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Для криминалистической науки характерно наличие различных взглядов 

на те, или иные криминалистические категории. Ряд проблем 

криминалистической науки периодически порождают научные дискуссии. 

Например, одной из тенденций развития общей теории криминалистики 

является совершенствование криминалистической систематики. Она 

выражается в системе науки, т. е. в разделении научных знаний на части или 

разделы.  

Большинство ученых-криминалистов разделяют точку зрения о том, что в 

науке криминалистике следует выделять четыре основных раздела. У разных 

авторов их наименования могут быть различны, но в целом речь идет об общей 

теории криминалистики, криминалистической технике, криминалистической 

тактике и криминалистической методике.  

Вместе с тем, дискуссия по вопросу о системе криминалистики до сих 

пор продолжается. Радикально изменить систему криминалистики предлагают 

российские ученые В.Е. Корноухов и В.А. Образцов.  

Систему науки криминалистики В.Е. Корноухов представляет в виде двух 

частей: общая часть (общая теория) и особенная часть (методики по 

расследованию преступлений) [1, с. 18–19]. Двучленную систему 

криминалистики предлагает и В.А. Образцов [2, с. 18–19]. Вместе с тем, идея о 

разделении криминалистики на общую и особенную части не отличается 

новизной, так как была высказана еще в 1938 г. Б.М. Шавером [3, с. 82].  

Иной подход к рассмотрению системы криминалистики характеризуется 

тем, что традиционные элементы системы дополняются новыми. Например, 

А.Г. Филиппов выделяет в системе криминалистики пятый раздел под 

названием: «Криминалистические вопросы раскрытия и расследования 

преступлений» [4, с. 72–74].  

Не менее «революционные» изменения в систему криминалистики 

предлагают белорусские ученые-криминалисты. Например, структура системы 

криминалистики, по Г.А. Зорину, состоит из семи разделов: теория 

криминалистики; методология криминалистики; стратегия криминалистики; 



криминалистическая тактика; криминалистическая методика; 

криминалистическая техника и криминалистическая экспертология [5, с. 22].  

В разработанной программе по криминалистике А.В. Дулов предложил 

изменить наименование второго раздела криминалистики 

«Криминалистическая техника» на «Криминалистическое исследование 

материальной структуры» [5]. Данная, и иные идеи, содержащиеся в учебной 

программе, получили жесткую оценку. Вместе с тем, не произошло 

прогнозируемого оппонентами негативного влияния разработанной программы 

на процесс криминалистического образования, подготовку юридических 

кадров [7, с. 284].  

Идея об изменении наименования раздела криминалистики обоснована. 

Это связано с изменением подходов к познанию преступления. 

Существовавшая концепция познания преступления основывалась на 

исследовании элементов его криминалистической характеристики. Со 

временем криминалистическая характеристика преступлений, по мнению Р.С. 

Белкина, «не оправдав возлагавшихся на нее надежд и ученых, и практиков, 

изжила себя, и из реальности, которой она представлялась все эти годы, 

превратилась в иллюзию, в криминалистический фантом» [4, с. 223]. 
Последователей учения о криминалистической характеристике преступлений 

Р.С. Белкин называет как «недостаточно компетентных или   простодушных 

читателей». 

Низкий уровень практической значимости криминалистической 

характеристики преступления привел к необходимости осуществления 

познания преступлений на иной основе. Такой основой служит материальная 

(криминалистическая) структура преступления. Не вдаваясь в особенности 

этой концепции, отметим некоторые новации, связанные с ней. Новый подход 

к познанию преступления обусловил иное восприятие назначения и целевой 

направленности криминалистической техники. Необходимость познания 

элементов материальной структуры преступления, а так же условный характер 

термина «техника» дают основание для изменения наименования второго 

раздела криминалистики, которое и было предложено А.В. Дуловым. 

Анализ критических замечаний, высказанных в связи с новыми подходами к 

построению информационной модели преступления и связанными с ними 

предложениями об изменении наименования второго раздела криминалистики, а 

также о построении частных методик расследования преступлений, позволяет 

сделать вывод о нежелании отдельных ученых уходить от давно сложившихся 

стереотипов на криминалистические проблемы. Значительно проще отстаивать раз и 

навсегда занятую позицию, при этом критиковать всех, кто пытается искать новые 

пути решения научных и практических проблем.  

Не столь категоричны ученые, отстаивающие концепцию о 

криминалистической (материальной) структуре преступления. По их мнению, 

при построении частных методик расследования преступлений должны 

использоваться данные, относящиеся к понятиям «криминалистическая 

характеристика преступлений» и «криминалистическая структура 

преступлений» [8, 126–130; 9, 79–82]. 



До сих пор для белорусских ученых-криминалистов одной из острых 

дискуссионных проблем является соотношение категорий 

«криминалистическая характеристика преступления» и «криминалистическая 

структура преступления», определяющих различные подходы к познанию 

преступления.  

Данная проблема криминалистики не должна превращаться в «вечную» 

научную проблему, потому что такое состояние не способствует разработке 

эффективных рекомендаций раскрытия и расследования преступлений. При 

этом отдельные ученые-криминалисты забывают «сервисный» характер 

криминалистики как науки призванной обеспечивать практическую 

деятельность, направленную на противодействие преступности.    

В заключение следует отметить, что дальнейшее прогрессивное развитие 

криминалистики во многом зависит от консолидации усилий ученых-

криминалистов. Что же касается отечественных ученых-криминалистов, то им 

необходимо объединить усилия в целях выработки единого подхода к решению 

наиболее важных проблем теоретического характера, на основе которых 

разрабатываются практические рекомендации. Единство криминалистических 

знаний обеспечит прочную теоретическую почву, на которой должна 

основываться стратегия противодействия преступности.   
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