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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ УЧИТЕЛЕЙ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ 
 
 

Время неумолимо мчится вперёд, 

подобно реке, уносящей с собой всё, что 

было, и оставляющей после себя лишь 

тихую гладь воспоминаний. Одно 

поколение сменяет другое, но во все 

времена в жизни каждого человека был 

учитель — проводник в мир знаний, 

наставник, открывающий новые 

горизонты. Ведь учитель — это не только 

носитель информации, это архитектор 

будущего, строящий фундамент для новых 

поколений.  

Учителя — кузнецы кадров, 

формирующих социальную среду, 

адаптируя к жизни будущие поколения. 

Они не просто хранители знаний, но и 

вдохновители, способные зажечь огонек 

любопытства в глазах учеников, пробудить 

страсть к познанию и развить таланты. 

В жизни каждого человека был тот, кто 

оставил неизгладимый след, кто помог 

увидеть мир с иной стороны, кто зажёг 

искру вдохновения. 

О таком учителе ученик будет вспоминать всю жизнь, рассказывать о нем 

друзьям, знакомым, своим потомкам, считая его идеалом, мерилом 

свойственных ему качеств и ценностей. 

Это может быть родитель, который делился опытом, учил жизненно 

важным урокам, прививал моральные ценности и помогал пройти через 

жизненные трудности. Это может быть учитель, преподаватель, который открыл 

мир знаний, зажёг любовь к определенной дисциплине, научил мыслить 

критически и находить ответы на вопросы. Это может быть мудрый наставник, 

который научил упорству и стремлению к победе, привил любовь к выбранному 

направлению в науке, который делился своими знаниями и опытом, помогая 

разбираться в сложных вопросах и ситуациях.  
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В любом случае такой учитель оставляет незабываемый след в жизни 

человека. Он становится образцом для подражания и даже идеалом, мерилом 

ценностей, помогает осознать свою цель в жизни, найти свой путь и добиться 

успеха. Память о таком учителе сохраняется навсегда, передаваясь из поколения 

в поколение, подобно фамильному секрету. Ведь настоящий учитель не просто 

даёт знания, он формирует характер, закладывает основы личности, а если речь 

идёт о наставнике-учёном, — вскрывает научный потенциал, вдохновляет на 

великие дела. Лауреат Нобелевской премии Ирен Жолио-Кюри говорила: «В 

любой профессии любовь к ней является одним из условий успеха, но это 

особенно справедливо для научно-исследовательской работы». 

Справедливо сказано, что писатель живет в своих произведениях, хороший 

художник — в картинах, скульптор — в созданных скульптурах, а хороший 

учитель живет в мыслях и поступках людей. Но есть профессия, где мастерство 

и талант воплощаются не в безмолвных творениях, а в живых, пульсирующих 

умах. Хороший учитель живет в мыслях и поступках людей, которых он 

вдохновляет, направляет и обучает. Вот почему каждый человек с чувством 

глубокой благодарности вспоминает своих наставников. Мы признательны и с 

глубочайшим уважением относимся к нашим учителям, к тем, кто щедро делился 

знаниями, формировал наши личности, открывал нам двери в мир науки. Эта 

благодарность остается в наших сердцах на долгие годы, напоминая о том, что 

благодаря учителям мы стали теми, кто мы есть. Рассказывая о тех, кого уже нет, 

мы отдаем им свой долг, свою память и верность. Мы храним их образ в наших 

воспоминаниях, передавая их мудрость и знания новым поколениям. А тем, кто 

с нами, с благодарностью желаем долгих лет жизни, чтобы их светлый ум и 

неисчерпаемая энергия продолжали вдохновлять и вести за собой.  

Издревле человечество искало возможность «остановить мгновенье». И 

нашло. Люди создают духовные ценности, оставляют след в истории, чтобы 

зафиксировать отдельные этапы развития государства, общества, явления, 

традиции, науки. Это позволяет передать накопленный опыт потомкам, 

сохранить ценную «времен связующую нить» между прошлым и будущим. И всё 

это возможно только благодаря человеческой памяти. 

Память — это мост между поколениями, преемственность традиций и 

духовного наследия. Неслучайно говорят: «Человек жив, пока живет память о 

нём». Именно поэтому данный номер журнала мы посвящаем памяти наших 

учителей, ученых-юристов, тех, кто ушёл из жизни, но чьи идеи и наследие 

продолжают жить в их потомках, учениках, друзьях, коллегах. Вспомним о 

значении науки в жизни наших учителей, отдадим дань уважения тем, кто 

вложил огромный вклад в развитие наук криминалистики, криминологии, 

уголовного права и других отраслей. Многие из их учеников — продолжателей 
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дела, уже сами стали наставниками, передавая знания и опыт новому поколению 

специалистов. Благодаря усилиям многих поколений ученых и практиков 

юридические науки достигли достаточно высокого уровня развития. Вклад 

каждого учителя в них не оценивается в числовых показателях или наградах. Он 

проявляется в новых идеях, в совершенствовании направлений развития науки, 

в повышении квалификации специалистов.  

В своих учениках учителя видели продолжение своего дела, вкладывали в 

них не только знания, но и свой опыт, свою душу. Каждый учитель — это 

отдельная история, полная увлечённости наукой, стремления к истине и 

неустанной работы. Их жизнь — яркий пример преданности своему делу, 

интеллектуальной щедрости и упорства в достижении целей. Мы не забываем их 

и не позволим угаснуть памяти о них. Мы хотим еще раз сказать им: «Спасибо» 

за вклад в развитие науки и за то, что подарили нам ценные знания, моральные 

устои. Их наследие живёт в нас, в наших поступках и в нашем стремлении делать 

мир лучше. В этом отношении особо хочется отметить заслуги кафедры 

криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на базе которой 

уже четвертый год подряд в рамках студенческого круглого стола, теперь уже 

межвузовского, проводится такое важное и очень значимое и для студенческого 

сообщества, и для профессорско-преподавательского состава научное 

мероприятие под названием «Памяти учителей». 
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к межвузовскому студенческому круглому столу  

«Памяти учителей», посвященному выдающимся 

отечественным ученым-криминалистам 

 

 

 
 
Олег Александрович 
Белов 
 
 
заместитель заведующего 
кафедрой криминалистики по 
учебной работе, 
 

доцент кафедры криминалистики, 
руководитель студенческого 
научного кружка  
 

«Клуб молодых криминалистов» 
Московского государственного 
юридического университета  
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
кандидат юридических наук, 
доцент 
 
oabelov@msal.ru 
125993, Россия, г. Москва,  
ул. Садовая-Кудринская, 9 

15 мая 2024 г. кафедра 

криминалистики Московского 

государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) провела ежегодный 

межвузовский студенческий круглый 

стол «Памяти учителей», посвящённый 

выдающимся отечественным учёным. 

В этом году в работе круглого 

стола приняли участие обучающиеся 

Московской академии Следственного 

комитета РФ имени А.Я. Сухарева, 

Санкт-Петербургского 

государственного университета и 

Саратовской государственной 

юридической академии. 

От кафедры криминалистики 

Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) с докладом и презентацией 

выступила Анастасия Скондакова. Она 

рассказала об Илье Фёдоровиче 

Пантелееве (1919–2000), докторе 

юридических наук, профессоре, 

заслуженном деятеле науки Российской 

Федерации.  

В 1937 г. Илья Фёдорович 

окончил школу и поступил в 

Ленинградский  военно-механический  

институт, а уже в 1938 г. был направлен на оперативную работу в органы 

государственной безопасности в порядке первичной мобилизации. С 1938 по 

1939  гг..  обучался   в   Ленинградской   школе  НКВД  СССР.  В годы  Великой 
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Отечественной войны И.Ф. Пантелеев принимал 

участие в боевых действиях и был награждён 

орденом «Красной звезды» и семью медалями, в 

том числе «За боевые заслуги» и «За оборону 

Сталинграда».  

В 1947 г. окончил с отличием ВЮЗИ. В 

1959 г. защитил кандидатскую диссертацию, 

посвященную вопросам расследования и 

предупреждения особо опасных государственных 

преступлений, а в 1968 г. — докторскую 

диссертацию на тему «Расследование и 

предупреждение преступлений, посягающих на 

экономическую основу СССР».  

В 1972 г. был назначен на должность декана 

Московского вечернего факультета ВЮЗИ, а в 

1973 г. избран на должность проректора по научной работе, которую занимал до 

1987 г. 

В 1979 г. Илья Фёдорович 

возглавил кафедру криминалистики 

ВЮЗИ.  

За период своей научной 

деятельности И.Ф. Пантелеев 

опубликовал более 60 научных 

трудов. 

 

 

Члены студенческого научного кружка кафедры уголовно-

исполнительного права и криминологии Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) Артур Полуничев и Полина Сапожкина представили доклад о 

Владимире Николаевиче Кудрявцеве (1923-2007), докторе юридических наук, 

профессоре, заслуженном деятеле науки РСФСР, академике РАН, вице-

президенте Академии наук. 

В 1941 г. Владимир Николаевич поступил в Среднеазиатский 

индустриальный институт. В 1942 г. в звании лейтенанта был направлен в 182-й 

горно-стрелковый полк Туркменской 68-й горно-стрелковой Краснознамённой 

дивизии (дислоцировалась на территории Ирана). 

В армии занимал должности командира пулемётного взвода, комсорга 

полка, помощника начальника штаба и командира миномётной роты. В 1942 г. 

 
 

Пантелеев  
Илья Федорович  

(1919–2000) 
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избран народным заседателем военного 

трибунала, исполнял также обязанности военного 

дознавателя.  

В период с 1944 по 1949 гг.. обучался в 

Военно-юридической академии.  

В 1952 г. успешно завершил обучение в 

адъюнктуре, защитив кандидатскую 

диссертацию на тему «Причинная связь в 

уголовном праве».  

Работал преподавателем, затем старшим 

преподавателем, заместителем начальника 

научно-исследовательского отдела и учёным 

секретарём Военно-юридической академии. В 

1960 г. получил предложение перейти на работу в 

Верховный Суд СССР.  

Работая в Верховном Суде, он 

не оставлял научную деятельность, 

писал учебные пособия, главы в 

учебниках по уголовному праву.  

В 1963 г. защитил докторскую 

диссертацию на тему «Теоретические 

основы квалификации 

преступлений». С 2001 по 2007 гг. — 

профессор кафедры криминологии и 

уголовно-исполнительного права 

МГЮА.  

В 1984 г. Владимир Николаевич был удостоен Государственной премии 

СССР за цикл трудов «Разработка теоретических основ советской 

криминологии». Новаторские исследования В.Н. Кудрявцева заложили основы 

советской криминологии, стали ориентиром для российских и зарубежных 

учёных. 

 

Члены студенческого научного кружка «Эксперт-криминалист» кафедры 

судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности Московской 

академии Следственного комитета РФ имени А.Я. Сухарева Дарья Тарасова 

Иван Круглов представили доклад об Александре Яковлевиче Сухареве (1923-

2021), советском и российском ученом и государственном деятеле, докторе 

 
Кудрявцев  

Владимир Николаевич  
(1923-2007) 
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юридических наук, профессоре, Заслуженном 

юристе РСФСР, чьё имя присвоено Академии. 

В 1941 г. Александр Яковлевич был 

направлен на обучение в Воронежское военное 

училище связи. В 1944 г. в составе 237-го 

стрелкового полка 69-й дивизии был: 

командиром взвода связи, командиром роты 

связи, начальником связи полка. 

С 1959 по 1970 гг.. находился на 

партийной работе в аппарате ЦК КПСС. В 

сентябре 1970 г. перешёл на работу в органы 

юстиции. Возглавлял Межведомственный 

координационный совет по правовой 

пропаганде при Минюсте СССР.  

А.Я. Сухарев стоял у истоков создания журнала «Человек и закон» и 

одноимённой популярной телепередачи. С 1984 по 1988 гг.. — министр юстиции 

РСФСР, с 1988 по 1990 гг. — Генеральный прокурор СССР.  

Участвовал в работе над проектами закона о прокуратуре Российской 

Федерации, УПК Российской 

Федерации и других 

основополагающих актов в области 

борьбы с преступностью и защиты 

прав граждан. Александр Яковлевич 

был членом Научно-

консультативных советов при 

Генеральной прокуратуре РФ и при 

Следственном комитете при 

прокуратуре России. Автор более 120 

научных работ, в том числе книги «Наш народный суд», научных публикаций по 

проблемам борьбы с преступностью и формированию правосознания населения. 

 

Обучающийся из Санкт-Петербургского государственного университета 

Егор Поляков рассказал о Николае Сергеевиче Алексееве (1914-1992), 

советском и российском учёном в области уголовного процесса и 

криминалистики, докторе юридических наук, профессоре, декане юридического 

факультета Ленинградского государственного университета, заслуженном 

деятеле науки РСФСР. 

В феврале 1940 г. Николай Сергеевич был призван в РККА. В 1941 г. был 

ранен и тяжело контужен. 

 

Сухарев 
Александр Яковлевич 

(1923-2021) 
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Войну закончил в должности военного 

прокурора 23-й отдельной железнодорожной 

бригады 2-го Белорусского фронта. 

В 1945-1946 гг. Н.С. Алексеев был 

помощником главного обвинителя от СССР 

Р.А. Руденко на Нюрнбергском процессе. Вся 

его последующая деятельность неразрывно 

связана с юридическим факультетом 

Ленинградского государственного 

университета.  

В 1950 г. он защитил кандидатскую 

диссертацию на тему «Ответственность за 

уклонение от военной службы в истории 

русского права и в советском праве», а в 1962 г. 

— докторскую диссертацию на тему «Кодификация уголовного 

законодательства двух германских государств (ГДР и ФРГ)». Около трех лет 

Николай Сергеевич работал в ГДР профессором Германской академии 

государственных и правовых наук, читал лекции по уголовному праву и 

процессу на немецком языке. Н.С. Алексеев возглавлял кафедру уголовного 

процесса и криминалистики, одновременно избирался деканом юридического 

факультета Ленинградского государственного университета. 

 

Обучающаяся из Санкт-Петербургского 

государственного университета Екатерина 

Пронина представила доклад об Иване 

Филипповиче Крылове (1906-1996), 

советском и российском учёном-правоведе, 

специалисте в области криминалистики и 

судебной экспертизы, докторе юридических 

наук, профессоре, заслуженном деятеле науки 

Российской Федерации.  

С 1926 по 1927 гг.. Иван Филиппович 

работал в партийных органах Ярославской 

губернии. В 1930 г. окончил факультет 

советского права в г. Ленинграде. В 1939 г. 

был избран председателем Ленинградской 

городской коллегии адвокатов. В первые дни Великой Отечественной войны, 

имея бронь от призыва, добровольно вступил в народное ополчение и сражался 

в рядах Советской Армии всю войну. 

 

Алексеев 
Николай Сергеевич 

(1914-1992) 

 

Крылов 
Иван Филиппович 

(1906-1996) 
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В годы Великой Отечественной войны служил в органах военной 

прокуратуры, участвовал в обороне города-героя Ленинграда. Имеет боевые 

награды, среди них два ордена Отечественной войны. С 1946 г. Иван 

Филиппович связывает свою судьбу с Ленинградским государственным 

университетом им. А.А. Жданова, преподаёт криминалистику, продолжая 

одновременно руководить Ленинградской городской коллегией адвокатов.  

В 1949 г. полностью перешел на работу на кафедру уголовного процесса и 

криминалистики Ленинградского государственного университета. И.Ф. Крылов 

создал знаменитую ленинградскую школу криминалистов, подготовил свыше 50 

кандидатов юридических наук. 

 

Обучающийся из Саратовской 

государственной юридической академии 

Екатерина Петрякина выступила с докладом о 

Дмитрии Павловиче Рассейкине (1909-1973), 

советском учёном-правоведе, докторе 

юридических наук, профессоре, специалисте в 

области криминалистики, профессоре 

Саратовского юридического института. 

Дмитрий Павлович — также участник 

Великой Отечественной войны. За образцовое 

выполнение боевых заданий командования 

награжден Орденом Отечественной войны (I 

степени).  

В 1944 г. он окончил курсы 

усовершенствования командного состава 1-го Прибалтийского фронта. 

Победу встретил старшим адъютантом стрелкового батальона на 2-м 

Прибалтийском фронте.  

В 1950-1955 гг. был заведующим кафедрой криминалистики Ташкентского 

юридического института. В 1957 г. был переведен на должность заведующего 

кафедрой криминалистики Саратовского юридического института, которую 

возглавлял до июля 1973 г. В 1968 г. Д.П. Рассейкин защитил докторскую 

диссертацию на тему «Актуальные вопросы борьбы с умышленными 

убийствами».  

Дмитрий Павлович Рассейкин является одним из основоположников 

саратовской школы криминалистики. 

  

 
Рассейкин 

Дмитрий Павлович 
(1909-1973) 
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В ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОМ УЧЁНОМ 
АЛЕКСАНДРЕ НИКОЛАЕВИЧЕ 
ВАСИЛЬЕВЕ И ЕГО ВКЛАДЕ 
В РАЗВИТИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
НАУКИ 
 

 

Хотелось бы почтить память и 

отметить заслуги выдающегося 

учёного-криминалиста, в прошлом — 

следователя, генерал-майора 

юстиции, доктора юридических наук, 

профессора, заслуженного деятеля 

науки РСФСР — Александра 

Николаевича Васильева.  

Родился Александр Николаевич 

29 марта 1902 г. в Астрахани. Был 

пятым ребенком в семье. Его 

родители: Наталья Владимировна — 

мать, уроженка города Чёрный Яр 

Астраханской губернии и отец — 

Николай Александрович Васильев 

(1977-1924), дворянин, воспитанник 

Демидовского лицея, служил 

следователем по особо важным делам, 

был членом Астраханского окружного 

суда, дослужился до чина статского 

советника, избирался народным 

депутатом. От этого становится 

понятным, почему выбор Александра 

Николаевича Васильева пал именно 

на данную сферу деятельности, ведь 

отец был для него примером для 

подражания.  

Александр Николаевич учился в 

астраханской гимназии, с 1918 г. 

начал самостоятельную трудовую 

деятельность,  работая  в  различных 
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советских учреждениях. Военную службу будущий доктор наук проходил в 

Азербайджане в 1924-1926 гг., был активным революционным деятелем. 

После армии работал народным 

следователем, помощником прокурора 

Серафимовичского района Сталинградской 

области, откуда был откомандирован в 

Институт красной профессуры — специальное 

высшее учебное заведение ЦК ВКП(б) для 

подготовки высших идеологических кадров 

партии и преподавателей общественных наук 

в вузах1. 

В начале 1938 г. Александр Николаевич 

перешел на работу в Комиссию 

законодательных предположений Верховного 

Совета СССР. 

Александр Николаевич — участник 

Великой Отечественной войны. В июле 1941 г. 

он был призван в Красную армию защищать 

Отечество. Первый год Великой Отечественной войны солдат Александр 

Васильев провёл в городе на Неве, служил в зенитной артиллерии, был 

награждён медалью «За оборону Ленинграда». Помимо этого, имеет 

государственные награды: Орден Ленина, Орден Отечественной войны (II 

степени), медали «За оборону Москвы», «За победу над Германий в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

В августе 1942 г. его назначили первым заместителем прокурора РСФСР, 

а еще через два года – прокурором Москвы.  

Отдельного упоминания заслуживает и такая веха в биографии Александра 

Николаевича Васильева, как участие в работе Международного военного 

трибунала для Дальнего Востока. В 1946 г. он стал Главным обвинителем от 

СССР на Международном военном трибунале для Дальнего Востока в Токио по 

поводу военных японских преступников в Токийском процессе, который 

затянулся до ноября 1948 г. Это было важным событием в послевоенной жизни 

планеты. В трибунале были представлены 11 государств: СССР, США, Китай, 

Великобритания, Австралия, Канада, Франция, Нидерланды, Новая Зеландия, 

 
1  Калабухова, А. Сотрудники и ветераны Кунцевской межрайонной прокуратуры 

возложили цветы к могиле А.Н. Васильева Портал правительства Москвы. Управа 

Можайского района г. Москвы — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: — URL: 

https://mozhaisky.mos.ru/presscenter/news-on-main/detail/1762525.html (дата обращения: 

21.05.2024). 

 
Васильев 

Александр Николаевич 
(1902-1985) 
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Индия и Филиппины. Членом трибунала с советской стороны был член Военной 

коллегии Верховного суда СССР генерал И.М. Зарянов. В группу 

дополнительных обвинителей входили С.А. Голунский (к слову сказать также 

видный учёный в области криминалистики и международного права) и 

государственные советники юстиции А.Н. Васильев и Л.Н. Смирнов. За это 

время перед судом предстали 28 министров, дипломатов, военных идеологов и 

рядовых исполнителей 1 . В ходе процесса было проведено 818 открытых 

судебных заседаний и 131 заседание в судейской комнате. Рассмотрено 4 356 

документальных материалов, заслушано 1 194 свидетельских показаний (из 

которых 419 заслушаны непосредственно трибуналом). В обвинительном акте 

было сформулировано 55 пунктов, содержащих общие обвинения всех 

подсудимых и виновность каждого в отдельности, а сам приговор занял 1 200 

страниц машинописного текста. Советские обвинители представили 174 

документа, 24 письменных свидетельских показания и допросили в ходе 

заседаний 7 свидетелей. 

Токийский процесс продекларировал и применил на практике правовые 

принципы, одобренные впоследствии ООН, которые вошли в современное 

международное право, предусматривающее ответственность за преступления 

против мира, военные преступления и преступления против человечности. 

Работая в Токио, Александр Николаевич оставался при этом прокурором 

г. Москвы вплоть до 1952 года. А с 1952 г. возглавил сектор тактики ВНИИ 

криминалистики прокуратуры СССР и в этом же году успешно защитил 

кандидатскую диссертацию на тему: «Уголовная ответственность за хищение 

государственного и общественного имущества». Чуть позже, спустя восемь лет 

состоялась успешная защита докторской диссертации на тему: «Основы 

следственной тактики» (1960). 

В 1960 г. Александр Николаевич возглавил кафедру криминалистики 

юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и оставался 

заведующим кафедрой до конца жизни, вплоть до сентября 1985 г. Он 

пользовался заслуженным уважением, с него брали пример. Вот как описывает 

Александра Николаевича Васильева в своих воспоминаниях доктор 

юридических наук, профессор кафедры криминалистики юридического 

факультета МГУ Е.Е. Центров: «Это был человек высокого ума, высокого 

интеллекта. Это был мудрый человек. Личность — в полном смысле этого слова! 

Взгляд его был всегда тверд: в нём была особая прозорливость, ясность ума, 

 
1  Ильченко, Е.В. Летопись Московского университета: ЭС А.Н. Васильев. — 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: — URL: 

https://letopis.msu.ru/peoples/8147?ysclid=lyn8yfnlde207570683 (дата обращения: 21.05.2024). 

https://letopis.msu.ru/peoples/8147?ysclid=lyn8yfnlde207570683
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гибкость и острота мышления. Казалось, а может быть, и не казалось — 

наверное, всё так и было: он видел в каждом, с кем общался, прежде всего не 

недостатки и слабости, а достоинства и тем самым как бы побуждал быть лучше, 

быть на уровне его видения, на уровне той высоты, которую достиг. 

Александр Николаевич долгие годы проработал на следствии в 

прокуратуре — на самых высоких руководящих постах. В его характере 

проявлялась некая властность, привычка подчинять себе других: он всегда 

держал нужную дистанцию в общении. но я не припомню случая, чтобы он с 

кем-то обращался именно как с подчиненным. Он мог требовать надлежащего 

выполнения каких-либо обязанностей, мог быть резким в общении, мог 

повысить голос — но он никогда не позволял себе кричать на кого-либо и 

унижать человека. Высокое чувство собственного достоинства он переносил и 

на других. С ним можно было спорить и даже не соглашаться с его позицией, но 

его доводы всегда были убедительны, он умел аргументированно и очень мудро 

отстаивать свою точку зрения. Не только меня, но, как я заметил, и других 

привлекала его принципиальность, высокая требовательность к качественному 

выполнению своего долга. Планка его требований была всегда достаточно 

высокой. ему несвойственны были формализм, слабодушие, но тем не менее он 

мог быть терпеливым и умел прощать слабости и недостатки других»1. 

Профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, А.Н. Васильев является 

автором многих научных трудов по общим и частным вопросам следственной 

тактики, методики расследования преступлений, природы криминалистики, её 

предмета, системы и теоретических основ, многие из них актуальны и по сей 

день, поскольку написаны они человеком, имеющим богатый практический опыт 

и солидную теоретическую подготовку. 

Среди них можно выделить, такие научные труды, как: «Воспроизведение 

показаний на месте при расследовании преступлений» (1960), «Предупреждение 

преступлений» (1963), «Тактика допроса» (1971) (в соавторстве с 

Л.М. Карнеевой), «Криминалистика» (1971), «Следственная тактика» (1976), 

«Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений» (1978), 

«Тактика отдельных видов следственных действий» (1981), «Предмет, система и 

теоретические основы криминалистики» (1984) (в соавторстве с 

Н.П. Яблоковым). Перечитывая эти труды, понимаешь, что их автор прожил 

насыщенную, содержательную жизнь, он внес весомый вклад в развитие 

криминалистической науки. 

 
1 Центров, Е.Е. Наши учителя. Воспоминания о профессоре Александре Николаевиче 

Васильеве (к 110-летию со дня рождения) // Вестник Московского университета. Сер. 11. 

Право. — 2012. — № 6. — С. 84-85. 
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Помимо таланта Александра Николаевича Васильева как учёного, 

достаточно ярко проявился и педагогический талант. Как отмечает в своей статье 

В.В. Егошин «Его лекции отличались чёткостью и доходчивостью 

затрагиваемых положений, они всегда пользовались успехом у студентов … и 

можно утверждать, что ученый и блестящий педагог А.Н. Васильев навечно 

вошел в историю отечественной криминалистики»1. 

Блистательный «генерал» на поприще борьбы с преступностью, 

талантливый учёный, великолепный оратор, любящий студентов и любимый 

ими педагог — он всегда был впереди, побуждая других к творчеству!2 

Скончался А.Н. Васильев 8 сентября 1985 г., в г. Москве, в возрасте 82 лет, 

прожив счастливую, хотя порой и тяжёлую жизнь, оставив нам память о себе в 

воспоминаниях его соратников, коллег по работе, учеников и друзей, в 

фотографиях, многочисленных публикациях и монографиях. Хотелось бы, 

чтобы память о великом учёном жила в нас еще много-много лет и скажем 

«Большое спасибо» за вклад, внесённый в развитие науки криминалистики. 

 

БИБЛИОГРАФИЯ: 

1. Центров, Е.Е. Наши учителя. Воспоминания о профессоре 

Александре Николаевиче Васильеве (к 110-летию со дня рождения) // Вестник 

Московского университета. Сер. 11. Право. 2012. № 6. С. 84-89. 

2. Егошин, В.В. Роль А.Н. Васильева в развитии отечественной 

криминалистики / В.В. Егошин // Сборник материалов криминалистических 

чтений. — 2008. — № 4. — С. 5-6. 
  

 
1 Егошин, В.В. Роль А.Н. Васильева в развитии отечественной криминалистики / В.В. 

Егошин // Сборник материалов криминалистических чтений. — 2008. — № 4. — С. 6. 
2 Центров, Е.Е. Указ. соч. — С. 86. 
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Кафедра криминалистики 

Московского государственного 

юридического университета имени 

О.Е Кутафина традиционно проводит 

конференцию «Памяти учителей», на 

которой молодые студенты из разных вузов 

страны рассказывают об учёных-

криминалистах. Слушая их доклады, 

поняла, на сколько я счастливый человек, 

потому что лично знала этих 

необыкновенных людей.  

Конечно, важно, чтобы о них 

помнили, ведь далеко не все написали о 

своей жизни, как это сделал, например, 

Александр Михайлович Ларин в своей 

книге «Я — следователь». В этой книге он 

— командир стрелкового взвода пишет: 

«Тула,  осень  43-го.  Госпитальная  койка. 

Невеселые думы о будущем. Осколок снаряда в исторической Орловско-Курской 

битве круто изменил мою судьбу. Потеряв руку, я навсегда расстался с 

профессией слесаря, с мечтой выучиться на инженера»1. 

Александр Михайлович Ларин, раненный в 19 лет на войне, выучился на 

юриста и как сам писал: «расследованием преступлений занимался двадцать пять 

лучших лет своей жизни»2. 

А в справочной литературе пишут в 1948-1951 гг. — следователь 

прокуратуры Тульской области, с 1951 г. — в Вышнем Волочке. В 1957-

1971 гг. — старший следователь прокуратуры Калининской области.  

У Александра Михайловича Ларина зрела потребность найти в общей 

форме ответ на вопрос о факторах успеха в расследовании, и как он пишет: 

«уяснить, почему в одних случаях удаётся, а в других не удаётся раскрыть 

 
1 Ларин, А.М. Я — следователь. — М.: Юрид. лит., 1991. — С. 8. 
2 Ларин, А.М. Указ. соч. — С. 8. 



 

21 

преступление» 1 . В отсутствии научной библиотеки и при перегрузках 

следователя в Вышнем Волочке, он более десяти лет писал кандидатскую 

диссертацию, которую защитил в Институте криминалистики Прокуратуры 

СССР, став первым следователем — кандидатом юридических наук. 

По материалам диссертации была издана книга «Работа следователя с 

доказательствами». А потом была работа в Институте государства и права 

Академии наук СССР и прекрасные 

публикации: «Расследование по уголовному 

делу. Планирование. Организация» (1970), 

«Повышение эффективности расследования» 

(1972), «Критерии оценки работы органов 

расследования» (1973), «Расследование 

убийств, совершённых с применением 

взрывчатых веществ» (1975), «От следственной 

версии к истине» (1976), «Руководство по 

расследованию убийств» (1977) и т. д.  

В 1983 г. при личном знакомстве он 

подарил мне свою книгу «Презумпция 

невиновности» (1982). Замечательная работа, 

на которую я и В.В. Игнатенко опубликовали 

рецензию «Монографическое исследование 

важнейшего конституционного принципа уголовного судопроизводства»2. 

В общении Александр Михайлович был ироничный и доброжелательный, 

любил цитировать Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Благодарна 

судьбе за общение с этим мужественным и благородным человеком. 

 

В 2023 году кафедра криминалистики Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина отметила 100 лет Николаю 

Алексеевичу Селиванову — солдату, ученому-криминалисту, поэту. Николай 

Алексеевич Селиванов работал на кафедре криминалистики МГЮА с 1997 по 

1999 гг.. 

Николай Алексеевич Селиванов, доктор юридических наук с 1965 г., 

профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, почётный работник 

 
1 Там же . 
2  Игнатенко, В.В., Кручинина, Н.В. Монографическое исследование важнейшего 

конституционного принципа уголовного судопроизводства. Рецензия на книгу: А.М. Ларина. 

Презумпция невиновности. — М., 1982. // Криминалистические проблемы пространственно-

временных факторов. — Иркутск, 1983. — С. 26-28. 

 
Ларин 

Александр Михайлович  
(1924-1998) 
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прокуратуры, государственный советник юстиции 3 класса, родился 19 октября 

1923 г. в с. Ларино Московской области.  

В 1942 г. призван в Красную Армию, окончил Тульское пулеметное 

училище. Участник Великой Отечественной войны. Участвовал в боевых 

действиях на Западном и 2-ом Белорусском фронтах, был ранен. 

После демобилизации в 1950 г. окончил 

Московский юридический институт. Работал в 

экспертной криминалистической лаборатории. 

С 1951 г. — во ВНИИ криминалистики 

Прокуратуры СССР: младший научный 

сотрудник, старший научный сотрудник, 

заведующий сектором. 

После реорганизации института — 

заведующий сектором во ВНИИ по изучению 

причин и разработке мер предупреждения 

преступности. С 1979 г. — директор НИИ 

проблем укрепления законности и 

правопорядка при Прокуратуре СССР, затем 

вновь заведующий сектором.  

В 1954 г. защитил диссертацию на 

соискание учёной степени кандидата юридических наук на тему «Применение 

судебной фотографии в работе следователя», а в 1965 г. —– диссертацию на 

соискание учёной степени доктора юридических наук на тему «Научно-

технические средства расследования преступлений (правовые, 

методологические основы применения, современное состояние и перспективы».  

Главные направления научных исследований: проблемы общей теории 

криминалистики, проблемы криминалистической техники и следственной 

тактики, проблемы расследования отдельных видов преступлений.  

Николай Алексеевич является разработчиком научно-технических средств 

для следователей, передвижной криминалистической лаборатории с приборами 

для обнаружения тайников.  

Имеет более 170 научных трудов. Основные труды: «Судебно-оперативная 

фотография» (1955), «Первоначальные следственные действия. Краткий 

справочник следователя» (1956, 1969, в соавторстве), «Криминалистика» (1959, 

1973, 1984, 1988, в соавторстве), «Криминалистическая техника» (1959, в 

соавторстве), «Осмотр места происшествия» (1960, в соавторстве), 

«Установление групповой принадлежности объектов в судебной экспертизе» 

(1961), «Судебная фотография» (1965, в соавторстве), «Вещественные 

доказательства» (1971), «Руководство для следователей» (1971, 1998, 2005, в 

 
Селиванов 

Николай Алексеевич  
(1923-2013) 
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соавторстве), «Математические методы в собирании и исследовании 

доказательств» (1974), «Советская криминалистика. Теоретические проблемы» 

(1978, в соавторстве), «Типовые версии по делам об убийствах. Справочное 

пособие» (1981, в соавторстве), «Советская криминалистика: система понятий» 

(1982), «Получение и проверка показаний следователей» (1987, в соавторстве), 

«Расследование убийств» (1994, в соавторстве), «Убийство: как его раскрыть» 

(1994, в соавторстве), «Расследование преступных загрязнений природной 

среды» (1994, в соавторстве), «Расследование дорожно-транспортных 

происшествий. Вопросы безопасности дорожного движения. Порядок 

возмещения материального ущерба и морального вреда» (1998, в соавторстве), 

«Справочная книга криминалиста» (2000, в соавторстве). 

Награждён орденами «Отечественной войны» (II степени), «Красной 

звезды», медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945», «Ветеран прокуратуры».  

Лично знала Николая Алексеевича Селиванова, в 1983 г. опубликовала 

статью, посвященную его книге «Советская криминалистика: система понятий»1. 

Действительно понятия криминалистики, представляя собой элементарные 

ячейки, первооснову данной науки, образуют целостную систему, которая 

отражает объекты познания и конструктивной деятельности.  

Мысли Н.А. Селиванова актуальны до сих пор: «Введение новых и 

совершенствование имеющихся понятий способствует более глубокому 

проникновению в предмет криминалистики, зарождению новых направлений 

исследования, формированию разделов и подразделов данной науки, 

расширению круга теоретических положений и методических рекомендаций, 

более прочному усвоению и активному использованию криминалистических 

знаний»2. Николаю Алексеевичу всегда можно было позвонить, посоветоваться, 

послушать его стихи, в том числе о фронтовиках. 

 

Многие учёные-криминалисты воевали. Так, мой учитель — известный 

криминалист Владимир Иванович Шиканов, когда был учеником 9-го класса, 

весной 1942 г. добровольцем ушёл матросом на военно-санитарный пароход 

«Уральский рабочий» Камского речного пароходства, который принимал 

 
1 Кручинина, Н.В. Глубокая разработка системы понятий советской криминалистики. 

Рецензия на книгу: Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий. — М.,1982. 

// Криминалистические проблемы пространственно-временных факторов. — Иркутск, 1983. 

— С. 37. 
2  Селиванов, Н.А. Советская криминалистика: система понятий. —М.: Юрид. лит., 

1982. — С. 2–5. 
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участие в операциях по эвакуации раненых бойцов, в частности, из района 

осаждённого Сталинграда.  

В январе 1943 г. его призвали в действующую армию. Владимир Иванович 

вспоминал, что почти все его одноклассники погибли. Младший сержант 

Шиканов В.И. был демобилизован из рядов Советской Армии только 1950 г.  

После Ленинградской юридической 

школы, получил назначение на работу в 

должности следователя Петрозаводской 

транспортной прокуратуры, где работал до 

декабря 1959 г. 

Юридический факультет и аспирантуру 

Ленинградского государственного 

университета В.И. Шиканов закончил заочно.  

В 1968 г., будучи членом Верховного 

Суда Карельской АССР, защитил в 

Ленинградском государственном университете 

кандидатскую диссертацию на тему 

«Комплексная экспертиза в советском 

уголовном процессе», в которой широко 

использовал свой опыт следственной работы.  

Докторскую диссертацию на тему «Проблемы использования специальных 

познаний и научно-технических новшеств в уголовном судопроизводстве» он 

защитил в ВЮЗИ (г. Москва) в 1980 г. В 1982 г. ему присвоено звание 

профессора. 

Владимир Иванович Шиканов автор более ста двадцати научных 

публикаций, в том числе, двенадцати монографий, которые до настоящего 

времени широко используются как в научных разработках, так и в учебном 

процессе. Под руководством профессора В.И. Шиканова подготовили и успешно 

защитили кандидатские диссертации двенадцать аспирантов. 

 

Быховский Игорь Евсеевич, фронтовик, во время Великой 

Отечественной войны воевал на Ленинградском фронте. В 1950 г. с отличием 

окончил Ленинградский государственный университет, в котором обучался на 

юридическом факультете. Работал следователем прокуратуры Ленинградской 

области. 

С 1959 г. возглавлял криминалистическое направление на курсах 

усовершенствования следователей Прокуратуры СССР. 

 
Шиканов  

Владимир Иванович 
(1925-2008) 
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В 1962 г. получил степень кандидата юридических наук, защитив 

диссертацию «Соединение и выделение уголовных дел в советском уголовном 

процессе»). 

В 1966-1985 гг. был преподавателем 

Института усовершенствования следственных 

работников при Прокуратуре СССР (в разные 

годы заведовал кафедрой криминалистической 

тактики и методики расследования и кафедрой 

криминалистической техники). 

В 1977 г. стал доктором юридических наук 

(диссертация «Процессуальные и тактические 

вопросы системы следственных действий»).  

Область научных исследований 

И.Е. Быховского — проблемы 

криминалистической тактики. 

Игорь Евсеевич Быховский автор более 120 

научных работ, научно-популярных изданий. 

Помимо научной и педагогической деятельности вёл просветительскую работу в 

обществе «Знание», писал детективные художественные произведения. 

Мне посчастливилось слушать его лекции, когда меня отправили на 

стажировку в Институт усовершенствования следственных работников при 

Прокуратуре СССР.  

Всегда будем помнить ученых-криминалистов, участников Великой 

Отечественной войны: А.М. Ларина, Н.А. Селиванова, В.И. Шиканова, 

И.Е. Быховского, И.Ф. Пантелеева, Р.С. Белкина, Л.Я. Драпкина, А.В. Дулова и 

других ученых и практиков.  
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Быховский  

Игорь Евсеевич 
(1924-1988) 
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О РОЛИ ЛИЧНОСТИ ПРОФЕССОРА 
ВИКТОРА АЛЕКСЕЕВИЧА 
СНЕТКОВА В СТАНОВЛЕНИИ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
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ОБ ИЗВЕСТНОМ УЧЕНОМ-
КРИМИНАЛИСТЕ) 
 

 

Говоря о Викторе Алексеевиче 

Снеткове, обычно вспоминают его 

огромный вклад в становление 

габитоскопии и криминалистической 

диагностики. Но этот замечательный 

человек смог оставить неизгладимый след 

и в истории отечественной фоноскопии. 

12 апреля 1930 г. — день рождения 

моего учителя и моего первого начальника 

в экспертной службе МВД СССР — 

известного советского учёного-

криминалиста основоположника 

криминалистической диагностики Виктора 

Алексеевича Снеткова. Виктор Алексеевич 

— доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ, генерал- 

майор милиции. Родился в с. Осташево, Волоколамского района Московской 

области. 

В 1951 г. окончил Московский юридический институт. С 1954 по 1958 гг.. 

обучался в заочной аспирантуре Всесоюзного юридического заочного института. 

В 1960 г. под руководством профессора Н.В. Терзиева подготовил и защитил 

кандидатскую диссертацию на тему: «Экспертное отождествление личности по 

чертам внешности». В 1971 г. защитил докторскую диссертацию на тему: 

«Теория и практика портретной идентификации личности». В 1977 г. ему 

присвоено звание профессора. 

С 1951 по 1984 гг.. Виктор Алексеевич работал во ВНИИ МВД СССР, 

занимал должности начальника отдела криминалистических экспертиз и 

лаборатории, заместителя начальника института. С 1984 по 1992 гг.. занимал 
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должность начальника Экспертно-криминалистического управления МВД 

СССР. С 1992 года — главный научный сотрудник НИЛ ЭКЦ МВД РФ. До 

последних дней жизни был членом 

диссертационного совета МГЮА. 

Родоначальник многих родов и видов судебных 

экспертиз, в том числе и фоноскопической 

экспертизы.  

Исторически сложилось так, что 

экспертное исследование фонограмм голоса и 

речи было первоначально сосредоточено в 

научных подразделениях НКВД и МООП 

СССР. В Советском Союзе большинство 

научных разработок в области речевых 

технологий тогда носили закрытый характер, 

что затрудняло их процессуальное 

использование криминалистами. Видимо, по 

этим причинам первые открытые 

отечественные публикации в области криминалистической идентификации 

личности по магнитным звукозаписям появились в системе МВД СССР лишь в 

1964 г., когда стали широко известны и опробованы первые зарубежные 

исследования идентификации личности по голосу и речи. Именно Виктор 

Алексеевич опубликовал одну из первых статей на эту тему: Снетков В.А., 

Куприянов В.Б. Об экспертной идентификации личности по магнитным 

фонозаписям // Труды НИИМ МООП РСФР. 1964. № 7. 

Тем не менее официальное решение о создании нового направления 

экспертной деятельности, задачей которого должно было стать 

криминалистическое исследование звукозаписей голоса, было принято только в 

1969 г. на Научно-техническом совете МВД СССР. Проблемную записку 

докладывал полковник милиции доктор юридических наук Виктор Алексеевич 

Снетков, бывший в то время начальником отдела криминалистических экспертиз 

и исследований ВНИИ МВД СССР и инициировавший становление 

фоноскопической экспертизы в системе органов внутренних дел России. После 

одобрения плана мероприятий, изложенного в Проблемной записке, был 

сформирован небольшой коллектив инженеров-криминалистов с базовым 

радиотехническим образованием. Фактически именно после доклада 

В.А. Снеткова в 1969 г. на том знаковом заседании Научно-технического Совета 

МВД СССР, началось становление судебной фоноскопической экспертизы в 

СССР, так как был издан приказ о создании первой в стране лаборатории 

фоноскопических экспертиз во ВНИИ МВД СССР. Благодаря В.А. Снеткову для 

 
Снетков 

Виктор Алексеевич 
(1930-2009) 
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фоноскопистов системы МВД СССР была приобретена передовая на то время 

приборная база зарубежного производства: сонограф фирмы Kay Elemetric Corp. 

(США), самописец уровня сигнала фирмы «Брюль и Къер», осциллографы, 

анализаторы спектра и другие приборы (см. фото).  

Начиная с 1969 г. в МВД СССР фоноскопические экспертизы стали 

проводиться по 

расширяющемуся кругу 

вопросов: в 1969 г. 

проведены экспертизы по 

установлению дословного 

содержания; в 1970 г. — по 

выявлению признаков 

механического монтажа 

фонограмм; в 1971 г. — по 

идентификации 

говорящего; в 1972 г. — по идентификации магнитофона. На их основе были 

сформированы и опробованы в гласных судебных процессах по резонансным 

уголовным делам первые экспертные заключения по фоноскопической 

экспертизе. Благодаря организаторскому таланту учёного В.А. Снеткова в 1964-

1977 гг.. появилась целая серия публикаций научных статей об опыте и 

возможностях проведения экспертиз по повышению разборчивости текстов, 

записанных на магнитной ленте, о возможностях и методах идентификации 

личности по голосу и речи, о методах исследования магнитных дорожек при 

идентификации звуковых магнитофонов, о методиках трасологических 

исследований магнитных лент при установлении аппарата, на котором была 

произведена запись. Опубликованы первые методики: Ложкевич А.А., 

Снетков В.А., Чиванов В.А., Шаршунский В.Л. Криминалистическое 

исследование магнитных фонограмм. М., 1976. 

К 1977 г. только во ВНИИ МВД СССР проведено более 100 экспертиз по 

идентификации личности по голосу, в том числе положительно оцененных 

Верховным судом СССР. 

К этому времени объективно потребовались и научные данные об 

индивидуальном варьировании единиц звучащей речи в разных лингвистических 

и нелингвистических условиях. Без научного обоснования индивидуальности 

голоса и речи и статистической оценки пределов интериндивидуальной и 

межиндивидуальной вариативности голоса и речи было бы принципиально 

невозможно решать криминалистическую задачу идентификации говорящего по 

фонограмме его речи. К тому времени уже было ясно, что создать 

автоматическую систему идентификации по голосу не представлялось 
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возможным по причине ограничения количества информативных 

идентификационных признаков, вычисление которых было затруднено 

искажениями и ограничениями частотного диапазона речевого сигнала в 

реальных каналах связи, высокой вариативностью самого речевого сигнала.  

Устная речь, записанная на фонограмме, оказалась сложной системой 

взаимосвязанных характеристик, индивидуальные особенности которой 

обусловлены относительной стабильностью высшей нервной деятельности, 

мыслительной, интеллектуальной деятельности, психических функций человека, 

устойчивостью анатомических и функциональных параметров его речевого 

аппарата. Потребовалось интеграция акустических и лингвистических 

экспертных методов и модернизация инструментария анализа фонограмм с 

привлечением специалистов в области структурной, прикладной и 

математической лингвистики. В.А. Снетковым прозорливо был отдан приоритет 

комплексной методике с опорой не только на физические (акустические) 

параметры речевого сигнала, но и на лингвистическую информацию об 

индивидуальности говорящего. В коллектив радиоинженеров срочно нужно 

было вовлекать лингвистов. 

Мне посчастливилось не только общаться, но и учиться криминалистике у 

Виктора Алексеевича, который был моим первым начальником отдела 

криминалистических исследований ВНИИ МВД СССР, в структуре которого 

была фоноскопическая лаборатория. Принимая меня, выпускницу отделения 

структурной и прикладной лингвистики МГУ имени М.В. Ломоносова в августе 

1981 г. на работу, он в рамках первоначальной подготовки лично принимал у 

меня зачёты по криминалистике и перво-наперво направил меня на длительную 

стажировку в видео-технический отдел на Петровку 38, где я получила свой 

первый допуск по осмотру места происшествия. Виктор Алексеевич пристально 

следил за моим 

профессиональным 

ростом, неустанно и 

плодотворно требовал 

от молодёжи трудиться 

на благо и во славу 

отечественной 

криминалистики, 

вдохновлял молодых 

учёных на новые 

научные изыскания, 

предлагал молодым 

экспертам новые практически ориентированные методы решения вновь 
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возникающих проблем, связанных с исследованием голоса и речи. Далеко не 

случайно именно Виктор Алексеевич стал научным руководителем по моей 

кандидатской диссертации применительно к криминалистической экспертизе: 

«Акустико-перцептивный анализ признаков речевой индивидуализации и их 

применение в криминалистической экспертизе» (1986). 

Интеллигент, учёный, офицер, удивительно скромный и отзывчивый 

человек с искрометным юмором. 

Заслуги В.А. Снеткова как видного ученого-криминалиста и организатора 

науки отмечены орденом «Знак Почёта», шестью медалями Советского Союза, 

почетными грамотами и дипломами высших органов власти страны и МВД. 
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ЗНАЕТЕ, КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ 
 

(К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ПРОФЕССОРА ВЛАДИМИРА 
ИВАНОВИЧА КОМИССАРОВА) 
 
 

Стоит назвать его имя, и сразу же 

возникает образ человека могучего, 

рослого, с величественной осанкой, с 

мягким выразительным взглядом. В нём 

угадывались духовная мощь учёного, 

достоинство и самоуважение, которые 

бывают свойственны людям с 

непростой судьбой. И всё это 

удивительно гармонировало с тихой, 

спокойной речью, которую слушали 

всегда с затаённым волнением — будь 

то аудитории, полные студентов и 

коллег-юристов, или просто 

собеседники за дружеским столом. 

(Из воспоминаний Бахтияра 

Алиева, главного редактора научно-

практического журнала «Антитеррор и 

проблемы безопасности» 

(Азербайджанская Республика), PhD, 

доцента). 

Владимир Иванович Комиссаров — 

один из основоположников современной 

криминалистической тактики. Его 

труды навсегда останутся частью 

отечественного интеллектуального 

наследия. Мне посчастливилось 

познакомиться с ним, когда он 

выступил оппонентом по моей 

диссертации: мудрый, спокойный, с 

тонким юмором, безграничной любовью 

к своему делу и своим студентам... 

Важно помнить учителей, гордиться 

ими и передавать их опыт молодому  

поколению ученых и практиков. (Из воспоминаний Ирины Панькиной, 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
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Федерации VIII созыва, первого заместителя председателя Комитета 

Государственной Думы по государственному строительству и 

законодательству, к.ю.н.). 

Замечательный человек, учёный, юрист, педагог В.И. Комиссаров внес 

огромный вклад в развитие криминалистики, показав системообразующее 

значение криминалистической тактики, поскольку никакие научно-

технологические, оперативно-розыскные, судебно-экспертные инвестиции не 

смогут обогатить поле следственных действий без соответствующей 

тактической проработки. (Из воспоминаний Владимира Синюкова, 

проректора по научно-исследовательской деятельности Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

д.ю.н., профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации). 
 

Владимир Иванович Комиссаров 

родился 14 марта 1939 г. в д. Кудыкино 

Орехово-Зуевского р-на Московской обл. Отец 

погиб в боях под Смоленском в 1941 г. в ходе 

Великой Отечественной войны. Мать умерла 

в 1945 г., оставив сиротами пятерых детей. 

Воспитывался старшей сестрой. В 1954 г. 

поступил в 8-ой класс вечерней школы 

рабочей молодежи и начал трудовую 

деятельность (временная работа в разных 

организациях). В 1956-1957 гг. обучался в 

строительной школе, по окончании которой 

работал слесарем-сантехником в различных 

организациях до призыва на действительную 

военную службу. 

В 1958-1962 гг. проходил службу в Воздушно-десантных войсках 

Вооруженных Сил СССР. Полк дислоцировался в Белоруссии. Совершил 26 

прыжков с парашютом. Присвоен 2-ой спортивный разряд по парашютному 

спорту. В 1959 г. обучался в школе сержантского состава медицинской службы, 

где получил специальность санитарного инструктора, в качестве которого 

проходил дальнейшую службу.  

В 1962-1964 гг. работал слесарем-сборщиком на Ликинском автобусном 

заводе и одновременно учился в 10-ом классе вечерней средней школы, по 

окончании которой за успехи в труде и учёбе был отмечен Похвальным листом 

ГК ВЛКСМ. 

Осенью 1963 г. поступил на вечернее отделение философского факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. После 
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Владимир Иванович 
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года обучения, увлекшись юриспруденцией, в 1964 г. поступил на дневное 

отделение юридического факультета МГУ. За время учёбы дважды выезжал на 

стройки Целины в Казахстан. За трудовые успехи был награжден Грамотой 

крайкома, Похвальным листом комитета комсомола зерносовхоза им. КазЦИКа, 

удостоен звания «Ударник коммунистического труда». 

Окончив университет в 1968 г., работал в органах прокуратуры: в 

должности стажера Энгельсской межрайонной прокуратуры, помощника 

прокурора Ленинского района г. Саратова, прокурора отдела общего надзора 

прокуратуры Саратовской области.  

В 1972 г. начал преподавательскую деятельность в качестве сотрудника 

кафедры криминалистики Саратовского юридического института имени 

Д.И. Курского.  

Под руководством профессора А.Н. Васильева по итогам обучения в 

годичной целевой аспирантуре юридического факультета МГУ в 1977 г. защитил 

кандидатскую диссертацию на тему «Научные, правовые и нравственные основы 

следственной тактики». 

В 1983-1985 гг., участвуя в оказании Советским Союзом многосторонней 

помощи Монгольской Народной Республике, работал в должности ведущего 

специалиста юридического факультета Монгольского государственного 

университета имени Х. Чойбалсана. По инициативе Прокуратуры и Верховного 

Суда МНР разработал и прочитал курс судебной этики, проводил занятия со 

следователями. Под его руководством защитил диссертацию на соискание 

учёной степени кандидата юридических наук заведующий кафедрой Высшей 

следственной школы МВД МНР. Подготовленный им, опубликованный в 

соавторстве с коллегами из МНР краткий курс по криминалистической технике 

стал первым учебным изданием по криминалистике на монгольском языке.  

В 1989 г. во Всесоюзном институте по изучению причин и разработке мер 

предупреждения преступности Генеральной прокуратуры СССР успешно 

защитил докторскую диссертацию на тему «Актуальные проблемы следственной 

тактики». 

В 1996-1999 гг. являлся проректором по учебной работе Саратовской 

государственной академии права. В 1998-2013 гг. заведовал кафедрой 

(наименование: кафедра тактики и методики расследования преступлений, 

кафедра криминалистики № 1, кафедра методологии криминалистики).  
 

Впервые наша группа пришла на кафедру криминалистики Саратовской 

государственной юридической академии на втором курсе обучения в 1995-

1996 г. изучать судебную фотографию. На четвёртом курсе экзамен по 

криминалистике принимал профессор В.И. Комиссаров. Мне достался билет, в 
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котором был вопрос о тактике получения образцов для сравнительного 

исследования. Ответ в целом по билету был неплохим, но Владимир Иванович 

задал несколько дополнительных вопросов именно про образцы для 

сравнительного исследования и, видимо, мои ответы не были убедительными. 

Вместо оценки «отлично» я получил «хорошо» и… для меня это было хорошо! 

Моим первым местом работы стало следственное подразделение, где 

криминалистику я уже применял на практике. В 2001 г. поступил в адъюнктуру 

Академии МВД Республики Беларусь по кафедре криминалистики. Научный 

руководитель предложил написать работу по проблемам … получения образцов 

для сравнительного исследования! Диссертацию я написал за два года, успешно 

защитил её. При этом много раз тепло вспоминал Владимира Ивановича. (Из 

воспоминаний Дмитрия Исютина-Федоткова, главного юрисконсульта ООО 

«Энергосервис-конкурентные закупки», к.ю.н., доцента). 
 

Профессор В.И. Комиссаров много лет возглавлял диссертационный совет 

Саратовской государственной академии права, был членом диссертационных 

советов в Воронежском, Краснодарском, Самарском государственных 

университетах. Непосредственно под его научным руководством защищены 18 

кандидатских и 3 докторские диссертации. Впоследствии докторские 

диссертации успешно защитили его ученики Н.И. Малыхина, Д.С. Хижняк и 

С.Л. Кисленко. 
 

В жизни каждого человека всегда встречаются люди, которые 

оставляют светлый след в его душе, а теплые воспоминания о них сохраняются 

в памяти навсегда. Для меня таким человеком стал Владимир Иванович 

Комиссаров, под чьим наставничеством мне посчастливилось проходить свое 

становление как молодого преподавателя и учёного в Саратовской 

государственной юридической академии. (Из воспоминаний Натальи 

Малыхиной, главного научного сотрудника Института правовых исследований 

Байкальского государственного университета, д.ю.н., доцента). 

Одним из важнейших качеств Владимира Ивановича, как настоящего 

наставника, было умение слушать, понимать и находить индивидуальный 

подход к каждому. Он не выдавал готовые ответы, он помогал находить их. С 

ним можно было обсудить любые (не только научные) проблемы и найти 

решение. Самое главное, он помогал видеть перспективы и верить в успех. Это 

очень важно, особенно, для молодых соискателей учёных степеней. (Из 

воспоминаний Сергея Кисленко, доцента кафедры криминалистики 

Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н., доцента). 
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Доброе ироничное отношение к происходящему, душевное обаяние, 

острота ума, снисходительность к несущественным огрехам учеников и 

исключительная принципиальность при необоснованных претензиях на 

научность, забота и участливый интерес лично к моей судьбе на сложных 

жизненных виражах, кропотливая работа с точностью формулировок в 

тексте, с системным изложением материала, способность найти нужный 

подход не для разрушения, а для созидания, но, главное, искренняя деятельная 

отцовская любовь к дочери, талантливому учёному и педагогу Ярославе 

Владимировне Комиссаровой — это то, чем мне запомнился дорогой учитель и 

друг. (Из воспоминаний Олега Полстовалова, руководителя аппарата 

комиссии «Наука» АНО «Экспертно-координационный центр комиссий 

Государственного Совета Российской Федерации», д.ю.н., профессора). 

 

В 2014-2019 гг. В.И. Комиссаров был ведущим научным сотрудником 

НИРИО Московского пограничного института ФСБ России, а также членом 

диссертационного совета по военному праву, созданного на базе указанного 

вуза.  

Опубликовал свыше 110 научных работ, в том числе 11 монографий, 

включая изданные на монгольском языке. Соавтор трех учебников по 

криминалистике, вышедших в свет в 1993, 2007 и 2008 гг., в одном из которых, 

подготовленном совместно кафедрой методологии криминалистики СГАП и 

кафедрой криминалистики МГЮА к 75-летию двух ведущих юридических вузов 

России, был соредактором. 

 
 

Юбилей в кругу друзей. Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы криминалистической тактики», март 2014 г. 
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Фондом развития отечественного образования за книгу 

«Криминалистическая тактика: история, современное состояние и перспективы 

развития» (Москва, изд-во «Юрлитинформ») признан победителем в номинации 

«Юриспруденция» по итогам Всероссийского конкурса на лучшую научную 

книгу 2009 года. 

В 1997 г. награжден нагрудным знаком «Почётный работник высшего 

образования России». В 1999 г. удостоен Почётного звания «Заслуженный юрист 

Российской Федерации». В 2001 г. награждён Почётным знаком Губернатора 

Саратовской области «За любовь к родной земле». Имел иные награды. 
 

21 апреля 2023 г. в рамках реализуемого Московской академией СК 

России проекта по присвоению учебным аудиториям имён известных учёных-

криминалистов в Академии была открыта аудитория имени профессора 

В.И. Комиссарова. Мероприятие приурочили к конференции, в ходе которой 

представители Беларуси и России в торжественной обстановке объявили о 

создании Международного союза криминалистов. Осмотрев аудиторию, 

Председатель Следственного комитета России доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный юрист Российской Федерации А.И. Бастрыкин и 

начальник Института повышения квалификации и переподготовки 

Следственного комитета Беларуси кандидат юридических наук, доцент 

Ю.Ф. Каменецкий отметили значимость преемственности поколений: 

понимание, что профессионалами не рождаются, а становятся, — необходимое 

условие повышения эффективности обучения в вузе. Ректор Московской 

академии Следственного комитета Российской Федерации имени А.Я. Сухарева, 

доктор юридических наук, доцент А.А. Бессонов, рассказал, что познакомился с 

В.И. Комиссаровым в качестве студента в конце 1990-х гг., став следователем, 

опирался на его труды; подчеркнул, что занимаясь в аудитории, студенты будут 

напитываться энергией великого учёного, учиться на примере его жизненного 

пути. 
 

Профессионал в области криминалистической тактики, В.И. Комиссаров 

оказался мудрым наставником и педагогом. Он сумел передать накопленные 

знания ученикам, сторонникам и даже противникам своих воззрений, ибо лишь 

в горниле подлинной научной дискуссии рождается новое знание. Согласитесь, 

мало смысла в прижизненных свершениях, если у начатых дел не будет 

продолжателей и последователей. Поэтому напрашивается вывод о том, что 

в исторической перспективе масштаб личности учёного, во многом, 

определяется развитием его прогрессивных идей в достижениях учеников, 

соратников и людей, в сердцах которых живёт память о нём. (Из 

воспоминаний Елены Холоповой, старшего научного сотрудника Высшей школы 
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права ОНК «Институт управления и территориального развития» Балтийского 

федерального университета имени И. Канта, д.ю.н., канд. психол. наук, 

профессора). 
 

С 2023 г. редакция федерального научно-практического журнала 

«Эксперт-криминалист», Московская академия Следственного комитета 

Российской Федерации имени А.Я. Сухарева, кафедра криминалистики 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кафедра криминалистики 

Саратовской государственной юридической академии ежегодно проводят 

Всероссийский конкурс молодых учёных на лучшую научную статью в журнал 

«Эксперт-криминалист» имени профессора В.И. Комиссарова. 
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ВОСПОМИНАНИЯ О НАУЧНОМ 
РУКОВОДИТЕЛЕ — 
ПРОФЕССОРЕ БЕЛКИНЕ 
РАФАИЛЕ САМУИЛОВИЧЕ 
 
 

Рафаил Самуилович Белкин, 

заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, доктор 

юридических наук, профессор, 

почётный академик Российской 

академии естественных наук и ряда 

других научных обществ, генерал-

майор милиции, участник Великой 

Отечественной войны.  

Родился Рафаил Самуилович 

11 июля 1922 г. в городе Чернигове 

Украинской ССР. 

Член ВКП(б) с 1940 г. Тогда же 

был призван в Красную армию. 

Служба началась на Дальнем 

Востоке.  

Военным корреспондентом 

дивизионной газеты «В бой за 

Родину» он прошёл в пехоте всю 

Великую Отечественную войну с 

1941 по 1945 гг..  

Воевал под Москвой и Ржевом, на Смоленщине и Курской дуге, принимал 

участие в освобождении Белоруссии, Прибалтики, Варшавы, взятии Берлина, 

закончил войну на Эльбе. 

За боевые заслуги Рафаил Самуилович был награжден двумя орденами 

Великой Отечественной войны, двумя орденами Красной звезды, медалями: «За 

отвагу», «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие 

Берлина», «За победу над Германией» и другими. 

После Победы служил в Группе советских войск в Германии, а в 1946 г. 

был откомандирован в Москву и зачислен на учёбу в Военно-юридическую 

академию Советской Армии, которую в 1951 г. окончил с золотой медалью. Был 

направлен на работу следователем Военной прокуратуры Бакинского округа 

https://e.mail.ru/compose?To=ugpd@rambler.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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ПВО, затем был старшим следователем и помощником военного прокурора по 

руководству следствием и дознанием. Параллельно собирал материалы для 

научной работы. Обучался Рафаил Самуилович в адъюнктуре заочно, с 1951 по 

1953 гг.. Под руководством профессора А.И. Винберга подготовил и защитил 

кандидатскую диссертацию на тему «Осмотр места происшествия. Уголовно-

процессуальные и криминалистические 

аспекты» (1954). Через семь лет после 

успешной защиты кандидатской диссертации 

Р.С. Белкин подготовил и успешно защитил 

докторскую диссертацию 

«Экспериментальный метод исследования в 

советском уголовном процессе и 

криминалистике» (1961).  

В 1955 г. Рафаил Самуилович перешёл на 

преподавательскую работу в Высшую школу 

МВД СССР (ныне — Академия управления 

МВД РФ) и с этого времени он занимался 

только наукой. В разное время занимал 

должности старшего научного сотрудника, 

учёного секретаря, доцента, начальника 

кафедры, профессора. 

Рафаил Самуилович Белкин — один из выдающихся учёных XX столетия. 

Ведущий российский ученый-криминалист. Им впервые в 1970 г. предложена 

концепция общей теории криминалистики, сформулированы новое определение 

предмета науки, ряд концептуальных понятий криминалистической тактики и 

методики, по-новому решен вопрос о природе науки криминалистики. 

Автор более 300 работ по криминалистике и уголовному процессу, в том 

числе первого в истории науки трехтомного «Курса советской криминалистики» 

(1977-1979), двухтомника «Криминалистика: проблемы, тенденции, 

перспективы» (1978-1988), с его участием вышли в свет более 20 учебников по 

криминалистике для высших юридических и средних специальных учебных 

заведений. Труды Р.С. Белкина переведены на многие иностранные языки. Автор 

ряда популярных и научно-художественных книг о криминалистике, 

деятельности следователя и эксперта.  

Научная школа Р.С. Белкина широко известна в нашей стране и за 

рубежом. Область его научных интересов — общая теория криминалистики. 

Проблемы криминалистической тактики и методики. 

Рафаил Самуилович Белкин относился к категории тех людей, которые не 

только внесли определённый вклад в развитие отечественной науки, но и на 

 
Белкин  

Рафаил Самуилович 
(1922-2001) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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своем личном примере занимались воспитанием молодежи. Первые его ученики 

были не на много младше его, но он — прошедший войну фронтовик, являлся 

авторитетной личностью среди людей своего поколения. 

Мне довелось не только знать, но и быть учеником Рафаила Самуиловича. 

Поступив в 1987 г. в адъюнктуру Академии управления МВД СССР, я был 

направлен на кафедру, которую в то время возглавлял доктор юридических наук, 

профессор Владимир Петрович Лавров, учеником которого я втайне мечтал 

быть. Однако он распорядился иначе и отправил меня на собеседование к 

профессору Рафаилу Самуиловичу Белкину, о чем я, будучи молодым 

исследователем, а в дальнейшем став его учеником не только не пожалел об 

этом, но и был благодарен судьбе за представленную возможность иметь такого 

наставника. 

Конечно, у всех нас и конечно же у меня упоминание имени выдающегося 

учёного Р.С. Белкина (по его учебникам мы учились), фронтовика, 

награжденного множеством боевых орденов и медалей, вызывало определённую 

робость, несмотря на то, что лет мне было в ту пору за тридцать и я, имея за 

плечами опыт практической работы уже работал преподавателем. 

После успешной защиты диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук под научным руководством Р.С. Белкина я 

продолжил работать на Дальнем Востоке. Однако связь со своим учителем не 

только не потерял, но и всячески поддерживал. Жизненный опыт Рафаила 

Самуиловича, его советы и рекомендации, фундаментальные разработки 

помогали мне не только в научной и служебной деятельности, но и в дальнейшем 

побудили к принятию решения о разработке и исследовании такого направления 

в науке, как применение оперативно-тактических комбинаций в раскрытии и 

расследовании преступлений, — тема докторской, которую он мне предложил. 

К сожалению, на ее защите он не присутствовал, поскольку незадолго до неё, в 

2001 г. после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни. 

Профессор Р.С. Белкин был кладезем научных идей, которыми 

безвозмездно делился со многими, и я не был исключением. У него всё было 

досконально вычитано и выверено. Прирождённый учитель, педагог, вдумчивый 

и знающий наставник, блестящий лектор, интересный человек. Его лекции и 

выступления собирали большие аудитории слушателей, нередко приходивших 

на конференции или криминалистические чтения для того, чтобы послушать 

содержательную, яркую и остроумную речь корифея криминалистики.  

У меня в кабинете на самом видном месте висит фотография моего учителя 

— доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки России 

Рафаила Самуиловича Белкина, на которой он запечатлён улыбающийся, 

весёлый, жизнерадостный с сигаретой в руке. Эту фотографию, вероятно, видели 
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многие, я повесил портрет Учителя не только потому, что он мой наставник, а я 

его ученик, это дань памяти выдающемуся учёному в среде юристов. И 

нынешней молодёжи, которая обучается юриспруденции я с большим 

удовольствием рассказываю о том, кто такой профессор Р.С. Белкин, объясняю 

какой вклад он внёс в криминалистику и каково значение его трудов для науки. 

А ведь Рафаил Самуилович был человеком, 

обладающим уникальными энциклопедическими 

знаниями, причём не только в области 

юриспруденции. Обладая литературным даром, он 

писал прекрасные рассказы.  

За 45 лет педагогической деятельности он 

воспитал не одно поколение специалистов в области 

криминалистики, оперативно-розыскной 

деятельности, судебной экспертизы, выступал в 

различных высших учебных заведениях. Кроме того, 

читал лекции Берлинском, Софийском, Пражском и других зарубежных 

университетах, в Институте уголовной полиции Китая. 

Работы Р.С. Белкина послужили основой для формирования его научной 

школы его учениками и последователями. В наши дни это одна из ведущих 

научных школ в криминалистической науке. Высок авторитет многочисленных 

представителей этой школы и её основателя — профессора, заслуженного 

деятеля науки Российской Федерации, почетного академика РАЕН Рафаила 

Самуиловича Белкина. 

Еще не одно поколение будет черпать знания из того большого наследия, 

которое оставил нам замечательный человек и великий учёный Р.С. Белкин, 

память о котором живёт в наших сердцах. 
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ПАМЯТИ ТАТЬЯНЫ ВИТАЛЬЕВНЫ 
АВЕРЬЯНОВОЙ — УЧЁНОГО, 
НАСТАВНИКА, ПЕДАГОГА  
 
 

Все люди приходят в нашу жизнь не 

просто так.  

Одни приносят счастье, а другие опыт 

и закаленный характер. 

 
Мне повезло, наверное, как 

никому. В моей жизни научных 

наставников-учителей было трое. С 

самого начала на формирование моего 

научного пути оказал влияние, мой 

родной дядя — Николай Григорьевич 

Шурухнов, доктор юридических наук, 

профессор, видный научный деятель в 

области криминалистики.  

По его настоянию в 1999 г. я 

поступил в очную адъюнктуру 

Академии управления МВД России, на 

кафедру Управления органами 

расследования преступлений, где мне 

посчастливилось встретить двух других моих наставников — Т.В. Аверьянову и 

Р.С. Белкина. 

Профессор Татьяна Витальевна Аверьянова в то время возглавляла 

кафедру, а профессор кафедры Рафаил Самуилович Белкин — видный учёный-

криминалист стал моим научным наставником. К большому сожалению, Рафаил 

Самуилович, под руководством которого я готовил диссертацию на соискание 

ученой степени кандидат юридических наук в 2001 г. ушёл из жизни. Татьяна 

Витальевна Аверьянова с присущим ей ответственным и материнским 

отношением к ученикам кафедры стала моим научным руководителем, под 

руководством которой в 2002 г. я успешно защитил диссертацию на соискание 

учёной степени кандидата юридических наук на тему: «Расследование 

вандализма». В последующем, Татьяна Витальевна стала редактором 

одноименного учебного пособия. 

Родилась Татьяна Витальевна в живописном месте, на северном побережье 

озера Балхаш, Карагандинской области, Казахской ССР, 24 марта 1952 г. 
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Свою профессиональную деятельность 

начала в Горьковском государственном 

университете имени Н.И. Лобачевского, в 

котором прошла обучение на радиофизическом 

факультете, окончив его в 1975 г., получив 

специальность «инженер-радиофизик». 

В период с 1975 по 1978 гг.. работала по 

специальности в Горьковском научно-

исследовательском радиофизическом 

институте, в должности младшего научного 

сотрудника. Вероятно, выбор технической 

специальности, наряду с другими факторами, 

обусловил выбор следующего места работы и 

всей дальнейшей деятельности.  

С 1978 по 1988 гг.. работала в 

Центральной Горьковской научно-исследовательской лаборатории судебных 

экспертиз в должностях младшего, а затем старшего научного сотрудника отдела 

баллистики и трасологии. Именно в этот период под руководством заслуженного 

юриста РСФСР, доктора юридических наук, профессора Александра Романовича 

Шляхова, ею была подготовлена диссертация, на соискание учёной степени 

кандидата юридических наук на тему: «Теоретические и методические основы 

определения расстояния выстрела с учётом метеоусловий», которую в 1988 г. 

Татьяна Витальевна блестяще защитила в диссертационном совете Всесоюзного 

научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства 

юстиции СССР. 

В этом же году её приглашают на работу в Горьковскую высшую школу 

милиции МВД СССР, где она проходит путь от преподавателя до профессора 

кафедры криминалистики. 

Под руководством почётного академика РАЕН, заслуженного деятеля 

науки РСФСР, доктора юридических наук, профессора Белкина Рафаила 

Самуиловича в 1994 г. Татьяна Витальевна защитила докторскую диссертацию 

на тему «Методы судебно-экспертных исследований и тенденции их развития». 

В 1996 г. в Академии МВД России создаётся кафедра 

криминалистического обеспечения деятельности органов внутренних дел, 

которую возглавила Татьяна Витальевна Аверьянова. Летом 1997 г. на базе 

кафедр криминалистического обеспечения ОВД и уголовного процесса и 

организации расследования преступлений создается кафедра Управления 

органами расследования преступлений и Т.В. Аверьянова назначается её 

 
Аверьянова 

Татьяна Витальевна 
(1952-2020) 
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начальником. С 2004 г. она первый 

заместитель начальника Экспертно-

криминалистического центра МВД России.  

Татьяна Витальевна Аверьянова — 

доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, генерал-майор полиции. 

Грамотный и умелый руководитель с 

высоким потенциалом, работоспособностью, 

доброжелательным отношением к людям, 

коллегам, ученикам. Татьяна Витальевна 

прожила не долгую, но очень интересную 

жизнь. 

В последующем, на протяжении 

длительного периода времени у нас с 

Татьяной Витальевной складывались 

простые человеческие отношения. Такое 

сотрудничество и добрые отношения вылились в поступление в 2011 г. в очную 

докторантуру, где она стала научным консультантом по моей докторской 

диссертации. В тот период уже в течение достаточно длительного времени 

Татьяна Витальевна боролась с тяжелым недугом, однако с присущими ей 

оптимизмом и высокой работоспособностью продолжала трудиться, активно 

занималась научной деятельностью. 

В 2012 г. Т.В. Аверьянова переходит на государственную службу. 

Реализация полномочий заместителя начальника Департамента по вопросам 

государственной службы Управления по вопросам государственной службы и 

кадров Администрации Президента Российской Федерации не помешали ей 

вести активную научную и просветительскую деятельность. 

Татьяна Витальевна является автором более 170 научных трудов по 

криминалистике и судебной экспертизе, из которых 8 монографий и 14 

учебников и учебных пособий. Следует отметить, что учебник 

«Криминалистика», который издан в соавторстве с такими учеными, как Рафаил 

Самуилович Белкин, Юрий Георгиевич Корухов, Елена Рафаиловна Россинская, 

и сегодня является фундаментальным трудом, который востребован всеми 

категориями обучающихся по различным образовательным программам, 

аспирантами и адъюнктами, а также преподавателями всех вузов нашей страны. 

К слову сказать, сегодня данный труд пережил четвертое издание, дополненное 

и переработанное. 
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Огромный вклад Татьяной Витальевной внесен в развитие отечественной 

теории судебной экспертизы. Она приняла участие в подготовке таких трудов, 

как: «Энциклопедия судебной экспертизы» (1999, 2000); «Эксперт. 

Практическое руководство для экспертов органов внутренних дел» (2002); 

«Практическое руководство по производству судебных экспертиз для экспертов 

и специалистов» (2010, 2011) которые были подготовлены и изданы в 

соавторстве с другими учеными; «Судебная экспертиза. Курс общей теории», 

который переиздавался несколько раз (в 2006, 2007, 2008 и 2009 годах). 

Неоднократно приглашалась за рубеж для чтения лекций по актуальным 

проблемам криминалистики и судебной экспертизы. 

Деятельность Татьяны Витальевны высоко оценена государством и 

общественными организациями. В 2004 г. она стала лауреатом Национальной 

Премии общественного признания достижений женщин России «Олимпия», в 

этом же году — лауреатом премии «Честь и Доблесть». Была награждена 

«Орденом Почета». 

Кроме этого, Татьяна Витальевна оставила значительный след и в развитии 

и становлении международного научного сотрудничества, став Почетным 

членом Литовского общества криминалистов. Я убежден, что в науке не 

существует границ и ограничений. И несмотря на сегодняшнюю политическую 

ситуацию Татьяна Витальевна Аверьянова навсегда вписана большими буквами 

в историю международной криминалистической науки и теорию судебной 

экспертизы. Даже за столь небольшой жизненный путь, она оставила достойное 

научное наследие, подготовив 4 докторов и более 20 кандидатов юридических 

наук. 

Можно бесконечно говорить о достижениях профессора Т.В. Аверьяновой. 

Существует стойкая уверенность, если бы не недуг, отечественная наука 

получила ещё множество научных продуктов под ее авторством. Ещё не один 

доктор и кандидат юридических наук были бы подготовлены Татьяной 

Витальевной, но к сожалению, история не терпит сослагательного наклонения. 

Однако, учитывая все сложности, с которыми она столкнулась в своей жизни на 

всём её протяжении, это не помешало ей оставаться добрым, порядочным, 

отзывчивым человеком, для которого чужая беда и проблемы, становились 

личными. И в этом отношении можно с уверенностью констатировать что в моей 

жизни были люди, которые оставили в ней неизгладимый след, принесли не 

только положительные эмоции от общения с ними, передали свой опыт, закалили 

мой характер, но и стали для меня наставниками, учителями, ориентирами, 

сформировали мою жизненную и научную позицию. 

Вечная память ушедшим из жизни учителям! Большого здоровья и 

человеческого счастья здравствующим! 


