамотные, аккуратные действия членов следственно-
оперативной группы на месте происшествия до прибытия эксперта (специали-
ста) увеличивают шансы обнаружения и правильной фиксации следов преступ-
ления. Каким бы ни был опытным следователь или лицо производящее дозна-
ние, эксперт более последовательно произведет фото фиксацию вещной обста-
новки, подберет нужный инструмент для изъятия тех или иных объектов или 
следов, а также соответствующую упаковку (например, следы биологического 
происхождения нельзя упаковывать в полиэтиленовые пакеты). В ходе осмотра 
места происшествия эксперт является первым и незаменимым помощником 
следователя. Обладая специальными техническими либо медицинскими зна-
ниями (в зависимости от профиля) эксперт может подсказать, в том числе и 
правильные формулировки, и названия при описании объектов, телесных и ме-
ханических повреждений.  

Вместе с тем, необходимо обратить внимание на согласованность действий 
следователя и специалиста-криминалиста при осмотре места происшествия в 
частности при изъятии следов и объектов для последующего экспертного ис-
следования. Поскольку на практике не редки случаи, с одной стороны, не на-
правления, изъятых с места осмотра объектов для проведения судебной экспер-
тизы (по мнению следователя в этом нет необходимости), с другой стороны, на-
значения множества судебных экспертиз, заведомо не имеющих значения для 
доказывания. Таким образом, следователь и специалист – криминалист на месте 
происшествия должны тщательно оценить необходимость изъятия каждого 
объекта и возможности проведения по нему определенного экспертного иссле-
дования. Другими словами, определить какая судебная экспертиза будет назна-
чаться по изымаемому объекту, следу и по возможности предварительно опре-
делить эффективность ее производства. Такой подход позволит снизить загру-
женность эксперта и исключит приобщение к материалам проверки либо 
уголовного дела лишних документов.   

Уголовно- процессуальное законодательство наделило эксперта правом уча-
стия с разрешения следователя, дознавателя в процессуальных действиях [1]. Это 
также способствует полноте и качеству сбора доказательств. Например, при про-
ведении следственного эксперимента по делам о дорожно-транспортных проис-
шествиях, при обыске (выемке) по делам о преступлениях в области информаци-
онных технологий, при осмотре предметов и документов и пр.  

Следующий этап, это назначение и производство судебных экспертиз. Зна-
чение и важность экспертных исследований при сборе и проверке информации, 
имеющей доказательственное значение было оценено на государственном 
уровне, что нашло свое законодательное закрепление в изменениях, внесенных 
в марте 2013 г. в уголовно-процессуальный кодекс РФ, которыми установлена 
возможность должностных лиц, уполномоченных проводить доследственную 


