


1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину и 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 

изучающих дисциплину «Криминалистика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.07.2017 № 47415); 

 Приказом Минобрнауки России № 1511 от 01.12.2016 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата)»; 

 Образовательной программой по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция»; 

 Учебным планом Академии по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Криминалистика» является приобретение 

обучающимися знаний, умений и выработка навыков, связанных с использованием 

технико-криминалистических средств, а также организационных, тактических и 

методических положений науки в целях выявления, раскрытия и предупреждения 

преступлений, а также в иных сферах правоприменительной деятельности (судебном 

рассмотрении уголовных, гражданских и административных дел). 

Задачи дисциплины:  

 привитие студентам глубоких теоретических знаний об основных 

принципах, категориях и положениях криминалистики, о достигнутом 

уровне ее развития; 

 обучение студентов правильному применению средств и методов 

криминалистической техники; 

 формирование у студентов навыков и умений правильно толковать и 

применять нормы уголовно-процессуального права, планировать 

следственные действия, фиксировать в протоколе их ход и результаты; 

 воспитание у студентов профессионального отношения к уголовному, 

уголовно-процессуальному закону; воспитание активной позиции в 

предупреждении преступлений, нетерпимости к коррупционному 

поведению; 

 формирование умений планировать расследование преступлений. 

В результате изучения дисциплины «Криминалистика» студенты должны: 

Знать: роль и значение следственной деятельности в борьбе с преступностью, 

нормативно-правовые акты, подлежащие применению при решении конкретных 

следственных задач; научную и методическую литературу, посвященную 

организации и тактике проведения следственных действий, основные термины и 

категории, используемые в профессиональном языке в следственной деятельности, 

содержание, формы и способы реализации законодательства в рамках следственной 

деятельности, способы защиты конституционных прав, свобод и законных интересов 

участников уголовного судопроизводства, нормативно-правовые акты 

процессуального и материального права, подлежащие применению при решении 



конкретных следственных задач, основные термины и категории, используемые в 

следственной деятельности; перечень и правила составления процессуальных 

документов, необходимых для подготовки в рамках осуществления конкретного 

процессуального действия. 

Уметь: правильно применять полученные теоретические знания для решения 

практических задач при проведении конкретных следственных действий, 

самостоятельно анализировать произошедшие изменения в законодательстве, 

применять их при проведении различных следственных действий, грамотно, 

юридически обоснованно и логически верно и аргументировано составлять 

процессуальные документы, а также грамотно и аргументировано строить устную 

речь при общении с участниками предварительного расследования, применять 

нормы законодательства в конкретных практических ситуациях, самостоятельно 

анализировать произошедшие изменения в законодательстве, применять их при 

осуществлении следственной деятельности, грамотно, юридически обоснованно и 

логически верно и аргументировано составлять процессуальные документы по 

результатам проведения различных следственных действий. 

Владеть: профессиональными качествами следователя, необходимыми для 

осуществления процесса расследования преступлений, высокоразвитым 

профессиональным правосознанием, навыками работы с нормативно-правовыми 

актами и научной и методической литературой, посвященной практике проведения 

различных следственных действий, криминалистическими понятиями и категориями 

(языком криминалистики), навыками оперирования ими в профессиональной 

деятельности, навыками анализа правоприменительной практики производства 

следственных и иных процессуальных действий, навыками работы с нормативно-

правовыми актами материального и процессуального права в процессе проведения 

различных следственных и иных процессуальных действий, навыками составления 

процессуальных документов по результатам проведения следственных и иных 

процессуальных действий. 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Криминалистика»» относится к базовым дисциплинам ОП и 

находится в логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами 

Данная дисциплина преподается на очной форме обучения в 5, 6 семестрах и завершает 

подготовку обучающихся к восприятию проблем других отраслей права, так или иначе 

связанных с уголовно-правовыми институтами.   

Уяснение материала курса основывается на положениях и выводах дисциплин ОП, 

входящих в профессиональный цикл, изучение которых предшествует и сопутствует 

согласно учебному плану изучению дисциплины: «Уголовное право», «Уголовно-

процессуальное право», «Теория доказательств» и др. 

 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

При изучении дисциплины «Криминалистика» выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями: 

 

Трудо

емкос

ть 

(з.е. 

(час)) 

Компете

нции 

Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенц

ии 

Планируемые результаты обучения (показатели достижения 

заданного уровня освоения компетенций) 

2 з.е. 
Способно

сть 
Базовый З Н А Т Ь

 

ОК-10б-
Нормативно-правовые акты процессуального и 

материального права, подлежащие применению при 



выявлять, 

пресекать
, 

раскрыва

ть и 
расследов

ать 

преступл

ения и 
иные 

правонар

ушения 
(ПК-10) 

уровень 

ПК-10б 

 

з1 решении конкретных следственных задач 

ОК-10б-

з2 

Основные термины и категории, используемые в 

следственной деятельности 

У
М

Е
Т

Ь
 ОК-10б-

у1 

Решать профессиональные задачи с точки зрения 

обобщения и анализа ситуации в криминалистике  

ОК-10б-

у2 

Оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

В
Л

А
Д

Е
Т

Ь
 ОК-10б-

в1 

Навыками быстроты мышления при изучении 

разделов криминалистики 

ОК-10б-

в2 

Навыками восприятия информации, содержащейся в 

разделах криминалистики 

Повышенн

ый уровень 

ПК-10п 

 

З
Н

А
Т

Ь
 ОК-10п-

з1 
Сущность каждого института криминалистки 

ОК-10п-

з2 

Методику использования и получения юридической 

информации 

У
М

Е
Т

Ь
 

ОК-10п-

у1 

Правильно применять полученные теоретические знания 

для решения практических задач при проведении 

конкретных следственных действий 

ОК-10п-

у2 

Объяснить специфику оснований возникновения 

уголовно-правовых отношений в криминалистике 

В
Л

А
Д

Е
Т

Ь
 ОК-10п-

в1 

Техниками и приемами анализа профессиональных 

задач в деятельности бакалавра по юриспруденции 

ОК-10п-

в2 

Навыками работы с правовой информацией, 

судебной практикой, необходимыми для решения 

теоретических и практических вопросов 

3 з.е. 

Способно

сть 
осуществ

лять 

предупре
ждение 

правонар

ушений, 

выявлять 
и 

устранять 

причины 
и 

условия, 

способств
ующие их 

совершен

ию (ПК-

11) 

Базовый 

уровень 

ПК-11б  

З
Н

А
Т

Ь
 ПК-11б-

з1 

На какие нормативно-правовые акты ссылаться при 

квалификации фактов и обстоятельств в области 

криминалистики 

ПК-11б-

з2 

Способы квалификации обстоятельств в области 

криминалистики 

У
М

Е
Т

Ь
 ПК-11б-

у1 

Давать юридическую оценку фактам и 

обстоятельствам в области криминалистики 

ПК-11б-

у2 

Анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с криминалистикой 

В
Л

А
Д

Е
Т

Ь
 

ПК-11б-

в1 

Навыками квалификации фактов и обстоятельств в 

криминалистике 

ПК-11б-

в2 
Навыками оценивания событий в криминалистике 

Повышенн

ый уровень 

ПК-11п  

З
Н

А
Т

Ь
 ПК-11п-

з1 

Понятия и определения, позволяющие точно 

квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК-11п-

з2 

Особенности в квалификации событий в 

криминалистике 

У М Е
Т Ь
 ПК-11п-

у1 

Давать квалифицированные юридические 

заключения 



ПК-11п-

у2 

Юридически правильно охарактеризовать 

обстоятельства и факты, ссылаясь на несколько 

источников криминалистики 

В
Л

А
Д

Е
Т

Ь
 

ПК-11п-

в1 

Навыками профессиональной квалификации 

событий в области уголовного и уголовно-

процессуального права в криминалистике 

ПК-11п-

в2 

Методикой оценивания фактов и обстоятельств 

криминалистики 

2 з.е. 

Способно
сть 

правильн

о и полно 
отражать 

результат

ы 

професси
ональной 

деятельно

сти в 
юридичес

кой и 

иной 
документ

ации 

(ПК-13). 

Базовый 

уровень 

ПК-13б  

З
Н

А
Т

Ь
 ПК-13б-

з1 

На какие нормативно-правовые акты ссылаться при 

квалификации фактов и обстоятельств в области 

криминалистики 

ПК-13б-

з2 

Способы квалификации обстоятельств в области 

криминалистики 

У
М

Е
Т

Ь
 ПК-13б-

у1 

Юридически обоснованно и логически верно и 

аргументировано составлять процессуальные документы 

ПК-13б-

у2 

Анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с криминалистикой 

В
Л

А
Д

Е
Т

Ь
 ПК-13б-

в1 

Навыками квалификации фактов и обстоятельств в 

криминалистике 

ПК-13б-

в2 

Навыками составления основных процессуальных 

документов, связанных с расследованием 

преступлений 

Повышенн

ый уровень 

ПК-13п  

З
Н

А
Т

Ь
 ПК-13п-

з1 

Понятия и определения, позволяющие точно 

квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК-13п-

з2 

Особенности квалификации событий в 

криминалистике 

У
М

Е
Т

Ь
 ПК-13п-

у1 

Давать квалифицированные юридические 

заключения 

ПК-13п-

у2 

Самостоятельно анализировать произошедшие изменения 
в законодательстве, применять их при осуществлении 

следственной деятельности 

В
Л

А
Д

Е
Т

Ь
 ПК-13п-

в1 

Навыками работы с нормативно-правовыми актами 

материального и процессуального права в процессе 

проведения различных следственных и иных 
процессуальных действий 

ПК-13п-

в2 

Навыками составления процессуальных документов по 
результатам проведения следственных и иных 

процессуальных действий 

 

 

5. Объем дисциплины 

 

 

№ 

п\п 

Форма 

обучения 

Семестр Общая 

трудоемкость 

В том числе 

контактная работа с 

преподавателем 

Сам. 

работ

а 

Промеж. 

аттестация 

В з.е. В 

часах 

Всег

о 

Лекц

ии 

Семин

ары, 

ПЗ 



1. Очная 5, 6 7 252 112 52 60 86 Зачет,  

экзамен  

(54 часа) 

2. Заочная 

(5 лет) 

9, 10  7 252 26 12 14 213 Зачет,  

экзамен  

(13 часов) 

3. Заочная  

(3 года на 

базе СПО) 

5, 6 7 252 26 12 14 213 Зачет,  

экзамен 

(13 часов) 

4. Заочная 

(3 года на 

базе ВО) 

5, 6 7 252 18 6 12 221 Зачет,  

Экзамен 

(13 часов) 

 

6. Структура учебной дисциплины 

 

Очная форма обучения 

№ 

 

  

Название темы 

 

  

Всего 

часов 

  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Самосто

ятельна

я работа 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 

1. Предмет, система и 

задачи криминалистики 

6 4 2 2 2 

2. Криминалистическая 

идентификация и 

диагностика 

6 4 2 2 2 

3. Общие положения 

криминалистической 

техники  

8 6 2 4 2 

4. Криминалистическая 

фотография и 

видеозапись 

8 6 2 4 2 

5. Криминалистическая 

трассология 

 

14 12 4 8 2 

6. Криминалистическое 

исследование оружия и 

следов его применения  

10 8 4 4 2 

7. Криминалистическая 

габитоскопия 

 

8 6 2 4 2 

8. Криминалистическое 

исследование документов 

8 6 2 4 2 

9. Информационно-

справочное обеспечение 

криминалистической 

деятельности. 

4 2 2  2 



Криминалистические 

учеты 

10. Общие положения 

криминалистической 

тактики 

6 4 2 2/2* 2 

11. Криминалистические 

версии и планирование 

расследования 

6 4 2 2 2 

12. Тактика осмотра и 

освидетельствования 

 

8 6 2 4/4* 2 

13. Тактика задержания 4    4 

14. Тактика допроса и очной 

ставки 

 

8 6 2/2* 4/2* 2 

15. Тактика предъявления 

для опознания 

6 4 2 2 /2* 2 

16. Тактика обыска и выемки 

 

6 4 2 2/2* 2 

17. Тактика следственного 

эксперимента 

4 2 1 1 2 

18. Тактика проверки 

показаний на месте 

4 2 1 1 2 

19. Тактика получения 

образцов для 

сравнительного 

исследования и 

назначения экспертизы  

6 4 2/2* 2/2* 2 

20. Тактика контроля и 

записи переговоров. 

Тактика получения 

информации о 

соединениях между 

абонентами и (или) 

абонентскими 

устройствами 

2 2   2 

21. Розыскная работа 

следователя. 

Взаимодействие 

следователя с 

оперативными и 

экспертно-

криминалистическими 

подразделениями 

2    2 

22. Общие положения 

криминалистической 

методики 

4 2 2/2*  2 

23. Методика расследования 

убийств 

6 4 2/2* 2/2* 2 

24. Методика расследования 

изнасилований 

6 4 2 2 /2* 2 



 

25. Методика расследования 

грабежей и разбоев 

6 4 2 2 /2* 2 

26. Методика расследования 

краж 

4 2 2  2 

27. Методика расследования 

мошенничества 

6 4 2 2/2* 2 

28. Методика расследования 

вымогательства 

2    2 

29. Расследование 

похищения человека 

2    2 

30. Расследование 

хулиганства  

2    2 

31. Расследование 

преступлений, связанных 

с незаконным оборотом 

наркотиков 

4 2 2  2 

32. Расследование 

присвоения или растраты 

2    2 

33. Расследование 

изготовления или сбыта 

поддельных денег и 

ценных бумаг 

2    2 

34. Расследование 

взяточничества  

2    2 

35. Расследование 

нарушения правил 

пожарной безопасности 

2    2 

36. Расследование 

нарушения правил 

дорожного движения и 

эксплуатации 

транспортных средств 

2    2 

37. Расследование 

преступлений в 

зависимости от субъекта 

преступления 

2    2 

38. Расследование 

экологических 

преступлений 

2    2 

39. Расследование 

преступлений в сфере 

компьютерной 

информации 

2    2 

40. Расследование 

проявлений 

организованной 

преступности 

2    2 

41. Расследование 

преступлений в 

экстремальных ситуациях 

2    2 



42. Расследование 

преступлений «по 

горячим следам» и 

нераскрытых 

преступлений прошлых 

лет 

2    2 

Контроль – 54 часа  

Итого 252 112 52/8* 60/22* 86 

 

 

Заочная форма обучения. Срок обучения 5 лет 

 

№ 

 

  

Название темы 

 

  

Всего 

часов 

  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные занятия) 

Самост

оятельн

ая 

работа 

В
се

го
  

Л
ек

ц
и

и
  

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 

1. Предмет, система и 

задачи криминалистики 

6 2 2  4 

2. Криминалистическая 

идентификация и 

диагностика 

10 4 2 2 6 

3. Общие положения 

криминалистической 

техники 

8 2 

 

2  6 

4. Криминалистическая 

фотография и 

видеозапись 

6    6 

5. Криминалистическая 

трассология 

10 4 2/2* 2 6 

6. Криминалистическое 

исследование оружия и 

следов его применения 

10 4 2 2 6 

7. Криминалистическая 

габитоскопия 

8 2  2 6 

8. Криминалистическое 

исследование 

документов 

8 2  2/2* 6 

9. Информационно-

справочное обеспечение 

криминалистической 

деятельности. 

Криминалистические 

учеты 

6    6 

10. Общие положения 

криминалистической 

тактики 

6    6 



11. Криминалистические 

версии и планирование 

расследования 

6    6 

12. Тактика осмотра и 

освидетельствования 

12 4 2 2 8 

13. Тактика задержания 5    5 

14. Тактика допроса и очной 

ставки 

6    6 

15. Тактика предъявления 

для опознания 

4    4 

16. Тактика обыска и выемки 6    6 

17. Тактика следственного 

эксперимента 

4    4 

18. Тактика проверки 

показаний на месте 

4    4 

19. Тактика получения 

образцов для 

сравнительного 

исследования и 

назначения экспертизы 

6    6 

20. Тактика контроля и 

записи переговоров. 

Тактика получения 

информации о 

соединениях между 

абонентами и (или) 

абонентскими 

устройствами 

6    6 

21. Розыскная работа 

следователя. 

Взаимодействие 

следователя с 

оперативными и 

экспертно-

криминалистическими 

подразделениями 

6    6 

22. Общие положения 

криминалистической 

методики 

4    4 

23. Методика расследования 

убийств 

8 2  2/2* 6 

24. Методика расследования 

изнасилований 

6    6 

25. Методика расследования 

грабежей и разбоев 

6    6 

26. Методика расследования 

краж 

6    6 

27. Методика расследования 

мошенничества 

6    6 

28. Методика расследования 

вымогательства 

4    4 



29. Расследование 

похищения человека 

4    4 

30. Расследование 

хулиганства  

4    4 

31. Расследование 

преступлений, связанных 

с незаконным оборотом 

наркотиков 

4    4 

32. Расследование 

присвоения или растраты 

4    4 

33. Расследование 

изготовления или сбыта 

поддельных денег и 

ценных бумаг 

4    4 

34. Расследование 

взяточничества  

4    4 

35. Расследование 

нарушения правил 

пожарной безопасности 

4    4 

36. Расследование 

нарушения правил 

дорожного движения и 

эксплуатации 

транспортных средств 

4    4 

37. Расследование 

преступлений в 

зависимости от субъекта 

преступления 

4    4 

38. Расследование 

экологических 

преступлений 

4    4 

39. Расследование 

преступлений в сфере 

компьютерной 

информации 

4    4 

40. Расследование 

проявлений 

организованной 

преступности 

4    4 

41. Расследование 

преступлений в 

экстремальных 

ситуациях 

4    4 

42. Расследование 

преступлений «по 

горячим следам» и 

нераскрытых 

преступлений прошлых 

лет 

4    4 

Контроль – 13 часов  

Итого 252 26 

 

12/2* 

 

14/4* 213 

 



 

Заочная ускоренная форма обучения. Срок обучения 3 года (на базе СПО) 

 

№ 

 

  

Название темы 

 

  

Всего 

часов 

  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные занятия) 

Самост

оятельн

ая 

работа 

В
се

го
  

Л
ек

ц
и

и
  

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 

1. Предмет, система и 

задачи криминалистики 

6 2 2  4 

2. Криминалистическая 

идентификация и 

диагностика 

10 4 2 2 6 

3. Общие положения 

криминалистической 

техники 

8 2 

 

2  6 

4. Криминалистическая 

фотография и 

видеозапись 

6    6 

5. Криминалистическая 

трассология 

10 4 2/2* 2 6 

6. Криминалистическое 

исследование оружия и 

следов его применения 

10 4 2 2 6 

7. Криминалистическая 

габитоскопия 

8 2  2 6 

8. Криминалистическое 

исследование 

документов 

8 2  2/2* 6 

9. Информационно-

справочное обеспечение 

криминалистической 

деятельности. 

Криминалистические 

учеты 

6    6 

10. Общие положения 

криминалистической 

тактики 

6    6 

11. Криминалистические 

версии и планирование 

расследования 

6    6 

12. Тактика осмотра и 

освидетельствования 

12 4 2 2 8 

13. Тактика задержания 5    5 

14. Тактика допроса и очной 

ставки 

6    6 

15. Тактика предъявления 4    4 



для опознания 

16. Тактика обыска и выемки 6    6 

17. Тактика следственного 

эксперимента 

4    4 

18. Тактика проверки 

показаний на месте 

4    4 

19. Тактика получения 

образцов для 

сравнительного 

исследования и 

назначения экспертизы 

6    6 

20. Тактика контроля и 

записи переговоров. 

Тактика получения 

информации о 

соединениях между 

абонентами и (или) 

абонентскими 

устройствами 

6    6 

21. Розыскная работа 

следователя. 

Взаимодействие 

следователя с 

оперативными и 

экспертно-

криминалистическими 

подразделениями 

6    6 

22. Общие положения 

криминалистической 

методики 

4    4 

23. Методика расследования 

убийств 

8 2  2/2* 6 

24. Методика расследования 

изнасилований 

6    6 

25. Методика расследования 

грабежей и разбоев 

6    6 

26. Методика расследования 

краж 

6    6 

27. Методика расследования 

мошенничества 

6    6 

28. Методика расследования 

вымогательства 

4    4 

29. Расследование 

похищения человека 

4    4 

30. Расследование 

хулиганства  

4    4 

31. Расследование 

преступлений, связанных 

с незаконным оборотом 

наркотиков 

4    4 

32. Расследование 

присвоения или растраты 

4    4 



33. Расследование 

изготовления или сбыта 

поддельных денег и 

ценных бумаг 

4    4 

34. Расследование 

взяточничества  

4    4 

35. Расследование 

нарушения правил 

пожарной безопасности 

4    4 

36. Расследование 

нарушения правил 

дорожного движения и 

эксплуатации 

транспортных средств 

4    4 

37. Расследование 

преступлений в 

зависимости от субъекта 

преступления 

4    4 

38. Расследование 

экологических 

преступлений 

4    4 

39. Расследование 

преступлений в сфере 

компьютерной 

информации 

4    4 

40. Расследование 

проявлений 

организованной 

преступности 

4    4 

41. Расследование 

преступлений в 

экстремальных 

ситуациях 

4    4 

42. Расследование 

преступлений «по 

горячим следам» и 

нераскрытых 

преступлений прошлых 

лет 

4    4 

Контроль – 13 часов  

Итого 252 26 

 

12/2* 

 

14/4* 213 

 

 

 

Заочная форма обучения. Срок обучения 3 года (на базе ВО) 

 

№ 

 

  

Название темы 

 

  

Всего 

часов 

  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные занятия) 

Самост

оятельн

ая 



В
се

го
  

Л
ек

ц
и

и
  

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 

работа 

1. Предмет, система и 

задачи криминалистики 

6 2 2  4 

2. Криминалистическая 

идентификация и 

диагностика 

10 4 2 2 6 

3. Общие положения 

криминалистической 

техники 

6    6 

4. Криминалистическая 

фотография и 

видеозапись 

8    8 

5. Криминалистическая 

трассология 

10 4 2/2* 2 6 

6. Криминалистическое 

исследование оружия и 

следов его применения 

7 2  2 5 

7. Криминалистическая 

габитоскопия 

8 2   6 

8. Криминалистическое 

исследование 

документов 

8 2  2/2* 6 

9. Информационно-

справочное обеспечение 

криминалистической 

деятельности. 

Криминалистические 

учеты 

6    6 

10. Общие положения 

криминалистической 

тактики 

6    6 

11. Криминалистические 

версии и планирование 

расследования 

6    6 

12. Тактика осмотра и 

освидетельствования 

12 4  2 8 

13. Тактика задержания 6    6 

14. Тактика допроса и очной 

ставки 

6    6 

15. Тактика предъявления 

для опознания 

6 2   4 

16. Тактика обыска и выемки 8 2   6 

17. Тактика следственного 

эксперимента 

4    4 

18. Тактика проверки 

показаний на месте 

4    4 



19. Тактика получения 

образцов для 

сравнительного 

исследования и 

назначения экспертизы 

6    6 

20. Тактика контроля и 

записи переговоров. 

Тактика получения 

информации о 

соединениях между 

абонентами и (или) 

абонентскими 

устройствами 

6    6 

21. Розыскная работа 

следователя. 

Взаимодействие 

следователя с 

оперативными и 

экспертно-

криминалистическими 

подразделениями 

6    6 

22. Общие положения 

криминалистической 

методики 

4    4 

23. Методика расследования 

убийств 

8 2  2/2* 6 

24. Методика расследования 

изнасилований 

6    6 

25. Методика расследования 

грабежей и разбоев 

6    6 

26. Методика расследования 

краж 

6    6 

27. Методика расследования 

мошенничества 

6    6 

28. Методика расследования 

вымогательства 

6    6 

29. Расследование 

похищения человека 

4    4 

30. Расследование 

хулиганства  

6    6 

31. Расследование 

преступлений, связанных 

с незаконным оборотом 

наркотиков 

6    6 

32. Расследование 

присвоения или растраты 

4    4 

33. Расследование 

изготовления или сбыта 

поддельных денег и 

ценных бумаг 

4    4 

34. Расследование 

взяточничества  

4    4 



35. Расследование 

нарушения правил 

пожарной безопасности 

4    4 

36. Расследование 

нарушения правил 

дорожного движения и 

эксплуатации 

транспортных средств 

4    4 

37. Расследование 

преступлений в 

зависимости от субъекта 

преступления 

4    4 

38. Расследование 

экологических 

преступлений 

4    4 

39. Расследование 

преступлений в сфере 

компьютерной 

информации 

4    4 

40. Расследование 

проявлений 

организованной 

преступности 

4    4 

41. Расследование 

преступлений в 

экстремальных 

ситуациях 

4    4 

42. Расследование 

преступлений «по 

горячим следам» и 

нераскрытых 

преступлений прошлых 

лет 

4    4 

Контроль – 13 часов      

Итого 252 18 

 

6/2* 

 

12/4* 221 

 

 

 

7. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет, система и задачи криминалистики 

Лекция  

Предмет науки криминалистики. Становление криминалистики как науки. Система 

криминалистики. Место криминалистики в системе научных знаний: взаимосвязь с 

другими правовыми, естественными, гуманитарными науками и учебными 

дисциплинами (уголовным правом и процессом, гражданским правом, судебной 

медициной и психиатрией, философией, психологией, педагогикой. Основоположники 

криминалистической науки в России и за рубежом. Частные криминалистические 

теории и учения. Специфические аспекты криминалистического изучения преступной 

деятельности и деятельности по расследованию.  

Понятие и структура механизма преступления. 



Задачи криминалистики в обеспечении деятельности правоохранительных органов по 

раскрытию, расследованию и предотвращению преступлений на современном этапе. 

Практическое (семинарское) занятие  

1. Понятие, предмет криминалистики 

2. История криминалистики 

3. Система криминалистики 

4. Методы криминалистики 

5. Место криминалистики в системе юридических наук 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные вопросы и задания 

1. Назовите предмет криминалистики. Как развивались научные взгляды на предмет 

криминалистики с конца девятнадцатого по конец двадцатого века? 

2. Назовите основоположников криминалистики в России и за рубежом. 

3. Раскройте взаимосвязь криминалистики с уголовным правом и процессом. 

4. Ознакомьтесь с научной литературой по истории криминалистики. Составьте 

таблицу, в которой отразите наиболее значимые даты и события в истории 

криминалистики. 

5. Изучите взгляды ученых 19-20 веков на предмет криминалистики. В 

хронологической последовательности запишите 5 определений предмета 

криминалистики, выделяя главное отличие каждого нового определения от 

предыдущего. 

№ Автор 

определения 

Год Определение Отличие от предыдущего 

     

     

     

     

     

6. Выполните задания практикума по теме № 1. 

Тестовые задания 

1. Определение криминалистики как науки о закономерностях возникновения, 

собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных 

на познании этих закономерностей средствах и методах судебного исследования и 

предотвращения преступлений сформулировано: 

а) Г. Гроссом 

б)  А. Бертильоном 

в) Р.С. Белкиным 

2. Автором работы "Руководство для судебных следователей как система 

криминалистики" является: 

а)  Ю. Торвальд; 

б)  Г. Гросс; 

в)  А. Бертильон. 

3. Детальной разработкой антропометрической системы регистрации 

занимался: 

а) А. Бертильон; 

б) Е.Ф. Буринский; 

в) Ф. Гальтон. 

4. Правильная последовательность разделов, составляющих систему 

криминалистики, выглядит так: 

а) методологические основы криминалистики; криминалистическая тактика; 

криминалистическая техника; криминалистическая методика; 



б) методологические основы криминалистики; криминалистическая техника; 

криминалистическая методика; криминалистическая тактика; 

в) методологические основы криминалистики; криминалистическая техника; 

криминалистическая тактика; криминалистическая методика. 

Темы для докладов: 

1. Основоположники криминалистической науки в России 

2. Связь криминалистики с естественными и техническими науками, математикой, 

кибернетикой, логикой, психологией, теорией информации и другими науками 

3. Использование результатов криминалистической идентификации и диагностики в 

раскрытии и расследовании преступлений 

4. Е.Ф. Буринский - творец судебной фотографии 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

 

Адельханян, Р.А. Криминалистика: курс лекций : учебное пособие / Р.А. Адельханян, 

Д.И. Аминов, П.В. Федотов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. - ISBN 978-5-238-02145-4 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192 

Криминалистика : учебник / под ред. А.Ф. Волынский, В.П. Лавров. - 2-е изд. перераб. 

и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 943 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

01398-5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190 

Криминалистика: Учебное пособие/Балашов Д. Н., Балашов Н. М., Маликов С. В. - 6 

изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 241 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) 

(Обложка) ISBN 978-5-369-01353-3, http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460715 

Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: ил.; 

70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

Криминалистика: Учебник / Под ред. Яблокова Н.П. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 752 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=814396 

Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 464 

с. : ил. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=946189  

 

Дополнительная: 

1. Белкин Р.С. История отечественной криминалистики / Р.С. Белкин. – М.: НОРМА, 

1999 

2. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. – 

Новое издание, перепечатанное с издания 1908 года. – М.: ЛексЭст, 2002 

3. Крылов И.Ф. Были и легенды криминалистики. – Л.: ЛГУ им. А.А. Жданова, 1987 

4. Литвинов А.Н., Тагаев Н.Н., Лапта С.П. Логика в следственной и экспертной 

деятельности: проблемы применения и оценки. Учебное пособие. – М.: ЮРКНИГА, 

2005 

5. Мухин Г.Н., Исютин-Федотков Д.В. Криминалистика: современные проблемы, 

история и методология. – М.: Юрлитинформ, 2012 

6. Смахтин Е.В. Криминалистика: соотношение с уголовным и уголовно-

процессуальным правом. – М.: Юрлитинформ, 2009 

7. Торвальд Ю. Криминалистика сегодня: книга об искусстве разоблачений. - Ростов-

на-Дону: Феникс, 1996 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460715
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=814396
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=946189


Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика 

Лекция  

Понятие криминалистической идентификации как частно-научной теории, процесса 

познания и цели (результата) исследования. Научные основы криминалистической 

идентификации. Понятие свойства и признака объекта, идентификационного 

комплекса признаков, идентификационного периода, идентификационного поля. 

Задачи криминалистической идентификации. Субъекты и объекты 

криминалистической идентификации, ее формы и виды. 

Соотношение криминалистической идентификации и установления групповой 

принадлежности. Использование математических методов и ЭВМ в 

идентификационных исследованиях. 

Процесс криминалистической идентификации. 

Значение криминалистической идентификации. 

Понятие криминалистической диагностики, ее задачи и значение для раскрытия и 

расследования преступлений. 

Практическое (семинарское) занятие  

1. Понятие, научные основы и задачи криминалистической идентификации 

2. Виды криминалистической идентификации 

3. Понятие и свойства идентификационных признаков. Понятие идентификационного 

поля 

4. Виды объектов идентификации 

5. Понятие криминалистической диагностики, ее задачи и значение 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение идентифицируемому объекту.  

Идентифицируемым объектом является (из предложенных вариантов выберите один 

или несколько): 

1. следы рук, ног, орудий взлома, транспорта; 

2. следы выстрела на преграде, следы взрыва; 

3. человек, обувь, орудие взлома, пистолет; 

4. следы на пулях, гильзах, следы запаха. 

2. При осмотре места совершения кражи были обнаружены следы пальцев рук на 

оконном стекле, дорожка следов ног на полу и окурок сигареты в пепельнице. Какие 

диагностические задачи могут быть разрешены при исследовании этих объектов? 

3. Дайте определение идентификационного признака. Приведите пример. Каким 

условиям должны отвечать идентификационные признаки? 

4. Дайте определение криминалистической диагностики. Приведите примеры вопросов 

диагностического характера (не менее трех). 

5. При осмотре места происшествия были обнаружены следующие объекты: труп 

неизвестного мужчины с тремя колото-резаными ранами в области шеи; нож со 

следами бурого цвета, похожими на кровь; стакан с двумя отпечатками пальцев; 

поверхностный след обуви на полу. Какие идентификационные задачи могут быть 

решены при исследовании данных объектов? 

6. Дайте определение криминалистической идентификации. Что такое 

идентифицирующий объект? Приведите пример. 

7. По заданным ситуациям определите, что имеет место: идентификация, диагностика 

или установление групповой принадлежности. 

Ситуация 1. Следователь осмотрел след обуви на месте происшествия, выполнил 

необходимые измерения, зарисовал след схематично, а затем по справочной 

информационной коллекции изображений подошв обуви в ЭКЦ при УВД определил, 

что след оставлен подошвой спортивной обуви, характерной для кед китайского 

производства 42-го размера. 



Ситуация 2. Эксперт-криминалист осмотрел нож, представленный ему на 

экспертизу, произвел необходимые измерения и испытания и пришел к выводу, что 

этот нож является холодным оружием, изготовленным самодельным способом по типу 

финских ножей. 

Ситуация 3. При осмотре места происшествия около трупа был обнаружен нож. 

На клинке ножа около рукоятки были обнаружены частички какого-то вещества 

светло-серого цвета. Эксперт установил, что эти частички являются засохшим тестом 

из пшеничной муки первого сорта. 

Ситуация 4. На экспертизу поступила шапка со сквозной пробоиной и следами 

близкого выстрела вокруг входного отверстия. Следователя заинтересовал вопрос, с 

какого расстояния произведен выстрел. Эксперт дал заключение, что выстрел 

произведен с дистанции 8-12 см.  

Ситуация 5. На экспертизу были направлены осколки стекла с места ДТП и 

осколки фарного рассеивателя автомашины, задержанной сотрудниками ГИБДД. 

Эксперт дал заключение, что представленные осколки составляли ранее единое целое – 

фарное стекло. 

Тестовые задания 

1. Под идентификацией понимается: 

а)  исследование механизма происшедшего события, явления; 

б)  выявление сходства нескольких объектов по их отображениям; 

в)  установление тождества материальных объектов. 

2. Объект, отображающий свойства других объектов, это: 

а)  идентифицируемый объект; 

б)  идентифицирующий объект; 

в)  идентификационный признак; 

г)   объект идентификации. 

3. Идентификационное поле - это: 

а)  свойства отождествляемого объекта, с помощью которых его можно   распознать и 

выделить из совокупности иных объектов; 

б) совокупность идентификационных признаков, отобразившихся на объекте в 

конкретных условиях взаимодействия; 

в) совокупность методов и средств, применяемых в конкретной ситуации для 

идентификации объекта. 

4. Соотношение частоты встречаемости идентификационного признака и его 

идентификационного значения выглядит так: 

а) увеличение первого ведет к увеличению второго; 

б) уменьшение первого ведет к увеличению второго; 

в) эти понятия никак не связаны друг с другом. 

5. К вопросам диагностического характера нельзя отнести следующий: 

а)  имеются ли на документе признаки травления? 

б)  каков был первоначальный текст документа, залитого красителем? 

в)  принадлежат ли изъятые с места происшествия следы пальцев руки   Пономарю 

В.Н.? 

6. К вопросам идентификационного характера нельзя отнести следующий: 

а)  Не оставлены ли следы, обнаруженные на нескольких местах взлома, одним и тем 

же орудием? 

б) Не являются ли следы обуви, обнаруженные на месте происшествия, следами обуви, 

изъятой у Иванова П.А.? 

в)  Не оставлены ли повреждения на теле гражданина N ножом, изъятым с места 

происшествия? 

г) В каком направлении передвигался человек, следы ног которого обнаружены на 

месте происшествия? 

8. Выполните задания практикума по теме № 2. 



Рекомендуемая литература 

Основная: 

См. список основной литературы к теме № 1 

Дополнительная: 

Каганов А.Ш. Криминалистическая идентификация личности по голосу и звучащей 

речи. – М.: Юрлитинформ, 2012 

Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений. - 

М., 1998 

Луценко О. А.Криминалистическая идентификация. Ростов-на-Дону, 2005 

Тема 3. Общие положения криминалистической техники 

Лекция  

Понятие криминалистической техники как раздела науки криминалистики и комплекса 

материальных средств, используемых при раскрытии и расследовании преступлений. 

Система криминалистической техники и проблемы ее развития. 

Правовые основы применения технико-криминалистических средств и методов. 

Субъекты и формы применения технико-криминалистических методов и средств. 

Экспертизы: понятие, классификация. Единоличная, комиссионная, комплексная, 

дополнительная и повторная экспертизы. 

Процесс экспертного исследования и его стадии. Заключение эксперта, его оценка и 

использование в раскрытии и расследовании преступлений.  

Место компьютеров в структуре средств криминалистической техники и методы 

решения криминалистических задач с их использованием. 

Методы криминалистического исследования различных материалов, веществ и следов, 

не являющихся объектами изучения традиционных криминалистических экспертиз 

(КЭМВИ, запаховых следов, акустических, звуко-, видеоинформации и др.). 

Практическое (семинарское) занятие  

1. Криминалистическая техника как раздел науки криминалистики и комплекс 

материальных средств, используемых при раскрытии и расследовании 

преступлений 

2. Процессуальное оформление применения технико-криминалистических средств и 

методов, субъекты и формы их применения 

3. Современные средства криминалистической техники 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные вопросы и задания 

1. Назовите и охарактеризуйте субъекты и формы применения технико-

криминалистических средств. 

2. Сформулируйте определение криминалистической техники. Какова структура 

раздела «Криминалистическая техника»? 

3. Перечислите технико-криминалистические средства поискового назначения. 

4. Охарактеризуйте порядок фиксации в протоколе факта и результатов применения 

технико-криминалистических средств. 

5. Из содержимого унифицированного чемодана для осмотра места происшествия 

выбрать с указанием целевого назначения: а) набор технических средств для работы со 

следами ног; б) набор материалов и инструментов для дактилоскопирования; в) набор 

инструментов, используемых для осмотра и измерения объектов; г) набор 

приспособлений для упаковки следов. 

6. Продемонстрировать предметы, необходимые для изъятия микроследов. 

7. Привести примеры использования криминалистической техники в процессуальной и 

непроцессуальной форме. 



Тестовые задания 

1. К средствам поисковой техники можно отнести: 

а)  чашку Петри; 

б)  электрощуп; 

в)  электронно-оптический преобразователь; 

г) дактилоскопические порошки. 

2. Основным способом фиксации результатов следственных действий является: 

а)  протокол; 

б)  фотосъемка; 

в)  видеосъемка; 

г) аудиозапись. 

3. К способам фиксации хода и результатов следственных действий не относится: 

а) наблюдение; 

б) звукозапись; 

в) копирование и моделирование; 

г) протоколирование. 

4. К формам применения криминалистической техники не относится: 

а)  процессуальная форма; 

б)  непроцессуальная форма; 

в)  унифицированная форма; 

г) смешанная форма. 

5. Отраслью криминалистической техники не является: 

а) криминалистическая трасология; 

б) криминалистическая гомология; 

в) криминалистическая габитология; 

г) криминалистическая одорология. 

6. К научно-техническим средствам исследования относятся: 

а) видеозапись; 

б) электрография; 

в) адсорбент; 

г) мелкодисперсные порошки. 

7. Элемент, отсутствующий в понятии криминалистической техники: 

а) совершенствование уже имеющихся технических средств; 

б) разработка методических рекомендаций по выявлению, расследованию и 

предупреждению преступлений; 

в) разработка и внедрение технических средств для работы с доказательствами; 

г) система научно обоснованных положений. 

8. Отраслью криминалистической техники является: 

а) криминалистическая тактика; 

б) криминалистическая диагностика; 

в) уголовная регистрация; 

г) криминалистическая документация. 

9. К научно-техническим средствам обнаружения относятся: 

а) оптические приборы; 

б) слепочные массы; 

в) диапозитивы; 

г) пинцеты. 

10. Ультрафиолетовый осветитель используется для: 

а) выявления следов биологического происхождения; 

б) выявления признаков подделки документов; 

в) выявления признаков монтажа на фонограммах; 

г) определения давности составления документа. 

Темы для докладов: 

1. Следственный чемодан как универсальное средство криминалистической техники 



2. Передвижные криминалистические лаборатории 

3. Средства поисковой техники 

4. Основные направления использования компьютерной техники в работе органов 

расследования, оперативных и экспертных подразделений 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

См. список основной литературы к теме № 1 

Дополнительная: 

Карлов В.Я. Криминалистическая техника. – М.: Юрлитинформ, 2012 

Кочнева И.П. Технико-криминалистическое обеспечение производства следственных 

действий. – М.: Юрлитинформ, 2012 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» от 31.05. 2001. № 73-

ФЗ 

Приказ МВД РФ от 11.01.2009. № 7 «Об утверждении Наставления по организации 

экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России» 

 

Тема 4. Криминалистическая фотография и видеозапись 

Практическое (семинарское) занятие 

1. История криминалистической фотографии 

2. Виды криминалистической фотографии 

3. Методы запечатлевающей фотографии 

4. Методы исследовательской фотографии 

5. Особенности фотосъемки трупа на месте обнаружения 

 Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные вопросы и задания 

1. С чьим именем связывают возникновение судебной фотографии? 

2. Подготовьте презентацию, отражающую основные даты в развитии 

криминалистической фотографии 

3. Назовите приемы запечатлевающей фотографии. 

4. Как оформляется процессуально применение фотосъемки при производстве 

следственных действий. 

5. Выполните задания практикума по теме № 3. 

Тестовые задания 

1. К запечатлевающим видам съемки не относится: 

а)      измерительная съемка; 

б)      стереоскопическая съемка; 

в)      микрофотосъемка. 

2. Объектами опознавательной фотосъемки не могут быть: 

а)      трупы; 

б)      живые лица; 

в)      вещи, добытые преступным путем. 

3.  Опознавательный снимок по пояс выполняется в масштабе: 

а)      1/5; 

б)      1/7; 

в)      1/8. 

4. Круговым или линейным способом может выполняться съемка: 



а)      измерительная; 

б)      репродукционная; 

в)      панорамная. 

5. С применением масштабной линейки выполняется: 

а)     детальный снимок; 

б)     обзорный снимок; 

в)     ориентирующий снимок. 

Темы для докладов: 

1. История возникновения и развития криминалистической фотографии. 

2. Особенности использования цифровой съемки на месте происшествия. 

3. Микрофотография и ее возможности при раскрытии и расследовании 

преступлений. 

4. Фотосъемка в невидимых лучах при производстве экспертных исследований. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

См. список основной литературы к теме № 1 

Дополнительная: 

Карлов В.Я. Криминалистическая техника. – М.: Юрлитинформ, 2012 

Оформление результатов фотограмметрической съёмки при выявлении и раскрытии 

преступлений: Методические рекомендации / Л.М. Исаева, А.Я. Миронов, Ю.Б. Зонов, 

В.С. Емышев. – М.: ВНИИ МВД России, 2006. 

Яровенко Т.В. Современное состояние использования цифровой фотографии в 

криминалистике. – М.: Юрлитинформ, 2011 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

 

 

Тема 5. Криминалистическая трассология 

Лекция  

Понятие криминалистической трассологии. 

Понятие и классификация материальных следов преступления и механизм их 

образования; классификация следов-отображений. 

Этапы работы со следами по месту их нахождения: обнаружение, фиксация, осмотр и 

изъятие. 

Понятие дактилоскопии. Строение кожного покрова рук человека, свойства 

папиллярных узоров, классификация папиллярных узоров. 

Классификация следов папиллярных узоров. Средства и методы обнаружения и 

фиксации следов папиллярных узоров. Подготовка и назначение судебно-

дактилоскопической экспертизы. Значение следов папиллярных узоров в раскрытии и 

расследовании преступлений. 

Следы ног человека. Классификация следов ног, свойства босых ног, ног в носках 

(чулках) и обуви, отображающиеся в следах, и механизм следообразования. Средства и 

методы обнаружения и фиксации следов ног человека. Подготовка и назначение 

экспертизы следов ног человека. Криминалистическое значение следов ног человека. 

Следы зубов, губ, ногтей и одежды человека, их классификация и значение. 

Следы орудий взлома, механизмов и инструментов. Классификация следов орудий и 

инструментов, свойства объектов, отображающихся в следах и механизм 

следообразования. Средства и методы обнаружения следов орудий и инструментов. 

Подготовка и назначение экспертизы следов орудий и инструментов. Значение следов 

орудий и инструментов.  



Следы транспортных средств. Классификация следов транспортных средств, их 

свойства, как следообразующих объектов и механизм следообразования. Средства и 

методы обнаружения и фиксации следов транспортных средств. Криминалистическое 

значение следов транспортных средств. 

Трассологические аспекты проблемы микроследов (микрообъектов). Понятие 

микроследов (микрообъектов). Свойства и классификация микроследов. Средства и 

методы обнаружения и фиксации микроследов. Подготовка и назначение экспертизы 

микроследов. Значение исследований микроследов. 

Практическое (семинарское) занятие  

1. Понятие и классификация следов в криминалистике 

2. Понятие дактилоскопии. Классификация папиллярных узоров 

3. Обнаружение, фиксация и изъятие следов рук 

4. Следы ног человека. Порядок обнаружения, фиксации и изъятия 

5. Иные следы человека 

6. Следы орудий взлома, механизмов и инструментов 

7. Следы транспортных средств 

8. Понятие, виды и криминалистическое значение микрообъектов 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные вопросы и задания 

1. Зарисуйте схематично дуговой, петлевой и завитковый папиллярный узор. 

2. Приведите пример периферического поверхностного следа. 

3. Приведите пример объемного, локального, статического следа. 

4. Дайте определение идеальным и материальным следам. 

5. Что изучает криминалистическая трасология? 

6. Назовите общие правила работы со следами на месте их обнаружения. 

7. Выполните задания практикума по теме № 4. 

Тестовые задания 

1. Идентификация по отпечатку ладонной поверхности, по общей совокупности 

флексорных и белых линий, микродеталям по краям флексорных линий 

называется: 

а)  дактилоскопической; 

б)  пальмоскопической; 

в)  пороскопической. 

2. Эджескопическое исследование следов рук связано с изучением: 

а)  формы и особенностей взаимного расположения на отпечатках   папиллярных линий 

следов от наружных отверстий потовых желез; 

б)   особенностей рисунка краев (контуров) отпечатков папиллярных линий; 

в)   расположения папиллярных линий, частных признаков папиллярного узора. 

3. След, образовавшийся при контакте пальца руки с поверхностью 

полированной крышки стола, если при этом четко отобразился папиллярный 

узор, является: 

а)  статическим; 

б)  динамическим; 

в)  периферическим. 

4. В зависимости от того, находились ли следовоспринимающий и 

следообразующий объекты в состоянии движения или покоя друг относительно 

друга в момент следообразования, различают следы: 

а)  объемные и поверхностные; 

б)  локальные и периферические; 

в)  статические и динамические. 

5. Если изменения произошли в пределах контактной поверхности 

следообразующего и следовоспринимающего объектов, то след нельзя отнести: 

а)  к локальным следам; 



б) к периферическим следам; 

в)  к объемным следам.    

6. Вероятнее всего для дактилоскопического исследования будет непригодным: 

а)  маловидимый след пальца; 

б)  динамический след пальца; 

в)  объемный след пальца. 

7. К основным типам папиллярных узоров не относится: 

а) ульнарный; 

б) петлевой; 

в) дуговой. 

8. Папиллярный узор, в котором отображаются две дельты, относится к типу: 

а)  дуговых; 

б)  петлевых; 

в)  завитковых. 

9. К элементам следовой дорожки не относится: 

а)  ширина шага; 

б)  размер следа; 

в)  угол шага. 

10. В рамках трассологической экспертизы может решаться вопрос: 

а) какова причина смерти человека? 

б)  имеются ли в документе признаки подделки? 

в)  оставлены ли следы обувью, изъятой у определенного лица? 

Темы для докладов: 

1. Микрообъекты, материалы и вещества как источники криминалистически значимой 

информации 

2. Особенности механизма образования следов преступлений на запирающих 

устройствах (замках, пломбах и т.п.) 

3. Предметы, оставляемые преступниками на местах происшествий, как источники 

криминалистически значимой информации 

4. История возникновения и развития дактилоскопии 

5. Эджеоскопическое и пороскопическое исследование следов рук 

6. Следы зубов и ногтей, их криминалистическое значение 

7. Следы транспортных средств, их виды и криминалистическое значение 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

См. список основной литературы к теме № 1 

Дополнительная: 

Виницкий Л.В. Актуальные вопросы использования микроследов в доказывании: 

монография / Л.В. Виницкий, Т.В. Попова. – Челябинск: Челябинский юридический 

институт МВД России, 2006 

Исютин-Федотков Д.В., Каразей О.Г., Мухин Г.Н. Криминалистическая 

дерматоглифика (история, современность, перспективы развития). – М.: 

Юрлитинформ, 2011 

Карлов В.Я. Криминалистическая техника. – М.: Юрлитинформ, 2012 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

Постановление Правительства РФ от 25.12.98. № 1543 «Об утверждении Положения о 

направлении материальных носителей, содержащих дактилоскопическую 

информацию» 

Приказ МВД России от 14.07.2012 № 696 (ред. от 11.10.2013) «Об утверждении 

Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации 



по предоставлению государственной услуги по проведению добровольной 

государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.07.2012 № 25034) 

Постановление Правительства РФ от 06.04.1999. № 386 «Об утверждении перечня 

должностей, на которых проходят службу граждане РФ, подлежащие обязательной 

государственной дактилоскопической регистрации» 

Приказ МВД РФ № 688, МЧС РФ № 472, Министра обороны РФ № 1214, Минфина РФ 

№ 110н, Минюста РФ № 235, Минтранса РФ № 205, СВР РФ N 36, ФТС РФ № 1785, 

ФСБ РФ № 456, ФСО РФ № 468, ФСКН РФ № 402, ФМС РФ № 299 от 27.09.2010 «Об 

утверждении Положения о порядке формирования и ведения информационного 

массива, создаваемого в процессе проведения государственной дактилоскопической 

регистрации» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.12.2010 № 19211) 

Приказ МВД РФ от 11.01.2009. № 7 «Об утверждении Наставления по организации 

экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России» 

Приказ МВД России от 10 февраля 2006 г. № 70 «Об организации использования 

экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации 

при раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел» 

Приказ МВД России от 9 июля 2007 г. № 612 «Об утверждении Наставления по 

формированию и ведению централизованных оперативно-справочных, 

криминалистических и розыскных учетов органов внутренних дел Российской 

Федерации» 

Приказ Минздравсоцразвития России от 12.05.2010. № 346н «Об утверждении порядка 

организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных 

судебно-экспертных учреждениях РФ» 

 

Тема 6. Криминалистическое исследование оружия и следов его 

применения 

Лекция  

Научно-практические основы и структура криминалистического оружиеведения. 

Понятие судебной баллистики, ее место в криминалистическом оружиеведении. 

Понятие и классификация огнестрельного оружия. Система судебной баллистики. 

Механизмы образования следов огнестрельного оружия на гильзе, пуле и преграде. 

Средства и методы обнаружения следов выстрела. Подготовка и назначение судебно-

баллистических экспертиз. Значение следов выстрела. 

Понятие криминалистического исследования холодного оружия, его место в 

криминалистическом оружиеведении. Понятие и классификация холодного оружия. 

Подготовка и назначение экспертизы холодного оружия. 

Понятие криминалистического исследования взрывчатых веществ и их классификация. 

Механизм образования следов взрыва. Подготовка и назначение экспертизы следов 

взрыва. 

Тенденции появления новых конструктивных типов оружия (газового, 

электрошокового и пр.) и развития криминалистического оружиеведения. 

Практическое (семинарское) занятие  

1. Понятие и система криминалистического оружиеведения. Объекты 

криминалистического оружиеведения 

2. Понятие и классификация огнестрельного оружия 

3. Механизм образования следов выстрела на пулях, гильзах и преградах 

4. Обнаружение, фиксация и изъятие баллистических объектов 

5. Понятие, признаки и классификация холодного оружия 

6. Взрывные устройства, взрывчатые вещества и следы их применения 

7. Вопросы, решаемые экспертизой взрывных устройств, взрывчатых веществ и следов 

их применения 



Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные вопросы и задания 

1. Подготовьте доклад на тему «Клейма на патронах и оружии» 

2. Ознакомиться с конструктивными особенностями наиболее распространенных 

образцов (моделей) оружия, определить их конструктивные части. 

3. Произведите осмотр оружия и опишите его в протоколе. 

4. Ознакомьтесь с устройством наиболее распространенных образцов холодного 

оружия. 

5. Осмотрите экземпляр холодного оружия, определить конструктивный тип и 

составьте его описание. 

6. Составьте фрагмент постановления о назначении экспертизы холодного оружия. 

7. Выполните задания практикума по теме № 5, используя приведенные ниже 

примерные варианты описания баллистических объектов. 

Примерное описание огнестрельного оружия 

«На земле около трупа обнаружен пистолет системы «ТТ» образца 1933 года, 

калибра 7,62 мм., № 2346 выпуска 1944 года (см. план-схему). Расстояние от дульного 

среза пистолета до правой руки трупа равно 2,5 см., до правой ноги – 110 см. Дульный 

срез направлен в сторону гаража. Правая щечка рукоятки обращена к земле. Каких-

либо дефектов и следов на поверхности пистолета не обнаружено. В магазине 

пистолета находятся пять патронов с маркировочными обозначениями в виде двух 

пятиконечных звездочек, между которыми расположены цифры «3» и «47» патронник 

пуст, курок спущен. В канале ствола виден пороховой нагар. Из канала ствола 

ощущается запах сгоревшего пороха…» 

Примерное описание холодного оружия (ножа) 

«Нож состоит из клинка и рукоятки с ограничителем имеет общую длину 245 мм. 

Клинок ножа изготовлен из металла светло-серого цвета. Длина клинка – 135 мм., 

наибольшая ширина – 25 мм., толщина в средней части – 2,6 мм.  

На левой боковой поверхности клинка выгравировано изображение собаки. На правой 

боковой поверхности пятки клинка выштамповано маркировочное обозначение «А 

1308». 

Клинок имеет одно лезвие, образованное двусторонней заточкой. Максимальная 

ширина полей заточки составляет 16 мм. Обух клинка прямой. Скос обуха вогнутый, 

длиной по хорде 50 мм. Лезвие, плавно закругляясь, сходится со скосом обуха под 

углом около 40 градусов и образует колющее острие – боевой конец, расположенный 

выше осевой линии клинка на 11 мм. 

Ограничитель пластинчатый, односторонний, изготовлен из металла светло-серого 

цвета, выступ ограничителя, сужаясь, направлен в сторону лезвия. Наибольшая длина 

ограничителя – 40 мм., толщина – 2 мм., наибольшая ширина – 17,8 мм., ширина 

выступа – 8,4 мм. 

Рукоятка ножа дугообразной формы крепится на хвостовик клинка всадным способом, 

изготовлена из синтетического материала серого цвета. Длина рукоятки 99 мм., 

наибольшая ширина 27 мм., толщина 17 мм. 

Спинка рукоятки выпуклая, нижняя часть имеет четыре выемки для пальцев руки. В 

сечении рукоятки овальной формы. На боковых поверхностях ее расположен 

рельефно-выпуклый рисунок в виде узора из растений. 

На правой боковой поверхности, ближе к ограничителю, находится рельефно-

вдавленное обозначение «ц. 8 р.» и товарный знак Производственного комбината 

Московского общества охотников и рыболовов (г. Москва), на левой боковой 

поверхности рельефно-выпуклое обозначение знака качества СССР». 

Примерное описание гильзы 

«В ведре с водой, стоящем у печки около дверки, обнаружена гильза (см. план-схему). 

По типу гильза пистолетная, форма бутылочная. Около шляпки имеется кольцевая 

проточка длина гильзы 24,5 мм., диаметр шляпки – 10 мм., внутренний диаметр дульца 

– 7, 7 мм. Цвет корпуса и капсюля желтоватый. На донышке шляпки имеются 



маркировочные обозначения: «45», «ШШ», «3» и изображение звездочки. На дульце 

имеются четыре следа кернения. В центре донышка шляпки отобразился след бойка 

ударника, имеющий грушевидную форму. Гильза сфотографирована, помещена в 

конверт, конверт опечатан печатью «Для пакетов № 2», снабжен подписями понятых и 

следователя…» 

Примерное описание пули 

«Пуля, извлеченная из пробоины в деревянном полу (см. план-схему), находящейся в 

1,5 метрах от левого и в 2 метрах от правого угла подоконника окна, имеет овальную 

форму. Она оболочная из металла красноватого цвета. Длина пули – 14 мм., диаметр у 

донышка – 7,62 мм. На поверхности отчетливо видны четыре правонаклонных следа от 

полей нарезов. В головной части пули имеются царапины различной глубины, 

расположенные хаотично. Пуля сфотографирована, помещена в конверт, конверт 

опечатан печатью «Для пакетов № 2», снабжен подписями понятых и следователя…» 

Тестовые задания 

1. Судебная баллистика изучает: 

а)    холодное оружие и следы его применения; 

б)     огнестрельное оружие и следы его применения; 

в)     взрывные устройства, огнестрельное оружие и следы их применения. 

2. Оружие, предназначенное для использования должностными лицами 

государственных органов и работниками юридических лиц, которым 

законодательством РФ разрешено ношение, хранение и применение указанного 

оружия в целях самообороны или для исполнения возложенных на них 

федеральным законом обязанностей по защите жизни и здоровья граждан, 

собственности, по охране природы и природных ресурсов, ценных и опасных 

грузов, специальной корреспонденции, относится: 

а)    к боевому оружию; 

б)    к служебному оружию; 

в)    к гражданскому оружию. 

3. К основным частям огнестрельного оружия не относится: 

а)     ствольная коробка; 

б)     рамка; 

в)     спусковой крючок. 

4. На донышке гильзы может быть найден: 

а)    след зацепа-выбрасывателя; 

б)    след отражателя; 

в)    след полей нарезов.  

5. В зависимости от соотношения диаметров корпуса и шляпки гильзы различают 

следующие виды гильз: 

а)     пистолетные и винтовочные; 

б)     цилиндрические и бутылочные; 

в)     закраинные и беззакраинные. 

6. Обнаруженную на месте происшествия гильзу рекомендуется брать: 

а)     двумя пальцами за край донышка и дульце; 

б)     при помощи введения в дульце тонкой палочки; 

в)     поднимая за край дульца при помощи пинцета.  

7. К способам крепления пули к гильзе не относится: 

а)     кернение; 

б)     обжим; 

в)     метод насечек. 

8. Поясок осаднения может быть обнаружен: 

а)     на входном пулевом отверстии на теле человека; 

б)   на входном пулевом отверстии в деревянной поверхности при выстреле с близкого 

расстояния; 

в)    по краям огнестрельного входного отверстия на одежде. 



9. К признакам выстрела с близкого расстояния не относятся: 

а)     следы термического воздействия пороховых газов; 

б)     следы копоти; 

в)    наличие поясков обтирания и осаднения. 

10. Визирование используется в целях: 

а)     выявления следов выстрела; 

б)     установления места нахождения стрелявшего; 

в)     определения убойной силы оружия. 

Темы для докладов: 

2. Клейма на патронах и оружии 

3. Установление направления полета пули и места нахождения стрелявшего 

4. Криминалистическая экспертиза боеприпасов и ее возможности 

5. Следы выстрела в упор и с близкого расстояния 

6. Холодное оружие ударно-раздробляющего действия 

7. Порядок обнаружения, фиксации и изъятия следов взрыва 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

См. список основной литературы к теме № 1 

Дополнительная: 

Дьяконов П.А. Холодное оружие ударного раздробляющего действия как объект 

криминалистического исследования. - М., 2007. 

Дьяконов А.Н. Экспертиза холодного и метательного неогнестрельного оружия. - М., 

2007. 

Карлов В.Я. Криминалистическая техника. – М.: Юрлитинформ, 2012 

Логвин В.М. Криминалистическое исследование органами уголовного преследования 

огнестрельного оружия, боеприпасов к нему, холодного и метательного оружия и 

следов их применения: практ. пособие / В.М.Логвин.- Минск: [Акад.МВД 

Респ.Беларусь], 2006. 

Майлис Н.П. Концептуальные и методические основы судебной трасологии: Курс 

лекций. – М.: МосУ МВД России, 2005. 

Майлис Н.П. Руководство по трасологической экспертизе. – М.: «Щит-М», 2007. 

Подшибякин А.С. Холодное оружие. 3-е изд. доп. и перераб. – М.: АО «Центр 

ЮрИнфоР», 2003. 

Руководство для следователей / Под ред. В.В. Мозякова. – М.: «Экзамен», 2005. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

ФЗ «Об оружии» от 13.12.1996. № 150-ФЗ с изм. и доп.  

Приказ МВД РФ от 11.01.2009. № 7 «Об утверждении Наставления по организации 

экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России» 

Приказ МВД России от 10 февраля 2006 г. № 70 «Об организации использования 

экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации 

при раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел» 

Приказ МВД России от 9 июля 2007 г. № 612 «Об утверждении Наставления по 

формированию и ведению централизованных оперативно-справочных, 

криминалистических и розыскных учетов органов внутренних дел Российской 

Федерации» 

Приказ Главного военного прокурора РФ от 14.10.1997. № 175 «Об организации 

криминалистической службы в органах военной прокуратуры, совершенствованию 

работы по раскрытию преступлений, розыску похищенного, утраченного оружия и 

боеприпасов» 



ППВС РФ от 12.03.2002. № 5 «О судебной практике по делам о хищении, 

вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств»  

 

Тема 7. Криминалистическая габитоскопия 

Лекция  

Понятие габитоскопии, ее структура. Понятие элементов внешности человека, их 

свойства и классификация. 

Источники информации о признаках внешности человека. Криминалистические 

средства и методы установления и фиксации внешних признаков человека. 

Подготовка и назначение судебно-портретной экспертизы. 

Значение информации о внешности человека для раскрытия и расследования 

преступлений. 

Практическое (семинарское) занятие  

1. Понятие и значение криминалистической габитоскопии как раздела 

криминалистической техники 

2. Система элементов и признаков внешнего облика человека 

3. Правила описания внешнего облика человека по методу «словесного портрета» 

4. Понятие и виды субъективных портретов 

5. Правила представления материалов на судебно-портретную экспертизу 

6. Вопросы, разрешаемые при проведении судебно-портретной экспертизы 

7. Пластическая и графическая реконструкция лица по черепу 

8. Изготовление посмертных масок и слепков как способы фиксации признаков 

внешности человека 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные вопросы и задания 

1. Какова роль Бертильона в развитии криминалистического учения о внешних 

признаках человека? 

2. Приведите примеры функциональных признаков внешности человека. 

3. Чем отличаются особые приметы от броских? Приведите примеры. 

4. Подготовьте презентацию о криминалистическом значении татуировок. 

5. Выполните задания практикума по теме № 6. 

6. Изучить и сравнить признаки внешности лиц, изображенных на двух фотоснимках, 

указать совпадающие и различающиеся признаки. Высказать и обосновать суждение: 

одно или разные лица изображены на них. 

7. Ознакомиться с компьютерными программами «Фоторобот», «Облик». 

8. Со слов очевидца составить субъективный портрет разыскиваемого лица. 

9. По заданной фабуле составить фрагмент постановления о назначении судебно-портретной 

экспертизы. 

Примерные фабулы для составления фрагмента постановления о назначении 

судебно-портретной экспертизы 

1. На пустыре, находящемся за чертой города, были найдены костные останки 

неизвестного мужчины. Экспертным путем было установлено время наступления 

смерти – около двух дел назад. Причиной смерти являлось огнестрельное 

повреждение головы. Проверка по учетам лиц, пропавших без вести около двух лет 

назад позволила установить трех мужчин, одному из которых могли принадлежать 

найденные останки.  

2. У гражданина П., подозреваемого в совершении серии мошенничеств, в ходе 

обыска были изъяты два паспорта на разные фамилии, где были вклеены 

фотографии предположительно гражданина П.  

Тестовые задания 

1. Габитологией в криминалистике называется: 



а) научно-практическое направление, связанное с исследованием запаховых следов; 

б) идентификацию личности по следам биологических выделений; 

в) раздел, посвященный идентификации личности по признакам внешности. 

2. Разработкой и научным обоснованием метода графической и пластической 

реконструкции лица по черепу занимался: 

а) Н.А. Селиванов; 

б) Л.М. Гаврилов; 

в) М.М. Герасимов. 

3. На закономерностях соотношения между толщиной мягких тканей лица и 

строением подлежащих костей основан следующий метод идентификации 

человека: 

а) наложения диапозитивов; 

б) проективной геометрии; 

в) пластической реконструкции. 

4. Особенности походки человека можно отнести к следующим признакам 

внешности: 

а)  к функциональным; 

б)  к анатомическим; 

в)  к сопутствующим. 

5. Наличие определенных аксессуаров относится: 

а)  к анатомическим признакам внешности; 

б)  к функциональным признакам внешности; 

в)  к сопутствующим признакам внешности. 

6. Цвет глаз можно отнести: 

а) к функциональным признакам внешности; 

б) к особым приметам внешности; 

в) к анатомическим признакам внешности. 

7. Сравнительное исследование с использованием системы «словесный портрет» 

относится: 

а) к измерительным способам сопоставления изображений; 

б) к визуальным способам сопоставления изображений; 

в) к графическим способам сопоставления изображений. 

Темы для докладов: 

1. Материальные и идеальные носители и источники информации о физических, 

биологических, профессиональных и др. признаках человека 

2. История и причины возникновения словесного портрета 

3. Роль Бертильона в развитии криминалистического учения о внешних 

признаках человека 

4. Криминалистическая фотопортретная экспертиза 

5. Комплексные криминалистические и судебно-медицинские исследования костных 

останков 

6. Использование методов криминалистической антропологии в идентификации 

личности 

7. Психологические основы запоминания признаков внешности человека 

8. Техника изготовления субъективных портретов в 20-начале 21 века 

9. Пластическая и графическая реконструкция лица по черепу 

10. Изготовление посмертных масок и слепков как способы фиксации признаков 

внешности человека 

11. Использование современных компьютерных технологий при проведении 

портретных экспертиз 

Рекомендуемая литература 

Основная: 



См. список основной литературы к теме № 1 

Дополнительная: 

Дубягин Ю.П., Дубягина О.П. Проблемы розыска без вести пропавших. – М.: ООО 

Издательство «Юрлитинформ», 2003. 

Дубягин Ю.П., Дубягина О.П., Логинов С.Г. Особенности расследования неочевидных 

убийств. – М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2004. 

Дубягина О.П., Дубягин Ю.П., Логинов С.Г. Опознание в практике розыска человека и 

раскрытия преступлений (научно-методические аспекты). – М.: ООО Издательство 

«Юрлитинформ», 2006. 

Зинин А.М. Габитоскопия и портретная экспертиза: лабораторный практикум/ А.М. 

Зинин; И.Н. Подволоцкий. – М.: МосУ МВД России, 2007. 

Зинин А.М. Словарь основных терминов судебно-портретной экспертизы [Текст]: 

справочное пособие / А.М.Зинин, С.А.Буданов, И.И.Черкашина.- М.: [ЭКЦ МВД 

России], 2007. 

Зинин А.М., Подволоцкий И.Н. Габитоскопия. Уч. пособие. – М.: Издательство 

«Юрлитинформ», 2006. 

Карлов В.Я. Использование криминалистической техники в расследовании 

преступлений: научно-практическое пособие. – М.: «Экзамен», 2006. 

Карлов В.Я. Криминалистическая техника. – М.: Юрлитинформ, 2012 

Пичугин С.А. Криминалистическое установление личности с использованием 

субъективных отображений признаков внешности человека. – М.: Юрлитинформ, 2011 

Портретная экспертиза: Учебно-практическое пособие / Под ред. д.ю.н., проф. А.М. 

Зинина. – М.: Издательство «Экзамен», издательство «Право и закон», 2004. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 21.11.2001. с 

последующими изменениями и дополнениями 

Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 

с последующими изменениями и дополнениями 

Приказ МВД РФ № 70 от 10.02.2006. «Об организации использования экспертно-

криминалистических учетов органов внутренних дел РФ» 

Приказ МВД РФ № 612 от 09.07.2007. «Об утверждении Наставления по 

формированию и ведению централизованных оперативно-справочных, 

криминалистических и розыскных учетов органов внутренних дел РФ». 

Тема 8. Криминалистическое исследование документов 

Лекция  

Понятие и структура криминалистического исследования документов. Понятие и 

классификация документов, правила обращения с документами. 

Исследование рукописных документов. Понятие письма, почерка и письменной речи, 

классификация признаков письменной речи и почерка. Подготовка и назначение 

почерковедческой экспертизы и экспертизы письменной речи. Использование 

рукописных документов для розыска преступника и установления обстоятельств 

преступления. 

Техническое исследование документов. Понятие реквизитов документов, понятие 

признаков полной и частичной подделки документов. Подготовка и назначение 

технико-криминалистической экспертизы документов. Использование результатов 

технико-криминалистического исследования документов для установления 

обстоятельств преступления. 

Исследование фотодокументов, магнитных фонограмм. Получаемая при этом 

криминалистически значимая информация. Ее использование в раскрытии и 

расследовании преступлений. 



Практическое (семинарское) занятие  

1. Понятие криминалистического исследования документов как раздела 

криминалистической техники. Его система 

2. Понятие и классификация документов 

3. Особенности получения образцов почерка и подписей при назначении 

почерковедческой экспертизы 

4. Автороведческое исследование речи 

5. Способы  подделки документов и криминалистические средства их выявления  

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные вопросы и задания 

1. Что такое почерк? 

2. Какие факторы влияют на выработку почерка? 

3. Какие свойства автора и исполнителя можно узнать по образцу письменного 

документа? 

4. Назовите топографические признаки почерка. 

5. Какие средства криминалистической техники применяются для выявления 

признаков подделки документов? 

6. Составьте постановления о назначении почерковедческой экспертизы и о 

получении образцов почерка. 

7. Изучите образец письменной речи. Сформулируйте и обоснуйте суждение о таких 

свойствах автора текста как: пол, возраст, род занятий, уровень образования, место 

проживания и др.  

8. Найдите в представленном образце профессионализмы, архаизмы, вульгаризмы, 

диалектизмы, варваризмы, неологизмы. 

9. Опишите документ с признаками подделки, используя примерную запись, 

приведенную ниже. 

Примерное описание документа: «Паспорт гражданина России серии, № на имя, 

представляет собой бланк-книжку, состоящую из обложки темно-красного цвета и 

семнадцати страниц. Размер паспорта в развёрнутом виде 125x174 мм. На l-2-ой 

страницах расположены рукописные записи, выполненные чёрным красителем. На 5-

ой -фотокарточка размерами 40x50 мм с погрудным изображением мужчины на вид 45-

50-ти лет, на 9-ой - оттиск штампа о семейном положении, на 14-ой - оттиск штампа о 

прописке, а на 16-ой - оттиск штампа о группе крови». 

Подобным же образом описываются и другие удостоверения личности, при этом, 

если в документе нет листов, то он состоит из обложки, левого и правого вкладышей, 

наклеенных изнутри. 

10. Выполните задания практикума по теме № 7.  

Тестовые задания 

1. Изменение собственного почерка с целью затруднить его узнавание это: 

а)     маскировка почерка; 

б)     имитация почерка; 

в)     индивидуализация почерка. 

2. Взъерошенность волокон бумаги, повреждение линовки и защитной сетки, 

уменьшение толщины бумаги свидетельствует о: 

а)     травлении; 

б)     подчистке; 

в)     дописке. 

3. Уменьшение интервалов между буквами и словами, отклонение от 

направлений линий письма, огибание оттисков печатей характерно для такого 

способа подделки документов как: 

а)  подчистка; 

б)  дописка; 

в)  травление. 



4. Если документ выполнен по всем правилам, но указанные в нем данные не 

соответствуют действительности, то имеет место: 

а)  материальный подлог; 

б)  искажение документа; 

в)  интеллектуальный подлог. 

5. Если подпись скопирована «на просвет», то имеет место: 

а) техническая подделка подписи; 

б) рукописная подделка подписи; 

в) копирование подписи с помощью промежуточного клише. 

6. К общим признакам почерка относится: 

а)  соотношение размеров элементов письменных знаков; 

б)  способ начала письменного знака; 

в)  разгон почерка. 

7. К частным признакам почерка относится: 

а)  способ соединения письменных знаков 

б)  нажим; 

в)  выработанность почерка. 

8. К топографическим признакам письма можно отнести: 

а)  соотношение размеров соседних письменных знаков; 

б)  положение продольных осей письменных знаков (наклон); 

в)  форму полей. 

9. Если на почерковедческую экспертизу, назначенную по уголовному делу, в 

качестве образца предоставляется текст ходатайства обвиняемого по этому же 

делу, написанного им собственноручно, то данный образец относится: 

а)  к свободным; 

б)  к экспериментальным; 

в)  к условно-свободным. 

10. К свободным образцам речи нельзя отнести: 

а)  видеозапись выступления на митинге, выполненную за два месяца до совершения 

преступления; 

б)  написанные собственноручно по данному делу показания обвиняемого; 

в)  материалы личной переписки. 

Темы для докладов: 

1. Определение свойств исполнителя текста по почерку. 

2. Изменение почерка при отдельных заболеваниях. 

3. Определение свойств автора по образцам его речи. 

4. Использование в речи профессионализмов, жаргонизмов, неологизмов, архаизмов. 

5. Значение почерковедческих и автороведческих исследований в решении задач 

расследования (на конкретных примерах из практики). 

6. Признаки подделки оттисков печатей и штампов. 

7. Средства защиты документов от подделок. 

8. Способы выявления содержания в залитых, зачеркнутых и в иных трудночитаемых 

документах.  

9. Правила обращения с документами − вещественными доказательствами. 

10. Использование компьютерной, копировальной и иной современной офисной 

техники в целях подделки документов. 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

См. список основной литературы к теме № 1 

Дополнительная: 



Жижина М.В. Судебно-почерковедческая экспертиза документов / Под ред. проф. Е.П. 

Ищенко. – М.: Издательство «Юрлитинофрм», 2006. 

Иванов Н. Экспертиза документов на машинных носителях и машинограмм // 

Законность. – 2005. - № 8. 

Карлов В.Я. Криминалистическая техника. – М.: Юрлитинформ, 2012 

Криминалистическое исследование документов. Учебное пособие. Газизов В.А., Лютов 

В.П., Мишаков И.Е., Проткин А.А. / Под. ред. В.В. Агафонова. – 2-е изд., перераб. и 

доп. М.: Московский университет МВД России, 2003. 

Омельянович В.В. Расследование подделки, изготовления или сбыта поддельных 

документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. – М.: Юрлитинформ, 

2012  

Подволоцкий И.Н. Осмотр и предварительное исследование документов / Под ред. 

проф. А.М. Зинина. - М.: Издательство «Юрлитинформ», 2004. 

Фомушкин А.А. Голос и речь раскрывают криминальные тайны: о применении 

психолингвистических познаний в криминалистике и ОРД. Научный редактор доктор 

биологических наук, профессор В.И. Галунов. – СПб.: Издательство «Юридический 

центр Пресс», 2003. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 21.11.2001. с 

последующими изменениями и дополнениями 

Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" 

с последующими изменениями и дополнениями 

Приказ МВД РФ № 70 от 10.02.2006. «Об организации использования экспертно-

криминалистических учетов органов внутренних дел РФ» 

Приказ МВД РФ № 612 от 09.07.2007. «Об утверждении Наставления по 

формированию и ведению централизованных оперативно-справочных, 

криминалистических и розыскных учетов органов внутренних дел РФ». 

 

Тема 9. Информационно-справочное обеспечение криминалистической 

деятельности. Криминалистические учеты 

Лекция  

Информационно-справочное обеспечение криминалистической деятельности: понятие 

и значение. 

Понятие криминалистических учетов. Научные и правовые основы 

криминалистических учетов. 

Цели криминалистических учетов, их объекты, виды и формы. 

Органы, ведущие криминалистические учеты. 

Методы использования криминалистических учетов при раскрытии и расследовании 

преступлений. 

Использование методов и средств информатики и вычислительной техники в 

криминалистике. 

Практическое (семинарское) занятие  

1. Понятие и виды криминалистических учетов 

2. Нормативная основа уголовной регистрации 

3. Органы, ведущие криминалистические учеты 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные вопросы и задания 

1. Составьте схему, отражающую виды криминалистических учетов и органы, их 

ведущие 

2. Кто подлежит обязательной дактилоскопической регистрации? 



3. Кто подлежит геномной регистрации? 

4. Какие учеты ведутся в форме коллекций? 

5. На каком уровне ведется учет следов с мест нераскрытых преступлений? 

6. Кто и на каком уровне ведет учет огнестрельного оружия, пуль и гильз? 

Тестовые задания 

1. Учет похищенного и изъятого у преступников нарезного оружия относится к: 

а) оперативно-справочным учетам; 

б) оперативно-розыскным учетам; 

в) оперативно-следственным учетам; 

г) инициативным учетам. 

2. Алфавитная картотека лиц, привлекавшиихся к уголовной ответственности, 

ведется в: 

а) информационном центре; 

б) экспертно-криминалистическом центре; 

в) экспертно-криминалистическом отделе; 

г) УМВД. 

3. Регистрация по признакам внешности относится: 

а) к федеральным учетам; 

б) к местным учетам; 

в) к централизованным учетам; 

г) к комбинированным учетам. 

4. Учет преступлений, совершенных определенным способом, основан на: 

а) установлении личности по отпечаткам пальцев; 

б) регистрации ранее судимых лиц; 

в) стереотипе поведения людей; 

г) признаках внешности жертв преступлений. 

5. Обязательной дактилоскопической регистрации подлежат: 

а) военнослужащие; 

б) члены экипажей воздушных судов государственной, гражданской и 

экспериментальной авиации Российской Федерации; 

в) адвокаты; 

г) граждане, претендующие на получение удостоверения частного охранника. 

6. Обязательной государственной геномной регистрации подлежат: 

а) неопознанные трупы; 

б) военнослужащие; 

в) лица, осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение 

тяжких или особо тяжких преступлений; 

г) судьи. 

Рекомендуемая литература 

Основная:  

См. список основной литературы к теме № 1 

Дополнительная: 

Барковская Е.Г. Концепция создания криминалистических учетов на основе баз данных 

биометрии человека // Общество и право. – 2009. - N 1 

Беляков А.А. Криминалистическая регистрация / А.А. Беляков, Р.А. Усманов. – Ростов 

н/Д.: Феникс, 2006 

Данилкин И.А. Пути развития криминалистической регистрации в России с учетом 

опыта зарубежных стран // Российский следователь. – 2010. - N 13 

Карлов В.Я. Криминалистическая техника. – М.: Юрлитинформ, 2012 



Кочерга А.А. Актуальность и проблемы использования автоматизированных систем в 

работе с криминалистическими учетами // Общество и право. – 2011. - N 2 

Кочерга А.А. Объективный взгляд на потенциальное доказательственное значение 

криминалистических учетов с позиции эффективности их использования // Общество и 

право. -  2011. - N 1 

Кочерга А.А. Проблемы и пути формирования криминалистических учетов на 

современном этапе развития // Общество и право. – 2010. - № 5 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 21.11.2001. с 

последующими изменениями и дополнениями 

Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" 

с последующими изменениями и дополнениями 

ФЗ от 03.12.2008 № 242-ФЗ (с изм. от 17.12.2009) «О государственной геномной 

регистрации в Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс» 

ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в РФ» от 25.07.1998. № 12-

ФЗ  

Приказ МВД РФ № 70 от 10.02.2006. «Об организации использования экспертно-

криминалистических учетов органов внутренних дел РФ» 

Приказ МВД РФ № 612 от 09.07.2007. «Об утверждении Наставления по 

формированию и ведению централизованных оперативно-справочных, 

криминалистических и розыскных учетов органов внутренних дел РФ». 

 

Тема 10. Общие положения криминалистической тактики 

Практическое (семинарское) занятие 

1. Понятие и содержание криминалистической тактики, ее взаимосвязь с другими 

частями науки криминалистики. Система и источники криминалистической тактики 

2. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации, их классификация. 

Требования, предъявляемые к тактическим приемам 

3. Понятие и значение тактических и оперативно-тактических комбинаций 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные вопросы и задания 

1. Что относится к источникам криминалистической тактики? 

2. Чем отличается тактический прием от тактической рекомендации? Приведите 

примеры. 

3. Приведите примеры тактических приемов, которые закреплены в УПК РФ. 

4. Каковы тенденции развития криминалистической тактики в последние годы? 

5. Приведите пример тактической операции.  

6. Как соотносятся понятия «тактическая комбинация» и «тактическая операция»? 

Тестовые задания 

1. Наиболее рациональная линия поведения следователя при производстве 

следственного действия – это: 

а)  тактическая рекомендация; 

б)  тактический прием; 

в)  следственная версия; 

г) тактическая комбинация. 

2. К критериям допустимости тактического приема не относится: 

а) правомерность; 

б) соответствие нравственным требованиям; 

в) закрепление в законе; 

г) научная обоснованность. 

3. Неверным является утверждение: 



а) криминалистическая тактика - это третий раздел криминалистики; 

б) тактические приемы должны быть научно обоснованными; 

в) тактический прием всегда закреплен в законе; 

г) положения криминалистической тактики используются и в судебном следствии. 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

См. список основной литературы к теме № 1 

Дополнительная: 

Комиссаров В.И. Криминалистическая тактика: история, современное состояние и 

перспективы развития. – М.: Юрлитинформ, 2009 

Кочнева И.П. Технико-криминалистическое обеспечение производства следственных 

действий. – М.: Юрлитинформ, 2012 

Малютин М.П. Тактические приемы в расследовании преступлений. – М.: 

Юрлитинформ, 2009 

Чурилов С.Н. Криминалистическая тактика: Учебное пособие в структурно-логических 

схемах. – 2-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2005 

 

Тема 11. Криминалистические версии и планирование расследования 

Практическое (семинарское) занятие  

1. Понятие и сущность криминалистической версии 

2. Классификация криминалистических версий 

3. Понятие, цели и принципы планирования расследования 

4. Техника планирования (формы планов) 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные вопросы и задания 

1. Приведите пример типичной версии. 

2. Приведите пример тактического приема при производстве допроса; 

3. Приведите пример неудачного использования тактического приема. 

4. Составьте план расследования преступления по ситуации: 

В январе 2016 года на строительной площадке в одном из микрорайоном города был 

обнаружен труп мужчины на вид 30-35 лет. Мужчина был одет не по погоде: верхней 

одежды и обуви не было. При нем были найдены деньги на сумму 5 тысяч рублей, 

квитанция об оплате автостоянки. На теле была обнаружена татуировка в виде оскала 

тигра. Были выявлены также огнестрельные ранения груди и теменной области головы. 

5. Назовите формы планов, которые целесообразно использовать по многоэпизодным 

делам. 

Тестовые задания 

1. Построенное по логическим законам, обоснованное фактическими данными 

предположение о событии преступления в целом и отдельных его 

обстоятельствах, имеющих существенное значение для установления истины по 

делу и подлежащее проверке, это: 

а)  тактический прием; 

б)  следственная версия; 

в)  криминалистическая гипотеза. 

2. По объему обосновываемых версией обстоятельств криминалистические 

версии делятся на: 

а) оперативно-розыскные и розыскные; 

б) общие и частные; 



в) типичные и неординарные; 

г) субъективные и объективные.  

3. К принципам планирования расследования не относится: 

а) индивидуальность; 

б) динамичность; 

в) реальность; 

г) гласность. 

4. Положение о том, что расследование всякого преступления носит 

неповторимый характер, отражает принцип: 

а) динамичности расследования; 

б) гласности расследования; 

в) индивидуальности расследования; 

г) реальности расследования. 

5. Мыслительная деятельность следователя по поводу дальнейшего хода 

расследования – это: 

а) план расследования; 

б) планирование расследования; 

в) следственная версия; 

г) тактический прием. 

6. Положение о том, что план расследования должен корректироваться с учетом 

изменившихся обстоятельств, появления не известных ранее фактических 

данных, отражает принцип: 

а) динамичности расследования; 

б) гласности расследования; 

в) индивидуальности расследования; 

г) реальности расследования. 

7. Четкая постановка задач, выясняемых вопросов, намеченных мероприятий и 

условий их проведения связана с реализацией принципа: 

а) динамичности расследования; 

б) конкретности расследования; 

в) индивидуальности расследования; 

г) реальности расследования. 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

См. список основной литературы к теме № 1 

Дополнительная: 

Комиссаров В.И. Криминалистическая тактика: история, современное состояние и 

перспективы развития. – М.: Юрлитинформ, 2009 

Кочнева И.П. Технико-криминалистическое обеспечение производства следственных 

действий. – М.: Юрлитинформ, 2012 

Чурилов С.Н. Криминалистическая тактика: Учебное пособие в структурно-логических 

схемах. – 2-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2005 

 

Тема 12. Тактика осмотра и освидетельствования 

Практическое (семинарское) занятие  

1. Понятие и виды следственного осмотра  

2. Осмотр места происшествия: понятие и задачи, процессуальный порядок 

3. Первоначальный осмотр трупа на месте его обнаружения 



4. Осмотр предметов и документов, могущих быть вещественными доказательствами 

5. Тактика освидетельствования 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные вопросы и задания 

1. Каково соотношение понятий «место происшествия» и «место преступления»? 

2. Является ли освидетельствование видом следственного осмотра? 

3. Как оформляется решение о производстве освидетельствования? 

4. Допустимо ли применение принуждения при производстве освидетельствования? 

5. В каком случае к осмотру места происшествия следует привлекать специалистов? 

6. Требуются ли при производстве осмотра понятые? 

7. Каковы особенности эксгумации трупа? 

8. Какие средства криминалистической техники применяются при производстве 

осмотра? 

9. Как необходимо упаковывать объекты, обнаруженные на месте происшествия? 

10. Назовите действия, которые должны быть выполнены на подготовительной стадии 

осмотра места происшествия. 

11. Охарактеризуйте порядок оформления факта и результатов применения служебно-

розыскной собаки в ходе осмотра места происшествия. 

12. Поясните, распространяются ли правила ст. 179 УПК РФ к судебно-медицинскому 

освидетельствованию и освидетельствованию водителей на наличие опьянения? 

13. Ознакомьтесь с протоколом осмотра места происшествия. Проведите критический 

анализ правильности и полноты его составления. 

14. По заданной фабуле вынесите постановление о производстве освидетельствования. 

Произведите освидетельствование и составьте протокол. 

15. Выполните задания практикума по теме № 8.  

ПРОТОКОЛ 

осмотра места происшествия 

 

г. Энск                                                                                    

Осмотр начат в 11 час. 25 мин. 

                                  Осмотр окончен в 13 час. 40 мин. 

                                                   19 июня 2013 г. 

 

Следователь следственного отделения Энского ГОВД Тайской области лейтенант 

полиции Потапов А.Г. в связи с имеющимся у него в производстве уголовным 

делом N 286600, 

в присутствии понятых: 

1) Смешковой Тамары Ивановны, прож.: г. Энск, ул. Ф. Энгельса, д. 12, кв. 17 (р.т. 

34-55-11); 

2) Палахова Ивана Митрофановича, прож.: г. Энск, ул. Фрунзе, д. 23, кв. 2 (т. 

соседей 34-44-51); 

с участием специалиста - эксперта-криминалиста Энского ГОВД лейтенанта 

полиции Рухарева В.Я., представителя администрации комбината Мироновой 

Ирины Николаевны, проживающей в г. Энске, по ул. Садовая, д. 14, кв. 6; 

 

в соответствии со ст. ст. 164, 176 и ч. ч. 1 - 4 и 6 ст. 177 УПК РФ произвел осмотр 

места происшествия - помещения кассы деревообрабатывающего комбината, 

находящейся в доме N 2 по ул. Парижской коммуны г. Энска. 

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, 

а также порядок производства осмотра места происшествия. 

 

В.Я. Рухарев 

И.Н. Миронова 



Т.И. Смешкова 

И.М. Палахов 

 

Понятым Смешковой Т.И. и Палахову И.М., кроме того, до начала осмотра 

разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК 

РФ. 

 

Т.И. Смешкова 

И.М. Палахов 

 

Специалисту Рухареву Вячеславу Яковлевичу разъяснены его обязанности, 

предусмотренные ст. 58 УПК РФ. 

 

В.Я. Рухарев 

 

Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств: 

фотоаппарата «Зенит» специалистом Рухаревым В.Я. 

Осмотр проводился в условиях ясной солнечной погоды при хорошем естественном 

освещении. 

Осмотром установлено: здание, в котором разместились руководство комбината, 

вычислительный центр, бухгалтерия и некоторые другие административные 

службы, трехэтажное, кирпичное, красного цвета. Северная его часть проходит 

вдоль ул. Парижской коммуны г. Энска, южная обращена к территории и 

производственным зданиям комбината, огороженным трехметровым забором из 

бетонных плит, западная сторона здания выходит в 1-й Северный переулок, 

восточная сторона смыкается с пятиэтажным зданием филиала НИИ 

"Теплоприбор". Форма здания прямоугольная, его длина - 75 м, ширина - 18 м. 

Окна расположены равномерно по три окна с каждой из сторон, на первом этаже 

зарешечены. Входная дверь - в центре здания, запасные выходы (их два) с 

противоположной его стороны забиты гвоздями. 

Касса занимает угловую комнату на втором этаже, одно окно которой выходит на 

территорию завода, второе - на 1-й Северный переулок. Вход в кассу - 

непосредственно из коридора, который вытянут вдоль всего второго этажа. На него 

выходят две лестницы, расположенные в 20 м слева и справа от центрального 

входа. Входная дверь в кассу - одностворчатая, обитая с обеих сторон светлым 

железом. В двери два врезных замка, следов повреждений на них нет. 

Во время осмотра дверь была открыта кассиром Смирновой В.В. Комната 

разделена на две смежные части перегородкой, в которую встроена дверь, обитая 

светлым железом и имеющая окно размером 26 на 30 см, которое открывается из 

той части, в которой находится кассир во время работы. Эта комната почти 

квадратной формы, ее размер 3,5 на 3 м, высота - 3 м 30 см. Имеющееся окно 

выходит на 1-й Северный переулок, решетки на окне нет. Вторая комната размером 

3 на 2 м с окном на южную сторону предназначена для посетителей. Никакой 

мебели в ней нет. Окно также не зарешечено. Окна в комнатах одинаковых 

размеров: высота - 180 см, ширина - 110 см. Рамы у окон - двойные, двустворчатые. 

В комнате кассира окно с форточкой размером: высота - 30 см, ширина - 48 см, 

расположена справа в 103 см от подоконника. На внешней стороне стекла форточки 

внутренней рамы обнаружены пальцевые отпечатки, которые скопированы на 

дактилоскопическую пленку. Рамы закрыты, но не заперты. На подоконнике 

обнаружены контуры следа правой ноги. Пол комнаты кассира покрыт коричневым 

линолеумом. Около окна стоит однотумбовый письменный стол, размер верхней 

доски стола - 105 на 80 см, правая его часть упирается в боковую стену. Две трети 

стола покрыты стеклом. Опыление порошком алюминия поверхности стекла на 

письменном столе привело к обнаружению бесцветных следов пальцев рук, 



которые скопированы на дактилоскопическую ленту. В комнате стоят три старых 

венских стула: один - около окна, рядом со столом, второй - около однотумбового 

стола, третий - у правой стены. В 160 см от окна вдоль южной стены стоит сейф с 

двумя отделениями: верхним и нижним. Размер сейфа: 60 на 50 на 150 см. 

В момент осмотра дверца верхнего хранилища сейфа открыта. Внутри - два 

отделения, верхнее и нижнее, размеры их примерно равны. Никаких повреждений в 

верхнем отделении не обнаружено. В нем лежат деньги в сумме 70 руб. в купюрах: 

достоинством 10 руб.- две, 50 руб.- одна. Кроме того, в металлической коробочке - 

монеты на общую сумму 63 коп. В нижнем отделении верхнего хранилища лежат 

ведомости на выдачу зарплаты, рядом с ними - металлическая отмычка и крюк, 

который в сложенном виде имеет длину 21 см. Нижняя дверца сейфа не нарушена, 

опечатана, печать N 267, которая четко просматривается. Больше в сейфе ничего 

нет. 

В 25 см от сейфа на полу обнаружена пуговица темно - коричневого цвета, без 

рисунка, диаметром 1,2 см. 

Рядом с сейфом стоит двустворчатый шкаф шириной 90 см, высотой - 200 см, вдоль 

северной стены в 100 см от входной двери - столик размером 110 на 90 см без тумб 

и шкафчиков. 

В центре комнаты обнаружены два следа туфель, их длина одинакова - 27 см. 

Другие следы смазаны, имеются куски подсохшей глины красного цвета и земли 

черного цвета. Следы сфотографированы с использованием масштабной линейки. 

Пол, потолок, стены, поверхности двери никаких повреждений не имеют. 

В ходе осмотра производилась фотосъемка: общего вида осматриваемой комнаты, с 

миллиметровой линейкой - следов обуви на полу и следа обуви на подоконнике, 

общего вида сейфа с открытой верхней дверкой, комков глины и песка, а также 

лежащих в верхнем хранилище денег, отмычки и крюка. Всего использовано 18 

кадров пленки. 

С места происшествия изъяты: 

1) металлическая отмычка черного цвета длиной 17,5 см, упакованная в плотную 

бумагу (упаковка N 1); 

2) металлический крюк (в сложенном виде длиной 21 см), упакованный в плотную 

бумагу (упаковка N 2); 

3) следы пальцев рук на трех листах дактилоскопической пленки (пакет N 3); 

4) пуговица темно - коричневого цвета, без рисунка, диаметр - 1,2 см (пакет N 4); 

5) комки глины и песка (пакет N 5). 

Упаковки N 1, 2, пакеты N 3, 4 и 5 опечатаны печатью следователя N 37, скреплены 

подписями понятых и следователя. 

К протоколу осмотра прилагаются схема места происшествия (приложение N 1) и 

фототаблица (приложение N 2). 

Перед началом, в ходе либо по окончании осмотра места происшествия от 

участвующих лиц: понятых Смешковой Т.И. и Палахова И.М., специалиста 

Рухарева В.Я. и представителя администрации комбината Мироновой И.Н. 

заявления не поступили. 

 

Понятые                                                                                                               

 

Специалист                                                                                                              

В.Я. Рухарев 

 

Иные участвующие лица                                                                                   

И.Н. Миронова 

 

Протокол прочитан следователем вслух. Записано правильно. Замечания 

отсутствуют. 



 

Понятые                                                                                                               

 

Специалист                                                                                                              

В.Я. Рухарев 

 

Иные участвующие лица                                                                                   

И.Н. Миронова 

 

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. ст. 166 и 167 УПК РФ. 

 

Следователь следственного отделения 

Энского ГОВД Тайской области 

лейтенант полиции                                                                                                   

А.Г. Потапов 

 

Фабула к 7 и 8 практическому заданию: в ходе допроса потерпевшая Степанова 

сообщила, что заметила на напавшем на нее мужчине татуировку на предплечье в 

виде якоря, а также шрам длиной 2-3 см. на щеке. По подозрению в совершении 

преступления был задержан гражданин Голиков. 

 

 

Тестовые задания 

1. До возбуждения уголовного дела в качестве следственного действия возможно 

провести: 

а)  следственный эксперимент; 

б)  осмотр места происшествия; 

в)  обыск; 

г) освидетельствование. 

2. Под местом происшествия в криминалистике понимается: 

а) место, где непосредственно совершено деяние, составляющее объективную сторону 

преступления; 

б) место, где обнаружены различные следы, указывающие на его связь с 

преступлением; 

в) место, где обнаружен труп или похищенные ценности. 

3. В зависимости от того, осматривается ли предмет в первоначальном 

положении или с перемещением, осмотр места происшествия классифицируется 

на: 

а) субъективный и объективный; 

б) статический и динамический; 

в) линейный и по спирали; 

г)  выборочный и сплошной. 

4. Последовательность действий при осмотре места происшествия выглядит так: 

а) ориентирование, обзор, детальное изучение обстановки места происшествия, 

детальное изучение предметов, следов; 

б) обзор, ориентирование, детальное изучение предметов, следов, детальное изучение 

обстановки места происшествия; 

в) обзор, ориентирование, детальное изучение обстановки места происшествия, 

детальное изучение предметов, следов.  

5. Негативные обстоятельства – это: 

а) обстоятельства, свидетельствующие о виктимном поведении потерпевшего; 

б) факты, уличающие конкретное лицо в совершении преступления и характеризующие 

его с отрицательной стороны; 



в) отсутствие следов и предметов, которые должны быть при тех условиях, о которых 

свидетельствует обстановка места происшествия. 

6. Что еще относится к способам фиксации результатов осмотра места 

происшествия, кроме протокола, планов, схем, фотоснимков, кино- или 

видеозаписи  

__________________________________________________________________ 

7. Для процессуального оформления осмотра места происшествия требуется: 

а)  мотивированное постановление следователя и протокол; 

б) протокол;  

в) достаточно постановления следователя, а также фото- и видеоматериалов. 

8. Целями освидетельствования является: 

а) обнаружение и изъятие предметов, имеющих значение для дела; 

б) обнаружение на теле человека или его одежде следов преступления; 

в) установление на теле человека следов преступления или наличия особых примет; 

г) выявление и устранение противоречий в показаниях свидетелей. 

9. Освидетельствование, которое связано с обнажение освидетельствуемого лица, 

проводится: 

а) на основании постановления следователя; 

б) на основании постановления следователя с согласия прокурора; 

в) на основании судебного решения; 

г) без вынесения постановления и принятия судебного решения. 

10. Эксгумация проводится: 

а) по постановлению следователя, а если родственники умершего (погибшего) 

возражают, то с санкции прокурора; 

б) по постановлению следователя, а если родственники умершего (погибшего) 

возражают, то на основании судебного решения; 

в) в любом случае с санкции прокурора; 

г) в любом случае на основании судебного решения. 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

См. список основной литературы к теме № 1 

Дополнительная: 

Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. 

Следственная тактика: Научно-практическое пособие. – М.: Издательство «Экзамен», 

2003 

Карлов В.Я. Участие специалиста-криминалиста в осмотре места происшествия. – М.: 

Юрлитинформ, 2012  

Натура Д.А., Натура А.И. Эксгумация и особенности тактики следственных действий, 

связанных с эксгумированным трупом. - М.: Издательство «Юрлитинформ», 2003 

Торбин Ю.Г. Теория и практика освидетельствования. – СПб.: Питер, 2004 

Торбин Ю.Г. Следы и особые приметы на живых лицах. – М.: Юрлитинформ, 2010 

Чурилов С.Н. Криминалистическая тактика: Учебное пособие в структурно-логических 

схемах. – 2-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2005 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 22.11.2001. с изм. и доп. 

Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 

с последующими изменениями и дополнениями 



Приказ МВД РФ от 11.01.2009. № 7 «Об утверждении Наставления по организации 

экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России» 

Приказ Минздравсоцразвития России от 12.05.2010. № 346н «Об утверждении порядка 

организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных 

судебно-экспертных учреждениях РФ» 

 

Тема 13. Тактика задержания 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные вопросы и задания 

1. Назовите основания для задержания подозреваемого. 

2. Кто должен уведомляться о произведенном задержании? 

3. Каковы особенности тактики задержания подозреваемого с поличным? 

4. Назовите тактические особенности задержания лица в жилище. 

5. Каковы требования УПК РФ к протоколу задержания подозреваемого? 

6. Составьте протокол задержания лица, подозреваемого в сбыте наркотических 

средств. 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

См. список основной литературы к теме № 1 

Дополнительная: 

Долинин В.Н. Особенности тактической операции «задержание с поличным» при 

расследовании взяточничества // Российский юридический журнал. - 2015. - № 3. - С. 

174-178. 

Следственная тактика: Научно-практическое пособие. – М.: Издательство «Экзамен», 

2003 

Чурилов С.Н. Криминалистическая тактика: Учебное пособие в структурно-логических 

схемах. – 2-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2005. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 22.11.2001. с изм. и доп. 

Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 

с последующими изменениями и дополнениями 

 

Тема 14. Тактика допроса и очной ставки 

Лекция  

Понятие и виды допроса. Понятие очной ставки. Значение допроса и очной ставки в 

раскрытии и расследовании преступлений. 

Общие положения тактики допроса. Стадии допроса. Понятие психологического 

контакта следователя с допрашиваемым. Значение установления психологического 

контакта для достижения целей допроса. 

Подготовка к допросу. Технические средства, используемые при допросе. 

Планирование допроса. 

Тактические особенности допросов подозреваемых и обвиняемых (допрос в условиях 

конфликтной ситуации). Приемы установления виновной осведомленности 

допрашиваемого, не желающего давать правдивые показания. 

Тактические особенности допроса свидетелей и потерпевших (допрос в условиях 

бесконфликтной ситуации). 

Особенности тактики допроса несовершеннолетних. 



Фиксация хода и результатов допроса. Требования, предъявляемые к протоколу 

допроса. Допрос с применением звукозаписи. 

Тактика очной ставки. 

Практическое (семинарское) занятие  

1. Понятие, виды и задачи допроса 

2. Подготовка к допросу 

3. Тактические приемы допроса в конфликтной и бесконфликтной ситуации 

4. Особенности допроса несовершеннолетних 

5. Тактика очной ставки 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные вопросы и задания 

1. Подготовьте доклад по одной из тем: 

 Использование полиграфа при опросе 

 Использование гипноза для получения показаний 

 Психологические основы очной ставки 

 Особенности допроса лиц с психическими аномалиями 

 Участие в допросе специалистов 

2. Чем отличается допрос от опроса? 

3. Какие участники уголовного процесса могут быть допрошены? 

4. С учетом каких обстоятельств составляется план допроса? 

5. Какие приемы используются для установления психологического контакта с 

допрашиваемым? 

6. Чем характеризуется конфликтная ситуация допроса? 

7. Приведите пример ассоциации по сходству и контрасту, возникающей в процессе 

допроса. 

8. Какие тактические приемы применимы в случае дачи допрашиваемым ложных 

показаний или отказа от дачи показаний? 

9. Как определяется время и место допроса? 

10. Кто привлекается к производству допроса несовершеннолетних, не достигших 16 

лет? 

11. Какова максимальная продолжительность допроса в течение суток? 

12. По заданной фабуле составить план допроса. 

13. Провести учебный допрос с использованием аудио- или видеозаписи. 

14. Выполните задания практикума по теме № 9. 

Тестовые задания: 

1. Не подлежит допросу в качестве свидетеля: 

а) банковский работник об условиях выдачи кредитов; 

б) врач об обстоятельствах лечения пациента; 

в) защитник обвиняемого об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с 

осуществлением защиты. 

2. Примером наводящего вопроса может быть такой: 

а)  Когда Вы виделись с потерпевшим в последний раз? 

б)  Был ли нападавший одет в спортивный костюм серого цвета? 

в)  Не запомнили ли Вы цвет подъехавшего автомобиля? 

3. Следователь вызвал врача-гинеколога и предложил ему дать свидетельские 

показания о порядке приема больных в клинику. Вправе ли следователь это 

сделать? 

а) вправе; 

б) нет, поскольку существует такое понятие как врачебная тайна; 

в) вправе, но по согласованию с начальником медицинского учреждения. 

4. Следователю было известно, что 12-летний Юрий Новиков при отце всегда 

говорит правду. Поэтому он допросил Юрия в качестве свидетеля в присутствии 

отца и педагога школы. Правильно ли поступил следователь? 



а) неправильно; 

б) правильно; 

в) нужно было допросить в присутствии отца без педагога; 

г) нужно было допросить в присутствии педагога без отца. 

5. Оглашать показания, данные участниками очной ставки на предыдущих 

допросах: 

а) вообще не разрешается; 

б) разрешается в любой момент, когда это тактически более правильно; 

в) разрешается только после дачи показаний на очной ставке и записи их в протокол; 

г) разрешается только после дачи показаний обоими участниками или отказа от дачи 

показаний. 

Темы для докладов: 

1. Использование полиграфа при опросе 

2. Использование гипноза для получения показаний 

3. Псхологические основы очной ставки 

4. Особенности допроса лиц с психическими аномалиями 

5. Участие в допросе специалистов 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

См. список основной литературы к теме № 1 

Дополнительная: 

Александров А.С., Гришин С.П., Конева С.И. Перекрестный допрос в суде. М., 2014. 

Зинченко П.И. Тактика производства допроса государственным обвинителем. – М.: 

Юрлитинформ, 2012 

Комиссарова Я.В., Мягких Н.И., Пеленицын А.Б. Полиграф в России и США: 

проблемы применения. – М.: Юрлитинформ, 2012  

Печерский В.В. Предмет доказывания и типовые программы допроса в уголовном 

судопроизводстве Российской Федерации. – М.: Юрлитинформ, 2012 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 21.11.2001. с изменениями и дополнениями 

Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 

с последующими изменениями и дополнениями 

Приказ МВД РФ от 12.09.1995 № 353 «Об обеспечении внедрения полиграфа в 

деятельность органов внутренних дел» (вместе с «Инструкцией о порядке получения 

допуска (свидетельства) на право работы с полиграфными устройствами») 

Инструкция о порядке использования полиграфа при опросе граждан (утверждена 

Приказом МВД РФ от 28.12.1994. № 437) 

 

Тема 15. Тактика предъявления для опознания 

Лекция  

Понятие и сущность предъявления для опознания. Значение этого следственного 

действия в раскрытии и расследовании преступлений. 

Виды предъявления для опознания. 

Подготовка к предъявлению для опознания. 

Тактические приемы предъявления для опознания людей. 

Предъявление для опознания по фотоснимкам. 

Тактические особенности других видов предъявления для опознания. 



Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. Оценка результатов этого 

следственного действия. 

Практическое (семинарское) занятие  

1. Понятие и виды предъявление для опознания 

2. Подготовка к предъявлению для опознания. Предварительный допрос опознающего 

3. Рабочий этап предъявления для опознания 

4. Предъявление для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение 

опознаваемым опознающего 

5. Особенности предъявления для опознания трупа 

6. Опознание по голосу и видеоизображениям 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные вопросы и задания 

1. Допустимо ли предъявление для опознания в том случае, если опознающий 

предварительно не указал на допросе конкретные признаки опознаваемого объекта, 

хотя и выразил готовность участвовать в опознании? 

2. Допускается ли встречное опознание? 

3. Каковы особенности предъявления для опознания трупов? 

4. Какие требования предъявляются к статистам? 

5. Чем отличается предъявление для опознания от оперативно-розыскного мероприятия 

- отождествления личности? 

6. Где должны находиться понятые и защитник при производстве предъявления для 

опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознаваемым 

опознающего? 

7. Как оцениваются результаты предъявления для опознания? 

8. В каком случае допустимо повторное опознание? 

9. В каких случаях опознание производится по фотографии? 

10. Как определяется место нахождения опознаваемого при проведении опознания? 

11. Проведите предъявление для опознания живых лиц и оформите результаты в 

протоколе. 

12. Перечислите ошибки, которые могут быть допущены при проведении предъявления 

для опознания. 

13. Подготовьте учебный фильм по тактике предъявления для опознания предметов и 

живых лиц. 

14. Выполните задания практикума по теме № 11. 

Тестовые задания 

1. При предъявлении для опознания живых лиц в качестве статистов не 

рекомендуется привлекать: 

а) лиц, схожих по внешним признакам с опознаваемым; 

б) несовершеннолетних; 

в) сотрудников того учреждения, где проводится данное следственное действие. 

2. Нельзя проводить предъявление для опознания, если: 

а) опознающий будет знаком с одним из статистов; 

б) опознаваемый будет знаком с одним из статистов; 

в) среди лиц, предъявляемых для опознания, будут сотрудники милиции; 

г) опознающий ранее воспринимал лицо при плохих погодных условиях. 

3. Труп целесообразно предъявлять для опознания: 

а) без одежды; 

б) в той одежде, в которой он найден; 

в) в одежде, соответствующей сезону. 

4. Опознание, которое состоит в последовательном сличении признаков образа 

ранее воспринимавшегося объекта с предъявляемым объектом называется: 

а) симультантным; 

б) сукцессивным; 



в) эксцессивным. 

5. К ошибкам при проведении предъявления для опознания относится: 

а) ситуация, когда первоначальное узнавание состоялось при оперативном 

отождествлении личности; 

б) опознание проводится в условиях, исключающих визуальное наблюдение 

опознаваемым опознающего; 

в) при опознании не присутствует врач. 

Темы для докладов: 

1. Обеспечение безопасности опознающего в ходе предъявления для опознания 

2. Опознание с участием несовершеннолетних 

3. Оценка результатов предъявления для опознания 

4. Опознание по голосу и по видеоизображениям в следственной и судебной практике 

5. Оперативно-розыскное мероприятие отождествление личности и его роль в 

расследовании и раскрытии преступлений 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

См. список основной литературы к теме № 1 

Дополнительная: 

Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. 

Следственная тактика: Научно-практическое пособие. – М.: Издательство «Экзамен», 

2003. 

Виницкий Л.В., Иванова Л.Ф. Тактико-психологические аспекты предъявления для 

опознания на предварительном следствии. – М.: Юрлитинформ, 2010 

Дубягин Ю.П., Дубягина О.П., Цатурян Э.О. Проблемы розыска, опознания и 

экспертного отождествления личности. – М.: Юрлитинформ, 2012 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 21.11.2001. с изменениями и дополнениями 

Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 

с последующими изменениями и дополнениями 

 

 

Тема 16. Тактика обыска и выемки 

Лекция  

Понятие, сущность и задачи обыска и выемки. Значение этих следственных действий в 

раскрытии и расследовании преступлений. 

Необходимость строжайшего соблюдения законности при принятии решений о 

производстве обыска и выемки и их проведении. 

Технические средства, применяемые при обыске. 

Подготовка к обыску. 

Тактические приемы проведения различных видов обыска. 

Порядок проведения выемки. 

Фиксация проведения и результатов обыска и выемки. 

Практическое (семинарское) занятие  

1. Понятие, задачи и виды обыска 

2. Подготовка к обыску 

3. Рабочий этап обыска 

4. Понятие, задачи и виды выемки 

5. Тактика выемки 

6. Фиксация хода и результатов обыска и выемки 



Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные вопросы и задания 

1. В чем заключается отличие обыска от выемки и следственного осмотра?  

2. Какие действия проводит следователь при подготовке к производству обыска?  

3. Какие поисковые приборы используются при производстве обыска и что надо 

учитывать при решении вопроса об их выборе в каждом конкретном случае?  

4. Когда возможен обыск на местности?  

5. С какой целью в процессе обыска рекомендуется постоянно наблюдать за лицами, в 

помещении которых производится обыск?  

6. Назовите тактические приемы, применяемые при обыске? 

7. Почему рекомендуется не только детально описывать обнаруженные при обыске 

предметы, но и указывать, где они обнаружены?  

8. Каковы особенности производства личного обыска? 

9. Ознакомившись заранее во внеаудиторное время с фабулой, данной преподавателем, 

определить порядок подготовки к обыску, состав оперативной группы, время 

производства обыска, технические средства. Продумать, что следует отыскивать при 

производстве обыска.  

10. Произвести обыск с применением технических поисковых средств.  

11. Составить протокол обыска, план помещения и его частей, выполнить в 

необходимых случаях фотосъемку.  

12. Дать оценку результатов обыска и продумать порядок использования в 

расследовании вещественных доказательств, обнаруженных и изъятых при обыске. 

13. Выполните задания практикума по теме № 10. 

Тестовые задания 

1. Закон не требует участия понятых для производства: 

а) обыска; 

б) следственного эксперимента; 

в) допроса; 

г) выемки. 

2. При производстве обыска следователь обязан: 

а) во всяком случае обеспечить присутствие лица, у которого проводится обыск; 

б) запретить общаться лицам, присутствующим при обыске; 

в) предъявлять все изымаемые предметы понятым и другим присутствующим лицам; 

г) не изымать предметы индивидуального пользования. 

3. Основное отличие выемки от обыска состоит в: 

а) отсутствии поисковых действий при ее производстве; 

б) составе участвующих лиц; 

в) возможности производства до возбуждения уголовного дела; 

г) необязательном участии понятых. 

4. Личный обыск может проводиться без вынесения отдельного постановления: 

а)  при наличии у следователя достаточных оснований полагать, что допрашиваемый 

подозреваемый или обвиняемый скрывает при себе оружие; 

б)  при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, находящееся в помещении 

или ином месте, где производится обыск, скрывает при себе предметы или документы, 

могущие иметь значение для дела; 

в) при наличии достаточных оснований полагать, что у лица, присутствующего при 

производстве какого-либо следственного действия, имеется при себе холодное или 

огнестрельное оружие. 

5. Выемка документов, содержащих государственную тайну, производится: 

а) по постановлению следователя с санкции прокурора; 

б) по постановлению следователя без санкции прокурора; 

в) по решению суда; 

г) по решению руководителя следственного органа. 

6. К задачам обыска не относится: 



а) отыскание и изъятие орудий преступления; 

б) обнаружение разыскиваемых лиц и трупов; 

в) отыскание предметов, на которые может быть наложен арест для обеспечения выплат 

по гражданскому иску; 

г) обнаружение на теле человека следов преступления и особых примет. 

7. Личный обыск по общему правилу проводится: 

а) по постановлению следователя; 

б) с санкции прокурора; 

в) с разрешения суда; 

г) с разрешения начальника органа дознания. 

8. Выемка почтово-телеграфной корреспонденции производится: 

а) только по решению суда; 

б) с санкции прокурора; 

в) по усмотрению следователя без чьего-либо разрешения; 

г) с согласия начальника почтово-телеграфного учреждения. 

9. Перед началом обыска следователь не предложил обыскиваемому добровольно 

выдать отыскиваемые объекты. Допустил ли он ошибку: 

а) да; 

б) нет; 

в) допустил, только если обыскиваемый несовершеннолетний. 

10. К причинам производства повторного обыска не относится: 

а)  первичный обыск происходил в неблагоприятных условиях (в дождь, ночью), в силу 

чего не мог дать положительные результаты; 

б) первичный обыск был проведен по каким-либо причинам недоброкачественно; 

в)  не дал положительных результатов, но в дальнейшем были получены сведения о том, 

что там, где проводился обыск, находятся объекты, не обнаруженные при первичном 

обыске или доставленные туда позже; 

г) в ходе первичного обыска нашли только часть разыскиваемого имущества. 

Темы для докладов: 

4. Особенности обыска в жилище 

5. Выемка почтово-телеграфной корреспонденции 

6. Фактор внезапности при производстве обыска 

7. Использование поисковой техники в ходе производства обыска 

8. Психологические основы обыска 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

См. список основной литературы к теме № 1 

Дополнительная: 

Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. 

Следственная тактика: Научно-практическое пособие. – М.: Издательство «Экзамен», 

2003 

Бакиров А.А. Уголовно-процессуальные аспекты производства обыска и выемки. – М.: 

Юрлитинформ, 2012 

Бедняков И.Л. Обыск: проблемы эффективности и доказательственного значения. – М.: 

Юрлитинформ, 2010 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 21.11.2001. с изменениями и дополнениями 

Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 

с последующими изменениями и дополнениями 



 

Тема 17. Тактика следственного эксперимента 

Лекция  

Понятие следственного эксперимента, его сущность и значение в раскрытии и 

расследовании преступлений. Его цели. Виды следственного эксперимента. 

Подготовка к следственному эксперименту. Реконструкция обстановки материальных 

объектов, как важнейший элемент подготовки. 

Общие положения тактики следственного эксперимента. 

Фиксация хода и результатов следственного эксперимента и их оценка. 

Практическое (семинарское) занятие  

1. Понятие и виды следственного эксперимента 

2. Подготовка к следственному эксперименту 

3. Порядок производства следственного эксперимента 

4. Особенности фиксации хода и результатов следственного эксперимента 

5. Оценка результатов следственного эксперимента 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные вопросы и задания 

1. Приведите пример ситуации, когда необходимо провести следственный 

эксперимент. 

2. Приведите пример следственного эксперимента, проводимого для проверки 

возможности наступления какого-либо события. 

3. Назовите тактические ошибки, которые возможны при производстве 

следственного эксперимента. 

4. Опишите последовательность действий при следственном эксперименте, 

который проводится для проверки возможности свидетеля различать слова, 

произносимые в соседней комнате. 

5. Подготовьте учебный фильм по тактике производства следственного 

эксперимента. 

Тестовые задания 

1. В ходе следственного эксперимента может решаться следующий вопрос: 

а) может ли определенный объект поместиться в конкретном хранилище? 

б) кровь какой группы обнаружена на месте происшествия? 

в) в каком направлении двигался человек, следы ног которого обнаружены на месте 

происшествия? 

2. Если требуется выяснить время горения подожженного фитиля определенной 

длины, то проводится: 

а)  следственный эксперимент; 

б) баллистическая экспертиза; 

в) технико-криминалистическая экспертиза. 

3. В ходе допроса обвиняемый Новиков пояснил, что когда он убегал с места 

совершения убийства, то выбросил нож в овраг. В ходе расследования нож найден 

до этого не был. В данной ситуации следователю целесообразно произвести: 

а) следственный эксперимент; 

б) проверку показаний на месте; 

в) допрос на местности; 

г) осмотр участка местности. 

4. К задачам следственного эксперимента не относится: 

а) проверка возможности лица воспринимать какие-либо факты; 

б) проверка возможности лица совершать какие-либо действия; 

в) получение показаний участника процесса; 

г) выяснение механизма образования следов. 



5. Если необходимо проверить возможность водителя видеть пешехода на 

определенном расстоянии, то проводится: 

а) проверка показаний на месте; 

б) следственный эксперимент; 

в) автотранспортная экспертиза. 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

См. список основной литературы к теме № 1 

Дополнительная: 

Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. 

Следственная тактика: Научно-практическое пособие. – М.: Издательство «Экзамен», 

2003 

Власенко Н.В., Степанов В.В. Сущность и тактика проверки показаний на месте. - М.: 

Издательство «Юрлитинформ», 2004 

Чурилов С.Н. Криминалистическая тактика: Учебное пособие в структурно-логических 

схемах. – 2-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2005 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 22.11.2001. с изм. и доп. 

ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995. № 144-ФЗ с изм и доп.  

 

Тема 18. Тактика проверки показаний на месте 

Лекция  

Понятие и сущность проверки показаний на месте, отличие от следственного 

эксперимента, допроса на местности, предъявления для опознания. Значение этого 

следственного действия в раскрытии и расследовании преступлений. Цели проверки 

показаний на месте. 

Подготовка к проверке показаний на месте. Тактические приемы проведения этого 

следственного действия. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте и 

их оценка. 

Практическое (семинарское) занятие  

1. Понятие и сущность проверки показаний на месте. Отличие от других следственных 

действий. 

2. Подготовка к проверке показаний на месте 

3. Тактические приемы проверки показаний на месте 

4. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные вопросы и задания 

1. Приведите пример ситуации, когда необходимо провести проверку показаний на 

месте. 

2. Сравните следственный эксперимент и проверку показаний на месте. 

3. Назовите тактические ошибки, которые возможны при производстве проверки 

показаний на месте. 

4. Сравните допрос на местности и проверку показаний на месте. 

Тестовые задания 

1. Одновременная проверка показаний на месте нескольких лиц: 

а) допускается, если лиц не более двух; 

б) не допускается; 



в) допускается с согласия прокурора; 

г) допускается, только если два лица, показания которых проверяются, друг с другом 

не знакомы. 

2. Основной задачей проверки показаний на месте является: 

а) воспроизведение обстановки места преступления; 

б) получение новых доказательств; 

в) уличение обвиняемого во лжи; 

г) выявление новых свидетелей по делу. 

3. Решение о производстве проверки показаний на месте: 

а) оформляется в виде постановления следователя; 

б) оформляется в виде постановления прокурора; 

в) не оформляется постановлением. 

4. Согласие участника процесса для производства проверки его показаний на 

месте: 

а) не требуется; 

б) требуется; 

в) требуется только в отношении обвиняемого или подозреваемого; 

г) требуется только в отношении потерпевшего и свидетеля. 

5. Проверка показаний на месте: 

а) является самостоятельным следственным действием; 

б) является разновидностью следственного эксперимента; 

в) является разновидностью допроса на местности; 

г) является разновидностью осмотра участка местности. 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

См. список основной литературы к теме № 1 

Дополнительная: 

Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. 

Следственная тактика: Научно-практическое пособие. – М.: Издательство «Экзамен», 

2003 

Власенко Н.В., Степанов В.В. Сущность и тактика проверки показаний на месте. - М.: 

Издательство «Юрлитинформ», 2004 

Чурилов С.Н. Криминалистическая тактика: Учебное пособие в структурно-логических 

схемах. – 2-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2005 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 22.11.2001. с изм. и доп. 

ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995. № 144-ФЗ с изм и доп.  

 

Тема 19. Тактика получения образцов для сравнительного исследования и 

назначения экспертизы 

Лекция  

Понятие образцов для сравнительного исследования. Виды образцов. 

Подготовка к получению образцов. 

Общие положения тактики этого следственного действия. 

Фиксация хода и результатов получения образцов. 

Понятие и виды судебных экспертиз. Проблема классификации криминалистических 

экспертиз. 

Организация судебной экспертизы в России. 



Подготовка экспертизы и ее назначение. Содержание постановления о назначении 

экспертизы. 

Процесс экспертного исследования. Работа следователя на различных стадиях 

исследования. 

Содержание заключения эксперта. Требования, предъявляемые к заключению. 

Критерии его оценки. 

Практическое (семинарское) занятие  

1. Понятие и виды экспертиз 

2. Назначение экспертиз по уголовным делам: процессуальные и тактические аспекты 

3. Понятие и виды образцов для сравнительного исследования. Требования, 

предъявляемые к образцам для сравнительного исследования 

4.Тактика получения образцов для сравнительного исследования 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные вопросы и задания 

1. Какие требования предъявляются к образцам для сравнительного исследования? 

2. Допускается ли принудительное получение образцов для сравнительного 

исследования? 

3. Как оформляется решение о получении образцов для сравнительного исследования? 

4. В каких случаях для получения образцов привлекается специалист? 

5. Чем отличается повторная экспертиза от дополнительной? 

6. Какие экспертизы входят в класс криминалистических? 

7. В каком случае экспертиза производится на основании судебного решения? 

8. Как определяется экспертное учреждение, которому поручается производство 

экспертизы? 

9. Какие права имеют участники процесса при назначении экспертизы? 

10. По условиям задачи составьте постановление о получении образцов для 

сравнительного исследования. 

Во время обыска у гражданина Ручкина была изъята записная книжка. Однако он 

отрицал то, что записи выполнены его рукой и не мог объяснить нахождение в его 

квартире этой книжки. 

11. По заданной фабуле составьте постановление о назначении судебной экспертизы. 

На берегу Днепра 24 ноября был обнаружен труп неизвестного мужчины с признаками 

насильственной смерти. На шее убитого были видны следы удушения веревкой 

(странгуляционная борозда), на теле в верхней части груди – пять колотых ножевых 

ранений. Следов крови под трупом и в окрестностях найдено не было. 

11. Выполните задания практикума по теме № 12. 

Тестовые задания 

1. К классу криминалистических экспертиз не относится: 

а) трасологическая экспертиза; 

б) баллистическая экспертиза; 

в) почерковедческая экспертиза; 

г) судебно-медицинская экспертиза. 

2. Если после проведения первоначальной экспертизы возникли новые вопросы, 

то назначается: 

а)  повторная экспертиза; 

б)  дополнительная экспертиза; 

в)  комиссионная экспертиза. 

3. Если возникли сомнения в компетентности эксперта, проводившего 

первоначальную экспертизу, то назначается: 

а)  комплексная экспертиза; 

б)  повторная экспертиза; 

в)  дополнительная экспертиза. 



4. Если на почерковедческую экспертизу, назначенную по уголовному делу, в 

качестве образца предоставляется текст ходатайства обвиняемого по этому же 

делу, написанного им собственноручно, то данный образец относится: 

а)  к свободным; 

б)  к экспериментальным; 

в)  к условно-свободным. 

5. К свободным образцам речи нельзя отнести: 

а)  видеозапись выступления на митинге, выполненную за два месяца до совершения 

преступления; 

б)  написанные собственноручно по данному делу показания обвиняемого; 

в)  материалы личной переписки. 

Темы для докладов: 

1. Особенности получения образцов биологического происхождения 

2. Новые возможности экспертиз по уголовным делам 

3. Исследование ДНК в практике расследования и раскрытия преступлений 

4. Производство экспертиз в негосударственных экспертных учреждениях 

5. Фоноскопические экспертизы и их роль в расследовании и раскрытии преступлений 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

См. список основной литературы к теме № 1 

Дополнительная: 

Виницкий. Л.В. Экспертная инициатива в уголовном судопроизводстве / Л.В. 

Виницкий, С.Л. Мельник.- М.: Экзамен, 2009. 

Долженко Н.И. Образцы для сравнительного исследования и тактика получения 

экспериментальных образцов. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2003. 

Криминалистическое исследование наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ: Учебное пособие. - М.: ИМЦ ГУК МВД Росси, 2004. 

Сорокотягина, Д.А. Судебная экспертиза: учеб. пособие / Д.А. Сорокотягина. - Ростов 

н/Д.: Феникс, 2008. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 22.11.2001. с изм. и доп. 

ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995. № 144-ФЗ с изм и доп.  

ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» от 31.05. 2001. № 73-

ФЗ. 

Приказ МВД РФ от 11.01.2009. № 7 «Об утверждении Наставления по организации 

экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России» 

Приказ Минздравсоцразвития РФ 12.05.2010 № 346н «Об утверждении Порядка 

организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных 

судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации» 

 

Тема 20. Тактика контроля и записи переговоров. Тактика получения 

информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 

устройствами 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные вопросы и задания: 

1. По заданной фабуле составьте постановление о возбуждении перед судом 

ходатайства о даче согласия на контроль и запись телефонных переговоров.  



2. На какой срок может устанавливаться контроль и запись телефонных и иных 

переговоров? 

3. В чем отличие контроля и записи телефонных и иных переговоров от получения 

информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами? 

Сравните процессуальный порядок производства данных следственных действий. 

4. В каком виде должны быть предоставлены следователю записи телефонных 

переговоров? 

5. Каков порядок отмены контроля и записи телефонных переговоров? 

6. Составьте протокол прослушивания фонограммы. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

См. список основной литературы к теме № 1 

Дополнительная: 

Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. 

Следственная тактика: Научно-практическое пособие. – М.: Издательство «Экзамен», 

2003 

Вилкова Т.Ю. Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений в уголовном судопроизводстве: правовые основы, 

содержание, гарантии // Российская юстиция. - 2014. - № 10. - С. 44-47. 

Иванов В.В. Становление и развитие правового регулирования оперативно-розыскного 

мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» в деятельности 

отечественных правоохранительных органов // Российский следователь. - 2015. - № 8. - 

С. 46-50. 

Чурилов С.Н. Криминалистическая тактика: Учебное пособие в структурно-логических 

схемах. – 2-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2005 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 22.11.2001. с изм. и доп. 

ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995. № 144-ФЗ с изм. и доп.  

 

Тема 21. Розыскная работа следователя. Взаимодействие следователя с 

оперативными и экспертно-криминалистическими подразделениями 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение оперативно-розыскной деятельности. 

2. Сравните оперативно-розыскную и процессуальную деятельность. 

3. Назовите нормативную основу взаимодействия следователя с органами дознания. 

4. Назовите органы, которые вправе осуществлять оперативно-розыскную 

деятельность. 

5. Назовите перечень оперативно-розыскных мероприятий. 

6. Какие формы использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве 

вам известны? 

7. Назовите случаи обязательного участия специалистов в следственных действиях. 

8. Назовите случаи обязательного назначения судебной экспертизы. 

9. В каких ведомствах создана своя система экспертных учреждений? 

10. Как оформляется поручение следователя о производстве отдельных следственных 

действий? 

Рекомендуемая литература 



Основная: 

См. список основной литературы к теме № 1 

Дополнительная: 

Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. 

Следственная тактика: Научно-практическое пособие. – М.: Издательство «Экзамен», 

2003 

Дубягин Ю.П., Дубягина О.П. Проблемы розыска без вести пропавших. – М.: ООО 

Издательство «Юрлитинформ», 2003 

Карнович С.А. Роль и значение взаимодействия следователя с оперативными 

подразделениями при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ // Российский следователь. - 2013. - № 

16. - С. 10-13. 

Семенцов В.А., Гладышева О.Н., Репкин М.С. Следственные действия и розыскные 

меры в стадии предварительного расследования. – М.: Юрлитинформ, 2010  

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 22.11.2001. с изм. и доп. 

ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995. № 144-ФЗ с изм и доп.  

ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» от 31.05. 2001. № 73-

ФЗ. 

Тема 22. Общие положения криминалистической методики 

Лекция  

Понятие и предмет методики расследования отдельных видов и групп преступлений. 

Ее связь с другими разделами науки криминалистики. 

Источники криминалистической методики. 

Структура криминалистической методики (общих положений и частных методик). 

Виды методик расследования. 

Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению. 

Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений. 

Элементы криминалистической характеристики. 

Понятие и содержание следственной ситуации. Значение ситуационного подхода при 

разработке приемов и рекомендаций криминалистической методики. 

Криминалистическая профилактика и прогнозирование. 

Периодизация расследования (этапы расследования преступлений). 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные вопросы и задания 

1. Какова система криминалистической методики как раздела криминалистики? 

2. Что такое методика большей детализации? 

3. Какие элементы входят в содержание криминалистической характеристики 

преступлений? 

4. Что является источником криминалистической методики? 

5. Составьте схему, отражающую структуру частной криминалистической методики. 

6. Составьте схему, отражающую понятие и содержание способа совершения 

преступления. 

7. Приведите пример возникновения новых частных криминалистических методик в 

последние годы. 

8. Выполните задания практикума по теме № 13. 

Тестовые задания 

1. В криминалистическую характеристику преступления не включают: 

а)  типичные следственные ситуации при расследовании преступления; 

б)  типичные способы сокрытия преступления; 



в)  описание наиболее распространенных способов совершения преступления; 

г) первоначальные следственные действия при расследовании преступления. 

2. Методику расследования карманных краж можно отнести: 

а) к одноступенчатой методике; 

б) к двухступенчатой методике; 

в) к методике большей детализации; 

г) к полноструктурной методике. 

3. Криминалистическая методика является: 

а) первым разделом криминалистики; 

б) вторым разделом криминалистики; 

в) третьим разделом криминалистики; 

г) четвертым разделом криминалистики. 

4. Частные методики по объему подразделяются на: 

а) одноступенчатые, двухступенчатые, большей детализации; 

б) полные и сокращенные; 

в) комплексные и конкретные; 

г) узкие и широкие. 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

См. список основной литературы к теме № 1 

Дополнительная: 

Ищенко Е.П., Водянова Н.Б. Алгоритмизация следственной деятельности. – М.: 

Юрлитинформ, 2010 

Комаров И.М. Криминалистические операции досудебного производства в системе 

методики расследования преступлений. – М.: Юрлитинформ, 2012 

Чурилов С.Н. Методика расследования преступлений. Общие положения. – М.: 

Юстицинформ, 2009 

 

Тема 23. Методика расследования убийств 

Лекция  

Криминалистическая характеристика убийств. 

Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие 

установлению по делам об убийствах. 

Типичные ситуации начала расследования убийств и программа действий следователя. 

Особенности тактики первоначальных следственных действий. 

Последующие следственные действия. 

Особенности взаимодействия следователя с органами дознания. 

Использование помощи специалистов и общественности при расследовании убийств. 

Практическое (семинарское) занятие  

1. Криминалистическая характеристика убийств 

2. Особенности расследования детоубийств 

3. Расследование убийства матерью новорожденного ребенка 

4. Особенности расследования серийных убийств 

5. Особенности расследования убийств, совершенных на бытовой почве 

6. Особенности расследования заказных убийств 

7. Особенности расследования доведения до самоубийства 

Самостоятельная работа обучающихся  



Контрольные вопросы и задания 

1. Перечислите следственные ситуации по делам об убийстве. 

2. Назовите элементы криминалистической характеристики. 

3. Назовите виды экспертиз, которые наиболее часто назначаются при расследовании 

убийств. 

4. Охарактеризуйте виктимологические аспекты убийств. 

5. Составьте перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию при расследовании 

убийств. 

6. Укажите основания для выдвижения версии о: 

А) совершении убийства по найму; 

Б) о совершении убийства на бытовой почве; 

В) о совершении серийного убийства. 

7. Перечислите вопросы, подлежащие выяснению при осмотре места происшествия, на 

котором обнаружен труп. Каков состав участников осмотра места происшествия по 

делу об убийстве? 

8. Назовите признаки, указывающие на инсценировку самоубийства или несчастного 

случая. 

9. По заданной преподавателем или подобранной студентом самостоятельно ситуации 

выполните следующие задания: 

1) Определите круг обстоятельств, которые могут быть установлены на основании 

данных осмотра. 

2) Наметьте возможные версии, вытекающие из результатов осмотра. 

3) Составьте план первоначальных следственных действий. 

4) Определите круг вопросов, которые могут быть разрешены путем проведения ОРМ. 

10. Назовите способы установления и изучения личности погибшего по делу об 

убийстве. 

11. Выполните задания практикума по теме № 14. 

Темы для докладов: 

1. Особенности расследования детоубийств 

2. Расследование убийства матерью новорожденного ребенка 

3. Особенности расследования серийных убийств 

4. Особенности расследования убийств, совершенных на бытовой почве 

5. Особенности расследования заказных убийств 

6. Особенности расследования доведения до самоубийства 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

См. список основной литературы к теме № 1 

Дополнительная: 

Барыгина А.А., Майоров В.И. Организация расследования серийных сексуальных 

убийств. – М.: Юрлитинформ, 2011 

Комиссаров В.И., Булаева О.В. Особенности расследования убийств, совершенных по 

найму. – М.: Юрлитинформ, 2009 

Федотов И.С. Расследование детоубийств. Учебное пособие. – М.: Издательство 

«Юрлитинформ», 2003 

Шолько М.А. Особенности предварительного расследования убийств, совершенных по 

мотиву кровной мести и кровной вражды. – М.: Юрлитинформ, 2009  

Шошин С.В. Расследование убийств / С.В. Шошин. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  



Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с последующими 

изменениями и дополнениями) 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 27.01.99. «О судебной практике 

по делам об убийстве (ст. 105 УК)» // СПС «Консультант Плюс» 

Приказ Минздравсоцразвития России от 12.05.2010. № 346н «Об утверждении порядка 

организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных 

судебно-экспертных учреждениях РФ» // СПС «Консультант Плюс» 

Приказ Генпрокуратуры РФ N 70, МВД РФ № 122 от 27.02.2010 «Об утверждении 

инструкции о порядке рассмотрения заявлений, сообщений о преступлениях и иной 

информации о происшествиях, связанных с безвестным исчезновением граждан» // 

СПС «Консультант Плюс» 

 

 

Тема 24. Методика расследования изнасилований 

Лекция  

Криминалистическая характеристика изнасилований. Типичные следственные 

ситуации по этим делам. Допрос потерпевшей. Освидетельствование. Назначение 

судебно-медицинской экспертизы. 

Осмотр места происшествия и вещественных доказательств. Допрос свидетелей. 

Версии по делам об изнасиловании. Планирование расследования. 

Использование результатов неотложных следственных действий для поиска 

преступника по горячим следам. Использование данных криминалистических учетов в 

установлении и розыске преступника. Использование субъективных портретов. 

Задержание и допрос подозреваемого. Обыск. Освидетельствование подозреваемого. 

Назначение судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз обвиняемого. 

Иные экспертизы. Очные ставки. Проверка и уточнение показаний на месте. 

Установление обстоятельств, способствовавших совершению изнасилований, и 

принятие мер к их устранению. 

Практическое (семинарское) занятие  

1. Криминалистическая характеристика изнасилований 

2. Типичные следственные ситуации по данной категории дел 

3. Особенности первоначального и последующего этапа расследования изнасилований 

4. Особенности расследования серийных изнасилований 

5. Использование криминалистических учетов при расследовании изнасилований 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные вопросы и задания: 

1. Опишите ситуацию, которая свидетельствовала бы о серийном характере 

изнасилований. 

2. Назовите перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию при расследовании 

изнасилований. 

3. Перечислите экспертизы, которые назначают при расследовании изнасилований и 

вопросы, решаемые в ходе этих экспертиз. 

4. Составьте перечень мер виктимологической профилактики изнасилований. 

5. Найдите пример из следственной или судебной практики по делу об изнасиловании. 

Составьте план расследования. 

6. Опираясь на специальную литературу (работы Ю.М. Антоняна, Слепцова-Кабаидзе 

С.В., Яндиева А.Х.), проанализируйте особенности формирования стереотипа 

поведения серийного насильника. 

7. Найдите в Интернет информацию о деятельности некоммерческих организаций, 

занимающихся реабилитацией жертв насилия. 

10. Охарактеризуйте проблему латентности изнасилований. 



11. Следствием было установлено, что Денисов изнасиловал Хламову в принадлежащей 

ему квартире. В ходе осмотра квартиры, которую занимал Денисов, были обнаружены 

следы, образованные веществом бурого цвета, похожим на кровь, многочисленные 

следы рук. На теле потерпевшей были обнаружены следы укусов в области груди, на 

внутренней поверхности бедер. Со слов потерпевшей, Денисов унес с собой ее нижнее 

белье. 

 Составьте план расследования. 

 Составьте постановление о назначении судебно-психиатрической экспертизы   

Денисова. 

 Составьте постановления о назначении дактилоскопической и судебно – 

биологической экспертиз следов бурого цвета похожих на кровь. 

12. Выполните задания практикума по теме № 15. 

Темы для докладов: 

1. Понятие и значение виктимного поведения жертвы изнасилования.  

2. Профилактика изнасилований 

3. Отличие расследования изнасилования от расследования иных преступлений 

против половой свободы личности 

4. Особенности расследования серийных изнасилований 

5. Использование криминалистических учетов при расследовании изнасилований 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

См. список основной литературы к теме № 1 

Дополнительная: 

Антонян Ю.М., Леонова О.В., Шостакович Б.В. Феномен зависимого преступника / 

Ю.М. Антонян, О.В. Леонова, Б.В. Шостакович; Под ред. Ю.М. Антоняна. – М.: 

Аспект пресс, 2007 

Могачев М.И. Серийные изнасилования. – М.: Логос, 2003 

Расследование многоэпизодных убийств, совершенных на сексуальной почве: Научно-

методическое пособие / Под ред. А.И. Дворкина. – М.: Издательство «Экзамен», 2003 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с последующими 

изменениями и дополнениями) 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 «О судебной 

практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности» 

Приказ Минздравсоцразвития России от 12.05.2010. № 346н «Об утверждении порядка 

организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных 

судебно-экспертных учреждениях РФ» 

 

Тема 25. Методика расследования грабежей и разбоев 

Практическое (семинарское) занятие  

1. Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев, разграничение составов 

преступлений 

2. Типичные следственные ситуации по делам о грабежах и разбоях 

3. Построение версий и планирование расследования по этой категории дел, 

первоначальные и последующие следственные действия 

4. Личность и поведение жертвы в механизме совершения грабежей и разбоев 

5. Проблемы профилактики грабежей и разбоев 



6. Проблемы расследования грабежей и разбоев, совершенных несовершеннолетними 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные вопросы и задания 

1. Назовите перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию при расследовании 

грабежей и разбоев. 

2. Перечислите экспертизы, которые назначают при расследовании грабежей и 

разбоев и вопросы, решаемые в ходе этих экспертиз. 

3. Назовите первоначальные следственные действия, которые проводятся при 

расследовании грабежей и разбоев. 

4. Составьте перечень мер виктимологической профилактики грабежей и разбоев. 

5. По заданной ситуации составьте план допроса потерпевшего по делу о грабеже или 

разбое. 

6. Проанализируйте пример из судебной практики по делу о разбое. Составьте план 

расследования и план допроса потерпевших. 

В неустановленное время ФИО1., ФИО2. (которые в настоящее время осуждены 

приговором Смоленского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ. и отбывают наказание) и 

Яковлев Ю.В. договорились совершить нападение на игровой клуб «М.», 

расположенный <адрес> г. Смоленска с целью хищения материальных ценностей. При 

этом участники оговорили применение ими оружия- винтовки «Юнкер-3», внешне не 

отличимой от автомата Калашникова, а также предмета, похожего на пистолет системы 

Макарова и бейсбольной биты, используемых ими в качестве оружия, распределили 

между собой роли по ранее разработанному плану.  

10.12.2005г. в период времени с 00 час. 10 мин. до 01 час. 40 мин. реализуя 

совместный умысел, Яковлев, ФИО1 и ФИО2 прибыли к игровому клубу, где действуя 

по предварительной договоренности и согласно распределенным ролям, ФИО2 зашел в 

помещение клуба с целью выяснения обстановки. Установив количество игроков и 

сотрудников клуба, их расположение в помещении, ФИО2 вышел на улицу к 

ожидавшим его ФИО1 и Яковлеву, и сообщил им полученную информацию. Далее, 

ФИО1, ФИО2 и Яковлев надели заранее подготовленные шапки-маски, Яковлев взял в 

руки бейсбольную биту черного цвета и неустановленный предмет, похожий на 

пистолет Макарова, а ФИО1- пневматическую газобаллонную винтовку «Юнкер-3» № 

01114293, внешне не отличимую от автомата Калашникова, и втроем ворвались в 

помещение игрового клуба, где, угрожая убийством находящимся в зале охраннику 

ФИО11 и его знакомому ФИО4 навели на них имеющееся при них оружие и 

потребовали лечь на пол. При этом Яковлев, действуя согласованно и по 

предварительному сговору с соучастниками, для беспрекословного исполнения своих 

требований подбежал к не оказывающему сопротивление ФИО4 и нанес удар по спине 

битой, используемой в качестве оружия, а затем удар битой по голове, применяя тем 

самым насилие, опасное для жизни и здоровья в момент применения. От удара ФИО4 

испытал сильную физическую боль, потерял сознание и упал на пол. 

В это время ФИО1 и ФИО2, действуя согласно распределенным ролям по 

предварительному сговору с Яковлевым, с целью хищения чужого имущества 

проникли через дверь в служебное помещение оператора, где в тот момент находилась 

ФИО5., далее ФИО2., действуя согласованно с остальными участниками, применяя 

насилие опасное для жизни и здоровья, схватил ФИО5 рукой за волосы, и ударил ее 

головой о стоящий рядом стул, а ФИО1, угрожая расправой, потребовал от ФИО5 

передачи денежных средств, и в подтверждение своих угроз, применяя насилие, 

опасное для жизни и здоровья в момент применения, нанес прикладом имевшейся при 

нем пневматической винтовки «Юнкер-3» удар в область головы ФИО5, причинив ей 

сильную физическую боль, и выполняя единый преступный умысел, вновь потребовал 

от нее передачи денег из сейфа, находящегося в операторской комнате. 

Опасаясь за свою жизнь и здоровье, ФИО5 выполнила требования и передала 

ФИО1 выручку клуба в сумме 11500 руб. Однако ФИО1, не поверив, что ему переданы 



все деньги, столкнул ФИО5 с кресла на пол, после чего совместно с ФИО2, применяя 

насилие, опасное для жизни и здоровья, нанесли множественные удары ногами (не 

менее шести ударов каждый) в область головы ФИО5, причинив ей сильную 

физическую боль. После чего Яковлев, ФИО1 и ФИО2, завладев имуществом, 

скрылись с места преступления, похищенным распорядились по своему усмотрению. В 

результате их совместных преступных действий ФИО4 были причинены телесные 

повреждения, не влекущие вреда здоровью, а потерпевшей ФИО5 был причинен 

физический вред. 

Темы для докладов: 

1. Личность и поведение жертвы в механизме совершения грабежей и разбоев 

2. Проблемы профилактики грабежей и разбоев 

3. Использование криминалистических учетов при расследовании грабежей и 

разбоев 

4. Проблемы расследования грабежей и разбоев, совершенных 

несовершеннолетними 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

См. список основной литературы к теме № 1 

Дополнительная: 

Берестнев М.А., Головин А.Ю. Методика расследования разбойных нападений на 

автодорогах. – М.: Юрлитинформ, 2012 

Варпаховская Е., Вяткин А. Расследование хищений мобильных телефонов // 

Законность. – 2005. - № 3 

Васюков В.Ф. Организационные и тактические особенности расследования грабежей и 

разбоев, совершаемых на открытой местности. – М.: Юрлитинформ, 2012 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с последующими 

изменениями и дополнениями) 

ППВС РФ от 27.12.2002. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое»  

 

Тема 26. Методика расследования краж 

Практическое (семинарское) занятие  

1. Криминалистическая характеристика краж 

2. Типичные следственные ситуации по данной категории дел 

3. Особенности первоначального и последующего этапа расследования краж 

4. Особенности расследования краж на транспорте 

5. Особенности расследования квартирных краж 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные вопросы и задания 

1. Назовите перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию при расследовании 

краж. 

2. Перечислите экспертизы, которые назначают при расследовании краж, и вопросы, 

решаемые в ходе этих экспертиз. 

3. Составьте перечень мер виктимологической профилактики краж. 

4. Проанализируйте пример из судебной практики по делу о краже. Составьте план 

расследования. 



04.04.2012 года в период времени с 01 часа 00 минут до 06 часов 00 минут, 

Щёголев, с целью тайного хищения чужого имущества, подошёл к окну кабинета 

проректора, расположенного на первом этаже административно-хозяйственного здания 

<данные изъяты>, расположенного по адресу <адрес> и при помощи металлического 

предмета отжал запоры окна, через которое незаконно проник в указанный кабинет. Из 

помещения кабинета, Щёголев, тайно, с корыстной целью похитил телевизор марки 

«Самсунг» с пультом дистанционного управления, стоимостью 32 500 рублей, ресивер 

от спутникового телевидения «Триколор», стоимостью 8 105 рублей, пульт 

дистанционного управления, стоимостью 190 рублей, а всего на общую сумму 40795 

рублей. С похищенным имуществом Щёголев скрылся с места преступления и 

распорядился им по своему усмотрению. 

5. Оцените ситуацию и составьте план расследования квартирной кражи. 

Из заявления гражданина Котова следовало, что 23 ноября 2010 года, когда 

Котова не было дома, к нему в квартиру проникли неизвестные и похитили 

коллекционное оружие, деньги в сумме 500 тысяч рублей, бытовую технику 

(телевизор, кухонный комбайн, компьютер). Придя домой утром 24 ноября, Котов 

обнаружил, что дверь квартиры открыта, замок взломан. Пропажу вещей заметил 

сразу. На лестничной клетке еще две квартиры, объединенные общим коридором, 

закрывающимся металлической дверью. Эта общая дверь в момент прихода Котова 

была закрыта ключом. Котов отсутствовал с 22 часов 22 ноября по 7-30 24 ноября. В 

квартире проживает один, никому об отъезде не говорил, кроме соседки Боркиной. В 

квартире при осмотре были обнаружены следы обуви, образованные за счет наслоения 

грязи, три отпечатка пальцев рук на поверхности полированного стола. Соседи 

слышали шум на лестнице в период между 5 и 6 часами утра 23 ноября. Один из 

жильцов дома, прогуливаясь с собакой в это же время, заметил отъезжающую машину 

«Ауди», в которую двое молодых людей укладывали вещи. Молодые люди 

нервничали, ругались между собой и торопились. Мужчина запомнил часть номера 

машины – цифры 799.  

6. Выполните задания практикума по теме № 17. 

Темы для докладов: 

1. Особенности расследования краж на транспорте 

2. Особенности расследования квартирных краж 

3. Признаки инсценировки кражи 

4. Наиболее характерные экспертизы по делам о кражах 

5. Понятие и значение виктимного поведения жертвы краж 

6. Виктимологическая профилактика краж 

7. Использование криминалистических учетов при расследовании краж 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

См. список основной литературы к теме № 1 

Дополнительная: 

Асташкина Е.Н., Марочкин Н.А. Криминалистические алгоритмы в расследовании 

квартирных краж. Учебное пособие. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2003 

Митюшкин Ю.И., Беляков А.А. Расследования краж, совершаемых на садовых, 

огородных и дачных участках. – М.: Юрлитинформ, 2010 

Самойлов А.В. Установление механизма совершения кражи в процессе расследования. 

– М.: Юрлитинформ, 2010 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с последующими 

изменениями и дополнениями) 



ППВС РФ от 27.12.2002. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое»  

 

Тема 27. Методика расследования мошенничества 

Практическое (семинарское) занятие  

1. Криминалистическая характеристика мошенничества 

2. Наиболее распространенные способы совершения мошенничества в отношении 

граждан и юридических лиц 

3. Типичные следственные ситуации по данной категории дел 

4. Особенности первоначального и последующего этапа расследования 

мошенничества 

5. Личностные и поведенческие характеристики жертв мошенничества 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа) 

Контрольные вопросы и задания 

1. Назовите перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию при расследовании 

мошенничества. 

2. Перечислите экспертизы, которые назначают при расследовании мошенничества и 

вопросы, решаемые в ходе этих экспертиз. 

3. Составьте перечень мер виктимологической профилактики мошенничества в 

отношении граждан. 

4. Проанализируйте пример из судебной практики по делу о мошенничестве. 

Составьте план расследования и план допроса потерпевших. 

Халецкий А.М., являясь индивидуальным предпринимателем, 

зарегистрированным в инспекции ФНС по Промышленному району гор. Смоленска 

(ИНН № от 23.06.2008 г.) осуществлял деятельность по установке пластиковых окон и 

дверей, остеклению балконов и лоджий. В ходе осуществления своей деятельности у 

Халецкого возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у 

физических лиц путем обмана и злоупотребления доверием, для чего он разработал 

преступный план. 

Так, в период времени с 11.08.2010г. (точная дата не установлена), Халецкий 

неоднократно размещал в газетах «Моя реклама» и «Суббота» рекламные объявления 

от имени несуществующей организации об осуществлении работ по установке 

пластиковых окон и дверей, остеклению балконов и лоджий, в которых с целью 

дальнейшего хищения чужого имущества неопределенного числа лиц, умышленно 

сообщал заведомо недостоверные сведения о месте расположения офиса предприятия 

(в период времени с 11.08.2010 г. по 05.10.2010г. по адресу: гор. Смоленск, <адрес>, а с 

05.10.2010 г. по адресу: гор. Смоленск, <адрес>, с указанием номера своего сотового 

телефона. При обращении к нему граждан по объявлениям, Халецкий, не имея 

производственной базы, дающей возможность своевременного и надлежащего 

выполнения заказа, заведомо не намереваясь исполнять условия договоров, 

умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, представляясь руководителем 

успешного предприятия, вводил клиентов в заблуждение, и, злоупотребляя их 

доверием, обещал исполнить договор по изготовлению окон в кратчайшие сроки (от 8 

до 14 дней), по заведомо для него низким ценам, что привлекало к нему 

потенциальных клиентов и способствовало заключению договоров, тем самым 

создавал для себя условия совершения мошеннических действий. 

21.09.2010г. в вечернее время (точное время не установлено), Халецкий А.М. по 

предварительной договоренности с ранее ему незнакомым ФИО1., который обратился 

по объявлению в газете для установки пластиковых окон, приехал по месту жительства 

последнего по адресу: гор. Смоленск, <адрес>. 

Действуя умышленно, во исполнение ранее разработанного им преступного 

плана, охваченного единым умыслом, направленным на хищение чужого имущества 



неопределенного круга лиц, Халецкий А.М. представился владельцем успешной 

организации, чем ввел в заблуждение относительно своих намерений потерпевшего, и, 

заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, заключил с ФИО1 

письменный договор № от 21.09.2010 г. об оказании услуг по установке пластикового 

окна, сроком исполнения договора до 01.10.2010г. и стоимостью договора 15 400 

рублей. Заключенный договор Халецкий закрепил своей подписью и печатью «ИП 

Халецкий», тем самым, создавая у потерпевшего впечатление законности договора.  

5. Выполните задания практикума по теме № 16. 

Темы для докладов: 

1. Наиболее распространенные способы совершения мошенничества в отношении 

граждан 

2. Мошенничество в сфере страхования 

3. Личностные и поведенческие характеристики жертв мошенничества 

4. Виктимологическая профилактика мошенничества 

5. Использование криминалистических учетов при расследовании мошенничества 

6. Роль оперативной информации в расследовании и раскрытии мошенничества 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

См. список основной литературы к теме № 1 

Дополнительная: 

Аксенов Р.Г., Кинзин В.Д. Изобличение лица, совершившего преступление в сфере 

экономической деятельности. – М.: Юрлитинформ, 2009 

Расследование мошенничества в сфере оборота жилища: учеб. Пособие. – М.6 ЦОКР 

МВД России, 2007. 

Шумигай И.Н., Янин С.А. Организация расследования мошенничества, совершенного 

военнослужащими с использованием служебного положения. – М.: Юрлитинформ, 

2012 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с последующими 

изменениями и дополнениями) 

ППВС РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, 

присвоении и растрате» 

 

Тема 28. Методика расследования вымогательства 

Практическое (семинарское) занятие  

1. Криминалистическая характеристика вымогательства 

2. Типичные следственные ситуации по данной категории дел 

3. Особенности первоначального и последующего этапа расследования 

вымогательства 

4. Виктимологические аспекты вымогательства 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные вопросы и задания 

1. Чем отличается вымогательство от разбойного нападения? 

2. Назовите перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию при расследовании 

вымогательства. 



3. Перечислите экспертизы, которые назначают при расследовании вымогательства и 

вопросы, решаемые в ходе этих экспертиз. 

4. Проанализируйте пример из судебной практики по делу о вымогательстве. 

Составьте план расследования и план допроса потерпевших. 

Мордашёв Е.М., в начале декабря 2010 года около 15 часов совместно с двумя 

иными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное 

производство, находился возле здания <данные изъяты> колледжа, расположенного по 

адресу: <адрес>, где увидел ранее незнакомого несовершеннолетнего ФИО2 1994 г.р. С 

целью завладения денежными средствами ФИО2 Мордашёв Е.М. и один из его 

соучастников совместно стали наносить ему удары руками в область головы и 

туловища, нанеся при этом не менее чем по 5 ударов каждый, причинив ФИО2 

физическую боль. При этом Мордашёв Е.М. нанес один из ударов кулаком в область 

почки потерпевшего справа, от чего последний испытал сильную физическую боль. 

Второе неустановленное в ходе следствия лицо, действуя совместно с соучастниками 

преступления, находилось рядом, и наблюдало за окружающей обстановкой, с целью 

предупреждения Мордашёва Е.М. и первого соучастника о возможной опасности. В 

продолжение своих действий Мордашёв Е.М., действуя совместно с неустановленными 

в ходе следствия лицами, из корыстных побуждений, высказал в адрес ФИО2 

незаконное требование собрать и в дальнейшем передать ему денежные средства в 

размере 20000 рублей, под угрозой применения насилия, а именно высказал в адрес 

потерпевшего: «Если не отдашь деньги, то изобьем тебя еще сильнее!». Затем 

Мордашёв Е.М. взял у ФИО2 паспорт гражданина РФ на имя последнего. Вернув 

паспорт обратно потерпевшему, Мордашёв Е.М. сказал потерпевшему, что теперь 

знает, где последний живет, и может найти его в любой момент. В продолжение своего 

умысла 27.12.2010 года, около 21 часа Мордашёв Е.М. и два неустановленных в ходе 

следствия лица приехали по месту жительства ФИО2, по адресу: <адрес>, где 

Мордашёв Е.М. предъявил ФИО2 незаконное требование о передаче денежных средств  

в сумме 20000 рублей. Учитывая физическое превосходство Мордашёва Е.М., и 

реально опасаясь за свою жизнь и здоровье, ФИО2 согласился на незаконные 

требования Мордашёва Е.М. и был вынужден сообщить своим родителям- ФИО4 и 

ФИО3 о том, что он якобы случайно разбил знакомому Мордашёва Е.М. плазменный 

телевизор, стоимостью 20000 рублей, и должен возместить ущерб. Отец 

несовершеннолетнего ФИО2 ФИО3 передал Мордашёву Е.М. денежные средства в 

размере 3000 рублей, принадлежащие ФИО4, при этом сообщил, что оставшуюся часть 

денежных средств Мордашёву Е.М. передаст до 30.12.2010 года. Получив указанную 

денежную сумму, Мордашёв Е.М. с места совершения преступления скрылся. В 

продолжение своих преступных действий, Мордашёв Е.М. и иные два лица 09 января 

2011 года, около 20 часов вновь приехали по месту жительства ФИО2 Мать 

несовершеннолетнего ФИО2- ФИО4, не подозревая об истинных преступных 

намерениях Мордашёва Е.М., передала последнему денежные средства в размере 17000 

рублей, за якобы разбитый ее несовершеннолетним сыном- ФИО2 плазменный 

телевизор «<данные изъяты>». Получив указанные денежные средства Мордашёв Е.М. 

с места совершения преступления скрылся. В результате совместных преступных 

действий Мордашёва Е.М. и неустановленных в ходе следствия лиц, ФИО4 был 

причинен материальный ущерб на общую сумму 20000 рублей. 

5. Оцените ситуацию и составьте план расследования преступления. 

К гражданину Томину, директору ОАО «Север» на улице около офиса подошел ранее 

незнакомый мужчина и сказал, что если Томин не передаст ему 500 тысяч рублей, то 

жене Томина станет известно о его изменах. Со слов неизвестного, у него имеется 

запись одной из интимных встреч Томина с любовницей. Деньги условились передать 

не позднее чем через неделю в городском сквере. 

Темы для докладов: 

1. Виктимологические аспекты вымогательства 



2. Роль оперативной информации в расследовании и раскрытии вымогательства 

3. Проблема латентности вымогательства 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

См. список основной литературы к теме № 1 

Дополнительная: 

Громыко О.В. Особенности возбуждения уголовных дел по факту вымогательств, 

совершенных организованными группами // Российский следователь. – 2010. - № 8 

Доля Б.Г. Особенности допроса потерпевшего при расследовании дел о вымогательстве  

// Российский следователь. – 2008. - № 6 

Симанович Л.Н. Криминалистическая характеристика вымогательства // Российский 

следователь. – 2010. - № 7 

Чхвимиани Э.Ж. Причины совершения вымогательств и социально-правовая 

характеристика вымогателей // Общество и право. – 2010. - № 3 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с последующими 

изменениями и дополнениями) 

ППВС РФ от 12.03.2002 № 5 «О судебной практике по делам о хищении, 

вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств» // СПС «Консультант Плюс» 

ППВС РФ от 17.12.2015 № 56 «О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 

163 Уголовного кодекса Российской Федерации)» 

Тема 29. Расследование похищения человека 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные вопросы и задания: 

1. Дайте криминалистическую характеристику похищению человека. 

2. Назовите следственные ситуации, которые возникают при расследовании похищения 

человека. 

3. Чем отличается похищение человека от захвата заложников? 

4. Какие признаки могут указывать на то, что человек был похищен? 

5. Какие экспертизы назначаются при расследовании похищения человека? 

6. Охарактеризуйте первоначальный и последующий этапы расследования похищения 

человека. 

7. Охарактеризуйте похищение человека в виктимологическом аспекте. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

См. список основной литературы к теме № 1 

Дополнительная: 

Адельханян Р.А. Расследование похищения человека. – М.: Юристъ-Гардарика, 2003. 

Бязров В.Г. Разграничение захвата заложника и похищения человека: вопросы 

квалификации // Российский следователь. - 2015. - № 1. - С. 18 - 22. 

Волков А.С. Роль тактических операций по установлению обстоятельств похищения 

человека // Следователь. – 2003. - № 1 

Половка В.В. Первоначальный этап расследования похищения людей: Монография / 

Половка В.В. - Екатеринбург: Изд-во Урал. юрид. ин-та МВД России, 2007. 



Сердюкова Е.В. Освобождение от уголовной ответственности за похищение человека // 

Законность. - 2012. - № 2. - С. 40-43. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с последующими 

изменениями и дополнениями) 

 

Тема 30. Расследование хулиганства 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные вопросы и задания: 

1. Чем отличается уголовно наказуемое хулиганство от административно 

наказуемого? 

2. Назовите перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию при расследовании 

хулиганства. 

3. Перечислите экспертизы, которые назначают при расследовании хулиганства и 

вопросы, решаемые в ходе этих экспертиз. 

4. Проанализируйте пример из судебной практики по делу о хулиганстве. Составьте 

план расследования. 

20 апреля 2011 года около 19 часов 20 минут Кричевцов А.Н., находясь в 

общественном месте у торгового центра «<данные изъяты>», расположенного в 

<адрес>, из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок, выражая 

явное неуважение к обществу, беспричинно, из чувства расовой и национальной 

ненависти, высказал в адрес проходящих мимо граждан Республики Индия ФИО10 и 

ФИО9 оскорбительные выражения относительно их национальной и расовой 

принадлежности, сопряженные с нецензурной бранью, после чего нанес ФИО10 удар 

кулаком в грудь, причинив последнему физическую боль, а так же три удара ФИО9 

кулаком по голове, в ходе чего попал кулаком по пальцу правой руки, которую 

последний выставил для защиты, причинив ФИО9 средней тяжести вред здоровью в 

виде перелома основания лучезапястной кости правой кисти. После этого Кричевцов 

А.Н. скрылся. 

Темы для докладов: 

1. Разграничение уголовно наказуемого и административно наказуемого хулиганства 

2. Личность преступника по делу о хулиганстве 

3. Хулиганские мотивы при совершении преступлений 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

См. список основной литературы к теме № 1 

Дополнительная: 

Колоколов Н.А. Борьба с хулиганством: кризис правового регулирования // Российский 

следователь. - 2004. - №. 11. С. 11-15. 

Овчаренко, Е. И. Обеспечение прав личности при доказывании хулиганства // 

Адвокатская практика. - 2004. - № 2. - С. 4-11. 

Овчаренко Е.И. Доказывание по уголовным делам о хулиганстве: досудебное 

производство: науч.- практ. пособие / Е.И. Овчаренко.- М.: Юрлитинформ, 2006 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с последующими 

изменениями и дополнениями) 



Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 № 45 «О судебной 

практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из 

хулиганских побуждений» 

 

Тема 31. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение наркотическим средствам и психотропным веществам. 

2. Назовите виды наркотических средств и психотропных веществ. 

3. Что понимается под оборотом наркотических средств и психотропных веществ? 

4. Что такое аналоги и прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ? 

5. Дайте криминалистическую характеристику преступлениям, связанным с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

6. Какие экспертизы назначаются при расследовании преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ? 

7. Каковы особенности осмотра места происшествия при расследовании преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ? 

8. Найдите в материалах судебной практики приговор по делу о преступлении, 

связанном с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

Перечислите доказательства. 

Тестовые задания 

1. Для исследования наркотического средства проводится -  

а) наркологическая экспертиза 

б) криминалистическая экспертиза 

в) химическая экспертиза 

2. При хранении без цели сбыта марихуаны массой 5 грамм наступает: 

а) уголовная ответственность 

б) административная ответственность 

в) дисциплинарная ответственность 

3. При перевозке гашиша массой 1,9 грамма наступает: 

а) уголовная ответственность 

б) административная ответственность 

в) дисциплинарная ответственность 

4. Уксусная кислота относится к – 

а) наркотическим средствам 

б) аналогам наркотического средства 

в) прекурсорам наркотического средства 

5. Вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, переработке 

наркотических средств и психотропных веществ, - это: 

а) аналоги наркотических средств и психотропных веществ 

б) прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ 

в) производные наркотических средств и психотропных веществ 

6. В понятие оборота наркотических средств и психотропных веществ не 

включается их: 

а) разработка 

б) переработка 

в) изучение 

7. К наркотическим средствам на основе конопли относятся: 



а) марихуана 

б) псилоцин 

в) ЛСД 

8. К синтетическим и полусинтетическим наркотическим средствам относится: 

а) героин 

б) кат 

в) марихуана 

9. К первоначальным следственным действиям, проводимым после задержания 

лица, при котором обнаружены наркотические средства, относятся: 

а) следственный эксперимент 

б) освидетельствование задержанного 

в) проверка показаний на месте 

10. В состав «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в РФ»  входит: 

а) 6 списков 

б) 4 списка 

в) 5 списков 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

См. список основной литературы к теме № 1 

Дополнительная: 

Иванова Е.В. Специальные знания о наркотических средствах в судопроизводстве 

России. – М.: Юрлитинформ, 2009 

Земцова С.И. Цель и задачи проверки показаний на месте при расследовании 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Современное право. - 

2015. - № 8. - С. 112-117. 

Карнович С.А. Роль и значение взаимодействия следователя с оперативными 

подразделениями при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ // Российский следователь. - 2013. - № 

16. - С. 10-13. 

Карпов Я.С. Применение специальных познаний при выявлении и расследовании 

незаконного оборота прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ // 

Эксперт-криминалист. - 2015. - № 3. - С. 13-15. 

Романова Л.И. Наркопреступность: цена, характеристика, политика борьбы. – М.: 

Юрлитинформ, 2010 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

 

Кодекс РФ об административных правонарушениях 2002 г. (с изм. и доп.) // СПС 

«Консультант Плюс» 

Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г. (с изм. и доп.) // СПС «Консультант 

Плюс» 

Постановление Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении 

значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и 

психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров 

для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо 

их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей 

статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» 



ППВС РФ от 15.06.2006 N 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, 

связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами» // СПС «Консультант Плюс» 

 

Тема 32. Расследование присвоения или растраты 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте криминалистическую характеристику присвоения и растраты. 

2. Перечислите обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании 

присвоения и растраты. 

3. Какие проверочные действия осуществляются для решения вопроса о возбуждении 

уголовного дела о присвоении или растрате? 

4. Охарактеризуйте первоначальный и последующий этапы расследования присвоения 

и растраты. 

5. Найдите в материалах судебной практики приговор по делу о присвоении или 

растрате. Перечислите доказательства. 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

См. список основной литературы к теме № 1 

Дополнительная: 

Гарбуз Г.С. Особенности предварительной проверки первичных материалов о 

присвоении и растрате при решении вопроса о возбуждении уголовных дел // 

Безопасность бизнеса. – 2007. - № 4. 

Ионов В.А. Наложение ареста на имущество при производстве предварительного 

расследования по уголовным делам об экономических преступлениях. – М.: 

Юрлитинформ, 2012 

Когосов А.П., Петров А.В. Формы использования специальных знаний при 

расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов. – М.: Юрлитинформ, 2012 

Чистова Л.Е. Расследование преступлений, связанных с организацией либо 

содержанием притонов для потребления наркотических средств или психотропных 

веществ. – М.: Юрлитинформ, 2011 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с последующими 

изменениями и дополнениями) 

ППВС РФ от 27.12.2007. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, 

присвоении и растрате» // Российская газета. - 2008. - 12 января 

Тема 33. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег и 

ценных бумаг 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте криминалистическую характеристику изготовления и сбыта поддельных денег 

и ценных бумаг. 

2. Каковы особенности возбуждения уголовных дел данной категории? 

3. Какие экспертизы назначаются при расследовании изготовления поддельных денег? 



4. Каковы особенности первоначального этапа расследования изготовления 

поддельных денег и ценных бумаг? 

5. Какие учеты используются при расследовании изготовления поддельных денег и 

ценных бумаг? 

6. Подготовьте презентацию, отражающую средства защиты денежных знаков от 

подделки. 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

См. список основной литературы к теме № 1 

Дополнительная: 

Брюков В.Г. Новые банкноты как средство борьбы с фальшивомонетничеством // 

Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. – 2011. - N 6 

Мостович Н.В. Правоприменительные ошибки в квалификации подделки денежных 

знаков или ценных бумаг // Российский следователь. – 2012. - N 5 

Омельянович В.В. Расследование подделки, изготовления или сбыта поддельных 

документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. – М.: Юрлитинформ, 

2012  

Першин А.Н. Совершенствование способов защиты денежных билетов от подделки как 

залог предупреждения фальшивомонетничества // Эксперт-криминалист. – 2010. - N 3 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с последующими 

изменениями и дополнениями) 

ППВС РФ от 28.04.1994 № 2 (ред. от 06.02.2007) «О судебной практике по делам об 

изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» 

Тема 34. Расследование взяточничества 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные вопросы и задания 

4. Дайте определение взяточничеству и коррупции. 

5. Охарактеризуйте особенности возбуждения уголовного дела по факту дачи и 

получения взятки. 

6. Назовите обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании дачи и 

получения взятки. 

7. Каковы особенности задержания взяткополучателя с поличным? 

8. Назовите типичные следственные ситуации при расследовании дачи и получения 

взятки и опишите программу действий следователя. 

9. Охарактеризуйте нормативную базу по вопросам противодействия коррупции в 

России. 

10. Какие антикоррупционные меры принимаются в системе государственной 

службы? 

11. Назовите экспертизы, которые назначаются при расследовании дачи и получения 

взятки. 

12. Изучите статистику коррупционных преступлений за последние три года и 

охарактеризуйте их динамику. 

13. Найдите пример из судебной практики по делу о даче или получении взятки и 

перечислите доказательства, которые положены в основу приговора. 

Рекомендуемая литература 



Основная: 

См. список основной литературы к теме № 1 

Дополнительная: 

Букаев Н.М., Крюков В.В. Особенности методики расследования должностных 

преступлений коррупционной направленности. – М.: Юрлитинформ, 2012  

Казанцев Д.А., Ким Д.В. Проблемы криминалистической методики предварительного 

расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе. – М.: 

Юрлитинформ, 2011 

Хабриева Т.Я. Коррупция и право: доктринальные подходы к постановке проблемы // 

Журнал российского права. – 2012. - N 6 

Халиков А.Н. Должностные преступления: характеристика, расследование, 

предупреждение. – М.: Юрлитинформ, 2012 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с последующими 

изменениями и дополнениями) 

ППВС РФ от 09.07.2013 № 24 (ред. от 03.12.2013) «О судебной практике по делам о 

взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» 

 

Тема 35. Расследование нарушения правил пожарной безопасности 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные вопросы и задания 

1. По каким статьям Уголовного кодекса РФ квалифицируются поджог чужого 

имущества и нарушение правил пожарной безопасности? 

2. Охарактеризуйте способы совершения поджога. Какие признаки могут указывать на 

умышленный характер поджога? 

3. Каковы могут быть мотивы поджога чужого имущества? 

4. Каковы особенности осмотра места пожара? Какие специалисты могут привлекаться 

к его производству? 

5. Какие экспертизы назначаются при расследовании поджогов и преступных 

нарушений правил пожарной безопасности? 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

См. список основной литературы к теме № 1 

Дополнительная: 

Данильян С.А. и др. Уголовно-правовые и криминалистические проблемы 

расследования пожаров. Под ред. Г.М. Меретукова и А.И. Натуры. Краснодар, 1998. 

Лапин В.Ф. Расследование и разработка тактических операций по делам о пожарах. М. 

2002 

Мишин А.В. Расследование и предупреждение поджогов личного имущества граждан. 

Казань, 1991. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с последующими 

изменениями и дополнениями) 



ППВС РФ от 05.06.2002 № 14 (ред. от 18.10.2012) «О судебной практике по делам о 

нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества 

путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем» 

 

Тема 36. Расследование нарушения правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств  

Практическое (семинарское) занятие  

1. Уголовно-правовая характеристика нарушений правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств 

2. Организация и задачи расследования отдельных видов дорожно-транспортных 

преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению 

3. Основные следственные действия по делам о дорожно-транспортных 

преступлениях 

4. Судебные экспертизы, назначаемые при расследовании дорожно-транспортных 

преступлений 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные вопросы и задания 

1. Каковы особенности определения места совершения и места окончания ДТП? 

2. Охарактеризуйте процессуальный порядок принятия решения о возбуждении 

уголовного дела о дорожно-транспортном преступлении. 

3. Опишите особенности осмотра места происшествия при расследовании отдельных 

видов дорожно-транспортных преступлений. 

4. Охарактеризуйте особенности производства допроса участников и очевидцев при 

расследовании отдельных видов ДТП. 

5. Какие экспертизы назначаются при расследовании преступлений, связанных с 

ДТП? 

6. Охарактеризуйте особенности использования криминалистических учетов, помощи 

общественности и средств массовой информации при расследовании преступлений 

рассматриваемой категории. 

7. Как осуществляется взаимодействие служб и подразделений органов внутренних 

дел при расследовании дорожно-транспортных преступлений? 

8. По заданной фабуле квалифицировать действия Томина, составить план 

расследования и отдельно план допроса обвиняемого Томина. 

  

23 июня 2010 года около 00 часов 10 минут в темное время суток Томин В.В., 

управляя технически исправным автомобилем ВАЗ-21063 государственный 

регистрационный знак С 766 ЕН 67, с включенным ближнем светом фар, двигался  по 

ул. Румянцева со стороны ул. 25 Сентября в направлении ул. Шевченко г. Смоленска 

по левой полосе движения. Подъезжая к дому № 1 по ул. Румянцева г. Смоленска, в 

нарушении п. 10.1 ПДД РФ который предусматривает, что  «водитель должен вести 

транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, 

учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного 

средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в 

направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность 

постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения 

требований Правил», не выбрал безопасной скорости с учетом дорожных и 

метеорологических условий в частности видимости в направлении движения. 

Продолжая движение вперед, водитель Томин не смог своевременно обнаружить 

стоящего на середине проезжей части пешехода Анонова С.В., в нарушение п. 10.1 

ПДД РФ который предусматривает, что «…..при возникновении опасности для 



движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные 

меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства», не принял 

мер к снижению скорости и левой передней частью автомобиля совершил наезд на 

стоящего пешеходом Антонова С.В., в его левую боковую часть туловища.  

 После совершения данного ДТП, Томин проехал от места наезда в направлении 

ул. Шевченко г. Смоленска около 66 метров и остановил автомашину. После чего, имея 

возможность оказать помощь от его противоправных действий пострадавшему 

Антонову, лежавшему на проезжей части дороги, не принял возможных мер для 

оказания доврачебной медицинской помощи, не вызвал «Скорую медицинскую 

помощь», не сообщил о случившимся  в милицию, скрылся с места происшествия. 

В результате данного дорожно-транспортного происшествия Антонову СВ. были 

причинены телесные повреждения в виде: ушибленной раны затылочной области, 

ушиба головного мозга тяжелой степени, субарахноидального кровоизлияния с 

прорывом крови в желудочки, гидромы лобно-височных долей (клинически), отека - 

набухания вещества головного мозга, вклинение стволовой части в его большое 

затылочное отверстие, открытого перелома в средней трети левого бедра, ушибы 

грудной клетки, передней брюшной стенки, травматический  шок (клинически), 

квалифицирующиеся по признаку опасности для жизни, как тяжкий вред здоровью и 

от которых, последний 26.07.2010 года скончался. 

Нарушения п. 10.1 Правил дорожного движения Российской Федерации, 

допущенные водителем Томиным В.В., находятся в прямой причинной связи с 

наступившими последствиями. 

Темы для докладов: 

1. Виды дорожно-транспортных происшествий 

2. Наиболее характерные экспертизы по делам о ДТП 

3. Назначение и производство дорожно-транспортной (автотехнической) экспертизы 

4. Судебно-медицинская экспертиза потерпевшего при расследовании дел о ДТП 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

См. список основной литературы к теме № 1 

Дополнительная: 

Абашин Э.А. Дорожно-транспортные происшествия. - 2-е изд. – М.: Форум, 2004. 

Зубенко Е.В., Лаптев С.А. Тактические особенности организации и проведения 

последующего этапа расследования дорожно-транспортных преступлений, 

сопряженных с оставлением потерпевших в опасности // Транспортное право. - 2015. - 

№ 3. - С. 12-17. 

Коссович А.А. Вопросы назначения и производства автотехнической экспертизы // 

Следователь. - № 12. – 2005. 

Методика расследования преступлений, совершенных на транспорте: учебно-

практическое пособие – М.: ЦОКР МВД России, 2009. 

Селиванов  Н.А.   Расследование   дорожно-транспортных   происшествий. Справочно-

методическое пособие / Селиванов Н.А.,  Дворкин А.И.,  Завидов Б.Д. и др. – М.: Лига 

Разум, 2006. 

Федоров В.А., Гаврилов Б.Я. Расследование дорожно-транспортных происшествий. - 2-

е изд. - М, 2003. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с последующими 

изменениями и дополнениями) 

ФЗ «О безопасности дорожного движения» от 15.11.1995. с изм. и доп. 

ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995. № 144-ФЗ с изм. и доп.  



ППВС РФ от 09.12.2008 № 25 (ред. от 23.12.2010) «О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» 

 

Тема 37. Расследование преступлений в зависимости от субъекта 

преступления 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные вопросы и задания 

1. Какие преступления чаще всего совершаются несовершеннолетними? 

2. Каковы особенности предмета доказывания по делам о преступлениях 

несовершеннолетних? 

3. Охарактеризуйте особенности допроса несовершеннолетних обвиняемых, 

подозреваемых, свидетелей и потерпевших. 

4. Всегда ли в производстве следственных действий с участием несовершеннолетних 

должно обеспечиваться участие законного представителя? 

5. Создана ли в России система ювенальной юстиции? 

6. Каковы особенности расследования преступлений, совершенных иностранными 

гражданами или лицами без гражданства? 

7. Опишите особенности расследования преступлений, совершенных осужденными в 

исправительных учреждениях. 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

См. список основной литературы к теме № 1 

Дополнительная: 

Бондаренко Т., Погорелов Д. Расследование по уголовным делам в отношении лиц с 

психическими недостатками // Законность. – 2005. - № 3 

Гавло В.К., Яцечко О.В. Криминалистическая методика предварительного 

расследования и судебного разбирательства вовлечения несовершеннолетнего в 

совершение преступления (ст. 150 УК РФ). – М.: Юрлитинформ, 2011 

Гвоздева И.С., Степанов В.В. Теория и практика использования специальных знаний 

при расследовании групповых корыстно-насильственных преступлений 

несовершеннолетних. – М.: Юрлитинформ, 2010 

Копыткин С.А. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных 

лицами, страдающими психическими расстройствами // Российский следователь. – 

2010. - N 16 

Сучков А.В. Криминалистическая характеристика профессиональных преступлений, 

совершенных медицинскими работниками при осуществлении ими своих 

профессиональных обязанностей  // Медицинское право. – 2012. - N 2 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с последующими 

изменениями и дополнениями) 

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 21.05.1999. с изм. и доп. 

ППВС РФ от 01.02.2011. № 1 «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних» 

 



Тема 38. Расследование экологических преступлений 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте криминалистическую характеристику экологическим преступлениям. 

2. Охарактеризуйте следственные ситуации, типичные для расследования незаконного 

занятия рыбным промыслом, незаконной охоты, незаконной порубки леса, загрязнений 

земли, воздуха и водоемов веществами, вредными для здоровья людей. 

3. Каковы особенности осмотра места происшествия по делам о преступлениях, 

связанных с незаконным занятием рыбным промыслом? 

4. Какие экспертизы назначаются для установления факта и обстоятельств нарушения 

законов об охране природы? 

5. Как происходит установление обстоятельств, способствовавших нарушению 

законодательства об охране природы, и принятие мер к предотвращению этих 

преступлений? 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

См. список основной литературы к теме № 1 

Дополнительная: 

Васильева М.А., Степанюгин К.В., Богданов А.В. Использование систем 

дистанционного мониторинга в расследовании экологических преступлений // 

Российский следователь. - 2015. - № 22. - С. 14-17. 

Морозов А.А. Экологические преступления: применение биологических методов при 

расследовании // Экологическое право. - 2014. - № 2. - С. 14-17. 

Тарайко В.И. Раскрытие и расследование экологических преступлений: монография / 

Тарайко В.И. - М.: Юрлитинформ, 2013. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с последующими 

изменениями и дополнениями) 

ППВС РФ от 18.10.2012 № 21 (ред. от 26.05.2015) «О применении судами 

законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей 

среды и природопользования» 

 

Тема 39. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные вопросы и задания 

1. Что понимается под преступлениями в сфере компьютерной информации? 

2. Каковы особенности изъятия электронных носителей информации? 

3. Охарактеризуйте следы, характерные для компьютерных преступлений. 

4. Каковы особенности использования специальных знаний при расследовании 

компьютерных преступлений? 

5. Назовите обстоятельства, подлежащие доказыванию, по делам о компьютерных 

преступлениях. 

6. Как происходит установление причин и условий, способствовавших совершению 

преступлений в сфере компьютерной информации и принятие мер к их устранению? 

Рекомендуемая литература 



Основная: 

См. список основной литературы к теме № 1 

Дополнительная: 

Косынкин  А.А. Некоторые аспекты преодоления противодействия расследованию 

преступлений в сфере компьютерной информации на стадии предварительного 

расследования  //  Российский следователь. – 2012. - N 2 

Сарапулов А.А. Теоретико-прикладные проблемы доказательств о преступлениях в 

сфере компьютерной информации // Правовые вопросы связи. -  2011. - N 1 

Чекунов  И.Г. Некоторые особенности квалификации преступлений в сфере 

компьютерной   // Российский следователь. – 2012. - N 3 

Чирков П.А. Об объекте преступлений в сфере компьютерной информации в 

российском уголовном праве // Правовые вопросы связи. – 2012. - N 1 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с последующими 

изменениями и дополнениями) 

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 

27.07.2006. // Российская газета. – 2006. – 29 июля 

 

Тема 40. Расследование проявлений организованной преступности 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение организованной преступности.  

2. В чем специфика преступлений, совершенных организованными преступными 

группами? 

3. Какова роль института досудебного соглашения о сотрудничестве при 

расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами? 

4. Охарактеризуйте значение результатов прослушивания и звукозаписи телефонных 

переговоров, а также материалов, полученных оперативным путем, в расследовании и 

раскрытии преступлений, совершенных организованными преступными группами. 

5. Как осуществляется противодействие расследованию по делам данной категории и 

как его можно преодолевать? 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

См. список основной литературы к теме № 1 

Дополнительная: 

Дворкин А.И., Сафин Р.М. Расследование убийств, совершенных организованными 

группами при разбойных нападениях: Научно-методическое пособие / А.И. Дворкин, 

Р.М. Сафин. – М.: Издательство «Экзамен», 2003 

Зуев С.В. Борьба с организованной преступностью: нужны надлежащие правовые 

средства // Законность. – 2011. - N 3 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с последующими 

изменениями и дополнениями) 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 22.11.2001. с изм. и доп. 

ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995. № 144-ФЗ с изм. и доп.  



ППВС РФ от 17.01.1997 № 1 «О практике применения судами законодательства об 

ответственности за бандитизм» 

 

Тема 41. Расследование преступлений в экстремальных ситуациях 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение понятию экстремальной ситуации. 

2. Назовите виды экстремальных ситуаций. 

3. Каковы особенности расследования массовых беспорядков и других преступлений в 

условиях особого (чрезвычайного) положения? 

4. Как осуществляется взаимодействие правоохранительных органов при 

расследовании преступлений в экстремальных ситуациях? 

5. Каков порядок и последствия введения режима военного и чрезвычайного 

положения? 

6. Как устанавливаются подозреваемые по делам о массовых беспорядках? 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

См. список основной литературы к теме № 1 

Дополнительная: 

Багмет А.М. Особенности использования специальных знаний при расследовании 

призывов к массовым беспорядкам // Эксперт-криминалист. - 2013. - № 3. - С. 22-23. 

Букаев Н.М., Вассалатий Ж.В. Методика расследования преступлений 

террористического характера. – М.: Юрлитинформ, 2010. 

Коткин П.Н. Понятие, сущность и содержание термина «чрезвычайные происшествия» 

как объекта правового и криминалистического познания // Российский следователь. -  

2009. - № 10. 

Меркурьев В.В., Агапов П.В. Ответственность за массовые беспорядки: вопросы 

квалификации и доказывания // Законность. - 2015. - № 1. - С. 54-56. 

Погодин И.В. Преступления экстремистской направленности: методика доказывания. – 

М.: Юрлитинформ, 2012. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с последующими 

изменениями и дополнениями) 

Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ (ред. от 12.03.2014) «О 

чрезвычайном положении» 

Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ (ред. от 12.03.2014) «О 

военном положении» 

 

Тема 42. Расследование преступлений «по горячим следам» и нераскрытых 

преступлений прошлых лет 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные вопросы и задания 

1. В чем специфика расследования преступлений «по горячим следам»? 

2. Как осуществляется взаимодействие с оперативными подразделениями при 

расследовании преступлений «по горячим следам»? 



3. Какие факторы влияют на процесс расследования нераскрытых преступлений 

прошлых лет? 

4. Как используются криминалистические учеты в работе по расследованию 

нераскрытых преступлений прошлых лет? 

5. Как организуется розыскная работа по приостановленным делам? 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

См. список основной литературы к теме № 1 

Дополнительная: 

Литвинов И. Расследование убийств прошлых лет // Законность. – 2005. - № 3 

Сажаев А.М. Организация расследования «по горячим следам» преступлений, 

совершенных группами несовершеннолетних // Российский следователь. - 2013. - № 10. 

- С. 44 - 46. 

Сысенко А.Р. Участие специалиста в допросах и обысках, проводимых при 

расследовании преступлений по горячим следам // Эксперт-криминалист. - 2010. - № 3. 

- С. 30-33. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 22.11.2001. с изм. и доп. 

ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995. № 144-ФЗ с изм. и доп.  

 

 

 

8. Методические указания обучающимся 

 

На сегодняшний день важная задача преподавателя - научить студентов 

работать с массивами информации. В студентах надо развивать способность и 

потребность использовать доступные информационные возможности для поиска 

нового знания и его распространения (т.е. информационную культуру). Студенты 

должны научиться управлять своей познавательной деятельностью в системе 

«информация – знание – информация», т.е. не только получать необходимые сведения 

из готовых источников, но и осуществлять обратную связь: обращать индивидуальное 

знание в источник научной информации. Для этого в Вузе и организуется 

самостоятельная работа. Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов 

при изучении курса уголовного процесса является обучение навыкам работы с научно-

теоретической литературой и практическими материалами, необходимыми для 

углубленного изучения курса криминалистики, а также развитие у них устойчивых 

способностей к самостоятельному (без помощи преподавателя) изучению и обработке 

полученной информации. 

В связи с этим основными задачами самостоятельной (внеаудиторной) работы 

студентов являются: 

5) во-первых, глубокое изучение студентами уголовного процесса в домашних 

условиях по предлагаемой программе; 

6) во-вторых, привитие студентам интереса к уголовному процессу как науке, к 

юридической литературе, следственной и судебной практике.     

Формами организации самостоятельной работы студентов является ведение 

научных кружков, подготовка рефератов, докладов, эссе по наиболее интересным 

темам, подготовка к деловой игре. Преподаватель, желая провести семинар в форме 

деловой игры, круглого стола или конференции, заранее дает задания студентам с 

учетом плана семинара, распределяет роли.  



Исходным материалом для организации и проведения деловых игр могут 

являться материалы архивных уголовных дел  или смоделированная ситуация. В 

любом случае деловая игра предполагает участие максимального количества студентов 

группы и распределение между ними определенных ролей. Например, студенты могут 

подготовить деловую игру «Рассмотрение уголовного дела в суде первой инстанции». 

Известно, что любая игра увлекает, вызывает оживленный интерес к тем или иным 

вопросам. Исполняя роли в деловой игре, студенты могут выразить свое отношение к 

обсуждаемым проблемам. Участие в деловой игре позволяет выявить пробелы в 

знаниях по соответствующей теме. Таким образом, деловая игра относится к активной 

форме обучения, позволяющей вовлечь в работу всех студентов учебной группы. 

Вариант ситуации для проведения деловой игры приведен ниже. 

На семинарском занятии в форме конференции студенты выступают с 

докладами по вопросам плана (или по дополнительным вопросам по теме), затем 

можно провести обсуждение выступлений, задать вопросы докладчикам. Во время 

выступления докладчики могут составлять схемы, чертежи, использовать 

компьютерные презентации и пр., что обеспечивает наглядное изложение материала. 

При этом оценивается как уровень подготовки доклада, так и грамотность 

поставленных слушателями вопросов, сделанных дополнений. Выступление не должно 

продолжаться более 7-10 минут, иначе слушатели начнут отвлекаться и скучать.  

Круглый стол предполагает обсуждение какой-либо узкой дискуссионной 

темы. Студенты могут распределиться в зависимости от занимаемой позиции на два 

противоположных лагеря.  

Хотелось бы остановиться на подготовке рефератов. Привлекать студентов к 

написанию рефератов можно уже на начальном этапе изучения курса. Подготовка 

рефератов помогает студентам приобрести навыки грамотно формулировать свои 

мысли, работать с учебной литературой и нормативно-правовой базой, проявлять 

творческую инициативу. Выше уже говорилось о том, что можно строить семинарские 

занятия в форме конференций, круглых столов, где студенты имеют возможность 

выступить с докладом по отдельным вопросам. Но если обычный доклад предполагает 

устное изложение материала, то реферат готовится в письменном виде и оформляется 

по всем правилам, относящимся к написанию научных работ. Тема реферата 

определяется студентом по согласованию с преподавателем. Для рефератов больше 

всего подходят темы, по которым можно подискутировать, высказать свою точку 

зрения. Но в форме реферата может излагаться любой вопрос изучаемой темы, 

рассмотренный на лекциях, или дополнительный. Необходимо, чтобы студент не 

просто переписал материал одной книги или статьи, а попытался привести интересные 

примеры из практики, обосновать свою позицию. Реферат может быть просто сдан 

преподавателю на проверку, но желательно, чтобы студент учился выступать, ведь для 

будущего юриста это очень важно. Выступление с рефератом обычно рассчитано по 

времени на 10-15 минут, затем студенты и преподаватель могут задать вопросы. Не 

рекомендуется делать реферат слишком объемным и посвящать его нескольким 

относительно самостоятельным вопросам. Подготовка реферата, безусловно, может 

подтолкнуть студента к выбору того или иного научного направления для дальнейшего 

углубленного изучения, но не нужно, чтобы он превращался в курсовую или 

дипломную работу – всему свое время. Реферат оформляется на стандартных листах 

формата А-4, выполняется от руки или печатается. При этом студент формулирует 

название реферата, указывает его на титульном листе и в начале работы. Изложение 

материала начинается с краткого вступления, а завершается заключением. По ходу 

реферата делаются сноски на источники. В конце помещается список использованной 

литературы и источников. 

Эссе – это сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 

ту или иную тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления 

автора. Эссе – метод обучения, предполагающий активность и самостоятельность 

студента в выполнении поставленной задачи. Эссе, как правило, посвящено какому-



либо спорному, дискуссионному положению. Текст эссе является 

персонифицированным способом реагирования на заявленную проблему. На первый 

план при выполнении эссе выступает личное отношение автора к исследуемой 

проблеме. Известны различные виды эссе. Обычно эссе состоит из четырех частей: 

1. Краткое содержание, в котором: 

 определяется тема и предмет исследования или приводятся основные тезисы; 

 дается краткое описание структуры и логики развития материала; 

 формулируются основные выводы. 

2. Основная часть эссе: содержит основные положения и аргументацию; 

3. Заключение: результаты исследования, выводы; 

4. Библиография. 

Эссе оценивается с учетом следующих критериев: 

1. Краткое содержание – 10% оценки, если: название выбрано адекватно теме; цель 

ясно определена; предмет исследования представляет интерес с точки зрения науки; 

установлена связь предмета исследования или выдвинутого тезиса с известными 

фактами и исследованиями; структура эссе и главные выводы ясно сформулированы; 

2. Основная часть и заключение – 75% оценки, если уместные свидетельства из 

источников в поддержку аргументации отобраны критически и впечатляюще, 

аргументация стройна и высказывается логично и последовательно; выводы 

соответствуют цели и подкреплены доказательствами. 

3. Источники (библиография) – 15% оценки, если: нужные источники определены и 

использованы в связи с текстом, ссылки оформлены правильно. 

Научная статья тоже является показателем внеаудиторной работы студента. 

Она готовится для выступления на конференции, научном кружке или для публикации 

и должна оформляться соответствующим образом (обычно организаторы конференции 

или публикации заранее сообщают требования к оформлению научных статей: размер 

шрифта, интервал, поля, сноски, объем работы). 

Самостоятельная работа студента может осуществляться путем письменного 

выполнения контрольных заданий. Примерный перечень заданий для контроля указан 

в плане семинарских занятий. Данные задания выполняются во внеаудиторное время 

по согласованию с преподавателем. Кроме того, студенты в ходе изучения дисциплины 

выполняют задания практикума. 

Примерный перечень тем для докладов, рефератов 

1. Основоположники криминалистической науки в России 

2. Связь криминалистики с естественными и техническими науками, математикой, 

кибернетикой, логикой, психологией, теорией информации и другими науками 

3. Использование результатов криминалистической идентификации и диагностики в 

раскрытии и расследовании преступлений 

4. Е.Ф. Буринский - творец судебной фотографии 

6. Следственный чемодан как универсальное средство криминалистической техники 

7. Средства поисковой техники 

8. Классификация экспертиз в криминалистике 

9. Микрообъекты, материалы и вещества как источники криминалистически значимой 

информации 

10. Особенности механизма образования следов преступлений на запирающих 

устройствах (замках, пломбах и т.п.) 

11. Предметы, оставляемые преступниками на местах происшествий, как источники 

криминалистически значимой информации 

12. Одорология и ее значение для расследования и раскрытия преступлений 

13. Использование служебно-розыскной собаки при расследовании преступлений 

14. Перспективы развития криминалистической тактики 

15. Особенности планирования при возбуждении уголовного дела по официальным 

материалам и по оперативно-розыскным данным 

16. Техника планирования (формы планов) 



17.  Взаимодействие участников осмотра как фактор, определяющий его 

эффективность 

18. Предварительное изучение следов и других вещественных доказательств на месте 

происшествия с целью использования их в установлении преступника 

19. Осмотр помещений и участков местности, не являющихся местом происшествия 

20. Тактические приемы допроса в бесконфликтной ситуации 

21. Использование полиграфа в деятельности правоохранительных органов 

22. Допустимость применения гипноза и наркотиков при производстве допроса 

23. Тактические приемы проверки показаний на месте 

24. Оценка и использование результатов проверки показаний на месте 

25. Тактические приемы проведения следственного эксперимента 

26. Типовые программы (алгоритмы) расследования в структуре частной методики 

27. Криминалистическая методика и задачи предотвращения преступлений 

28. Особенности расследования детоубийств 

29. Особенности расследования доведения до самоубийства 

30. Морально-этические и правовые аспекты эвтаназии 

31. Понятие и значение виктимного поведения жертвы изнасилования. Профилактика 

изнасилований. 

32. Отличие расследования изнасилования от расследования иных преступлений 

против половой свободы личности 

33. Особенности расследования серийных изнасилований 

34. Проблемы профилактики грабежей и разбоев 

35. Расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними 

36. Особенности расследования вымогательства 

37. Расследование нераскрытых преступлений прошлых лет 

38. Особенности расследования преступлений по горячим следам 

39. Проблемы расследования похищения человека 

40. Первоначальные следственные действия при расследовании хулиганства 

41. Следственные ситуации при расследовании преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков 

42. Криминалистическая характеристика присвоения или растраты 

43. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег и ценных бумаг 

44. Криминалистическая характеристика дачи и получения взятки 

45. Расследование нарушения правил пожарной безопасности 

46. Виды экспертиз, назначаемых при расследовании нарушений правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств 

47. Особенности расследования преступлений в зависимости от субъекта преступления 

48. Расследование экологических преступлений 

49. Производство осмотра и обыска при расследовании преступлений в сфере 

компьютерной информации 

50. Особенности расследования преступлений, совершенных организованными 

группами 

51. Расследование преступлений в условиях чрезвычайного положения  

 

Примерный перечень тем для эссе 

1. Взгляды ученых на предмет криминалистики в конце 19-начале 20 века 

2. Эксперт как субъект идентификации 

3. Проблемы идентификации личности по следам пальцев рук 

4. Развитие криминалистики за рубежом 

5. Понятие холодного оружия 

6. Применение принуждения при производстве следственных действий 

7. Задачи проверки показаний на месте  

8. Отличие проверки показаний на месте от следственного эксперимента, допроса на 

местности и осмотра участка местности 



9. Задачи обыска 

10. Использование результатов ОРД в расследовании и раскрытии преступлений 

11. Понятие типичной версии 

12. Контроль и запись переговоров в следственной практике 

13. Проблемы взаимодействия следователя с оперативными подразделениями 

14. Личность жертв вымогательства 

15. Виктимологическая профилактика грабежей и разбоев 

16. Типичные следственные ситуации при расследовании хулиганства 

17. Специфика «заказных» убийств 

18. Использование криминалистических учетов при расследовании преступлений 

19. Фактор внезапности и его роль при производстве следственных действий 

20. Роль невербальной информации при расследовании и раскрытии преступлений 

21. Проблемы расследования коррупционных преступлений 

22. Криминалистическое значение звуковой информации 

23. Проблемы применения цифровой фотографии при расследовании и раскрытии 

преступлений 

24. Особенности назначения и производства фоноскопических экспертиз 

25. Факторы, влияющие на процесс раскрытия преступлений прошлых лет 

Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется магистранту, если: 

1) представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 

проблемы; 

2) проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с 

корректным использованием юридических терминов и понятий в контексте ответа; 

3) дана аргументация своего мнения с опорой на конкретные источники. 

- оценка «не зачтено» выставляется магистранту, если: 

1) представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 

проблемы; 

2) проблема раскрыта на бытовом уровне; 

3) аргументация своего мнения слабо связана с раскрытием проблемы. 

Общие методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

Работа на семинарских занятиях направлена на закрепление теоретического 

материала, на обсуждение наиболее значимых тем курса. Начинать подготовку к 

семинарскому занятию следует с ознакомления с вопросами плана и методическими 

рекомендациями. Затем студент должен изучить материал, изложенный по теме 

семинара в учебной литературе, а также в конспекте лекций. При необходимости 

нужно обратиться к нормативной базе и дополнительной литературе. Надо научиться 

выделять самое важное в изучаемой теме. Для проверки усвоения темы необходимо 

ознакомиться с контрольными заданиями и тестами, а также с вопросами для 

самоконтроля. Существует ряд способов запоминания материала: повторение всего 

материала или его отдельных частей, разбивка текста на части, конспектирование 

основных вопросов (это развивает не только логическую, но и зрительную память). 

Материал будет усваиваться хорошо только при систематической подготовке к 

занятиям. Студент должен стремиться не автоматически заучить текст, а выделить 

актуальные проблемы в рамках той или иной темы, выработать по ним свою позицию. 

На выступление по одному вопросу плана семинара должно отводиться не более 10-15 

минут, не желательно затягивать ответ, дискуссии можно оставить для конференции, 

научного кружка. По вопросам семинара студент должен уметь приводить примеры из 

следственной практики, специальной литературы. 

Семинарские занятия служат трибуной для дискуссий, обмена мнениями и 

анализа допускаемых на практике ошибок. На семинарах студенты имеют возможность 

задавать вопросы выступающему, а также преподавателю, поправлять и дополнять 

ответы выступающих, анализировать практику применения законодательства. 

Семинары могут проводиться в форме деловой игры, круглого стола, конференции. 



Методические рекомендации к практикуму 

Отработка практических навыков является важнейшей составляющей учебного 

процесса. Поэтому для студентов, изучающих криминалистику, разработан практикум. 

Выполнение заданий практикума дает возможность закрепить и расширить 

теоретические знания и практические навыки студентов, проверить степень усвоения 

ими программного материала. 

Практикум по криминалистике построен в соответствии с тематическим планом 

по криминалистике, а также требованиями государственного образовательного 

стандарта. В нем представлены задания по всем разделам криминалистики: введению в 

криминалистику, криминалистической технике, тактике и методике. Задания 

выполняются под руководством преподавателя на практических занятиях, либо дома. 

Студенты обеспечиваются необходимыми техническими средствами для выполнения 

заданий. В установленные сроки практикум должен быть сдан преподавателю. 

Успешное выполнение заданий практикума является обязательным условием допуска 

студента к экзамену. Задания по первым двум разделам должны быть выполнены к 

зачету. 

В практикум включены практические задания, ситуационные задачи и 

следственные упражнения, что позволяет всесторонне, полно и объективно проверить 

и оценить теоретические знания и практические навыки студента. 

Оценка преподавателем выполненного задания зависит от количества и 

характера допущенных погрешностей, которые делятся на ошибки и недочеты. К 

ошибкам относятся погрешности, которые обнаруживают незнание студентом 

теоретических положений, неумение применять знания при выполнении практических 

заданий, решении ситуационных задач и следственных упражнений. К недочетам 

относятся допущенные небрежности в оформлении заданий, описки, неполнота и 

неясность пояснительных надписей под заданиями, схемами и рисунками, 

неразборчивый почерк, затрудняющий восприятие содержания выполненного задания.  

Если студент по каким-то причинам испортил лист из практикума, куда 

требовалось что-либо вписать или вклеить, он может вставить в практикум 

дополнительный лист (можно отксерокопировать соответствующий лист из 

незаполненного практикума). 

Выполняя задания практикума, студенты должны стремиться к тому, чтобы их 

письменные ответы и решения были конкретными, не излагались в общей форме 

(например: требуется установить свидетелей, проверить версии – неконкретные задачи, 

т.к. надо указывать, при помощи каких следственных действий или оперативно-

розыскных мероприятий нужно что-то установить или проверить). 

 

9. Оценочные материалы  

 

9.1. Вопросы для проведения зачета и экзамена 

Вопросы к зачету 

1. Предмет, система и задачи криминалистики 

2. Понятие, сущность и задачи криминалистической идентификации 

3. Понятие и сущность криминалистической диагностики 

4. Субъекты и формы применения технико-криминалистических средств и методов 

5. Фотографические методы и приемы, применяемые в криминалистике 

6. Оформление факта и результатов применения фотографических средств и методов 

при раскрытии преступлений. 

7. Понятие и классификация материальных следов преступления и механизм их 

образования 

8. Понятие дактилоскопии. Классификация папиллярных узоров 

9. Средства и методы обнаружения и фиксации следов ног человека 

10. Следы зубов, губ, ногтей и одежды человека, их значение в раскрытии и 

расследовании преступлений 



11. Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов орудий взлома и 

инструментов 

12. Механизм образования следов огнестрельного оружия на пуле, гильзе и преграде 

13. Криминалистическое исследование холодного оружия 

14. Средства и методы установления и фиксации внешних признаков человека 

15. Пластическая и графическая реконструкция лица по черепу 

16. Идентификационные и неидентфикационные исследования рукописей. 

Использование их результатов в раскрытии и расследовании преступлений 

17. Особенности назначения почерковедческой экспертизы и получения образцов 

почерка и подписей 

18. Технико-криминалистическое исследование документов 

19. Обнаружение, фиксация и изъятие следов биологического происхождения 

20. Признаки технической подделки документов, печатей, штампов, их оттисков в 

зависимости от способа подделки 

21. Сущность, значение, объекты и органы криминалистических учетов 

22. Средства, методы и приемы обнаружения, фиксации и предварительного 

исследования документов 

23. Специальные методы криминалистики 

24. Процесс экспертного исследования и его стадии 

25. Понятие и классификация микрообъектов 

26. Вопросы, разрешаемые технической экспертизой документов 

27. Запаховые следы человека: их криминалистическое значение, порядок фиксации и 

исследования 

28. Криминалистическое значение следов транспортных средств 

29. Понятие идентификационного признака и идентификационного поля 

30. Формы и методы криминалистической идентификации 

 

Вопросы к экзамену 

1. Предмет, система и задачи криминалистики 

2. Понятие, сущность и задачи криминалистической идентификации 

3. Понятие и сущность криминалистической диагностики 

4. Субъекты и формы применения технико-криминалистических средств и методов 

5. Фотографические методы и приемы, применяемые в криминалистике 

6. Оформление факта и результатов применения фотографических средств и 

методов при раскрытии преступлений 

7. Понятие и классификация материальных следов преступления и механизм их 

образования 

8. Понятие дактилоскопии. Классификация папиллярных узоров 

9. Средства и методы обнаружения и фиксации следов ног человека 

10. Следы зубов, губ, ногтей и одежды человека, их значение в раскрытии и 

расследовании преступлений 

11. Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов орудий взлома и 

инструментов 

12. Механизм образования следов огнестрельного оружия на пуле, гильзе и 

преграде 

13. Криминалистическое исследование холодного оружия 

14. Средства и методы установления и фиксации внешних признаков человека 

15. Пластическая и графическая реконструкция лица по черепу 

16. Идентификационные и неидентфикационные исследования рукописей. 

Использование их результатов в раскрытии и расследовании преступлений 

17. Особенности назначения почерковедческой экспертизы и получения образцов 

почерка и подписей 

18. Технико-криминалистическое исследование документов 

19. Обнаружение, фиксация и изъятие следов биологического происхождения 



20. Признаки технической подделки документов, печатей, штампов, их оттисков в 

зависимости от способа подделки 

21. Сущность, значение, объекты и органы криминалистических учетов 

22. Средства, методы и приемы обнаружения, фиксации и предварительного 

исследования документов 

23. Специальные методы криминалистики 

24. Процесс экспертного исследования и его стадии 

25. Понятие и классификация микрообъектов 

26. Вопросы, разрешаемые технической экспертизой документов 

27. Запаховые следы человека: их криминалистическое значение, порядок фиксации 

и исследования 

28. Криминалистическое значение следов транспортных средств 

29. Понятие идентификационного признака и идентификационного поля 

30. Система криминалистической тактики 

31. Формы и методы криминалистической идентификации 

32. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации 

33. Классификация тактико-криминалистических приемов с точки зрения их 

правовой регламентации 

34. Понятие и сущность криминалистической версии 

35. Классификация криминалистических версий 

36. Понятие типичной версии 

37. Понятие планирования расследования 

38. Принципы планирования расследования 

39. Техника планирования (формы планов) 

40. Понятие, сущность и задачи осмотра места происшествия 

41. Методы и стадии осмотра места происшествия 

42. Требования, предъявляемые к осмотру места происшествия 

43. Тактические приемы и последовательность осмотра трупа 

44. Тактические приемы осмотра предметов и документов, могущих быть 

вещественными доказательствами 

45. Тактические приемы и этические основы освидетельствования 

46. Тактические приемы задержания лица, подозреваемого в совершении 

преступления 

47. Тактические особенности допроса подозреваемых и обвиняемых (допрос в 

условиях конфликтной ситуации) 

48. Тактические особенности допроса подозреваемых и обвиняемых (допрос в 

условиях бесконфликтной ситуации) 

49. Виды предъявления для опознания 

50. Тактика очной ставки 

51. Тактические приемы предъявления для опознания людей 

52. Понятие, сущность и задачи обыска 

53. Тактические приемы проведения различных видов обыска 

54. Понятие следственного эксперимента, его сущность, виды и значение в 

раскрытии и расследовании преступлений 

55. Общие положения тактики следственного эксперимента 

56. Тактические приемы проверки показаний на месте 

57. Понятие и виды образцов для сравнительного исследования. Общие положения 

тактики их получения 

58. Условия соблюдения законности при организации контроля и записи 

телефонных и иных переговоров 

59. Действия, направленные на розыск скрывшегося обвиняемого 

60. Понятие и содержание следственной ситуации 

61. Тактические приемы розыска скрывшегося обвиняемого 



62. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие 

доказыванию, по делам об убийствах 

63. Криминалистическая характеристика изнасилования 

64. Типичные следственные ситуации при расследовании грабежей и разбоев 

65. Источники информации о краже, ее оценка и принятие решения о возбуждении 

уголовного дела 

66. Типичные следственные ситуации при расследовании мошенничества 

67. Особенности возбуждения уголовных дел о вымогательстве 

68. Элементы криминалистической характеристики 

69. Использование криминалистических учетов при расследовании фактов 

похищения людей 

70. Расследование хулиганства 

71. Взаимодействие следователя с оперативными и экспертными подразделениями 

при расследовании преступлений 

72. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

73. Расследование присвоения и растраты  

74. Использование криминалистических учетов при расследовании изготовления 

или сбыта поддельных денег, ценных бумаг 

75. Расследование взяточничества  

76. Установление обстоятельств, способствовавших взяточничеству, коррупции и 

другим злоупотреблениям в системе государственной службы; принятие мер к 

устранению этих обстоятельств 

77. Использование результатов неотложных следственных действий для 

установления розыска скрывшегося  водителя транспортных средств 

78. Назначение экспертиз и использование их результатов в установлении причин 

пожара 

79. Методика установления следователем фактов вовлечения несовершеннолетних в 

преступную деятельность 

80. Установление обстоятельств, способствовавших преступлениям 

несовершеннолетних, принятие мер к их устранению 

81. Особенности расследования преступлений лиц с психическими аномалиями 

82. Особенности расследования преступлений, совершенных иностранными 

гражданами 

83. Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений 

84. Криминалистическая характеристика проявлений организованной преступности 

85. Организация начального этапа расследования массовых беспорядков и других 

преступлений в условиях чрезвычайного положения 

86. Сущность проблемы нераскрытых преступлений прошлых лет и ее 

криминалистический аспект 

87. Факторы, влияющие на процесс расследования преступлений прошлых лет 

88. Использование криминалистических учетов в работе по расследованию 

нераскрытых преступлений прошлых лет 

89. Периодизация расследования (этапы расследования преступлений) 

90. Построение версий о личности преступника и обстоятельствах кражи 

 

Оценивание студента на экзамене по дисциплине «Криминалистика» 

 

Оценка экзаменатора Требования к знаниям 

«5» Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал по 

дисциплине «Криминалистика», исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с вопросами и другими видами 



применения знаний, причем не затрудняется с ответом 

при видоизменении заданий, использует в ответе 

материал монографической литературы, правильно 

обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач.  

 

«4» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал дисциплины «Криминалистика», 

грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения.  

«3» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если он имеет знания только основного материала 

дисциплины «Криминалистика», но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ.  

«2» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного 

материала дисциплины «Криминалистика», допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

студентам, которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине.  

 

9.2. Примерная тематика курсовых (научно-исследовательских) работ 

1. Порядок назначения и производства судебно-портретных экспертиз 

2. Понятие, виды и криминалистическое исследование микрообъектов 

3. Фоноскопические экспертизы и использование их результатов в расследовании 

и раскрытии преступлений 

4. Осмотр места происшествия по делам об убийствах 

5. Предъявление для опознания живых лиц и трупов 

6. Понятие, виды и порядок получения образцов для сравнительного исследования 

7. Методика расследования дачи и получения взятки 

8. Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследования 

мошенничества 

9. Назначение и производство одорологической экспертизы при расследовании 

преступлений 

Курсовая работа по криминалистике выполняется студентами заочной формы 

обучения. Для выполнения курсовых работ кафедра предлагает 9 тем. Конкретная 

тема работы выбирается студентом в соответствии с начальной буквой его 

фамилии: 

1 тема А – В  

2 тема Г – Е  

3 тема Ж – И   

4 тема К – М 



5 тема Н – П 

6 тема Р – Т 

7 тема У – Х  

8 тема Ц – Ш 

9 тема Щ – Я 

 

9.3. Контрольные работы для обучающихся по заочной форме обучения 

Задание 1. 

Для выполнения данного задания необходимо на открытом участке местности 

выбрать ровную площадку с мягким грунтом. Определив на выбранной площадке 

направление своего движения, сделайте по ней 10 шагов обычной походкой и в 

нормальном темпе, чтобы на грунте в образовавшейся дорожке отчетливо были видны 

вдавленные следы обуви и особенности рисунка подошвы. 

а) Произведите осмотр дорожки следов обуви. Определите ее  

элементы: линию направления движения, линию ходьбы, длину 

шага правой и левой ног, угол разворота правой и левой стоп. 

На отведенном ниже месте сделайте ее схематическую зарисовку. 

б) Сфотографируйте фотоаппаратом методом масштабной съемки или 

зарисуйте один из объемных следов обуви, в котором отобразились индивидуальные 

особенности. Изучите след. Общие и частные идентификационные признаки следа 

обуви разметьте на фотоснимке или схеме и укажите их названия. 

в) Проанализируйте содержание элементов дорожки следов и особенности 

отдельного объемного следа обуви и составьте фрагмент протокола осмотра дорожки 

следов обуви и отдельного следа. 

г) Какую информацию о происхождении вышеуказанных следов обуви на 

грунте и физических особенностях лица, оставившего следы, можно извлечь из 

результатов осмотра? 

д) Какие материалы уголовного дела и объекты необходимо представить для 

проведения трасологической экспертизы следов обуви? Какие вопросы решаются этой 

экспертизой? 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

При составлении описательной части протокола осмотра места происшествия 

применительно к следу обуви необходимо указывать расположение следа 

относительно других объектов, размеры следа (длину, ширину каблука, подметочной 

части, общую длину следа), характер и цвет вещества, за счет которого образован след, 

форму отпечатков носка (острый, прямоугольный удлиненный, прямоугольный 

широкий, круглый широкий), заднего края подметки (прямой, скошенный, фигурный), 

переднего края каблука (прямой, вогнутый, выпуклый, фигурный), особенности 

рисунка, форму, размеры и расположение отпечатков особенностей строения подошвы 

обуви (гвоздей, швов, набоек, трещин, потертостей), способ фиксации и изъятия. 

 

 

Задание 2. 

Оставьте на листе бумаги несколько окрашенных следов пальцев рук (можно 

использовать типографскую краску, губную помаду и т.п.).  

Проведите криминалистическое исследование оставленных следов рук и по его 

результатам составьте: 

 фрагмент протокола осмотра следов рук в соответствии с криминалистическими 

требованиями; 

 постановление о назначении дактилоскопической экспертизы. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

При составлении описательной части протокола осмотра следов пальцев рук 

обязательно указывается:  

 на каком предмете находится след; 



 материал и состояние предмета (поверхность: сухая, влажная, пыльная, окрашенная 

и пр.); 

 вид следа (объемный, поверхностный, потожировой, маловидимый, невидимый, 

окрашенный, наслоения или отслоения); 

 место расположения следа (расстояние до двух неподвижных ориентиров); 

 цвет окрашенного следа, размеры следа в длину и ширину; 

 способ фиксации и изъятия следа. 

Примерная запись в протоколе при обнаружении следа пальца руки: «… на 

чистой сухой поверхности полированной деревянной дверцы шкафа обнаружен 

маловидимый потожировой след пальца. След расположен около левого бокового края 

дверцы и находится на расстоянии 7 см. от края дверцы со стороны запора и 84 см. от 

верхнего края дверцы. Наибольший размер следа в одном направлении – 12 мм., в 

другом (перпендикулярном первому) – 14 мм. Папиллярный узор выражен четко. Узор 

относится к типу петлевых. Ножки петель обращены влево. След сфотографирован, 

окрашен при помощи кисти порошком алюминия и перенесен на темную 

следокопировальную пленку. Пленка прикрыта покровным слоем и помещена в 

конверт. Конверт опечатан печатью «для пакетов», на нем выполнена пояснительная 

надпись, поставлены подписи понятых и следователя».  

 

ФОРМА ПОСТАНОВЛЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о назначении _____________________________ судебной экспертизы 

                     (какой именно) 

 

_____________                            "__" ____________ г.                           

(место составления) 

 

    Следователь (дознаватель) 

______________________________________________________________

________(наименование органа предварительного следствия или 

дознания, классный чин или звание, фамилия, инициалы 

следователя (дознавателя)) 

рассмотрев материалы уголовного дела N ______________________, 

УСТАНОВИЛ: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

      (излагаются основания назначения судебной экспертизы) 

 

    на основании изложенного и руководствуясь ст.  195 (196) и 

199 УПК РФ, 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

    1. Назначить _______________________________ судебную 

экспертизу, 

                            (какую именно) 

производство которой поручить 

_______________________________________________(фамилия, имя, 

отчество эксперта либо наименование экспертного учреждения) 

    2. Поставить перед экспертом вопросы: 

______________________________________________________________ 

                 (формулировка каждого вопроса) 



______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________                                             

    3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

                         (какие именно) 

    4. Поручить ____________________________________разъяснить 

                             (кому именно) 

эксперту права  и обязанности,  предусмотренные ст.  57 УПК 

РФ, и предупредить его об уголовной ответственности  в  

соответствии  со ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного 

заключения. 

 

    Следователь (дознаватель)                   

__________________ 

                                                    (подпись) 

    Права и  обязанности,  предусмотренные  ст.  57  УПК  РФ,  

мне разъяснены "__" ______________ г. Одновременно я 

предупрежден__ об уголовной ответственности в соответствии со 

ст.  307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения. 

    Эксперт                                     

__________________ 

                                                    (подпись) 

 

Задание 3. 

Составьте фрагмент протокола осмотра колеи объемных следов шин легкового 

автомобиля и отобразившихся в них частных идентификационных признаков. 

Вынесите постановление о назначении трасологической экспертизы по следам 

транспортных средств. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

«...Шоссе с сухим асфальтовым покрытием шириной 4 м на горизонтальном 

прямолинейном участке, начинающемся от, километрового столба с 

обозначением:»43/121» в сторону юга; имеет глинистые обочины шириной 2—2,5 м. В 

110 м от столба в направлении города К. на правой стороне асфальтового покрытия 

хорошо различимы следы шин автомобиля, представляющие собой следы „торможения 

в виде двух темных полос, отклоняющихся к правому краю полотна „шоссе”. Эти 

следы продолжаются на правой обочине шоссе под углом около 25° к полотну и 

являются объемными оттисками катившихся шин во влажном глинистом грунте. 

Наружный; след отстоит от кювета в наиболее близкой к нему части на 70 см. Общая 

длина следов торможения — левого 16 м, правого 12 м; длина следов на обочине, 

измеренная по прямой, 55 м. 

Общее число следов на участках обочины, примыкающих к асфальтовому 

покрытию в начале и конце следов, - 4, а на прямолинейном участке – 2. 

В конце дорожки (в сторону города К) наблюдаются следы левого поворота, 

продолжающиеся на асфальтовом покрытии в виде поверхностных следов, 

оставленных загрязненными шинами. Шина каждого следа, измеренная в нескольких 

участках на протяжении дорожки, составляет 145 мм, наибольшая глубина объемных 

следов – 90 мм. Ширина колеи транспортного средства одинакова для передних и 

задних колес и равна 1440мм. 

Во всех следах отобразились рисунки протекторов шин, состоящие из 

стрелообразных элементов, расположенных по оси, шириной 20мм и длиной 30 мм с 

примыкающими к ним по очереди справа и слева под углом 45° двумя 

параллелограммами с размерами 36х24 мм и 30х36 мм. Рисунки протекторов в 



натуральную величину показаны на прилагаемой к протоколу схематической 

зарисовке. 

При детальном осмотре следа на прямолинейном участке, расположенного 

ближе к асфальтному покрытию, обнаружена постоянно повторяющаяся особенность в 

виде выпуклости на осевом стрелообразном элементе с неровным дугообразным краем. 

Долина особенности – 15 мм. Указанная особенность повторяется в следах через 

промежутки в 240,5 см. 

Дно следов на глинистом грунте имеет пилообразное строение, причем пологие 

стороны площадок грунта обращены в южную сторону по направлению к городу К.  

Расположение следов и их размеры нанесены на плане, прилагаемом к 

протоколу. Участок шоссе со следами тормозного пути сфотографирован с двух 

сторон. Участок следа шины с особенностью сфотографирован по правилам 

масштабной съемки. С этого -участка изготовлен гипсовый слепок размером 32х18 

см….» 

 

Задание 4. 

Возьмите любую фотографию человека (Вашу, знакомого, и т.п.). Фотографию 

приложите к работе. Изучите ее по правилам составления словесного портрета. После 

этого составьте: 

 словесный портрет данного лица; 

 постановление о назначении судебно-портретной экспертизы для проверки 

версии о том, одно ли лицо изображено на фотографии и на документе или нет. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Последовательность описания по методике «словесного портрета» 

определяется традиционно: пол, возраст, рост (низкий, средний, высокий), 

телосложение по скелету и мускулатуре (сильное, среднее), по жировому отложению 

(худощавое, средней упитанности, полное), форма лица в фас (овальная, круглая, 

прямоугольная, треугольная, квадратная), лоб (высота, ширина, наклон в профиль, 

контур, особенности), брови (длина, ширина, густота, направление, контур, 

особенности), глаза (положение глазной щели, степень раскрытия глазной щели, 

степень выпуклости глазных яблок, цвет, величина, форма, особенности, аномалии), 

нос (длина, высота, глубина переносицы, ширина, контур спинки, ширина спинки носа, 

длина спинки носа, выступание носа, основание носа по положению, особенности), 

губы (высота, положение верхней губы, толщина, выступание губ, особенности), рот 

(величина, положение углов), подбородок (высота, ширина, положение, выпуклость, 

контур нижнего края, особенности), ушная раковина (величина, форма, прилегание), 

морщины (количество, расположение, форма), волосы на голове (форма, цвет, густота, 

контур линии роста, бритье, стрижка, прическа, длина волос), усы, бакенбарды, борода 

(длина, ширина, фасон, цвет), зубы (отсутствие и повреждение, величина, форма, 

наличие пломб, протезов), шея (высота, толщина, особенности), плечи (ширина, 

наклон), туловище (ширина груди, контур спины), руки (общая длина, общая ширина), 

кисть (длина, ширина), пальцы (длина, ширина, особенности), ноги (длина общая, 

ширина общая), ступня (длина, ширина, особенности), накожные приметы: опухоли, 

рубцы, родимые пятна, татуировки, характерные мозоли, профессиональное 

окрашивание отдельных участков кожи (положение, форма, размер, цвет), осанка 

(привычное положение), походка (темп движения, постановка ног придвижении, длина 

шага, угол шага, особенности, жесты, мимика, голос (сила, высота, чистота), речь 

(темп, эмоциональность, внятность, дефекты произношения, акцент, словарный 

состав), одежда (наименование, материал, цвет, фасон, отделка, размер, марка, степень 

изношенности, повреждения, соответствие размера росту человека). Безусловно, 

студент должен охарактеризовать не все эти признаки, а только те, которые хорошо 

отражены на снимке, додумывать ничего не надо. Функциональные (динамические) 

признаки по снимкам не описываются.  

 



9.4. Примерные тестовые задания 

Критерии оценки: за каждый правильный ответ студент получает 1 балл. Если 

ответ не указан или указан не правильно, то студент получает 0 баллов.  

«неудовлетворительно» - менее 65 баллов; 

«удовлетворительно» - от 65 до 95 баллов; 

«хорошо» - от 96 до 125 баллов; 

«отлично»- от 126 до 130 баллов. 

1. Определение криминалистики как науки о закономерностях возникновения, 

собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных 

на познании этих закономерностей средствах и методах судебного исследования и 

предотвращения преступлений сформулировано: 

а) Г. Гроссом; 

б)  А. Бертильоном; 

в) Р.С. Белкиным; 

г) С.Н. Трегубов. 

2. Автором работы "Руководство для судебных следователей", вышедшей в 

свет в 1892 году, является: 

а)     Ю. Торвальд; 

б)     Г. Гросс; 

в)     А. Бертильон; 

г) Н.В. Терзиев. 

3. Детальной разработкой антропометрической системы регистрации 

занимался: 

а)    А. Бертильон; 

б)    Е.Ф. Буринский; 

в)    Ф. Гальтон; 

г) Г. Гросс 

4. Под идентификацией понимается: 

а)     исследование механизма происшедшего события, явления; 

б)     выявление сходства нескольких объектов по их отображениям; 

в)     установление тождества материальных объектов; 

г) выявление отличий между объектами. 

5. Объект, отображающий свойства других объектов, это: 

а)     идентифицируемый объект; 

б)     идентифицирующий объект; 

в)     идентификационный признак; 

г)      объект идентификации. 

6. Идентификационное поле - это: 

а)  свойства отождествляемого объекта, с помощью которых его можно   распознать и 

выделить из совокупности иных объектов; 

б) совокупность идентификационных признаков, отобразившихся на объекте в 

конкретных условиях взаимодействия; 

в) совокупность методов и средств, применяемых в конкретной ситуации для 

идентификации объекта; 

г) место, где найден идентификационный признак. 

7. Соотношение частоты встречаемости идентификационного признака и его 

идентификационного значения выглядит так: 

а)      увеличение первого ведет к увеличению второго; 

б)      уменьшение первого ведет к увеличению второго; 

в)      эти понятия никак не связаны друг с другом; 

г) эти понятия тождественны. 

8. К вопросам диагностического характера нельзя отнести следующий: 

а)     имеются ли на документе признаки травления? 



б)     каков был первоначальный текст документа, залитого красителем? 

в)  принадлежат ли изъятые с места происшествия следы пальцев руки   Пономарю 

В.Н.? 

г) возможен ли выстрел из данного оружия без нажатия на спусковой крючок?  

9. К вопросам идентификационного характера нельзя отнести следующий: 

а)     Не оставлены ли следы, обнаруженные на нескольких местах взлома, одним и тем 

же орудием? 

б)    Не являются ли следы обуви, обнаруженные на месте происшествия, следами 

обуви, изъятой у Иванова П.А.? 

в)  Не оставлены ли повреждения на теле гражданина N ножом, изъятым с места 

происшествия? 

г)   В каком направлении передвигался человек, следы ног которого обнаружены на 

месте происшествия? 

10. Построенное по логическим законам, обоснованное фактическими 

данными предположение о событии преступления в целом и отдельных его 

обстоятельствах, имеющих существенное значение для установления истины по 

делу и подлежащее проверке, это: 

а)     тактический прием; 

б)     следственная версия; 

в)     криминалистическая гипотеза; 

г) следственная ситуация. 

11. Трассология изучается в рамках раздела: 

а)      методологические основы криминалистики; 

б)      криминалистическая тактика; 

в)      криминалистическая методика; 

г)       криминалистическая техника. 

12. Правильная последовательность разделов, составляющих систему 

криминалистики, выглядит так: 

а) методологические основы криминалистики; криминалистическая тактика; 

криминалистическая техника; криминалистическая методика; 

б) методологические основы криминалистики; криминалистическая техника; 

криминалистическая методика; криминалистическая тактика; 

в) методологические основы криминалистики; криминалистическая техника; 

криминалистическая тактика; криминалистическая методика; 

г) криминалистическая тактика, криминалистическая техника, методологические 

основы криминалистики, криминалистическая методика. 

13. К запечатлевающим видам съемки не относится: 

а)      измерительная съемка; 

б)      стереоскопическая съемка; 

в)      микрофотосъемка; 

г) макросъемка. 

14. Объектами опознавательной фотосъемки не могут быть: 

а)      трупы; 

б)      живые лица; 

в)      вещи, добытые преступным путем; 

г) вещественные доказательства. 

15. Опознавательный снимок по пояс выполняется в масштабе: 

а)      1/5; 

б)      1/7; 

в)      1/8; 

г) 1/20. 

16. Круговым или линейным способом может выполняться съемка: 

а)      измерительная; 

б)      репродукционная; 



в)      панорамная; 

г) опознавательная. 

17. По правилам масштабной съемки выполняется: 

а)     детальный снимок; 

б)     обзорный снимок; 

в)     ориентирующий снимок; 

г) узловой снимок. 

18. К средствам поисковой техники можно отнести: 

а)      чашку Петри; 

б)      электрощуп; 

в)      электронно-оптический преобразователь; 

г) складной трал. 

19. Основным способом фиксации результатов следственных действий 

является: 

а)      протокол; 

б)      фотосъемка; 

в)      видеосъемка; 

г) изготовление копий следов. 

20. К способам фиксации хода и результатов следственных действий не 

относится: 

а) наблюдение; 

б) звукозапись; 

в) копирование и моделирование; 

г) видеозапись. 

21. К формам применения криминалистической техники не относится: 

а)     процессуальная форма; 

б)     непроцессуальная форма; 

в)     унифицированная форма; 

г) комбинированная форма. 

22. Идентификация по отпечатку ладонной поверхности, по общей 

совокупности флексорных и белых линий, микродеталям по краям флексорных 

линий называется: 

а)     дактилоскопической; 

б)     пальмоскопической; 

в)     пороскопической; 

г) эджескопической. 

23. Эджескопическое исследование следов рук связано с изучением: 

а)  формы и особенностей взаимного расположения на отпечатках   папиллярных линий 

следов от наружных отверстий потовых желез; 

б)      особенностей рисунка краев (контуров) отпечатков папиллярных линий; 

в)   расположения папиллярных линий, частных признаков папиллярного узора; 

г) линий ладонной поверхности. 

24. След, образовавшийся при контакте пальца руки с поверхностью 

полированной крышки стола, если при этом четко отобразился папиллярный 

узор, является: 

а)     статическим; 

б)     динамическим; 

в)     периферическим; 

г) концентрическим. 

25. В зависимости от того, находились ли следовоспринимающий и 

следообразующий объекты в состоянии движения или покоя друг относительно 

друга в момент следообразования, различают следы: 

а)     объемные и поверхностные; 

б)     локальные и периферические; 



в)     статические и динамические; 

г) наслоения и отслоения. 

26. Если изменения произошли в пределах контактной поверхности 

следообразующего и следовоспринимающего объектов, то след нельзя отнести: 

а)     к локальным следам; 

б)     к периферическим следам; 

в)     к объемным следам; 

г) к видимым следам. 

27. Вероятнее всего для дактилоскопического исследования будет 

непригодным: 

а)      маловидимый след пальца; 

б)      динамический след пальца; 

в)      объемный след пальца; 

г) след наслоения. 

28. Использование порошков для выявления следов пальцев рук можно 

отнести: 

а)     к химическому способу выявления; 

б)     к визуальному способу обнаружения; 

в)     к физическому способу выявления; 

г) к комбинированному способу выявления. 

29. К основным типам папиллярных узоров не относится: 

а) ульнарный; 

б) петлевой; 

в) дуговой; 

г) завитковый. 

30. Папиллярный узор, в котором отображаются две дельты, относится к типу: 

а)      дуговых; 

б)      петлевых; 

в)      завитковых; 

г) ульнарных. 

31. Папиллярный узор, в котором отсутствуют дельты, относится к типу: 

а)      дуговых; 

б)      петлевых; 

в)      завитковых; 

г) радиальных. 

32. Для выявления следов пальцев руки на белой бумаге не целесообразно 

применять: 

а)     окись цинка; 

б)     окись меди; 

в)     порошок сургуча; 

г) порошок графита. 

33. К элементам следовой дорожки не относится: 

а)     ширина шага; 

б)     размер следа; 

в)     угол шага; 

г) угол разворота стопы. 

34. В рамках трассологической экспертизы может решаться вопрос: 

а) какова причина смерти человека? 

б)  имеются ли в документе признаки подделки? 

в)  оставлены ли следы обувью, изъятой у определенного лица?  

г) не выстреляна ли пуля из данного оружия? 

35. Судебная баллистика изучает: 

а)    холодное оружие и следы его применения; 

б)     огнестрельное оружие и следы его применения; 



в)     взрывные устройства, огнестрельное оружие и следы их применения; 

г) все виды оружия и следы их применения. 

36. Оружие, предназначенное для использования должностными лицами 

государственных органов и работниками юридических лиц, которым 

законодательством РФ разрешено ношение, хранение и применение указанного 

оружия в целях самообороны или для исполнения возложенных на них 

федеральным законом обязанностей по защите жизни и здоровья граждан, 

собственности, по охране природы и природных ресурсов, ценных и опасных 

грузов, специальной корреспонденции, относится: 

а)    к боевому оружию; 

б)    к служебному оружию; 

в)    к гражданскому оружию; 

г) к спортивному оружию. 

37. К основным частям огнестрельного оружия не относится: 

а)     ствольная коробка; 

б)     рамка; 

в)     спусковой крючок; 

г) затвор. 

38. На донышке гильзы может быть найден: 

а)    след зацепа-выбрасывателя; 

б)    след отражателя; 

в)    след полей нарезов; 

г) след патронного упора. 

39. В зависимости от соотношения диаметров корпуса и шляпки гильзы 

различают следующие виды гильз: 

а)     пистолетные и винтовочные; 

б)     цилиндрические и бутылочные; 

в)     закраинные и беззакраинные; 

г) оболочечные и безоболочечные. 

40. Обнаруженную на месте происшествия гильзу рекомендуется брать: 

а)     двумя пальцами за край донышка и дульце; 

б)     при помощи введения в дульце тонкой палочки; 

в)     поднимая за край дульца при помощи пинцета; 

г) при помощи магнитного подъемника. 

41. К способам крепления пули к гильзе не относится: 

а)     кернение; 

б)     обжим; 

в)     метод насечек; 

г) тугая посадка. 

42. Поясок осаднения может быть обнаружен: 

а)     на входном пулевом отверстии на теле человека; 

б)   на входном пулевом отверстии в деревянной поверхности при выстреле с близкого 

расстояния; 

в)    по краям огнестрельного входного отверстия на одежде; 

г) по краям выходного пулевого отверстия на дереве. 

43. К признакам выстрела с близкого расстояния не относятся: 

а)     следы термического воздействия пороховых газов; 

б)     следы копоти; 

в)    наличие поясков обтирания и осаднения; 

г) внедрение несгоревших порошинок. 

44. Визирование используется в целях: 

а)     выявления следов выстрела; 

б)     установления места нахождения стрелявшего; 

в)     определения убойной силы оружия; 



г) определение давности выстрела. 

45. Изменение собственного почерка с целью затруднить его узнавание это: 

а)     маскировка почерка; 

б)     имитация почерка; 

в)     индивидуализация почерка; 

г) вариативность почерка. 

46. Взъерошенность волокон бумаги, повреждение линовки и защитной сетки, 

уменьшение толщины бумаги свидетельствует о: 

а)     травлении; 

б)     подчистке; 

в)     дописке; 

г) подделке оттиска печати. 

47. Уменьшение интервалов между буквами и словами, отклонение от 

направлений линий письма, огибание оттисков печатей характерно для такого 

способа подделки документов как: 

а)  подчистка; 

б)  дописка; 

в)  травление; 

г) переклейка фотографий. 

48. Если документ выполнен по всем правилам, но указанные в нем данные не 

соответствуют действительности, то имеет место: 

а)  материальный подлог; 

б)  искажение документа; 

в)  интеллектуальный подлог; 

г) маскировка документа. 

49. Если подпись скопирована «на просвет», то имеет место: 

а) техническая подделка подписи; 

б) рукописная подделка подписи; 

в) копирование подписи с помощью промежуточного клише; 

г) графическая подделка подписи. 

50. К общим признакам почерка относится: 

а)  соотношение размеров элементов письменных знаков; 

б)  способ начала письменного знака; 

в)  разгон почерка; 

г) расположение точки начала письменного знака. 

51. К частным признакам почерка относится: 

а)  способ соединения письменных знаков 

б)  нажим; 

в)  выработанность почерка; 

г) форма полей. 

52. К топографическим признакам письма можно отнести: 

а)  соотношение размеров соседних письменных знаков; 

б)  положение продольных осей письменных знаков (наклон); 

в)  форму полей; 

г) разгон почерка. 

53. Если на почерковедческую экспертизу, назначенную по уголовному делу, в 

качестве образца предоставляется текст ходатайства обвиняемого по этому же 

делу, написанного им собственноручно, то данный образец относится: 

а)  к свободным; 

б)  к экспериментальным; 

в)  к условно-свободным; 

г) к комбинированным. 

54. К свободным образцам речи нельзя отнести: 



а)  видеозапись выступления на митинге, выполненную за два месяца до совершения 

преступления; 

б)  написанные собственноручно по данному делу показания обвиняемого; 

в)  материалы личной переписки; 

г) школьные сочинения. 

55. При назначении почерковедческой экспертизы не ставится вопрос: 

а)  имеются ли в документе признаки маскировки почерка? 

б)  не выполнена ли данная записка Сидорчуком П.И.? 

в)  присутствуют ли на документе признаки травления? 

г) в каком состоянии находился исполнитель документа? 

56. Автороведческое исследование документа связано: 

а)  с определением места изготовления материала документа; 

б) с выяснением условий выполнения документа, установлением психофизических 

свойств исполнителя документа; 

в)  с установлением физиологических, психических признаков и свойств лица, 

сформулировавшего текст документа; 

г) с установлением давности выполнения текста. 

57. Габитологией в криминалистике называется: 

а) научно-практическое направление, связанное с исследованием запаховых следов; 

б) идентификацию личности по следам биологических выделений; 

в) раздел, посвященный идентификации личности по признакам внешности; 

г) раздел, изучающий голос человека и его свойства. 

58. Разработкой и научным обоснованием метода графической и пластической 

реконструкции лица по черепу занимался: 

а) Н.А. Селиванов; 

б) Л.М. Гаврилов; 

в) М.М. Герасимов; 

г) Р.С. Белкин. 

59. На закономерностях соотношения между толщиной мягких тканей лица и 

строением подлежащих костей основан следующий метод идентификации 

человека: 

а) наложения диапозитивов; 

б) проективной геометрии; 

в) пластической реконструкции; 

г) гомеоскопический. 

60. Особенности походки человека можно отнести к следующим признакам 

внешности: 

а)  к функциональным; 

б)  к анатомическим; 

в)  к сопутствующим; 

г) к статическим. 

61. Наличие определенных аксессуаров относится: 

а)  к анатомическим признакам внешности; 

б)  к функциональным признакам внешности; 

в)  к сопутствующим признакам внешности; 

г) к динамическим признакам внешности. 

62. Цвет глаз можно отнести: 

а) к функциональным признакам внешности; 

б) к особым приметам внешности; 

в) к анатомическим признакам внешности; 

г) к сопутствующим признакам внешности. 

63. Сравнительное исследование с использованием системы «словесный портрет» 

относится: 

а) к измерительным способам сопоставления изображений; 



б) к визуальным способам сопоставления изображений; 

в) к графическим способам сопоставления изображений; 

г) к комбинированным способам сопоставления изображений. 

64. Наиболее рациональная линия поведения следователя при производстве 

следственного действия – это: 

а)  тактическая рекомендация; 

б)  тактический прием; 

в)  следственная версия; 

г) следственная ситуация. 

65. До возбуждения уголовного дела в качестве следственного действия возможно 

провести: 

а)  следственный эксперимент; 

б)  осмотр места происшествия; 

в)  обыск; 

г) освидетельствование. 

66. Закон не требует участия понятых для производства: 

а) обыска; 

б) следственного эксперимента; 

в) допроса; 

г) выемки. 

67. Под местом происшествия в криминалистике понимается: 

а) место, где непосредственно совершено деяние, составляющее объективную сторону 

преступления; 

б)  место, где обнаружены различные следы, указывающие на его связь с 

преступлением; 

в)   место, где обнаружен труп или похищенные ценности; 

г) место, где проживает потерпевший. 

68. В зависимости от того, осматривается ли предмет в первоначальном 

положении или с перемещением, осмотр места происшествия классифицируется 

на: 

а) субъективный и объективный; 

б) статический и динамический; 

в) линейный и по спирали; 

г)  выборочный и сплошной. 

69. Последовательность действий при осмотре места происшествия выглядит 

так: 

а) ориентирование, обзор, детальное изучение обстановки места происшествия, 

детальное изучение предметов, следов; 

б) обзор, ориентирование, детальное изучение предметов, следов, детальное изучение 

обстановки места происшествия; 

в) обзор, ориентирование, детальное изучение обстановки места происшествия, 

детальное изучение предметов, следов.  

70. Негативные обстоятельства – это: 

а) обстоятельства, свидетельствующие о виктимном поведении потерпевшего; 

б) факты, уличающие конкретное лицо в совершении преступления и 

характеризующие его с отрицательной стороны; 

в)  отсутствие следов и предметов, которые должны быть при тех условиях, о которых 

свидетельствует обстановка места происшествия; 

г) обстоятельства, препятствующие расследованию. 

71. Что еще относится к способам фиксации результатов осмотра места 

происшествия, кроме протокола, планов, схем, фотоснимков, кино- или 

видеозаписи  

__________________________________________________________________ 



72. Для процессуального оформления осмотра места происшествия требуется: 

а)  мотивированное постановление следователя и протокол; 

б) протокол;  

в) достаточно постановления следователя, а также фото- и видеоматериалов; 

г) судебное решение. 

73. Какие действия осуществляются на каждой из названных стадий осмотра: 

подготовительная: _________________________________________________________ 

стадия общего осмотра: _____________________________________________________ 

стадия детального осмотра: __________________________________________________ 

заключительная стадия: _____________________________________________________ 

74. Целями освидетельствования является: 

а) обнаружение и изъятие предметов, имеющих значение для дела; 

б) обнаружение на теле человека или его одежде следов преступления; 

в) установление на теле человека следов преступления или наличия особых примет; 

г) выявление и устранение противоречий в показаниях свидетелей. 

75. Освидетельствование, которое связано с обнажение освидетельствуемого 

лица, проводится: 

а) на основании постановления следователя; 

б) на основании постановления следователя с согласия прокурора; 

в) на основании судебного решения; 

г) без вынесения постановления и принятия судебного решения. 

76. Одновременная проверка показаний на месте нескольких лиц: 

а) допускается, если лиц не более двух; 

б) не допускается; 

в) допускается с согласия прокурора; 

г) допускается, только если два лица, показания которых проверяются, друг с другом 

не знакомы. 

77. Не подлежит допросу в качестве свидетеля: 

а) банковский работник об условиях выдачи кредитов; 

б) врач об обстоятельствах лечения пациента; 

в) защитник обвиняемого об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с 

осуществлением защиты; 

г) родственник участника процесса. 

78. Примером наводящего вопроса может быть такой: 

а)  Когда Вы виделись с потерпевшим в последний раз? 

б)  Был ли нападавший одет в спортивный костюм серого цвета? 

в)  Не запомнили ли Вы цвет подъехавшего автомобиля? 

г) Сколько было людей на месте происшествия?  

79. Следователь вызвал врача-гинеколога и предложил ему дать 

свидетельские показания о порядке приема больных в клинику. Вправе ли 

следователь это сделать? 

а) вправе; 

б) нет, поскольку существует такое понятие как врачебная тайна; 

в) вправе, но по согласованию с начальником медицинского учреждения; 

г) вправе при получении судебного решения. 

80. Следователю было известно, что 12-летний Юрий Новиков при отце всегда 

говорит правду. Поэтому он допросил Юрия в качестве свидетеля в присутствии 

отца и педагога школы. Правильно ли поступил следователь? 

а) неправильно; 

б) правильно; 

в) нужно было допросить в присутствии отца без педагога; 

г) нужно было допросить в присутствии педагога без отца. 



81. Оглашать показания, данные участниками очной ставки на предыдущих 

допросах: 

а) вообще не разрешается; 

б) разрешается в любой момент, когда это тактически более правильно; 

в) разрешается только после дачи показаний на очной ставке и записи их в протокол; 

г) разрешается только после дачи показаний обоими участниками или отказа от дачи 

показаний. 

82. Приведите пример ассоциации по сходству и контрасту, возникающей в 

процессе допроса. 

__________________________________________________________________ 

83. Обвиняемый дал на допросе показания, что ломик, с помощью которого он 

взломал дверь магазина при совершении кражи, брошен им в сарай соседа. Ранее 

сарай не осматривался. Какое следственное действие необходимо выполнить для 

установления указанного обстоятельства? 

а)  осмотр места происшествия; 

б)  выемку; 

в) проверку показаний на месте; 

г) трасологическую экспертизу. 

84. В ходе следственного эксперимента может решаться следующий вопрос: 

а) может ли определенный объект поместиться в конкретном хранилище? 

б) кровь какой группы обнаружена на месте происшествия? 

в) в каком направлении двигался человек, следы ног которого обнаружены на месте 

происшествия? 

г) не оставлен ли след пальца конкретным человеком? 

85. Если требуется выяснить время горения подожженного фитиля определенной 

длины, то проводится: 

а)  следственный эксперимент; 

б) баллистическая экспертиза; 

в) технико-криминалистическая экспертиза; 

г) пожарно-техническая экспертиза. 

86. Если после проведения первоначальной экспертизы возникли новые 

вопросы, то назначается: 

а)  повторная экспертиза; 

б)  дополнительная экспертиза; 

в)  комиссионная экспертиза; 

г) комплексная экспертиза. 

87. Если возникли сомнения в компетентности эксперта, проводившего 

первоначальную экспертизу, то назначается: 

а)  комплексная экспертиза; 

б)  повторная экспертиза; 

в)  дополнительная экспертиза; 

г) комиссионная экспертиза. 

88. Одорология изучает: 

а) следы крови различной давности; 

б) запаховые следы; 

в) особенности слухового восприятия; 

г) звуковую информацию. 

89. К задачам обыска не относится: 

а) отыскание имущества для обеспечения возможной конфискации; 

б) отыскание трупов; 

в) отыскание следов пальцев рук; 

г) отыскание разыскиваемых лиц. 



90. Назовите еще один способ поиска тайников: 1) сенсорный (с использованием 

органов чувств); 2) инструментальный (с применением научно-технических 

средств); 3) ____________________________________ 

91. Гражданин К. перевозил наркотики в полиэтиленовом пакете, который он 

проглотил, а конец нити зацепил за зуб. Путем проведения оперативно-

розыскных мероприятий об этом стало известно. К. отрицал факт нахождения у 

него наркотиков. Для обнаружения и изъятия наркотиков требуется провести: 

а) освидетельствование; 

б) личный обыск; 

в) выемку; 

г) осмотр подозреваемого. 

92. При предъявлении для опознания живых лиц в качестве статистов не 

рекомендуется привлекать: 

а) лиц, схожих по внешним признакам с опознаваемым; 

б) несовершеннолетних; 

в) сотрудников того учреждения, где проводится данное следственное действие; 

г) престарелых граждан. 

93. Нельзя проводить предъявление для опознания, если: 

а) опознающий будет знаком с одним из статистов; 

б) опознаваемый будет знаком с одним из статистов; 

в) среди лиц, предъявляемых для опознания, будут сотрудники милиции; 

г) опознающий ранее воспринимал лицо при плохих погодных условиях. 

94. Труп целесообразно предъявлять для опознания: 

а) без одежды; 

б) в той одежде, в которой он найден; 

в) в одежде, соответствующей сезону; 

г) в любой одежде. 

95. В криминалистическую характеристику преступления не включают: 

а)  типичные следственные ситуации при расследовании преступления; 

б)  типичные способы сокрытия преступления; 

в)  описание наиболее распространенных способов совершения преступления; 

г) данные о личности потерпевшего. 

96. Методику расследования карманных краж можно отнести: 

а) к одноступенчатой методике; 

б) к двухступенчатой методике; 

в) к методике большей детализации; 

г) к общей методике. 

97. Криминалистическая методика является: 

а) первым разделом криминалистики; 

б) вторым разделом криминалистики; 

в) третьим разделом криминалистики; 

г) четвертым разделом криминалистики. 

98. Частные методики по объему подразделяются на: 

а) одноступенчатые, двухступенчатые, большей детализации; 

б) полные и сокращенные; 

в) комплексные и конкретные; 

г) ситуативные и общие. 

99. Фармазонство – это: 

а) подделка документов; 

б) мошенничество путем продажи поддельных камней и драгоценных металлов; 

в) фальшивомонетничество; 

г) мошенничество в сфере страхования. 

100.  Виктимное поведение  - это: 



а) поведение, провоцирующее совершение преступления; 

б) линия поведения лица, совершившего преступление, характеризующаяся сведением 

к минимуму преступных последствий; 

в) линия поведения следователя, способствующая тому, чтобы потерпевший активно 

помогал установить истину по делу; 

г) посткриминальное поведение преступника. 

101. Отраслью криминалистической техники не является: 

а) криминалистическая трасология; 

б) криминалистическая гомология; 

в) криминалистическая габитология; 

г) криминалистическая одорология. 

102. К научно-техническим средствам исследования относятся: 

а) видеозапись; 

б) электрография; 

в) адсорбент; 

г) мелкодисперсные порошки. 

103. Элемент, отсутствующий в понятии криминалистической техники: 

а) совершенствование уже имеющихся технических средств; 

б) разработка методических рекомендаций по выявлению, расследованию и 

предупреждению преступлений; 

в) разработка и внедрение технических средств для работы с доказательствами; 

г) система научно обоснованных положений. 

104. Отраслью криминалистической техники является: 

а) криминалистическая тактика; 

б) криминалистическая диагностика; 

в) уголовная регистрация; 

г) криминалистическая документация. 

105. К научно-техническим средствам обнаружения относятся: 

а) оптические приборы; 

б) слепочные массы; 

в) диапозитивы; 

г) пинцеты. 

106. К классу криминалистических экспертиз не относится: 

а) трасологическая экспертиза; 

б) баллистическая экспертиза; 

в) почерковедческая экспертиза; 

г) судебно-медицинская экспертиза. 

107. К критериям допустимости тактического приема не относится: 

а) правомерность; 

б) соответствие нравственным требованиям; 

в) закрепление в законе; 

г) научная обоснованность. 

108. По объему обосновываемых версией обстоятельств криминалистические 

версии делятся на: 

а) оперативно-розыскные и розыскные; 

б) общие и частные; 

в) типичные и неординарные; 

г) субъективные и объективные.  

109. К принципам планирования расследования не относится: 

а) индивидуальность; 

б) динамичность; 

в) реальность; 

г) гласность. 



110. Мыслительная деятельность следователя по поводу дальнейшего хода 

расследования – это: 

а) план расследования; 

б) планирование расследования; 

в) следственная версия; 

г) тактический прием. 

111. Положение о том, что план расследования должен корректироваться с учетом 

изменившихся обстоятельств, появления не известных ранее фактических 

данных, отражает принцип: 

а) динамичности расследования; 

б) гласности расследования; 

в) индивидуальности расследования; 

г) реальности расследования. 

112. Эксгумация проводится: 

а) по постановлению следователя, а если родственники умершего (погибшего) 

возражают, то с санкции прокурора; 

б) по постановлению следователя, а если родственники умершего (погибшего) 

возражают, то на основании судебного решения; 

в) в любом случае с санкции прокурора; 

г) в любом случае на основании судебного решения. 

113. К задачам следственного эксперимента не относится: 

а) проверка возможности лица воспринимать какие-либо факты; 

б) проверка возможности лица совершать какие-либо действия; 

в) получение показаний участника процесса; 

г) выяснение механизма образования следов. 

114. Если необходимо проверить возможность водителя видеть пешехода на 

определенном расстоянии, то проводится: 

а) проверка показаний на месте; 

б) следственный эксперимент; 

в) автотранспортная экспертиза; 

г) трасологическая экспертиза. 

115. Проверка показаний на месте: 

а) является самостоятельным следственным действием; 

б) является разновидностью следственного эксперимента; 

в) является разновидностью допроса на местности; 

г) является разновидностью осмотра участка местности. 

116. Способом изготовления гипсовых слепков не является: 

а) насыпной; 

б) наливной; 

в) сварной; 

г) комбинированный. 

117. След пальца на стекле является: 

а) поверхностным следом наслоения; 

б) поверхностным следом отслоения; 

в) следом термического изменения следовоспринимающего объекта; 

г) следом перераспределения вещества. 

118. К криминалистическим средствам обнаружения не относится: 

а) складной трал; 

б) йодная трубка; 

в) алюминиевая фольга; 

г) газоанализатор. 

119. Технико-криминалистические средства и методы в процессуальной форме 

применяются: 

а) в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий; 



б) при проведении опроса защитником; 

в) при производстве криминалистических экспертиз; 

г) при производстве следственных действий. 

120. Оседание пыли вокруг стоящего на полу предмета образует след: 

а) динамический; 

б) периферический; 

в) локальный; 

г) концентрический. 

121. Если потоки папиллярных линий образуют в центре эллипс или овал, то узор 

относится к типу: 

а) дуговых; 

б) радиальных; 

в) завитковых; 

г) ульнарных.  

122. К физическим методам выявления следов пальцев рук не относится: 

а) использование раствора нингидрина в ацетоне; 

б) использование порошков; 

в) окуривание парами йода; 

г) окуривание копотью. 

123. Для обработки дактилоскопическими порошками поверхностей не 

используется: 

а) кисть флейц; 

б) магнитная кисть; 

в) поролоновая губка; 

г) стекловолоконная кисть. 

124. Следы шины на одежде потерпевшего относятся: 

а) к следам-предметам; 

б) к следам-отображениям; 

в) к идеальным следам; 

г) к следам-веществам. 

125. Учет похищенного и изъятого у преступников нарезного оружия относится к: 

а) оперативно-справочным учетам; 

б) оперативно-розыскным учетам; 

в) оперативно-следственным учетам; 

г) инициативным учетам. 

126. Алфавитная картотека лиц, привлекавшиихся к уголовной ответственности, 

ведется в: 

а) информационном центре; 

б) экспертно-криминалистическом центре; 

в) экспертно-криминалистическом отделе; 

г) УМВД. 

127. Регистрация по признакам внешности относится: 

а) к федеральным учетам; 

б) к местным учетам; 

в) к централизованным учетам; 

г) к комбинированным учетам. 

128. Учет преступлений, совершенных определенным способом, основан на: 

а) установлении личности по отпечаткам пальцев; 

б) регистрации ранее судимых лиц; 

в) стереотипе поведения людей; 

г) признаках внешности жертв преступлений. 

129. Обязательной дактилоскопической регистрации подлежат: 

а) военнослужащие; 



б) члены экипажей воздушных судов государственной, гражданской и 

экспериментальной авиации Российской Федерации; 

в) адвокаты; 

г) граждане, претендующие на получение удостоверения частного охранника. 

130. Обязательной государственной геномной регистрации подлежат: 

а) неопознанные трупы; 

б) военнослужащие; 

в) лица, осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение 

тяжких или особо тяжких преступлений; 

г) судьи. 

 

10. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

10.1. Основная литература 

 

Адельханян, Р.А. Криминалистика: курс лекций : учебное пособие / Р.А. Адельханян, 

Д.И. Аминов, П.В. Федотов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. - ISBN 978-5-238-02145-4 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192 

Криминалистика : учебник / под ред. А.Ф. Волынский, В.П. Лавров. - 2-е изд. перераб. 

и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 943 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

01398-5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190 

Криминалистика: Учебное пособие/Балашов Д. Н., Балашов Н. М., Маликов С. В. - 6 

изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 241 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) 

(Обложка) ISBN 978-5-369-01353-3, http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460715 

Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: ил.; 

70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

Криминалистика: Учебник / Под ред. Яблокова Н.П. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 752 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=814396 

Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 464 

с. : ил. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=946189  

 

10.2. Дополнительная литература 

Габитоскопия и портретная экспертиза: Учебник / А.М. Зинин, И.Н. Подволоцкий; Под 

ред. Е.Р. Россинской - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с.: ил.; 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-91768-466-6 [Электронный ресурс]. - 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=448742 

Коровин, Н.К. Криминалистика : учебное пособие / Н.К. Коровин ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный 

технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2014. - 308 с. : табл., ил. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-7782-2368-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435989 

Криминалистическая методика расследования: современное состояние и проблемы: 

Монография / Яблоков Н.П. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с.: 60x90 

1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-91768-687-5 [Электронный ресурс]. - 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=528483 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460715
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=814396
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=946189
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435989


Майлис, Н.П. Введение в судебную экспертизу : учебное пособие / Н.П. Майлис. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 159 с. - ISBN 978-5-238-02117-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114758 

Методика расследования отдельных видов преступлений против личности : учебник / 

под общ. ред. В.Н. Карагодина. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 503 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-02634-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426621 

Майлис, Н.П. Трасология и трасологическая экспертиза : курс лекций / Н.П. Майлис ; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Российский государственный университет правосудия. - М. : Российский 

государственный университет правосудия, 2015. - 236 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-

93916-469-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439602  

 

10.3. Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

Конституция РФ, УК РФ с комментариями 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 22.11.2001. с изм. и доп. 

ФЗ «Об оружии» от 13.12.1996. № 150-ФЗ с изм. и доп.  

ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в РФ» от 25.07.1998. № 12-

ФЗ  

ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995. № 144-ФЗ с изм и доп.  

ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998. № 3-ФЗ 

ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» от 31.05. 2001. № 73-

ФЗ 

ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства» от 20.08.2004. № 119-ФЗ 

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 21.05.1999. № 120-ФЗ 

ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 

ФЗ «Об информации, информационных тезхнологиях и о защите информации» от 

27.07.2006. // Российская газета. – 2006. – 29 июля 

ФЗ «О противодействии терроризму» от 06.03.2006. № 35-ФЗ  

ФЗ «О противодействии коррупции» от 25.12.2008. № 273-ФЗ // Российская газета. – 

2008. – 30 декабря 

ФЗ от 03.12.2008 № 242-ФЗ (с изм. от 17.12.2009) «О государственной геномной 

регистрации в Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс» 

ФЗ «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ // СПС «Консультант Плюс» 

Национальный план противодействия коррупции, утв. Президентом РФ от 31.07.2008 

N Пр-1568 // Российская газета. – 2008. – 5 мая 

Постановление Правительства РФ от 25.12.1998. № 1543 «Об утверждении Положения 

о направлении материальных носителей, содержащих дактилоскопическую 

информацию» 

Постановление Правительства РФ от 06.04.1999. № 386 «Об утверждении перечня 

должностей, на которых проходят службу граждане РФ, подлежащие обязательной 

государственной дактилоскопической регистрации» 

Приказ Главного военного прокурора РФ от 14.10.1997. № 175 «Об организации 

криминалистической службы в органах военной прокуратуры, совершенствованию 

работы по раскрытию преступлений, розыску похищенного, утраченного оружия и 

боеприпасов» 

Приказ МВД России от 14.07.2012 № 696 «Об утверждении Административного 

регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114758
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426621
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439602


государственной услуги по проведению добровольной государственной 

дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» 

Приказ МВД РФ № 688, МЧС РФ № 472, Министра обороны РФ № 1214, Минфина РФ 

№ 110н, Минюста РФ № 235, Минтранса РФ № 205, СВР РФ N 36, ФТС РФ № 1785, 

ФСБ РФ № 456, ФСО РФ № 468, ФСКН РФ № 402, ФМС РФ № 299 от 27.09.2010 «Об 

утверждении Положения о порядке формирования и ведения информационного 

массива, создаваемого в процессе проведения государственной дактилоскопической 

регистрации» 

Приказ МЗ РФ от 11.09.2000. «О медицинском освидетельствовании граждан для 

выдачи лицензии на право приобретения оружия» 

Приказ МВД РФ от 11.01.2009. № 7 «Об утверждении Наставления по организации 

экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России» 

Приказ МВД России от 10 февраля 2006 г. № 70 «Об организации использования 

экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации 

при раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел» 

Приказ МВД России от 9 июля 2007 г. № 612 «Об утверждении Наставления по 

формированию и ведению централизованных оперативно-справочных, 

криминалистических и розыскных учетов органов внутренних дел Российской 

Федерации» 

Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО 

России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН 

России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 «Об утверждении Инструкции о порядке 

представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, 

следователю или в суд» 

Доктрина информационной безопасности РФ (утв. Президентом 09.09.2000. № Пр-

1895, «Российская газета» от 28.09.2000.); 

ППВС РФ от 12.03.2002. № 5 «О судебной практике по делам о хищении, 

вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств»  

ППВС РФ от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, 

связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами» 

ППВС РФ от 27.01.1999. № 1  «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 

УК)» 

ППВС РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об 

иных коррупционных преступлениях» 

ППВС РФ от 27.12.2002. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое»  

ППВС РФ от 04.12.2014 № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности» 

ППВС РФ от 05.06.2002. № 14 «О судебной практике по делам о нарушении правил 

пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога 

либо в результате неосторожного обращения с огнем»  

ППВС РФ от 09.12.2008. № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, 

связанных с нарушением правил дорожного движении и эксплуатации транспортных 

средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения»  

ППВС РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении 

должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» 

ППВС РФ от 29.06.2010 № 17 «О практике применения судами норм, 

регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» 

ППВС РФ от 21.12.2010. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» 

ППВС РФ от 01.02.2011. № 1 «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних» 



ППВС РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, 

присвоении и растрате» 

 

10.4. Учебно-методическое обеспечение для организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Орлова, В.Ф. Судебно-почерковедческая диагностика : учебное пособие для студентов 

вузов / В.Ф. Орлова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 160 с. : схем. - 

(Научные издания для юристов). - ISBN 5-238-01033-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446424  

Селезнев, А.В. Современные проблемы криминалистики : учебное пособие / 

А.В. Селезнев, Э.В. Сысоев ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Тамбовский государственный технический 

университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. - 160 с. - Библиогр. 

в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277940 

Словарь по криминалистике: 1250 терминов и определений / Академия Следственного 

комитета Российской Федерации ; под ред. А.М. Багмет, А.И. Бастрыкин, В.В. Бычков 

и др. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 383 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02709-8 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426676 

Судебная экспертиза: Курс общей теории / Т.В. Аверьянова. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 480 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-013-2 

[Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407731 

Тегако, Л.И. Дерматоглифика в современном научном познании человека / Л.И. Тегако, 

Е.Д. Кобылянский ; Национальная академия наук Беларуси, Институт истории. - Минск 

: Белорусская наука, 2015. - 436 с. : схем., табл., ил. - Библиогр.: с. 165-185. - ISBN 978-

985-08-1818-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436569 

Чернов, Ю.Г. Психологический анализ почерка: системный подход и компьютерная 

реализация в психологии, криминологии и судебной экспертизе / Ю.Г. Чернов. - М. : 

Генезис, 2011. - 441 с. - (Расширение горизонтов). - ISBN 978-5-98563-259-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236446  

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Описание ресурса Адрес 

Поисковые системы 

«Яndex» – полифункциональный поисковый 

114нтернет-ресурс 

http://www.yandex.ru  

«Rambler» – информационно-поисковая система http://vlast.rambler.ru  

«Google» – многоязычная поисковая система http://www.google.com.ru/  

Yahoo! – поисковая система и каталог ресурсов http://www.yahoo.com 

«Рубрикон» – крупнейший энциклопедический 

ресурс Интернета 

http://www.rubricon.com 

«Кирилл и Мефодий» – знания обо всём http://www.km.ru  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446424
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277940
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426676
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436569
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236446
http://www.yandex.ru/
http://vlast.rambler.ru/
http://www.google.com.ru/
http://www.yahoo.com/
http://www.rubricon.com/
http://www.km.ru/


Википедия – свободная универсальная 

энциклопедия 

http://ru.wikipedia.org  

Правовые базы данных 

Конституция Российской Федерации. 

Содержит Конституцию Российской Федерации 

(оптическая копия официального издания); 

информацию о Государственной власти PФ; 

Государственные символы PФ; Постановления 

Конституционного Суда PФ; Постановления 

Пленума Верховного Суда PФ 

http://www.constitution.ru  

ГАРАНТ. Сайт позволяет ознакомиться с 

законодательством РФ (с комментариями), а 

также с новостями органов государственной 

власти РФ 

http://www.garant.ru 

Общероссийская сеть распространения 

правовой информации «Консультант Плюс». 

Содержит Онлайн-версии систем; графические 

копии документов; информацию из Минюста 

РФ; обзоры законодательства; полезные ссылки  

http://www.consultant.ru 

ЮРИДИЧЕСКАЯ РОССИЯ – российский 

образовательный правовой портал. Содержит 

правовую библиотеку, информацию о 

конференциях, образовательные новости, 

юридические документы и иные материалы  

http://law.edu.ru/  

Информационное агентство по экономике и 

правоведению. Имеет собственную базу данных 

по Государственной Думе, Совету Федерации, 

Конституционному Суду и ВАС. Базы данных 

включают законы, законопроекты, решения и 

резолюции, новости правоведения и экономики. (в 

рубрику «Правовые базы данных») 

http://www.akdi.ru  

Кодекс (законодательство, комментарии, 

консультации, судебная практика)  
http://www.kodeks.ru/  

Судебная власть в России 

Конституционный Суд РФ. Официальный сайт 

Конституционного Суда РФ дает информацию о 

становлении и деятельности суда, составе суда, 

о правовых основах деятельности суда, а также 

решения Конституционного суда РФ 

http://www.ksrf.ru  

Верховный Суд Российской Федерации. Сайт 

позволяет ознакомиться с историей становления 

Верховного суда РФ, решениями Верховного суда 

РФ, бюллетенем суда, органами судейского 

сообщества и новостями Верховного суда РФ 

http://www.vsrf.ru/  

Промышленный районный суд г. Смоленска. http://prom.sml.sudrf.ru  

http://ru.wikipedia.org/
http://www.constitution.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.akdi.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://prom.sml.sudrf.ru/


Официальный сайт суда. Содержит справочную 

информацию, материалы судебной практики 

Ленинский районный суд г. Смоленска. 

Официальный сайт суда. Содержит справочную 

информацию, материалы судебной практики 

http://leninsky.sml.sudrf.ru/ 

Заднепровский районный суд г. Смоленска. 

Официальный сайт суда. Содержит справочную 

информацию, материалы судебной практики 

http://zadnepr.sml.sudrf.ru  

Смоленский областной суд. Официальный сайт 

суда. Содержит справочную информацию, 

материалы судебной практики 

http://oblsud.sml.sudrf.ru/     

Материалы судебной практики 

РосПравосудие (банк судебных решений) https://rospravosudie.com/  

Судебные и нормативные акты РФ http://sudact.ru/  

Федеральные органы исполнительной власти 

Правительство РФ. На официальном сайте 

Правительства РФ находится информация о 

Председателе Правительства Российской 

Федерации; Заместителях Председателя 

Правительства Российской Федерации; Членах 

Правительства Российской Федерации; правовых 

основах деятельности Аппарата Правительства 

Российской Федерации, Государственной службы 

в Аппарате Правительства Российской 

Федерации; планах и программах 

Правительства. Также на сайте можно найти 

достоверную информацию о Министерства РФ, 

Государственных комитетах РФ, Федеральных 

комиссиях РФ, Федеральных службах РФ, 

Агентствах 

http://правительство.рф/  

Министерство юстиции Российской 

Федерации. Сайт содержит несколько разделов, 

содержащих сведения: об истории, задачах и 

структуре Министерства юстиции Российской 

Федерации; о процедуру регистрации 

общественных и религиозных объединений, 

политических партий, сделок с недвижимостью, 

а также свободные вакансии; публикации и 

выступления Министра юстиции РФ. Также на 

сайте можно найти последние новости 

Министерства Юстиции РФ и другую 

оперативную информацию 

http://www.minjust.ru 

МВД РФ. На сайте находятся сведения о 

структуре министерства, важные документы и 

нормативные акты МВД, статистика 

http://www.mvd.ru  

http://leninsky.sml.sudrf.ru/
http://zadnepr.sml.sudrf.ru/
http://oblsud.sml.sudrf.ru/
https://rospravosudie.com/
http://sudact.ru/
http://правительство.рф/
http://www.minjust.ru/
http://www.mvd.ru/


преступности 

Следственный комитет РФ На сайте 

представлена структура Следственного 

комитета, отчеты о деятельности, 

нормативная основа деятельности 

http://www.sledcom.ru 

Федеральные органы законодательной власти 

Государственная Дума http://www.prodemo.ru 

Поисковая система Государственной Думы по 

законопроектам 

http://www.duma.gov.ru/faces/lawsear

ch/search.jsp  

Прокуратура РФ 

Генеральная прокуратура РФ  http://genproc.gov.ru/  

Библиотеки 

Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru  

Библиотека Московского государственного 

университета 
http://www.msu.ru/libraries  

Университетская библиотека онлайн 
http://biblioclub.ru/  

http://znanium.com  

 

 

 

 

 

11. Информационное и программное обеспечение 

 

Для освоения данной дисциплины используется: 

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows XP/7, офисный 

пакет Microsoft Office 2007;  

 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система ГАРАНТ и 

«Консультант+». 

 

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

 

1. Мультимедийное оборудование 

2. Средства криминалистической техники 

1) Комплект для работы с биологическими объектами 

 

№ п/п наименование объекта кол-во 

1.  Бур земляной ручной 1 шт. 

2.  Газоанализатор для поиска трупов 1 шт. 

3.  Ложка для посмертного дактилоскопирования 1 шт. 

4.  Набор реактивов для обнаружения следов крови (гемофан, 

гидропирит) 

1 упак. 

5.  Набор хирургических инструментов 1 шт. 

http://www.prodemo.ru/
http://www.duma.gov.ru/faces/lawsearch/search.jsp
http://www.duma.gov.ru/faces/lawsearch/search.jsp
http://genproc.gov.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.msu.ru/libraries
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/


6.  Осветитель ультрафиолетовый портативный 1 шт. 

7.  Салфетки марлевые стерильные 3 упак. 

8.  Пробирки с пробками 3 шт. 

9.  Средства санитарной защиты (костюм одноразовый для работы 

с разложившимися трупами, перчатки резиновые 

дезинфецирующее средство) 

1 компл. 

10.  Тара для раствора  3 шт. 

 

2) Следственный чемодан 

 

№ п/п наименование объекта кол-во 

11.  Валик дактилоскопический 1 шт. 

12.  Губка поролоновая 3 шт. 

13.  Дактилоскопическая пленка светлая 120х150 мм. 10 листов 

14.  Дактилоскопическая пленка темная 120х150 мм. 10 листов 

15.  Йод кристаллический 5 мг. 

16.  Зеркало досмотровое на телескопической ручке 1 шт. 

17.  Игла гистологическая 1 шт. 

18.  Картон перфорированный 10 листов 

19.  Кисть магнитная КМ-01 1 шт. 

20.  Кисть магнитная широкозахватная 1 шт. 

21.  Кисть «Марабу» с распылителем 1 шт. 

22.  Кисть стекловолоконная 1 шт. 

23.  Кисть флейц (беличья) № 24-26 1 шт. 

24.  Клей силикатный конторский 100 мл. 1 шт. 

25.  Комплект для йодного дактилоскопирования 1 шт. 

26.  Компас  1 шт. 

27.  Конверты почтовые 10 шт. 

28.  Крышки полиэтиленовые для стеклянных банок 10 шт. 

29.  Лента липкая с маркировкой 1 шт. 

30.  Линейка офицерская 1 шт. 

31.  Ложка для посмертного дактилоскопирования 1 шт. 

32.  Лупа комбинированная 2,5х, 6х 1 шт. 

33.  Маркер цветной 3 шт. 

34.  Мел  1 упак. 

35.  Металлоискатель портативный 1 шт. 

36.  Микроскоп портативный 30х МИККО 1 шт. 

37.  Мыльница с мылом 1 шт. 

38.  Нож складной 5-6 предметный 1 шт. 

39.  Ножницы 165 мм. 1 шт. 

40.  Отвертка индикаторная 1 шт. 

41.  Перчатки резиновые 5 пар 

42.  Перчатки тканевые 3 пары 

43.  Пинцет анатомический 1 шт. 

44.  Пинцет хирургический 1 шт. 

45.  Планшет с зажимом для бумаги А-4 1 шт. 

46.  Прибор отбора запаха 1 шт. 

47.  Полиэтиленовые пакеты с замком Zip-Lock 200х300 мм. 5 шт. 

48.  Полиэтиленовые пакеты с замком Zip-Lock 400х500 мм. 5 шт. 

49.  Рулетка 20 м. 1 шт. 

50.  Рулетка 3 м. 1 шт. 

51.  Салфетки марлевые стерильные 1 упак. 



52.  Салфетки фланелевые 160х200 мм. 10 шт. 

53.  Самоклеющиеся этикетки формат А-4 1 лист 

54.  Сантиметр мягкий 1 шт. 

55.  Скальпель остроконечный 1 шт. 

56.  Спица металлическая (200 мм.) с ушком 1 шт. 

57.  Стекла предметные 10 шт. 

58.  Стекло для раскатки краски и дактилоскопирования 40х100х4 

мм. 

1 шт. 

59.  Стеклорез дисковый 1 шт. 

60.  Сургуч  100 гр. 

61.  Тара под порошки дактилоскопические 10 шт. 

62.  Типографская краска 1 туба 

63.  Транспортир  1 шт. 

64.  Указка лазерная 1 шт. 

65.  Ультрафиолетовый осветитель портативный 1 шт. 

66.  Универсальный набор инструментов 1 шт. 

67.  Фольга алюминиевая 1 рулон 

68.  Цианкрилат (супер-клей) 5 штук 

69.  Циркуль  1 шт. 

70.  Чашка «Петри» 3 шт. 

71.  Штангенциркуль  1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


