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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина ОП.09. Криминалистика входит в образовательную программу 

профессионального обучения. Изучение дисциплины ОП.09. Криминалистика в программе 

специальности 40.02.02. Правоохранительная деятельность предусматривает не только 

теоретическое и практическое осмысление ее разделов и тем на учебных занятиях, но и 

выполнение самостоятельных работ, связанных с развитием мышления будущего 

профессионала. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять технико-криминалистические средства и методы; 

проводить осмотр места происшествия; 

использовать оперативно-справочные, розыскные, криминалистические и иные формы 

учетов; 

использовать тактические приемы при производстве следственных действий; 

использовать формы организации и методику расследования отдельных видов и групп 

преступлений; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

общие положения криминалистической техники; 

основные положения тактики проведения отдельных следственных действий; 

формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений; 

основы методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих общих 

и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному 

направлению подготовки: 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться 

к праву и закону. 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и 

государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем 

подготовки. 

ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных 

правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 

ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое 

обеспечение оперативно-служебной деятельности. 

 

 



Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки – 278 часов, в том числе: самостоятельная учебная работа – 93 часа, всего занятий – 

185 часов. 

Задания для самостоятельной работы разработаны по каждому разделу дисциплины 

Конституционное право России с учетом, предусмотренного рабочей программой и 

календарно-тематическим планом количества часов, и содержат основное задание, 

рекомендованное программой и дополнительные задания.
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ТЕМАТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Наименование разделов и тем Вид самостоятельной деятельности и тема 

работы 

Кол-во 

часов 

Раздел 1. Введение в криминалистику 

Тема 1.1. История возникновения и 

развития криминалистики в России и 

зарубежных странах 

Самостоятельная работа обучающихся №1 

Значение криминалистики на современном 

этапе противодействия преступности 

Анализ научной статьи  

2 

Раздел 1. Введение в криминалистику 

Тема 1.1. История возникновения и 

развития криминалистики в России и 

зарубежных странах 

Самостоятельная работа обучающихся №2 

История возникновения и развития 

криминалистики в России и зарубежных 

странах 

Подготовить развернутый ответ на 

проверочные вопросы 

2 

Раздел 1. Введение в криминалистику 

Тема 1.2. Предмет, объект и задачи 

криминалистики 

Самостоятельная работа обучающихся №3 

Предмет, объект и задачи криминалистики 

Представить материал в виде схемы в тетради 

2 

Раздел 1. Введение в криминалистику  

Тема 1.3. Система и метод науки 

криминалистики 

Самостоятельная работа обучающихся № 4 

Система и метод науки криминалистики 

Заполнить таблицу «Методы науки 

криминалистики» 

2 

Раздел 1. Введение в криминалистику 

Тема 1.4. Криминалистика в системе 

юридических наук и других отраслей 

научного знания 

Самостоятельная работа обучающихся №5 

Криминалистика в системе юридических наук 

и других отраслей научного знания 

Подготовить развернутый ответ на 

проверочные вопросы  

2 

Раздел 1. Введение в криминалистику 

Тема 1.5. Понятие и научные основы 

криминалистической идентификации и 

диагностики 

Самостоятельная работа обучающихся №6 

Понятие и научные основы 

криминалистической идентификации и 

диагностики 

Раскрыть указанную схему 

2 

Раздел 1. Введение в криминалистику 

Тема 1.6. Процесс экспертного 

идентификационного исследования 

Самостоятельная работа обучающихся №7 

Процесс экспертного идентификационного 

исследования 

Перевести данные схемы в устный доклад по 

теме криминалистической идентификации 

2 

Раздел 1. Введение в криминалистику 

Тема 1.7. Понятие и значение 

установления групповой принадлежности 

Самостоятельная работа обучающихся №8 

Понятие и значение установления групповой 

принадлежности 

Сделать конспект  

2 

Раздел 2 Криминалистическая техника 

Тема 2.1 

Понятие, виды и значение 

криминалистической техники для 

предупреждения, раскрытия и 

расследования преступлений 

Самостоятельная работа обучающихся №9 

Понятие, виды и значение 

криминалистической техники для 

предупреждения, раскрытия и расследования 

преступлений 

Заполнить таблицу «Основные отрасли 

криминалистической техники» 

2 

Раздел 2 Криминалистическая техника 

Тема 2.2. Понятие, система и задачи 

криминалистической техники 

Самостоятельная работа обучающихся №10 

Понятие, система и задачи 

криминалистической техники 

Подготовить развернутый ответ на 

проверочные вопросы:  

2 

Раздел 2 Криминалистическая техника Самостоятельная работа обучающихся №11 2 
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Тема 2.3. Криминалистическая 

трасология 

Криминалистическая трасология 

Написать конспект  

Раздел 2 Криминалистическая техника 

Тема 2.4. Классификации и механизм 

образования следов в трасологии 

Самостоятельная работа обучающихся №12 

Классификации и механизм образования 

следов в трасологии  

Перечертить схему в тетрадь  

2 

Раздел 2 Криминалистическая техника 

Тема 2.5. Криминалистическая 

габитоскопия 

Самостоятельная работа обучающихся №13 

Криминалистическая габитоскопия 

Заполнить таблицу «Собственные и 

привнесенные элементы и признаки 

внешности» 

2 

Раздел 2 Криминалистическая техника 

Тема 2.6. Методика составления 

словесного портрета 

Самостоятельная работа обучающихся №14 

Методика составления словесного портрета 

Описать внешность по методу словесного 

портрета 

2 

Раздел 3 Криминалистическая тактика 

Тема 3.1. Понятие, система, задачи 

криминалистической тактики 

Самостоятельная работа обучающихся №15 

Понятие, система, задачи 

криминалистической тактики 

Подготовить развернутый ответ на 

проверочные вопросы 

2 

Раздел 3 Криминалистическая тактика 

Тема 3.2. Понятие и виды следственных 

ситуаций 

Самостоятельная работа обучающихся №16 

Понятие и виды следственных ситуаций 

Заполнить таблицу «Виды следственных 

ситуаций» 

2 

Раздел 3 Криминалистическая тактика 

Тема 3.3. Понятие и классификация 

тактических приёмов 

Самостоятельная работа обучающихся № 17 

Понятие и виды следственных ситуаций  

Подготовить развернутый ответ на 

проверочные вопросы 

2 

Раздел 3 Криминалистическая тактика 

Тема 3.4. Понятие тактического решения 

и тактического риска 

Самостоятельная работа обучающихся №18 

Понятие тактического решения и 

тактического риска 

Анализ научной статьи 

2 

Раздел 3 Криминалистическая тактика 

Тема 3.5. Понятие и принципы 

планирования расследования 

преступлений 

Самостоятельная работа обучающихся №19 

Понятие и принципы планирования 

расследования преступлений 

Подготовить развернутый ответ на 

проверочные вопросы 

2 

Раздел 3 Криминалистическая тактика 

Тема 3.6. Этапы планирования 

расследования преступлений 

Самостоятельная работа обучающихся №20 

Этапы планирования расследования 

преступлений  

Написать конспект  

2 

Раздел 3 Криминалистическая тактика 

Тема 3.7. Тактика следственного осмотра 

и освидетельствования 

Самостоятельная работа обучающихся №21 

Тактика следственного осмотра и 

освидетельствования  

Подготовить развернутый ответ на 

проверочные вопросы 

2 

Раздел 3 Криминалистическая тактика 

Тема 3.8. Фиксация хода и результатов 

осмотра места происшествия 

Самостоятельная работа обучающихся №22 

Фиксация хода и результатов осмотра места 

происшествия  

Анализ научной статьи 

2 

Раздел 3 Криминалистическая тактика 

Тема 3.9. Тактика обыска и выемки 

Самостоятельная работа обучающихся №23 

Тактика обыска и выемки 

Описать тактику проведения обыска по 

2 
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представленной ситуации  

Раздел 3 Криминалистическая тактика 

Тема 3.10. Тактические приёмы рабочего 

этапа обыска и выемки 

Самостоятельная работа обучающихся №24 

Тактические приёмы рабочего этапа обыска и 

выемки 

Подготовить развернутый ответ на 

проверочные вопросы 

2 

Раздел 3 Криминалистическая тактика 

Тема 3.11. Выемка предметов и 

документов 

Самостоятельная работа обучающихся №25 

Выемка предметов и документов 

Написать конспект  

2 

Раздел 3 Криминалистическая тактика 

Тема 3.12. Тактика допроса и очной 

ставки 

Самостоятельная работа обучающихся №26 

Тактика допроса и очной ставки 

Подготовить развернутый ответ на 

проверочные вопросы 

2 

Раздел 3 Криминалистическая тактика 

Тема 3.13. Тактические приемы допроса 

Самостоятельная работа обучающихся №27 

Тактические приемы допроса  

Анализ научной статьи 

2 

Раздел 3 Криминалистическая тактика 

Тема 3.14. Тактика подготовки и 

проведения очной ставки 

Самостоятельная работа обучающихся № 28 

Тактика подготовки и проведения очной 

ставки  

Написать конспект  

2 

Раздел 3 Криминалистическая тактика 

Тема 3.15. Понятие, сущность и значение 

предъявления для опознания 

Самостоятельная работа обучающихся №29 

Понятие, сущность и значение предъявления 

для опознания 

Подготовить развернутый ответ на 

проверочные вопросы 

2 

Раздел 3 Криминалистическая тактика 

Тема 3.16. Тактика подготовки и 

проведения предъявления для опознания 

Самостоятельная работа обучающихся №30 

Тактика подготовки и проведения 

предъявления для опознания  

Анализ научной статьи 

2 

Раздел 3 Криминалистическая тактика 

Тема 3.17. Понятие, содержание и 

значение проверки и уточнения 

показаний на месте 

Самостоятельная работа обучающихся №31 

Понятие, содержание и значение проверки и 

уточнения показаний на месте 

Написать конспект  

2 

Раздел 3 Криминалистическая тактика 

Тема 3.18 Особенности организации и 

подготовки проверки и уточнения 

показаний на месте 

Самостоятельная работа обучающихся №32 

Особенности организации и подготовки 

проверки и уточнения показаний на месте 

Подготовить развернутый ответ на 

проверочные вопросы 

2 

Раздел 3 Криминалистическая тактика 

Тема 3.19 Понятие, цели и виды 

следственного эксперимента 

Самостоятельная работа обучающихся №33 

Следственный эксперимент 

Подготовить развернутый ответ на 

проверочные вопросы 

Анализ научной статьи  

4 

Раздел 3 Криминалистическая тактика 

Тема 3.20 Тактические приемы 

проведения следственного эксперимента 

Самостоятельная работа обучающихся №34 

Специальные познания, формы их 

применения в раскрытии и расследовании 

преступлений 

Подготовить развернутый ответ на 

проверочные вопросы 

2 

Раздел 3 Криминалистическая тактика 

Тема 3.22 Проведение судебной 

экспертизы. Оценка заключения эксперта 

Самостоятельная работа обучающихся №35 

Проведение судебной экспертизы 

Написать конспект  

2 

Раздел 4 Криминалистическая методика Самостоятельная работа обучающихся №36 2 
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расследования преступлений 

Тема 4.1. Понятие, система и задачи 

криминалистической методики 

расследования преступлений 

Понятие, система и задачи 

криминалистической методики расследования 

преступлений 

Подготовить развернутый ответ на 

проверочные вопросы 

Раздел 4 Криминалистическая методика 

расследования преступлений  

Тема 4.2. Содержание частных 

криминалистических методик 

Самостоятельная работа обучающихся №37 

Содержание частных криминалистических 

методик  

Подготовить развернутый ответ на 

проверочные вопросы 

2 

Раздел 4 Криминалистическая методика 

расследования преступлений  

Тема 4.3 Методика расследования 

убийств 

Самостоятельная работа обучающихся №38 

Методика расследования убийств 

Анализ научной статьи 
2 

Раздел 4 Криминалистическая методика 

расследования преступлений  

Тема 4.4. Типичные следственные 

ситуации и программы расследования 

убийств 

Самостоятельная работа обучающихся №39 

Типичные следственные ситуации и 

программы расследования убийств 

Подготовить развернутый ответ на 

проверочные вопросы 

4 

Раздел 4 Криминалистическая методика 

расследования преступлений  

Тема 4.5. Тактика отдельных 

следственных действий при убийствах 

Самостоятельная работа обучающихся №40 

Тактика отдельных следственных действий 

при убийствах 

Описать тактику проведения допроса 

свидетелей по делу об убийстве по 

представленной ситуации.  

2 

Раздел 4 Криминалистическая методика 

расследования преступлений  

Тема 4.6. Методика расследования 

причинения вреда здоровью 

Самостоятельная работа обучающихся №41 

Методика расследования причинения вреда 

здоровью 

Описать методику расследования причинения 

вреда здоровью по представленной ситуации 

4 

Раздел 4 Криминалистическая методика 

расследования преступлений  

Тема 4.9 Методика расследования краж 

Самостоятельная работа обучающихся №42 

Методика расследования краж 

Анализ научной статьи 

5 

Всего   93 
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СТРУКТУРА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Раздел 1. Введение в криминалистику 

Тема 1.1. История возникновения и развития криминалистики в России и зарубежных странах 

Самостоятельная работа обучающихся №1 Значение криминалистики на современном этапе 

противодействия преступности 

Прочитать статью Ушаков, С. И. Задачи криминалистики и ее место в системе научного знания 

/ С. И. Ушаков. — Текст : непосредственный // Новый юридический вестник. — 2020. — № 3 (17). — 

С. 24-27. — URL: https://moluch.ru/th/9/archive/158/4913/ (дата обращения: 22.12.2022) и записать в 

тетрадь основные задачи, криминалистики, выделяемые автором. 

Метод контроля: оценка письменного задания в тетради  

 

Раздел 1. Введение в криминалистику 

Тема 1.1. История возникновения и развития криминалистики в России и зарубежных странах 

Самостоятельная работа обучающихся №2 История возникновения и развития 

криминалистики в России и зарубежных странах 

Подготовить развернутый ответ на проверочные вопросы:  

1.Антропометрический метод регистрации преступников А. Бертильона.  

2.Вклад Г. Гросса в становлении и развитии научных основ криминалистики.  

3.Вклад Е. Ф. Буринского в становлении научных основ судебной экспертизы и судебно-

исследовательской фотографии.  

4.История развития дактилоскопии как метода регистрации преступников и средства 

раскрытия и расследования преступлений.  

5.Становление и этапы развития науки криминалистики в России.  

6.Вклад профессора Р. С. Белкина в развитие общей теории криминалистики.  

7.Значение криминалистики на современном этапе противодействия преступности. 

Метод контроля: оценка устного ответа на вопрос  

 

Раздел 1. Введение в криминалистику  

Тема 1.2. Предмет, объект и задачи криминалистики  

Самостоятельная работа обучающихся №3 Предмет, объект и задачи криминалистики 

Представить материал в виде схемы в тетради 
Криминалистика — наука о закономерностях механизма совершения преступления, возникновения 

информации о преступлении и его участниках, а также закономерностях собирания, исследования, оценки и 

использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей средствах и методах раскрытия, 

расследования и предотвращения преступлений. 

Предметом криминалистики является совокупность объективных закономерностей, познание которых 

необходимо для успешного расследования и предотвращения преступлений. 

Предметом криминалистики охватываются три группы закономерностей: 

-  закономерности возникновения и развития связей и отношений внутри механизма преступления: связь 

между действием и результатом, повторяемость действий в сходных ситуациях, стереотипы поведения субъекта 

преступления и т. п.; 

-  закономерности преступления, формирования и реализации способа совершения и сокрытия 

преступления, связь способа с личностью преступника, зависимость способа от конкретных обстоятельств 

совершения преступления и т. п.; 

-  закономерности возникновения и течения явлений, связанных с преступлением, имеющих значение для 

расследования: скрытность подготовки к совершению преступления, выбор средств, рекогносцировка обстановки, 

изучение предмета преступного посягательства и др. 

Объектами криминалистической науки являются: преступная деятельность, деятельность по выявлению, 

раскрытию и расследованию преступлений, составляющие их различные процессы и отношения, свойства и 

признаки. 

Общей задачей криминалистики является содействие правоохранительным органам в борьбе с 

преступностью. 

Специальные задачи криминалистики: 
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а)  дальнейшее изучение объективных закономерностей, составляющих основу предмета криминалистики, 

развитие ее общих и частных теорий как базы разработки средств, приемов и рекомендаций по раскрытию, 

расследованию и предотвращению преступлений; 

б)  разработка и совершенствование технико-криминалистического обеспечения расследования 

преступлений с использованием достижений естественных, технических и гуманитарных наук; 

в)  разработка и совершенствование организационных, тактических и методических основ предварительного 

и судебного следствия, изучение и обобщение в этих целях следственной и судебной практики; 

г)   разработка криминалистических средств и методов предотвращения преступлений; 

д)  изучение достижений зарубежных криминалистов и их использование в расследовании преступлений и 

дальнейших научных исследованиях. 

Общая и специальные задачи криминалистики разрешаются посредством конкретных задач. 

Конкретной называется задача временного характера, которую наука решает на данном этапе, например 

создание алгоритма расследования нового вида преступлений. 

Метод контроля: оценка письменного задания в тетради  

 

Раздел 1. Введение в криминалистику  

Тема 1.3. Система и метод науки криминалистики  

Самостоятельная работа обучающихся № 4 Система и метод науки криминалистики 

Заполнить таблицу «Методы науки криминалистики» 
Метод Содержание 

Наблюдение  

Описание   

Измерение   

Сравнение   

Описание   

Моделирование   

Эксперимент   

Геометрическое построение  

Вычисление   

 

Раздел 1. Введение в криминалистику  

Тема 1.4. Криминалистика в системе юридических наук и других отраслей научного знания 

Самостоятельная работа обучающихся №5 Криминалистика в системе юридических наук и 

других отраслей научного знания 

Подготовить развернутый ответ на проверочные вопросы:  

1. Предмет, задачи и принципы науки криминалистики.  

2. Система криминалистики и ее связь с другими отраслями права  

3. Методы криминалистики как способ научного познания и основа разработки научных 

рекомендаций по раскрытию и расследованию преступлений.  

4. Понятие, функции и задачи общей теории криминалистики 

Метод контроля: оценка устного ответа на вопрос  

 

Раздел 1. Введение в криминалистику  

Тема 1.5. Понятие и научные основы криминалистической идентификации и диагностики  

Самостоятельная работа обучающихся №6 Понятие и научные основы криминалистической 

идентификации и диагностики 

Раскрыть указанную схему  
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Метод контроля: оценка устного ответа на вопрос 
Раздел 1. Введение в криминалистику  

Тема 1.6. Процесс экспертного идентификационного исследования 

Самостоятельная работа обучающихся №7 Процесс экспертного идентификационного 

исследования 

Перевести данные схемы в устный доклад по теме криминалистической 

идентификации  

 
Метод контроля: оценка устного ответа на вопрос 

 

Раздел 1. Введение в криминалистику  
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Тема 1.7. Понятие и значение установления групповой принадлежности  

Самостоятельная работа обучающихся №8 Понятие и значение установления групповой 

принадлежности 

Сделать конспект  
Понятие и значение установления групповой принадлежности 

В результате идентификации может быть установлено тождество конкретного единичного объекта, так 

называемая индивидуальная идентификация. Отнесение объекта к группе объектов называется установлением 

групповой принадлежности, т. е. отнесение к некоторому множеству объектов, к определенному классу, виду, роду. 

При этом однородными считаются те объекты, которые при всех частных различиях наделены одинаковым набором 

групповых признаков, например, два пистолета «ПМ» имеют одни и те же признаки: калибр, вес, форму, 

конструкцию, огневые параметры. При идентификации устанавливается однозначная связь между отражающим и 

отражаемым объектами. В случае установления групповой принадлежности эта связь носит многозначный характер. 

Установление групповой принадлежности вызывается в тех случаях, когда свойства идентифицируемого объекта 

отобразились недостаточно полно, отсутствует необходимый комплекс признаков, не разработаны методики 

обнаружения и исследования данного вещества. Так, пуля, извлеченная из стены, вследствие значительных 

деформаций не могла быть идентифицирована с конкретным оружием, и эксперт дал ответ только о возможном 

образце пистолета.  

На одежде подозреваемого обнаружены следы крови, однако по причине недостаточности количества крови 

эксперт смог ответить лишь на вопрос о происхождении крови от человека. Заключение эксперта в таких случаях 

могут носить только вероятный характер. Поэтому на следователе лежит задача путем проведения соответствующих 

следственных действий довести многозначную связь до установления конкретного единичного объекта. Например, 

путем допросов установить, что у данного лица имелся пистолет этого образца, при обыске у него могут быть 

обнаружены патроны, химический анализ пуль которых оказался сходным с пулей, извлеченной из трупа. Результаты 

групповой принадлежности могут быть положены в основу версии, дать направление в расследовании. Если, 

например, на месте дорожно-транспортного происшествия обнаружена колея от автомашины, а также частицы 

краски, то можно выдвинуть версию о возможном наезде автомобиля определенной модели и определенного цвета. 

В ряде случаев результаты определения групповой принадлежности позволяют установить уголовно-значимые 

факты, дать уголовно-правовую квалификацию.  

Такими фактами будет установление принадлежности к огнестрельному или холодному оружию изъятого у 

подозреваемого пистолета или охотничьего ножа. Сходная задача решается при исследовании изъятого наркотика, 

когда эксперт дает заключение о принадлежности наркотика к конкретному виду наркотических средств. В настоящее 

время эксперты могут ответить на вопросы о конкретном месте, регионе произрастания наркотических средств. 

Таким образом, установление групповой принадлежности позволяет: ‒ определить природу неизвестного вещества; 

‒ определить сущность и назначение предмета; ‒ отнести объект к той или иной конкретной группе, роду, классу или 

массе вещества; ‒ установить источник происхождения или способ изготовления объекта.  

Отграничение понятий индивидуальная идентификация и определение групповой принадлежности имеет 

практическое значение, поскольку нередки случаи, когда следователь определение групповой принадлежности 

понимает, как индивидуальное тождество. А это может повлечь серьезные ошибки в оценке доказательств и привести 

к нарушению законности. 

Метод контроля: оценка письменного задания в тетради  

 

Раздел 2 Криминалистическая техника  

Тема 2.1 Понятие, виды и значение криминалистической техники для предупреждения, 

раскрытия и расследования преступлений  

Самостоятельная работа обучающихся №9 Понятие, виды и значение криминалистической 

техники для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений 

Заполнить таблицу «Основные отрасли криминалистической техники» 

Отрасль Содержание 

1. Криминалистическая фотография, видео- и 

аудиозапись 

 

2. Криминалистическая трасология  

3. Криминалистическое документоведение  

4. Криминалистическая габитоскопия  

5. Криминалистические учеты  

Метод контроля: оценка письменного задания в тетради  
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Раздел 2 Криминалистическая техника  

Тема 2.2. Понятие, система и задачи криминалистической техники 

Самостоятельная работа обучающихся №10 Понятие, система и задачи криминалистической 

техники  

Подготовить развернутый ответ на проверочные вопросы:  

1.Научное понятие «технико-криминалистического средства».  

2.Принципы применения технико-криминалистических средств.  

3.Нормативно-правовое регулирование использования современных средств 

криминалистической техники.  

4.Субъекты применения технико-криминалистических средств.  

5.Классификация технико-криминалистических средств  

6.Тенденции и перспективы развития технико-криминалистических средств. 

Метод контроля: оценка устного ответа на вопрос  

 

Раздел 2 Криминалистическая техника  

Тема 2.3. Криминалистическая трасология 

Самостоятельная работа обучающихся №11 Криминалистическая трасология 

Написать конспект  
Криминалистическая трасология 

Следы запахи Криминалистическая одорология представляет собой систему знаний о запахах и 

запахоносителях и научно-обоснованных способов, технических средств, рекомендаций по обнаружению, анализу, 

изъятию и хранению запаховых следов, с целью дальнейшего их использования в уголовном судопроизводстве. Запах 

– это свойство испаряющихся на воздухе веществ, вызывающее у животных организмов специфические раздражения 

нервных окончаний органов обоняния.  

Запаховый след – это информация, переносимая при испарении запохообразующей поверхности на объекты 

внешней обстановки. Запаховые следы - это вид следов в криминалистике, значительно отличающийся от 

традиционных, прежде всего тем, что следы невидимы, а приемы и средства их обнаружения специфичны. Природа 

запаха весьма сложна и все время подвергается научному исследованию и экспериментальной проверке. Для 

криминалистики в этом отношении особенно значимы изучения, которые связанны с оценкой возможностей 

обонятельного анализатора собаки при выслеживании, узнавании лиц и различного рода объектов по запаху. Следы-

запахи довольно неустойчивы, они непрерывно рассеиваются в пространстве и практически исчезают. 

Следовательно, на месте обнаружения их необходимо быстро изымать и консервировать1 . В настоящее время 

известно два способа идентификации человека по запаху. Один из них основан на применении специально 

натренированных собак, а другой - на использовании специальной аппаратуры. В кинологической одорологии в 

качестве анализатора пахучих веществ применяется орган обоняния специально подготовленной служебной собаки. 

Служебные собаки довольно точно производят выборки людей по пробам пахучих веществ из воздуха помещений, 

даже в случае если они находились в помещении 10-15 минут. Наличие в помещении запахов иных лиц не оказывает 

существенного влияния на выборку конкретного лица. Пахучие вещества человека в воздухе помещений держатся 

продолжительное время (двое - трое суток). Кратковременное проветривание помещения не оказывает существенного 

воздействия на их сохранность. Для надежной одорологической выборки достаточно несколько десятков кубических 

миллиметров воздуха с молекулами пахучих веществ, взятых с человека или пахучего следа. 

Служебные собаки точно производят выборку по запаху, полученному с мелких предметов (гвоздей, спичек, 

кнопок и т. п.). Эксперименты показали, что собаки без труда различают по запаху людей, не состоящих в родстве. 

Они различают даже членов семьи, в случае если только они не являются однояйцевыми близнецами. В 

экспериментах с близнецами собаки по команде «апорт» выбирали одного из них, хотя им давали понюхать руку 

другого. Индивидуальный запах очевидно, предопределен на генном уровне, потому что лишь только однояйцевые 

близнецы имеют одинаковую генетическую конструкцию, и запахи их очень похожи. На основании эксперимента, в 

котором принимали участие близнецы - мужчины, женатые и живущие в разных местах, был сделан весьма 

значительный вывод, индивидуальный запах человека не зависит ни от места проживания, ни от питания, ни от 

домашней обстановки. Период сохранения запаховых следов человека на некоторых объектах носителях: 

Наименование предмета Время сохранения запаха 

Следы крови, в том числе засохшие пятна, 

волосы 

От нескольких месяцев, до нескольких лет 

(шестнадцать лет). 

Личные вещи (записная книжка, расческа и т.п.) От нескольких дней до нескольких месяцев 

Ношенные предметы, содержащие пот и его 

испарения (обувь, одежда) 

От нескольких дней до нескольких месяцев 

Предметы, находившиеся в контакте с 

человеком, не менее 30 минут 

До трех суток 

Предметы, находившиеся в контакте с От одного до двух часов 
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человеком менее 30 минут 

Следы на почве и снегу От нескольких часов до суток 

На вещах, зарытых в землю или снег До нескольких месяцев 

Кроме запахов человека с преступностью применяются различные химические метки. В качестве препаратов 

используются пахучие и стойкие химические вещества. 

Химические метки могут применятся для установления движения маршрута преступников, обнаружения 

украденных документов, ценностей и т.п. Для проработки пахучих меток используются специально подготовленные 

собаки. Кроме собак, в криминалистической одорологии возможно использование других животных, например, 

полиция Венесуэлы планирует для выявление контрабанды наркотиков применять молодых львов, обоняние которых 

значительно острее, чем у собак ищеек, а так же инструментальные средства.  

С помощью передовых способов анализа, выделено и идентифицировано более четырехста химических 

соединений, представляющих двадцать две группы неорганических и органических веществ.  

Таким образом, изучение запаховых следов позволяет реализовать установление:  

− участков преступления; 

− индивидуального запаха одного и того же лица, изъятых с разных мест происшествия;  

− принадлежности человеку предметов, обнаруженных на месте преступления и в иных местах;  

− принадлежности потерпевшему предметов изъятых у преступника или у других лиц;  

− происхождение запаха от конкретных лиц при комплексном исследовании вещественных доказательств, 

например, при исследовании волос, крови, пота и т д. 
Метод контроля: оценка письменного задания в тетради  

 
Раздел 2 Криминалистическая техника  

Тема 2.4. Классификации и механизм образования следов в трасологии 

Самостоятельная работа обучающихся №12 Классификации и механизм образования следов в 

трасологии 

Перечертить схему в тетрадь  

 

Метод контроля: оценка письменного задания в тетради  

 

Раздел 2 Криминалистическая техника  
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Тема 2.5. Криминалистическая габитоскопия 

Самостоятельная работа обучающихся №13 Криминалистическая габитоскопия 

Заполнить таблицу «Собственные и привнесенные элементы и признаки внешности» 
Собственные элементы и признаки внешности Привнесенные элементы и признаки внешности 

• Общефизические элементы • Особые приметы  

  

• Анатомические элементы • Броские приметы 

  

• Функциональные элементы • Сопутствующие элементы внешности  

  

Метод контроля: оценка письменного задания в тетради 

 

Раздел 2 Криминалистическая техника  

Тема 2.6. Методика составления словесного портрета 

Самостоятельная работа обучающихся №14 Методика составления словесного портрета 

Описать внешность одногруппника по методу словесного портрета 

Метод контроля: оценка письменного задания в тетради 

 

Раздел 3 Криминалистическая тактика  

Тема 3.1. Понятие, система, задачи криминалистической тактики  

Самостоятельная работа обучающихся №15 Понятие, система, задачи криминалистической 

тактики 

Подготовить развернутый ответ на проверочные вопросы:  

1. Понятие и значение криминалистической тактики в раскрытии и расследовании 

преступлений.  

2. Понятие тактического приема и его значение в повышении эффективности следственных 

действий.  

3. Принципы применения тактических приемов.  

4. Общие положения тактики отдельных следственных действий. 

Метод контроля: оценка письменного задания в тетради 

 

Раздел 3 Криминалистическая тактика  

Тема 3.2. Понятие и виды следственных ситуаций 

Самостоятельная работа обучающихся №16 Понятие и виды следственных ситуаций 

Заполнить таблицу «Виды следственных ситуаций» 
1) в зависимости от этапа расследования: 

исходные  

конечные  

промежуточные  

2) по степени индивидуальности: 

типовые  

конкретные  

3) по информационно составляющему фактору: 

благоприятные (простые)  

неблагоприятные (сложные)  

Метод контроля: оценка письменного задания в тетради 

 

Раздел 3 Криминалистическая тактика  

Тема 3.3. Понятие и классификация тактических приёмов 

Самостоятельная работа обучающихся № 17 Понятие и виды следственных ситуаций 

Подготовить развернутый ответ на проверочные вопросы:  

1. Значение ситуационного подхода в криминалистической тактике.  

2. Факторы и компоненты, определяющие следственную ситуацию.  

3. Диагностика и разрешение сложных и проблемных следственных ситуаций  

4. Методы и этапы принятия тактических решений.  
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5. Принятие решений в условиях тактического риска. 

Метод контроля: оценка письменного задания в тетради 

 

Раздел 3 Криминалистическая тактика  

Тема 3.4. Понятие тактического решения и тактического риска  

Самостоятельная работа обучающихся №18 Понятие тактического решения и тактического 

риска 

Прочитать статью Алиева, А. М. Понятие, сущность и виды тактического риска / А. М. Алиева. 

— Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 42 (332). — С. 166-168. — URL: 

https://moluch.ru/archive/332/74256/ (дата обращения: 22.12.2022) и записать виды тактического риска, 

выделяемого автором  

Метод контроля: оценка письменного задания в тетради 

 

Раздел 3 Криминалистическая тактика  

Тема 3.5. Понятие и принципы планирования расследования преступлений 

Самостоятельная работа обучающихся №19 Понятие и принципы планирования 

расследования преступлений 

Подготовить развернутый ответ на проверочные вопросы:  

1. Понятие, и значение криминалистических версий в раскрытии и расследовании 

преступлений.  

2. Классификация криминалистических версий.  

3. Порядок построения и проверки криминалистических версий.  

4. Значение планирования расследования преступлений.  

5. Принципы планирования.  

6. Виды планов и техника планирования. 

Метод контроля: оценка письменного задания в тетради 

 

Раздел 3 Криминалистическая тактика  

Тема 3.6. Этапы планирования расследования преступлений  

Самостоятельная работа обучающихся №20 Этапы планирования расследования 

преступлений 

Написать конспект  
Виды планов расследования преступлений 

При расследовании преступлений составляются следующие виды планов:  

1. План выполнения конкретного следственного действия. Такой план должен включать в себя выясняемые 

вопросы, применяемые тактические приёмы, сведения о времени и участниках следственного действия. В сложных 

случаях план следственного действия может быть разработан в виде определённого алгоритма, который включает 

варианты действий следователя в зависимости от достигнутых промежуточных результатов. При производстве, 

например, таких сложных следственных действий, как проверка показаний на месте или следственный эксперимент, 

план может быть разработан в виде своеобразного сценария с описанием сути проводимых опытов, применяемого 

реквизита, особенностей инструктажа участников следственного действия и т. п.  

2. План расследования одного уголовного дела. Данный план должен включать в себя сведения о 

следственных действиях и иных мероприятиях, проводимых в определённой последовательности, перечня 

обстоятельств, устанавливаемых в ходе указанных мероприятий, сведения о конкретном времени и участника 

мероприятия. Такой план удобно составлять в виде таблицы.  

3. Календарный план расследования по всем уголовным делам, находящимся в производстве следователя. 

Такая необходимость имеется в силу того, что следователь, как правило, ведёт расследование одновременно по 

нескольким уголовным делам. При такой ситуации необходимо определять время производства следственных и иных 

мероприятий наиболее оптимально. Например, можно запланировать назначение судебных экспертиз и посещение 

судебноэкспертного учреждения по нескольким делам на одно время. Такой план может быть составлен в виде 

таблицы-сетки сроком, например, на ближайший месяц. Каждая клеточка сетки соответствует определённой 

конкретной дате и должна содержать сведения о выполняемых в данный день мероприятиях (по всем делам, 

находящимся в производстве). Такая форма позволит осуществлять планирование с учётом принципа динамичности, 

а также составить план по новому уголовному делу без ущерба для работы по делам 

Метод контроля: оценка письменного задания в тетради 
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Раздел 3 Криминалистическая тактика  

Тема 3.7. Тактика следственного осмотра и освидетельствования 

Подготовить развернутый ответ на проверочные вопросы:  

Самостоятельная работа обучающихся №21 Тактика следственного осмотра и 

освидетельствования  

Подготовить развернутый ответ на проверочные вопросы:  

1. Понятие, задачи и виды следственного осмотра.  

2. Порядок и методы осмотра места происшествия.  

3. Фиксация результатов осмотра места происшествия.  

4. Использование современных технико-криминалистических средств в ходе осмотра места 

происшествия.  

5. Освидетельствование как отдельный вид следственного осмотра. 

Метод контроля: оценка письменного задания в тетради 

 

Раздел 3 Криминалистическая тактика  

Тема 3.8. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия 

Самостоятельная работа обучающихся №22 Фиксация хода и результатов осмотра места 

происшествия 

Прочитайте статью Цилин, А. А. Фиксация и оценка хода и результатов осмотра места 

происшествия / А. А. Цилин. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 24 (314). 

— С. 351-355. — URL: https://moluch.ru/archive/314/71568/ (дата обращения: 22.12.2022) и тезисно 

составьте ее план. 

Метод контроля: оценка письменного задания в тетради 

 

Раздел 3 Криминалистическая тактика  

Тема 3.9. Тактика обыска и выемки 

Самостоятельная работа обучающихся №23 Тактика обыска и выемки 

Описать тактику проведения обыска по представленной ситуации  

В машине обвиняемого предположительно спрятаны наркотические средства 

Метод контроля: оценка письменного задания в тетради 

 

Раздел 3 Криминалистическая тактика  

Тема 3.9. Тактика обыска и выемки 

Самостоятельная работа обучающихся №24 Тактические приёмы рабочего этапа обыска и 

выемки 

Подготовить развернутый ответ на проверочные вопросы:  

1. Особенности организации и подготовки обыска.  

2. Тактические приемы обыска и выемки.  

3. Использование технико-криминалистических средств в ходе производства обыска.  

4. Особенности изъятие средств электронной носителей информации.  

5. Фиксация результатов обыска. 

Метод контроля: оценка письменного задания в тетради 

 

Раздел 3 Криминалистическая тактика  

Тема 3.11. Выемка предметов и документов 

Самостоятельная работа обучающихся №25 Выемка предметов и документов 

Написать конспект  
Выемка предметов и документов 

Данное следственное действие производится в учреждениях, на предприятиях, в организациях и у частных 

лиц. Производство выемки регламентируется теми же нормами, что и производство обыска. Сущность выемки состоит 

в изъятии определенных предметов и документов, имеющих значение для дела, если точно известно, где и у кого они 

находятся.  

При выемке производится изъятие строго определённых предметов и документов, индивидуальные признаки 

которых следователю заранее известны. На её производство распространяются в основном те же тактические 
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положения, которыми следователь руководствуется при обыске. При изъятии интересующих следствие объектов 

следователь сверяет реквизиты документов и признаки предметов с данными, содержащимися в материалах дела, 

чтобы не допустить подмену. Выемка предметов, имеющих регистрационные номера, должна сопровождаться 

изъятием соответствующих документов (паспортов, удостоверений, гарантийных талонов и т. д.).  

Если изымается большое количество предметов и документов, следователь может дать в протоколе их общую 

характеристику, указать количество и особенности упаковки, а тщательный осмотр изъятого произвести в более 

удобном для этого месте (например, в своём кабинете).  

Необходимо подчеркнуть необходимость участия специалистов в выемках (по делам о хищениях – 

специалист-бухгалтер; при выемке изделий из драгоценного металла – специалист-ювелир и др.).  

В ходе проведения следственного действия необходимо изымать такие предметы, как электронные носители 

информации. В ряде случаев они могут содержать важную информацию, имеющую значение для уголовного дела. К 

электронным носителям информации принято относить различного рода электронные устройства, а именно: телефоны, 

смартфоны, компьютеры, портативные устройства GPS, цифровые фотоаппараты, видеорегистраторы, платежные 

системы. Наиболее распространенные электронные устройства ‒ мобильные телефоны и смартфоны ‒ изымаются, как 

правило, в ходе задержания либо производства следственных действий, о чем в протоколе делается отметка.  

Участие специалиста, а также применение им соответствующих технических средств может способствовать 

недопущению сокрытия мобильных устройств, сим-карт, а также удалению содержащейся на них информации. При 

отсутствии специалиста к участию в следственном действии может привлекаться любое лицо, обладающее 

специальными знаниями в области электронных устройств (например, консультанты специализированных магазинов, 

программисты и т. д.).  

Участие специалиста, а также применение им соответствующих технических средств может способствовать 

недопущению сокрытия мобильных устройств, сим-карт, а также удалению содержащейся на них информации. При 

отсутствии специалиста к участию в следственном действии может привлекаться любое лицо, обладающее 

специальными знаниями в области электронных устройств (например, консультанты специализированных магазинов, 

программисты и т. д.).  

В настоящее время правоохранительные органы обеспечены специальной криминалистической техникой, с 

помощью которой специалист может извлекать информацию из памяти различных электронных устройств.  

Особый порядок установлен для выемки почтово-телеграфной корреспонденции. Согласно ст. 185 УПК РФ 

наложение ареста на корреспонденцию и выемка её в почтово-телеграфных учреждениях производится только на 

основании судебного решения.  

При необходимости наложить арест на корреспонденцию и произвести её осмотр и выемку следователь 

выносит об этом мотивированное постановление и после получения санкции прокурора направляет начальнику 

соответствующего почтово-телеграфного учреждения. Следователь предлагает ему задерживать требуемую 

корреспонденцию, а также уведомляет его о времени своего прибытия для её осмотра и выемки.  

Осмотр и выемка производятся в присутствии понятых обязательно из числа работников почтово-

телеграфного учреждения. В необходимых случаях следователь может пригласить специалистов.  

При выемке почтово-телеграфной корреспонденции содержание осматриваемого может быть занесено в 

протокол или зафиксировано с помощью фотосъёмки. Фиксации подлежат также прямой и обратный адрес, оттиски 

почтовых штемпелей и иные реквизиты. К изъятой посылке приобщаются упаковочный материал, препроводительный 

бланк, вложенные в неё записки, письма и иное содержимое. Если корреспонденция не имеет значения для дела, то 

после осмотра она направляется адресату через почтово-телеграфное учреждение. Наложение ареста на 

корреспонденцию отменяется постановлением следователя, если в дальнейшем отпала необходимость в применении 

этой меры. 

Метод контроля: оценка письменного задания в тетради 
 

Раздел 3 Криминалистическая тактика  

Тема 3.12. Тактика допроса и очной ставки 

Самостоятельная работа обучающихся №26 Тактика допроса и очной ставки 

Подготовить развернутый ответ на проверочные вопросы:  

1. Общие положения тактики допроса.  

2. Особенности допроса свидетеля и потерпевшего  

3. Особенности допроса подозреваемого и обвиняемого в условиях конфликтной ситуации.  

4. Тактические приемы допроса и преодоление противодействия в условиях конфликтной 

ситуации.  

5. Общие положения тактики проведения очной ставки. 

Метод контроля: оценка письменного задания в тетради 
 

Раздел 3 Криминалистическая тактика  

Тема 3.13. Тактические приемы допроса 

Самостоятельная работа обучающихся №27 Тактические приемы допроса 
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Прочитайте статью Стручкова, Л. В. Тактические особенности допроса несовершеннолетних 

подозреваемых (обвиняемых) / Л. В. Стручкова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 

2019. — № 37 (275). — С. 61-63. — URL: https://moluch.ru/archive/275/62415/ (дата обращения: 

22.12.2022) и запишите, какие особенности допроса несовершеннолетних выделяет автор 

Метод контроля: оценка письменного задания в тетради 
 

Раздел 3 Криминалистическая тактика  

Тема 3.14. Тактика подготовки и проведения очной ставки 

Самостоятельная работа обучающихся № 28 Тактика подготовки и проведения очной ставки 

Написать конспект  
Тактика подготовки и проведения очной ставки 

Очная ставка ‒ это следственное действие, которое можно определить, как одновременный допрос двух ранее 

допрошенных лиц, в показаниях которых по поводу одних и тех же обстоятельств имеются существенные 

противоречия (ст.192 УПК РФ). Цель очной ставки ‒ устранение этих противоречий и установление объективной 

истины.  

Решение о необходимости проведения очной ставки принимает следователь с учетом сущности противоречий, 

личности допрашиваемых, их взаимоотношений, возможности устранения противоречий иным путем. 

 Очная ставка ‒ сложное следственное действие и поэтому требует тщательной подготовки. Прежде всего 

необходимо изучить показания ранее допрошенных лиц, выяснить какие конкретно существенные противоречия в них 

имеются, причины их возникновения. Определить предмет очной ставки, сформулировать подлежащие выяснению 

вопросы и наметить последовательность их постановки. Под существенными противоречиями понимаются сведения, 

относящиеся к наиболее важным и определяющим обстоятельствам дела.  

Нередко очная ставка проводится с целью оказания помощи другому лицу вспомнить забытое, а также целью 

укрепления волевых качеств и позиции лица, дающего правдивые показания. Иногда ‒ для прогнозирования 

возможной позиции колеблющегося лица, а также по мотивированному требованию одного из участников.  

Важным элементом подготовки к очной ставке является изучение личности участников очной ставки, 

взаимоотношений между ними, прогнозирование их поведения, характера и степени воздействия друг на друга, 

возможных ответов на поставленные вопросы, реакции на предъявляемые доказательства. Это позволяет выбрать 

наиболее эффективные тактические приемы борьбы с лицами, дающими ложные показания.  

Следует прогнозировать следующие варианты результатов очной ставки: противоречия устранены; 

противоречия не устранены; заблуждающийся вспомнил забытое; изменил показания говоривший правду.  

Необходимым условием эффективности очной ставки является правильное определение очередности допроса 

ее участников. По общему правилу, предпочтительнее допрашивать первым лицо, показания которого подтверждаются 

доказательствами. Однако в некоторых случаях можно первым допрашивать лицо, давшее ложные показания. 

Например, когда следователь убежден, что ложь недобросовестного участника пробудит активность другого 

допрашиваемого, и тот изменит свои показания.  

Порядок проведения очной ставки определяется уголовнопроцессуальным законом. Начинается она с 

выяснения, знают ли ее участники друг друга и в каких взаимоотношениях они находятся. Затем следователь 

предлагает лицу, которое допрашивается первым, сообщить сведения об обстоятельстве, относительно которого у него 

имеются противоречия с показаниями другого участника. Выслушав его свободный рассказ, ему можно задать 

вопросы, позволяющие уточнить его показания. После этого у второго допрашиваемого выясняется, подтверждает ли 

он показания первого лица. Независимо от того, подтверждает он их или нет, его показания уточняются, 

детализируются и фиксируются в протоколе. Если второй участник не подтвердил показания первого, то лицу, которое 

было допрошено первым, необходимо задать вопрос: «Что можете пояснить по существу показаний? Настаиваете ли 

Вы на своих показаниях?». Особенностью очной ставки является то, что ее участники с разрешения следователя могут 

задавать друг другу вопросы, которые заносятся в протокол.  

При проведении очной ставки в целом используются те же тактические приемы, что и при допросе. Выбор 

конкретной тактики проведения очной ставки зависит от ситуации, в которой она проходит. Самая распространенная 

из них, когда один из участников говорит правду, а другой лжет. Эффективными тактическими приемами, 

позволяющими разоблачить недобросовестного участника, являются: детализация его показаний; предъявление 

изобличающих доказательств; проведение серии очных ставок в последовательности, обеспечивающей возрастание 

доказательственного значения предъявляемых улик.  

На протяжении всей очной ставки следователю необходимо внимательно наблюдать за поведением 

допрашиваемых лиц, чтобы предотвратить возможность сговора или обмена информацией, осложняющей 

расследование. В случае каких-либо неправомерных действий со стороны участников очной ставки необходимо 

немедленно их пресекать. Если кто-либо из допрашиваемых изменил ранее данные показания, необходимо выяснить 

причину их изменения. Однако если следователь убежден, что правдивые показания изменяются на ложные, то 

причину изменения показаний лучше выяснить на допросе после очной ставки, поскольку ложь может быть вызвана 

воздействием других лиц.  

Протокол очной ставки составляется с соблюдением общих требований, предъявляемых нормами уголовно-

процессуального закона к протоколированию следственных действий. На практике существует два способа 
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протоколирования. Первый способ предусматривает деление каждой страницы протокола вертикальной чертой 

пополам. На левой стороне записываются вопросы и ответы лица, допрашиваемого первым, а вопросы к другому 

допрашиваемому и его показания ‒ на правой. Такая форма протоколирования позволяет быстро сравнить показания 

по поводу одних и тех же обстоятельств и выявить в них совпадения и различия. (В настоящее время практически не 

применяется.)  

Второй способ заключается в том, что вопросы следователя и ответы допрашиваемых записываются 

поочередно в полную строку. При этом необходимо каждый раз указывать, кому задается вопрос и кем дается ответ. 

При таком способе протокол получается более компактным.  

В тех же целях, что и при допросе, для фиксации показаний на очной ставке может быть использована аудио- 

и видеозапись. 

Метод контроля: оценка письменного задания в тетради 
 

Раздел 3 Криминалистическая тактика  

Тема 3.15. Понятие, сущность и значение предъявления для опознания 

Самостоятельная работа обучающихся №29 Понятие, сущность и значение предъявления для 

опознания 

Подготовить развернутый ответ на проверочные вопросы: 

1. Правила подготовки объектов для опознания и понятие их схожести.  

2. Тактические особенности опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение 

опознаваемым лицом опознающего.  

3. Особенности опознания предметов.  

4. Тактические особенности опознания живых лиц.  

5. Тактические особенности опознания трупов.  

6. Использование технико-криминалистических средств в ходе опознания. 

Метод контроля: оценка письменного задания в тетради 
 

Раздел 3 Криминалистическая тактика Тема 3.16. Тактика подготовки и проведения 

предъявления для опознания 

Самостоятельная работа обучающихся №30 Тактика подготовки и проведения предъявления 

для опознания 

Прочитайте статью Сулейманова, С. А. Тактические аспекты производства предъявления для 

опознания с участием несовершеннолетних / С. А. Сулейманова. — Текст : непосредственный // 

Молодой ученый. — 2016. — № 12 (116). — С. 639-642. — URL: https://moluch.ru/archive/116/31779/ 

(дата обращения: 22.12.2022) и запишите, какие аспекты производства предъявления для опознания 

с участием несовершеннолетних выделяет автор.  

Метод контроля: оценка письменного задания в тетради 
 

Раздел 3 Криминалистическая тактика  

Тема 3.17. Понятие, содержание и значение проверки и уточнения показаний на месте 

Самостоятельная работа обучающихся №31 Понятие, содержание и значение проверки и 

уточнения показаний на месте 

Написать конспект  
Понятие, содержание и значение проверки и уточнения показаний на месте 

В ходе расследования нередко возникает необходимость сопоставить показания свидетелей, потерпевших, 

подозреваемых, обвиняемых с особенностями местности или помещения, где происходили описываемые людьми 

события. В этом случае целесообразно провести такое следственное действие, как проверка или уточнение показаний 

на месте. Порядок данного действия достаточно детально урегулирован ст. 194 УПК РФ следующим образом.  

1. В целях установления новых обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, показания, ранее 

данные подозреваемым или обвиняемым, а также потерпевшим или свидетелем, могут быть проверены или уточнены 

на месте, связанном с исследуемым событием.  

2. Проверка показаний на месте заключается в том, что ранее допрошенное лицо воспроизводит на месте 

обстановку и обстоятельства исследуемого события, указывает на предметы, документы, следы, имеющие значение 

для уголовного дела, демонстрирует определенные действия. Какое-либо постороннее вмешательство в ход проверки 

и наводящие вопросы недопустимы.  

3. Не допускается одновременная проверка на месте показаний нескольких лиц.  

4. Проверка показаний начинается с предложения лицу указать место, где его показания будут проверяться. 

Лицу, показания которого проверяются, после свободного рассказа и демонстрации действий могут быть заданы 
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вопросы.  

Проверка показаний на месте относится к действиям, проводимым только по возбужденному уголовному делу.  

Проверку показаний на месте можно определить, как действие, состоящее в показе ранее допрошенным лицом 

места и объектов, связанных с расследуемым событием, с одновременной дачей показаний по поводу этого события и 

демонстрацией отдельных своих действий или действий других лиц, в целях проверки имеющихся и получения новых 

доказательств.  

В результате выполнения этого следственного действия следователь получает информацию, 

свидетельствующую о правдивости или ложности исследуемых показаний. Она появляется в результате сопоставления 

показаний допрошенного лица с реальной обстановкой на месте.  

В ходе проверки показаний на месте выполняются достаточно разнообразные действия. В ходе нее даются 

показания, изучается и фиксируется обстановка места события, воспроизводятся отдельные действия, осуществляются 

поиски отдельных следов и вещественных доказательств.  

Очевидное сходство проверки показаний на месте с рядом других следственных действий ‒ осмотром места 

происшествия, предъявлением для опознания, следственным экспериментом ‒ требует проведения разграничения 

между ними. В разной степени проверка показаний на месте содержит в себе некоторые черты всех перечисленных 

следственных действий. Вместе с тем ни одно из них не может полностью ее заменить.  

Предметом проверки показаний на месте являются не любые показания проверяемого лица, а лишь те из них, 

которые главным образом связаны с обстановкой конкретного места. Это может быть не только место совершения 

преступления, но и любые другие помещения, участки местности, имеющие связь с расследуемым событием (место 

сокрытия орудий преступления, похищенного имущества, местонахождение соучастников; место, где может 

находиться или скрыт труп либо его части и т. д.). Иногда в осмотре места происшествия участвуют такие участники 

уголовного процесса, как свидетели, потерпевшие, а иногда и подозреваемые (обвиняемые). Цель такого участия – 

оказание помощи следователю в обнаружении отдельных следов и других объектов. Цель проверки показаний на месте 

принципиально другая – проверить правдивость показаний (при необходимости уличить допрашиваемого во лжи).  

В отличие от следственного эксперимента проверка показаний на месте, во-первых, проводится только с 

личным участием лица, чьи показания проверяются. Во-вторых, сущность следственного эксперимента составляют 

опытные (часто многократные) действия, а при проверке показаний на месте допрошенное лицо ограничивается 

демонстрацией своих действий и пояснениями по поводу событий, имевших место в рамках исследуемой обстановки.  

Главное отличие проверки показаний на месте от предъявления для опознания состоит в том, что в первом 

случае допрашиваемому никто ничего не предъявляет, а он сам показывает и рассказывает. При этом зачастую бывает 

так, что никто, кроме лица, чьи показания проверяются, не знаком вообще с той местностью и обстановкой, о которой 

говорится в показаниях.  

В отличие от допроса, при котором допрашиваемый дает устную информацию, при проверке показаний 

рассказ сопровождается демонстрацией отдельных действий и объектов окружающей обстановки. Кроме того, целью 

допроса на месте происшествия является оживление ассоциаций у допрашиваемого, то есть оказание ему помощи в 

вспоминании событий, цель проверки показаний на месте, наоборот, связана с тем, чтобы усложнить допрашиваемому 

возможность дачи ложных показаний.  

Можно выделить следующие цели проверки показаний на месте:  

‒ проверка и уточнение ранее установленных фактических данных;  

‒ выяснение и устранение причин противоречий в показаниях;  

‒ разоблачение ложных показаний;  

‒ выявление новых доказательств;  

‒ выявление причин и условий, способствовавших совершению преступления.  

Для достижения указанных целей решаются следующие задачи:  

‒ обнаружение места события, интересующего следствие, которое иным способом установить невозможно или 

нецелесообразно;  

‒ установление путей следования к месту происшествия или ухода оттуда, если допрашиваемый не может 

описать этот путь;  

‒ установление подозреваемых, потерпевших или свидетелей, ранее не известных следствию;  

‒ определение действительного состояния обстановки места исследуемого события, если оно претерпело 

изменения к моменту осмотра;  

‒ установление осведомленности допрошенного лица относительно обстоятельств, входящих в предмет 

расследования;  

‒ проверка следственных и разыскных версий;  

‒ обнаружение доказательств, о которых допрошенный сообщил в своих показаниях, или иных, не упомянутых 

в них.  

Такими доказательствами могут быть, в частности, неизвестные ранее следы преступления и вещественные 

доказательства. С другой стороны, если лицо хорошо ориентируется в обстановке на местности, а его показания 

согласуются с обстановкой данного места и собранными по делу доказательствами, этот факт будет свидетельствовать 

о полноте исследования данного доказательства.  

В ходе изучения обстановки на месте происшествия происходит установление преступной осведомленности 

лица, чьи показания проверяются.  

В пределах тактической операции проверка показаний на месте может сочетаться с другими следственными 
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действиями. Например, если подозреваемый указал место, где он закопал труп, то вслед за проверкой показаний 

должен быть произведен следственный осмотр трупа, оформляемый самостоятельным протоколом. Осмотру 

подвергаются также обнаруженные вещественные доказательства 

Метод контроля: оценка письменного задания в тетради 
 

Раздел 3 Криминалистическая тактика  

Тема 3.18 Особенности организации и подготовки проверки и уточнения показаний на месте 

Самостоятельная работа обучающихся №32 Особенности организации и подготовки проверки 

и уточнения показаний на месте  

Подготовить развернутый ответ на проверочные вопросы: 

1. Особенности организации и подготовки проверки и уточнения показаний на месте.  

2. Рабочий этап проверки и уточнения показаний на месте.  

3. Использование технико-криминалистических средств в ходе проверки и уточнения 

показаний на месте.  

4. Фиксация результатов проверки и уточнения показаний на месте следственного 

эксперимента.  

5. Оценка результатов проверки и уточнения показаний на месте 

Метод контроля: оценка письменного задания в тетради 
 

Раздел 3 Криминалистическая тактика  

Тема 3.19 Понятие, цели и виды следственного эксперимента 

Самостоятельная работа обучающихся №33 Следственный эксперимент   

Подготовить развернутый ответ на проверочные вопросы: 

1. Понятие, задачи и цели следственного эксперимента.  

2. Виды следственного эксперимента.  

3. Особенности проведения отдельных видов следственного эксперимента.  

4. Использование технико-криминалистических средств в ходе следственного эксперимента.  

5. Фиксация результатов следственного эксперимента. 

 

Прочитайте статью Соболь, А. Е. Проверка показаний на месте и следственный эксперимент: 

проблемы разграничения / А. Е. Соболь, Е. Г. Сахарова. — Текст : непосредственный // Молодой 

ученый. — 2020. — № 23 (313). — С. 295-297. — URL: https://moluch.ru/archive/313/71166/ (дата 

обращения: 22.12.2022) и составьте таблицу по разграничению проверки показаний на месте и 

следственного эксперимента  

Метод контроля: оценка письменного задания в тетради 
 

Раздел 3 Криминалистическая тактика  

Тема 3.20 Тактические приемы проведения следственного эксперимента 

Самостоятельная работа обучающихся №34 Специальные познания, формы их применения в 

раскрытии и расследовании преступлений 

Подготовить развернутый ответ на проверочные вопросы: 

1. Понятие «специальные познания» и основные формы их использования в раскрытии и 

расследовании преступлений.  

2. Понятие, виды и классификация судебных экспертиз.  

3. Порядок подготовки и назначения судебных экспертиз.  

4. Правила оценки заключения эксперта.  

5. Понятие и природа экспертных ошибок 

Метод контроля: оценка письменного задания в тетради 

 

Раздел 3 Криминалистическая тактика  

Тема 3.22 Проведение судебной экспертизы. Оценка заключения эксперта 

Самостоятельная работа обучающихся №35 Проведение судебной экспертизы 

Написать конспект  
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Проведение судебной экспертизы. Оценка заключения эксперта 

Методы исследования вещественных доказательств, применяемые в судебной экспертизе, либо 

разрабатываются специально для этих целей (криминалистические методы), либо заимствуются из естественных и 

технических наук, однако в этом случае они подвергаются существенной трансформации в соответствии со 

специфическими задачами и объектами исследования. Существует также классификация методов по условиям их 

использования, по стадиям процесса экспертного исследования и по другим основаниям. Например, по воздействию 

на объект экспертизы методы можно разделить на разрушающие и неразрушающие, по стадиям процесса экспертизы 

– на методы раздельного исследования, методы сравнительного исследования, методы проведения экспертного 

эксперимента и т. д. В практике имеют место случаи применения не одного, а комплекса методов исследования. 

Различные методы могут применяться при производстве комиссионных и комплексных экспертиз (каждый из 

экспертов, участвующих в проведении таких экспертиз использует отдельный метод).  

Для исследования каждого вида объектов в судебной экспертизе разрабатывается методика экспертного 

исследования, т. е. система предписаний выбора и применения научно обоснованных методов, приемов, технических 

средств, используемых для решения экспертной задачи. Предписанная методикой программа действий включает в себя 

указания на методы, материальные и технические средства познания, последовательность и порядок их применения. 

Экспертные методики разрабатываются для решения конкретных задач применительно к видам и подвидам экспертиз. 

Методики апробируются и утверждаются компетентными органами (методическими советами, комиссиями 

авторитетных специалистов соответствующих ведомств). Методики экспертного исследования должны отвечать 

следующим критериям: правомерность применения, научная обоснованность, безопасность, эффективность, 

экономичность. Таким образом, можно отметить, что при проведении экспертного криминалистического исследования 

применяются методы естественных и технических наук (т. е. интеграция знаний, методов) в прямом или 

криминалистически модифицированном виде для получения доказательственной информации, используемой в 

судопроизводстве.  

Процесс экспертного исследования вне зависимости от рода и вида судебной экспертизы можно условно 

разделить на несколько стадий:  

‒ подготовительную;  

‒ аналитическую;  

‒ сравнительную;  

‒ синтезирующую;  

‒ составления письменного заключения.  

На подготовительной стадии эксперт знакомится с основами назначения экспертизы, вопросами, материалами, 

предоставленными следователем (судом). Осматривает объекты, устанавливает их пригодность и достаточность для 

решения поставленных вопросов, выдвигает версии о возможных путях решения вопросов.  

На аналитической стадии ‒ исследует раздельно каждый объект экспертизы, выявляются и анализируются 

общие и частные признаки и свойства, производятся экспертные эксперименты.  

На сравнительной стадии объекты исследования сопоставляются между собой, с образцами, выявляются с 

помощью специальных методов и средств сходства и различия признаков сравниваемых объектов между собой, со 

сравнительными образцами или эталонами.  

На синтезирующей стадии проводится оценка результатов проведения исследования, формулируются выводы, 

логически вытекающие из проведенных исследований.  

Процесс экспертного исследования заканчивается оформлением материалов в виде заключения эксперта. 

Заключение эксперта структурно состоит из трех частей: вводной, исследования и выводов. Во вводной части 

содержатся сведения о номере и дате заключения; о лице или органе, назначившем экспертизу; правовом основании 

для производства экспертизы; сведения о лице, производящем экспертизу, род и вид экспертизы, краткое описание 

обстоятельств дела; перечень поступивших на экспертизу материалов; вопросы, поставленные перед экспертом. В 

исследовательской части подробно описывается состояние, поступивших на экспертизу объектов и сравнительных 

образцов, излагается процесс исследования с описанием примененной методики, условий применения тех или иных 

методов, дается описание выявленных диагностических и идентификационных признаков. В последней части 

заключения излагаются выводы, то есть даются ответы на вопросы, поставленные на разрешение экспертизы. 

Заключение эксперта может быть иллюстрировано фототаблицами, схемами, диаграммами, графиками, чертежами и 

другими наглядными материалами, которые рассматриваются как часть заключения. Текст заключения, выводы и 

иллюстративные материалы (каждая страница) подписываются экспертом, выполнившим экспертизу.  

Выводы экспертов по степени определенности могут быть категорические или вероятные. Те и другие виды 

выводов по отношению к исследуемому и устанавливаемому факту могут быть – утвердительные (положительные) 

или отрицательные. Вместе с тем иногда выводы экспертов могут быть более сложными. Например, альтернативными 

(в основе которых лежат разделительные суждения) и условными (если утвердительные суждения зависят от других 

обстоятельств). Категорические выводы – это достоверный вывод о факте независимо от условий его существования. 

Например, след обуви на месте происшествия оставлен левым ботинком гр. Н. Если эксперт не находит оснований для 

категорического вывода, то вывод носит вероятный (предположительный) характер. Например, наиболее вероятно, что 

пожар возник от малокалорийного источника тепла – тлеющего табачного изделия. Причинами вероятных выводов 

могут быть неправильное или неполное собирание объектов, подлежащих исследованию, утрата или отсутствие 

наиболее значимых признаков в следах, недостаточное количество сравнительных материалов и др.  

Если в результате исследования не удалось прийти к единственному варианту решения вопроса, эксперт 
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формулирует альтернативный вывод. Например, титановая проволока, представленная на экспертизу, изготовлена на 

металлургическом заводе города Ф. в цехе № 2 или № 3. Альтернативный вывод предполагает существование любого 

из перечисленных в заключении взаимоисключающих фактов. Выбор в этом случае делает лицо (орган), назначивший 

экспертизу. Условный вывод предполагает зависимость решения вопроса от какого-либо условия. Например, текст 

документа выполнен не на данном принтере, при условии, что принтер не подвергался ремонту. В основание приговора 

или решения суда могут быть положены только категорические выводы. Следовательно, только они имеют 

доказательственное значение. Заключение с категорическими выводами служит источником доказательств. Вероятное 

заключение не может быть таким источником, оно лишь позволяет получить ориентирующую, поисковую 

информацию.  

Получив заключение эксперта, следователь оценивает достоверность его выводов, определяет пути 

использования для раскрытия и расследования преступления. Заключение эксперта является одним из источников 

доказательств. Оно не имеет заранее установленной силы, не обязательно для следователя и суда и не обладает 

преимуществом перед другими доказательствами. Прежде всего заключение эксперта оценивается с позиции его 

соответствия требованиям процессуального закона и возможности использования в качестве доказательства. Очень 

важна оценка научной достоверности заключения. Заключение эксперта подвергается анализу в системе всех других 

доказательств, собранных по делу, согласованность с ними. В соответствии с законом (ст. 88 УПК РФ) следователь 

(суд) оценивают заключение эксперта, как и любое другое доказательство, по своему внутреннему убеждению, которое 

основано на всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств дела. К оценке заключения 

эксперта требуется специфический подход, поскольку процессуальная процедура получения этого доказательства 

основана на использовании специальных знаний, но осуществляется после назначения экспертизы не судом или 

следователем, и поэтому обязанностью последних является проверка ее соблюдения.  

Процесс оценки экспертного заключения состоит из нескольких последовательных стадий.  

1. Проверка соблюдения требований закона при назначении экспертизы;  

2. Проверка подлинности и достаточности исследовавшихся вещественных доказательств и образцов;  

3. Оценка научной обоснованности экспертной методики и правомерности ее применения в данном 

конкретном случае;  

4. Проверка полноты заключения;  

5. Логическая обоснованность хода и результатов экспертного исследования;  

6. Соответствие выводов эксперта имеющимся по делу доказательствам.  

Заключение эксперта в уголовном процессе может оцениваться всеми участниками судебного 

разбирательства. Суд может согласиться с оценкой любого них, но может и отклонить их соображения. При 

рассмотрении дела в кассационном и надзорном порядке вышестоящий суд также имеет возможность оценить 

заключение эксперта в полном объеме.  

Таким образом, судебная экспертиза ‒ это комплекс действий, состоящий в производстве в установленной 

законом форме, исследовании тех или иных объектов специалистами в науке и технике, искусстве и даче ими 

заключений. Специалист дает следователю консультацию по определенным вопросам, исполняет действия по 

обнаружению, закреплению и изъятию доказательств. Его деятельность имеет вспомогательное значение и 

осуществляется под руководством следователя. 

Метод контроля: оценка письменного задания в тетради 

 

Раздел 4 Криминалистическая методика расследования преступлений 

Тема 4.1. Понятие, система и задачи криминалистической методики расследования 

преступлений 

Самостоятельная работа обучающихся №36 Понятие, система и задачи криминалистической 

методики расследования преступлений 

Подготовить развернутый ответ на проверочные вопросы: 

1. Место криминалистической методики в криминалистике.  

2. Классификация частных криминалистических методик.  

3. Понятие и содержание криминалистической характеристики преступлений.  

4. Алгоритмизация и программирования расследования преступлений.  

5. Внедрение в практику расследования компьютерных технологий.  

Метод контроля: оценка письменного задания в тетради 

 

Раздел 4 Криминалистическая методика расследования преступлений  

Тема 4.2. Содержание частных криминалистических методик 

Самостоятельная работа обучающихся №37 Содержание частных криминалистических 

методик 

Написать конспект  
Содержание частных криминалистических методик расследования преступлений и принципы их 
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формирования 

По своему содержанию частные криминалистические методики представляют собой описание условий и 

порядка расследования, отдельных видов преступлений. Каждая методика расследования того или иного вида 

преступления отражает специфику расследования этих преступлений. Поскольку каждый вид преступлений имеет 

свои особенности, то основная задача частных методик состоит в том, чтобы раскрыть эти особенности и научно 

обосновать порядок (алгоритм) раскрытия и расследования данного вида преступлений.  

В отличие от общих положений криминалистической методики ‒ это типизированные методические 

рекомендации по организации и проведению расследования определенных видов преступлений. Конкретная 

криминалистическая методика ‒ это своеобразная программа (алгоритм) действий следователя.  

Таким образом, частная криминалистическая методика ‒ это научно обоснованные рекомендации по 

организации раскрытия, расследования и предотвращения преступлений. Частной она признается потому, что 

описывает порядок расследования отдельных видов преступлений. Следует подчеркнуть, что ученые-криминалисты 

предпринимали попытки создания универсальных методик, рассчитанных на расследование больших групп видов 

преступлений. Подобные подходы оказались безуспешными, поскольку преступность многообразна и, говоря образно, 

лечить все болезни одним лекарством не получается. 

Содержание (структура) частных криминалистических методик обусловливается многообразием включаемых 

в них составных элементов. В последние годы ученые-криминалисты и практики в целом признали необходимость 

включения в частные методики определенных элементов.  

Современные частные методики расследования преступлений включают:  

‒ криминалистическую характеристику данного вида преступлений;  

‒ перечень обстоятельств, подлежащих установлению;  

‒ описание типовых следственных ситуаций и выдвигаемых типовых версий;  

‒ вопросы организации и планирования расследования, изложение действий следователя на первоначальном 

и последующем этапах;  

‒ перечень наиболее важных следственных действий и тактику их проведения;  

‒ меры по устранению причин и условий, способствующих совершению данного вида преступлений, вопросы 

возмещения материального ущерба, защиты участников расследования.  

В содержание частных криминалистических методик расследования, кроме того, включаются иные элементы: 

обстоятельства, подлежащие установлению; типовые версии и планирование расследования; вопросы взаимодействия 

следователя и органов дознания; особенности использования специальных знаний и др. Криминалистическая 

характеристика преступлений представляет собой абстрактное научное понятие, результат научного анализа 

определенного вида преступной деятельности (вида или рода преступлений), обобщенное описание наиболее 

значимых типичных признаков и особенностей.  

Криминалистическая характеристика преступлений содержит исходную информацию о данном преступлении, 

системное описание механизма и способов совершения данного вида (рода) преступлений, используемых орудий 

преступления, механизма следоообразования и типичные следы преступной деятельности. В криминалистической 

характеристике отражаются сведения о личности вероятного преступника и личности потерпевшего. В 

криминалистическую характеристику включают наиболее устойчивые, существенные и повторяющиеся сведения, 

совокупность которых следует рассматривать как закономерности способа совершения преступления, механизма 

следообразования и др. 

Таким образом, криминалистическая характеристика преступлений обладает ориентирующей информацией, 

что позволяет выдвигать обоснованные версии поискового и разыскного характера, определять основные направления 

по раскрытию и расследованию преступлений, оптимизировать деятельность следователя и оперативных сотрудников. 

Криминалистическая характеристика преступлений предоставляет значительную информацию 

специалистамкриминалистам, позволяя более целенаправленно обнаруживать следы преступления, подлежащие 

изъятию в ходе проведения следственных действий.  

Следует отметить, что частные методики расследования преступлений носят рекомендательный характер и не 

являются для лиц, к которым они обращены, обязательными. Сотрудники, осуществляющие раскрытие и 

расследование преступлений, с учетом требований закона и сложившийся следственной ситуации самостоятельно 

определяют наиболее оптимальный порядок организации и осуществления своей деятельности.  

При разработке частных методик учитываются частные принципы криминалистической методики 

расследования преступлений, которые служат теоретической основой их разработки. Наиболее значимыми являются 

следующие частные принципы.  

Принцип соблюдения законности и соответствия частных методик требованиям Конституции РФ, УК РФ, 

УПК РФ, другим законам и нормативным документам. Уголовно-процессуальный закон определяет общий порядок 

проведения предварительного расследования преступления, регламентирует процедурные вопросы отношений 

участников уголовного процесса. Вырабатываемые методикой рекомендации выходят за пределы отношений, 

регулируемых УПК РФ, но вместе с тем они должны опираться и соответствовать ему.  

Принцип соответствия частных методик нормам морали и этики, основным положениям нравственности и 

гуманизма.  

Принцип научной обоснованности методических рекомендаций, широкого использования достижений 

научно-технического прогресса, передового опыта из других отраслей человеческой деятельности. С принципом 

научной обоснованности связано требование достоверности научных выводов и предлагаемых методических 
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рекомендаций. Научные выводы должны строиться на качественном и полноценном практическом материале. 

Методические рекомендации должны вытекать из собранного материала, полученных результатов исследований.  

Конкретность методических рекомендаций расследования отдельных видов преступлений. Индивидуальность 

преступлений и специфика организации их расследования не позволяют разработать методику, которая учитывала бы 

все особенности расследуемого преступления. Конкретность частной методики может находить свое выражение лишь 

на уровне особенностей большинства уголовных дел данной категории преступлений. Создание абсолютно 

универсальных методик, как говорилось выше, рассчитанных на все виды преступлений, невозможно. Мера 

конкретности зависит от разработанности каждой методики, подробности описания криминалистической 

характеристики, детализации типичных следственных ситуаций и версий, а также предлагаемого перечня 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.  

Принцип преемственности при разработке частных криминалистических методик. Данное положение 

означает, что новые методики не отметают созданных ранее методик, избирательно включают те положения, которые 

показали свою результативность и были проверены временем.  

Принцип адаптации создаваемых частных методик расследования преступлений к конкретным условиям 

борьбы с тем или иным видом преступлений. Причем должны учитываться условия, в которых будет применяться та 

или иная частная методика. Это могут быть региональные особенности проявления данного вида преступлений, 

способов их совершения и сокрытия.  

Принцип эффективности и экономичности предлагаемых методических рекомендаций. Частные методики 

должны облегчать и упрощать деятельность по раскрытию преступлений. При этом необходимо учитывать реальные 

возможности оперативно-розыскной деятельности и экспертных учреждений. Создание новых частных методик 

расследования должно обусловливаться потребностями следственной практики и противодействия преступности.  

Принцип этапности и ситуационности частных методик расследования преступлений. В современной 

криминалистике предварительное расследование преступлений подразделяется на четыре взаимосвязанных и 

последовательно сменяемых моментов: предварительный этап; первоначальный этап расследования; этап дальнейшего 

расследования; заключительный этап расследования. Такой подход позволяет учитывать особенности расследования 

на каждом из этапов.  

В частных методиках обязательно находит отражение принцип планирования, сочетания следственных 

действий и оперативно-разыскных мероприятий, принцип оперативности и быстрого расследования преступлений.  

Важным требованием при создании частных методик является широкое использование специальных знаний, 

возможностей судебных экспертиз.  

Таким образом, криминалистическая методика вооружает следователя, дознавателя, оперативного работника 

комплексом практических рекомендаций по наиболее эффективному расследованию конкретных видов преступлений. 

В настоящее время перед криминалистами стоят задачи разработки современных частных методик расследования 

наиболее опасных преступлений против государственной власти, коррупционных преступлений, в сфере экономики, 

экологии, информационной безопасности и др. 

Метод контроля: оценка письменного задания в тетради 

 

Раздел 4 Криминалистическая методика расследования преступлений  

Тема 4.3 Методика расследования убийств 

Самостоятельная работа обучающихся №38 Методика расследования убийств 

Прочитать статью Шлыков, Д. С. К вопросу о расследовании бытовых убийств / Д. С. Шлыков. 

— Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 25 (315). — С. 324-326. — URL: 

https://moluch.ru/archive/315/71799/ (дата обращения: 23.12.2022) и записать в тетрадь особенности 

методики расследования бытовых убийств, выделяемых автором.  

Метод контроля: оценка письменного задания в тетради 

 

Раздел 4 Криминалистическая методика расследования преступлений  

Тема 4.4. Типичные следственные ситуации и программы расследования убийств 

Самостоятельная работа обучающихся №39 Типичные следственные ситуации и программы 

расследования убийств  

Подготовить развернутый ответ на проверочные вопросы: 

1. Содержание и элементы криминалистической характеристики преступлений.  

2. Типовые следственные ситуации и версии.  

3. Особенности осмотра места происшествия по делам об убийствах.  

4. Методика обнаружения и изъятия следов по делам об убийствах.  

5. Тактика допроса подозреваемого в убийстве. 6. Подготовка и назначение наиболее 

значимых судебных экспертиз. 

Метод контроля: оценка письменного задания в тетради 
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Раздел 4 Криминалистическая методика расследования преступлений  

Тема 4.5. Тактика отдельных следственных действий при убийствах 

Самостоятельная работа обучающихся №40 Тактика отдельных следственных действий при 

убийствах 

Описать тактику проведения допроса свидетелей (соседки жертвы) по делу об убийстве по 

представленной ситуации.  

Соседка Н. позвонила в полицию и пожаловалась на шум из квартиры напротив. Там жила 35-

летняя П., одинокая, воспитывающая 13-летнего сына. Когда наряд полиции приехал, П. была уже 

мертва, зарезана кухонным ножом, в квартире больше никого не было.  

Метод контроля: оценка письменного задания в тетради 

 

Раздел 4 Криминалистическая методика расследования преступлений  

Тема 4.6. Методика расследования причинения вреда здоровью 

Самостоятельная работа обучающихся №41 Методика расследования причинения вреда 

здоровью 

Описать методику расследования причинения вреда здоровью по представленной ситуации 

В отделение полиции пришел гражданин Г. написать заявление о совершенном в отношении него 

преступлении. Со слов Г. вчера вечером он сидел в баре, к нему начал приставать мужчина в 

состоянии алкогольного опьянения, а потом нанес Г. несколько ударов по лицу, животу и спине. 

Утром Г. пошел в больницу и снял побои, справку к заявлению прилагает.  

Метод контроля: оценка письменного задания в тетради 

 

Раздел 4 Криминалистическая методика расследования преступлений  

Тема 4.9 Методика расследования краж 

Самостоятельная работа обучающихся №42 Методика расследования краж 

Прочитать статью Князькова, Т. С. Типичные следственные ситуации и алгоритм действий 

следователя на первоначальном этапе расследования краж / Т. С. Князькова. — Текст : 

непосредственный // Юридические науки: проблемы и перспективы : материалы IV Междунар. науч. 

конф. (г. Казань, май 2016 г.). — Казань : Бук, 2016. — С. 267-269. — URL: 

https://moluch.ru/conf/law/archive/181/10471/ (дата обращения: 23.12.2022) и выписать типичные 

следственные ситуации и алгоритм действий следователя на первоначальном этапе расследования 

краж, предлагаемые автором.  

Метод контроля: оценка письменного задания в тетради 

 

СПОСОБЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Подготовить развернутый ответ на проверочные вопросы 

Обсуждение теоретических вопросов требует от студента соответствующей подготовки: 

необходимо изучить закон, подзаконные нормативные правовые акты, рекомендованную учебную и 

научную литературу. Сделать необходимые записи в тетради. 

 

2. Описать методику расследования преступления 

Используя учебную литературу составить план расследования преступления или проведения 

отдельного следственного действия поэтапно. Все этапы должны быть согласованы между собой и 

быть логически связанны. Каждый этап должен плавно вытекать из другого. Сделать 

соответствующие записи в тетради.  

 

3. Прочитать научную статью и сделать по ней записи 

Работа начинается с внимательного прочтения текста статьи. Затем необходимо ответить на 

поставленный вопрос в задании и сделать соответствующие записи в тетради. 

 

4. Написать конспект  

Суть конспектирования представленной информации заключается в выделении основных 
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тезисов текста и краткой записи их в тетрадь.  
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