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В статье освещены вопросы, касающиеся происхождения и развития научной 

категории «механизм совершения преступления» начиная с конца XIX века и до 
настоящего времени. В заключении автор выделяет этапы формирования понятия 
«механизм совершения преступления». 
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Зарождение понятия «механизм совершения преступления» в криминалистике, 

как можно увидеть из анализа путей развития научных представлений о предмете 
криминалистики, проведенного Р. С. Белкиным, происходило в рамках учения о 
предмете криминалистики и в основном касалось лишь одного из главных его 
элементов – способа совершения преступления [Белкин 1986: 6–55]. 

Так, в 1898 г. один из основоположников научных основ криминалистики 
Г. Гросс в своей работе «Руководство для судебных следователей как система 
криминалистики» писал: «Криминалистика по природе своей начинается лишь там, где 
уголовное право, также по своей природе, прекращает свою работу: материальное 
уголовное право имеет своим предметом изучение преступного деяния и наказания, 
формальное уголовное право (процесс) заключает в себе правила применения 
материального уголовного права. Но каким именно способом совершаются 
преступления? Как исследовать эти способы и раскрывать их, какие были мотивы в 
совершении такового, какие имелись в виду цели – обо всем этом нам не говорят ни 
уголовное право, ни процесс. Это составляет предмет криминалистики» [Гросс 1908: 8]. 

В 1921 г. советский криминалист Г. Ю. Маннс считал, что предметом 
криминалистики являются, среди прочего, способы совершения преступлений, 
профессиональные особенности и быт преступников. 

Б. М. Шавер в 1938 г. включил в предмет криминалистики приемы и методы 
совершения преступлений. Однако в 1940 г. Б. М. Шавер отошел от данного 
определения, указав, что в предмет криминалистики включаются лишь приемы и 
методы обнаружения и исследования доказательств. 

В определениях предмета криминалистики, данных М. С. Строговичем (1942 г.), 
С. М. Потаповым (1946 г.), А. И. Винбергом (1950 г.), П. И. Тарасовым-Родионовым 
(1951 г.), С. П. Митричевым (1952 г.), А. Н. Васильевым (1962 г.), А. А. Эйсманом 
(1963 г.), М. П. Шаламовым (1965 г.) и другими учеными-криминалистами 50–60-х гг. 
XX века, не отводилось места вопросам, касающимся изучению самого преступления. 
Однако, как отмечает Р. С. Белкин, «средства, приемы и методы работы с 
доказательствами относятся к предмету криминалистики, но они не исчерпывают всего 
содержания этого предмета. Изучение и разработка средств и приемов предполагают 
знание тех сущностных отношений, которые вызвали их к жизни или диктуют их 



разработку и применение. Средства, приемы и методы работы с доказательствами – это 
проявление какой-то сущности, исследование которой и составляет основную часть 
предмета криминалистики» [Белкин 1986: 17]. 

В 1968 г. Р. С. Белкин сформулировал следующее определение предмета 
криминалистики: криминалистика – наука о закономерностях возникновения, 
собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на 
познании этих закономерностей средствах и методах судебного исследования и 
предотвращения преступлений [Криминалистика 1968: 9]. Данная дефиниция легла в 
основу разработки ряда теоретических положений. Среди них необходимо отметить 
исследование Г. Г. Зуйкова, касающееся способа совершения преступлений [Зуйков 
1970]. 

Сам термин «механизм совершения преступления» в это время хотя и 
используется, но теоретических положений, касающихся этой научной категории, не 
вырабатывается. Об этом свидетельствуют статьи И. Я. Овруцкого, Я. М. Яковлева, 
Л. В. Франка «Установление механизма дорожного происшествия по следам» [Вопросы 
криминалистики 1963: 251–258] и И. Я. Овруцкого и Б. П. Калядина «К вопросу об 
исследовании некоторых элементов дорожно-транспортного происшествия» [Вопросы 
криминалистики 1966: 204–211]. В рассматриваемых статьях можно встретить 
упоминание о некоторых элементах механизма дорожно-транспортного происшествия: 
определение скорости движения транспортного средства, тормозного и остановочного 
пути, технической возможности предотвращения происшествия в конкретно 
сложившейся обстановке движения и др. 

Указанный термин используется также и С. И. Новиковым. В 1969 г. 
опубликована его статья «Установление механизма дорожно-транспортного 
происшествия привело к раскрытию преступления» [Криминалистика и судебная 
экспертиза 1969: 395–397]. 

Как научная категория понятие «Механизм преступления» впервые было 
использовано А. Н. Васильевым. В 1971 г. в учебнике «Криминалистика» содержится 
определение: «Криминалистика – наука об организации планомерного расследования 
преступлений, эффективном обнаружении, собирании и исследовании доказательств в 
соответствии с нормами уголовно-процессуального закона и о предупреждении 
преступлений специальными приемами и средствами, разработанными на основе 
естественных, технических и некоторых других специальных наук и на основе 
изучения механизма преступлений и формирования доказательств» [Криминалистика 
1971: 7–8]. (Здесь и далее выделено нами. – А. С.) Здесь же содержится такое пояснение: 
«Под механизмом преступления понимается процесс совершения преступления, в том 
числе его способ и все действия преступника, сопровождающиеся образованием следов 
материальных и не материальных, могущих быть использованными для раскрытия и 
расследования преступления». Данное определение можно по праву считать первым 
определением механизма преступления. 

В дальнейшем вопросы механизма преступления прочно закрепляются среди 
элементов предмета криминалистики. Так, в 1986 г. Р. С. Белкиным было дано 
следующее определение криминалистики, считающееся наиболее удачным до 
настоящего времени: «Криминалистика – наука о закономерностях механизма 
преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, 
собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на 
познании этих закономерностей специальных средствах и методах судебного 
исследования и предотвращения преступлений» [Белкин 1986: 54]. 

Позднее Р. С. Белкин сформулировал основные положения учения о механизме 
совершения преступления [Белкин 2000: 117]. 



Параллельно с этим данное понятие рассматривается в уголовно-правовом и 
криминологическом аспектах. Ему посвящены работы Г. А. Аванесова, 
Ю. М. Антоняна, В. К. Глистина, П. С. Дагеля, Н. И. Коржанского, В. Н. Кудрявцева, 
Г. М. Миньковского, Н. И. Панова, А. А. Пионтковского и других ученых. 

Итак, в формировании понятия «Механизм совершения преступления» можно 
выделить следующие этапы. 

I. Включение в предмет криминалистики одного из основных элементов 
механизма преступления – способа его совершения – конец XIX – 40-е гг. XX вв. 

II. Начало использования термина «Механизм совершения преступления» в 
криминалистике; начало исследования данного понятия в уголовно-правовом и 
криминологическом аспектах – 70-е гг. XX в. 

III. Появление научного понятия «Механизм совершения преступления», 
исследование способов подготовки, совершения и сокрытия преступления – конец 70-х 
– начало 80-х гг. 

IV. Формирование и развитие системной теории учения о механизме 
совершения преступления – 80-е гг. – до настоящего времени. 
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