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В июне (5 июня) 2018 г. (25 мая 1718 г. по старому стилю Петр I 

учредил должность Санкт-Петербургского генерал-полицмей-стера, 

упразднив губных старост и целовальников, исполнявших обязанности по 

розыску и задержанию преступников) российская полиция праздновала 300-

летие со дня своего основания. Одной из задач российской полиции всегда 

была борьба с уголовной преступностью. Золотыми буквами в историю 

российской полиции вписаны имена знаменитых сыщиков И. Путилина, А. 

Кошко, В. Лебедева и многих других. Фактически каждый из них внес 

значительный вклад в развитие теории оперативно-розыскной деятельности и 

криминалистики, хотя термин криминалистика впервые в России был 

употреблен в 1900 г. В статье «Журнала Министерства юстиции» в 1900 г. 

был поставлен вопрос: «Что такое криминалистика?» [1]. Непосредственным 

поводом данной публикации послужила книга австрийского судебного 

следователя Г. Гросса, обосновавшего необходимость выделения в цикле 

наук криминального цикла специальной науки «о реальной стороне явлений, 

составляющей содержание уголовного права» [2], названной 

криминалистикой. К предмету криминалистики Г. Гросс отнес изучение: 

вещественных доказательств, поступков и явлений, составляющих элементы 



уголовного дела, характеры и психические особенности, привычки и способы 

деятельности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве. 

Криминалистика формировалась как наука. Борьбу с преступностью 

нужно было поставить на прочный научный фундамент, так как положиться 

на опыт и мастерство сыщиков и следователей было уже недостаточно. На 

базе практики и зародились научные концепции криминалистики. С 1897 г. 

началось зарождение криминалистики.  

Значительный вклад в развитие нового учения внесли иркутские 

ученые. Так, первую попытку определения советской криминалистики после 

Октябрьской революции предпринял профессор иркутского 

государственного университета Герберт Юлианович Маннс. 27 октября 

2018 г. Иркутский государственный университет будет отмечать вековой 

юбилей. 13 августа 1918 г. министр просвещения российского правительства, 

известный ученый, географ В.В. Сапожников совместно с адмиралом А.В. 

Колчаком подписали положение об учреждении Иркутского 

государственного университета, а 27 октября 1918 г. открылись два 

факультета: историко-филологический и юридический. События 

гражданской войны способствовали значительному притоку в Иркутский 

государственный университет профессуры с европейской части страны. 

Одним из таких и был Г. Ю. Маннс). 

Г.Ю. Маннс родился 1 ноября 1884 г. в г. Вендеме (Цесис) Лифляндии 

(Латвия), в 1912 г. окончил юридический факультет Казанского госу-

дарственного университета. В 1914 г. повышал квалификацию в Берлинском 

государственном университете, где учился у известных немецких юристов, 

представителей классической школы уголовного права Ф. Листа, Э. Делеки и В. 

Каля. В 1916 г. был избран приват-доцентом юридического факультета [3]. 

С открытием Иркутского госу-дарственного университета работал в 

качестве профессора на юридическом факультете, где преподавал уголовное 

право и криминалистику. Г.Ю. Маннс на юридическом факультете создал 

криминалистический кружок, одновременно осуществлял научное 

консультирование советской милиции при раскрытии тяжких преступлений в 

Иркутске.  

В 1921 г. Г.Ю. Маннс попытался дать определение советской 

криминалистики. Так, он считал, что криминалистика прикладная 

дисциплина, которая стала самостоятельной из учения о доказательствах, и 

предметом ее изучения являются, «во-первых, способы совершения 

преступлений, профессиональные особенности и быт преступников (их 

жаргон, суеверия и т.д.) и, во-вторых, приемы расследования преступлений, 

включая идентификацию преступников» [4]. 

К сожалению, в 1937 г. профессор Г.Ю. Маннс был репрессирован как 

враг народа и расстрелян, впоследствии реабилитирован. 

Значительный вклад в развитие теории криминалистики внес кандидат 

юридических наук генерал-майор юстиции Борис Матвеевич Шавер. Родился 

3 марта 1908 г. в Чите. В 1930 г. окончил отделение советского строительства 

и права экономического факультета Иркутского государственного 



университета, получив специальность юриста. После окончания университета 

работал членом Иркутского окружного суда, старшим народным судьей в  

г. Черемхово, членом Восточно-Сибирского краевого суда. 

В 1933 г. Б. М. Шавер назначен на должность помощника прокурора 

Восточно-Сибирского края, работал следователем по особо важным делам и 

начальником следственного отдела Прокуратуры РСФСР (с 1940 г.). 

Параллельно с деятельностью в органах прокуратуры в 1937 г. Б.М. Шавер в 

составе методической группы следственного отдела Прокуратуры СССР 

совместно с докторами юридических наук С.А. Голунским и В.И. Громовым 

проводит ряд исследований, позволивших в 1938 г. получить ученое звание 

доцента судебного права и ученую степень кандидата юридических наук. 

Постановлением Академии наук СССР от 25 августа 1938 г. Б.М. Шавер 

утвержден в звании старшего сотрудника Академии наук по институту права. 

В 1938 г. Б.М. Шавер поставил вопрос «о предмете и методе советской 

криминалистики» в журнале «Социалистическая законность», отметив, что 

криминалистика является самостоятельной наукой, изучающей приемы и 

средства необходимые для получения доказательств [5]. В соавторстве с 

известным криминалистом А.И. Винбергом он издал учебник 

криминалистики, где впервые ставилась задача не только выявления 

виновных, но и вопросы предупреждения преступлений [6]. 

Одним из первых Б.М. Шавер, продолжая исследования известных 

ученых-криминалистов П.И. Люблин-ского, И. Н. Якимова и других, в работах, 

посвященных криминалистике и методике расследования отдельных видов 

преступлений, отметил, что следователи должны установить целый ряд 

закономерностей, которые обеспечивают успешное раскрытие преступлений, а 

также определенные связи между местом и временем совершения преступления 

[7]. Таким образом, он высказал мнение об отдельных структурных элементах 

криминалистической характеристики преступлений и об определённых 

зависимостях между ними. Б.М. Шавер высказал гипотезу о зависимостях между 

отдельными структурными элементами неочевидных преступлений, хотя в 

теории криминалистики вопросы о криминалистической характеристике 

преступлений появились только в 1985 г., тем самым Б.М. Шавер опередил свое 

время. 

С началом Великой Отечественной войны Б.М. Шавер занимает 

ответственные должности в военной прокуратуре, в 1944 г. ему было 

присвоено звание генерал-майора юстиции, в 1945–1950 гг. работал военным 

прокурором группы советских войск в Германии. В 1951 г. Б.М. Шавер умер, 

похоронен на Ваганьковском кладбище [8]. 

Большой след в истории криминалистики оставил профессор, доктор 

юридических наук, заслуженный юрист России участник Великой 

Отечественной войны Владимир Иванович Шиканов, который на 

протяжении 1969–1992 гг. работал в Иркутском государственном 

университете доцентом, заведующим кафедрой уголовного процесса и 

криминалистики. 



В.И. Шиканов, являясь членов Верховного суда Карельской ССР, в 

1968 г. в Ленинградском государственном университете под руководством 

знаменитого ученого-криминалиста И.Ф. Крылова защитил диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук по теме 

«Комплексная экспертиза в советском уголовном процессе», в которой 

широко использовал следственный и судейский опыт. В 1969 г. он по 

конкурсу был избран на должность доцента юридического факультета 

Иркутского государственного университета, а затем в течение 20 лет 

возглавлял кафедру уголовного процесса и криминалистики.  

В.И. Шикановым была выпущена серия учебных пособий под общей 

рубрикой «Расследование убийств». Это позволило ему в 1980 г. выйти на 

защиту диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук 

по теме «Актуальные вопросы уголовного судопроизводства и 

криминалистики в условиях современного научно-технического прогресса». 

В диссертации нашли свое отражение новые возможности использования 

данных естественно-технических наук в криминалистической технике [9]. 

Одним из вопросов в диссертации В.И. Шиканова было использование 

запаховых следов в практической деятельности, вызвавшее дискуссию. Две 

противоположные группировки в криминалистике отстаивали свои взгляды в 

отношении использования розыскных собак в качестве биологического 

детектора. 

Между тем профессор  

И.В. Смолькова отмечает, что экспертиза запаховых следов человека 

определена в перечне судебных экспертиз, как один из видов биологических 

исследований тканей и выделений человека [10]. Хотя согласно приказу 

МВД России от 23 июля 2005 г. № 15 в качестве анализатора используется 

орган обоняния специально подготовленной служебной собаки [11]. 

Дискуссия еще продолжается. И в XXI в. ученые отмечают, что «судебная 

экспертиза не соответствует постулатам судебных доказательств». Другие 

отмечают, что «заключение ольфакторной экспертизы не имеет 

существенного значения» [12, 13]. 

По воспоминаниям Д.А. Турчина, защита докторской диссертации В.И. 

Шикановым началась в 14 часов с одним перерывом, закончилась в 02 часа 

ночи. Ученый совет единогласно присвоил Владимиру Ивановичу ученую 

степень доктора юридических наук. Защита диссертации В.И. Шиканова 

заслуживает внесения в Книгу рекордов Гиннесса по ее продолжительности. 

В 1982 г. В. И. Шиканову присвоено звание профессора. С декабря 

1991 г. он работал на кафедре уголовного процесса и криминалис-тики 

Байкальского государственного университета экономики и права. Шиканов 

является автором 150 научных публикаций. До настоящего времени его имя 

постоянно фигурирует в диссертациях и монографиях. В 1999 г. ему было 

присвоено звание заслуженного юриста Российской Федерации. Под его 

руководством двенадцать аспирантов (в числе которых автор статьи) 

защитили кандидатские диссертации. 



В 2011 г. В.И. Шиканова не стало. В правоохранительных органах 

работают тысячи его учеников, которые в своей деятельности применяют его 

исследования. 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

1. Что такое криминалистика? // Журнал Министерства юстиции. 1900. № 9. С. 114. 

2. Гросс Г. Руководство для следователей, как система криминалистики. СПБ., 1808. 

3. Крылов И.Р. В мире криминалистики. Л.: Изд-во ЛГУ, 1980. С. 12. 

4. Маннс Г.Ю. Криминалистика как прикладная дисциплина и предмет 

преподавания: сб. трудов профессоров и преподавателей Иркутского государственного 

университета. Иркутск, 1921. Отд. I. Вып. 2. С. 147. 

5. Шавер Б.М. Предмет и метод советской криминалистики // Соц. законность. 

1938. № 6. С. 56. 

6. Винберг А.И., Шавер Б.М. Криминалистический учебник для юридических 

школ. М., 1950. С. 4. 

7. Шавер Б.М. О предмете советской криминалистики. М., 1951. С. 25. 

8. Белкин Р.С., Быховский И.Е., Дулов А.В. Модное увлечение или новое слово в 

науке. Еще раз о криминалистической характеристике преступлений // Соц. законность. 

1987. № 9. С. 56. 

9. Смирнова И.Г., Китаева В.Н. Предпосылки, тенденции, перспективы развития 

криминалистической науки в Байкальском государственном университете экономики и 

права. Иркутск, 2015. № 2. С. 303–309. 

10. Смолькова И.В. Признание обвиняемым своей вины. М.: Юрлитинформ, 2017. 

С. 276. 

11. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2005. № 10. С. 16. 

12. Шейфер С.А. Познавательный арсенал следователя: проблемы пополнения // 

Перспективы развития уголовно-процессуального права и криминалистики. М., 2012. С. 

223–227. 

13. Китаев Н.Н., Китаева В.Н. О возможностях повторной ольфакторной 

экспертизы // Академический юридический журнал. 2013. № 1. С. 46. 

  


