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ВВЕДЕНИЕ 
 

Современное состояние развития российского общества характеризуется 

как увеличением общего числа преступлений, так и качественным изменением 

преступности в целом. Для того чтобы эффективно бороться с различного рода 

преступными проявлениями, сотрудники правоохранительных органов должны 

обладать широкими юридическими знаниями, и, в первую очередь, в области 

криминалистики - науке, которая обеспечивает своими разработками поисково-

познавательную деятельность в раскрытии преступлений. 

Криминалистика как специальная юридическая наука прикладного 

характера имеет свою достаточно разработанную общую теорию, 

соответствующие научные методы исследования и опирающуюся на них 

систему частных криминалистических теорий и методов. На этой общей и 

частной теоретической и методической основе разрабатываются технико-

криминалистические средства, тактические приемы и методики расследования 

и предупреждения преступлений. 

Изучая практику совершения разных видов преступлений, а также 

исследуя и обобщая следственный опыт борьбы с ними, криминалистика 

разрабатывает на основе использования данных отдельных естественных, 

технических и гуманитарных наук средства, приемы и методы раскрытия, 

расследования и предупреждения любых преступлений. Поэтому она является 

одной из ведущих научно-учебных дисциплин, обеспечивающих, прежде всего, 

профессиональную подготовку следственных, экспертно-криминалистических, 

оперативно-розыскных работников, а также судей. Вместе с тем, знания 

криминалистики необходимы адвокатам, работникам частной детективной и 

охранной деятельности, нотариусам, работникам банков и многих других 

юридических специальностей. 

Большое значение данных криминалистики для практической 

деятельности в сфере предварительного и судебного следствия и других 

областей юридической деятельности ставит ее в ряд весьма важных 

юридических наук прикладного характера. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины  
Государственным образовательным стандартом и учебным планом 

предусмотрено обязательное изучение всеми студентами курса 

«Криминалистика». Основная цель как курса состоит в том, чтобы вооружить 

студентов необходимыми научными познаниями в этой сфере, а также привить 

им комплекс навыков для практической деятельности по раскрытию и 

расследованию преступлений. Целью преподавания курса "Криминалистика" 

является формирование у студентов понимания природы расследования и 

раскрытия преступления. 

Этой цели и подчинено содержание планов лекционных и семинарских 

занятий, в которых предусматривается овладение студентами необходимыми 

навыками работы с материальными следами, используя современные средства 

криминалистической техники как во время аудиторных занятий, так и в 

процессе самостоятельной работы. В рамках курса студенты получают знания 

по криминалистической тактике и методике расследования отдельных видов 

преступлений, позволяющие оптимизировать производство как отдельных 

следственных действий, так и организацию расследования преступления в 

целом. 

Задачами курса является раскрытие содержания процесса раскрытия и 

расследования и формирование профессионального мировоззрения будущих 

специалистов. 

Изучив курс "Криминалистика", студент будет способен работать со 

следами преступления, понимать природу криминалистических экспертиз, 

признанных в нашей стране, самостоятельно проводить следственные действия, 

предусмотренные УПК РФ, на основе анализа следственных версий 

разрабатывать алгоритм расследования. 

Изучением курса криминалистики преследуются задачи не только 

глубокого усвоения слушателями теоретического материала, но и привития 

навыков применения технико-криминалистических средств, приемов и методов 

в борьбе с преступностью. 

 

1.2. Место дисциплины в системе юридических наук 

Дисциплина «Криминалистика» представляет собой дисциплину базовой 

части профессионального цикла дисциплин и базируется на курсах цикла 
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гуманитарных и социальных дисциплин. 

Криминалистика как специальная юридическая наука прикладного 

характера имеет свою разработанную общую теорию, соответствующие 

научные методы исследования и опирающуюся на них систему частных 

криминалистических теорий и методов. На этой общей и частной 

теоретической и методической основе разрабатываются технико-

криминалистические средства, тактические приемы и методики расследования 

и предупреждения преступлений. 

  

1.3. Место дисциплины в системе ООП 
По ГОС ВПО дисциплина «Криминалистика» является дисциплиной 

федерального компонента и включена в цикл ОПД. 

Для изучения курса "Криминалистика" необходимо знание научных 

основ в сфере логики, психологии, теории государства и права, уголовного 

процесса, уголовного права и криминологии, владение необходимым объемом 

информации по правоохранительным органам РФ. Кроме этого необходимы 

познания в области физики, химии, биологии, анатомии в рамках 

среднеобразовательного (школьного) курса. 

Полученные при изучении дисциплины «Криминалистика» знания и 

навыки будут полезны и необходимы студентам в освоении 

специализированных дисциплин и спецкурсов, например таких как проблемы 

доказывания при расследовании преступлений в сфере защиты компьютерной 

информации и навыки профессионального мастерства юриста. 

 

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины  

В процессе освоения Криминалистики студент формирует и 

демонстрирует следующие общекультурные и профессиональные компетенции  

- способность к восприятию, анализу, обобщению информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);  

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4);  

- иметь нетерпимое отношение к преступному поведению, уважительно 

относится к праву и закону (ОК-6); 

- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации (ОК-7);  

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  
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- способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4);  

- способность реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-5);  

- владеть навыками подготовки юридических документов (ПК-7);  

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-8);  

- способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);  

- способность выявлять, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10);  

- способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);  

- способность выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12);  

- способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13).  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  

Студент должен знать:  
- теоретические основы криминалистики (ОК-3, ПК-2);  

- технико-криминалистические средства и методы работы с ними (ОК- 3, 

ПК-10);  

 - тактику производства следственных действий (ОК-4, ПК-9);  

- методики раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и 

групп (ОК-6, ПК-11); 

- криминалистические средства, приемы и методы собирания и 

исследования доказательств (ОК-3, ПК-8).  

 

Студент должен уметь:  
- применять технико-криминалистические средства и методы (ОК-3, ПК-

13);  

- правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении 

судебных экспертиз и предварительных исследований (ОК-7, ПК-10);  
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- анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта 

(специалиста) (ОК-3, ПК-4);  

- использовать тактические приемы при производстве следственных 

действий и тактических операций (ОК-3, ПК-9);  

- планировать и провести следственное действие (ОК-3, ПК-2);  

- выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений 

(ОК-6, ПК-11);  

- осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике 

правонарушений (ОК-6, ПК-11);  

- соотносить необходимость исполнения требований закона с этическими  

особенностями следственной ситуации (ОК-6, ПК-12);  

 - не допускать противоречий между законностью и целесообразностью 

(ОК-3, ПК-2).  

Студент должен владеть:  
- навыками применения технико-криминалистических средств и методов  

обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств 

(ОК-3, ПК-5);  

- навыками организации расследования и тактикой следственных действий 

и оперативно-розыскных мероприятий (ОК-3, ПК-7);  

- навыками изучения проблемы и выработки позиции: при анализе 

доказательственной информации, выдвижении и обосновании версий, 

осуществлении планирования, применении тактических приемов, 

использовании помощи специалистов, назначении судебной экспертизы и 

оценке ее результатов для использования (ОК-3, ПК-11).  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Теоретические основы криминалистики 
Предмет, система и задачи криминалистической науки. Методы 

криминалистики. Теория криминалистической идентификации. 

Криминалистическое учение о версиях. Криминалистическая характеристика 

преступлений. Организация и планирование расследования преступлений. 

РАЗДЕЛ II. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 
Тема 2. Судебная фотография 

Общие положения судебной фотографии. Основные сведения об 

устройстве фотокамер и фотопринадлежностей, их классификация. Сущность 

негативного и позитивного процессов. Фотографирование при проведении 

отдельных следственных действий. Требования уголовно-процессуального 

закона к оформлению фотосъемки при проведении отдельных следственных 

действий. Фототаблицы. Применение видеозаписи и звукозаписи и при 

проведении следственных действий. 

Тема 3. Трасология 
Общие понятия и научные основы трассологии. Криминалистическое 

учение о механизме следообразования. Правила обнаружения, фиксации и 

изъятия следов. Следы рук. Следы ног. Следы орудий взлома. Следы 

транспортных средств. Исследование нетрадиционных криминалистических 

объектов. 

Тема 4. Судебная баллистика 
Понятие судебной баллистики и научные основы судебно-

баллистического исследования. Объекты судебно-баллистического 

исследования. Механизм образования следов выстрела. Осмотр огнестрельного 

оружия и следов выстрела. Судебно-баллистическая экспертиза. 

Тема 5. Криминалистическое исследование письма 
Научные основы судебного почерковедения. Основы тактики и методики 

почерковедческой экспертизы. 

Тема 6. Технико-криминалистическое исследование документов 
Понятие и задачи технико-криминалистического исследования 

документов. Осмотр документов. Выявление признаков подделки документов. 

Судебно-техническая экспертиза документов. Исследование машинописных 

текстов. Исследование полиграфической продукции. Исследование материалов 

документа. Восстановление содержания поврежденных документов. 
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Тема 7. Идентификация человека по признакам внешности. 
Общие понятия идентификации человека по признакам внешности. 

Использование методологии "словесного портрета". Виды идентификации 

человека по признакам внешности. Основы фотопортретной 

идентификационной экспертизы и ее методы 

Тема 8. Уголовная регистрация (криминалистические учеты) 
Общие понятия уголовной регистрации. Разновидности 

криминалистических учетов. 

РАЗДЕЛ III. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА 
Тема 9. Общие вопросы следственной тактики, организация и 

планирование расследования 
Понятие, цели и задачи следственной тактики. Тактический прием, его 

свойства и отличия от процессуального правила. Понятие и принципы 

расследования преступления. Расследование и раскрытие преступления - 

разграничение понятий. Понятие и принципы планирования расследования 

преступления. Следственная версия: понятие, логические и фактические 

основания версии. 

Тема 10. Тактика осмотра места происшествия 
Понятие, задачи и виды следственного осмотра. Осмотр места 

происшествия. Понятие и задачи. Подготовка к осмотру места происшествия. 

Тактические приемы производства осмотра места происшествия. Применение 

научно-технических средств при производстве осмотра места происшествия. 

Общая характеристика способов изъятия следов преступления по объекту 

изъятия. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. 

Тема 11. Тактика обыска и выемки 
Понятие и задачи обыска. Подготовка к проведению обыска. Тактика 

производства обыска в жилом помещении и на местности. Личный обыск. 

Использование научно-технических средств при проведении обыска. Фиксация 

хода и результатов обыска, выемки. 

Тема 12. Тактика следственного эксперимента 
Понятие и задачи следственного эксперимента. Подготовка к проведению 

следственного эксперимента. Тактика производства различных видов 

следственного эксперимента. Применение научно-технических средств при 

производстве и фиксации хода и результатов следственного эксперимента. 

Процессуальное оформление проведения следственного эксперимента. 

Тема 13. Тактика проверки показаний на месте 
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Понятие, цели и задачи проверки показаний на месте. Подготовка к 

проведению проверки показаний на месте. Тактические приемы проведения 

проверки показаний на месте. Фиксация хода и результатов проверки 

показаний на месте. 

Тема 14. Тактика допроса 
Понятие, задачи и психологические основы допроса. Подготовка к 

допросу. Тактические особенности допроса свидетеля, потерпевшего, 

подозреваемого, обвиняемого, эксперта. Тактические приемы допроса 

добросовестного лица. Тактические приемы допроса недобросовестного лица. 

Особенности допроса несовершеннолетнего. Допрос на очной ставке. Фиксация 

хода и результатов допроса. 

Тема 15. Тактика предъявления для опознания 
Понятие и задачи предъявления для опознания. Подготовка к проведению 

предъявления для опознания. Тактика производства различных видов 

предъявления для опознания. Фиксация хода и результатов предъявления для 

опознания 

Тема 16. Тактика производства экспертизы 
Понятие и задачи судебных экспертиз. Виды судебных экспертиз. 

Структура судебно-экспертных учреждений в РФ. Подготовка к назначению 

экспертизы и ее производство. Организация производств экспертиз в судебно-

экспертных учреждениях. Оценка заключения эксперта. 

РАЗДЕЛ IV. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА 
Тема 17. Общие положения методики расследования отдельных 

видов преступлений 
Понятие методики расследования отдельных видов преступлений. 

Криминалистическое значение первичных материалов о совершенном 

преступлении, первоначальных следственных и оперативно-розыскных 

действиях. Природа следственной ситуации. Роль и значение следственной 

ситуации, типичной версии и способа совершения преступления при 

планировании расследования отдельных видов преступлений. Предупреждение 

преступлений как одна из функций криминалистики. 

Тема 18. Расследование убийств 
Понятие и криминалистическая характеристика убийства. Факторы, 

определяющие особенности возбуждения уголовного дела. Осмотр места 

происшествия и трупа. Выдвижение следственных версий и планирование 

расследования. Первоначальный этап расследования. Особенности 
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последующих следственных действий. Методика построения 

"психологического" портрета неизвестного преступника. Обстоятельства, 

способствующие совершению убийств. 

Тема 19. Расследование общеуголовных преступлений, связанных с 
посягательством на чужое имущество 

Понятие и криминалистическая характеристика преступлений, связанных 

с посягательством на чужое имущество. Элементы криминалистической 

характеристики преступлений, связанных с посягательством на чужое 

имущество. Содержание этих элементов. Обстоятельства, определяющие 

особенности возбуждения уголовного дела данной категории. Оценка 

первичных материалов и выдвижение следственных версий по 

рассматриваемой категории дел. Планирование. Особенности проведения 

последующих следственных действий. Условия, способствующие совершению 

преступлений СПИ. Меры по устранению причин и условий, способствовавших 

совершению преступлений СПИ. 

Тема 20. Расследование должностных преступлений 
Группа должностных преступлений. Криминалистическая характеристика 

взяточничества. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. 

Особенности тактики отдельных следственных действий по должностным 

преступлениям. Первоначальные следственные действия и оперативно-

розыскные мероприятия. Последующий этап расследования. Обстоятельства, 

способствующие совершению взяточничества и их устранение. 

Тема 21. Расследование преступных нарушений правил безопасности 
дорожного движения 

Группа дорожно-транспортных происшествий. Обстоятельства, 

подлежащие доказыванию в процессе расследования ДТП. 

Криминалистическая характеристика ДТП. Первоначальные следственные 

действия и оперативно-розыскные мероприятия. Выдвижение следственных 

версий и планирование расследования. Последующий этап расследования ДТП. 

Причины ДТП и их устранение. 

Тема 22. Расследование поджогов и нарушений правил 
противопожарной безопасности 

Виды уголовно-процессуальных действий, при совершении которых 

возможны пожары. Криминалистическая характеристика поджогов и 

нарушений правил противопожарной безопасности. Первоначальные 

следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Выдвижение 
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следственных версий и планирование расследования. Последующий этап 

расследования. Причины, способствующие совершению данной категории 

преступлений, и их устранение. 

Тема 23. Расследование налоговых преступлений 
Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Признаки 

налогового преступления. Построение и проверка версий. Следственные 

действия по делам о налоговых преступлениях. Обеспечение возмещения 

ущерба, причиненного налоговым преступлением. 

Тема 24. Расследование преступлений в области компьютерной 
информации 

Группа преступлений в области компьютерной информации. 

Криминалистическая характеристика преступлений в области компьютерной 

информации. Типичные следственные ситуации. Первоначальные следственные 

действия. Типичные следственные версии. Особенности проведения 

следственных действий при расследовании преступлений в области 

компьютерной информации. Профилактика преступлений в области 

компьютерной информации. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

3.1 Методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины 

 

Лекции читаются по фундаментальным темам курса. В них лектор излагает 

свою позицию по ключевым (основным) вопросам, изучаемых тем. Целью 

лекции является подготовка студентов к самостоятельной работе с 

рекомендованной литературой. 

Целью семинарских занятий по разделу «Криминалистическая техника» 

является: 
1. Приобретение практических навыков работы со следами с использованием 

технико-криминалистических средств (т.к.с.). 

2. Самостоятельная оценка эффективности технико-криминалистических 

средств (или выбор наиболее эффективных методов работы с теми или иными 

следами) на основе анализа результатов практической (экспериментальной) 

работы на занятиях, и как следствие, в дальнейшем, закреплении и 

систематизации теоретических знаний. 

Практические занятия проводятся по следующей схеме: 

1. Контрольный опрос студентов 

2. Выполнение практического задания, которое включает в себя: 

2.1. Обнаружение (выявление) следов (носит экспериментальный характер). 

В рамках темы занятий обнаружению (выявлению) подлежат различные 

вариации (разновидности) соответствующих следов. Например, следы рук 

разной давности (более месяца, двухнедельные, менее суток), на различных 

поверхностях (стекле, полировке, обработанном и необработанном дереве, 

металле, полиэтилене, бумаге или картоне, пластмассе) и т.п. При этом 

используются все известные курсанту т.к.с. и приемы работы с данными 

следами. 

Результаты работы анализируются, и по ее окончании составляется отчет, 

который содержит: характеристику следов и следовоспринимающей 

поверхности; сведения о т.к.с., используемых для обнаружения (выявления) 

следов и особенностях (специфике) их применения; вывод: какое из 

применявшихся т.к.с. наиболее эффективно для обнаружения (выявления) тех 

или иных следов, на тех или иных поверхностях (материалах, веществах); 

указываются т.к.с. которые из-за отсутствия не применялись, но более 
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эффективно использовавшиеся. И оформляются в виде соответствующей 

таблицы. 

При выполнении практического задания по обнаружению (выявлению) 

следов следует строго соблюдать следующее правило: первоначально 

применяются те т.к.с., которые не подвергают следы изменению (не оказывают 

на них воздействия). Например, оптические методы: осмотр предметов с 

использованием косопадающего освещения и в проходящем свете, по методу 

"темного поля" и т.п. 

2.2. Предварительное исследование следов с целью получения розыскной 

информации о следообразующем объекте (человеке), заключается в выделении 

и анализе признаков, несущих информацию розыскного характера. 

Например: 

– по дорожке следов обуви выявляются особенности походки (хромота, 

косолапее), состояние человека во время движения (условия движения) – 

находился в состоянии опьянения, бежал, двигался с грузом и т.д.; 

– по отдельному следу обуви определяются: примерный рост человека, тип, 

вид, размер, фасон обуви и т.д.; 

– по следам орудий взлома тип, вид, особенности эксплуатации и т.д.; 

– по следам автотранспортных средств – тип, вид, марка, модель 

автотранспортного средства, имеющиеся повреждения и т.д.; 

По результатам предварительного исследования следов составляется 

ориентировка. 

2.3. Фиксация, изъятие следов. 

Эта часть работы со следами строго регламентируется уголовно-

процессуальным законом. В качестве обязательного метода УПК РФ 

предусматривает описание в протоколе следственных действий (в частности 

следственного осмотра: места происшествия, предметов и т.п.) 

Как и при обнаружении, выявлении следов первоначально, используются те 

т.к.с., которые не воздействуют на следы и не подвергают их изменению. 

Учитывая при этом, что работа по фиксации и изъятию следов носит 

комплексный характер (на практике, как правило, одновременно используются 

несколько методов, например: описание следа в протоколе ОМП, 

фотографирование, копирование следа на дактилопленку), то предполагается 

следующая схема ее осуществления: а) описание в протоколе ОМП; б) 

составление схем (планов, эскизов и т.п.); в) получение копий следов. 
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Необходимо помнить, что изготовление и изъятие копий следов 

производится лишь в том случае, когда нет возможности изъять сами следы, 

предметы-носители со следами. Другими словами нужно руководствоваться 

принципом: "всякая копия хуже оригинала". 

При получении копий следов слушатели апробируют максимально 

возможный круг т.к.с. для фиксации и изъятия одноименных следов. По 

результатам такой экспериментальной работы составляется отчет аналогичный 

тому, что при обнаружении (выявлении) следов. 

Данная работа завершается составлением соответствующего протокола в 

соответствии с требованиями УПК РФ, в котором отражаются: место 

локализации следов (предмета со следами); признаки, индивидуализирующие 

предмет-носитель (бутылка, осколок оконного стекла и т.п.); подробная 

характеристика следов и следовоспринимающей поверхности: вид следа 

согласно криминалистической классификации, его форма и размеры, 

индивидуальные особенности следа, характер и состояние 

следовоспринимающей поверхности и т.п.; характеристика т.к.с., 

применившихся для их обнаружения (выявления), фиксации и изъятия, порядок 

и специфика осуществления работы со следами, особенности упаковки. 

Специфика составления фрагмента протокола заключается в следующем: 

отражаются признаки следов и предметов-носителей, которые их 

индивидуализируют и в той или иной степени будут способствовать 

установлению истины по делу; системность и стройность описания; отсутствие 

любых выводов по вопросам, требующим специальных знаний; сочетание 

описания со схемами (эскизами). 

2.4. Упаковка. 

Упаковке подлежат все следы (предметы - носители следов), которые 

изымаются при осмотре места происшествия в качестве вещественных 

доказательств. 

Для упаковки используются всевозможные подручные, приспособленные и 

специально предназначенные средства, соответственно: обычные 

полиэтиленовые пакеты, картонные коробки, пробирки (для микрообъектов), 

стерильная стеклянная тара (для запаховых следов) и др.; специальные 

полиэтиленовые или пластиковые мешки для трупов и т.д. 

Отчеты, фрагмент протокола ОМП, схемы (эскизы) следов подшиваются и 

вместе с упакованными вещественными доказательствами сдаются на проверку 

преподавателю.  
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Практические занятия по криминалистической тактике проводятся в 

соответствии с программой по криминалистике, тематическим планом курса 

криминалистики  

Цель практических занятий и криминалистических игр заключается в 

углублении и закреплении теоретических знаний, полученных студентами на 

лекциях и во время самостоятельной работы, а также в приобретении 

практических навыков по технико-криминалистическому обеспечению при 

проведении отдельных следственных действий: 

- осмотра места происшествия и освидетельствования, 

- следственного эксперимента и проверки показаний на месте, 

- обыска и выемки; 

- назначения и производства экспертиз. 

Для участия в семинарах и выполнения практических занятий студенты 

должны перед каждым занятием изучить рекомендованную литературу. 

Практические занятия и криминалистические игры строятся по 

следующей схеме: 

- контрольный опрос курсантов; 

- заслушивание рефератов 
- выполнение практических заданий; 

- оформление отчетных документов. 
Практические занятия по криминалистической методике состоят в изучении 

общих условий и алгоритмов расследования преступлений определенной 

группы (с учетом разработанных альтернативных методик расследования 

преступлений). 

Самостоятельная работа является одной из главных форм обучения при 

изучении курса «Криминалистика» и включает в себя: 

1. Самоподготовку к практическим занятиям. 

2. Доработку практических заданий. 

3. Отработку пропущенных занятий и неусвоенных тем. 

4. Самостоятельное изучение тем, не включенных в учебный план. 

Самоподготовка к семинарским и практическим занятиям предусматривает 

изучение рекомендованной литературы, консультирование у преподавателей. 
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3.2. Задания к практическим занятиям  
 

Тема 1. Теоретические основы криминалистики 
1. Предмет и система криминалистики. Г. Гросс как родоначальник 

криминалистики. Периоды в изучении и развитии понятия, предмета и 

пределов криминалистики. Система криминалистики: понятие, структура, 

развитие и перспективы. Понятие предмета криминалистики, история развития 

предмета криминалистики. Взаимосвязь и взаимодействие криминалистики с 

другими науками. Необходимость и обоснованность выделения 

криминалистики как самостоятельной науки. 

2. Общие и специальные методы криминалистики. Общие 

криминалистические методы (классификация и значение). Специальные 

криминалистические методы (классификация и значение).  

 3. Понятие и принципы криминалистической идентификации. 

Определение понятия и цель криминалистической идентификации. Объекты 

криминалистической идентификации, виды объектов. Этапы установления 

материального объекта по следам. Виды криминалистической идентификации. 

Принципы криминалистической идентификации. Методика идентификации по 

материально-фиксированным отображениям. 

 

Методические рекомендации: 
Криминалистика является своеобразной отраслью знаний в системе 

юридических наук, поэтому большинство положений ввиду своей 

направленности на решение исключительно практических задач несколько 

затруднительны для лиц, обладающих гуманитарным складом мышления. С 

первого занятия необходимо усвоить, что в криминалистике теоретические 

положения непосредственно предназначены для оптимизации практических 

навыков. 

При изучении теории идентификации в целях последующей унификации 

терминологии необходимо усвоить понятийный аппарат данной теории.  

Особое внимание в изучении данной темы необходимо обратить на 

понятие "криминалистическая характеристика преступления". Это понятие, по 

сути, является базовым для криминалистики в целом. Поэтому рекомендуется 

разобраться в основных точках зрения на данное понятие, существующих в 

отечественной криминалистике. 

Положения, которые следует усвоить студенту в ходе данного занятия: 
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- предмет и задачи науки криминалистики; принципы криминалистики; 

система криминалистики; криминалистика и другие юридические науки; 

- общенаучные и специальные методы криминалистики 

- в криминалистической идентификации доказывание тождества; 

поисково-идентификационная деятельность; установление факта тождества 

путем взаимного сопоставления; применение метода диалектики; применение 

метода дифференциации; поиск источника информации об искомом объекте; 

определение начальной совокупности объектов; ограничение исходной 

совокупности; решение вопроса о тождестве; установление искомого объекта; 

установление тождества человека или предмета по памяти; установление 

тождества путем научного исследования; установление целого по частям; 

установление групповой принадлежности; определение общего источника 

происхождения; криминалистическая диагностика; принципы 

криминалистической идентификации: индивидуальность, относительная 

устойчивость объектов; разграничение сходства и тождества; разграничение 

объектов по степени устойчивости; вариационность; учет формы выражения 

исходной идентификационной информации. 

- понятие и классификация криминалистических, версий; построение, 

анализ и проверка версий.  

- понятие и значение криминалистической характеристики преступлений; 

элементы криминалистической характеристики преступления. 

Основные понятия темы: 
Криминалистика, криминалистическая идентификация, тождество, 

вариационность как принцип идентификации, раздельное и сравнительное 

исследование, криминалистическая версия, криминалистическая 

характеристика преступлений, способ совершения преступления, обстановка 

совершения преступления, расследование преступления, раскрытие 

преступления. 

Специальная литература: 
1. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы 

криминалистики. М.: изд-во МГУ, 1984. 

2. Колдин В.Я. Идентификация при расследовании преступлений. М.: 

Юрид. лит., 1978. 

3. Петровский А. В. История советской криминалистики. М.: Юрид. лит., 

1967. 

4. Торвальд Ю. Криминалистика сегодня. Ростов н/Д.: Изд-во Феникс, 1996. 



 20 

5. Торнвальд Ю. Век криминалистики. Книга об истории разоблачений. 

Ростов на Дону: изд-во Феникс, 1996. 

Контрольные вопросы: 
1. Назовите составные части общей теория криминалистики. 

2. Какие частные криминалистические теории составляют методологию 

криминалистики? 

3. Назовите элементы системы криминалистики. 

4. Назовите специальные методы познания в криминалистике. 

5. Дайте понятие способа совершения преступления. 

6. В чем заключается сущность криминалистической идентификации? 

7. Каковы объекты криминалистической идентификации? 

 

 

Тема 2. Понятие, значение, задачи и виды судебной фотографии 
 1. Понятие, значение, задачи и виды судебно-оперативной фотографии. 

Понятие и значение судебно-оперативной фотографии. История развития 

судебной фотографии. Задачи, виды и методы судебной фотографии. 

 2. Основные сведения об устройстве фотокамер и фотопринадлежностей. 

Классификация фотоаппаратов. Устройство и составные узлы зеркального и 

цифрового фотоаппарата. Процесс получения изображения. Виды, устройство и 

основные характеристики объектива. Принадлежности фотоаппарата. 

Фотографический процесс.  

 3. Подготовка фотоаппарата к съемке. Фототаблицы. Осмотр и проверка 

фотоаппарата перед работой. Правила оформления фототаблиц. Общие правила 

судебно-оперативной и исследующей фотосъемки 

 4. Фотосъемка производства отдельных следственных действий. Виды 

фотосъемки при осмотре места происшествия и требования к каждому виду. 

Особенности фотосъемки на открытой местности, в помещении. Виды 

панорамной фотосъемки и правила производства фотосъемки методом 

панорамы (на открытой местности, в помещении). Выбор точки съемки в ходе 

выполнения отдельных фотографических снимков при осмотре места 

происшествия. Определение времени экспозиции при фотографировании в 

различных условиях. Масштабная фотосъемка отдельных следов и других 

вещественных доказательств. 

 5. Основные уголовно-процессуальные требования оформления 

фотосъемки при проведении отдельных следственных действий. Требования 
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УПК по оформлению фотосъемки при проведении осмотра места происшествия 

и при проведении других следственных действий. 

 6. Фотографирование отдельных объектов (трупа, следов, предметов, 

документов). Правила проведения фотосъемки трупа. Требования к проведению 

фотосъемки предметов при их обнаружении на месте происшествия. 

Требования к проведению фотосъемки предметов по правилам опознавательной 

съемки. Основные правила фотографирования следов, документов. 

 7. Криминалистическая видео- и звукозапись. Основные правила и 

требования использования видеозаписи при производстве отдельных 

следственных действий. Основные правила и требования к использованию 

звукозаписи при производстве отдельных следственных действий. Основы 

видеосъемки места происшествия 

 
Методические рекомендации: 

Судебная фотография это научно-разработанная система приемов и 

способов фотосъемки при проведении следственных действий, оперативно-

розыскных мероприятий и криминалистических экспертиз. Как видно из этого 

определения, судебная фотография охватывает все сферы криминалистики. 

Именно поэтому изучению фотографического процесса и процесса фотосъемки 

в криминалистике уделяется такое большое внимание. Необходимо усвоить 

уголовно-процессуальные требования к судебно-фотографическим снимкам и 

оформлению фототаблиц. 

Следует отметить, что изучение материала по данной теме не может 

ограничиваться только теоретическими исследованиями, а обязательно 

включают элемент практической работы. 

Положения, которые следует усвоить студенту в ходе данного занятия: 

- понятие судебной фотографии; виды судебной фотографии; значение и задачи 

судебной фотографии; методы судебной фотографии; история развития 

судебной фотографии. 

- классификация фотоаппаратов; устройство и составные узлы зеркального 

фотоаппарата; линзы, их разновидности и свойства. Процесс получения 

изображения; виды, устройство и основные характеристики объектива; 

фотографический процесс (стадии, особенности). 

- светофильтры (виды, правила и возможности использования); штативы; 

бленда; экспонометры (виды, принцип действия); осветительные средства 

(виды, правила использования). 
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- виды фотосъемки при осмотре места происшествия и требования к каждому 

виду. Особенности фотосъемки на открытой местности, в помещении; виды 

панорамной фотосъемки и правила производства фотосъемки методом 

панорамы (на открытой местности, в помещении); выбор точки съемки в ходе 

выполнения отдельных фотографических снимков при осмотре места 

происшествия; определение времени экспозиции (фотографирование при 

естественном освещении, искусственном освещении, различных погодных 

условиях); наводка на резкость и определение глубины резкости 

фотографируемого пространства; масштабная фотосъемка отдельных следов и 

других вещественных доказательств. 

- требования к проведению фотосъемки предметов при их обнаружении на 

месте происшествия; требования к проведению фотосъемки предметов по 

правилам опознавательной съемки. 

- требования УПК РФ по оформлению фотосъемки при проведении осмотра 

места происшествия; требования УПК РФ по оформлению фотосъемки при 

проведении других следственных действий. 

- основные правила и требования использования видеозаписи при производстве 

отдельных следственных действий; основные правила и требования к 

использованию звукозаписи при производстве отдельных следственных 

действий. 

Основные понятия темы: 
Шкальный фотоаппарат, зеркальный фотоаппарат, панорамный 

фотоаппарат, стереофотоаппарат, линза, объектив, затвор фотоаппарата, 

пентапризма, светофильтр, бленда, экспонометр, фотовспышка, судебно-

оперативная фотография, судебно-исследовательская фотография, обзорная 

фотосъемка, ориентирующая фотосъемка, узловая фотосъемка, детальная 

фотосъемка. 

Специальная литература: 
1. Грамович Г.И. Основы криминалистической техники. Минск, 1981. 

2. Ищенко Е.П., Ищенко П.П. Основы судебной фотографии, киносъемки и 

видеозаписи. Екатеринбург, 1992. 

3. Подольский А.Е., Лысов Н.Н. Введение в криминалистическую 

фотографию. Горький, 1988. 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое масштабная фотосъемка? 

2. Каков общий вид фототаблицы? 
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Тема 3. Уголовная регистрация, ее задачи и виды 
1. Понятие уголовной регистрации, значение в раскрытии преступлений.  

Понятие и значение уголовной регистрации. Уровни и правила 

криминалистических учетов. Классификация учетов. Объекты и методы 

уголовной регистрации. Правила формирования запроса в банк данных. 

2. Виды уголовной регистрации. Дактилоскопическая регистрация: 

правила составления дактилокарты, особенности папилярных узоров. 

Систематизация дактилокарт. Порядок вывода дактилоскопической формулы. 

Оперативно-справочные учеты: пофамильный учет (правила составления и 

систематизации, порядок и правила оформления запросов); учет по способу 

совершения преступления; учет по признакам внешности; дактилоскопические 

картотеки. Оперативно-розыскные учеты: регистрация лиц, пропавших без 

вести; неизвестных больных; неопознанных трупов; учет нарезного 

огнестрельного оружия; учет предметов антиквариата; учет похищенных 

номерных вещей; учет паспортов и бланков паспортов. АИПС: федерального 

значения; местного значения. Значение для расследования и раскрытия 

преступлений, виды и категории информации, содержащиеся в АИПС. 

Криминалистические учеты и коллекции: картотеки фотоснимков следов рук, 

изъятых с мест нераскрытых преступлений; дактилокартотеки; коллекции пуль, 

гильз и патронов со следами оружия (пулегильзотеки); картотеки поддельных 

денежных знаков, коллекции следов орудий взлома и инструментов. Значение, 

уровни учетов, виды материала, подвергаемого учету. 

3. Связь между отдельными видами криминалистического учета. 

 
Методические рекомендации: 

Для воссоздания четкой картины данной темы вам необходимо, прежде 

всего, отследить взаимосвязь уголовной регистрации и научных основ судебной 

фотографии, логики, психологии, габитологии и дактилоскопии. 

Определитесь, в каких формах в РФ существует уголовная регистрация. 

Рассмотрите системы учетов отдельных объектов регистрации. Постройте 

схему учетов в РФ и формы движения информации в ней. 

Отдельно постройте таблицу, в которой необходимо отразить отдельные 

виды уголовной регистрации применительно к ситуациям, возникающим в 

процессе расследования. 

Положения, которые следует усвоить студенту в ходе данного занятия: 
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- понятие криминалистических учетов, их назначение и задачи; объекты 

криминалистического учета.  

- пофамильный учет; учет по способу совершения преступления; учет по 

признакам внешности; дактилоскопические картотеки.  

- регистрация лиц, пропавших без вести; неизвестных больных; неопознанных 

трупов; учет нарезного огнестрельного оружия; учет предметов антиквариата; 

учет похищенных номерных вещей; учет паспортов и бланков паспортов. 

- АИПС: федерального значения (АБД - Центр; "Оружие"; "Антиквариат"; "ВР -

оповещение"; "Опознание"; "Автопоиск"; "Аэропорт " и другие); местного 

значения (АБД - область; "Дорожное движение").  

- картотеки фотоснимков следов рук, изъятых с мест нераскрытых 

преступлений; дактилоскопические картотеки; коллекции пуль, гильз и 

патронов со следами оружия (пулегилъзотеки); картотеки поддельных 

денежных знаков, коллекции следов орудий взлома и инструментов. 

Основные понятия темы: 
Уголовная регистрация, криминалистический учет, АИПС-

автоматизированная информационно-поисковая система, картотеки, основная 

дактилоскопическая формула, дополнительная дактилоскопическая формула. 

Специальная литература: 
1. Жбанков В.А. Человек как носитель криминалистически значимой 

информации. М,, 1993. 

2. Оперативно-справочные, оперативно-розыскные, криминалистические и 

некоторые иные виды учета, используемые при раскрытии и 

расследовании преступлений. М., 1985. 

3. Рассейкин Д.П. Очерки истории уголовной регистрации. Саратов, 1976. 

Контрольные вопросы: 
1. Основания ведения криминалистического учета. 

2. Какие объекты могут подвергаться криминалистической регистрации? 

3. В каких подразделениях МВД ведутся криминалистические учеты? 

4. Основное назначение дактилоскопической формулы. 

5. Основные правила выведения дактилоскопической формулы. 

6. Сущность пофамильного оперативно-справочного учета. 
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Тема 4. Научные основы современной трасологии 
 1. Понятие трасологии, ее задачи и значение в судебной, следственной и 

экспертной практике. Понятие трасологии. Научные основы трасологии, 

использование методов и приемов технических и гуманитарных наук для 

реализации задач трасологии. Задачи трасологии в раскрытии и расследовании 

преступлений. Значение трасологии в судебной, следственной и экспертной 

практике. 

 2. Понятие “след” в трасологии, классификация следов и механизм их 

образования. Понятие следа в широком и узком смысле и их значение. 

Механизм следообразования и объекты, участвующие в процессе 

следообразования. Классификация следов. 

3. Основные теоретические положения трасологической идентификации 

следообразующих объектов. Виды и характеристика объектов, являющихся 

предметом исследования в трасологии. Методика трасологической 

идентификации следообразующих объектов. 

 4. Общие правила обнаружения, фиксации и изъятия следов. Правила и 

методы осмотра места происшествия с целью обнаружения следов. Общие 

правила обнаружения и фиксации следов: протокол, фотографирование, 

изготовление планов, схем. Правила и способы изъятия следов. Общие правила 

упаковки следов, слепков объемных следов, частиц следовоспринявшей 

поверхности. Основные правила процессуального закрепления в протоколе 

следов, обнаруженных на месте происшествия. 

 
Методические рекомендации: 

Трасология - отрасль криминалистической техники, разрабатывающая 

научно-технические средства и методы обнаружения, фиксации, изъятия и 

исследования следов с целью установления обстоятельств, способствующих 

расследованию преступлений. При определении трасологии следует исходить 

из того, что она является отраслью науки криминалистической техники. 

Непосредственно перед уяснением природы разделов трасологии необходимо 

проанализировать нижеприведенные положения. 

Предметом криминалистического учения о следах являются 

закономерности возникновения, существования и обнаружения следов 

преступной деятельности. 

Закономерности существования и возникновения следов являются 

частным случаем общих закономерностей отражения действительности. 
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Преступление, как вид деятельности носящей противоправный характер также 

подвержено действию всеобщих закономерностей. Наиболее важные 

закономерности: 

1. Закономерная повторяемость процесса возникновения следов 

преступления (не бывает преступлений без следов), следы сопутствуют 

преступлению и отражают его характер. 

2. Закономерная связь между способом совершения преступлений и 

следами применения этого способа, т.е. зная эти закономерности мы можем, в 

конечном счете, установить и способ совершения преступлений. 

3. Закономерная зависимость между характером среды и временем 

сохранения следов (чем агрессивнее среда, тем короче время сохранения 

следов). 

4. Закономерная зависимость между временем существования следов и 

объемом информации, содержащейся в них и т.д. 

Положения, которые следует усвоить студенту в ходе данного занятия: 

- понятие трасологии, ее задачи и значение в судебной, следственной и 

экспертной практике; научные основы трасологии; задачи трасологии в 

судебной, следственной и экспертной практике. 

- классификация следов: по виду энергии воздействия на 

следовоспринимающую поверхность; по локализации зоны воздействия на 

следовоспринимающей поверхности; по степени деформации 

следовоспринимающей поверхности; по направлению движения 

следообразующего объекта относительно следовоспринимающей поверхности; 

по виду следообразующего объекта. 

- упаковка изъятых следов: следов, изъятых вместе с предметом или частью 

предмета; слепков объемных следов; откопированных поверхностных следов; 

частиц следовоспринявшей поверхности, изъятых вместе со следом. 

Основные понятия темы: 
Трасология, след в "узком" смысле, след в "широком" смысле, механизм 

следообразования. 

Специальная литература: 
1. Грановский Г.Л. Основы трасологии (Общая часть). М., 1965. 

2. Жбанков В. А. Человек как носитель криминалистически значимой 

информации. - М., 1993.  

3. Крылов И.Ф. Криминалистическое учение о следах. Л., 1976. 
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4. Кузнецов П.С. Работа со следами на месте происшествия. Екатеринбург, 

1994. 

5. Турчин Д. А. Теоретические основы учения о следах в криминалистике. 

Владивосток, 1983. 

6. Шевченко Б.И. Теоретические основы трасологической идентификации в 

криминалистике. М., 1975. 

Контрольные вопросы: 
1. Назовите цели и задачи трасологии. 

2. Что такое след «в узком смысле» в криминалистике. 

3. Какие виды следов может оставить человек на месте происшествия? 

4. Основное правило изъятия следов на месте происшествия. 
5. Правила работы со следами на месте происшествия. 

 
 

Тема 5. Следы рук 
 1. Криминалистическое значение следов рук. Идентификационное 

значение следов рук. Диагностические исследования следов рук. 

 2. Папилярные узоры их свойства и квалификация. Строение кожи 

человека на примере ногтевых фаланг пальцев. Типы и виды папилярных 

узоров. Общие и частные признаки папилярных узоров. Детали строения 

папилярной линии. Пороскопия и папиляроскопия. 

 3. Образование следов пальцев рук. Процесс образования следов пальцев 

рук. Виды следов пальцев рук. Пригодность для идентификации динамических 

следов рук. 

 4. Способы обнаружения следов пальцев рук. Общие правила 

обнаружения следов рук на месте происшествия. Виды визуального осмотра. 

Виды порошков, поверхностей на которых применяются порошки. Свойства 

дактилоскопических порошков. Правила работы с порошками. Виды 

химического обнаружения следов пальцев рук. 

 5. Фиксация и изъятие следов рук. Способы фиксации. Правила 

оформления и упаковки следов рук при их изъятии. 

 7. Дактилоскопическая экспертиза. Подготовка материалов для 

экспертизы. Правила составления дактилокарты живого лица, трупа. 

Формулировка вопросов эксперту. 
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Методические рекомендации: 
Положения, которые следует усвоить студенту в ходе данного занятия: 

- строение кожи человека на примере ногтевых фаланг пальцев; типы и виды 

папиллярных узоров; общие и частные признаки папиллярных узоров; детали 

строения папиллярной линии; пороскопия и папилляроскопия. 

- процесс образования следов пальцев рук; виды следов пальцев рук; 

пригодность для идентификации динамических следов рук (мазков). 

- общие правила обнаружения следов рук на месте происшествия (определение 

участков и предметов осмотра, правила обращения с поверхностями, 

подлежащими осмотру, способы обнаружения следов рук); виды визуального 

осмотра, какие следы обнаруживаются таким образом; виды порошков, 

поверхностей на которых применяются порошки; свойства дактилоскопических 

порошков; выбор порошка для поверхности, способ его нанесения. Правила 

работы с порошками; виды химического обнаружения следов пальцев рук; 

правила закрепления следа после обработки йодной трубкой.  

- обнаружение и изъятие следов ни обледенелых 'поверхностях; обнаружение и 

изъятие следов на охлажденных поверхностях; обнаружение и изъятие следов 

на сыпучем грунте. 

- способы фиксации следов рук (протокол, фотографирование, копирование на 

дактилопленку (виды пленки, правила работы с ней, оформление изъятого 

следа), копирование на фотобумагу, копирование объемных следов пальцев 

рук); правила оформления и упаковки следов рук при их изъятии. 

- подготовка материалов для дактилоскопической экспертизы (постановление, 

упаковка представляемых для исследования материалов); правила составления 

дактилокарты живого лица, трупа; формулировка вопросов эксперту. 

Основные понятия темы: 
Папиллярные узоры, папилляроскопия, пороскопия, дактилоскопическая 

пленка, дуговой узор, петлевой узор, завитковый узор, йодная трубка, 

магнитная кисть, тканоль, нингидрин, аллоксан. 

Специальная литература: 
1. Дактилоскопическая экспертиза: современное состояние и перспективы 

развития. Красноярск, 1990. 

2. Жбанков В. А. Человек как носитель криминалистически значимой 

информации. - М., 1993.  
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3. Колесниченко А.Н., Матусовский Г.А. Применение научно-технических 

средств в работе над следами при осмотре места происшествия. Харьков, 

1960.  

4. Корниенко Н. А. Работа со следами пальцев рук при расследовании 

преступлений. Л., 1988. 

5. Салтевский М. В. Следы человека и приемы использования их для 

получения информации о преступнике и обстоятельствах преступления. 

Киев, 1983. 

Контрольные вопросы: 
1. Как классифицируются следы пальцев рук? 

2. Как фиксируются следы пальцев рук? 

3. Назовите виды папиллярных узоров. 

4. Укажите основные способы изъятия следов пальцев рук со следоносителя. 

 
 

Тема 6. Следы ног 
 1. Криминалистическое значение следов ног. Общее значение следов ног, 

значение следа босой ноги. Экспертные возможности идентификационных и 

неидентификационных исследований следов ног. 

 2. Работа с единичными следами ног. Виды следов ног. Общие и частные 

признаки обутой ноги. Общие и частные признаки босой ноги. Установление 

принадлежности обуви определенному лицу, соответствия обуви размеру 

стопы. Определение размера обуви по следу. Определение роста человека по 

следу. Правила обнаружения следов ног на месте происшествия. Фиксация 

единичного следа. 

 3. “Дорожка” следов ног и ее элементы. Криминалистическое значение 

“дорожки” следов ног. Признаки дорожки, виды размеров и правила измерения. 

Информация, которую можно получить из “дорожки” следов ног. Признаки 

фальсификации “дорожки” следов ног. Фиксация дорожки следов ног. 

 4. Трасологическая экспертиза следов ног. Подготовка материалов для 

экспертизы. Формулировка вопросов эксперту. Методика исследования следов 

ног, представленных на экспертизу.  

 
Методические рекомендации: 

Положения, которые следует усвоить студенту в ходе данного занятия: 
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- общее значение следов ног (для установления общей картины преступления); 

значение следа босой ноги (для идентификации человека). 

- виды следов ног (классификации, пригодность разных видов следов для 

идентификационных и неидентификационных исследований); общие и частные 

признаки обутой ноги; общие и частные признаки босой ноги; установление 

принадлежности обуви определенному лицу, соответствия обуви размеру 

стопы; определение размера обуви по следу; определение роста человека по 

следу; правила обнаружения следов ног на месте происшествия. 

- криминалистическое значение "дорожки " следов ног; признаки дорожки, 

виды размеров и правила измерения; признаки усталой походки, походки 

нетрезвого человека, женской, мужской походки; признаки фальсификации 

"дорожки " следов ног. 

- протокол (измерения следа ноги, неидентификационные особенности 

отпечатка следа); фотографирование следов; изготовление схем, планов; 

изготовление гипсовых слепков со следа (наливной способ, насыпной способ; 

изготовление слепков на сыпучем грунте; изготовление слепков из 

силиконовых компаундов; изготовление слепков на снегу; изготовление копий 

с поверхностных следов). 

- подготовка материалов для трасологической экспертизы (постановление, 

правила упаковки представляемых для исследования материалов); 

формулировка вопросов эксперту; исследования следов ног, представленных на 

экспертизу. 

Основные понятия темы: 
Дорожка следов ног, слепок, след ноги, формула определения роста по 

следу ноги. 

Специальная литература: 
1. Грановский Г.Л. Основы трасологии (Особенная часть). М., 1974.  

2. Жбанков В. А. Человек как носитель криминалистически значимой 

информации. - М.,  

3. Кузнецов П.С. Работа со следами на месте происшествия. Екатеринбург, 

1994. 

4. Нестеров Н.И. Установление групповой принадлежности 

трасологических объектов. Волгоград, 1988. 

5. Салтевский М. В. Следы человека и приемы использования их для 

получения информации о преступнике и обстоятельствах преступления. 

Киев, 1983. 
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Контрольные вопросы: 
1. Какие признаки походки отображаются в дорожке следов? 

2. Как по следу обуви определить примерный рост человека? 

 
 

Тема 7. Следы орудий взлома 
1. Криминалистическое значение следов орудий взлома. Определение 

взлома, орудия взлома, криминалистическое значение следов орудий взлома. 

Классификация объектов взлома, орудий взлома, следов орудий взлома. 

Основные характеристики и особенности следов давления, трения 

(скольжения), резания (распила, сверления). Характеристика орудий взлома. 

Характеристика следов излома. 

2. Замки, их классификация и способы взлома. Классификация замков. 

Строение замка. Способы отпирания и взлома различных замков, 

приспособления, используемые для этого. Характерные признаки отпирания 

замков и взлома замков. 

 3. Следственный осмотр следов орудий взлома. Общие правила осмотра 

места происшествия по делам со взломом. Виды и особенности взлома 

строительных преград и хранилищ, приспособления, используемые для этого, 

следы взлома строительных преград и хранилищ. Правила обнаружения следов 

орудий взлома и описания их в протоколе. Виды фиксации и изъятия следов 

орудий взлома. Признаки, характерные для инсценировок краж со взломом. 

4. Трасологическая экспертиза следов орудий взлома. Подготовка и 

направление материалов для экспертизы. Формулировка вопросов эксперту. 

 
Методические рекомендации: 

Положения, которые следует усвоить студенту в ходе данного занятия: 

- классификация: а) объектов взлома; б) орудий взлома; в) следов орудий 

взлома; основные характеристики и особенности следов давления, трения 

(скольжения), резания (распила, сверления); характеристика орудий взлома 

(вид и правила применения); характеристика следов излома (вид, особенности 

образования). 

- классификация замков (по способу крепления; по назначению; по 

запирающему механизму; по сложности запирающего устройства); строение 

замка (при классификации по запирающему механизму); способы и признаки 
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отпирания и взлома различных замков, приспособления, используемые для 

этого. 

- общие правила осмотра места происшествия по делам со взломом; виды и 

особенности взлома строительных преград и хранилищ, приспособления, 

используемые для этого, следы взлома строительных преград и хранилищ и 

правила их обнаружения; приемы вскрытия пломб и печатей, правила осмотра 

и обнаружения следов вскрытия; виды фиксации и изъятия следов орудии 

взлома: а) со следонесущей поверхностью; б) копирование поверхностных 

следов; в) изготовление объемных слепков; признаки, характерные для 

инсценировок краж со взломом.  

- подготовка и направление материалов для трасологической экспертизы 

(постановление, количество, упаковка); формулировка вопросов эксперту. 

Основные понятия темы: 
Взлом, орудие взлома (отмычки, уистити, фомка, вороний клюв), следы 

давления, следы трения, следы резания. 

Специальная литература: 
1. Басалаев А. Н., Гуняев В. А. Следы орудий и инструментов. Л., 1979. 

2. Криминалистическое исследование современных типов пломб и закруток 

железнодорожных вагонов / А.М. Герасимов и др., М., 1988. 

3. Митричев В.С. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и 

изделий. Саратов, 1980. 

4. Найдис И.Д. Использование следов орудий взлома и инструментов для 

расследования преступлений. Харьков, 1980. 

5. Поташник С.И. Криминалистическая экспертиза замков. М., 1969. 

Контрольные вопросы: 
1. Какие виды замков вам известны? 

2. Назовите известные вам способы взлома. 

 
 

Тема 8. Следы транспортных средств. Микроследы 
 1. Криминалистическое значение и виды транспорта. Виды транспорта. 

Виды следов, оставленных траспортными средствами на месте происшествия и 

их значение для установления картины преступления. Общие и частные 

признаки идентификации следов транспортных средств. Криминалистическое 

значение следов транспортных средств.  
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 2. Виды следов транспортных средств. Классификация следов 

транспортных средств. Следы автомобилей (определение типа и модели 

автомобиля по следам колес, размеры, снимаемые со следа, фиксация строения 

рисунка следа протектора, возможность отождествления конкретного 

автомобиля по следам протектора). Особенности следа гусеничного транспорта. 

Особенности следа мотоцикла, велосипеда. Особенности следов копыт и 

подков лошади. 

 3. Обнаружение, фиксация, изъятие следов транспортных средств. 

Правила обнаружения следов траспорта на месте происшествия, виды размеров 

и правила их измерения. Типичные следы, образующиеся при транспортных 

происшествиях. Способы определения направления движения транспорта, 

находившегося на месте происшествия. Фиксация следов транспортных 

средств. Правила описания следов траспортных средств в протоколе. 

 4. Трасологическая экспертиза следов транспортных средств. Подготовка 

и направление материалов. Формулировка вопросов эксперту. 

 5. Современные возможности работы следователя с микрообъектами. 

Правила, приемы и способы обнаружения, фиксации и изъятия микрообъектов. 

Методы исследования объектов незначительного размера. 

 6. Основы криминалистической одорологии. Понятие и значение 

криминалистической одорологии. Применение запаховых следов для раскрытия 

преступлений. Правила обнаружения, консервации и хранения запахов. Методы 

экспертного исследования запахов. 

 
Методические рекомендации: 

Положения, которые следует усвоить студенту в ходе данного занятия: 

- следы автомобилей (определение типа и модели автомобиля по следам колес, 

размеры, снимаемые со следа, фиксация строения рисунка следа протектора 

(общие и частные признаки следа), возможность отождествления конкретного 

автомобиля по следам протектора); особенности следа гусеничного транспорта; 

особенности следа мотоцикла, велосипеда; особенности следов копыт и подков 

лошади (дорожка следов, признаки походки, следы некованных копыт, следы 

подков). 

- типичные следы, образующиеся при транспортных происшествиях; способы 

определения направления движения транспорта, находившегося на месте 

происшествия; фиксация следов транспортных средств (протокол, 

фотографирование, копирование поверхностных следов, изготовление слепков 
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с объемных следов); правила описания следов транспортных средств в 

протоколе. 

- подготовка и направление материалов для трасологической экспертизы 

(постановление, количество, упаковка); формулировка вопросов эксперту. 

- правила, приемы и способы обнаружения, фиксации и изъятия 

микрообъектов; методы исследования объектов незначительного размера 

(биологического, органического, неорганического происхождения). 

Основные понятия темы: 
Протектор, след протектора транспортного средства, колесная база, 

слепок следа протектора, направление движения транспортного средства, 

микрообъекты. 

Специальная литература: 
1. Биленчук П.Д., Лукьянчиков Е.Д., Сало В.Д. Методика обнаружения и 

использования одорологической информации в процессе раскрытия 

преступлений: Учебное пособие. Киев, 1993. 

2. Вандер М. Б., Маланьина Н. И. Судебная микрология: 

Криминалистические аспекты. Саратов, 1988. 

3. Розенталь М.Я. Теория и практика использования микрочастиц в рас-

следовании тяжких преступлений против личности. Красноярск, 1993. 

4. Сова Ф.П. Следы шин автотранспортных средств и их использование в 

розыскной и следственной практике. М., 1978. 

5. Шиканов В. И., Тарнаев Н. А. Запаховые микроследы. Иркутск, 1974. 

Контрольные вопросы: 
1. Какие способы фиксации следов колес транспортных средств вы знаете? 

2. Каковы современные возможности следователя с микрообъектами? 

3. Что является предметом криминалистической одорологии? 

 
 

Тема 9. Понятие, значение и объекты изучения в судебной баллистике 
 1. Понятие судебной баллистики, научные основы и объекты 

исследования. Понятие судебной баллистики. История появления и развития 

судебной баллистики. Научные основы судебной баллистики, различие в 

понимании баллистики в общетехническом и криминалистическом смыслах. 

Задачи судебной баллистики. Объекты исследования. 

 2. Классификация ручного огнестрельного оружия и основные сведения о 

его устройстве. Понятие ручного огнестрельного оружия. Факт относимости 
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предмета к огнестрельному оружию. Отличие исправности оружия в 

общетехническом и криминалистическом смыслах. Виды огнестрельного 

оружия по пригодности к стрельбе. Классификации ручного огнестрельного 

оружия. Основные части и узлы огнестрельного оружия. 

 3. Боеприпасы к огнестрельному оружию. Понятие и признаки 

боеприпасов к огнестрельному оружию. Виды боеприпасов: взрывного 

действия, стрелковые боеприпасы. Классификация стрелковых боеприпасов. 

Состав унитарного патрона для нарезного и гладкоствольного оружия: пуля - 

название составных частей, классификации пуль; гильза - название составных 

частей для нарезного, гладкоствольного оружия, маркировка гильз, 

классификации гиль; пороховой заряд (состав, виды); дробь (способ 

изготовления, размер /порядок нумерации/); картечь (номера, размер). 

 4. Механизм образования следов при производстве выстрела. Понятие и 

механизм выстрела. Следы на пуле, следы на гильзе, образующиеся при 

производстве выстрела. Следы на дроби, картечи. Следы на преградах, 

образующиеся при производстве выстрела. Установление возможности 

самопроизвольного выстрела из огнестрельного оружия. 

 5. Идентификация огнестрельного оружия по стреляной пуле и гильзе. 

Определение группового тождества (а) вида и модели оружия по пуле и гильзе, 

б) вида и модели по следам выстрела). Определение индивидуального 

тождества: а) идентификация оружия, б) принадлежность пули и гильзы к 

одному патрону, в) установление единого источника происхождения патронов 

Этапы идентификационного исследования. Способы идентификации. 

Неидентификационные исследования в судебной баллистике: диагностические, 

ситуационные. 

 
Методические рекомендации: 

Материал данного занятия весьма специфичен и объемен, особенно 

тщательно необходимо изучить вопросы принципиального устройства 

огнестрельного оружия. Также необходимо четко представлять механизм 

работы неавтоматического, полуавтоматического и автоматического оружия. 

Общее представление о предмете темы завершает знакомство с устройством 

боеприпасов к огнестрельному оружию и механизмом выстрела. 

Необходимость изучения технических и тактических особенностей 

осмотра оружия на месте его обнаружения и следов применения оружия в 

преступных целях детерминируется потребностью следователя в 
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самостоятельном предварительном знакомстве с обнаруженным оружием. 

Целью подобного изучения является необходимость оперативного проведения 

первоначального этапа расследования. 

Знание механизма выстрела поможет определить место нахождения 

стрелявшего, место нахождения жертвы, иные особенности имеющие значение 

для расследования уголовного дела. 

Примерный перечень вопросов предназначенных для проведения 

судебно-баллистической экспертизы поможет усвоить требования к 

необходимой доказательственной базе по делам, в которых фигурирует 

огнестрельное оружие. 

Положения, которые следует усвоить студенту в ходе данного занятия: 

- понятие судебной баллистики; история появления и развития судебной 

баллистики; научные основы судебной баллистики, различие в понимании 

баллистики в общетехническом и криминалистическом смыслах; задачи 

судебной баллистики (изучение материальной части огнестрельного оружия, 

боеприпасов, порохов и взрывчатых веществ, следов выстрела, обнаружение, 

фиксация и изъятие оружия, боеприпасов и следов выстрела, идентификация 

оружия). 

- понятие ручного огнестрельного оружия; факт относимости предмета к 

огнестрельному оружию; отличие исправности оружия в общетехническом и 

криминалистическом смыслах; виды огнестрельного оружия по пригодности к 

стрельбе; классификации ручного огнестрельного оружия: по назначению; по 

степени автоматизации; по характеру стрельбы: по количеству патронов', по 

способу заряжания; по количеству стволов; по калибру; по длине ствола; по 

конструктивным особенностям ствола; по способу изготовления; по 

особенностям конструкции; основные части и узлы огнестрельного оружия. 

- понятие и признаки боеприпасов к огнестрельному оружию; виды 

боеприпасов: 1. боеприпасы взрывного действия; 2. стрелковые боеприпасы, 

классифицируемые: по конструкции; по размещению воспламенительного 

состава; по виду канала ствола; по назначению оружия; по способу 

изготовления; по калибру; по назначению. 

- пуля: а) название составных частей; б) классификации (по строению и 

материалу составных частей; по форме головки пули; по способу крепления 

пули в гильзе; по назначению; по калибру); гильза: а) название составных 

частей для нарезного, гладкоствольного оружия; б) маркировка гильз; в) 

классификации (по форме гильзы; по калибру гильзы; по материалу 
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изготовления; по форме шляпки (фланца); по длине гильзы); пороховой заряд 

(состав, виды); дробь (способ изготовления, размер (порядок нумерации)); 

картечь (номера, размер). 

- понятие и механизм выстрела; следы на пуле, следы на гильзе, образующиеся 

при производстве выстрела; следы на дроби, картечи (при прохождении ее по 

каналу ствола); следы на преградах, образующиеся при производстве выстрела; 

установление возможности самопроизвольного выстрела из огнестрельного 

оружия. 

- правила поиска следов на месте происшествия: а) оружия, б) пуль, в) гильз, д) 

следов выстрела; фиксация местонахождения, осмотр и описание оружия в 

протоколе; установление, производился ли выстрел из данного оружия и какова 

его давность; правила снятия следов с обнаруженного оружия, его упаковка; 

правила следственного осмотра поврежденной преграды; фиксация 

местонахождения, осмотр и описание в протоколе пуль; фиксация 

местонахождения, осмотр и описание в протоколе гильз; правила изъятия пуль 

из преград, правила упаковки пуль, гильз; обнаружение и фиксация следов 

выстрела, их изъятие и упаковка; исследование частей снарядов от 

гладкоствольного оружия; обнаружение, фиксация местонахождения дроби, 

картечи, - правила поиска пыжей, прокладок; осмотр и правила упаковки частей 

снаряда гладкоствольного ружья; осмотр и описание в протоколе основных и 

дополнительных следов выстрела.  

Основные понятия темы: 
Баллистика, огнестрельное оружие, боеприпасы, выстрел, 

неавтоматическое оружие, полуавтоматическое оружие, автоматическое 

оружие, ствол, запирающий механизм, ударно-спусковой механизм, 

предохранительный механизм, механизм удаления гильзы, калибр, нарезы 

ствола, патрон, пуля, гильза, дробь, картечь, сечка, механизм выстрела, поясок 

обтирания, штанцмарка. 

Специальная литература: 
1. Жук А.Б. Стрелковое оружие. М., 1992. 

2. Косоплечее Н.П. Осмотр места происшествия по делам, связанным с 

применением огнестрельного оружия. М., 1956. 

3. Плескачевский В.М. Осмотр места происшествия по делам, связанным с 

применением огнестрельного оружия. М., 1992. 

4. Устинов А.И., Портонов М.Э., Нацваладзе Ю.А. Холодное оружие. М., 

1994. 



 38 

5. Черваков В. Ф. Судебная баллистика. М., 1977. 

Контрольные вопросы: 
1. Что является предметом криминалистической баллистики? 

2. Какие следы возникают в результате применения огнестрельного оружия? 

3. Что является свидетельством выстрела с близкого расстояния? 

4. Дайте характеристику разнообразным видам дроби. 

5. Каковы признаки входного и выходного отверстия пули. 

6. В чем заключается сущность идентификации оружия по стрелянным пулям и 

гильзам? 

 
 

Тема10. Установление обстоятельств применения огнестрельного оружия 
 1. Следственный осмотр оружия и следов выстрела на месте 

происшествия. Правила поиска следов на месте происшествия оружия, пуль, 

гильз, следов выстрела. Фиксация местонахождения, осмотр и описание оружия 

в протоколе. Установление, производился ли выстрел из данного оружия и 

какова его давность. Правила снятия следов с обнаруженного оружия, его 

упаковка. Правила следственного осмотра поврежденной преграды. Фиксация 

местонахождения, осмотр и описание в протоколе пуль, гильз. Правила изъятия 

пуль из преград, правила упаковки пуль, гильз. Обнаружение и фиксация 

следов выстрела, их изъятие и упаковка. Исследование частей снарядов от 

гладкоствольного оружия. Обнаружение, фиксация местонахождения дроби, 

картечи, пыжей, прокладок. Осмотр и правила упаковки частей снаряда 

гладкоствольного ружья. Осмотр и описание в протоколе основных и 

дополнительных следов выстрела. 

 2. Установление направления, дистанции и места выстрела. Виды 

дистанции выстрела. Характерные признаки выстрела в упор и способы их 

обнаружения. Установление входного и выходного отверстия, угла входа пули. 

Установление направления выстрела. Установление местонахождения 

стрелявшего. Характерные признаки выстрела с близкого расстояния и способы 

их обнаружения. Характерные признаки выстрела в упор и способы их 

обнаружения.  

3. Криминалистическая характеристика холодного оружия. Понятие и 

классификация холодного оружия Признаки холодного оружия. Осмотр и 

предварительное исследование холодного оружия. Правила хранения и 



 39 

пересылки холодного оружия и предметов со следами его применения на 

криминалистическую экспертизу. 

 4. Подготовка материалов для судебно-баллистической экспертизы. 

Правила подготовки материалов на экспертизу. Формулировка вопросов 

эксперту. Вопросы, разрешаемые экспертизой холодного оружия. 

 
Методические рекомендации: 

Положения, которые следует усвоить студенту в ходе данного занятия: 

- виды дистанции выстрела; характерные признаки выстрела в упор и способы 

их обнаружения; установление входного и выходного отверстия, угла входа 

пули; установление направления выстрела; установление местонахождения 

стрелявшего; характерные признаки выстрела с близкого расстояния и способы 

их обнаружения; характерные признаки выстрела с дальнего расстояния и 

способы их обнаружения. 

- идентификация огнестрельного оружия по стрелянной пуле и гильзе; 

определение группового тождества а) вида и модели оружия по пуле и гильзе, 

б) вида и модели по следам выстрела; определение индивидуального 

тождества; этапы идентификационного исследования (правила получения 

экспериментальных пуль, гильз); способы идентификации: сравнительный 

микроскоп, фотографическая разверстка, механическая развертка, прокатка по 

пластичному материалу, профилограф, панорамная съемка, спектроскопия, 

гальванопластика. 

- неидентификационные исследования в судебной баллистике: 

диагностические, ситуационные. 

Основные понятия темы: 
Баллистика, идентификационные исследования в судебной баллистике, 

неидентификационные исследования в судебной баллистике. 

Специальная литература: 
1. Аханов В.С. Криминалистическая экспертиза огнестрельного оружия и 

следов его применения. Волгоград, 1979 

2. Криминалистическое исследование огнестрельного оружия. М.,1987. 

3. Ладин В.Н. Судебно-баллистическое исследование атипичного ручного 

огнестрельного оружия и следов его действия. Киев, 1967. 

4. Тихонов Е.Н. Криминалистическая экспертиза холодного оружия: 

Учебное пособие. Барнаул, 1987. 
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5. Тихонов Е.Н. Судебно-баллистическая экспертиза: Учебное пособие. 

Барнаул, 1991. 

Контрольные вопросы: 
1. Какие признаки могут быть использованы для установления очередности 

выстрелов? 

2. В чем заключается сущность идентификации оружия по стрелянным пулям и 

гильзам? 

3. Назовите неидентификационные исследования в судебной баллистике. 

 
 

Тема 11. Научные основы судебного почерковедения 
1. Понятие, задачи и объекты исследования письма. Определение 

понятий: письмо, почерк, письменная речь, рукопись, подпись, процесс письма. 

Классификация навыков письма, соотношение понятий письмо, почерк и 

письменная речь. Объекты криминалистического исследования письма, цель 

исследования. 

 2. Психофизиологический механизм формирования письменно-

двигательного навыка. Формирование почерка, навыки, из которых 

складывается умение писать. Основы психофизиологического учения 

академика И. П. Павлова о высшей нервной деятельности человека. Понятие 

динамического стереотипа. Сущность процесса формирования почерка и 

факторы, оказывающие на него влияние. Процесс деавтоматизации почерка и 

его признаки. 

3. Признаки письма. Индивидуальность почерка, письменной речи и 

топографии письма. Закономерности формирования индивидуальности письма. 

Устойчивость письма, устойчивость почерка. Закономерности формирования 

устойчивости почерка. 

4. Идентификационные признаки письменной речи. Классификация 

признаков письменной речи: а) грамматика; б) лексика; в) стилистика; г) 

частные признаки письменной речи. 

5. Идентификационные признаки почерка. Основные и дополнительные 

общие признаки. Частные признаки почерка. Строение рукописи. Строение 

письменных знаков. Топография письма. Классификация изменений в почерке. 
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Методические рекомендации: 
Исследование подчерка в современной криминалистике является одной 

из важнейших и актуальных задач. При изучении данной темы студентам 

необходимо рассмотреть две новые линии развития криминалистического 

почерковедения, помимо существующих традиционных направлений. 

Первая это исследование письменной речи на предмет оптимизации 

возможностей решения автороведческих моментов. Таким образом, 

исследование письменной речи в автороведческой экспертизе - не только 

резерв, но и возможность более глубокого ее изучения при установлении 

исполнителя текста. Кроме того, данный метод зачастую может облегчить 

установление исполнителя в случаях, когда исследуемый текст выполнен 

измененным почерком, левой рукой, подражая печатному шрифту, и когда 

графическая информация, содержащаяся в нем, незначительна. 

Второе направление исследования письменной речи - установление 

личностной характеристики неизвестного автора в розыскных целях. Уяснение 

достижений специалистов указанных направлений, безусловно, будет 

способствовать более глубокому пониманию криминалистической материи. 

Положения, которые следует усвоить студенту в ходе данного занятия: 

- условия исполнения рукописи; целевая установка пишущего; отдельные 

свойства пишущего. 

- основы психофизиологического учения академика И.П. Павлова о высшей 

нервной деятельности человека; понятие динамического стереотипа (система 

условнорефлекторных связей); сущность процесса формирования почерка и 

факторы, оказывающие на него влияние; процесс деавтоматизации почерка и 

его признаки. 

- технические навыки письма; графические (общие и частные признаки); 

навыки письменной речи; топографические навыки письма; 

индивидуальность почерка; индивидуальность письменной речи и топографии 

письма; устойчивость письма, устойчивость почерка; закономерности 

формирования индивидуальности письма. 

- постепенные изменения в почерке (вариационностъ почерка; совершен-

ствование почерка; патологические изменения; возрастные изменения в 

организме); внезапные, относительно длительные изменения 

(совершенствование почерка, связанное с работой; травмы и другие нарушения 

в организме, протекающие в течение относительно длительного периода 

времени; патологические изменения); кратковременные изменения в почерке 
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(необычное психофизическое состояние пишущего; необычные условия 

письма; патологические изменения и кратковременные заболевания организма; 

изменения по желанию самого пишущего). 

- основные общие признаки (выработанностъ, характер выработанности; 

разгон, расстановка знаков; связность почерка; размер письменных знаков; 

наклон письменных знаков, угол наклона); дополнительные общие признаки 

(координация движений в процессе письма; относительные размеры знаков; тип 

соединения знаков; вычурность или упрощенность почерка; темп письма; 

гладиоллаж; степень нажима на пишущий прибор; размещение нажимов; 

транскрипция подписи; общая система направления движений при письме; 

равномерность общих признаков; амплитуда почерка; способ держания пера; 

стиль знаков). частные признаки почерка; строение рукописи (части рукописи, 

абзацы, поля, строка); строение письменных знаков (штрихи; элементы, 

росчерк). 

Основные понятия темы: 
Письмо, почерк, письменная речь, почерк, подпись, письменно-

двигательный навык, динамический стереотип, деавтоматизация письма, 

топография письма. 

Специальная литература: 
1. Жбанков В.А. Получение образцов для сравнительного исследования. М., 

1992 

2. Зуев-Инсаров Д.М. Почерк и личность. М., 1993. 

3. Корнеева И.Л. Общие и частные признаки почерка. М., 1975. 

4. Моисеев А.П., Мурашова О. С., Юрков И. С. Таблицы признаков почерка. 

М., 1984. 

5. Моргенштерн И.Ф. Психографология: наука об определении внутреннего 

мира человека по его почерку. М., 1994. 

6. Справочник по графологии: связь почерка с характером. Тюмень, 1993. 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое письмо и почерк? 

2. Каковы научные основы отождествления личности по признакам письменной 

речи и почерку? 

3. В чем выражается индивидуальность почерка? 

4. Как классифицируются признаки письменной речи? 

5. Как классифицируются признаки почерка? 

 



 43 

Тема 12. Основы тактики и методики почерковедческой экспертизы 
 1. Подготовка материалов на судебно-почерковедческую экспертизу. 

Решение вопроса о необходимости и возможности экспертизы. Подготовка 

материалов для предоставления эксперту. Постановление о назначении 

экспертизы. 

 2. Методика почерковедческой экспертизы. Ознакомление с 

предоставленными на экспертизу материалами. Раздельное и совместное 

исследование. Оценка результатов исследования и формулировка выводов. 

Составление заключения по экспертизе. 

 3. Автороведческая экспертиза и ее возможности. Решение вопроса о 

необходимости и возможности проведения автороведческой экспертизы. 

Правила подбора материала для экспертизы. Методы исследования текста. 

 
Методические рекомендации: 

Положения, которые следует усвоить студенту в ходе данного занятия: 

- подготовка материалов на судебно-почерковедческую экспертизу для 

предоставления эксперту (требования к материалам, подбор свободных 

образцов, правила получения условно-свободных образцов, получение 

экспериментальных образцов; установление обстоятельств, имеющих значение 

для проведения экспертизы); постановление о назначении экспертизы. 

- методика почерковедческой экспертизы: ознакомление с предоставленными 

на экспертизу материалами; раздельное и совместное исследование; оценка 

результатов исследования и формулировка выводов; составление заключения 

по экспертизе. 

- необходимость и возможность проведения автороведческой экспертизы; 

правила подбора материала для экспертизы; методы исследования текста. 

Основные понятия темы: 
Письмо, почерк, письменная речь, почерковедческая экспертиза, 

автороведческая экспертиза. 

Специальная литература: 
1. Винберг А.И. Криминалистическая экспертиза письма. М., 1940. 

2. Грановский Г.Л. Исследование признаков письменной речи в крими-

налистической экспертизе. М., 1976. 

3. Кошманов М. П., Ляпичев Е. Е. Методы математического моделирования 

в почерковедческой экспертизе: Лекция. М., 1990. 

4. Назначение и производство судебных экспертиз. М.: Юрид. лит-ра, 1988. 
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5. Самороковский В. М, Координатно-графический метод исследования 

почерка. Воронеж, 1973. 

6. Судебно-почерковедческая экспертиза / Под ред. В.Ф. Орловой. М., 1980. 

Контрольные вопросы: 
1. Каковы возможности использования рукописи для розыска их исполнителей? 

2. Назовите вопросы, разрешаемые почерковедческой экспертизой. 

 
 

Тема 13. Технико-криминалистическое исследование документов  
 1. Понятие технико-криминалистического исследования документов. 

Понятие и задачи технико-криминалистического исследования документов. 

Методы исследования, круг вопросов относящихся к данному исследованию. 

Объекты технико-криминалистического исследования документов. 

Определение документа, виды документов, виды подделок. Значение технико-

криминалистического исследования документов. 

 2. Научно-технические средства и методы обнаружения подделок в 

документах. Визуальный осмотр. Нагревание исследуемого документа утюгом, 

опыление порошком, парами йода. Фотографирование в проходящем, 

косонаправленном освещении. Фотографическое усиление контрастов. 

Фотоцветоделение. Фотографирование в инфракрасных лучах. 

Фотографирование в ультрафиолетовых лучах. Диффузно-копировальный 

метод. Адсорбционный метод. Спектроскопия, спектрометрия. Адсорбционный 

спектральный анализ. ЭОП. Люминесценция в ИК-, УФ-лучах. 

Фотографирование в рентгеновских лучах. Рентгенография, флюорография, 

правила фотосъемки с применением рентгеновских лучей. Фотографирование в 

гамма-лучах. Лазер (принцип действия, возможности при исследовании 

документов). 

 3. Виды и способы подделки документов и методы их обнаружения. 

Подчистка. травление, смывание, дописка, допечатка, замена частей документа, 

переклейка фотографий, подделка подписи. Установление последовательности 

исполнения отдельных частей текста документа. Восстановление невидимых и 

слабовидимых текстов. Восстановление зачеркнутых, замазанных, залитых 

документов. 

 4. Судебно-техническая экспертиза документов. Подготовка материалов и 

формулировка вопросов. 
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Методические рекомендации: 
При изучении данной темы сконцентрируйте внимание на задачу 

технического исследования документов, определитесь в природе признаков, 

характерных для того или иного вида подделки документов. Одновременно с 

этим необходимо подвергнуть анализу методы обнаружения конкретных 

способов подделки документов. 

Ввиду широкого распространения множительной и типографской 

техники стало актуальным определение видовой и родовой принадлежности 

того или иного документа. Проанализируйте возможности идентификации 

документов, выполненных на лазерном, матричном и струйном принтерах. 

Положения, которые следует усвоить студенту в ходе данного занятия: 

- понятие и задачи технико-криминалистического исследования документов; 

методы исследования, круг вопросов относящихся к данному исследованию; 

объекты технико-криминалистического исследования документов; определение 

документа, виды документов, виды подделок; значение технико-

криминалистического исследования документов. 

- подчистка, травление, смывание, дописка, допечатка, замена частей 

документа, переклейка фотографий; подделка подписи (способы изготовления 

подделки, признаки и методы обнаружения); способы и признаки подделки 

печатей и штампов, методы их выявления; изготовление поддельных клише 

(материал и способ выполнения, признаки подделки). 

- средства и методы обнаружения подделок в документах: визуальный осмотр 

(с использованием увеличительной техники, косонаправленного освещения, 

освещения "на просвет"); нагревание исследуемого документа утюгом, 

опыление порошком, парами йода; фотографирование в проходящем, 

косонаправленном освещении; фотографическое усиление контрастов 

(контратипирование, использование метода параллельных фотографических 

процессов (совмещение негативов, сложение эмульсионных слоев), ис-

пользование контрастного материала, использование усиливающих растворов); 

фотоцветоделение; фотографирование в инфракрасных лучах. Особенности 

ИК-лучей, обеспечивающие их применение в исследовании документов, 

вещества и красители прозрачные для ИК-лучей, вещества и красители, 

поглощающие ИК-лучи, источник ИК-излучения, возможности применения при 

исследовании подделок документов; фотографирование в ультрафиолетовых 

лучах. Особенности УФ-лучей, составляющие основу для исследования 

документов, источник УФ-излучения, правила фотосъемки в УФ-лучах, 



 46 

возможности применения при исследовании документов; диффузно-

копировальный метод (объекты исследования, материалы, используемые для 

исследования); спектроскопия, спектрометрия. Адсорбционный спектральный 

анализ. Возможности перечисленных методов исследования, принцип действия 

спектроскопа и ЭОП (переведение в видимую зону спектра невидимого 

изображения в ИК-лучах). Принцип действия, возможности применения при 

исследовании документов; люминесценция в ИК-, УФ-лучах. Источник 

люминесценции, правила фотосъемки люминесценции, возможности 

люминесценции при исследовании документов; фотографирование в 

рентгеновских лучах. Возможности рентгеновских лучей в технико-

криминалистическом исследовании документов. Рентгенография, 

флюорография, правила фотосъемки с применением рентгеновских лучей; 

фотографирование в гамма-лучах. Источник, правила фотосъемки, свойства и 

возможности гамма-лучей, используемые при технико-криминалистическом 

исследовании документов; лазер: принцип действия, возможности при 

исследовании документов. 

- подготовка материалов и образцов для проведения судебно-технической 

экспертизы документов, формулировка вопросов эксперту. 

Основные понятия темы: 
Документ, подделка документа, физическая подделка документа, 

интеллектуальная подделка документа, подчистка, травление, смывание, 

дописка, допечатка, замена частей документа, переклейка фотографий, 

косонаправленное освещение, освещение на "просвет", диффузно-

копировальный метод, спектроскопия, спектрометрия. 

Специальная литература: 
1. Буринский Е.Ф. Судебная экспертиза документов. СПб., 1903. 

2. Власов В.П. Следственный осмотр и предварительное исследование 

документов. М., 1961. 

3. Дораш С.Г. Криминалистическое исследование документов. Кишинев, 

1979. 

4. Корухов Ю.Г. Криминалистическое исследование документов. М., 1972. 

5. Криминалистическое исследование документов с вытравленными 

(смытыми) записями. М., 1987. 

6. Общие положения технико-криминалистической экспертизы документов. 

М., 1987. 
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Тема 14. Технико-криминалистическое исследование отдельных объектов 
и реквизитов документов 

 1. Криминалистическое исследование подписей. Виды технической 

подделки подписи и признаки каждого вида подделки. Технические средства и 

методы обнаружения подделки подписи. 

 2. Исследование оттисков печатей и штампов. Общие и частные признаки 

печатей и штампов. Способы и признаки подделки печатей и штампов, методы 

их выявления. Изготовление поддельных клише. Идентификация печатей и 

штампов: подготовка материалов и образцов для проведения экспертизы, 

формулировка вопросов эксперту. 

 3. Исследование полиграфической продукции и материалов документов. 

Виды полиграфической продукции, подвергаемой исследованию. Способы 

печати бланков документов. Способы и признаки подделки полиграфической 

продукции. Технические средства и методы обнаружения подделок. Виды 

материалов документов, подвергаемые исследованию. Способы и признаки 

подделки материалов, технические средства и методы ее обнаружения. 

4. Исследование отдельных видов документов. Восстановление текста 

сожженных документов. Восстановление разорванных документов. 

Исследование вдавленных текстов и копировальной бумаги. 

 
Методические рекомендации: 

Положения, которые следует усвоить студенту в ходе данного занятия: 

- виды полиграфической продукции, подвергаемой исследованию; способы 

печати бланков документов; способы и признаки подделки полиграфической 

продукции; технические средства и методы обнаружения подделок; виды 

материалов документов, подвергаемые исследованию; способы и признаки 

подделки материалов, технические средства и методы ее обнаружения. 

- исследование бумаги; исследование красителей (типографская краска, 

штемпельная мастика, чернила, паста шариковых ручек, карандаш и т.п.); 

исследование клея. 

- восстановление текста сожженных, документов (правила обращения с 

документом, технические средства и материалы, необходимые для 

исследования); восстановление разорванных документов (правила обращения с 

частями документа и процесс составления документа); восстановление 

невидимых и слабовидимых текстов документов; восстановление зачеркнутых, 

замазанных, залитых документов. 
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Основные понятия темы: 
Документ, подделка документа, физическая подделка документа, 

интеллектуальная подделка документа, полиграфическая продукция. 

Специальная литература: 
1. Беляева Г. А., Калашников А. Н. Методы технико-криминалистического 

исследования документов. Волгоград, 1987. 

2. Быков Б. Криминалистическая характеристика сожженных бумаг // Соц. 

законность, № 9. 1981. 

3. Криминалистическое исследование документов с вытравленными 

(смытыми) записями. М., 1987. 

4. Назначение и производство судебных экспертиз. М.: Юрид. лит-ра, 1988 

5. Физические и фотографические методы исследования вещественных 

доказательств. М., 1961. 

6. Эйсман А. А., Николайчик В. М. Физические методы выявления 

невидимых текстов. М.: Юрид. лит-ра, 1961.  

Контрольные вопросы: 
1. Каковы виды криминалистического исследования документов? 

2. Что такое реквизит документа? 

3. Что понимается под полной и частичной подделкой документа? 

4. Назовите способы подделки оттисков печатей и штампов. 

5. Назовите признаки, свидетельствующие о том, что документ подвергался 

травлению. 

6. Какие научно-технические средства используются при работе с документами. 

7. Назовите правила обращения с документами - вещественными до-

казательствами. 

8. В чем заключается смысл интеллектуального подлога? 

 
 

Тема 15. Криминалистическое отождествление человека по признакам 
внешности 

1. Значение и задачи идентификации человека по признакам внешности. 

Научные основы идентификации человека по признакам внешности. Задачи 

идентификации человека и значение для установления истины по делу. 

2. Характеристика признаков внешности человека. Особенности 

признаков внешности человека, обеспечивающие возможность идентификации. 

Классификация признаков внешности. Источники информации о внешности 
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человека: достоверность и информативность полученных данных. Технические 

средства, используемые для получения и закрепления информации. 

3. Описание признаков внешности человека по методу “словесного 

портрета”. Правила составления опознавательной карты по словесной 

информации. 

4. Основы экспертного отождествления человека по признакам 

внешности. Восстановление лица по черепу и его криминалистическое 

значение. Виды и формы отождествления по признакам внешности. Виды и 

способы изготовления и применения субъективных портретов при 

расследовании преступлений. Правила подбора материалов для портретной 

идентификации личности по изображениям на фотографиях. Описание 

признаков внешности человека с натуры. Особенности составления розыскной 

ориентировки. 

 
Методические рекомендации: 

Криминалистическая габитология своими корнями уходит в методику 

словесной реконструкции А. Бертильона. Основные принципы необходимые 

для уяснения материала: Каждому человеку свойственна индивидуальная 

совокупность морфологических признаков. Морфологические признаки 

человека характеризуются устойчивой природой, что делает возможной 

идентификацию носителя этих признаков применительно к достаточно 

значимому временному промежутку. 

Необходимо описать основные способы отождествления человека по 

признакам внешности. Таковыми признаками являются: 

1. Описание примет и признаков человека 

2. Реконструирование по мысленному образу в памяти человека. 

3. Реконструирование по материально-фиксированным отображениям. 

В качестве проверки усвоения теоретического материала попробуйте 

создать "словесный портрет" какого-либо лица и сравните этот портрет с 

оригиналом. 

Положения, которые следует усвоить студенту в ходе данного занятия: 

- понятие, научные основы, значение идентификации человека по признакам 

внешности; классификация признаков внешности; использование методологии 

"словесного портрета". 

- идентификация человека путем предъявления для опознания; идентификация 

человека путем непосредственного сопоставления его внешности с фото- или 
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изопортретом; идентификация человека путем непосредственного 

сопоставления его внешности с имеющимся "словесным портретом"; 

идентификация человека путем сопоставления двух "словесных портретов"; 

скульптурная реконструкция портрета (восстановление лица по черепу). 

Основные понятия темы: 
Фотопортрет (изопортрет), габитология, методика "словесного портрета", 

метод скульптурной реконструкции (методика Герасимова). 

Специальная литература: 
1. Дубягин Ю.П., Торбин Ю.Г. Использование данных о внешности 

человека в раскрытии и расследовании преступлений. М., 1987. 

2. Зинин А.М., Снетков В. А. Техника, тактика и методика изготовления 

субъективных портретов. Омск, 1983. 

3. Зинин А.М., Кирсанова Л.3. Криминалистическая фотопортретная 

экспертиза. М., 1991. 

4. Криминалистическое описание внешности человека (функциональные и 

сопутствующие элементы и признаки): Справочное пособие. М., 1989. 

5. Снетков В.А. Габитоскопия. Волгоград, 1979. 

Контрольные вопросы: 
1. Дайте понятие методики "словесного портрета". 

2. Что такое анатомические признаки? 

3. Что такое функциональные признаки? 

4. Приведите последовательность описания внешних признаков по методу 

словесного портрета. 

5. Каковы правила подбора материала для портретной идентификации личности 

по изображениям на фотокарточке? 

6. Определите области применения методики словесного портрета в 

оперативной и следственной практике. 

 
 

Тема 16. Общие вопросы следственной тактики, организация и 
планирование расследования 

1. Понятие, цели и задачи следственной тактики. Структура научных 

основ криминалистической тактики: процессуальные, психологические, 

логические, тактические, этические положения. Содержание 

криминалистической тактики: рекомендации по оптимизации планирования 

расследования, оптимизации проведения следственных действий, 
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взаимодействия с оперативно-розыскными органами, рекомендации 

воспитательного характера в отношении участников расследования, 

рекомендации по оптимизации использования научно-технических средств, 

рекомендации по профилактике преступлений, по оптимизации использования 

помощи общественности. 

2. Тактический прием, его свойства и отличия от процессуального 

правила. Классификация тактических приемов по видам следственной 

деятельности, по отдельным видам следственных действий. Принципы 

допустимости тактического приема. Тактико-криминалистическая 

рекомендация. Тактическое решение, тактическая операция, тактическая 

комбинация – понятие и содержание. 

3. Понятие и принципы расследования преступлений. Расследование и 

раскрытие преступления – разграничение понятий. 

4. Понятие и принципы планирования расследования преступления. 

Принципы планирования расследования. Основания планирования. Виды 

планирования. Вспомогательная документация, используемая при 

планировании. Содержание плана проведения отдельного следственного 

действия. Содержание плана при расследовании дел группой следователей. 

Содержание планирования при расследовании многоэпизодных уголовных дел. 

Сетевое планирование – понятие и содержание. 

5. Следственная версия. Понятие следственной версии. Классификация 

версий. Содержание процесса построения и проверки версий. Логические 

основы построения версий. 

 
Методические рекомендации: 

В ходе проведения занятия по рассматриваемой теме необходимо 

уяснить, в чем заключается сущность и предмет криминалистической тактики, 

разграничить ее от иных разделов криминалистики. Крайне значимо усвоить 

принципы криминалистической тактики не просто как совокупность 

теоретических положений, а как основу всех практических методик. 

Следует вникнуть в то, что разграничение тактического приема от 

уголовно-процессуальных правил проведения следственных действий влечет 

его понимание не как какого-либо изобретения теоретиков, а как цельного 

инструмента воздействия, оптимизирующего потенциал следователя. 

В вопросе изучения проблемы планирования расследования необходимо 

уяснить, что большинство недостатков работы следователя объясняется 
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неудачным планированием расследования. Планирование есть доминантное 

начало всей следственной деятельности. На стороне преступника всегда тайна, 

подчас которой следователь может противопоставить только максимальную 

мобилизацию своего потенциала, и подобная мобилизация начинается с 

планирования. 

Детальные и четкие версии произошедшего преступного события не 

могут быть построены, если следователь не знаком с природой следственной 

версии, не вник в ее видовые тонкости, не разобрался с логическим и 

фактическими основаниями. 

Положения, которые следует усвоить студенту в ходе данного занятия: 

- рекомендации по оптимизации планирования расследования; рекомендации 

по оптимизации проведения следственных действий; рекомендации по 

оптимизации взаимодействия с оперативно-розыскными органами; 

рекомендации воспитательного характера в отношении участников 

расследования; рекомендации по оптимизации использования научно-

технических средств; рекомендации по профилактике преступлений; 

рекомендации по оптимизации использования помощи общественности. 

- классификация тактических приемов: по видам следственной деятельности; по 

отдельным видам следственных, действий (приемы подготовки, проведения, 

фиксации, проверки и оценки результатов следственного действия); 

- принципы допустимости тактического приема: соответствие уголовно-

процессуальному закону; соответствие этическим нормам; научная 

обоснованность; целесообразность использования; доступность. 

- принципы планирования расследования (принцип законности, научности, 

индивидуальности, конкретности, динамичности, экономичности, реальности); 

основания планирования (фактические данные, познания в научной сфере, 

профессиональный опыт, содержание версий по делу); виды планирования; 

вспомогательная документация, используемая при планировании (схемы, 

карточки на обвиняемого, журналы); содержание плана проведения отдельного 

следственного действия; содержание плана при расследовании дел группой 

следователей; содержание планирования при расследовании многоэпизодных 

уголовных дел; сетевое планирование. Понятие и содержание. 

- классификация версий: по объему понятий; по сфере использования; по 

субъекту; по степени вероятности; по времени построения; по отношению к 

предмету доказывания. 
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Основные понятия темы: 
Следственная тактика, криминалистическая тактика, тактический прием, 

тактико-криминалистическая рекомендация, тактическое решение, тактическая 

операция, тактическая комбинация, сетевое планирование, следственная 

версия. 

Специальная литература: 
1. Арцишевский Р.В. Выдвижение и проверка следственных версий. М., 

1978. 

2. Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики. Волгоград, 1993. 

3. Вейнгарт А. Уголовная тактика. Руководство к расследованию 

преступлений. СПб, 1912. 

4. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. 

Минск, 1979. 

5. Ларин А.М. От следственной версии к истине. М., 1976. 

6. Комиссаров В.И. Научные, правовые и нравственные основы след-

ственной тактики. Саратов, 1980. 

Контрольные вопросы: 
1. Как вы понимаете правовые основы криминалистической тактики? 

2. Как вы понимаете психологические и этические основы криминалистической 

тактики? 

3. Как криминалистическая тактика соотносится с другими разделами 

криминалистики? 

4. Что входит в содержание криминалистической тактики? 

5. Что такое тактический прием? 

6. Чем тактический прием отличается от тактического решения? 

7. Что такое следственная ситуация? 

 
 

Тема 17. Тактика осмотра места происшествия 
1. Понятие, задачи и виды следственного осмотра. Виды следственного 

осмотра. Принципы следственного осмотра. 

2. Осмотр места происшествия. Понятие и задачи осмотра места 

происшествия. Содержание осмотра места происшествия. Отличие осмотра 

места происшествия от других видов следственного осмотра. 

3. Подготовка к осмотру места происшествия. Подготовка до выезда на 

место происшествия. Подготовка по прибытию на место происшествия. 
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4. Тактические приемы производства осмотра места происшествия. 

Поисково-тактические приемы. Организационно-тактические приемы. Приемы 

по оформлению результатов поиска. Тактические приемы опроса свидетелей. 

Применение научно-технических средств при производстве осмотра места 

происшествия. Общая характеристика способов изъятия следов преступления 

по объекту изъятия. 

5. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. Требования 

к содержанию вводной части протокола осмотра места происшествия, 

описательной части протокола осмотра места происшествия, заключительной 

части протокола осмотра места происшествия. Требования к составлению 

графических приложений к протоколу осмотра места происшествия. 

Требования к фото- и видеосъемке. Общее содержание фототаблиц. 

 
Методические рекомендации: 

Ввиду повышенной информативной значимости осмотра места 

происшествия как процессуального действия необходимо детализировать 

внимание как на рассмотрение теоретических аспектов проведения осмотра 

места происшествия, так и на практической реализации теоретических 

познаний. 

В ходе проведения занятия студенты должны четко уяснить природу и 

задачи осмотра места происшествия. Уникальность данного вида осмотра 

заключается в том, что согласно действующему уголовно-процессуальному 

законодательству это единственное следственное действие, производство 

которого допускается до возбуждения уголовного дела. От эффективности 

проведения осмотра места происшествия, таким образом, зависит сама судьба 

уголовного дела. Непосредственное восприятие следователем обстановки места 

происшествия оптимизирует его мыслительную деятельность. Однако, этого 

недостаточно. Следователь должен правильно организовать работу 

оперативной группы, определить необходимость совместного обсуждения 

фактов, выбрать адекватный способ поиска и координации действий. Для 

достижения этих задач следователь должен ориентироваться не только на 

общие тактические приемы, но и на тактические приемы осмотра, 

разработанные применительно к конкретным видам преступлений. 

Тактические приемы проведения осмотра места происшествия включают, 

прежде всего, приемы поиска (концентрический, эксцентрический, 

фронтальный, квадратно-гнездовой). Знания недостатков и преимуществ 
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конкретных видов поиска применительно к конкретной ситуации позволит не 

допустить хаотичного "метания" сотрудников на территории поиска. Студентам 

при подготовке к семинару также необходимо усвоить основные положения 

распределения функций между оперативными работниками, основы 

координации их действий. 

Эффективность осмотра места происшествия в значительной степени 

зависит от задействованных научно-технических средств. Поэтому студентам в 

ходе занятия необходимо усвоить особенности той или иной аппаратуры, 

способствующие выявлению, фиксации, исследованию и изъятию следов 

преступления. 

Поскольку протокол осмотра места происшествия должен строго 

соответствовать уголовно-процессуальным требованиям, при его составлении 

необходимо решить дилемму совмещения строгих четких формальных 

формулировок и "реальных" обстоятельств, установленных следователем. Это 

сложный, творческий процесс, что необходимо учитывать. 

Положения, которые следует усвоить студенту в ходе данного занятия: 

- виды следственного осмотра: по объектам осмотра (осмотр места 

происшествия, наружный осмотр трупа, осмотр предметов - потенциальных 

вещественных доказательств, осмотр документов - потенциальных 

вещественных доказательств, осмотр животных и их трупов, осмотр местности, 

не являющимся местом происшествия, освидетельствование); по 

последовательности; по объему. 

- принципы следственного осмотра: единое руководство осмотром; 

неотложность; объективность и всесторонность; планомерность; использование 

научно-технических средств. 

содержание осмотра места происшествия; отличие осмотра места происшествия 

от других видов следственного осмотра. 

- подготовка до выезда на место происшествия: обеспечение охраны места 

происшествия, предотвращение или ослабление последствий преступления, 

явка лиц-первоисточников, обеспечение кадровой и технической готовности.  

- подготовка по прибытию на место происшествия: (оказание помощи 

потерпевшему, опрос свидетелей, поиск и привлечение понятых, распределение 

функций между работниками оперативно-розыскной группы, поиск 

возможности оптимизации проведения осмотра места происшествия). 

- поисково-тактические приемы (фронтальный, эксцентрический, 

концентрический, квадратно-гнездовой метод поиска). 
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- организационно-тактические приемы (определение границ зоны поиска, 

распределение участков поиска между сотрудниками, разработка общей схемы 

поиска, определение необходимости и порядка отдыха, определение 

потребности и возможности коллективного анализа обстановки). 

- приемы по оформлению результатов поиска (составление схем, рисунков, 

графиков, планов). 

- фиксация хода и результатов осмотра места происшествия: требования к 

содержанию вводной части протокола осмотра места происшествия; 

требования к содержанию описательной части протокола осмотра места 

происшествия; требования к содержанию заключительной части протокола ос-

мотра места происшествия; требования к составлению графических 

приложений к протоколу осмотра места происшествия; требования к фото- и 

видеосъемке; общее содержание фототаблиц. 

Основные понятия темы: 
Следственный осмотр, осмотр трупа, осмотр документов, осмотр Места 

происшествия, фронтальный поиск, эксцентрический поиск, кон-Щнтрический 

поиск, квадратно-гнездовой поиск, схема, рисунок, план. 

Специальная литература: 
1. Быховский И.Е. Осмотр места происшествия. М., 1973. 

2. Косоплечев Н.П. Осмотр места происшествия по делам, связанным с 

применением огнестрельного оружия. М., 1965. 

3. Осмотр места происшествия и современные средства фиксации его хода и 

результатов. Томск, 1993. 

4. Протасевич Л.А., Степаненко Д.А., Шиканов В.И. Моделирование в 

реконструкции расследуемого события. Иркутск, 1997. 

5. Ципковский В.П. Осмотр места происшествия и трупа на месте его 

обнаружения. Киев, 1960. 

Контрольные вопросы: 
1. Дайте понятие осмотра места происшествия. 

2. Назовите цель и задачи следственного осмотра. 

3. Какие принципы следственного осмотра вам известны? 

4. Какие научно-технические средства применяются в ходе осмотра? 

5. Определите мероприятия по подготовке к проведению осмотра места 

происшествия. 

6. Назовите известные вам этапы осмотра. 

7. Каковы тактические приемы освидетельствования? 
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Тема 18. Тактика обыска и выемки 
1. Понятие и задачи обыска. Отличие обыска от осмотра места 

происшествия (криминалистический аспект). Виды обыска. 

Криминалистическое отличие обыска от выемки. 

2. Подготовка к проведению обыска. Подготовка к проведению 

обыска до выезда на место обыска: подбор участников обыска, сбор 

ориентирующих сведений о предполагаемом объекте обыска, личности 

обыскиваемого, местах сокрытия, подбор и проверка технических средств, 

определение хронологических и организационных аспектов обыска. 

Подготовка к проведению обыска непосредственно на месте обыска. 

3. Тактика производства обыска в жилом помещении и на местности. 

Личный обыск. Классификация методов обыска. Тактические приемы 

проведения обыска: приемы проникновения на объект, определения 

вероятностных мест сокрытия, наблюдения за поведением обыскиваемого, 

иные организационные приемы проведения обыска. Тактические особенности 

проведения личного обыска. Тактические особенности проведения выемки. 

Использование научно-технических средств при проведении обыска, выемки. 

4. Фиксация хода и результатов обыска, выемки. Отражение 

особенностей поисковых мероприятий в протоколе обыска. Особенности 

составления описи изъятого во время обыска. Правила составления 

графических приложений к протоколу обыска. 

 
Методические рекомендации: 

При проведении обыска и выемки государство вторгается в один из 

наиболее личностных моментов существования человека - в его жилище, 

поэтому студенты должны усвоить идею о максимально возможной 

обоснованности решения о производстве рассматриваемых следственных 

действий. 

Во время проведения обыска и выемки следователь неосознанно 

чувствует себя "чужим" в обыскиваемом пространстве, что существенно 

увеличивает напряжение, а, следовательно, в определенной степени может 

негативно сказаться на результатах проведения обыска. Для того чтобы 

уменьшить подобный эффект, необходимо творчески организовать работу. 

Студенты должны уяснить элементы содержания подготовительных действий к 

обыску: характер искомых объектов, личность обыскиваемого, обыскиваемое 

пространство, необходимая материально-техническая база и т.д. 
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Пожалуй, обыск - это наиболее оптимальное следственное действие по 

возможности использования технических средств. При подготовке к занятию 

студентам необходимо ознакомиться с общими принципами работы и 

характеристиками технических средств, используемых при проведении обыска. 

Результаты обыска фиксируются в соответствующем протоколе, где, 

помимо уголовно-процессуальных тонкостей, необходимо обратить внимание 

на некоторые моменты отдельно (описание места, вида, принципа работы 

тайника, описание индивидуализирующих признаков найденных предметов, 

ход фото- и видеозаписи). 

Положения, которые следует усвоить студенту в ходе данного занятия: 

- виды обыска: по объектам обыска; по последовательности обыска; по способу 

организации. 

- подготовка к проведению обыска до выезда на место обыска: подбор 

участников обыска; сбор ориентирующих сведений о предполагаемом объекте 

обыска, личности обыскиваемого, месте сокрытия; подбор и проверка 

технических средств; определение хронологических и организационных 

аспектов обыска. 

- классификация методов обыска: по очередности обследования; по количеству 

участников обыска; по направлению движения при обыске; по охвату объектов 

обыска; по характеру действий обыскивающих. 

- тактические приемы проведения обыска: приемы проникновения на 

обыскиваемый объект; приемы определения вероятностных мест сокрытия; 

приемы наблюдения за поведением обыскиваемого; иные организационные 

приемы проведения обыска; последовательный и выборочный метод поиска. 

- использование научно-технических средств при проведении обыска: 

особенности использования фото- видеоаппаратуры в ходе проведения обыска; 

использование поисковой аппаратуры в ходе проведения обыска (основные 

виды, принцип действия, способы использования средств). 

- фиксация хода и результатов обыска, выемки: отражение особенностей 

поисковых мероприятий в протоколе обыска; особенности составления описи 

изъятого во время обыска; правила составления графических приложений к 

протоколу обыска (план помещения, схема расположения и зарисовки 

тайников). 

Основные понятия темы: 
Обыск, выемка, личный обыск, прием включенного наблюдения, прием 

словесной разведки. 
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Специальная литература: 
1. Дулов А.В., Нестеренко П.Д. Тактика следственных действий. Минск, 

1971. 

2. Еникеев М.И., Черных Э.А. Психология обыска и выемки. М., 1986. 

3. Леви АА., Михайлов А.И. Обыск. Справочник для следователя. М., 1983. 

4. Никифоров В.М. Обыск. М., 1993. 

5. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М., 1967. 

Контрольные вопросы: 
1. Дайте понятие обыска. 

2. Назовите цели и задачи обыска. 

3. Определите круг полномочий специалиста в процессе проведения обыска. 

4. Какие сведения о личности преступника собираются в процессе подготовки к 

проведению обыска? 

5. Назовите стадии обыска. 

6. Перечислите тактические приемы личного обыска 

7. Каковы тактические приемы выемки? 

8. Назовите тактические приемы, направленные на наблюдение за реакцией 

обыскиваемого лица.  

 
 

Тема 19. Тактика следственного эксперимента 
1. Общие вопросы следственного эксперимента. Понятие и задачи 

следственного эксперимента. Виды следственного эксперимента. Структура 

следственного эксперимента. Перечень обязательных и необязательных 

участников следственного эксперимента. 

2. Подготовка к проведению следственного эксперимента. Решение 

вопроса о необходимости проведения следственного эксперимента. Подготовка 

к проведению следственного эксперимента до выезда на место проведения. 

Подготовка к проведению следственного эксперимента по приезде на место. 

3. Тактика производства различных видов следственного эксперимента. 

Общие элементы алгоритма проведения следственного эксперимента. 

Особенности тактики проведения различных видов следственного 

эксперимента. Применение научно-технических средств при производстве и 

фиксации хода и результатов следственного эксперимента. Особенности 

использования фото-, видеоаппаратуры в ходе проведения следственного 

эксперимента. 
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4. Процессуальное оформление проведения следственного эксперимента. 

Содержание протокола следственного эксперимента. Особенности отображения 

условий фото-, видеосъемки в протоколе следственного эксперимента. 

Специфика составления плана места проведения следственного эксперимента. 

 
Методические рекомендации: 

Следственный эксперимент - одна из форм применения 

экспериментального метода исследования и является процессуальным 

действием, состоящим в проведении специальных опытов в целях проверки и 

уточнения данных, имеющих значение для расследуемого дела, выявления 

новых доказательств, проверки версий. 

При изучении темы студентам необходимо усвоить, при каких условиях 

возможно проведение следственного эксперимента, какие обстоятельства могут 

быть проверены путем проведения данного следственного действия, отличие 

следственного эксперимента от экспертных методов исследования, 

применяемых в других отраслях знаний. Следует обратить внимание на 

тактические приемы, обеспечивающие достоверность результатов 

следственного эксперимента. 

Производство следственного эксперимента допускается при условии, что 

при этом не унижаются достоинство и честь участвующих в нем лиц и 

окружающих, не создается опасности для их здоровья, а также его проведение 

не связано с нарушением общественного порядка и другими неблагоприятными 

последствиями, как для отдельных граждан, так и для предприятий, 

учреждений, организаций. 

Результаты следственного эксперимента получают свое доказа-

тельственное значение только после закрепления их в порядке, 

предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством. 

Положения, которые следует усвоить студенту в ходе данного занятия: 

- виды следственного эксперимента: установление возможности совершения 

определенных действий; проверка возможности восприятия определенных 

явлений; установление механизма образования следов, деталей, события; 

проверка возможности существования какого-либо явления; определение 

времени необходимого для совершения какого-либо действия. 

- решение вопроса о необходимости проведения следственного эксперимента 

(фактический, психологический, экономический аспект). 
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- подготовка к проведению следственного эксперимента до выезда на место 

проведения: определение задач и потенциального комплекса проблем; 

проведение консультаций у специалистов; подбор участников эксперимента 

проведение повторного допроса проверяемого лица; определение необходимой 

материально-технической базы; составление плана эксперимента. 

- общие элементы алгоритма проведения следственного эксперимента: 

соответствие плану проведения эксперимента; повторяемость экспериментов; 

надлежащий темп проведения следственного эксперимента; этапность опытов. 

- процессуальное оформление проведения следственного эксперимента: 

содержание протокола следственного эксперимента (во вводной части 

протокола; в описательной части протокола; в заключительной части 

протокола); особенности отображения условий фото-, видеосъемки в протоколе 

следственного эксперимента; специфика составления плана места проведения 

следственного эксперимента. 

Основные понятия темы: 
Следственный эксперимент. 

Специальная литература: 
1. Белкин Р.С. Эксперимент в следственной, судебной и экспертной 

практике. М., 1964. 

2. Глазырин Ф.В., Кругляков А.П. Следственный эксперимент. Волгоград, 

1981. 

3. Лузгин И.М. Реконструкция в расследовании преступлений. Волгоград, 

1981. 

4. Лузгин И.М. Моделирование при расследовании преступлений. М., 1981. 

Контрольные вопросы: 
1. В чем сущность следственного эксперимента как следственного действия?  

2. Кто может быть участником следственного эксперимента?  

3. В чем отличие следственного эксперимента от осмотра места происшествия? 

4. Что относится к этическим требованиям следственного эксперимента?  

5. Какова тактика перемещений следственной группы в процессе проведения 

следственного эксперимента? 

6. Как осуществляется оценка результатов следственного эксперимента?  

7. Какие научно-технические средства могут использоваться в ходе 

следственного эксперимента? 
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Тема 20. Тактика проверки показаний на месте 
1. Понятие, цели и задачи проверки показаний на месте. Природа и 

сущность проверки показаний на месте. Необходимость наличия проверки 

показаний на месте в системе следственных действий. Варианты перехода 

проверки показаний на месте в осмотр места происшествия. Актуальность 

проведения проверки показаний на месте повторно и дополнительно. Целевая 

классификация проверки показаний на месте. 

2. Подготовка к проведению проверки показаний на месте. Решение 

вопроса о необходимости проведения проверки показаний на месте. Подготовка 

к проведению проверки показаний на месте до выезда на место проведения. 

Подготовка к проведению проверки показаний на месте по приезде на место. 

3. Тактические приемы проведения проверки показаний на месте. Приемы, 

направленные на предотвращение контактов проверяемого с нежелательными 

лицами. Тактические аспекты охраны проверяемого лица. приемы оказания 

помощи в припоминании забытого. 

4. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте. 

Особенности составления протокола проверки показаний на месте. Фиксация 

проверки показаний на месте на фото-, видеоаппаратуру. Составление схемы 

маршрута движения проверяемого лица и плана территории. 

 
Методические рекомендации: 

Проверка показаний на месте - следственное действие, состоящее в 

установлении соответствия показаний ранее допрошенного лица 

(потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого) фактической 

обстановке путем их воспроизведения данным лицом на месте события, 

сопровождаемого необходимыми пояснениями и демонстрацией 

совершавшихся манипуляций. Необходимыми условиями проведения этого 

следственного действия являются наличие показаний лица и его добровольное 

согласие на проведение их проверки на месте. Все действия лица, чьи 

показания проверяются, должны быть самостоятельными, без наводящих 

вопросов, давления и подсказок со стороны других лиц. 

При изучении темы необходимо выяснить, что отличает проверку 

показаний на месте от таких следственных действий, как осмотр места 

происшествия с участием подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, допрос 

лица на месте происшествия, предъявление для опознания участков местности 

и следственный эксперимент. 
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Положения, которые следует усвоить студенту в ходе данного занятия: 

- природа и сущность проверки показаний на месте; необходимость наличия 

проверки показаний на месте в системе следственных действий; варианты 

перехода проверки показаний на месте в осмотр места происшествия; 

актуальность проведения проверки показаний на месте повторно и 

дополнительно; целевая классификация проверки показаний на месте 

(непосредственная проверка показаний; восстановление в памяти проверяемого 

лица забытых моментов). 

- решение вопроса о необходимости проведения проверки показаний на месте 

(фактический, психологический, экономический аспект). 

- подготовка к проведению проверки показаний на месте до выезда на место 

проведения: определение предмета, задач и потенциального комплекса 

проблем; предварительное знакомство с местом проведения проверки 

показаний на месте; проведение консультаций у специалистов; подбор 

участников проверки показаний на месте; проведение повторного допроса 

проверяемого лица; определение необходимой материально-технической базы; 

составление плана проверки. 

- подготовка к проведению проверки показаний на месте по приезду на место: 

установление факта и природы изменения обстановки; проверка соответствия 

условий; инструктаж участников проверки показаний на месте. 

- тактические приемы проведения проверки показаний на месте: приемы, 

направленные на предотвращение контактов проверяемого с нежелательными 

лицами; тактические аспекты охраны проверяемого лица; показания даются с 

незначительным упреждением действий; приемы оказания помощи в 

припоминание забытого. 

- фиксация хода и результатов проверки показаний на месте: особенности 

составления протокола проверки показаний на месте; фиксация проверки 

показаний на месте на фото- и видеоаппаратуру; составление схемы маршрута 

движения проверяемого лица и плана территории. 

Основные понятия темы: 
Проверка показаний на месте, охранные мероприятия, ассоциативные связи.  

Специальная литература: 
1. Авсюк А.В. Процессуальные и тактические особенности проверки 

показаний на месте. Минск, 1990. 

2. Быховский И.Е., Корниенко И.А. Проверка показаний на месте. Л., 1988. 
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3. Леви А.А., Пичкалева Г.И., Селиванов Н.А. Получение и проверка 

показаний следователем. М., 1987. 

4. Уваров В.Н. Проверка показаний на месте. М., 1982. 

Контрольные вопросы: 
1. В чем сущность проверки показаний на месте как следственного действия? 

2. Кто может быть участником проверки показаний на месте? 

3. В чем отличие проверки показаний на месте от следственного эксперимента 

и осмотра места происшествия? 

4. Что относится к этическим требованиям проверки показаний на месте? 

5. Какова тактика перемещений следственной группы в процессе проведения 

данного следственного действия? 

6. Как осуществляется оценка результатов проверки показаний на месте? 

7. Какие научно-технические средства могут использоваться в ходе проверки 

показаний на месте? 

 
 

Тема 21. Тактика допроса 
1. Понятие, задачи и психологические основы допроса. Предмет допроса. 

Виды допроса. Обязательные и необязательные участники допроса. 

2. Подготовка к допросу. Алгоритм подготовки к проведению допроса. 

Понятие психологического контакта и тактико-психологические особенности 

его установления.  

3. Проведение допроса. Тактические особенности допроса свидетеля, 

потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, эксперта. Тактические приемы 

допроса добросовестного лица. тактические приемы допроса 

недобросовестного лица. особенности допроса несовершеннолетнего. Допрос 

на очной ставке. 

3. Фиксация хода и результатов допроса. Общая характеристика научно-

технических средств, используемых в процессе допроса. Критические ошибки, 

возникающие при составлении протокола допроса. Содержание протокола 

допроса. Анализ результатов допроса. 

 
Методические рекомендации: 

Ввиду значительной распространенности данного следственного 

действия, а также его возможного высокого информационного потенциала, 

необходимо серьезно отнестись к изучению данной темы. Лишь на взгляд 
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непосвященного и недалекого наблюдателя допрос может представиться 

довольно простым следственным действием, некоей своеобразной 

разновидностью общения двух лиц. Однако именно допрос является мерилом 

профессионализма следователя, т.к. в условиях недостатка информации и 

времени получить от допрашиваемого сведения может только тот, кто способен 

на глубокий анализ обстоятельств и обстановки расследуемого дела. Полная 

мобилизация своих эрудиционных и творческих возможностей способствует 

достижению основной цели, стоящей перед допросом - получению надлежащей 

информации по уголовному делу. 

В процессе допроса следователь вынужден постоянно анализировать 

поступающую информацию. Естественно, что эффективность подобного 

анализа будет в первую очередь зависеть от количества информации, которой 

владеет лицо, проводящее допрос, поэтому крайне важным является изучение 

личности допрашиваемого при подготовке к допросу. Изучение личности 

допрашиваемого - процесс творческий, в котором недопустимо ограничиваться 

сбором биографических сведений, а необходимо умение трактовать эти 

сведения для получения полной картины реалий. Например, информация о 

семейном положении допрашиваемого неполна, если следователь не может 

ответить на вопрос об атмосфере в семье; об образовании - на вопрос о 

специализации; о профессиональных навыках - на вопрос о хобби; о 

политических пристрастиях - на вопрос о причине подобного выбора. Учет 

личностных характеристик будущего допрашиваемого также поможет решить 

вопрос о времени и месте предстоящего допроса, о возможной конфликтной 

природе допроса, о конкретных конфликтных ситуациях, которые могут на нем 

произойти. 

Несомненно, исходя из уголовно-процессуального статуса допра-

шиваемого, следователь может использовать тактические приемы, пред-

назначенные для конкретных носителей прав и обязанностей (к потерпевшему - 

предупреждение об ответственности за дачу ложных показаний, к обвиняемому 

- преодоление отказа допрашиваемого от дачи показаний), однако объем 

подобных приемов крайне ограничен ввиду лаконичности природы уголовно-

процессуальных норм. Подобная ограниченность на практике сводит на нет 

значение криминалистической классификации участников по уголовно-

процессуальному статусу. 

Из всего разнообразия тактических приемов, используемых в процессе 

допроса, необходимо остановиться на группе приемов определения истинности 
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показаний. Здесь важно уметь трактовать элементы мимики, пантомимики, 

речи, непроизвольных физиологических реакций, как по отдельности, так и в 

совокупности. Указанное умение есть элемент профессионального мастерства 

следователя, поэтому оно должно постоянно совершенствоваться. 

Очная ставка является своеобразной разновидностью допроса, причем в 

смысловом содержании акцент здесь производится на слове "своеобразная". В 

процессе проведения очной ставки следователь берет на себя не только 

свойственную ему роль, но также и роль некоего арбитра между 

допрашиваемыми лицами. Особенности манипуляций допрашиваемыми, 

действия по предотвращению и уменьшению конфликтов между ними и 

следователем являются содержанием тактического аспекта очной ставки. 

Фиксация хода и результатов допроса является - достаточно творческий 

процесс. С одной стороны, здесь выступает проблема объема фиксации 

сообщаемой допрашиваемым лицом информации, с другой -недопущение 

оснований для допрашиваемого в процессе судебного рассмотрения отказаться 

от своих показаний. Целесообразно на семинаре детально рассмотреть вопрос 

использования видеотехники лицом, производящим допрос. 

Положения, которые следует усвоить студенту в ходе данного занятия: 

- виды допроса: по процессуальному положению лица; по возрастным 

особенностям лица; по последовательности; по позиции допрашиваемого; по 

статусу (социальному) допрашиваемого. 

- алгоритм подготовки к проведению допроса: изучение материалов уголовного 

дела; изучение личности допрашиваемого; определение очередности 

допрашиваемых; подготовка места, времени, научно-технического оснащения; 

подготовка доказательств; проведение консультаций со специалистами; 

разработка плана допроса. 

- тактические приемы допроса добросовестного лица: приемы по варьированию 

стадий допроса; постановка акцента на стадию дополнительных вопросов; 

приемы эмоционального и логического воздействия на допрашиваемого; 

последовательность задаваемых вопросов - хронологическая и логическая; 

приемы оказания помощи допрашиваемому лицу в припоминании забытого;  

- тактические приемы допроса недобросовестного лица: приемы по 

варьированию стадий допроса; постановка акцента на стадию свободного 

рассказа; условия использования доказательств для изобличения 

допрашиваемого; тактические приемы преодоления отказа допрашиваемого от 

дачи показаний; приемы эмоционального и логического воздействия на допра-
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шиваемого; тактические комбинации; способы предъявления доказательств. 

Условия их применения; последовательность задаваемых вопросов - 

обратнохронологическая или в разбивку. 

- особенности допроса несовершеннолетнего: участники допроса 

несовершеннолетнего; приемы по варьированию в стадии допроса; тактические 

приемы по нейтрализации негативных факторов, обусловленных психикой 

допрашиваемого лица (эмоциональности, конформности, мнительности и т.д.); 

тактические приемы по нейтрализации противодействия иных участников 

допроса; тактика взаимодействия с иными участниками процесса. 

- допрос на очной ставке: очная ставка, понятие и задачи; отличие содержания 

допроса от очной ставки; очная ставка: позитивное содержание и возможные 

негативные следствия; тактические приемы производства очной ставки; 

пространственная организация очной ставки; протокол очной ставки. 

- фиксация хода и результатов допроса: общая характеристика научно-

технических средств, используемых в процессе допроса; критические ошибки, 

возникающие при составлении протокола допроса; содержание протокола 

допроса; анализ результатов допроса. 

Основные понятия темы 
Допрос, психологический контакт, анкетная стадия допроса, стадия 

свободного рассказа, стадия уточнения информации, стадия получения новой 

информации, волевой барьер, защитная доминанта, очная ставка. 

Специальная литература: 
1. Абдулаев М.И., Порубов Н.И., Рагимов И.М., Сулейманов Э.И. Тактика 

допроса обвиняемого в конфликтной ситуации. Баку, 1993. 

2. Доспулов Г.Г. Психология допроса на предварительном следствии. М., 

1976. 

3. Порубов Н.И. Научные основы допроса на предварительном следствии. 

Минск, 1978. 

4. Хайдуков Н.П. Тактико-психологические основы воздействия сле-

дователя на участвующих в деле лиц. Саратов, 1984. 

Контрольные вопросы. 
1. Определите различие в содержании допроса применительно к уголовно-

процессуальным и криминалистическим целям. 

2. Назовите виды допроса.  

3. Назовите стадии допроса. 

4. Что такое свободный рассказ? 
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5. Что такое защитная доминанта? 

6. В чем сущность планирования допроса? 

7. Определите особенности допроса эксперта. 

8. Какие методики определения истинности сообщаемой информации вам 

известны? 

9. Дайте понятие очной ставки. 

 
 

Тема 22. Тактика предъявления для опознания 
1. Понятие и задачи предъявления для опознания. Понятие предъявления 

для опознания. Виды предъявления для опознания. Условия предъявления для 

опознания. 

2. Подготовка к проведению предъявления для опознания. 

Предварительный допрос. Выбор момента предъявления для опознания. 

Обеспечение научно-техническими средствами. Консультации специалистов. 

Подбор участников. Подбор объектов опознания. 

3. Тактика производства различных видов предъявления для опознания. 
Общие элементы алгоритма предъявления для опознания. Тактические 

особенности проведения конкретных видов предъявления для опознания. 

Оптимизация возможности вспоминания опознающего. Оценка следователем 

полученной в результате предъявления для опознания информации.  

4. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. Правила 

оформления протокола предъявления для опознания. 

 
Методические указания: 

Предъявление для опознания состоит в отождествлении или установлении 

групповой принадлежности ранее воспринимавшегося объекта по его 

мысленному образу в целях установления причастности данного объекта к 

расследуемому делу. Данное следственное действие может быть проведено 

только с соблюдением таких правил, как предварительный допрос 

опознающего лица с конкретизацией признаков, по которым может быть 

опознан объект, предъявление опознаваемого объекта среди других, подобных 

ему, и других положений, предусмотренных уголовно-процессуальным 

законодательством. 

При изучении темы студенты должны усвоить тактические особенности 

предъявления для опознания отдельных объектов.  
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Положения, которые следует усвоить студенту в ходе данного занятия: 

- виды предъявления для опознания: предъявление людей; предъявление 

трутов; предъявление вещей, документов, орудий преступления; предъявление 

животных; предъявление помещений и участков местности. 

- подготовка к проведению предъявления для опознания: предварительный 

допрос; выбор момента предъявления для опознания; выбор обстановки 

предъявления для опознания; обеспечение научно-техническими средствами; 

консультации специалистов; подбор участников; обеспечение охраны и 

безопасности опознающего лица; подбор объектов опознания.  

- правила оформления протокола предъявления для опознания, отображение 

хода предъявления для опознания; использование аудио- и видеозаписи в 

процессе предъявления для опознания; приложение о представленных на 

опознание и опознанных объектах, графически отображающее результаты 

предъявления для опознания.  

Основные понятия темы 
Опознание людей, опознание трупов, опознание вещей, ассоциативное 

воспоминание. 

Специальная литература: 
1. Гапанович Н.Н. Опознание в следственной и судебной практике. Минск, 

1978. 

2. Петренко В.М. Предъявление для опознания. М.. 1981. 

3. Самошина З.Г. Вопросы теории и практики предъявления для опознания 

на предварительном следствии. М., 1976. 

4. Крикунов А.Е., Маевский А.Ф. Тактика и психологические основы 

предъявления для опознания на предварительном следствии. Киев, 1977. 

Контрольные вопросы. 
1. Что входит в понятие и содержание предъявления для опознания? 

2. Назовите виды предъявления для опознания. 

3. Определите цели и задачи предварительного допроса перед предъявлением 

для опознания. 

4. Назовите факторы, негативно влияющие на способность к воспоминанию. 

5. Каковы особенности опознания человека по признакам речи и динамическим 

признакам? 

6. Назовите особенности опознания трупа. 

7. Чем характерна тактика предъявления для опознания объектов по их 

фотоизображениям? 
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Тема 23. Тактика производства экспертизы 
1. Общие вопросы судебных экспертиз. Задачи судебных экспертиз. 

Классификация судебных экспертиз. Классификация криминалистических 

экспертиз. 

2. Структура судебно-экспертных учреждений в РФ. Экспертные 

учреждения МВД России. Экспертные учреждения Министерства юстиции 

России. Экспертные учреждения Министерства здравоохранения России. 

3. Подготовка к назначению экспертизы и ее производство. Подготовка к 

назначению экспертизы. Назначение экспертизы. Классификация образцов для 

сравнительного исследования. Тактические и процессуальные аспекты 

получения образцов для сравнительного исследования. 

4. Организация производств экспертиз в судебно-экспертных 

учреждениях. Значение заключения эксперта. Виды выводов эксперта. Стадии 

экспертного исследования. Оценка заключения эксперта. Специфика 

заключения эксперта по сравнению с иными видами доказательств. Возможные 

причины ошибочности экспертного исследования. Анализ заключения 

эксперта. 

 
Методические указания: 

Судебная экспертиза является наиболее важной формой использования 

специальных познаний при раскрытии и расследовании преступления. 

Заключение эксперта в какой-либо области науки, техники, искусства или 

ремесла позволяет получить доступ следователю к громадным возможностям 

современной науки. По большому счету судебная экспертиза есть апелляция 

следователя к знанию. Естественно, чем более часто следователь будет 

обращаться к экспертам, тем вероятнее воссоздание более полной картины 

произошедшего события. 

Из курса уголовного процесса студенты усвоили особенности назначения 

экспертиз по признаку повторности, числу участников. При подготовке к 

семинару по криминалистике наиболее важно уяснить виды экспертиз по 

отраслям знаний и содержание предмета каждого вида экспертиз. Как и 

проведение всех следственных действий, эффективность судебной экспертизы 

зависит от степени ее подготовки и производства. Здесь необходимо уяснить, 

что есть необходимый объем доказательств, представляемых эксперту по 

каждому виду экспертизы. 
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Оценка заключения эксперта, в принципе, проводится по общим правилам 

оценки доказательств. Эксперт в первую очередь профессионал и работает с 

данными, которые в большинстве случаев следователю недоступны. Поэтому 

оценка заключения эксперта на предмет соответствия уголовно-

процессуальным требованиям вполне доступна для следователя, в вопросе 

оценки научной достоверности выводов эксперта следователю лучше 

довериться мнению специалистов. 

Положения, которые следует усвоить студенту в ходе данного занятия: 

- классификация судебных экспертиз: по отраслям знаний; по 

последовательности проведения; по объему исследования; по количеству лиц 

участников; по составу используемых знаний. 

- классификация криминалистических экспертиз: дактилоскопическая; 

баллистическая; трасологическая; почерковедческая; технико-

криминалистическая экспертиза документов; установление целого по частям; 

отождествление личности по признакам внешности. 

- подготовка к назначению экспертизы: решение вопроса о необходимом 

объеме предоставляемых материалов; сбор и подготовка материалов для 

направления на экспертизу; формулирование вопросов к эксперту; выбор 

экспертного учреждения или эксперта. 

- назначение экспертизы: вынесение постановления о назначении экспертизы; 

направление постановления в экспертное учреждение или эксперту; 

предоставление объектов для исследования; взаимодействие с экспертом по 

проблемным вопросам экспертизы. 

- классификация образцов для сравнительного исследования: по характеру 

отражения признаков в образце; по условиям возникновения образца; по видам 

судебных экспертиз. 

- анализ заключения эксперта: соответствие требованиям УПК РФ; 

соответствие общепринятым методикам; достаточность представленного 

материала; полнота анализа представленного материала; учет фактора 

доказательственности применительно к выводу о групповой принадлежности; 

соответствие материалам уголовного дела. 

Основные понятия темы: 
Судебная экспертиза, криминалистическая экспертиза, образец 

сравнительного исследования, экспертное исследование. 
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Специальная литература: 
1. Аверьянова Т.В. Содержание и характеристика методов судебно-эк-

спертных исследований. Алма-Ата, 1991. 

2. Назначение и производство криминалистических экспертиз. М., 1975. 

3. Орлов Ю.К. Заключение эксперта и его оценка. М., 1995. 

4. Экспертиза в судебной практике. Киев, 1987. 

5. Янушко В.И., Стешиц В.К. Назначение криминалистических и судебно-

медицинских экспертиз. Минск, 1990. 

Контрольные вопросы. 
1. Как соотносятся судебные и криминалистические экспертизы? 

2. Какова классификация судебных экспертиз? 

3. Какие экспертные учреждения существуют в РФ? 

4. Обрисуйте структуру экспертных учреждений МВД РФ и Министерства 

юстиции РФ.  

5. Назовите стадии экспертного исследования. 

6. Какова структура и содержание экспертного заключения? 

7. Что такое сравнительный образец? 

8. Какие требования предъявляются к образцам? 

9. В чем заключается помощь специалиста при отборе образцов сравнительного 

исследования? 

 

 
Тема 24. Общие положения методики расследования отдельных видов 

преступлений 
1. Понятие, предмет и задачи методики расследования отдельных видов 

преступлений. Понятие методики расследования отдельных видов 

преступлений. Задачи и виды методик. Перспективы развития методики 

расследования отдельных видов преступлений. 

2. Понятие криминалистической характеристики преступления. Понятие 

криминалистической характеристики преступления. Элементы 

криминалистической характеристики. Значение криминалистической 

характеристики отдельных видов преступлений в разработке методики их 

расследования. 

3. Вопросы взаимодействия следователя и оперативно-розыскных 

органов. Криминалистическое значение первичных материалов о совершенном 

преступлении для раскрытия и расследования уголовного дела. 



 73 

Криминалистическое значение первоначальных следственных и оперативно-

розыскных действий для раскрытия и расследования уголовного дела. 

Взаимодействие следователя с органами дознания при расследовании 

отдельных видов преступлений. 

4. Следственная ситуация, типичная версия, способ совершения 

преступления и их значение. Понятие и виды следственной ситуации. Понятие 

и виды следственных версий. Роль и значение следственной ситуации, 

типичной версии и способа совершения преступления при планировании 

расследования по отдельным видам преступлений. 

 
Методические указания: 

При подготовке к данной теме студентам необходимо уяснить, что сама 

возможность создания методики расследования отдельных видов преступлений 

(криминалистической методики) базируется на положении о том, что каждое 

преступление индивидуально и неповторимо, однако состоит из элементов, 

общих для всех преступлений. Преступление есть уникальный набор 

неуникальных составляющих. Наличие фактора общности позволяет 

определить особенности возбуждения уголовного дела, совокупности типичных 

следственных версий, исходных следственных ситуаций и т.д. 

В криминалистической методике не существует положений о 

расследование конкретных преступлений, так как общевидовые характеристики 

преступлений встречаются не в каждом преступлении, что значительно 

затрудняет возможности по оптимизации расследования ввиду отсутствия 

эмпирической базы. 

Методика расследования отдельных видов преступлений состоит из двух 

блоков. Первый блок - Общие положения, в котором излагаются 

общетеоретические вопросы оптимизации построения алгоритма рас-

следования. Второй блок - Частные методики, представляющий собой 

рекомендации по расследованию конкретных групп преступлений. 

Основные понятия темы: 
Методика расследования отдельных видов преступлений, перво-

начальные следственные действия, первоначальные оперативно-розыскные 

действия, следственная ситуация, следственная версия, способ совершения 

преступления, предупреждение преступности. 
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Специальная литература: 
1. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов 

преступлений. М.: изд-во МГУ, 1986. 

2. Возгрин И.А. Криминалистическая методика. Минск, 1983. 

3. Пантелеев И.Ф. Методика расследования преступлений. М., 1975. 

4. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования. М., изд-во 

МГУ, 1985. 

Контрольные вопросы: 
1. Каковы общие требования для рекомендаций в области методики 

расследования отдельных видов преступлений? 

2. Определите ряд задач, стоящих непосредственно перед методикой 

расследования отдельных видов преступлений? 

3. Определите разницу в предмете доказывания, определенного уголовно-

процессуальным законом, и предмета расследования по уголовному делу. 

4. Какие факторы определяют общее направление расследования конкретного 

преступления? 

5. Какие задачи решаются производством первоначальных следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий? 

 
 

Тема 25. Отдельные методики расследования преступлений 
1. Расследование преступлений против жизни. Понятие и 

криминалистическая характеристика преступлений против жизни. 

Обстоятельства, определяющие особенности возбуждения уголовного дела. 

Первоначальные и неотложные следственные действия и оперативно-

розыскные мероприятия. Осмотр места происшествия и трупа. Выдвижение 

следственных версий и планирование расследования. Факторы, определяющие 

особенности первоначального этапа расследования. Последующий этап 

расследования преступлений против жизни. 

2. Расследование преступлений против собственности. Понятие и 

криминалистическая характеристика преступлений против собственности. 

Обстоятельства, определяющие особенности возбуждения уголовного дела. 

Первоначальные и неотложные следственные действия и оперативно-

розыскные мероприятия. Оценка первичных материалов и выдвижение 

следственных версий. Планирование следственных и иных действий. 

Последующий этап расследования преступлений против собственности. 
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3. Расследование должностных преступлений. Криминалистическая 

характеристика должностных преступлений. Поводы и основания к 

возбуждению уголовного дела. Первоначальные следственные действия и 

оперативно-розыскные мероприятия. Планирование расследования и 

особенности проведения следственных действий. Роль и значение судебных 

экспертиз. 

 

Методические указания: 
Необходимо, прежде всего, уяснить различие в криминалистической 

характеристике убийств и иных преступлений против жизни и здоровья лица. 

Основную информацию об обстоятельствах убийства следователь получает при 

проведении осмотра места происшествия. Следует отметить, что на наш взгляд 

эксцентрический метод поиска наиболее оптимален при проведении осмотра 

места происшествия по данной категории уголовных дел. Определите, в чем 

заключается специфика осмотра трупа по делам об убийстве. Необходимо 

четко уяснить примерный перечень вопросов представляемых на судебно-

медицинскую экспертизу. 

Личность убийцы, вероятно, является важнейшим элементом кри-

миналистической характеристики данной категории уголовных дел. В целях 

установления взаимосвязи между следами преступления и личностью 

преступника необходимо тщательно подойти к проблеме способа подготовки, 

совершения, сокрытия преступления и способа постпреступного поведения. 

Анализ взаимосвязи между следами преступления и личностью 

преступника является основной идеей методики построения "психоло-

гического" портрета неизвестного преступника. В основе методики построения 

"психологического портрета", лежит утверждение о том, что следы, 

оставленные на месте преступления, являются своеобразными 

психологическими маркерами, позволяющими судить о привычных способах 

поведения, а через них о личности преступника.  

В традиционной криминалистике принято рассматривать отдельно 

методику расследования краж, грабежей, разбоев, вымогательства и 

мошенничества, однако представляется, что подобное деление можно 

произвести в рамках большой однородной методики расследования, ха-

рактеризуемой схожими элементами криминалистической характеристики. 

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с 

посягательством на чужое имущество включает достаточно похожие для 
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разных составов элементы: личность преступника, способ совершения 

преступления, объект преступного посягательства, поверхностную и 

глубинную мотивацию и т.д. 

Несмотря на факт объединения в методических рекомендациях в группе 

преступлений, связанных с посягательством на чужое имущество, достаточно 

разнородных преступных деяний, каждый студент должен самостоятельно 

определиться, как можно наиболее оптимальным образом рассмотреть 

алгоритм расследования преступлений, связанных с посягательством на чужое 

имущество. 

Оцените рациональность существовавшего в советской криминалистике 

деления имущественных преступлений на две группы (направленных на 

завладение государственным и общественным имуществом и направленных на 

завладением личным имуществом граждан). 

Спектр должностных преступлений широк, однако при рассмотрении 

темы особое внимание уделяется такому преступлению как взяточничество. 

Подобный выбор объясняется несколькими факторами. 

1. Взяточничество наиболее латентное преступление. Объем доказательств, 

которым может оперировать лицо проводящее расследование, достаточно мал. 

2. Повышение актуальности борьбы с данной категорией преступлений ввиду 

быстрого развития в нашем государстве такого явления как коррупция и 

организованная преступность. 

Указанные факторы определяют общую стратегию расследования 

взяточничества. Однако, естественно, не исчерпывают криминалистически 

значимые аспекты расследования. Так, представляется невозможным понять 

суть рассматриваемого преступления, не учитывая личностных особенностей 

преступника и жертвы. 

На основе прочитанной литературы определитесь с основными. приемами 

воздействия на преступника в ходе проведения такого следственного действия 

как допрос. Рассмотрите специфику обыска и выемки по данной категории дел. 

Решите вопрос о предпочтительности конкретных оперативно-розыскных 

мероприятий в случае расследования взятки-подкупа и взятки-вознаграждения, 

взятки деньгами и иными объектами. 

Основные понятия темы: 
Убийство, самоубийство, несчастный случай, удушение, отравление, 

эксгумация, ложе трупа. Хищение, кража, грабеж, разбой, вымогательство, 

мошенничество, ревизия. Взятка-подкуп, взятка-вознаграждение, латентность 
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Специальная литература: 
1. Бурнашев Н.А. Расследование краж совершаемых в условиях крупного 

города. М., 1983 

2. Дулов А.В. Основы расследования преступлений, совершенных дол-

жностными лицами. Минск, 1985 

3. Литвинов В.И. Корыстные посягательства на личную собственность и их 

предупреждение. Минск, 1989 

4. Рассейкин Д.П. Осмотр места происшествия и труппа при расследовании 

убийств. Саратов, 1967 

5. Соя-Серко Л.А. Расследование убийств. М., 1983. 

6. Стешиц В.К. Назначение судебно-медицинских экспертиз при рас-

следовании убийств. Минск, 1992 

7. Шиканов В.И. Использование специальных познаний при расследовании 

убийств. Иркутск, 1976 

Контрольные вопросы: 
1. Какие данные являются достаточными основаниями для возбуждения 

уголовного дела об убийстве? 

2. Какие версии можно построить в ходе осмотра места происшествия? 

3. Какие типичные версии можно построить по факту обнаружения трупа с 

признаками насильственной смерти, при обнаружении трупа в петле, при 

обнаружении частей трупа? 

4. Какие проверочные действия должны быть произведены при получении 

заявления об исчезновении человека? 

5. Каковы особенности расследования убийств при обнаружении частей 

расчлененного трупа? 

6. Каковы особенности расследования убийств при отсутствии трупа? 

7. Определите признаки, характеризующие хищение путем злоупотребления 

служебным положением. 

8. Приведите перечень первоначальных следственных действий при 

возбуждении уголовного дела по материалам ревизии. 

9. Приведите список наиболее характерных при расследовании хищений 

судебных экспертиз. 

10. Определите обстоятельства, которые можно установить в результате 

судебно-бухгалтерской экспертизы. 

11. Какие обстоятельства характеризуют раскрытие и расследование краж? 
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12. Каковы криминалистические особенности в расследовании грабежей и 

разбойных нападений? 

13. Какие способы мошенничества вам известны? 

14. Какие общие и частные версии могут быть выдвинуты при расследовании 

мошенничества?  

15. Назовите типичные ситуации по делам о взяточничестве. 

16. Определите тактическую политику задержания взяточников с поличным. 

17. Назовите виды экспертиз, назначаемых по делам о взяточничестве. 

18. Определите список вопросов в экспертизах по взяточничеству. 

 

 
 
 

3.3. Задание для контрольной работы для студентов заочной формы 
обучения 

Курсовая работа, выполненная по одному из двух вариантов, должна 

содержать самостоятельное изложение развернутых ответов на вопросы 

задания. Выполнение задания предполагает разработку теоретических и 

практических вопросов криминалистики, связанных с техникой, тактикой и 

методикой расследования и предупреждения преступлений. 

После выбора определенного варианта курсовой работы следует сначала 

подготовить и письменно изложить ответ на один из двух теоретических 

вопросов задания (объем ответа - 5-7 страниц). Затем следует внимательно 

изучить фабулу преступного деяния и, творчески применяя соответствующие 

положения криминалистики, наметить пути его расследования. Необходимо 

разработать следственные версии, составить план расследования, предусмотрев 

производство конкретных следственных действий, оперативно-розыскных и 

иных мероприятий (объем второго раздела - 25 - 30 страниц текста). Работа 

должна содержать список использованной литературы, дату выполнения и 

подпись. Планы, схемы, чертежи, фототаблицы должны быть оформлены 

аккуратно, в соответствии с процессуальными требованиями и 

криминалистическими рекомендациями. 

Варианты для выполнения контрольной работы распределяются между 

студентами следующим образом:  

студенты, 1-й группы (А–К) решают первый вариант; 

студенты 2-й группы (Л–С) решают второй вариант; 
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студенты 3-й группы (Т–Я) решают третий вариант. 

 

Вариант 1 
1. Теоретические вопросы 
 а) Следственные версии (понятие, разработка, проверка) 

 б) Следственная ситуация, ее значение в тактике и методике раскрытия 

преступлений 

2. Практическое задание 
15 марта в 21 час 35 минут подросток Сарычев спускался по лестнице с 

10-го этажа 12-ти этажного д. 45 по ул. Шевченко в квартиру своего друга на 5-

тый этаж. На площадке между 7-м и 8-м этажами, где не было освещения, он 

споткнулся о неподвижное тело. Родители его приятеля немедленно сообщили 

в милицию, которая прибыла в 21 час 55 минут.  

Осмотром места происшествия и наружным осмотром трупа было 

установлено, что смерть наступила примерно 40 минут назад. На трупе – 

меховые сапоги, джинсы, свитер, расстегнутое пальто с вывернутыми 

карманами. В области шеи, груди, живота – восемь колото-резаных ран. Во рту 

кляп, в качестве которого использовано старое детское платье для девочки 

примерно 3-5 лет. Возле трупа в луже крови лежали шапка, перчатки, открытая 

дамская сумочка, в которой – несколько фотографий, несколько листочков 

бумаги, косметические принадлежности. В правом кармане брюк обнаружена 

пачка денежных купюр достоинством по 100 руб., перетянутая аптечной 

резинкой. Признаков покушения на изнасилование при наружном осмотре не 

обнаружено. На сумочке потерпевшей были выявлены следы пальцев рук. С 

различных участков пальто и сумочки с помощью липкой ленты изъяты 

микрочастицы. Чердачное сообщение между подъездами отсутствует. В 

подъезде есть исправный лифт. Жители редко спускаются по лестнице пешком 

и никто пешком не поднимается на верхние этажи. В лифте следов крови нет. 

Задание: 

1. Составить протокол осмотра места обнаружения трупа.  
2. Оценить следственную ситуацию и сделать выводы. Выдвинуть и 

обосновать следственные версии. Вывести следствия из каждой версии. 

3. Составить план расследования по делу (в том числе какие следственные 

действия и оперативно-розыскные мероприятия необходимо провести, 

очередность и цель их проведения). 

4. Составить протокол предъявления для опознания трупа. 
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5. Определить перечень экспертиз, назначение которых необходимо по делу 
и обосновать их необходимость. 

6. Составить постановления о назначении необходимых судебных 

экспертиз, сформулировать вопросы экспертам. 

 

Вариант 2 
1. Теоретические вопросы 
 а) Значение судебной экспертизы в расследовании преступлений. Система 

российских судебно-экспертных и научных криминалистических учреждений 

 б) Понятие тактических приемов. Критерии их допустимости в уголовном 

судопроизводстве 

2. Практическое задание 
20 сентября во время военных учений солдат-связист в тайге обнаружил 

череп и кости человека. На осмотр места происшествия 21 сентября выехала 

следственная группа. Место происшествия расположено в 45 км. от пос. 

Озерск, в 11 км. к северу от пос. Щукозерье, в 7 км. к востоку от заброшенной 

проселочной дороги через тайгу, в яме, наполовину залитой водой. Станция 

Озерская и пос. Озерск находятся в 100 км. к югу от областного центра 

Северск.  

Голова и верхняя часть туловища трупа представляют собой 

разбросанные по краю ямы в радиусе 2 м. череп и отдельные кости, лишенные 

мягких тканей. Кости позвоночника и нижней части туловища находятся в яме 

с водой и частично покрыты мягкими тканями, превратившимися в жировоск. 

На трупе обнаружен рваный хлопчатобумажный комбинезон черного цвета, 

рваные майка и трусы, портянки, кирзовые сапоги. В правом сапоге – ложка из 

дюралюминия. Никаких других предметов и документов не найдено. На одежде 

отсутствуют какие-либо метки. Нет меток и на ложке. Труп положен в 

привезенный на автомашине гроб и доставлен в амбулаторию пос. Озерск. 

Судебный медик пришел к заключению, что труп принадлежит мужчине 

в возрасте 21-22 лет. Давность наступления смерти – не менее 15 месяцев и не 

более 18 месяцев. Причину смерти установить ему представляется 

невозможным. 

Задание: 

1. Составить протокол осмотра места обнаружения трупа.  
2. Оценить следственную ситуацию и сделать выводы. Выдвинуть и 

обосновать следственные версии. Вывести следствия из каждой версии. 
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3. Составить план расследования по делу (в том числе какие следственные 

действия и оперативно-розыскные мероприятия необходимо провести, 

очередность и цель их проведения). 

4. Определить перечень экспертиз, назначение которых необходимо по делу 
и обосновать их необходимость. 

5. Составить постановления о назначении необходимых судебных 

экспертиз, сформулировать вопросы экспертам. 

 
Вариант 3 
1. Теоретические вопросы 
 а) Уголовная регистрация и ее значение в раскрытии преступлений 

 б) Криминалистическая характеристика преступления (определение 

понятия и структурных элементов) 

2. Практическое задание 
21 августа в 22 часа 30 мин водитель троллейбуса № 71, следовавшего 

по ул. Широкой мимо стадиона «Звездочка», обратил внимание на 

находившихся около остановки городского транспорта мужчину и девушку. 

Мужчина пытался оттащить девушку в глубь сквера, расположенного между 

тротуаром и оградой стадиона. Девушка вырывалась, отбивалась рукой и 

сумкой. Остановив троллейбус, водитель бросился на помощь девушке. 

Заметив его, мужчина отпустил ее и скрылся в глубине сквера. Девушка, отойдя 

несколько шагов от места борьбы, упала. Когда водитель подбежал к ней, она 

была без сознания, одежда в области груди оказалась в крови. Водителем 

немедленно были вызваны скорая помощь и милиция. До их приезда девушка 

скончалась. По мнению судебного медика, смерть наступила в результате 

проникающего ранения грудной клетки. 

Из документов, найденных при убитой, было установлено, что ею 

является А.Н. Агеева, 17 лет, ученица 11 класса. Допросом родителей погибшей 

было выяснено, что в день убийства потерпевшая отправилась на день 

рождения к своей двоюродной сестре, намереваясь вернуться не позже 24 

часов. Двоюродная сестра потерпевшей пояснила следователю, что Агеева 

ушла от нее примерно в 21 час, намереваясь доехать на автобусе до стадиона 

«Звездочка», где хотела сделать пересадку на транспорт, идущий к ее дому. 

При осмотре места происшествия на земле сквера был обнаружен след 

мужской обуви, а метрах в 50 от него в направлении, в котором скрылся 

преступник, в траве найден складной нож кустарного изготовления. 
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Задание: 

1. Составить протокол осмотра места обнаружения трупа.  
2. Оценить следственную ситуацию и сделать выводы. Выдвинуть и 

обосновать следственные версии. Вывести следствия из каждой версии. 

3. Составить план расследования по делу (в том числе какие следственные 

действия и оперативно-розыскные мероприятия необходимо провести, 

очередность и цель их проведения). 

4. Определить перечень экспертиз, назначение которых необходимо по делу 
и обосновать их необходимость. 

5. Составить постановления о назначении необходимых судебных 

экспертиз, сформулировать вопросы экспертам. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО 
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

4.1 Организация контроля 
Балльные оценки для элементов контроля  

Элементы учебной 

деятельности 

(1 семестр) 

Максимальный 

балл на 1-ую 

контрольную 

точку с начала 

семестра 

Максимальный 

балл за период 

между 1-ой и 2-

ой к.т. 

Максимальный 

балл за период 

между 2-ой к.т. 

и на конец 

семестра 

Всего за 

семестр 

Посещение занятий 4 4 4 12 

Тестовый контроль 8 8 8 25 

Контрольные 

работы на 

практических 

занятиях 

7 7 7 21 

Компонент 

своевременности 

4 4 4 12 

Итого максимум за 

период 

23 23 23 70 

Сдача зачета  

(максимум) 

  30*  

Нарастающим 

итогом 

23 47 70 100 

 

Пересчет баллов в оценки за контрольные точки 

Баллы на дату контрольной точки Оценка 

≥ 90 % от максимальной суммы баллов на дату КТ 5 

От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату КТ 4 

От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату КТ 3 

< 60 % от максимальной суммы баллов на дату КТ 2 

 

 
4.2. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Использование специальных познаний в криминалистике 

2. Моделирование при расследовании преступлений 

3. Криминалистическое учение о следственной ситуации 
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4. Криминалистическое учение о механизме следообразования 
5. Учение о криминалистических версиях 
6. Криминалистическое учение о фиксации доказательственной 

информации 

7. Учение о криминалистической регистрации 

8. Криминалистическое учение о розыске 
9. Учение о криминалистической идентификации 

10. Криминалистическое учение о способе совершения преступления 
11. Использование материалов и данных оперативно-розыскной 

деятельности в расследовании преступлений 

12. Криминалистическая адвокатология 
13. Фактор внезапности и формы его использования в процессе 

расследования 

14. Преступная группа как объект криминалистического исследования 
15. Использование микроследов при расследовании преступлений 

16. Экспертиза в криминалистике (вид экспертизы на выбор студента, 

например криминалистическая экспертиза материалов, веществ и 

изделий, дактилоскопическая, судебно-баллистическая, 

взрывотехническая, компьютерно-техническая, одорологическая, 

почерковедческая, психографологическая, технико-криминалистическая 

экспертиза документов и т.д.) 

17. Криминалистическое исследование холодного оружия 
18. Криминалистическое исследование веществ и материалов 

19. Следы орудий взлома и инструментов 

20. Следы транспорта: криминалистическое значение, способы обнаружения, 

фиксации, изъятия и исследования 

21. Оружие как объект судебно-баллистического исследования 
22. Криминалистическое оружиеведение 
23. Криминалистическое исследование стреляющих и взрывных устройств 

24. Письмо как объект криминалистического исследования 
25. Теоретические основы идентификации личности по письму и почерку 

26. Современное состояние и тенденции развития экспертизы почерка 

27. Технико-криминалистическое исследование документов 
28. Виды подделок документов и их распознавание 

29. Методика экспертного исследования оттисков, печатей и штампов 

30. Судебная габитология и ее значение при расследовании преступлений 
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31. «Словесный портрет», его сущность и использование в следственной и 

оперативно-розыскной работе 

32. Криминалистические учеты: виды и роль в раскрытии и расследовании 

преступлений 

33. Теоретические основы криминалистической тактики 

34. Убеждение и принуждение в структуре следственной тактики 

35. Тактический прием как институт в криминалистике 

36. Тактические операции в раскрытии и расследовании преступлений 

37. Тактические комбинации в раскрытии и расследовании преступлений 

38. Тактика применения технико-криминалистических средств 
39. Тактика производства отдельного следственного действия (любое из 

следственных действий на выбор студента) 

40. Тактико-психологические основы допроса 

41. Тактика допроса несовершеннолетних 
42. Использование нетрадиционных приемов и средств допроса 

43. Тактика допроса в суде 
44. Следственная реконструкция и тактика ее проведения 

45. Тактика профессиональной защиты по уголовным делам 

46. Научные основы методики расследования преступлений 

47. Методика расследования отдельных видов преступлений: понятие, задачи 

и перспективы развития 

48. Криминалистическая характеристика преступлений: понятие, элементы и 

значение при раскрытии и расследовании преступлений 

49. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики 

преступления 

50. Методика расследования вымогательства 
51. Методика расследования должностных преступлений 

52. Методика расследования краж, грабежей и разбойных нападений 

53. Методика расследования мошенничества 
54. Методика расследования незаконного получения кредита 
55. Методика расследования похищения людей 

56. Методика расследования преступлений по «горячим следам» 

57. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков 

58. Методика расследования преступлений, совершенных в условиях 

неочевидности 
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59. Методика расследования фальсификации доказательств 

60. Особенности расследования преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними 

61. Особенности расследования убийств, совершенных по сексуальным 

мотивам 

62. Особенности расследования преступлений, совершенных организованной 

группой 

63. Судебное следствие: тактические и уголовно-процессуальные основы 

 
 

4.3. Примерный план выпускной квалификационной работы 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение 

1 Криминалистические и организационные основы расследования квартирных 

краж: 

1.1 Криминалистическая характеристика квартирных краж 

1.2 Организация раскрытия и расследования квартирных краж применительно к 

исходным следственным ситуациям 

2 Основные направления деятельности следователя на различных этапах 

расследования квартирных краж 

2.1 Тактика производства следственных действий на первоначальном этапе 

расследования квартирных краж 

2.2 Тактика производства следственных действий на последующем этапе 

расследования квартирных краж 

Заключение 

Список использованной литературы и нормативно-правовых актов 

 

 

4.4. Примерные вопросы для промежуточной аттестации 
1. Предмет криминалистики и ее задачи. Перспективы развития 

криминалистики 

2. Общие и специальные методы криминалистики 

3. История возникновения и развития и современная структура 

криминалистики. Научные криминалистические учреждения 
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4. Понятие, научные основы и значение криминалистической идентификации в 

судебной, следственной и экспертной практике 

5. Виды и принципы криминалистической идентификации 

6. Общая методика идентификационной экспертизы по материально - 

фиксированным отображениям 

7. Криминалистическая техника, ее понятие и задачи 

8. Понятие "след" в криминалистике, классификация следов и механизм их 

образования 

9. Общие правила работы следователя со следами на месте происшествия 

10. Понятие судебной фотографии, ее значение в судебной, следственной и 

экспертной практике 

11. Виды судебной фотографии и их характеристика 

12. Понятие трасологии, ее задачи и значение в судебной, следственной и 

экспертной практике 

13. Следы рук (обнаружение, фиксация, изъятие и процессуальное оформление) 

14. Папилярные узоры, их свойства и виды. Пороскопические исследования 

15. Криминалистическое значение следов ног человека 
16. Единичный след ноги человека (обнаружение, фиксация, изъятие) 

17. Работа следователя с "дорожкой следов ног человека" на месте 

происшествия 

18. Следы орудий взлома и их классификация. Общие правила фиксации следов 

орудий взлома 

19. Замки, их классификация и способы взлома 

20. Подготовка и направление материалов на трасологическую экспертизу 

следов орудий взлома 

21. Следы транспортных средств, их классификация и особенности фиксации 

22. Работа следователя со следами транспортных средств на месте 

происшествия 

23. Подготовка материалов для трасологической экспертизы. Вопросы, 

разрешаемые экспертом 

24. Основы экспертного отождествления человека по признакам внешности. 

Понятие идентификации человека по признакам внешности 

25. Характеристика признаков внешности, их классификация 

26. Понятие «документ» в криминалистике. Общие правила обращения с 

документами - вещественными доказательствами 

27. Исследование подписей, разорванных и сожженных документов 
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28. Научно-технические средства и методы обнаружения подделки в документах 

29. Виды подделки документов и их признаки 

30. Криминалистическое исследование оттисков штампов и печатей 

31. Подготовка и направление материалов на экспертизу машинописного текста 

(ксерокопированных, изготовленных на различных принтерах и т.д.) 

32. Понятие судебного почерковедения, его научные основы 

33. Понятие письма и почерка, их соотношение, индивидуальность письма 

34. Идентификационные признаки письма и их классификация 

35. Навыки письма. Закономерности их формирования и изменения 

36. Подготовка и направление материалов на почерковедческую экспертизу, 

методика почерковедческой экспертизы 

37. Основы криминалистической одорологии 

38. Оперативно-справочные и оперативно-розыскные учеты, АИПС 

39. Правила выведения основной и дополнительной части дактилоскопической 

формулы 

40. Понятие уголовной регистрации, ее значение и задачи в расследовании. 

Виды уголовной регистрации. Криминалистические учеты и коллекции. 

Связь между отдельными видами учетов 

41. Понятие судебной баллистики, ее научные основы, объекты исследования и 

значение в судебной и следственной практике 

42. Классификация ручного огнестрельного оружия и основные сведения о его 

устройстве 

43. Осмотр и предварительное (досудебное) исследование огнестрельного 

оружия и следов выстрела, способы их фиксации и изъятия 

44. Идентификация огнестрельного оружия по стрелянной пуле и гильзе 

45. Неидентификационные исследования в судебной баллистике 

46. Понятие и признаки холодного оружия. Классификация холодного оружия 

47. Подготовка и направление материалов на судебно - баллистическую 

экспертизу. Взаимодействие следователя с экспертом в процессе 

экспертного исследования 

48. Классификация судебных экспертиз 
49. Понятие следственной тактики, ее система и перспективы развития 

50. Тактика судебного следствия 
51. Тактический прием, его понятие, свойства и соотношение с процессуальным 

правилом 

52. Следственная версия, ее понятие, классификация и способы проверки 
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53. Понятие и сущность осмотра места происшествия, его отличие от обыска. 

Подготовка к осмотру места происшествия 

54. Тактические приемы проведения осмотра места происшествия 

55. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия 

56. Подготовка следователя к допросу 
57. Тактика допроса несовершеннолетних свидетелей и обвиняемого 

58. Тактические приемы допроса обвиняемого 

59. Тактика допроса свидетеля и потерпевшего 

60. Тактика допроса на очной ставке 

61. Фиксация результатов допроса. Процессуальные и тактические особенности 

допроса с применением магнитофона 

62. Понятие обыска, его задачи и подготовка следователя к проведению обыска 

63. Тактика личного обыска 
64. Тактические и психологические основы проведения обыска 

65. Тактические приемы проведения обыска жилого помещения 

66. Тактические приемы обыска местности 

67. Понятие следственного эксперимента, его задачи и виды 

68. Подготовка следователя к следственному эксперименту и тактические 

особенности проведения отдельных видов следственного эксперимента 

69. Понятие предъявления для опознания, его задачи и виды 

70. Тактические приемы проведения опознания людей, вещей и трупов 

71. Понятие, виды и задачи следственного осмотра. Освидетельствование 

72. Проверка показаний на месте, ее цели и порядок проведения 

73. Понятие и задачи методики расследования отдельных видов преступлений 

74. Структура методики расследования отдельных видов преступлений. 

Перспективы развития методики расследования отдельных видов 

преступлений 

75. Общие положения методики расследования преступлений, связь методики с 

криминалистической техникой и тактикой. Значение криминалистической 

характеристики отдельных видов (групп) преступлений в разработке 

методики их расследования 

76. Понятие и значение планирования следствия, его принципы. Негативные 

обстоятельства, их значение, понятие и распознавание в ходе осмотра места 

происшествия 

77. Роль судебной экспертизы в раскрытии и предупреждении преступлений 

78. Понятие и общая характеристика следственных ситуаций 
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79. Понятие криминалистической характеристики преступлений и ее элементы. 

Особенности привлечения общественности к участию в раскрытии 

преступлений 

80. Взаимодействие следователя, оперативно-розыскных органов и экспертно-

криминалистических подразделений в процессе раскрытия преступлений 

81. Методика получения сведений о личности обвиняемого и их процессуальное 

оформление 

82. Криминалистическая характеристика и типичные следственные ситуации 

при расследовании убийств 

83. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при 

расследовании убийств по установлению личности трупа 

84. Первоначальные следственные действия при обнаружении трупа с 

признаками насильственной смерти 

85. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия по делам об исчезновении человека и предположении об его 

убийстве 

86. Криминалистическая характеристика и первоначальные следственные 

действия при расследовании отдельных видов должностных преступлений 

87. Особенности следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий 

по делам о взяточничестве 

88. Криминалистическая характеристика хищений. Первоначальные 

следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о 

хищениях 

89. Расследование первичных материалов и проверочные действия в стадии 

возбуждения уголовного дела по делам о хищении 

90. Криминалистическая характеристика хищений и сбыта наркотических 

веществ 

91. Методика расследования изнасилований 

92. Методика расследования карманных краж 

93. Криминалистическая характеристика мошенничества 
94. Первоначальные следственные действия при расследовании поджогов 

95. Методика расследования грабежей и разбойных нападений 

96. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам об 

автотранспортных преступлениях, когда водитель и транспортное средство 

скрылись 
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5. ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ к теме «Методология криминалистики» 
1. Основными функциями науки криминалистики являются: 

> функция объяснения; 
> функция применения; 
> функция заимствования. 

2. В качестве конкретно-научной познавательной идеологии служат: 

> учение о доказательствах и теория доказывания; 

> теория деятельности; 

> учение о субъекте преступления. 
3. Метод науки выражает: 

> конкретно-исследовательский познавательный процесс; 

> отношение к познаваемому; 
> приспособление познаваемого. 

4. Методом криминалистики как практического руководства по 

расследованию преступлений являются: 

> тщательная описательность объекта (следы преступления, орудие 

преступления и т.п.), связей и отношений; 

> тщательная аудиовидеозапись, фотосъемки, протоколирование; 

> изъятие объектов в натуре. 
5. Закономерности и законы развития науки криминалистики — это: 

> тождественные явления; 
> принципиально различные явления; 
> они в равной степени познавательно значимы для развития науки. 

6. Эмпирический уровень (этап) развития науки характеризуется: 

> пронизанностью процесса собирания и компоновки практического 

материала (фактов) теорией деления целого на части; 

> построением классификаций на основе установленных объективных 

свойств объекта. 

7. Природу криминалистики как науки определяют: 

> учение о следах преступления; 

> заимствованные из естественных и технических наук знания и методы; 

> политико-идеологические «линии» и установки. 

8. Материальные следы преступления служат предпосылкой понимания: 

> человека; 
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> внутреннего уклада личности; 

> правового статуса гражданина. 
9. Криминалистически значимые связи и отношения лица, совершившего 

преступление, обнаруживаются: 

> во времени; 

> в пространстве; 
> в преступном событии. 

10. Естественно-научная методология в равной мере применима: 

> к познанию явлений природного характера; 

> к познанию человеческой личности; 

> к познанию материальных следов преступления. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ к теме «Судебная фотография» 
1. По метрическим фотоснимкам можно определить истинные размеры 

изображённых объектов. Какие разновидности имеет метрический метод? 

> фотосъёмка с глубинным масштабом; 

> фотосъёмка при горизонтальном расположении фотоаппарата; 

> перспективная фотосъёмка с измерительными сетками. 
2. При параллельном перемещении относительно объекта был применён способ 

панорамной съёмки: 

> круговой; 
> линейный; 
> вертикальный. 

3. Опознавательная фотосъёмка трупа осуществляется: 

> в фас; 
> правый профиль; 
> по пояс. 

4. Фотосъёмка рукописей, чертежей и других плоских объектов называется: 

> документальной съёмкой; 
> репродукционной съёмкой; 
> крупномасштабной съёмкой. 

5. Для выполнения крупномасштабной фотосъёмки необходимы следующие 

принадлежности: 

> масштабная линейка; 
> удлинительные кольца; 
> фотовспышка. 
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6. Для фиксации следа обуви необходимо произвести следующие виды 

фотосъёмки: 

> детальную; 

> ориентирующую; 

> узловую. 

7. Контрастирующая фотосъёмка необходима: 

> для выявления вдавленного текста; 
> для восстановления замазанного (залитого) текста; 
> для обнаружения подчистки. 

8. В состав эмульсионного слоя фотоплёнки входит: 

> азотно-кислое серебро; 
> вода; 
> металлическое серебро. 

9. Глубина резко изображаемого пространства зависит: 

> от марки фотоаппарата; 
> от значения диафрагмы; 

> от значения выдержки. 
10. Негативный процесс включает в себя: 

> фотосъёмку; 
> проявление фотоплёнки;  
> печать фотоснимков. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ к теме «Следы ног» 

1. На месте происшествия обнаружен след, а у подозреваемого изъята обувь. 

Эксперту можно поставить вопросы: 

> определить рост лица по слепку следа; 

>• не оставлен ли след обувью подозреваемого; 

> давность следа 

2.В следах отображаются общие признаки обуви: 

> размер следа; 

> форма и размер набойки; 

> длина каблука 

3. В следах отображаются частные признаки обуви: 

> размер заплаты; 

> расстояние между гвоздями, которыми прибита заплата; 

> ширина промежуточной части. 
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4. При осмотре и описании следа босой ноги человека необходимо определить 

размеры: 

> длины следа; 

> ширины плюсны; 

> ширины промежуточной части. 

5. К элементам дорожки следов ног относятся: 

> ширина шага; 

> линия направления движения;  

> длина следа. 

6. В состав компонентов, необходимых для изготовления слепка с объёмного 

следа обуви, входят: 

> гипс; 
> сахар; 
> соль. 

7. Для закрепления следа обуви на сыпучем грунте применяют: 

> спиртовой раствор шеллака; 
> лак для волос; 
> клей «Момент». 

8. Локальным следом будет: 

> след обуви в мягком грунте; 

> след босой ноги на ковровом покрытии; 

> след, образованный частицами вещества, осыпавшегося с обуви. 
9. Осмотр предметов с целью выявления на них следов и обеспечения их 

сохранности целесообразно начинать: 

> с химического способа; 

>  со способа визуального наблюдения; 

> с физического способа. 

10. Для фиксации следов ног человека применяют: 

>  процессуальный способ; 

>  технический способ; 

> механический способ. 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ к теме «Следы орудий взлома» 

1. Изучение и регистрация способов взлома позволяет установить: 

> проведение профилактической работы по охране объектов; 

> конструирование новых запирающих механизмов; 
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> отыскание похищенного имущества. 
2. Следы взлома, по которым возможна идентификация орудий и инструментов: 

> следы давления; 

> следы скольжения; 

> следы распила. 

3. При взломе двери путём перепиливания дужки замка поиск металлических 

опилок необходимо производить: 

>• на месте взлома у двери;  

>  на прилавке в магазине;  

>  на одежде подозреваемого. 

4. Какие способы наиболее часто применяются при взломе замков? 

> отжим ригеля; 

> вырывание замка с петлями; 
> разрушение корпуса замка. 

5. При изготовлении пластилиновых слепков следов взлома в качестве 

смазочного вещества применяется: 

> вазелиновое масло; 
> солидол; 
> тальк. 

6. Объекты, для открывания которых применяется отжим: 

> каменная стена; 
> форточка; 
> дверь. 

7. Из перечисленных инструментов и приспособлений применяются 

для отпирания замков: 

>  уистити;  

> ̂  кусачки; 

> ножовка по металлу. 

8. В ходе осмотра места происшествия обнаружен отломленный кусочек 

лезвия, а при обыске у подозреваемого изъята стамеска, на лезвии которой 

имеется выщербленность, похожая по форме на кусочек лезвия, обнаруженного 

на месте происшествия. Необходимо произвести следующий вид 

идентификации: 

>• отождествление по памяти; 

> по материально фиксированным отображениям; 

> отождествление целого по его частям. 
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9. В объёмных статических следах давления отображаются: 

> цвет следообразующего объекта; 
> форма следообразующей поверхности объекта; 

> все размеры следообразующего объекта. 

10.  Путём исследования следов орудий взлома можно: 

> идентифицировать орудие; 
> установить характер преступника; 
> отличить взлом от инсценировки. 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ к теме «Следы транспортных средств» 

1. Ширина колеи транспортного средства измеряется: 

>• между центрами следов шин; 

> между внешними краями следов шин; 

> между внутренними краями следов шин. 

2. Групповую принадлежность (вид, марку, модель) автомобиля можно 

определить: 

> по ширине колеи; 

> по глубине следов колеи; 

>  по ширине следа протектора. 

3. Поверхностный след автомобиля на асфальте можно зафиксировать путём: 

>  изготовления слепка; 

>• фотографирования; 

>• откопирования на увлажнённую фотобумагу. 

4. Направление движения автомобиля определяется: 

> по рисунку протектора; 

> по каплям жидкости, упавшим при движении;  

> по частям разбитого лобового стекла. 

5. При изготовлении слепков с объёмных следов транспортных средств 

используются: 

> алебастр; 
> цемент; 
> силиконовые пасты. 

6. При вращении колеса автомобиля образуются следы: 

> статические; 

> динамические; 
> негативные. 
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7. Анализ слепка со следа протектора транспортного средства позволяет 

установить: 

> модель транспортного средства; 

> скорость транспортного средства; 

> механизм образования следа. 

8. Транспортная трасология входит в структуру криминалистики как: 

> раздел криминалистики; 
> отрасль криминалистической техники; 
> подотрасль криминалистической трасологии. 
9. Следами, оставленными транспортным средством, могут быть: 

> следы ходовой части; 

> следы выступающих частей; 

> мозговое вещество, внедрившееся в углубления протектора. 
10. Путём измерения устанавливаются размеры и расположение следов по 

отношению: 

> к нанесённой разделительной полосе;  

> к краям дороги; 

> к стоящему транспортному средству. 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ к теме «Микрообъекты» 

1. По природе происхождения микрообъекты классифицируются на: 

> природные; 
> искусственные; 
> жидкие. 
2. Результаты исследования микрообъектов биологического происхождения 

могут: 

> способствовать установлению личности неопознанного трупа; 

> подтвердить факт совершения нескольких преступлений одним и тем же 

лицом; 

> установить целое по частям. 

3. При фиксации микрообъектов применяется: 

>• макрофотосъёмка;  

>• микрофотосъёмка;  

>• масштабная фотосъёмка. 

4. При изъятии микрообъектов с мягкой мебели применяется: 

> микропылесос; 
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> дактилоскопическая плёнка; 
> пылесос. 
5. В процессе изъятия микрообъектов растительного происхождения 

применяется: 

> дактилоскопическая плёнка; 
> пылесос; 
> пинцет. 

6. В процессе отыскания микрообъектов предметы-носители осматриваются: 

> на ветру; 
> в помещении с закрытыми створками окон; 
> в резиновых перчатках. 

7. После осмотра каждого предмета-носителя микрообъектов необходимо: 

> мыть перчатки; 
> мыть руки; 
> мыть предмет-носитель. 

8. В процессе упаковки микрообъекты помещаются: 

>• в полиэтиленовый пакет; 

> в бумажный конверт; 
> в пробирку. 

9. Микрообъекты на месте происшествия обнаруживаются, как правило: 

> в центре; 

>• в «узловых точках»; 

> на периферии. 

10. Криминалистическое значение микрообъектов состоит: 

> в установлении личности преступника; 
> в выяснении обстоятельств совершения преступления; 
> в назначении экспертиз. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ к теме «Криминалистическая баллистика» 

1. Какие из указанных групп объектов изучаются судебной баллистикой? 

> следы выстрела; 

> холодное оружие; 
> боеприпасы. 

2. Какие следы останутся на гильзе, отстрелянной из пистолета Макарова (ПМ)? 

> бойка ударника; 
> кожуха затвора; 
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> отражателя. 
3. Укажите неправильные критерии относимости оружия к огнестрельному: 

> наличие устройства для прицеливания при стрельбе; 
> использование энергии газов взрывчатого вещества для метания снаряда; 
> наличие магазина. 

4. Автоматическое оружие от неавтоматического отличается: 

> наличием устройства отвода части пороховых газов для перезаряжания 

оружия и подготовки его к производству следующего выстрела; 

> наличием устройства для удаления стреляной гильзы из канала ствола; 

> автоматической подготовкой к производству и осуществлению каждого 

последующего выстрела без участия стрелка. 

5. Визирование необходимо для: 

> установления входного и выходного отверстия в повреждённом объекте; 

> установления местоположения стрелявшего; 
> установления дистанции выстрела. 

6. Расчётно-графический метод применяется: 

> для определения взаимного расположения оружия и повреждённого 

объекта в момент производства выстрела; 

> для определения линии полёта пули; 
> для привязки положения огнестрельного оружия при составлении планов 

и схем в ходе осмотра места происшествия. 

7. Наличие штанцмарки характерно: 

> для применения автоматического оружия; 
> для прижизненного огнестрельного повреждения; 
> для выстрела в упор. 

8. К идентификационным исследованиям в судебной баллистике относятся: 

> установление возможности производства из оружия выстрела без нажатия 
на спусковой крючок; 

> установление единого источника происхождения боеприпасов; 
> установление взаимного расположения оружия и повреждённого объекта в 

момент производства выстрела. 

9. Какие из указанных следов относятся к признакам близкого выстрела? 

> опаление; 
> почернение; 
> запёкшаяся кровь. 
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10. Процесс выстрела складывается из нескольких стадий. Какие из 

перечисленных к ним относятся? 

> прицеливание; 
> заряжание; 
> извлечение гильзы. 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ к теме «Криминалистическое исследование 

письма» 

1. На экспертное исследование представляются образцы: 

> свободные образцы почерка подозреваемого лица; 

> экспериментальные образцы почерка подозреваемого в виде написания 

фамилии лица, от имени которого выполнена исследуемая подпись; 

> условно-свободные образцы. 

2. Маловыработанный почерк характеризуется отсутствием автоматизма, 

скованностью и неуверенностью движений. Поэтому некоторые общие 

признаки почерка неустойчивы. Какие именно? 

> размер букв; 
> связность; 
> наклон. 

3. Как называются рукописи, выполненные по заданию органов следствия 

и суда для сравнительного исследования? 

> экспериментальными образцами; 

> сравнительными образцами; 

> свободными образцами. 

4. Криминалистическое исследование документов — вещественных 

доказательств разделяется на два вида. Назовите их: 

> исследование поврежденных документов; 

> криминалистическое исследование письма; 
> технико-криминалистическое исследование документов. 

5. Признаки письменной речи характеризуют смысловую сторону письма и 

используются для установления групповой принадлежности, а в некоторых случаях 

для отождествления лица. Назовите признаки письменной речи: 

> графические;  

> лексические. 

6. Криминалистическим исследованием документов — вещественных 

доказательств решаются задачи: 
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> отождествление лица - исполнителя документа и подписи; 

> установление технических подделок в документах; 
> определение профессии и характера по почерку в документе. 

7. Признаками письменной речи, которые отражают манеру и логическую 

структуру изложения мыслей, являются: 

> грамматические; 

> стилистические; 

> лексические. 

8. Для установления лица, исполнившего текст на пишущей машинке, можно 

использовать: 

> признаки почерка; 
> топографические признаки; 
> признаки письменной речи. 

9. Общие признаки, характеризующие систему движений в целом, 

заключаются: 

> в размере и разгоне; 
> в связности и наклоне; 
> в особенностях нажима в штрихах. 

10. С целью установления лица, написавшего анонимную записку с текстом 

угрожающего характера, необходимо собрать и направить на 

криминалистическую экспертизу следующие материалы: 

> анонимную записку; 

> экспериментальные образцы почерка подозреваемого;  

> экспериментальные образцы машинописного текста. 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ к теме «Технико-криминалистическое исследование 

документов - вещественных доказательств» 

1. Для каких целей производится следственный осмотр документов? 

> изучить содержание, форму, материал и внешнее строение документов; 

> зафиксировать признаки, индивидуализирующие документ; 

> выяснить, как в дальнейшем расследовании использовать данный 

документ. 

2. В похищенный паспорт преступник вклеил свою фотокарточку и 

исправил год рождения. Какой вид подделки был произведен? 

> частичная подделка документа; 
> полная подделка документа; 
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> замена части документа. 

3. Назовите признаки, характеризующие поддельные оттиски печатей и 

штампов, выполненных способом рисовки: 

> форма букв отличается от типографского шрифта; 
> интервалы и размер букв неодинаковы; 

> радиальный наклон букв различен. 

4. Какими способами можно обнаружить следы подчистки? 

> осмотром на просвет; 

> окуриванием парами йода; 

> осмотром в косопадающем свете. 

5. Какими следственными действиями следователь собирает свободные 

образцы почерка? 

> путем письменного истребования; 

> производством выемки; 

> путем осмотра места происшествия. 

6. Для участия в осмотре документов следователь может приглашать 

специалиста, а также использовать технические средства для исследования. 

Назовите наиболее распространённые из них: 

> микроскоп; 
> спектрограф; 

^ рентгеновская аппаратура. 

7. Для каких целей производится следственный осмотр документов? 

> изучить содержание, форму, материал, внешнее строение документа; 

> зафиксировать признаки, индивидуализирующие документ;  

>• определить, кем выполнен текст документа; 

> выяснить, как в дальнейшем расследовании использовать данный 

документ. 

8. В основе идентификации личности по почерку лежит сравнительное 

исследование. Назовите, какие из указанных стадий (этапов) относятся к 

основным? 

> раздельное исследование (анализ признаков); 
> формирование выводов; 
> сопоставление сравниваемых признаков. 

9. Какие образцы необходимо собрать для экспертизы, чтобы решить вопрос, 

исполнена ли подпись определенным лицом? 
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> свободные и экспериментальные образцы подписи лица, от имени 

которого сделана исследуемая подпись; 

> свободные образцы почерка подозреваемого лица;  

> свободные образцы почерка лица, от имени которого выполнена 

исследуемая подпись. 

10. Осмотром в месте расположения фамилии установлена матовая зона, 

защитная сетка бледная, а цвет красителя штрихов букв фамилии отличается от 

остального текста. Какой вид подделки имеется в документе? 

> подчистка; 
> травление; 
> исправление. 

 

 

Тестовые задания по разделу «Криминалистическая тактика» 
 

Криминалистические версии по объекту выдвижения бывают: 
1. Следственные и оперативно-розыскные. 

2. Судебные, экспертные и прокурорские. 

3. Следственные, оперативно-розыскные, судебные и экспертные. 

Освидетельствование – это: 
1. Осмотр тела живого человека и его одежды. 

2. Осмотр тела живого человека. 
3. Осмотр трупа и его одежды на месте обнаружения. 

Проверке показаний на месте предшествует: 
1. Опознание. 
2. Допрос. 
3. Осмотр места происшествия. 

Экстренный обыск проводится: 
1. Только с решения суда. 
2. На усмотрение следователя, без решения суда. 
3. Без решения суда, но с последующим уведомлением о проведенном обыске 

и его результатах судьи и прокурора. 

Следственный эксперимент может проводиться: 
1. Только с согласия подозреваемого. 
2. Без согласия с заменой подозреваемого ассистентом. 

3. С согласия, без согласия с заменой подозреваемого ассистентом. 
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Срок предоставления следов, изъятых при ОМП, в ЭКП для исследования: 
1. 5 суток. 

2. 10 суток. 

3. 15 суток. 

Свободными образцами являются, образцы, выполненные: 
1. До совершения преступления. 
2. До возбуждения уголовного дела. 
3. После возбуждения уголовного дела, но специально не предназначенные для 
проведения исследования. 

Экспертизы по уголовным делам назначаются: 
1. На усмотрение следователя и обязательное назначение указанных в ст.196 

УПК РФ. 

2. По всем имеющимся в уголовном деле следам. 

3. На усмотрение следователя и прокурора. 

Первоначальные следственные и оперативно-розыскные мероприятия по 
делу проводятся: 

1. До предъявления обвинения. 
2. До возбуждения уголовного дела. 
3. До задержания. 

Предметом криминалистики являются: 
1 причины преступности; 

2 вопросы индивидуализации наказания преступников; 

3 прогнозирование преступности; 

4 механизм совершения преступления и методы его расследования; 

5 методика производства оперативно-розыскных мероприятий. 

Какое следственное действие надлежит провести, при необходимости 
получить предметы с известным местонахождением? 

1. Обыск 

2. Выемку 

3. Наложение ареста на имущество 

Могут ли быть привлечены к участию в обыске в качестве специалистов 
столяр, сантехник, ювелир и др.? 

1. Могут 

2. Не могут 

3. В зависимости от ситуации 

Как следует поступить с пришедшими в момент обыска: почтальоном, 
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врачом родственниками обыскиваемого и др.? 
1. Установить личность, цель прихода и отпустить 

2. Провести личный обыск пришедших и разрешить покинуть помещение 

3. Задержать до окончания проводимого обыска 

Назовите цели предъявления для опознания: 
1. получение данных о личности опознаваемого 

2. выяснение отношений опознающего к опознаваемому 

3. отождествление объекта по идеальному отображению 

В ходе предъявления для опознания не допускаются: 
1. уточняющие вопросы 

2. контрольные вопросы 

3. повторные вопросы 

4. наводящие вопросы 

Перед производством опознания допускается демонстрация фотографии 
опознаваемого опознающему только в случаях: 

1. если опознаваемый способен запугать опознающего 

2. если опознающий видел опознаваемого в неблагоприятных условиях 

3. если опознаваемый к моменту опознания изменил внешность 

4. в любых случаях опознания личности по внешности 

5. в любых случаях опознания это недопустимо 

В ходе проверки показаний на месте обвиняемый указал место сокрытия 
трупа, и труп был найден. Как должен поступить следователь? 

1. в протоколе проверки... зафиксировать результаты осмотра трупа 

2. прервать воспроизведение и произвести осмотр трупа 

3. составить протокол эксгумации 

4. прервать производство любых следственных действий до прибытия 

родственников погибшего и производства опознания 

5. сообщить о находке прокурору и ждать его указаний 

В ходе проверки показаний на месте обвиняемый не вспомнил и не указал 
место совершения грабежа. Что недопустимо в этом случае? 

1. воспроизведение наиболее запомнившихся событий в нарушение их 

хронологического порядка 

2. постановка вопросов об ориентирах вокруг места происшествия 

3. постановка вопросов о препятствиях, которые преодолел обвиняемый на 

пути к месту происшествия 

4. постановка наводящих вопросов типа "На этом ли месте произошло 
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ограбление?" 

5. дополнительный допрос обвиняемого обо всех обстоятельствах 

происшествия 

Расследуя покушение на кражу, следователь сначала произвел проверку 
показаний на месте, а затем осмотр. Допустимо ли это? 

1. допустимо лишь в случаях задержания двух и более лиц 

2. допустимо при условии, что возбуждено уголовное дело 

3. допустимо при условии, что дело возбуждено и задержанные уже 

допрошены 

4. недопустимо, так как можно повредить следы на месте происшествия или 

оставить новые 

Допустимо ли одновременное проведение проверки показаний на месте 
несколькими лицами? 

1. недопустимо 

2. недопустимо, если в одной группе подозреваемый и потерпевший 

3. недопустимо, если в группе лица, дающие противоречивые показания 

4. допустимо только при условии применения видеозаписи 

5. допустимо без каких-либо условий 

Когда нельзя изменять обстановку места происшествия до приезда 
следственной группы? 

1. при эвакуации раненых 

2. при тушении пожара 

3. при обезвреживании взрывного устройства 

4. при применении служебно-розыскной собаки 

4. при устранении аварии на нефтепроводе 

Как оформить результаты прослушивания звукозаписи, хранящейся на 
аудиокассете? 

1. протоколом воспроизведения кассеты 

2. назначить фоноскопическую экспертизу 

3. протоколом осмотра 

4. не оформлять письменно 

5. протоколом заслушивания 

Исключите лишнее из представленного перечня видов осмотра: 
1. осмотр места убийства Петрова 

2. осмотр трупа лошади 

3. осмотр протокола допроса потерпевшего Сидорова 
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4. осмотр действий обвиняемого Федорова, демонстрирующего 

проникновение в магазин №3 

5. осмотр местности в окрестностях катастрофы самолета 

Исключите неприемлемую фразу для протокола осмотра: 
1. "...по заявлению потерпевшей Петровой обстановка в спальне не 

изменена..." 

2. "...на обухе видны пятна человеческой крови..." 

3. "... на кухне чувствуется запах газа..." 

4. "...вещество неизвестного происхождения изъято в полиэтиленовый 

пакет..." 

5. "...освидетельствуемый от подписи отказался..." 

Какой способ фиксации результатов осмотра является обязательным? 
1. фотосъемка 

2. составление протокола 

3. составление планов 

4. видеозапись 

5. составление схем 

Понятые заверяют достоверность фотографий: 
1. в заключительной части протокола осмотра 

2. в приложении к протоколу осмотра 

3. вообще не заверяют 

4. в отдельной справке 

5. на фототаблице 

В каком случае установлено тождество? 
1. след пальца на стекле оставлен гражданином Петровым; 

2. пуля стреляна из пистолета Макарова; 

3. следы на месте происшествия оставлены шинами мотоцикла; 

4. разрушение преграды произведено пилой 

Процесс отнесения исследуемого предмета к огнестрельному оружию 
называется: 

1. криминалистической идентификацией; 

2. криминалистической диагностикой; 

3. установлением групповой принадлежности. 

Исследованием пули установлено, что она стреляна из пистолета обвиняемого. 

Какой вид идентификации использовал эксперт? 
1. по описанию; 
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2. по материально фиксированным отображениям; 

3. по мысленному образу; 

4. целого по частям. 

Назовите среди приведенных примеров свободные образцы: 
1. письмо обвиняемого, нелегально переданное из ИВС; 

2. протокол допроса, написанный самим подозреваемым; 

3. автобиография подозреваемого, написанная до расследуемого события. 

Установлена идентичность осколков фарного стекла с места ДТП и из 
фары а/м гр-на Цой. Определите идентифицируемый объект. 

1. автомашина гражданина Цой; 

2. осколки стекла, обнаруженные на месте ДТП; 

3. целая фара до расчленения; 

4. дорожно-транспортное происшествие 

Как называется область расположения на объекте общих и частных 
идентификационных признаков, выражающих индивидуальность объекта 
1. диагностическая; 

2. лицевая сторона; 

3. идентификационное поле? 

Целью какого исследования является распознавание состояния, события, 
процесса, явления в криминалистике 

1. криминалистической идентификации; 

2. криминалистической диагностики; 

3. установления групповой принадлежности? 

Идентификационные признаки отражают: 
1. только свойства искомого объекта и используются для его 

отождествления; 

2. только изменения объекта, возникающие со временем; 

3. только пространственно фиксированные формы и размеры объекта. 

При предъявлении для опознании опознающий узнал обвиняемого. 
Что в данном случае является идентифицируемым объектом? 

1. обвиняемый; 

2. мысленный образ преступника, сохранившийся в памяти; 

3. опознающий; 

4. обвиняемый и статисты. 

Предметом криминалистики являются: 
1. причины преступности; 
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2. вопросы индивидуализации наказания преступников; 

3. прогнозирование преступности; 

4. механизм совершения преступления и методы его расследования; 

5. методика производства оперативно-розыскных мероприятий. 

Основоположником европейской криминалистики принято считать: 
1. Ч.Ломброзо 

2. Е.Буринского 

3. Г.Гросса 

4. Х.Вучетича 

5. Н.Вороновского 

Исключите метод неприемлемый для криминалистики. 
1. Эксперимент 

2. Криминалистическая идентификация 

3. Антропометрия (регистрация преступников по размерам их тела) 

4. Наблюдение 

5. Графология (определение характера человека по его почерку) 

Ученый, внесший весомый вклад в развитие отечественной 
криминалистики - это: 

1. Э. Локар 

2. С. Оттоленги 

4. Н. Бокариус 

5. М. Шаргородский 

Укажите, что не является критерием допустимости того или иного метода 
в криминалистике 

1. Законность метода. 

2. Внепартийный и внеклассовый характер метода. 

3. Этичность метода 

4. Безопасность метода. 

5. Научность метода 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1 Перечень основной литературы 

1. Филиппов А.Г. Криминалистика. Учебник для вузов. Издательство: 

"Юрайт", 2011. - 835 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1642  

2. Яблоков Н.П. Криминалистика в вопросах и ответах. Учебное пособие. 

М.: Изд-во Инфра-М, Норма, 2011. – 288 с. 

3. Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник для вузов / Н. П. Яблоков ; 

Московский государственный университет (М.), Юридический факультет. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Норма, 2012. - 400 с.  

 

6.2. Перечень дополнительной литературы  
1. Агафонов В.В., Филиппов А.Г. Криминалистика. Конспект лекций. 

Издательство: "Юрайт", 2011. - 178 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1643  

2. Драпкин Л.Я. Криминалистика: учебник / Л. Я. Драпкин, В. Н. 

Карагодин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011. - 767 с.  

3. Криминалистика: сборник задач и заданий: учебное пособие для вузов / 

О. Я. Баев [и др.] ; ред. О. Я. Баев. - М.: Проспект, 2012. - 272 с.  

4. Савельева М.В.. Смушкин А.Б. Следственные действия. Учебник для 

вузов. Издательство: "Юрайт", 2011. - 273 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1709  

5. Филиппов А.Г. Криминалистика базовый курс. Учебник для вузов. 

Издательство: "Юрайт", 2011. - 441 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1644  

6. Яблоков Н.П. Криминалистика. Учебник для вузов. Издательство: 

"Юрайт", 2011. - 280 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1645 

7. Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник / Н. П. Яблоков. - М. : Юрайт, 

2011. - 288 с.  

 

6.3. Перечень методических материалов по дисциплине 
1. Ведяшкин С.В., Дедкова Т.А., Хаминов Д.В., Чаднова И.В. 

Методические рекомендации по подготовке к семинарским (практическим) 



 111 

занятиям для студентов очной, заочной форм обучения по специальности 

«Юриспруденция». – 2012. 13 с. // http: //edu.tusur.ru/training/publications/899. 

2. Дедкова Т.А., Мельникова В.Г., Хаминов Д.В., Чаднова И.В. 

Методические указания по написанию и оформлению выпускных 

квалификационных (дипломных) и курсовых работ для студентов очной, 

заочной форм обучения по специальности, направлению подготовки 

«Юриспруденция». Томск, 2013. – 40 с // http: 

//edu.tusur.ru/training/publications/968. 

3. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентами кафедры уголовного права Юридического факультета Института 

инноватики: Учебно-методическое пособие / Чаднова И.В. – 2012. 10 с. // http: 

//edu.tusur.ru/training/publications/1481 

4. Электронная правовая база данных «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru/online/ 

5. Электронные юридические библиотеки (свободный доступ): 

http://kalinovsky-k.narod.ru/ 

http://www.juristlib.ru/ 

http://yuridlit.narod.ru/ 

http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html 
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7. ГЛОССАРИЙ 
 
Алиби - в криминалистике - доказательство невиновности; невозможность 

совершения обвиняемым преступления в силу его нахождения в момент 

совершения преступления в другом месте.  

Анамнез – совокупность сведений о развитии болезни, условиях жизни, 

перенесенных заболеваниях, получаемых при медицинском обследовании 

путем опроса самого обследуемого и знающих его лиц. Эти сведения 

собираются с целью их использования для диагноза, прогноза в судебно – 

медицинских экспертных исследованиях.  

Антропометрия - отрасль науки, занимающаяся измерениями человеческого 

тела и его частей и имеющая практическое применение в судебно-следственном 

процессе. Антропометрия применялась вплоть до изобретения дактилоскопии.  

Баллистическая волна – зона уплотненного воздуха, образуемого при полете 

снаряда со сверхзвуковой скоростью, имеет вид конуса, разделяющего 

возмущенный воздух и невозмущенный. Скачок давления в зоне уплотненного 

воздуха от 6 до 9 атм. 

Вдавленные следы - в трасологии - следы, которые возникают, когда 

следообразующий объект воздействует на мягкий и деформирующийся 

следоноситель. Качество следа зависит от свойств вещества, его 

морфологической структуры, а также от вида, силы и длительности 

воздействия.  

Выемка - в уголовно-процессуальном праве следственное действие, связанное 

с изъятием у физического или юридического лица определенных предметов или 

документов, имеющих значение для дела, если точно известно, где и у кого они 

находятся (ст. 167 УПК). 

Гильзотека - в криминалистике - систематизированное собрание гильз, 

предназначенное для идентификации стрелкового оружия. Во многих странах 

существует центральная гильзотека, ведущаяся специальной полицейской 

службой.  

Гипотеза совершения преступления - допущение, что преступление было 

осуществлено определенным способом. Гипотеза совершения преступления, 

как метод криминалистического мышления, применяется при раскрытии 

уголовно наказуемого деяния.  

Графология - область знаний о почерке и методах его исследования для 

получения информации о психическом состоянии и особенностях личности 
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пишущего, о темпераменте, характере, об отношении к содержанию 

написанного. 

Дактилоскопическая лупа – специальная лупа, снабженная специальным 

устройством для изучения папиллярных узоров и их признаков. 

Дактилоскопия - в криминалистике - средство идентификации лиц путем 

снятия отпечатков пальцев, их классификации и сравнения с данными 

дактилоскопических карточек, хранящихся в специальных картотеках. 

Дактилоскопия исходит из того, что каждый человек обладает присущим 

только ему узором папиллярных лишний, которые являются устойчивыми 

анатомическими признаками.  

Деривация – отклонение пули от плоскости стрельбы в сторону ее вращения: 

вправо – при правой, влево – при левой нарезке канала ствола. 

Детектор лжи - прибор, который непрерывно измеряет значения кровяного 

давления, частоты пульса, влажности кожи, частоту дыхания и другие 

физиологические переменные. Применение детектора лжи основано на эффекте 

отклонения значений физиологических переменных от их нормальных 

значений при ответах на неприятные вопросы или при ложном показании.  

Допрос - процессуальное действие, заключающееся в получении и фиксации в 

установленном порядке показаний свидетеля, потерпевшего, подозреваемого 

относительно обстоятельств, имеющих отношение к расследуемому событию. 

Импульсная лампа – источник света, предназначенный для получения 

кратковременных световых вспышек высокой интенсивности, в котором 

используется свечение низкотемпературной плазмы. Применяется при 

фотосъемке, для возбуждения люминесценции.  

Копоть выстрела – комплекс веществ, отлагающихся на поверхности объекта 

при выстреле с близкого расстояния. Состоит из продуктов сгорания 

порохового заряда, частиц металла пуль, гильз, остатков инициирующего 

состава капсюлей-воспламенителей.  

Криминалистика (от лат. criminalis — преступный, относящийся к 

преступлению) — наука, исследующая закономерности приготовления, 

совершения и раскрытия преступления, возникновения и существования его 

следов, собирания, исследования, оценки и использования судебных 

доказательств, а также разрабатывающая систему основанных на познании этих 

закономерностей специальных приёмов, методов и средств применяемых в ходе 

предварительного следствия для предупреждения, раскрытия и расследования 

преступлений, а также при рассмотрении уголовных дел в судах. 
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Криминалистическая версия (англ criminalistic version) - в криминалистике 

обоснованное предположение относительно анализируемого преступного 

деяния в целом либо его отдельных обстоятельств, сторон, аспектов. 

Криминалистическая документология – система научного знания о 

различных видах документов, функционирующих в уголовном 

судопроизводстве, средствах, приемах, методах и технологии их обнаружения, 

фиксации, изъятия, сохранения, исследования, использования полученной при 

этом информации в правовых и криминалистических целях. 

Криминалистическая идентификация - это процесс установления единого 

конкретного объекта по различным его отображениям из множества других 

аналогичных ему объектов в целях расследования и предупреждения 

преступлений. 

Криминалистическая методика – способы решения научных задач в процессе 

криминалистических исследований теоретического и прикладного характера. 

Криминалистическая модель – искусственно созданная система, 

воспроизводящая с определенной степенью сходства заменяемый ею объект. 

Криминалистическая регистрация – научно обоснованная информационная 
система, созданная для собирания, учета, накопления и обработки данных о 

преступлениях и некоторых других объектах для последующего использования 

этих данных правоохранительными органами в поисковых, розыскных, 

идентификационных и иных целях. 

Криминалистическая тактика - учение о психологических и тактических 

принципах и методах раскрытия и предупреждения преступлений; система 

приемов, позволяющих наиболее эффективно использовать возможности 

каждого следственного, судебного действия и оперативно-розыскных 

мероприятий с учетом конкретной обстановки по делу.  

Криминалистическая техника - самостоятельная область криминалистики, 

включающая систему специальных приемов и научно-технических средств по 

собиранию, фиксации и исследованию доказательств. К криминалистической 

технике относятся: судебная баллистика, трасология, судебное почерковедение, 

дактилоскопия, судебная фотография, техника производства 

криминалистической экспертизы, криминалистическая одорология и др.  

Криминалистическая трасология – область криминалистического знания о 

следах, отражающих признаки внешнего строения следообразующих объектов, 

о механизме следообразования, а также о средствах, методах и приемах их 

обнаружения, фиксации, изъятия, сохранения и исследования в целях 
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установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного 

судопроизводства. 

Криминалистическое моделирование – процесс построения, изучения и 

использования моделей познаваемых объектов и познающих систем в 

уголовном судопроизводстве. 

Криминалистическое наблюдение – разновидность общего метода 

наблюдения, один из частных случаев восприятия визуальным или иным 

способом свойств и признаков объекта наблюдения для получения информации 

о нем, используемой в организационно-управленческих, поисковых, 

познавательных и правовых целях в уголовном судопроизводстве. 

Метод опроса — психологический вербально-коммуникативный метод, 

заключающийся в осуществлении взаимодействия между интервьюером и 

опрашиваемыми посредством получения от субъекта ответов на заранее 

сформулированные вопросы. Иными словами, опрос представляет собой 

общение интервьюера и респондента, в котором главным инструментом 

выступает заранее сформулированный вопрос. 

Методика расследования отдельных видов преступлений – это целостная 

часть криминалистики, изучающая опыт совершения и практику расследования 

преступлений и разрабатывающая на основе познания их закономерностей 

систему наиболее эффективных методов расследования и предупреждения 

разных видов преступлений. 

Механоскопия – подраздел трасологии, изучающий следы орудий, 

инструментов и механизмов. Механоскопические признаки отражают свойства 

орудий, инструментов и механизмов и используются для их отождествления. 

Микроколичества вещества – различные соединения и элементы, входящие в 

малых количествах в состав твердых, жидких и газообразных объектов. 

Микроследы - в криминалистике - следы, которые нельзя однозначно 

обнаружить и определить без оптических вспомогательных средств.  

Микрочастица – твердые тела, размером до 1 мм, обладающие устойчивой 

геометрией и морфологией. 

Негатив - фотоизображение на прозрачном носителе, представляющий собой 

единичное негативное изображение объекта, предмета, явления, полученное с 

помощью технических средств фотографии на негативной пленке после съемки 

и химико-фотографической обработки.  

Негативные следы – в трасологии неадекватное, превращенное отображение в 

поверхностных следах. Образуется когда вещество следа наслаивается на 
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воспринимающую поверхность с углубленных участков рельефа либо 

отслаивается и уноситься с нее выступающими участками рельефа 

следообразующего объекта. 

Обыск — в уголовном процессе следственное действие, состоящее в 

обследовании помещений либо лиц (личный обыск) в целях обнаружения 

предметов (документов), могущих иметь значение для уголовного дела. 

Опытная информация – это знания, о каких либо фактах и закономерностях, 

накопленные в результате собственной практики субъекта следоведения, а 

также ставшие ему известными из практики его коллег. 

Очная ставка - следственное действие, в ходе которого проводится 

одновременный допрос двух ранее допрошенных лиц при наличии в их 

показаниях существенных противоречий (ст. 162 УПК). Разновидность допроса, 

имеющего специфические особенности. 

Поверхностные следы - в трасологии - следы, возникающие в том случае, 

когда один предмет силой воздействует на другой предмет. Различают 

следующие взаимодействия предметов: - упругая и пластическая деформация;  

Позитив - фотографическое изображение, тона которого соответствуют 

распределению яркостей объекта съемки.  

Почерк - след движений руки, остающийся при написании текста. При 

нормальных условиях почерк относительно устойчив, что позволяет установить 

принадлежность почерка конкретному лицу.  

Правовая информация – это нормативные акты, сведения, которые 

содержаться в нормах различных отраслей права, а также сведения различных 

юридических событиях, фактах, явлениях, а также связанных с ними процессах. 

Следственная ситуация - это сложившееся на конкретный момент 

расследования положение, характеризующееся: состоянием следственной 

обстановки; степенью познания криминальной ситуации; тактико-

процессуальными особенностями следствия; психологическими его 

особенностями; планово-организационным обеспечением следственной 

деятельности. 

Следственные действия — предусмотренные и строго регламентированные 

уголовно-процессуальным законом, обеспеченные силой государственного 

принуждения действия уполномоченных лиц, направленные на собирание и 

проверку доказательств по уголовному делу. 

Следственный осмотр – процессуальный способ исследования материальных 

объектов по уголовным делам путем непосредственного восприятия 
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следователем признаков объекта с помощью органов чувств, а также 

инструментальным и экспериментальным способами. 

Следственный эксперимент - следственное действие; заключается в 

проведении следователем или судом опытных действий по воспроизведению 

обстановки или иных обстоятельств расследуемого преступления в целях 

проверки и уточнения данных, имеющих значение для дела. 

Судебная фотография - в криминалистике - система методов и технических 

средств фотосъемки, применяемых для фиксирования и исследования 

вещественных доказательств при расследовании преступлений.  

Судебная экспертиза – процессуальное действие, направленное на 

установление обстоятельств дела. 

Трасологическое диагностическое исследование - исследование, 

предпринимаемое для выяснения механизма (условий) образования следов. 

Такие исследования позволяют: - определять состояние исследуемого объекта; - 

устанавливать причинную связь между действием и наблюдаемым результатом;  

Трасология - криминалистическое учение о следах, один из центральных 

разделов криминалистической техники, в котором изучаются теоретические 

основы и закономерности возникновения следов, отражающих механизм 

совершения преступления; разрабатываются рекомендации по применению 

методов и средств обнаружения, изъятия и исследования следов в целях 

выяснения обстоятельств, значимых для раскрытия, расследования и 

предупреждения преступных посягательств. 

Фиксация – система действий субъектов поисково-познавательной 

деятельности, направленных на процессуальное, криминалистическое и 

оперативное запечатление информации в установленных законом и 

подзаконными актами процессуальной и не процессуальной формах. 

Фотографирование – технический способ фиксации обнаруженных следов. 

Фотосъемка - начальная стадия фотографического процесса, выполняемая при 

помощи фотоаппарата, во время которой в светочувствительном слое 

фотоматериала под действием света, испускаемого или отражаемого 

фотографируемым объектом, появляется скрытое изображение этого объекта.  

Штамп – специальное клише, применяемое при оформления документов для 

нанесения официального наименования учреждения, воспроизводимое на 

документах и деловых бумагах. 


