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Одним из направлений повышения эффективности 
научных исследований в криминалистике может рассмат 
риваться более широкое внедрение в научно- 
познавательную деятельность учения о материальной 
структуре преступления. По нашему мнению, модель мате 
риальной структуры преступления в системе научной кри 
миналистической деятельности может рассматриваться как 
в качестве средства приращения нового научного знания, 
так и в качестве модели объекта исследования. 

Основываясь на представлениях о теоретической схе-
ме объекта криминалистики, построенной в аспекте учения 
о материальной структуре преступления, могут быть опре-
делены неизвестные или не в достаточной мере исследо-
ванные закономерности предметной области криминали-
стической науки, что позволяет сформулировать конкрет-
ную научную проблему в виде системы вопросов, ответы 
на которые и предстоит получить. При этом целью иссле-
дования является познание закономерностей, детермини-
рующих  взаимодействие  между элементами  материальной 
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структуры преступления, закономерностей следообразова-
ния и работы со следами по их обнаружению, фиксации, 
исследованию и изъятию, а также разработка методов, 
средств, приемов и рекомендаций, повышающих эффек-
тивность раскрытия, расследования и профилактики пре-
ступлений. 

Содержание системы методов и средств, применимых 
в ходе решения научно-познавательных задач криминали-
стики, определяется спецификой выделенных объектов ис-
следования (элементы, связи, отражения материальной 
структуры преступления, их параметры, системное окру-
жение) и особенностями научно-познавательного процесса. 

Состоятельность конкретного научно-познавательного 
процесса обеспечивается соблюдением ряда положений, 
исключающих ведение теоретической работы, по своей су-
ти, не являющейся научной. 

Каждое исследование должно быть ориентировано на 
установление фактов действительности, реально имеющих 
характер научной проблемы. При этом проблема должна 
быть оценена на предмет значительности и ничтожности, 
реальности и фантомности. Определенные проблемы могут 
быть характерны для следственных путей раскрытия и рас-
следования преступлений. В данных ситуациях обязатель-
но анализируется потенциал экспертных и оперативных 
путей и, в случае наличия такового, необходимость прове-
дения научных исследований отпадает. 
Некачественное проведение оперативно-розыскных 
мероприятий, следственных действий, несвоевременно и 
неполно проведенные экспертные исследования, недоста-
точный уровень подготовки субъектов познавательной дея-
тельности не могут рассматриваться как научные пробле-
мы. Перспективы их разрешения связаны с совершенство-
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ванием организационных основ деятельности по расследованию преступлений, 
повышением уровня методического обеспечения и подготовки кадров, что имеет 
весьма опосредованное отношение к научно-познавательной и разра-боточной 
деятельности. 

Обозначенные позиции достаточно просто реализуются посредством 
позиционирования конкретных вопросов, отражающих суть предполагаемого 
проблемного знания, элементам, связям, отражениям материальной структуры, 
характеристикам системного окружения, технологиям, методам и средствам 
познавательной деятельности. Иными словами, вопрос о том, что ранее 
неизвестное об обозначенных компонентах может стать результатом грядущего 
исследования с указанием перспектив практического внедрения полученного 
знания, в полной мере предопределяет состоятельность соответствующей 
научной разработки. 

27 


