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Постановка проблемы. Веду-
щими мировыми учеными в со-

временной методологии интегрального 
глобального прогнозирования широко 
используется цивилизационный подход, 
позволяющий прогнозировать динамику 
развития цивилизаций в основных сфе-
рах жизнедеятельности человечества. 
Цивилизационный подход, утверждаю-
щий первенство духовной сферы чело-
века (религии, культуры, морали, науки, 
образования) в общей шкале пирами-
ды цивилизаций, объясняет глубинные 
свойства мотивации человеческого пове-
дения в социально-политической сфере 
жизнедеятельности, которая включает и 
правовые отношения, связанные с дея-
тельностью государственных правоохра-
нительных органов [1; 2, c.15-24]. Зако-
номерности цивилизационного развития 
Украины свидетельствуют о необходи-
мости применения цивилизационного 
подхода при осуществлении общегосу-
дарственной правоохранительной поли-
тики, а также при выработке стратегии 
противодействия преступности опера-
тивными подразделениями органов вну-
тренних дел Украины.

Актуальность темы. Уголовный ро-
зыск является наиболее известной опера-
тивной службой, которая непосредствен-
но осуществляет защиту таких осново-
полагающих прав человека как право на 
жизнь, право на физическую неприкос-
новенность лица, имущественные и дру-
гие неотъемлемые права человека путем 
предотвращения и раскрытия преступле-
ний. Полноценное обеспечение работы 
подразделов уголовного розыска являет-
ся одним из стратегических приоритетов 
криминальной политики Украинского 
государства. Решение современных пра-
вовых и организационно-тактических 

проблем их деятельности предусматри-
вает изучение исторических вопросов 
становления уголовно-розыскной служ-
бы в Украине, что позволяет обозначить 
исторические закономерности уголовно-
розыскной политики государства, а так-
же использовать их в качестве широкого 
инструментария для прогнозирования 
результатов мероприятий направленных 
на усовершенствование эффективности 
противодействия преступности.

Историко-правовые аспекты станов-
ления современной уголовно-розыскной 
системы Украины изучались целым ря-
дом украинских ученых: О. А. Гапоном 
О. А. Гавриленко, И. А. Логвиненко, П. 
П. Михайленко, А. М Пиджаренко, Ю. 
И. Римаренко, О. О. Самойленко, О. В. 
Тимощуком, В. М. Чисниковым, И. Р. 
Шинкаренко, О. Н Ярмишем и др. Ор-
ганически связанные с ними, в преде-
лах общего историко-цивилизационного 
контекста, вопросы полицейской и 
уголовно-розыскной деятельности в Рос-
сии, исследовали В. И. Елинский, А. Я. 
Малыгин, Д. С. Рыжов, В. И. Полубин-
ский, Н. И. Ципуренко др. В то же время, 
следует отметить, что цивилизационный 
подход к изучению рассматриваемых во-
просов применяется нами впервые.

Цель статьи. Целью настоящей ста-
тьи является ретроспективный анализ 
основных этапов становления уголовно-
розыскной службы Украины в контексте 
государственно-исторического правона-
следования и применение цивилизаци-
онного подхода к обобщенным выводам 
о ближайших перспективах законода-
тельного и организационного обеспе-
чения деятельности подразделений уго-
ловного розыска.

Изложение основного материала. 
В основе цивилизационного подхода к 

решению проблем в области обществен-
ных наук лежит соотнесение процессов 
социально-политической, економиче-
ской, культурной и иных сфер жизне-
деятельности общества с типом циви-
лизации, в котором данные процессы 
проистекают. Методология применения 
цивилизационного подхода строится на 
аксиоме, закрепляющей наличие осо-
бого культурно-исторического типа в 
основе каждой локальной цивилизации. 
Культурно-исторический тип опреде-
ляется доминирующим типом верова-
ний конкретного сообщества людей. Он 
также выступает в качестве своеобраз-
ного костяка (постоянной основы) для 
формирования дальнейшей надстройки, 
под которой следует понимать культу-
ру народа в широком смысле, включая, 
в итоге, и правовую систему общества. 
Приоритетом духовных ценностей в 
«пирамиде» цивилизаций определяется 
последующая надстройка (социально-
политическая, экономическая и иные 
сферы жизнедеятельности), являющаяся 
ее органической производной, что в со-
вокупности и определяет цивилизацию 
как единое целое [2, c. 29-30; 3, c. 93-95]. 
Следовательно, совмещение несовмести-
мого, то есть привнесение чуждых для 
заданного культурно-исторического типа 
элементов в социально-политическую 
надстройку цивилизации ведет к разру-
шению цивилизации, вследствие объек-
тивного антагонизма внутренней моти-
вации человека с внешними условиями 
его жизнедеятельности. В анализе и со-
поставлении культурно-исторического 
цивилизационного типа с факторами 
внешней социальной жизнедеятельно-
сти, определяющимися, прежде всего, 
нормами права, заключается применение 
цивилизационного подхода в праве. В 
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данном случае, цивилизационный под-
ход выступает в качестве практического 
интегрального метода познания.

Большинство исследователей (Бро-
дель, Куигли, Мелко, Тойнби, Хантинг-
тон и др.) среди прочих современных 
цивилизаций выделяют православную 
(восточнославянскую) цивилизацию, ко-
торой соответствует особый культурно-
исторический тип, определяющийся ти-
пом верования (представления о добре 
и зле). Рассматривая православную ци-
вилизацию в контексте общероссийской 
истории, Ф. Бродель отмечает сильную 
роль государства, ставшего основной 
движущей силой территориального рас-
ширения и укрепления страны [2, c. 332]. 
В соответствии с православным миро-
представлением, государство выступает 
высшим олицетворением справедливо-
сти (правды) в земной жизни человека и 
главной опорой внешней справедливо-
сти к нему [4; 5, c. 251-252]. Традиции 
народной ментальности, которые фор-
мировались в течение веков, определили 
особенный тип гражданина в отношении 
к государству. Он «на генетическом» 
уровне ожидает государственной под-
держки и защиты. В свою очередь, по-
пытки сформировать у него убеждение в 
необходимости самозащиты как главного 
принципа общественного бытия чреваты 
устранением тех представлений о госу-
дарстве и его роли, которые сложились в 
национальной традиции. Таким образом, 
сильная централизованная власть и как 
ее продолжение – адекватная государ-
ственная политика противодействия пре-
ступности является органической (есте-
ственной) для православного культурно-
исторического типа. 

Существование специальных форм 
государственного противодействия пре-
ступности методами негласной работы 
обусловлено и подтверждается истори-
чески. Процесс становления уголовно-
розыскной службы в Украине отобра-
жает последовательные исторические 
этапы развития, которые связаны между 
собой в пределах существования и эво-
люционирования православной (вос-
точнославянской) цивилизации. Истори-
ческое развитие древнерусских земель 
на территории современной Украины 
свидетельствует о решающем влиянии 
цивилизационных факторов, опреде-
ливших основные закономерности ста-
новления государственного аппарата 
и формирование его государственной 
уголовно-розыскной системы. В истори-
ческом разрезе целесообразно выделить 
три условных этапа (периода) развития 
системы уголовно-розыскных органов, 
которые предшествовали обретению 
Украиной независимости.

Первый период – становление Киев-

ской древнерусской державы, ее после-
дующее раздробление и упадок, эпоха 
Польско-Литовского владычества. Дан-
ная эпоха имела решающее значение в 
плане цивилизационного выбора запад-
норусских земель, а также на форми-
рование культурно-исторического типа 
Православной (восточнословянской) ци-
вилизации благодаря Крещению Руси и 
распространению православия. Следует 
отметить, что и в период существования 
Киевской Руси государство не имело 
специально созданных органов, зани-
мающихся установлением и розыском 
преступников. Розыск осуществлялся в 
формах: «свода» – инициативный розыск 
потерпевшим преступника и похищенно-
го имущества; «гонения следа» – розыск 
преступника по оставленным им следам: 
«призова» или «поволання» – публичное 
объявление о преступлении и проведе-
нии очных ставок среди разных людей 
для выяснения происхождения спорного 
имущества. Вместе с тем, в период фео-
дальной раздробленности начинают за-
рождаться элементы розыскного (инкви-
зиционного) процесса, о чем свидетель-
ствует то, что в преступлениях против 
княжеской власти розыскные, следствен-
ные и судебные функции выполнялись 
непосредственно князьями и уполномо-
ченными ими лицами [6, c. 11-43].

Литовское государство и позже Речь 
Посполита также не имели специальных 
государственных уголовно-розыскных 
органов. При этом, розыск и разобла-
чение преступников осуществлялись 
силами тогдашней общественности с 
применением вышеописанных розыск-
ных традиций древней Руси. Домини-
рующий в то время соревновательный 
судебный процесс и инициативный со 
стороны потерпевшего характер розы-
ска закреплялся Статутом Великого кня-
жества Литовского (1529 г.). Судебно-
розыскные функции возлагались также 
на главу сельской общины и отдельных 
государственных служащих. Кроме 
того, потерпевший мог нанять для ро-
зыска преступника так называемого 
«сока» – тогдашний аналог современно-
го частного детектива [6, c. 11-43].

Второй период – времена существо-
вания сословно-представительской мо-
нархии Московского государства, ста-
новление и расцвет Российской империи 
вплоть до ее разрушения в 1917 году. 
Не вдаваясь в сложные исторические 
перипетии, констатируем главные исто-
рические события, определившие итог 
цивилизационнного правонаследования 
государственных уголовно-розыскных 
органов современной Украины. Речь 
идет о факте присоединения к царской 
России древнерусских (украинских) зе-
мель в 1654 г. (воссоединение Украины с 

Россией), в 1793 г. (второй раздел Поль-
ши) и в 1795 г. (третий раздел Польши).

Становление уголовно-розыскной 
службы России во времена сословно-
представительской монархии связывает-
ся с существенным реформированием и 
систематизацией законодательства того 
времени (Судебник в 1550 г., Стоглав, и 
Соборное Уложение в 1649 г.) [5, c. 34-48]. 
Историческим прототипом современно-
го уголовного розыска служит Разбой-
ный приказ, который был учрежден ца-
рем Иоанном IV. В последующем он был 
переименован в Разбойный розыскной 
приказ, а с 1730 г. – в Розыскной приказ. 
Основание разбойного приказа положило 
начало созданию системы судебных ор-
ганов с розыскными функциями. Функ-
ции розыска и принуждения в Разбойном 
приказе, а позже в приказе Розыскных 
дел и Тайном приказе, выполняли специ-
альные должностные лица – приставы 
[5, c. 41]. В ведении Разбойного прика-
за находились также губные старосты, 
которые избирались на несколько лет из 
числа дворян [6, c. 11-43]. На них возла-
галась обязанность установления и розы-
ска опасных преступников. При розыск-
ном приказе находились докладчики, в 
обязанность которых входило негласное 
выявление преступлений и лиц, которые 
их совершают, что свидетельствует о су-
ществовании в оперативной работе того 
времени института агентуры [5, c.40]. В 
период междуцарствования и после при-
нятия Соборного Уложения действовал 
отдельный институт государственных 
служащих – сыщиков, которые были 
представителями центральной власти и 
наделялись особенными полномочиями 
по розыску и задержанию преступни-
ков в регионах. Внедрение института 
сыщиков было связано со значительным 
ростом преступности. При сыщиках, ко-
торым предоставлялись достаточно ши-
рокие полномочия при осуществлении 
расследования дел по фактам краж, раз-
бойных нападений и убийств, находился 
также аппарат подчиненных служащих 
(Приказ розыскных дел) и вспомогатель-
ные силы на местах – стрелки, казаки, 
пушкари, палачи. Отдельные розыскные 
обязанности осуществлялись непосред-
ственно сельскими и крепостными об-
щинами. Община следила за поведением 
своих членов и изучала их образ жизни, а 
также принимала заявления о совершен-
ных преступлениях. Основным методом 
оперативно-розыскной работы того вре-
мени был «лихованый» обыск – опрос 
населения с целью выявления преступ-
ников, установления их связей, образа 
жизни, компрометирующих материалов 
и т.д. [5, c. 41-46].

В период казацко-гетманской авто-
номии Малой Руси розыскные функции, 
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как правило, возлагались на самого по-
страдавшего, а также казацкие судебные 
и административные органы. При сотен-
ных и полковых судах пребывали так на-
зываемые «розыщики», которые наряду с 
есаулами, непосредственно осуществля-
ли следственно-розыскные функции и 
выступали в суде в качестве свидетелей 
[6, c. 11-43].

Первым профессиональным розыск-
ным учреждением России стал Преоб-
раженский Приказ, который был создан 
Петром Первым в 1697 г. для розыска 
политических преступников [7]. В 1730 
г. он был реорганизован в Канцелярию 
тайных розыскных дел. Позже, в 1741 г. 
на основании специального указа был 
учрежден институт государственных 
сыщиков, которые выполняли розыск-
ные функции в общеуголовных делах 
[8; c. 39-44].

С середины XVIII века прослеживает-
ся закономерная тенденция организаци-
онного укрепления уголовно-розыскного 
аппарата и его дальнейшее усовершен-
ствование, что объясняется тенденциями 
роста и профессионализации преступ-
ности, которые сопровождали процессы 
экономического и демографического раз-
вития страны, а в последующем – распро-
странением революционного террора. 
С целью раскрытия профессиональных 
преступлений в 1746 г. была основана 
Особая экспедиция в делах о воровстве 
и разбое [8; c. 39-44]. В это время начи-
нает активно использовалось внедрение 
агентуры в уголовную среду, а также 
метод перлюстрации корреспонденции. 
После принятия в 1832 г. Свода Законов 
Российской империи наметилось даль-
нейшее реформирования государствен-
ной системы противодействия преступ-
ности. Оперативно-розыскная работа 
законодательно закрепляется в качестве 
составляющей стадии предварительного 
расследования [9].

Начало профессиональной уголов-
ной полиции было положено в 31 де-
кабря 1866 г. благодаря учреждению 
розыскного отделения при канцелярии 
Петербургского градоначальника. Усо-
вершенствование методов оперативной 
работы того времени связывают с дея-
тельностью его первого начальника И.П. 
Путилина [10]. В дальнейшем розыск-
ные отделения были учреждены в Киеве, 
Харькове, Одессе, Екатеринославе [5, 
c. 41-46]. Деятельность розыскных от-
делений того времени не имела единой 
правовой основы. Наряду с “Уставом 
уголовного судопроизводства”, “Уста-
вом о предупреждении и пресечении 
преступлений” [9], а также ведомствен-
ными актами Министерства внутренних 
дел на местах действовали собственные 
инструкциями, например – “Инструкция 

для чинов Киевского розыскного (сыск-
ного) отделения” [11].

6 июля 1908 г. был принят Закон 
Российской Империи “Об организации 
сыскной части”, в соответствии с кото-
рым были закреплены единые органи-
зационные основы работы уголовно-
розыскной полиции, а в составе поли-
цейских управлений губернских и иных 
больших городов учреждались розыск-
ные (сыскные) отделения. Законом так-
же закреплялись механизмы судебно-
прокурорского контроля за сыскной 
деятельностью. Положения закона были 
детализированы в «Инструкции чинам 
розыскных отделений», которой опреде-
лялась внутренняя структура уголовно-
розыскных подразделений, порядок и 
методы работы, в частности предпи-
сывалось систематическое наблюде-
ние за преступным элементом путем 
негласного агентурного и визуального 
наблюдения. Как общий недостаток 
системы уголовно-розыскной полиции 
того времени необходимо отметить ор-
ганизационную децентрализацию, кото-
рая была связана с отсутствием, прежде 
всего, управленческих подразделений, 
осуществляющих координационные 
функции. Следствием децентрализации 
стало отсутствие четкой системы взаи-
модействия между розыскными подраз-
делениями различных губерний и горо-
дов. Кроме того, розыскные отделения 
имели вспомогательное предназначение 
в составе местных подразделений об-
щей полиции и осуществляли деятель-
ность в узких пределах города либо по-
вета [9; 12].

В 70-х - 80-х гг. XIX в. и первое де-
сятилетие XX в. особую остроту при-
обрела проблема преступной деятель-
ности тщательно законспирированных 
и хорошо технически оснащенных тер-
рористических организаций. Широкое 
приобщение к террору значительного 
числа активных граждан и сочувствие 
терроризму со стороны общественно-
сти не содействовали эффективности в 
антитеррористической работе полиции 
[13, c. 104-116]. Следствием недально-
видной государственной политики в 
направлении организации деятельности 
оперативно-розыскных подразделений 
стало масштабное распространение 
террористических групп и массовый 
террор в отношении представителей 
власти, что, в конечном итоге, пошатну-
ло основы государственности и привело 
к разрушению Российской Империи. 

Вместе с тем, как отмечает И.Р. 
Шинкаренко, среди главных достиже-
ний в плане развития государственной 
уголовно-сыскной деятельности в Рос-
сийской империи в начале XX столетия, 
необходимо отметить: 

– законодательное закрепление орга-
низационных и тактических основ дея-
тельности подразделений уголовного ро-
зыска и создание разветвленной системы 
губернских подразделений;

– внедрение в работу розыскной по-
лиции последних достижений науки и 
техники, использование научных мето-
дов борьбы с преступностью (антропо-
метрия, дактилоскопия, учет (регистра-
ция) преступлений, фотографирование);

– начало организации профессио-
нального обучения работников уголов-
ного розыска [12].

Развитие аппаратов уголовного сы-
ска в России в период с 1908 до 1917 гг. 
необходимо охарактеризовать в двой-
ственном плане. Так, с одной стороны, 
очевидными стали попытки централь-
ной власти модернизировать и укрепить 
систему оперативно-розыскных под-
разделений. В то же время, нужно кон-
статировать фактический провал про-
цессов реформирования. Как отмечали 
отдельные практики сыскной работы 
того времени, уголовный розыск сосре-
доточился исключительно в губернских 
и некоторых уездных городах, в то вре-
мя как специальные розыскные органы 
в уездах отсутствовали. Таким обра-
зом, значительные территории империи 
оставалась необеспеченными защитой 
уголовно-розыскных подразделений. В 
свою очередь, уровень профессионализ-
ма работников уездной полиции в неглас-
ном сыске не способствовал успешному 
противодействию преступности [14].

Вопросы организации системы орга-
нов уголовной полиции стали предметом 
первого (и единственного) съезда на-
чальников сыскных отделений империи, 
который состоялся в период с 26 июня 
по 3 июля 1913 в Санкт-Петербурге. 
В обращении к съезду товарищ мини-
стра внутренних дел В.Ф. Джунковский 
остановился на основных проблемах 
строительства и деятельности сыскной 
полиции, среди которых, в частности, 
отметил бессистемность в организации 
делопроизводства, отсутствие взаимо-
действия сыскных отделений с общей и 
жандармской полицией, наличие между 
ними конкуренции, отсутствие летучих 
отрядов сыскной полиции, недостаточ-
ную конспиративность сыска. В целом 
Джунковский дал критическую оценку 
действующей системы сыскных отделе-
ний и отметил ее недостаточную способ-
ность для систематической и планомер-
ной борьбы с преступностью [14].

Подводя итог результатам реформи-
рования уголовного розыска в период 
с 1908 до 1917 гг. Д. С. Рыжов отмеча-
ет, что, несмотря на существенный рост 
профессиональной преступности в Рос-
сийской Империи, решение правитель-
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ства о создании специализированных 
полицейских учреждениях долгое время 
откладывалось. В то время как мир про-
фессиональной преступности уже пол-
ностью сформировался и непрерывно 
развивался органы уголовной полиции 
существовали лишь в нескольких рос-
сийских городах и по объективным при-
чинам были неспособны вести успеш-
ную борьбу с уголовной преступностью 
в уездах. Таким образом, правительство 
упустило момент, когда учреждение 
сыскных отделений могло стать эффек-
тивным средством борьбы с профессио-
нальной преступностью [14].

Третий период – становление и раз-
витие уголовного розыска в УССР. Хро-
нология данного этапа наиболее насыще-
на событиями и, фактически, отражает 
эволюционный процесс формирования 
подразделений уголовного розыска со-
временной Украины. Сразу отметим, что 
подробный анализ исторических аспек-
тов становления советского уголовного 
розыска, со всей очевидностью, является 
предметом отдельного монографическо-
го исследования. Поэтому остановимся 
лишь на наиболее существенных его 
особенностях, которые, как мы считаем, 
предопределили становление подраз-
делений уголовного розыска в системе 
МВД современной Украины. 

Наряду с окончательным закре-
плением централизованного принципа 
управления всей системы милицейских 
подразделений следует отметить реали-
зацию государством действенных мер 
по совершенствованию организационно-
штатной структуры уголовно-розыскной 
службы, повышению уровня профессио-
нального мастерства сотрудников, укре-
плению взаимодействия милиции с об-
щественностью. Благодаря таким мерам 
государству удавалось осуществлять эф-
фективное противодействие преступно-
сти в периоды усложнения криминоген-
ной обстановки. Так, например, в период 
с 1934 г. по 1935 г. число вооруженных 
грабежей в целом по СССР снизилось 
на 45%, квалифицированных краж – на 
32%, конокрадства – на 66 % [15]. 

В послевоенный период в связи с 
ощутимым ростом бандитизма государ-
ством было осуществлено реформиро-
вание системы оперативных подразде-
лений. В соответствии с циркуляром от 
03.12.1946 г. сотрудники уголовного ро-
зыска районного звена стали подчинять-
ся новообразованным отделам по борьбе 
с бандитизмом. Среди приоритетных за-
дач службы уголовного розыска опреде-
лялись расследование преступлений, 
розыск и задержание преступников со-
вершавших убийства, разбойные напа-
дения, грабежи, а также предупреждение 
указанных преступлений [6, c. 11-43]. 

Следующий этап реорганизации 
уголовного розыска связан с передачей 
ведущих милицейских служб в ведение 
Министерства государственной безопас-
ности 1949 г. В составе Главного управ-
ления милиции МГБ было организован 
три управления: милицейской службы, 
уголовного розыска, борьбы с хищения-
ми социалистической собственности и 
спекуляцией. В аппаратах уголовного ро-
зыска был учрежден институт сыщиков 
[6, c. 11-43].

В период 60-70-х годов проведена 
значительная работа по перестройке дея-
тельности подразделений уголовного ро-
зыска с учетом первоочередных заданий, 
которые ставились перед органами вну-
тренних дел – противодействие хулиган-
ским проявлениям и преступлениям не-
совершеннолетних, борьба с рецидивной 
преступностью. Основные направления 
деятельности службы, организационно-
тактические основы их работы, особен-
ности расстановки сил и средств были 
определены целым рядом нормативно-
правовых актов. В целом, советский 
период развития уголовного розыска 
свидетельствует о достижении положи-
тельных результатов противодействия 
преступности силами уголовного розы-
ска, а также высоком авторитете данной 
службы в обществе [6, c. 11-43].

Выводы. Таким образом, рассмотрев 
основные исторические этапы станов-
ления службы уголовного розыска на 
территории Украины и применив циви-
лизационный подход к их обобщенному 
анализу, необходимо сделать следующие 
выводы:

1. Становление государственной 
уголовно-розыскной службы на тер-
ритории современной Украины, в 
целом, происходило в исторической 
динамике утверждения государственно-
центрической парадигмы общественно-
го развития соответствующей культурно-
историческому типу православной (вос-
точнославянской) цивилизации.

2. Просчеты в государственной по-
литике противодействия преступности, 
которые были прямо связаны с недоста-
точным вниманием к вопросам, прежде 
всего, нормативно-правового, органи-
зационного, кадрового и материально-
технического обеспечения работы уго-
ловного розыска, повлияли на ослабле-
ние государственной власти в Российской 
Империи и привели к ее разрушению в 
результате революций. Такой итог, во 
многом, является наглядным примером 
последствий «либерального» отношения 
государства к преступности, что обрат-
ным образом подтверждает верность ци-
вилизационного подхода.

3. Недостатки законодательного и 
организационного обеспечения деятель-

ности уголовно-розыскной службы в 
течение прошлых исторических эпох по-
зволяют определить и проанализировать 
причинно-следственные связи вокруг 
похожих проблем современности. С уче-
том того, что современная глобализация 
демонстрирует устойчивую тенденцию 
уменьшения роли государства в жизни 
обществ, предыдущие выводы должны 
быть учтены в ходе дальнейшего рефор-
мирования уголовно-процессуального 
и оперативно-розыскного законода-
тельства Украины с целью закрепления 
действенных правовых механизмов про-
тиводействия преступности силами уго-
ловного розыска (в результате вступле-
ния в силу нового УПК такие механизмы 
сегодня минимизированы). Единственно 
перспективным и главным принципом 
такой работы должен стать приоритет го-
сударственных и национальных интере-
сов при осуществлении государственной 
законодательной политики.
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Постановка проблемы. На сегод-
ня по состоянию окружающей 

среды Украина является одной из самых 
проблемных стран мира. Об этом свиде-
тельствует восемьдесят седьмая позиция 
Украины среди 163 стран в междуна-
родном рейтинге экологических дости-
жений (EnvironmentalPerformanceIndex) 
за 2010 год, составленном специалиста-
ми Йельского университета (США) по 
двадцати пяти показателям, характери-
зующим действенность государствен-
ной политики по сохранению экосистем 
[1]. Всего экологически чистыми счи-
таются только 6% территории Украины 
[2]. Более того, статистика МВД сви-
детельствует об увеличении экологи-
ческой преступности. Так, в 2001 году 
было зарегистрировано 1374 таких пре-
ступлений, в 2010 году – 2062 престу-
пления, а в 2011 – уже 2115 [3]. Именно 
поэтому своевременное выявление и эф-
фективное расследование преступлений 
против окружающей среды в настоящее 
время приобретает первоочередную 
значимость. В то же время, судебно-
следственная практика испытывает по-

требность в современных методических 
рекомендациях относительно досудеб-
ного расследования такой категории 
уголовных правонарушений.

Актуальность темы. В кримина-
листической литературе достаточно 
внимания было уделено такой кате-
гории, как криминалистическая ха-
рактеристика. Именно эта категория 
составила предмет исследований в ра-
ботах Л. Г. Видонова, С. И. Винокуро-
ва, В. Г. Гончаренко, Л. Я. Драпкина, 
В. Ф. Ермоловича, А. Н. Колесниченко, 
В. Е. Коноваловой, М. В. Салтевского, 
В. Л. Синчука, А. В. Старушкевича, 
Н. П. Яблокова и др. Отдельные вопро-
сы криминалистической характеристи-
ки преступлений против окружающей 
среды (в том числе и касательно харак-
теристики личности преступника) были 
освещены в работах Л. А. Ивановой, 
С. А.Книженко, А. С. Кузовкина, Е. 
В. Осиповой, В. А. Попова, С. С. Руз-
метова, Ю. Н. Туровца,О. А. Яковлевой 
и др. Однако названные выше исследо-
вания не охватывают Украину в целом, 
а ограничиваются только отдельными 
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SUMMARY
The article provides the research of characteristics of an ecological offender’s persona-

lity as one of the elements of criminalistics characteristics of crimes against environment. 
Theoretical aspects in the approaches to the given issue have been analysed. The author 
points out that to compose criminalistics characteristics of an ecological offender , one ne-
eds to analyse groups of individuals with different motives and employment. Thereupon, 
the specific character of an offender has been dealt with from the position of profit, hooli-
ganism and employment. On the basis of the given research, specific peculiarities of envi-
ronmental offender have been pointed out and their typical model has been generalized.

Keywords: criminalistics characteristics, personality of an environmental offender.

РЕЗЮМЕ
В статье проведено исследование характеристики личности экологического 

преступника как одного из элементов криминалистической характеристики престу-
плений против окружающей природной среды. Проанализированы теоретические 
аспекты в подходах к рассмотрению указанного вопроса. Для построения крими-
налистической характеристики личности экологических преступников имеет боль-
шое значение анализ групп субъектов, отличающихся по мотивам, должностному 
положению. В связи с этим специфика характеристики личности экологического 
преступника была рассмотрена с корыстных, хулиганских и должностных позиций. 
На основе проведенного исследования определены специфические черты экологи-
ческого преступника и сделана попытка создания его обобщенной типовой модели.

Ключевые слова: криминалистическая характеристика, личность экологиче-
ского преступника.


