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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Криминалистика»  входит в базовую часть блока Б1 ОП 

ВО подготовки специалиста по специальности 38.05.01 «Экономическая 

безопасность». Ее освоение происходит в 8 семестре. 

Дисциплина «Криминалистика» не есть механическая сумма знаний, 

почерпнутых из рекомендуемой литературы и нормативных актов. 

Криминалистика в общем виде — наука о раскрытии, расследовании и 

предупреждении преступлений. Криминалистика возникла и существует как 

наука, разрабатывающая положения, рекомендуемые правоохранительным и 

судебным органам при решении задач установления истины по уголовному 

делу. 

Объекты изучения криминалистики — криминальная деятельность 

преступников, с одной стороны, и процессуальная деятельность органов 

дознания, прокуратуры, суда и иных уполномоченных УПК РФ органов по 

раскрытию и расследованию преступлений, с другой стороны. 

Как объективно существующее явление материального мира 

доказательство криминального события принципиально может быть 

обнаружено. Элементы преступной деятельности, механизм преступления, 

отражаясь в среде преступного события, образуют различные следы (следы-

отображения, следы-предметы, следы- вещества), содержащие информацию 

о нем и его участниках. Следы в результате криминалистической 

деятельности приобретают статус доказательств по делу. 

Целью освоения дисциплины «Криминалистика» является овладение 

студентами системой знаний, навыков и умений, связанных с 

использованием криминалистических средств и методов в раскрытии, 

расследовании и предупреждении преступлений и (или) других 

правонарушений. 

Указанная цель конкретизируется путем решения в процессе 

обучения следующих задач: 

1. Овладение студентами структурой и содержанием курса, его 

базовыми положениями и рекомендациями. 

2. Формирование у изучающих курс системы основных 

криминалистических знаний, умений и навыков, необходимых для 

эффективного выполнения профессиональной деятельности. 

3. Достижение определенной подготовленности обучающихся к 

работе в разных условиях и с различными категориями граждан. 

4. Воспитание у студентов потребности в самостоятельной работе 

по непрерывному совершенствованию своих знаний и навыков в области 

криминалистики. 

5. Подготовка к будущей профессиональной деятельности. 
 

 

 



 

 

ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

Практическое занятие №1.  Предмет криминалистики; ее взаимосвязь с 

другими правовыми дисциплинами, а также судебной медициной, 

судебной психиатрией и психологией 

Цель – сформировать у студентов первичные представления о   

предмет криминалистики.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  Предмет криминалистики.  

Уметь: находить взаимосвязь с другими правовыми дисциплинами. 

Формируемые компетенции (или их части):  способностью работать 

с различными информационными ресурсами и технологиями, применять 

основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12); способностью 

выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, охране общественного порядка (ПК-7); способностью 

реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в 

интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и 

иных правонарушений в сфере экономики (ПК-11); способностью выявлять, 

документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные 

правонарушения в сфере экономики (ПК-12); способностью применять в 

профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и 

расследования преступлений, использовать в целях установления 

объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические 

методы и средства, тактические приемы производства следственных 

действий, формы организации и методику раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп преступлений (ПК-15). 

 

Актуальность темы практического занятия заключается в  изучении 

  предмета криминалистики. 

Организационная форма практического занятия – традиционный 

семинар. 

Теоретическая часть: 

Предмет криминалистики состоит из 2 частей: 

- изучение механизма преступления (субъект преступления, его отношение к 

своим действиям, их последствиям, а также к соучастникам; предмет 

посягательства; способ совершения и сокрытия преступления; преступный 

результат; обстановка преступления; действия лиц, оказавшихся случайно 

вовлеченными в происшествие, и некоторые другие компоненты, в 

совокупности образующие первый элемент предмета криминалистики); 

информация о нем и его участниках, закономерности собирания, 



 

исследования, оценки и использования доказательств; 

- основанные на них средства, приемы, методы и рекомендации по 

раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений, 

разрабатываемых в криминалистике. 

Криминалистика непосредственно связана с: 

 Наукой уголовного процесса, которая устанавливает порядок 

проведения следственных и судебных действий. Кроме того, положения 

теории доказательств положены в основу ряда криминалистических 

рекомендаций (они не должны выходить за пределы уголовно-

процессуальной формы). УПК РФ предусматривает, что при производстве 

следственных действий могут применяться технические средства для 

фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств. 

УПК РФ является основной для разработки тактики и методики 

расследования преступлений. Рекомендации криминалистики восполняют 

уголовно-процессуальные нормы (н.р. последовательность проведения 

следственных действий). 

 Наукой уголовного права. Оно определяет предмет доказывания по 

конкретному уголовному делу, без знания которого невозможна разработка 

методов расследования преступления (методики расследования 

преступлений разрабатываются после криминализации деяния в УК РФ). Без 

знания всех элементов (признаков состава преступления) невозможно 

выдвинуть обоснованные версии о субъекте преступления, способе его 

совершения, мотивов, и, как следствие, невозможно правильно выбрать 

методику расследования конкретного вида преступления. 

 Криминологией. Их взаимосвязь выражается во взаимном 

использовании данных, которые были получены в результате научных 

криминалистических и криминологических исследований. В разработке 

приёмов и методов криминалистического предупреждения, криминалистика 

опирается на криминологическую теорию предупреждения преступлений. 

 Административным правом (административное задержание, личный 

досмотр, осмотр помещений, досмотр ТС, изъятие вещей и документов и 

т.д.). 

 Уголовно-исполнительным правом. Это проявляется при 

расследовании преступлений, совершённых в учреждениях исполнения 

наказания. 

 ОРД (оперативно-розыскная деятельность).Это выражается в 

общности основных задач, а также, при формировании криминалистических 

приёмов и способов расследования (при этом учитываются возможности 

ОРД). 

 Философией (диалектика как учение о познании лежит в основе 

криминалистики). 

 Логикой(использование логических приёмов мышления – индукция и 

дедукция, анализ и синтез, аналогия и т.д.). 

 Этикой(соблюдение нравственных начал должностными лицами 

процессуальных органов в процессе доказывания). 



 

 Судебной психологией(данные психологии используются при 

разработке тактико-криминалистических приёмов, в особенности, - при 

допросе обвиняемого в конфликтной ситуации). 

 Судебной медициной(при проведении судебно-медицинских 

экспертиз). 

 Судебной психиатрией (при проведении экспертиз). 

 Судебной статистикой(используются при осуществлении научных 

исследований, к примеру при разработке криминалистической 

характеристики конкретного вида преступлений). 

 

Вопросы и задания: 

 

1. Понятие и предмет отечественной криминалистики.  

2. Система курса отечественной криминалистики.  

3. Задачи отечественной криминалистики.  

4. Понятие и классификация методов отечественной криминалистики.          

5. Связь криминалистики с другими науками. 
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//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192 (05.12.2016). 

 

Практическое занятие №2. Механизм преступления. 

Специфические аспекты криминалистического изучения 

преступной деятельности и деятельности по расследованию 

преступлений    

Цель – сформировать у студентов первичные представления о 

механизме преступления.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  основные понятия о преступной деятельности.  

Уметь: расследовать преступления. 

Формируемые компетенции (или их части):  способностью работать 

с различными информационными ресурсами и технологиями, применять 

основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12); способностью 

выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, охране общественного порядка (ПК-7); способностью 

реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в 

интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и 

иных правонарушений в сфере экономики (ПК-11); способностью выявлять, 

документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные 

правонарушения в сфере экономики (ПК-12); способностью применять в 

профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и 

расследования преступлений, использовать в целях установления 

объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические 

методы и средства, тактические приемы производства следственных 

действий, формы организации и методику раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп преступлений (ПК-15). 

 

Актуальность темы практического занятия заключается в  изучении 

преступной деятельности и деятельности по расследованию преступлений.    

Организационная форма практического занятия – традиционный 

семинар. 

Теоретическая часть: 

Механизм преступления — сложная динамическая система, 

включающая субъект преступления, его отношение к своим действиям и их 

последствиям, к соучастникам; предмет посягательства; способ совершения и 

сокрытия преступления; преступный результат и др. Как всякая объективная 

реальность, механизм преступления формируется и функционирует под 

воздействием определенных закономерностей, из числа которых к предмету 

криминалистики относятся: 

а) закономерности формирования, выбора и реализации способов 

подготовки, совершения и сокрытия преступления; 

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


 

б) закономерности возникновения и развития связей между элементами 

механизма преступления; 

в) закономерности возникновения и развития явлений, связанных с 

преступлением (до, во время и после его совершения), значимых для 

решения задач судопроизводства. 

Все элементы механизма преступления, будучи взаимосвязаны и 

отражаясь друг в друге и в окружающей среде, образуют многочисленные 

следы преступления, содержащие информацию о нем и его участниках. 

Закономерности возникновения такой информации выражаются и 

базируются на следующих положениях. 

Событие преступления есть один из материальных процессов 

действительности. Для того чтобы узнать о событии, мы должны выделить 

связанные с ним изменения. Связь изменений с событием существует 

объективно. Эти изменения в среде, связанные с событием, есть результат 

взаимодействия между ними, результат отражения события в среде. Только 

по ним можно судить о содержании события. Применительно к процессу 

доказывания изменения в среде есть информация о событии, те самые 

фактические данные, с помощью которых только и можно судить о событии 

преступления. Следовательно, сам процесс возникновения информации есть 

процесс отражения, а информация — результат этого процесса. Поскольку 

же любое событие преступления необходимо (как и любой процесс) 

отражается в окружающей среде, и процесс возникновения информации о 

преступлении носит необходимый, повторяющийся, устойчивый и общий 

характер, т. е. является закономерностью. Закономерность процесса 

возникновения информации о преступлении есть одна из объективно 

существующих предпосылок установления истины в судебном исследовании 

— проявления принципа познаваемости мира. 

 

Вопросы и задания: 

 

1.Предмет криминалистики. Механизм преступления. Специфические 

аспекты криминалистического изучения преступной деятельности и 

деятельности по расследованию. 

2. Система криминалистики. Взаимосвязь с другими правовыми 

дисциплинами, а так же судебной медициной, судебной психиатрией и 

психологией. 

3. Методы криминалистики. Основы криминалистической профилактики и 

прогнозирования. 

4. Общая, специальные и конкретные задачи криминалистики. 

 

Литература: 

1. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Т.В. 

Аверьянова [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 799 c. — 978-5-238-02958-0. — Режим доступа: 



 

http://www.iprbookshop.ru/71179.html 

2. Корж П.А. Криминалистика [Электронный ресурс] : практикум / 

П.А. Корж. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 60 c. — 978-5-4486-0101-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71565.html 

3. Компьютерная криминалистика : лабораторный практикум / 

Министерство образования и науки РФ ; авт.-сост. И.А. Калмыков, В.С. 

Пелешенко. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 84 с.: ил. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466995 (19.02.2018). 

4. Криминалистика : учебник / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. 

Лаврова. - 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: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190 (05.12.2016). 

5. 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: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435989 

(05.12.2016). 

6. 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: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192 (05.12.2016). 

 

Практическое занятие №3. Взаимодействие следователя и 

оперативных подразделений; информационная основа расследования. 

 

Цель – сформировать у студентов первичные представления 

взаимодействие следователя и оперативных подразделений. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  основы расследования.  

Уметь: расследовать преступления. 

Формируемые компетенции (или их части): способностью работать 

с различными информационными ресурсами и технологиями, применять 

основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12);  способностью 

выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, охране общественного порядка (ПК-7); способностью 

реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в 

интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и 

http://www.iprbookshop.ru/71179.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435989
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192


 

иных правонарушений в сфере экономики (ПК-11); способностью выявлять, 

документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные 

правонарушения в сфере экономики (ПК-12); способностью применять в 

профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и 

расследования преступлений, использовать в целях установления 

объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические 

методы и средства, тактические приемы производства следственных 

действий, формы организации и методику раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп преступлений (ПК-15). 

 

Актуальность темы практического занятия заключается в  изучении 

взаимодействие следователя и оперативных подразделений. 

Организационная форма практического занятия – традиционный 

семинар. 

Теоретическая часть: 

Хорошо налаженное деловое взаимодействие следователя с 

работниками оперативно-розыскных подразделений и экспертами-

криминалистами органов внутренних дел является одним из важных условий, 

обеспечивающих успешное раскрытие и расследование преступлений. 

Известно, что следственные, оперативно-розыскные и экспертно- 

криминалистические подразделения обладают специфическими, только им 

присущими средствами и методами раскрытия преступлений; поэтому 

чрезвычайно важно, чтобы эти возможности использовались не разрозненно, 

а комплексно, посредством рационального сочетания соответствующих мер. 

Однако взаимодействие предполагает также и четкое разграничение прав и 

обязанностей между участниками такой совместной деятельности. Каждый 

из них, действуя в рамках своей компетенции, с помощью своих средств и 

методов, в конечном итоге стремится к достижению единой цели – быстрому 

и полному раскрытию преступлений и изобличению виновных. 

Правовую основу взаимодействия составляют: 

– уголовно-процессуальное законодательство РФ; 

– нормативные акты правоохранительных ведомств России. 

Основными задачами взаимодействия следователей с оперативно-

розыскными и экспертно-криминалистическими подразделениями являются: 

– раскрытие и расследование преступлений; 

– привлечение к установленной законом ответственности лиц, их 

совершивших, и возмещение причиненного ими материального ущерба; 

– совместная деятельность но розыску преступников; 

– пресечение преступлений и принятие мер по их предотвращению. 

Взаимодействие названных служб можно определить как основанную 

на законодательных актах совместную, согласованную, планируемую 

деятельность следователя с сотрудниками оперативных и экспертно-

криминалистических служб органов внутренних дел, базирующуюся на 

свойственных ей принципах и знаниях возможностей друг друга и 



 

осуществляемую в целях успешного раскрытия, расследования и 

предотвращения преступлений. 

Основными принципами взаимодействия являются следующие: 

1) соответствие совместной деятельности требованиям закона; 

2) организующая роль и ответственность следователя за своевременное 

и качественное расследование преступлений, его процессуальная 

самостоятельность в принятии решений; 

3) самостоятельность органов дознания в выборе в рамках 

действующего законодательства средств и методов оперативно-розыскной 

деятельности; 

4) плановость взаимодействия; 

5) непрерывность взаимодействия. 

 

Вопросы и задания: 

 

1.Сущность и значение взаимодействия следственных и оперативных 

подразделений при расследовании преступлений 

Литература: 

1. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Т.В. 

Аверьянова [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 799 c. — 978-5-238-02958-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71179.html 

2. Корж П.А. Криминалистика [Электронный ресурс] : практикум / 

П.А. Корж. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 60 c. — 978-5-4486-0101-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71565.html 

3. Компьютерная криминалистика : лабораторный практикум / 

Министерство образования и науки РФ ; авт.-сост. И.А. Калмыков, В.С. 

Пелешенко. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 84 с.: ил. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466995 (19.02.2018). 

4. Криминалистика : учебник / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. 

Лаврова. - 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: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190 (05.12.2016). 

Коровин, Н.К. Криминалистика : учебное пособие / Н.К. Коровин ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский 

 

 

Практическое занятие №4.Трасология.  Судебная баллистика; 

Исследование документов. Экспертиза, ее виды. Информационно-

справочное обеспечение криминалистической деятельности 

http://www.iprbookshop.ru/71179.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190


 

 

Цель – сформировать у студентов первичные представления о 

трасологии. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  основные понятия о судебной баллистике.  

Уметь: расследовать преступления. 

Формируемые компетенции (или их части): способностью работать 

с различными информационными ресурсами и технологиями, применять 

основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12);  способностью 

выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, охране общественного порядка (ПК-7); способностью 

реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в 

интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и 

иных правонарушений в сфере экономики (ПК-11); способностью выявлять, 

документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные 

правонарушения в сфере экономики (ПК-12); способностью применять в 

профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и 

расследования преступлений, использовать в целях установления 

объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические 

методы и средства, тактические приемы производства следственных 

действий, формы организации и методику раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп преступлений (ПК-15). 

 

Актуальность темы практического занятия заключается в  изучении 

криминалистической техники. 

Организационная форма практического занятия – традиционный 

семинар. 

Теоретическая часть: 

Трасология – основная подсистема криминалистического 

исследования материальных следов – изучает главным образом следы-

отображения внешнего строения оставивших их объектов с целью их 

индивидуальной и групповой идентификации и решения различного 

рода диагностических задач. 

Трасология исходит из того положения, что в материальных следах 

определенной группы объектов содержатся признаки, несущие информацию 

о их внешнем строении, индивидуально-неповторимом качестве их внешнего 

своеобразия. Внешнее строение таких объектов определяется их 

пространственными границами, формой, размерами, рельефом, 

микрорельефом и взаимным расположением образующих их элементов. 

Внешнее строение чаще всего и передает индивидуальные особенности 

следообразующего объекта. 



 

Процесс взаимодействия объектов, при котором возникает след, 

называется механизмом следообразования. При исследовании механизма 

следоообразования выделяются три основных элемента:следообразующий 

объект,следовоспринимающий объектиследовый контакт. Следы могут 

формироваться как – в период всего взаимодействия объектов, так и на 

каком-то определенном этапе их воздействия друг на друга. Момент или 

процесс контактного взаимодействия объектов, приводящий к 

возникновению следа, называется следовым контактом. Следовый контакт 

может быть активным и пассивным. Приактивном контактеэнергия 

воздействия исходит непосредственно от одного или обоих 

взаимодействующих объектов (например, следы разруба топором, следы, 

образующиеся при столкновении транспортных средств). Припассивном 

контактеэнергия, приводящая к образованию следа, находится обычно за 

пределами непосредственного контакта объектов (например, оседание пыли, 

краски вокруг лежащего на полу предмета, действие рентгеновских лучей). 

Индивидуальность, т.е. неповторимость папиллярных узоров 

означает, что среди всех живущих на земле людей нет кого-либо с 

одинаковыми пальцевыми узорами. Это доказано многолетними 

криминалистическими наблюдениями и математическими расчетами. 

Считается, что вероятность совпадения папиллярных узоров составляет 

1:10010. Комбинации папиллярных линий неповторимы не только у разных 

людей, но и на пальцах одного человека. Даже у однояйцевых близнецов при 

возможном совпадении общих типов узоров их детали не совпадают. 

Индивидуальность папиллярных узоров выражается еще в неповторимости 

формы и расположения пор, а также и в неповторимой конфигурации их 

ребер (краев), которые могут иметь выпуклую, вогнутую и иную форму. 

Относительная устойчивость (неизменяемость) папиллярных 

узоровобусловлена тем, что они остаются неизменными на протяжении всей 

жизни человека, начиная с его внутриутробного периода развития, и 

сохраняются некоторый период времени после его смерти. 

Восстанавливаемостьпапиллярных узоров состоит в способности 

эпидермиса, т.е. надкожицы приобретать прежний вид после различных 

поверхностных повреждений (порезов, ожогов). В случае повреждений 

дермы, затрагивающих сосочковый слой, на коже образуются шрамы, рубцы, 

которые своим наличием еще более индивидуализируют след. 

Прилипаемость, адгезивность(от латинскогоadhaesio– прилипание) 

потожирового вещества к различным поверхностям обусловлена 

качественным составом пота и жира. Находящееся на ладонной части руки 

потожировое вещество переходит на предмет, копируя папиллярные узоры и 

другие детали микрорельефа руки. В состав пота входят многие компоненты: 

хлор, натрий, калий, медь, аминокислоты, липиды и др. Пот выделяется через 

поры. Жировое вещество содержит жирные кислоты, глицерин, холестерин и 

т.д. и вырабатывается сальными железами, которых нет на ладонной 

поверхности. Жировое вещество попадает на ладонь с других частей тела 

(тыльной поверхности руки, лица, шеи и т.д.) и, смешиваясь с потом, 



 

обеспечивает впоследствии прилипаемость к следу частиц различных 

порошков, используемых при выявлении следов рук. 

Основы классификации папиллярных узоров.Папиллярные узоры 

подразделяются на три основных типа: дуговые, петлевые, завитковые. 

В дуговых узорахпапиллярные линии расположены поперек 

подушечки пальца, изгибаются в средней его части в виде дуги, которая 

своей вершиной обращена в сторону кончика пальца. Это наиболее простые 

узоры и встречаются приблизительно у 5% людей. 

Петлевые узорыобразуются не менее, чем тремя потоками линий. 

Основной поток линий идет с одной стороны пальца, изгибается в виде петли 

и затем возвращается на ту же сторону. Изогнутая часть петли называется 

головкой, а нижние концы ее линий – ножкой. Нижний и верхний потоки 

линий охватывают центральную часть узора. В нижней части узора, где эти 

потоки расходятся, у петли образуется дельта*. Петлевые узоры имеют одну 

дельту. Они наиболее распространены и встречаются у около 65% людей. 

Петлевые узоры подразделяются на радиальные (если ножка петли 

расположена в сторону большого пальца) и ульнарные (при расположении 

ножки петли в сторону мизинца). 
*Эта деталь узора получила свое название по сходству с буквой 

греческого алфавита – дельтой – А. 

Завитковые узорыявляются наиболее сложными по строению. Они 

встречаются приблизительно в 30% случаев. Центральная часть такого узора 

может иметь различную конфигурацию в виде элипса, завитка, петли, круга и 

т.п. Нижний и верхний потоки папиллярных линий охватывают полностью 

центральную часть и проходят с одного края пальца к другому, образуя две 

дельты. 

 

Вопросы и задания: 

1. Понятие, задачи и отрасли криминалистической техники. Правовые 

основы применения криминалистической техники. 

2. Понятие и задачи трасологии. Классификация следов и механизм их 

образования. Общие правила обнаружения, фиксации и изъятия следов. 

3. Классификация следов рук. Идентификационные признаки папиллярных 

узоров. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук. 

Подготовка материалов для экспертизы. 

4. Виды и значение следов ног человека. Осмотр, фиксация и изъятие 

объемных и поверхностных следов ног. Дорожка следов ног и ее 

криминалистическое значение. 

5. Виды следов орудий взлома и инструментов. Способы их обнаружения, 

фиксации и изъятия. Подготовка материалов для экспертизы. 

6. Криминалистическое исследование лакокрасочных материалов и 

покрытий, волокнистых материалов и изделий из них. Подготовка 

материалов для экспертизы. 
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