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Криминалистика как наука прошла сложный, тернистый и достойный 

путь развития, преодолевая и разрешая на своем пути возникающие 

вопросы и проблемы. Значительный вклад в ее формирование, становление 

и развитие внесли белорусские и российские теоретики и практики. На 

российской основе в белорусской благоприятной среде сформировалась 

научная школа доктора юридических наук, профессора А.В. Дулова.  

Начиная как практик, увлекшись миром правовой науки, А.В. Дулов 

постоянно стремился привнести новые мысли, версии и теории, 

направленные на совершенствование расследования преступлений.  

И.И. Басецкий и А.В. Дулов высказывали мысль о необходимости 

выделения организации расследования из криминалистической тактики. И 

объясняли это тем, что «при взаимодействии участники сотрудничества 

имеют общую цель, а для тактики характерно противодействие. Тактика 

начинается там, где начинается борьба умов, применение нестандартных 

тактических приемов». И эта мысль – достижение белорусской школы 

криминалистики, которое стали использовать и московские следователи  

[1, с. 17].  

Профессор А.В. Дулов в своих публикациях предложил значимые 

рекомендации для молодых следователей, которые являются одновременно 

и основой, и глубокими индивидуальными наработками в 

профессиональной сфере. До настоящего времени актуальны слова  

А.В. Дулова о том, что нельзя ограничиваться рекомендациями по 

проведению отдельных следственных действий, а необходимо применять их 

комплексы, которые во многом типичны и повторяются в своих основных 

параметрах тактических приемов». И эта мысль – также достижение 

белорусской школы криминалистики. Разработка теории тактических 

операций облегчает решение задач алгоритмизации процесса 



125 

расследования, учет и использование при расследовании складывающейся 

следственной ситуации, использование положений научной организации 

труда следователя, принятие действенных мер к преодолению 

противодействия расследования [1, с. 18].  

Профессор А.В. Дулов развил системно-структурный подход при 

осуществлении белорусских исследований в сфере противодействия 

преступности. Этот метод позволил сформулировать новые направления в 

теории и практике криминалистики. Своеобразно, что он поставил под 

сомнение универсальность и всеобъемлющий характер понятия 

криминалистической характеристики преступления, значительное время 

доминировавшее в отечественной науке. Профессор отмечал, что в 

деятельности многих государственных структур и институтов, не 

занимающихся непосредственно расследованием преступлений, имеется 

криминалистическая составляющая. Это позволяет шире рассматривать 

проблему криминалистической профилактики [1, с. 21].  

Актуальными остаются и слова профессора А.В. Дулова о том, что 

«Необходимость постоянного совершенствования процесса осуществления 

правосудия заставляет нас все время искать такие способы собирания и 

оценки доказательств, которые в наибольшей степени обеспечивают 

установление истины [2, с. 66]. 

Как и правоведы И.И. Карпец и Н.С. Лейкина, А.В. Дулов считал, что 

личность преступника должна изучаться и для правильного определения 

ему наказания, для определения путей его исправления, перевоспитания и с 

целью выяснения причин и условий, способствовавших совершению 

преступления [2, с. 73]. 

А.В. Дулов как истинный и глубокий исследователь, работая в архивах 

Академии наук, находил настоящие сенсации. В частности, о том, что 

известному российскому М.В. Ломоносову после создания химической 

лаборатории стали поступать многочисленные просьбы следственных и 

судебных органов о проведении различных химических судебных 

экспертиз. В 1961 г. А. В. Дулов высказал предположение, что лаборатория 

М.В. Ломоносова проводила исследование трупов [3, с. 10]. 

Ученый поднимал вопрос о развитии моделировании в 

криминалистике, с которым связана функция интерпретации и объяснения 

явлений, событий, обстоятельств. Если версия выступает как гипотеза об 

обстоятельствах преступления, то модель как прогнозируемый результат 

проверки этой гипотезы. 

Дулов, А.В. и Малинок Ж.В. под таким ракурсом рассматривали 

проблемы моделирования в криминалистике: «Преступление – всегда 

сложное событие прошлого и не может быть исследовано непосредственно. 

Различного рода предметы, имеющие отношение к преступлениям, по 

различным причинам оказываются уничтоженными, утраченными или 
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настолько изменившимися, что непосредственное их изучение становится 

невозможным или же сильно затруднены. Моделирование позволяет 

восполнить существовавшие пробелы посредством создания мысленной 

информационной модели расследуемого события. Такая модель может 

выступать как система, в которую могут входить модели места, обстановки 

и обстоятельств преступления» [4]. 

Моделирование должно обеспечивать 1) совершенствование методики 

расследования преступлений; 2) создание принципиально новых программ 

профилактики преступности, 3) процесс подготовки и проведения судебной 

экспертизы, 4) весь арсенал дознания – схемы, алгоритмы, чертежи, графики 

служат не только для описания исследуемых событий, но и для их 

исследования [4].  

Значима роль профессора А.В. Дулова в осуществлении исследований 

в такой сфере как криминалистическая структура преступления.  

Дело профессора А.В. Дулова продолжают современные ученые и 

практики-следователи, следуют его теоретическим и практическим 

научным рекомендациям.  

Одно из важнейших современных направлений в расследовании 

преступлений – изучение ДНК, что стало широко применяться в целях 

идентификации личности. Это позволяет сделать в лаборатории судебные 

фоноскопические исследования (по фонограммам, записи речи). Именно 

А.В. Дуловым сделан вывод об изменении роли судмедэкспертизы, ставшей 

играть важную роль для установления истины [5, с. 44]. А.В. Дуловым 

особое внимание обращено на издание приказа Министерства юстиции 

Российской Федерации от 14 мая 2003 г. № 144, который содержит 

приложение с Перечнем Судебно-медицинской экспертизы [6, с. 101].  

А.В. Дулов призывал активизировать эту работу, отмечал, что не 

полностью используются возможности развития криминалистики. 

Отсутствие исследований теории криминалистики приводит к сдерживанию 

всех родов данного класса эксперта, появление новых экспертиз, особенно 

сказывается на связях между ними  [6, с. 106]. 

Отметим, что значительная роль в расследовании преступлений 

принадлежит инновациям. По словам «легенды белорусской 

криминалистики» профессора А.В. Дулова, важны «инновационные 

следственные технологии, вовлечение и интегрирование новых судебно-

экспертных и иных технологий для увеличения кумулятивного эффекта 

совместной поисково-познавательной деятельности всех субъектов, 

вовлеченных в процесс доказывания». Важно идти впереди развития 

традиционной криминалистики Беларуси. А.В. Дулов одним из первых стал 

продвигать и разрабатывать идею о стратегической деятельности по 

расследованию преступлений, о стратегических целях (приоритетах) 

доказывания [1, с. 17; 7, с. 109]. 
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Научно-методическая составляющая расследования преступлений 

является составной частью всего комплекса методико-

криминалистического обеспечения расследования преступлений, наряду с 

теорией, правовым, организационным, научно-техническим и учебно-

методическим обеспечением. Научно-методическое расследование 

преступлений предполагает использование и научно-технических 

достижений и возможностей при осуществлении судебно-медицинской 

экспертизы. В настоящее время эффективно зарекомендовали себя 

использование цианокрилатных камер, аппаратно-программных 

комплексов и криминалистических комплектов для работы с различными 

следами, обнаружение ДНК-профиля преступника, использование 

достижений криминалистической одорологии, передвижная 

криминалистическая лаборатория, другая современная специальная 

техника. Создание специализированной базы криминалистического учета 

позволяет идентифицировать личность преступника, даже спустя годы. 

Будущее за геномной регистрацией отдельных категорий граждан.  

Создание и развитие белорусской школы криминалистики ученых А. В. 

Дулова и его последователей позволили содействовать совершенствованию 

всех разделов науки криминалистика.  

Генезис законности проходит несколько этапов, проявляясь в виде 

идеи, принципа, метода и режима, а ее результатом является правовая 

законность, формирующаяся в правовой реальности. Криминалистика как 

наука позволяет обеспечить теорию, технику, стратегию, тактику и 

методику расследования преступлений. А значит, помочь осуществить 

всестороннее, полное и объективное исследование всех обстоятельств и 

установить истину, в конечном итоге обеспечить законность и правосудие.  
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