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ВВЕДЕНИЕ 

Кому приходилось сдавать экзамен на получение водительского 
удостоверения, тот знает, как бывает трудно выучить Правила дорож-
ного движения. Наиболее просто и эффективно готовиться к такому 
экзамену по карточкам, в которых предлагаются вопросы и варианты 
ответов. Это и есть тесты. 

Уголовный процесс и криминалистику изучить намного сложнее. 
Однако если их представить в виде тестов, то учебный процесс приоб-
ретет многие положительные черты. 

Выполнение тестов позволяет студенту объективно определить 
свой, индивидуальный уровень знаний предмета и выявить в нем «бе-
лые пятна». В процессе решения тестов происходит не только закреп-
ление полученных знаний, но активизация для получения новых. Ак-
тивные действия по решению тестов приводят в действие все виды 
памяти. Формируются навыки, необходимые юристу в профессио-
нальной деятельности. Наличие «игрового» элемента в тестировании 
делает процесс обучения более интересным. 

Однако главное назначение тестирования (от англ. test – испыта-
ние, проверка) – это контроль уровня знаний обучаемых. Уровень зна-
ний как качественный показатель переводится в количественный вид 
по единой методике. Это обеспечивает тестированию существенные 
преимущества перед другими формами контроля и самоконтроля. 

Во-первых, тестовые методики обеспечивают объективность оценок, 
которые не зависят от субъективных установок преподавателя. Во-
вторых, тестирование позволяет быстро и оперативно оценить знания 
большого числа обучаемых. Благодаря механической обработке проверка 
результатов выполнения теста требует сравнительно небольшого времени. 
В-третьих, результаты тестирования различных объектов (отдельных сту-
дентов, учебных групп, курсов) хорошо сопоставимы друг с другом неза-
висимо от особенностей студентов и преподавателей. Регулярное приме-
нение тестирования позволяет фиксировать динамику изменения уровня 
подготовленности обучаемых. Сравнение результатов выполнения теста в 
нескольких группах, в которых учебная дисциплина преподавалась по 
разным методикам, поможет выявить более эффективные из них. 

Точность, простота, доступность, возможность автоматизации спо-
собствуют все более широкому применению тестирования в практике. 
Если по многим учебным дисциплинам в последнее время опубликовано 
достаточное количество сборников тестов, то по уголовному процессу и 
криминалистике таковые практически отсутствуют или единичны. На-
стоящее пособие имеет своей целью в определенной мере восполнить этот 
пробел. 
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Пособие включает в себя рабочие программы (силабусы) дисцип-
лин, краткий понятийный аппарат понятий и терминов, сборник тестов, 
ответы на тесты (ключи для обработки результатов тестирования) и спи-
сок рекомендуемой для их выполнения литературы. Содержание тестов 
соответствует требованиям Государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по специальности 030900.62 – 
«Юриспруденция» и учебным программам и силабусам высших учебных 
заведений. Тесты подготовлены с учетом действующего законодательства 
и последних достижений уголовного процесса и криминалистики. Тесты 
включают в себя вопросы и предложенные варианты ответов, один из 
которых правильный. 

Опыт применения тестов позволяет сформулировать некоторые ре-
комендации по использованию пособия в целях обучения и контроля. 

Применение пособия в целях обучения (в ходе самостоятельной ра-
боты, на семинарских или практических занятиях) поможет сделать шаг 
от объяснительно-иллюстративного обучения к проблемно-
программированному. Задания тестов часто создают проблемные ситуа-
ции, которые студенты творчески решают на основе анализа содержания 
законодательства и учебника. Расположение заданий по уровням сложно-
сти способствует эффективному контролю за продвижением обучаемых в 
познании материала. 

Используя пособие в режиме обучения, следует стремиться не про-
сто указать на правильный ответ (путем исключения остальных или до-
гадки), а доказать его правильность ссылками на положения закона или 
учебника. Материал считается изученным, если студент может объяснить, 
почему именно этот вариант ответа верный, а остальные неверные. 

Настоящее пособие поможет преподавателю организовать регуляр-
ное тестирование обучаемых в целях системного контроля их уровня зна-
ний. Для тех, кто еще не знаком с тестированием, будет полезно ознако-
миться со следующими рекомендациями. 

Условно организацию тестирования можно представить в виде че-
тырех этапов: 1) выбор цели тестирования, 2) создание опросника, 3) про-
ведение тестирования и 4) обработка результатов. 

1) Тестирование можно применять в целях предварительного, теку-
щего, рубежного и итогового контроля. Следует учитывать, что тестовые 
методики не могут заменить других (традиционных и интерактивных) 
форм проверки, поскольку не способны выявить все знания, умения и 
навыки, которые должен приобрести обучаемый. 

Для получения исходного среза уровня обученности в результате 
предварительного контроля целесообразно использовать задания не-
высокой степени сложности по многим темам курса. Это будет полез-
но, когда к изучению уголовного процесса приступают студенты, уже 
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имеющие некоторые знания. Для осуществления регулярного текуще-
го контроля желательно включать в тест вопросы по одной или не-
скольким темам курса, ответы на которые можно дать за непродолжи-
тельное время (не более трети времени занятия). В качестве рубежного 
контроля тестирование рекомендуется проводить не чаще, чем два-три 
раза в месяц, посвящая ему занятие полностью. При этом тест может 
включать в себя вопросы нескольких связанных тем или целого разде-
ла курса. Во время итогового контроля тестирование может заменить 
зачет и, в будущем, экзамен. Для надежности результатов итоговой 
проверки тест должен охватывать все изученные темы и содержать 
значительное число вопросов (не менее 100). 

2) Выбрав цель тестирования можно приступать к созданию вопрос-
ника, основные параметры которого составляет количество тем, вопросов 
и вариантов. Для действенности теста рекомендуется использовать не 
менее 10-15 вариантов опросника. При этом возможно проведение тести-
рования в письменном или электронном виде. В последнем случае созда-
ние опросника, проведение и оценка теста производится автоматически. 
Если же соответствующие программное обеспечение и компьютерная 
техника недоступны, то опросник можно создать вручную. Для этого ко-
личество вопросов целесообразно определять из расчета 1-2 минуты на 
один вопрос. В ходе рубежного контроля удобно использовать опросники 
из 100, рассчитанных на 50 минут. 

В качестве опросника можно использовать и текст настоящего посо-
бия (учитывая, что в нем приводятся и правильные ответы). Для этого 
можно каждому варианту определять номера заданий или разбить задания 
на четные и нечетные. 

3) При проведении тестирования важно соблюдать главное требова-
ние – стандартизацию условий выполнения заданий. Для всех обучаемых 
должны быть одинаковы: инструкция, наличие или отсутствие возможно-
сти пользования справочным материалом, время начала решения тестов и, 
как правило, время окончания теста и др. 

При проведении тестирования предложенные в пособии задания 
могут использоваться как тесты скорости, как тесты мощности либо 
комбинированно. При выполнении теста скорости жестко ограничива-
ется время выполнения заданий. Обычно испытуемые не успевают 
ответить на все вопросы. При этом целесообразно разрешать исполь-
зование справочного материала (учебника, кодекса). Тест скорости 
эффективен, когда на 1 вопрос дается одна минута и менее. По тесту 
мощности студент успевает ответить на каждый вопрос, поскольку 
время решения не ограничивается. При этом использование справоч-
ного материала должно быть жестко пресечено, иначе контроль пре-
вратиться в тренировку. При комбинированном использовании теста 
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время его выполнения устанавливается с запасом, например, из расче-
та 2 минуты на 1 вопрос. 

4) Обработку результатов тестирования вручную удобно проводить 
по заранее разработанным шаблонам (карточкам и ключам). Определив 
процент правильных ответов можно выставить традиционную оценку: по 
достижении 50 % – удовлетворительно, 60-65% – хорошо, 70-75% – от-
лично. 

Инструкция для выполнения теста. 
Прочитайте внимательно вопрос. Ознакомьтесь с каждым предло-

женным вариантом ответа и выберите из них правильный, исходя из дей-
ствующего законодательства и современного состояния науки. Если для 
ответа пригодны два или более варианта, то укажите тот из них, который 
наиболее точно подходит по смыслу. В каждом задании имеется только 
один верный ответ. Задание считается невыполненным, если в ответе ука-
зано несколько предложенных вариантов. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (СИЛАБУС) 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели изучения дисциплины: 

- активное овладение студентами-юристами теоретико-

правовыми знаниями и навыками их практической реализации в сфере 

профессиональной деятельности; 

- формирование установки на недопустимость нарушения закона; 

- подготовка квалифицированных юристов, глубоко знающих 

уголовно-процессуальное право и умеющих его применять в практиче-

ской деятельности. 

 

Изучение курса позволяет приобрести необходимые знания о 

том, как должно осуществляться производство по уголовным делам в 

органах прокуратуры, следствия, дознания, в суде, познать права, обя-

занности и ответственность лиц, вовлеченных в уголовное судопроиз-

водство, структуру государственных органов, осуществляющих уго-

ловное преследование. 

При этом обучение ориентировано на формирование у студентов 

исходных теоретических знаний, общего системного представления об 

уголовном процессе, ее основных понятиях и категориях. Основное 

внимание уделяется его практическим возможностям. 

Преподавание курса направлено на обучение приемам и методам 

практического использования полученных знаний в дальнейшей прак-

тической деятельности. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины. 

Поставленные цели освоения дисциплины «Уголовный процесс» 

конкретизируется путем решения в процессе обучения частных задач. 

Такой задачей является практическое освоение средств и мето-

дов, используемых в раскрытии и расследовании преступлений, а так-

же в отправлении правосудия по уголовным делам. Студент должен 

усвоить, что знание уголовного процесса и умелое использование его 

возможностей является непременным условием профессиональной 

подготовки сотрудников правоохранительных органов, осуществляю-

щих борьбу с преступностью. 
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1.3. В результате изучения данной дисциплины у обучающих-

ся формируются следующие общекультурные / общепрофессио-

нальные компетенции (элементы компетенций). 

Усвоение отправных положений данного курса образует фунда-

мент профессиональной подготовки специалистов для органов внут-

ренних дел, прокуратуры, судов и других правоохранительных орга-

нов. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее дости-

жения (ОК-3), 

- способен логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-4), 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе (ОК-5), 

- способен использовать основные положения и методы социаль-

ных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-8), 

- способен анализировать социально значимые проблемы и про-

цессы (ОК-9), 

- способен понимать сущность и значение информации в разви-

тии современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требова-

ния информационной безопасности, в том числе защиты государст-

венной тайны (ОК-10), 

- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17), 

- способен управлять самостоятельной работой обучающихся 

(ПК-18), 

- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-

19). 

Наименование в соответствии с ФГОС ВПО. 

 

1.4. В результате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен: 

Знать: 

- основные положения уголовно-процессуальной науки, правовой 

статус субъектов уголовно-процессуальных отношений, сущность дея-
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тельности органов дознания, предварительного следствия, прокурату-

ры и суда; 

- действующее уголовно-процессуальное законодательство, а 

также ведомственные и межведомственные нормативные акты, регла-

ментирующие организацию и производство расследования преступле-

ний, проверку и рассмотрение уголовных дел, судебный контроль над 

деятельностью и решениями суда. 

Уметь: 

- осуществлять толкование уголовно-процессуальных норм; 

- самостоятельно принимать процессуальные решения; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы. 

Владеть: 

- навыками разрешения уголовно-процессуальных проблем и 

коллизий, реализации норм уголовного и уголовно-процессуального 

права, принятия необходимых мер защиты прав человека и гражда-

нина. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП. 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП, к которому относится данная дисци-

плина (модуль). 

Связь с другими частями ООП (дисциплинами, модулями, прак-

тиками). Требования к «выходным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося, необходимым для освоения данной дисциплины и при-

обретенных в результате освоения предшествующих дисциплин (мо-

дулей), практик. 

При освоении данной дисциплины необходимы умения и готов-

ность («входные» знания) обучающегося по дисциплинам 1-9, указан-

ных в Таблице 1. Дисциплины 11-13 относятся к группе «входных» 

знаний, вместе с тем определенная их часть изучается параллельно с 

данной дисциплиной («входные-параллельные» знания). Дисциплины 

13-15 взаимосвязаны с данной дисциплиной, они изучаются парал-

лельно. Теоретическими дисциплинами и практиками, для которых 

освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее явля-

ются: 14-20. 
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2.2. Таблица 1 
 

№ Название дисциплины Семестр 

Место 

дисциплины 

в структуре ООП 

1. История государства и права России 1-2 Б3.Б2. 

2. История государства и права зарубежных стран 1-2 Б3. Б3. 

3. Правоохранительные органы 1 Б3.В.ОД.1 

4. Профессиональная этика 2 Б1.Б3 

5. Экономика 2 Б1.Б4. 

6. Информационные технологии в юридической 

деятельности 

2 Б2.Б1. 

7. Уголовное право 3-6 Б3.Б10. 

8. Философия 3 Б1.Б5 

9. Преступления против собственности 3 Б3.В.ДВ.3. 2 

10. Уголовный процесс 4-5 Б3.Б12. 

11. Доказательственное право 4 Б3.В.ДВ.4. 4 

12. Проблемы и профилактика коррупции 4 ФТД.3 

13. Судебная медицина 5 Б3.В.ОД.5. П.4. 

14. Криминалистика 6-7 Б3. Б18. 

15. Судебная психиатрия 6 Б3.В.ОД.6. П.4. 

16. Основы розыскной работы 6 Б3.В.ДВ. 3 

17. Криминология 7 Б3.В.ОД.9 

18. Борьба с наркопреступностью 8 Б3.В.ДВ.2. 2 

19. Учебная практика 4 Б5.У.1 

20. Производственная практика 6 Б5.П.1 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
Объем дисциплины (модуля) составляет 7 зачетных единиц, всего 

252 часа, из которых: лекции 60 час., практические занятия 34 час., ла-
бораторные работы 0 час., КСР 32 час., всего часов аудиторной нагрузки 
126 час., в том числе в всего часов в интерактивной форме 126 час., са-
мостоятельная работа 126 час. 

Зачет – 4 семестр. 
Экзамен – 5 семестр. 

3.1. Структура и содержание теоретической части курса. 
Содержание теоретической части курса разбивается на разделы, 

темы. 
 
Раздел 1. Общие положения уголовного процесса (20 / 12 час.) – 

через косую черту указываются часы по очной / заочной форме обучения. 
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Тема 1. Понятие уголовного процесса, процессуальные формы, га-
рантии и стадии. Уголовно-процессуальное право, его источники и 
сфера деятельности уголовно-процессуального закона. (4 / 2 час.) 

Понятие и назначение уголовного процесса.  Система стадий и про-
изводств уголовного процесса. Правосудие и уголовный процесс. Судеб-
ная власть как одна из ветвей государственной власти. Уголовное судо-
производство и уголовный процесс. Роль уголовного процесса в обеспе-
чении законности, правопорядка и борьбы с преступностью. Нравствен-
ные начала в уголовном судопроизводстве. 

Уголовно-процессуальная деятельность и ее участники. Уголовно-
процессуальные функции: понятие и виды. Проблемы развития уголовно-
процессуальных функций. Уголовно-процессуальные правоотношения. 
Элементы уголовно-процессуального отношения. Уголовно-процессуаль-
ная форма: понятие, сущность, значение, особенности. Вопрос о единстве 
и дифференциации уголовно-процессуальной формы. 

Понятие и значение уголовно-процессуальных гарантий. Виды уго-
ловно-процессуальных гарантий. Конституционное право граждан на су-
дебную защиту. Личность в уголовном процессе. Гарантии прав и закон-
ных интересов граждан в уголовном судопроизводстве. 

Соотношение материального и процессуального права в системе 
российского права. Системные свойства уголовно-процессуального права. 
Проблемы совершенствования уголовно-процессуального права на со-
временном этапе. 

Источники уголовно-процессуального права, их сущность и система. 
Значение Конституции РФ и РТ, и общепринятых норм международного 
права для формирования уголовно-процессуального права. Практика 
применения Конституции РФ и РТ в деятельности органов, осуществ-
ляющих уголовное судопроизводство. 

Уголовно-процессуальный закон. Действие закона во времени, в 
пространстве и по кругу лиц. Нормы уголовно-процессуального права и 
их применение. Содержание и структура норм уголовно-процессуального 
права. Особенности гипотезы, диспозиции и санкции в уголовно-процес-
суальном праве. 

Значение решений Конституционного Суда РФ и РТ по вопросам 
уголовного судопроизводства для законодателя и правоприменительной 
практики. Роль разъяснений Пленума Верховного Суда РФ и РТ, приказов 
Генерального прокурора РФ и РТ, и других ведомственных актов для уго-
ловно-процессуальной деятельности. 

 
Тема 2. Принципы уголовного судопроизводства (2 / 2 час.) 
Понятие принципов уголовного процесса и их юридическое значе-

ние. Система принципов, их классификация.  Содержание принципов уго-
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ловного процесса, их соотношение с общими условиями предварительно-
го расследования и общими условиями судебного разбирательства. Кон-
ституция РФ и принципы уголовного процесса. Реализация принципов на 
различных стадиях уголовного процесса. Нравственное содержание прин-
ципов уголовного процесса. 

Законность при производстве по уголовному делу. Осуществление 
правосудия только судом. Уважение чести и достоинства личности. Не-
прикосновенность личности. Охрана прав и свобод человека и граждани-
на в уголовном судопроизводстве. Неприкосновенность жилища. Тайна 
переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений. Презумпция невиновности. Состязательность сторон. 
Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Свобода 
оценки доказательств. Язык уголовного судопроизводства. Право на об-
жалование процессуальных действий и решений. 

 
Тема 3. Уголовное преследование (2 / 2 час.) 
Понятие и виды уголовного преследования. Публичное (государст-

венное) обвинение. Частное обвинение. Частно-публичное обвинение. 
Субсидиарное обвинение: понятие и пределы. 

Тема 4. Участники уголовного судопроизводства (4 / 2 час.) 
Участники уголовного процесса: понятие, проблемы классифика-

ции. Развитие законодательства, определяющего круг участников уго-
ловного судопроизводства. Суд как участник уголовного процесса. 
Состав суда. Подсудность: понятие, виды и значение. Единоличные 
действия судьи как участника уголовного процесса. Присяжный засе-
датель как участник уголовного процесса. 

Участники уголовного процесса со стороны обвинения. Прокурор в 
уголовном процессе. Следователь и следователь-криминалист в уголов-
ном процессе. Процессуальное положение следователя. Руководитель 
следственного органа, его процессуальное положение. Орган дознания, 
начальник органа дознания, начальник подразделения дознания и дозна-
ватель: особенности их правового положения в уголовном процессе. По-
терпевший, частный обвинитель, гражданский истец, их представители - 
процессуальное положение. 

Процессуальное положение участников уголовного судопроизводст-
ва со стороны защиты: подозреваемый, обвиняемый, законные представи-
тели несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого, защитник, 
гражданский ответчик, представитель гражданского ответчика. 

Процессуальное положение иных участников уголовного судопро-
изводства: свидетель, переводчик и понятой. Правовой институт эксперта 
в уголовно-процессуальном законодательстве России. Процессуальное 
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значение специалиста, как участника уголовного судопроизводства. Пра-
вовой статус руководителя экспертного учреждения. 

Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголов-
ному делу. Основания и процессуальный порядок отвода участников уго-
ловного судопроизводства. 

 
Тема 5. Доказательства и процесс доказывания (4 / 2 час.). 
Методологические основы теории доказательств. Особенности по-

знания в уголовном судопроизводстве. Назначение уголовного судопро-
изводства и доказывание. Доказательственное право и теория доказа-
тельств. Вероятность и достоверность в уголовно-процессуальном дока-
зывании и при принятии процессуальных решений. Версии в процессе 
доказывания. Достижение истины как цель процесса доказывания. 

Предмет и пределы доказывания. Понятие доказательств, их свойст-
ва и классификация. Признание доказательств недопустимыми: основания 
и процессуальный порядок. 

Отдельные виды доказательств: показания подозреваемого и обви-
няемого, показания потерпевшего и свидетеля, вещественные доказатель-
ства, протоколы следственных и судебных действий и иные документы. 
Заключение эксперта - процессуальный документ, составляемый по ре-
зультатам проведённого экспертного исследования. Показания эксперта 
как источник доказательств. Место заключения и показания специалиста в 
доказательственной базе. 

Процесс доказывания: понятие и система. Познавательные методы в 
процессе доказывания. Логика уголовно-процессуального доказывания. 
Собирание, проверка и оценка доказательств. Субъекты доказывания. 
Бремя доказывания по уголовному делу частного, частно-публичного и 
публичного обвинения. Участие защитника в собирании доказательств. 

Содержание оценки доказательств. Логическая структура оценки 
доказательств. Свобода оценки доказательств – основное правило их 
оценки. Оценка доказательств с точки зрения их относимости, допустимо-
сти, достоверности и достаточности. Оценка отдельных видов доказа-
тельств. Особенности оценки заключений эксперта и специалиста как 
средства доказывания в уголовном процессе. Значение презумпции неви-
новности для оценки показаний подозреваемого и обвиняемого. Исполь-
зование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. 
Значение преюдиции для доказывания по уголовному делу. 

 
Тема 6. Уголовно-процессуальное принуждение (2 / 2 час.). 
Меры процессуального принуждения: понятие, значение, виды. По-

нятие и основания задержания подозреваемого. Наличие иных данных, 
дающих основание подозревать лицо в совершении преступления. 
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Основания, процессуальный порядок и сроки задержания подоз-
реваемого. Порядок содержания подозреваемых под стражей. Уведом-
ление близких родственников о задержании подозреваемого. Основа-
ния освобождения подозреваемого. Основания применения задержа-
ния к обвиняемому. 

Понятие, виды, основания и порядок применения мер пресечения. 
Судебный порядок избрания мер пресечения в виде заключения под 
стражу и домашнего ареста. Избрание меры пресечения в отношении по-
дозреваемого. Сроки содержания под стражей. Отмена или изменение 
меры пресечения.  Обеспечение законности и обоснованности примене-
ния мер пресечения. 

Основания применения и виды иных мер процессуального принуж-
дения. Процессуальный порядок их применения. 

 
Тема 7. Процессуальные сроки и издержки. Гражданский иск в 

уголовном процессе. Реабилитация (2 / 0 час.). 
Лица, имеющие право заявить ходатайства. Порядок заявления, рас-

смотрения и разрешения ходатайств. Сроки рассмотрения и разрешения 
ходатайств. 

Понятие и значение обжалования в уголовном судопроизводстве. 
Свобода обжалования. Круг лиц, имеющих право приносить жалобу. Рас-
смотрение жалоб прокурором. Порядок обжалования, принятого проку-
рором решения. 

Рассмотрение жалоб судом. Виды решений, принимаемых по ре-
зультатам рассмотрения жалобы. Порядок обжалования, принятого судом 
решения. Обеспечение прав личности при заявлении, рассмотрении и раз-
решении ходатайств и жалоб. 

Процессуальные документы: понятие, значение и виды. Структура и 
содержание документов. Мотивированность содержащихся в документах 
процессуальных решений. Структура и содержание заключений эксперта 
и специалиста как одного из видов процессуальных документов. 

Понятие и значение процессуальных сроков. Виды процессуальных 
сроков и порядок их исчисления. Основания и процессуальный порядок 
продления и восстановления пропущенного срока. 

Процессуальные издержки: понятие и виды. Порядок взыскания 
процессуальных издержек. Взыскание процессуальных издержек в 
случае признания судом виновными нескольких подсудимых. Взыска-
ние издержек при осуждении несовершеннолетнего. Особенности взы-
скания процессуальных издержек при оправдании подсудимого по 
уголовному делу частного обвинения. 

Сущность и значение гражданского иска в уголовном процессе. 
Гражданский истец и гражданский ответчик как противоборствующие 
стороны в уголовном процессе. Предмет гражданского иска в уголовном 
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процессе. Предъявление гражданского иска. Меры обеспечения граждан-
ского иска. Рассмотрение и разрешение судом гражданского иска. 

Понятие, сущность, значение и правовая основа реабилитации в уго-
ловном процессе. Основания возникновения права на реабилитацию. При-
знание права на реабилитацию. Возмещение имущественного и мораль-
ного вреда. Восстановление иных прав реабилитированного. Возмещение 
вреда юридическим лицам. Обжалование решения о производстве выплат. 

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения и разрешения хода-
тайств. Понятие и значение обжалования в уголовном судопроизводстве. 
Круг лиц, имеющих право приносить жалобу. Рассмотрение жалоб про-
курором. Порядок обжалования, принятого прокурором решения. 

Рассмотрение жалоб судом. Виды решений, принимаемых по ре-
зультатам рассмотрения жалобы. Порядок обжалования, принятого судом 
решения. 

 
Раздел 2. Досудебное производство (16 / 6 час.). 
 
Тема 8. Возбуждение уголовного дела (2 / 2 час.). 
Стадия возбуждения уголовного дела в системе стадий уголовного 

процесса: ее сущность, значение и общая характеристика. Поводы и осно-
вания для возбуждения уголовного дела. Постановление прокурора о на-
правлении соответствующих материалов в орган предварительного рас-
следования для решения вопроса об уголовном преследовании как повод 
для возбуждения уголовного дела. Прием, рассмотрение и проверка со-
общений о преступлениях. Способы проверки сообщений о преступле-
нии. Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела. Производство 
следственных действий в стадии возбуждения уголовного дела. 

Решения, принимаемые в стадии возбуждения уголовного дела. 
Структура и содержание постановления о возбуждении уголовного дела. 
Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.  Особенности 
возбуждения уголовных дел частного обвинения. Обеспечение законно-
сти и обоснованности возбуждения уголовных дел. 

Основания отказа в возбуждении уголовного дела. Структура и со-
держание постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Га-
рантии прав личности при отказе в возбуждении уголовного дела. 

 
Тема 9. Понятие, формы и общие условия предварительного рас-

следования (4 / 2 час.). 
Предварительное расследование: сущность, значение, формы. Доз-

нание, его понятие и виды. Соотношение предварительного следствия и 
дознания. Правовые основы и формы взаимодействия следователя и орга-
на дознания при расследовании преступлений. Правовые основы и формы 
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взаимодействия следователя с руководителем судебно-экспертного учре-
ждения и экспертом. 

Предварительное следствие: понятие и общие условия. Подследст-
венность и ее признаки, место производства предварительного расследо-
вания, соединение и выделение уголовных дел, производство неотложных 
следственных действий, восстановление утраченных уголовных дел, обя-
зательное рассмотрение ходатайств, меры попечения о детях, иждивенцах 
и имуществе обвиняемого, недопустимость разглашения данных предва-
рительного расследования, срок предварительного следствия и производ-
ство предварительного следствия следственной группой. 

Меры безопасности и меры социальной защиты участников предва-
рительного расследования. Меры государственной защиты жизни, здоро-
вья, имущества, а также меры социальной защиты, применяемые в соот-
ветствии с Федеральным законом РФ от 31 июля 2004 года «О государст-
венной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства». 

 
Тема 10. Привлечение в качестве обвиняемого, предъявление об-

винения. Допрос обвиняемого (2 / 0 час.) 
Привлечение лица в качестве обвиняемого: сущность, основания и 

значение. Процессуальный порядок привлечение лица в качестве обви-
няемого.  Презумпция невиновности и внутреннее убеждение следователя 
при решении вопроса о привлечении лица в качестве обвиняемого. 

Предъявление обвинения и допрос обвиняемого. Доказательствен-
ное значение показаний обвиняемого, полученных при допросе без уча-
стия защитника. Проблема повторного допроса обвиняемого. Протокол 
допроса обвиняемого. Изменение и дополнение обвинения. Частичное 
прекращение уголовного преследования. Допрос обвиняемого. 

 
Тема 11. Следственные действия (4 / 2 час.). 
Понятие и виды следственных действий. Правовые основания и ус-

ловия производства следственных действий. Фактические основания про-
изводства следственных действий. Принуждение при производстве след-
ственных действий. Общие правила о производстве следственных дейст-
вий. Участники следственных действий. Участие понятых при производ-
стве следственных действий. 

Основания и процессуальный порядок производства отдельных ви-
дов следственных действий: осмотра, освидетельствования, следственно-
го эксперимента, обыска, выемки, наложения ареста на почтово-
телеграфные отправления, контроля и записи телефонных и иных перего-
воров, допроса, очной ставки, предъявления для опознания, проверки по-
казаний на месте. 
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Основания и процессуальный порядок привлечения к следствен-

ным действиям специалиста и эксперта. Основание назначения судеб-

ной экспертизы. Круг лиц, полномочных проводить судебную экспер-

тизу. Требования, предъявляемые к уровню знаний эксперта. Процес-

суальное оформление решения следователя о производстве эксперти-

зы. Роль суда в назначении судебно-психиатрической экспертизы. 

Круг лиц, в отношении которых может быть назначена судебная экс-

пертиза. Особенности производства экспертизы в отношении потер-

певшего и свидетеля. Комиссионная и комплексная судебные экспер-

тизы. Дополнительная и повторная экспертизы. Получение образцов 

для сравнительного исследования. Заключение эксперта – процессу-

альный документ, завершающий экспертное исследование. 

Принятие следователем и дознавателем решения о производстве 

следственных действий. Процессуальный порядок принятия решения о 

производстве следственных действий. 

Судебный порядок получения разрешения на производство следст-

венных действий. Проблема производства следственных действий в ис-

ключительных случаях без получения судебного решения. Протокол 

следственного действия. Оценка следователем результатов следственного 

действия. Особенности производства повторных следственных действий. 

 

Тема 12. Приостановление и возобновление предварительного 
следствия. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования (2 
/ 0 час.). 

Приостановление предварительного следствия: понятие и значение. 
Основания и условия приостановления. Особенности приостановления 
предварительного следствия в отношении подозреваемого. Процессуаль-
ный порядок и сроки приостановления предварительного следствия. 

Действия следователя после приостановления предварительного 
следствия. Розыск скрывшегося подозреваемого и обвиняемого. Меры, 
принимаемые следователем и органом дознания по установлению ли-
ца, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 

Основания и процессуальный порядок возобновления приоста-
новленного предварительного следствия. Обеспечение прав и закон-
ных интересов участников уголовного процесса при приостановлении 
и возобновлении предварительного следствия. 

 
Тема 13. Направление уголовного дела с обвинительным заключе-

нием прокурору (2 / 0 час.). 
Ознакомление участников судопроизводства с материалами дела. 

Обвинительное заключение. Обвинительное постановление. Обвинитель-
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ный акт. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступив-
шему с обвинительным заключением / постановлением / актом. 

 
Раздел 3. Судебное производство (24 / 4 час.). 
 
Тема 14. Общий порядок подготовки к судебному заседанию. 

Предварительное слушание (2 / 2 час.). 
Понятие, задачи и значение стадии. Контрольный характер стадии 

по отношению к предварительному расследованию. Подготовительный 
характер стадии по отношению к судебному разбирательству. 

Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. Вопро-
сы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу. 
Меры по обеспечению гражданского иска. 

Процессуальный порядок назначения судебного заседания. Вопро-
сы, связанные с подготовкой судебного заседания. Распоряжения судьи о 
вызове в судебное заседание. 

Срок начала разбирательства в судебном заседании. Виды решений, 
принимаемых судом и порядок их процессуального оформления. 

Цели и значение стадии предварительного слушания. 
Основания и процессуальный порядок проведения предварительно-

го слушания. Обязательность ведения протокола. Рассмотрение судьей 
ходатайств об исключении доказательств: участники, процессуальный 
порядок и особенности. 

Виды решений, принимаемые судьей на предварительном слуша-
нии. Содержание постановления о принимаемом решении. 

Основания и процессуальный порядок возвращения уголовного дела 
прокурору. 

Решение судьи о приостановление производства по уголовному де-
лу. Соотношение оснований приостановления дела судьёй и оснований 
приостановления предварительного расследования. 

Решение судьи о прекращении уголовного дела или уголовного пре-
следования: порядок и основания. 

 
Тема 15. Общие условия судебного разбирательства (2 / 0 час.). 
Понятие, значение и система общих условий судебного разбира-

тельства. Непосредственность, гласность, устность, неизменность состава 
суда и равенство сторон при судебном разбирательстве. Основания про-
ведения закрытого судебного разбирательства. 

Участники судебного разбирательства. Полномочия государствен-
ного обвинителя в судебном разбирательстве. Случаи проведения судеб-
ного разбирательства без участия подсудимого. Участие защитника, по-
терпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика в судебном 
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разбирательстве. Участие специалиста и эксперта в судебном разбира-
тельстве. 

Пределы судебного разбирательства. Полномочия суда в судебном 
разбирательстве. Регламент судебного заседания. Поддержание порядка в 
зале судебного заседания. Меры воздействия на нарушителей порядка в 
судебном заседании. Протокол судебного заседания. 

 
Тема 16. Судебное разбирательство в суде первой инстанции и 

вынесение приговора при согласии подсудимого с обвинением (2 / 2 
час.). 

Судебное разбирательство – центральная стадия уголовного процес-
са, ее сущность и значение. Соотношение судебного разбирательства и 
предварительного расследования. Части судебного разбирательства. 

Подготовительная часть судебного разбирательства. Судебное след-
ствие. Начало судебного следствия. Порядок исследования доказательств. 
Допрос подсудимого.  Оглашение в суде показаний подозреваемого, об-
виняемого, потерпевшего и свидетелей. Судебные действия. Допрос экс-
перта. Допрос специалиста. Процессуальный порядок производства экс-
пертизы в ходе судебного разбирательства. Порядок постановки вопросов 
эксперту. Производство дополнительной и повторной экспертизы: осно-
вания и процессуальный порядок. Осмотр вещественных доказательств. 
Оглашение документов, находящихся в деле или представленных в су-
дебном разбирательстве. Процессуальный порядок окончания судебного 
следствия. Проблемы повышения эффективности судебного следствия. 

Прения сторон в судебном заседании. Участники судебных прений. 
Содержание и процессуальный порядок прений сторон. Отказ прокурора 
от обвинения и его последствия. Реплики участников судебных прений. 
Последнее слово подсудимого. Право суда на возобновление судебного 
следствия: основания и порядок. Удаление суда в совещательную комнату 
для постановления приговора. 

Основания применения особого порядка принятия судебного реше-
ния. Условия применения особого порядка принятия судебного решения. 
Порядок заявления ходатайства о постановлении приговора без проведе-
ния судебного разбирательства. Порядок проведения судебного заседания 
и постановления приговора при согласии обвиняемого с предъявленным 
обвинением и заявлении ходатайства о постановлении приговора в осо-
бом порядке. Порядок заявления ходатайства о заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве. Условия заключения досудебного согла-
шения о сотрудничестве. Порядок рассмотрения ходатайства обвиняемого 
или подозреваемого. Порядок заключения досудебного соглашения о со-
трудничестве. Порядок применения особого порядка проведения судебно-
го заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отно-



21 

шении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о со-
трудничестве. Меры безопасности в отношении лиц, с которыми заклю-
чено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

 
Тема 17. Особенности производства у мирового судьи (2 / 0 час.) 
Возбуждение уголовного дела частного обвинения. Полномочия ми-

рового судьи по уголовному делу частного обвинения. Проблемы реали-
зации принципа состязательности по уголовным делам частного обвине-
ния. Полномочия мирового судьи по уголовному делу, поступившему в 
суд с обвинительным актом. Полномочия мирового судьи по уголовному 
делу частного обвинения. Порядок рассмотрения уголовного дела в су-
дебном заседании. Приговор мирового судьи. Обжалование приговора и 
постановления мирового судьи. 

 
Тема 18. Производство в суде с участием присяжных заседате-

лей (2 / 0 час.) 
История становления и развития судопроизводства с участием при-

сяжных заседателей в России. Основные черты суда присяжных. Особен-
ности подготовительной части судебного заседания. Проверка судом хо-
датайства обвиняемого о рассмотрении его дела судом присяжных. Под-
бор присяжных заседателей. Право сторон на отвод кандидатов в присяж-
ные заседатели. 

Особенности судебного следствия в суде присяжных. Ограничение 
прав присяжных заседателей на исследование доказательств, признанны-
ми судьей недопустимыми, а также личности подсудимого. Обсуждение 
результатов судебного следствия в заседании суда. Прения сторон и по-
следнее слово подсудимого. 

Постановка вопросов перед присяжными заседателями. Напутствен-
ное слово председательствующего. Порядок вынесения и провозглашения 
присяжными заседателями вердикта. Последствия вердикта. 

Обсуждения последствий вердикта. Обязательность вердикта. Пол-
номочия председательствующего в суде присяжных по разрешению уго-
ловного дела. Особенности постановления приговора. Особенности веде-
ния протокола судебного заседания. 

 
Тема 19. Производство в суде апелляционной инстанции (2 / 0 

час.) 
Участники судопроизводства, наделенные правом апелляционного и 

кассационного обжалования. Порядок и сроки обжалования приговоров. 
Пределы рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанций. 

Сущность и значение апелляционного производства. Основные чер-
ты апелляционного производства. Понятие апелляционных оснований и 



22 

их виды. Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной 
инстанции. Виды решений, принимаемых судом апелляционной инстан-
ции. Проблемы обеспечения прав личности при рассмотрении уголовного 
дела судом апелляционной инстанции. 

 
Тема 20. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, 

связанных с исполнением приговора (2 / 0 час.) 
Сущность и значение стадии исполнения приговора. Проблемы 

обеспечения прав личности на стадии исполнения приговора. Вступ-
ление приговора в законную силу и обращение его к исполнению (по-
рядок, сроки). 

Порядок приведения приговора в исполнение. Особенности непо-
средственного исполнения приговора судом. Органы, исполняющие при-
говор суда. Судебный контроль за приведение приговора в исполнение. 
Вопросы, подлежащие разрешению судом на стадии исполнения приго-
вора. 

Основания и процессуальный порядок отсрочки исполнения приго-
вора. Особенности отсрочки исполнения приговора несовершеннолетне-
му. Изменение условий содержания лиц, осуждённых к лишению свобо-
ды. Освобождение от наказания по болезни и другие вопросы, возникаю-
щие при исполнении приговора. Процессуальный порядок разрешения 
вопросов, связанных с исполнением приговора. Особенности прокурор-
ского надзора за законностью исполнения приговора. 

 
Тема 21. Производство в суде кассационной инстанции (2 / 0 час.) 
Сущность, значение и признаки кассационного производства. Кас-

сационные основания отмены и изменения судебных решений. Субъекты 
и порядок кассационного обжалования приговоров и постановлений суда. 
Порядок рассмотрения уголовных дел в кассационной инстанции. Реше-
ния, принимаемые судом кассационной инстанции. 

 
Тема 22. Производство в суде надзорной инстанции (2 / 0 час.) 
Понятие, задачи и значение стадии надзорного производства. Со-

отношение надзорного производства с производством в суде второй 
инстанции. 

Право на обжалование приговора, определения и постановления су-
да, вступивших в законную силу. Суды, рассматривающие надзорные 
жалобы или представления. Обеспечение прав и законных интересов осу-
жденного и потерпевшего при рассмотрении уголовного дела в порядке 
надзора. Порядок принесения и рассмотрения надзорных жалобы и пред-
ставления. Порядок рассмотрения уголовного дела судом надзорной ин-
станции. Решения суда надзорной инстанции. Основания отмены или из-
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менения судебного решения, вступившего в законную силу. Пределы 
прав суда надзорной инстанции. 

 
Тема 23. Возобновление производства по уголовному делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств (2 / 0 час.) 
Сущность и значение стадии возобновления производства по уго-

ловному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Виды 
новых и вновь открывшихся обстоятельств. Основания и сроки возобнов-
ления производства по уголовному делу. Возбуждение производства вви-
ду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Заключение прокурора о 
возобновлении производства по уголовному делу. Порядок разрешения 
судом вопроса о возобновлении производства по уголовному делу. Пол-
номочия суда по заключению прокурора. Производство по уголовному 
делу после отмены судебных решений. 

 
Тема 24. Особенности производства по отдельным категориям 

уголовных дел (2 / 0 час.) 
Общая характеристика особенностей производства по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних. Предмет доказывания по уго-
ловным делам в отношении несовершеннолетних. Особенности производ-
ства предварительного расследования по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних. Роль эксперта в определении возраста неосвершен-
нолетнего. Особенности производства по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних на судебных стадиях. Процессуальные гарантии 
реализации прав несовершеннолетних, вовлеченных в уголовное судо-
производство. 

Основания для производства о применении принудительных мер 
медицинского характера. Особенности предварительного следствия по 
делам об общественно опасных деяниях невменяемых, а также о пре-
ступлениях лиц, заболевших душевной болезнью после совершения 
преступления. Основания и порядок назначения судебно-
психиатрической экспертизы. Судебное разбирательство по делам об 
общественно опасных деяниях невменяемых, а также о преступлениях 
лиц, заболевших душевной болезнью после совершения преступления. 
Разрешение судом уголовного дела. Роль заключения эксперта в фор-
мировании судебного решения. Прекращение, изменение и продление 
применения принудительной меры медицинского характера. 

Категории лиц, в отношении которых применяется особый поря-
док производства по уголовным делам. Процессуальные особенности 
предварительного расследования в отношении данной категории лиц. 
Особенности задержания, избрания меры пресечения и производства 
отдельных следственных действий. Рассмотрение уголовного дела в 
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отношении члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, 
судьи федерального суда. 

 

Тема 25. Международное сотрудничество в сфере уголовного су-

допроизводства (2 / 0 час.) 

Международные нормативные правовые акты, регламентирующие 

сотрудничество государств в сфере уголовного судопроизводства. Поря-

док взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания 

с соответствующими компетентными органами и должностными лицами 

иностранных государств, и международными организациями. Интерпол. 

История его создания и правовые основы деятельности. Участие России в 

деятельности Интерпола. 

Запрос о правовой помощи. Направление материалов уголовного 

дела для осуществления уголовного преследования. Выдача лица для уго-

ловного преследования или исполнения приговора. Пределы уголовной 

ответственности лица, выданного Российской Федерации. Направление и 

исполнение запроса о выдачи лица, находящегося на территории ино-

странного государства. Передача лица, осужденного к лишению свободы, 

для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно явля-

ется. Порядок предварительного рассмотрения ходатайств об отбывании 

наказания в Российской Федерации. Порядок разрешения российским 

судом вопросов, связанных с исполнением приговора суда иностранного 

государства. 

Перспективы развития международного сотрудничества в сфере 

уголовного судопроизводства. 

 
3.2. Структура и содержание практической части курса. 
Структура и содержание практической части курса включает в 

себя тематику и содержание практических занятий, семинаров, лабо-
раторных работ. 

 
Практические занятия (66 / 8 час.). 

Занятие 1. Понятие уголовного процесса, процессуальные формы, 
гарантии и стадии. Уголовно-процессуальное право, его источники и 
сфера деятельности уголовно-процессуального закона. (2 / 0 час.) 

1. Понятие и назначение уголовного процесса. 
2. Уголовно-процессуальная деятельность и ее участники. 
3. Понятие и значение уголовно-процессуальных гарантий. 
4. Соотношение материального и процессуального права в системе 

права. 
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5. Источники уголовно-процессуального права, их сущность и сис-
тема. 

6.Уголовно-процессуальный закон. 

Занятие 2. Принципы уголовного судопроизводства (2 / 2 час.) 
1. Понятие принципов уголовного процесса и их юридическое зна-

чение. 
2. Законность при производстве по уголовному делу. 

Занятие 3. Уголовное преследование (2 / 0 час.) 
1. Понятие и виды уголовного преследования. 
2. Публичное (государственное) обвинение. 
3. Частное обвинение. 
4. Частно-публичное обвинение. 

Занятие 4. Участники уголовного судопроизводства (2 / 2 час.) 
1. Участники уголовного процесса. 
2. Участники уголовного процесса со стороны обвинения. 
3. Процессуальное положение участников уголовного судопроиз-

водства со стороны защиты. 
4. Процессуальное положение иных участников уголовного судо-

производства. 

Занятие 5. Доказательства и процесс доказывания (2 / 2 час.). 
1. Методологические основы теории доказательств. 
2. Предмет и пределы доказывания. 
3. Отдельные виды доказательств. 
4. Процесс доказывания. 
5. Свобода оценки доказательств – основное правило их оценки. 

Занятие 6. Уголовно-процессуальное принуждение (2 / 0 час.). 
1. Меры процессуального принуждения. 
2. Основания, процессуальный порядок и сроки задержания по-

дозреваемого. 
3. Понятие, виды, основания и порядок применения мер пресече-

ния. 
4. Основания применения и виды иных мер процессуального 

принуждения. 

Занятие 7. Процессуальные сроки и издержки. Гражданский 
иск в уголовном процессе. Реабилитация (2 / 2 час.). 

1. Лица, имеющие право заявить ходатайства. 
2. Порядок заявления, рассмотрения и разрешения ходатайств. 
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3. Понятие и значение обжалования в уголовном судопроизвод-
стве. 

4. Рассмотрение жалоб судом. 
5. Процессуальные документы: понятие, значение и виды. 
6. Сущность и значение гражданского иска в уголовном процессе. 

Занятие 8. Возбуждение уголовного дела (2 / 0 час.). 
1. Стадия возбуждения уголовного дела в системе стадий уголов-

ного процесса: ее сущность, значение и общая характеристика. 
2. Решения, принимаемые в стадии возбуждения уголовного дела. 
3. Основания отказа в возбуждении уголовного дела. 

Занятие 9. Понятие, формы и общие условия предварительно-
го расследования (2 / 0 час.). 

1. Предварительное расследование: сущность, значение, формы. 
2. Предварительное следствие: понятие и общие условия. 
3. Меры безопасности и меры социальной защиты участников 

предварительного расследования. 

Занятие 10. Привлечение в качестве обвиняемого, предъявле-
ние обвинения. Допрос обвиняемого (2 / 2 час.) 

1. Привлечение лица в качестве обвиняемого. 
2. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого. 
3. Доказательственное значение показаний обвиняемого, полу-

ченных при допросе без участия защитника. 
4. Протокол допроса обвиняемого. 

Занятие 11. Следственные действия (2 / 0 час.). 
1. Понятие и виды следственных действий. 
2. Основания и процессуальный порядок производства отдельных 

видов следственных действий. 
3. Основания и процессуальный порядок привлечения к следст-

венным действиям специалиста и эксперта. 
4. Принятие следователем и дознавателем решения о производст-

ве следственных действий. 

Занятие 12. Приостановление и возобновление предваритель-
ного следствия. Прекращение уголовного дела и уголовного пресле-
дования (2 / 0 час.). 

1. Приостановление предварительного следствия: понятие и зна-
чение. 

2. Действия следователя после приостановления предварительно-
го следствия. 
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3. Основания и процессуальный порядок возобновления приоста-
новленного предварительного следствия. 

Занятие 13. Направление уголовного дела с обвинительным 
заключением прокурору (2 / 0 час.). 

1. Ознакомление участников судопроизводства с материалами 
дела. 

2. Обвинительное заключение. Обвинительное постановление. 
Обвинительный акт. 

3. Действия и решения прокурора по уголовному делу, посту-
пившему с обвинительным заключением / постановлением / актом. 

Занятие 14. Общий порядок подготовки к судебному заседанию. 
Предварительное слушание (2 / 0 час.). 

1. Понятие, задачи и значение стадии. 
2. Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. 
3. Процессуальный порядок назначения судебного заседания. 
4. Срок начала разбирательства в судебном заседании. 

Занятие 15. Общие условия судебного разбирательства (2 / 2 
час.). 

1. Понятие, значение и система общих условий судебного разбира-
тельства. 

2. Участники судебного разбирательства. 
3. Пределы судебного разбирательства. 

Занятие 16. Судебное разбирательство в суде первой инстанции 
и вынесение приговора при согласии подсудимого с обвинением (6 / 0 
час.). 

1. Судебное разбирательство - центральная стадия уголовного про-
цесса, ее сущность и значение. 

2. Подготовительная часть судебного разбирательства. 
3. Судебное следствие. 
4. Прения сторон в судебном заседании. 
5. Последнее слово подсудимого. 
6. Удаление суда в совещательную комнату для постановления при-

говора. 

Занятие 17. Особенности производства у мирового судьи (2 / 0 
час.) 

1. Возбуждение уголовного дела частного обвинения. 
2. Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обви-

нения. 
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3. Проблемы реализации принципа состязательности по уголовным 
делам частного обвинения. 

4. Порядок рассмотрения уголовного дела в судебном заседании. 
5. Приговор мирового судьи. 

Занятие 18. Производство в суде с участием присяжных заседа-
телей (2 / 0 час.) 

1. История становления и развития судопроизводства с участием 
присяжных заседателей в России. 

2. Основные черты суда присяжных. 
3. Особенности подготовительной части судебного заседания. 
4. Особенности судебного следствия в суде присяжных. 
5. Обсуждение результатов судебного следствия в заседании суда. 
6. Прения сторон и последнее слово подсудимого. 

Занятие 19. Производство в суде апелляционной инстанции (2 / 0 
час.) 

1. Участники судопроизводства, наделенные правом апелляционного 
и кассационного обжалования. Порядок и сроки обжалования приговоров. 

2. Пределы рассмотрения уголовного дела судом апелляционной ин-
станций. 

3. Сущность и значение апелляционного производства. 
4. Основные черты апелляционного производства. 

Занятие 20. Производство по рассмотрению и разрешению во-
просов, связанных с исполнением приговора (2 / 0 час.) 

1. Сущность и значение стадии исполнения приговора. 
2. Вступление приговора в законную силу и обращение его к испол-

нению (порядок, сроки). 
3. Порядок приведения приговора в исполнение. 
4. Основания и процессуальный порядок отсрочки исполнения при-

говора. 

Занятие 21. Производство в суде кассационной инстанции (2 / 0 
час.) 

1. Сущность, значение и признаки кассационного производства. 
2. Кассационные основания отмены и изменения судебных решений. 
3. Субъекты и порядок кассационного обжалования приговоров и 

постановлений суда. 
4. Порядок рассмотрения уголовных дел в кассационной инстан-

ции. 
5. Решения, принимаемые судом кассационной инстанции. 
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Занятие 22. Производство в суде надзорной инстанции (2 / 0 
час.) 

1. Понятие, задачи и значение стадии надзорного производства. 
2. Право на обжалование приговора, определения и постановле-

ния суда, вступивших в законную силу. 
3. Порядок принесения и рассмотрения надзорных жалобы и 

представления. 
4. Порядок рассмотрения уголовного дела судом надзорной ин-

станции. 
5. Решения суда надзорной инстанции. 

Занятие 23. Возобновление производства по уголовному делу 
ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств (2 / 0 час.) 

1. Сущность и значение стадии возобновления производства по 
уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

2. Виды новых и вновь открывшихся обстоятельств. 
3. Основания и сроки возобновления производства по уголовному 

делу. 
4. Возбуждение производства ввиду новых или вновь открыв-

шихся обстоятельств. 
5. Заключение прокурора о возобновлении производства по уго-

ловному делу. 
6. Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении произ-

водства по уголовному делу. 
7. Полномочия суда по заключению прокурора. 
8. Производство по уголовному делу после отмены судебных ре-

шений. 

Занятие 24. Особенности производства по отдельным катего-
риям уголовных дел (2 / 0 час.) 

1. Общая характеристика особенностей производства по уголовным 
делам в отношении несовершеннолетних. 

2. Предмет доказывания по уголовным делам в отношении несовер-
шеннолетних. Особенности производства предварительного расследова-
ния по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

3. Особенности производства по уголовным делам в отношении не-
совершеннолетних на судебных стадиях. 

4. Основания для производства о применении принудительных мер 
медицинского характера. 

5. Категории лиц, в отношении которых применяется особый поря-
док производства по уголовным делам. 
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Занятие 25. Международное сотрудничество в сфере уголовного 
судопроизводства (4 / 0 час.) 

1. Международные нормативные правовые акты, регламентирую-
щие сотрудничество государств в сфере уголовного судопроизводства. 

2. Порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и 
органов дознания с соответствующими компетентными органами и 
должностными лицами иностранных государств, и международными 
организациями. 

3. Интерпол. История его создания и правовые основы деятельности. 
Участие России и Таджикистана в деятельности Интерпола. Европол. Ис-
тория его создания и правовые основы деятельности. Участие России в 
деятельности Европола. 

4. Запрос о правовой помощи. 
5. Направление материалов уголовного дела для осуществления уго-

ловного преследования. 
6. Выдача лица для уголовного преследования или исполнения при-

говора. 
7. Направление и исполнение запроса о выдачи лица, находящегося 

на территории иностранного государства. 
8. Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбыва-

ния наказания в государстве, гражданином которого оно является. 

Очная форма обучения 
 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 

Вид учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость 

(в часах) 

Литература 

  Лек. Пр. Лаб. КСР  

4 семестр 
1. Тема 1. Понятие уголовного 

процесса, процессуальные 
формы, гарантии и стадии. 
Уголовно-процессуальное 
право, его источники и сфе-
ра деятельности уголовно-
процессуального закона. 

4 2 - - Уголовный процесс: учеб-
ник для академического 
бакалавриата / под ред. 
В.П. Божьева. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: 
Юрайт, 2015. С. 17-54. 
 

 Практическое занятие 
Задачи 1 - 11, 1 - 8. 

    Овчинников Ю.Г. Уголов-
ный процесс. Практикум 
(общие положения и досу-
дебное производство): 
учебное пособие. Часть 1. 
– М.: Юрлитинформ, 2012. 
С. 5-15. 
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2. Тема 2. Принципы уголов-
ного процесса. 
 
 

2 2 - - Уголовный процесс: учеб-
ник для академического 
бакалавриата / под ред. 
В.П. Божьева. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: 
Юрайт, 2015. С. 55-84. 

  
Практическое занятие 
Задача № 1 – 11 

     
Овчинников Ю.Г. Уголов-
ный процесс. Практикум 
(общие положения и досу-
дебное производство): 
учебное пособие. Часть 1. 
– М.: Юрлитинформ, 2012. 
С. 19-22. 

3. Тема 3. Уголовное преследо-
вание. 
 
 
КСР 
Дискуссия по методу Сокра-
та. 

2 - - 2 Уголовно-процессуальное 
право Российской Федера-
ции: учебник. – 3-е изд., 
перераб. и доп. / Л.Н. Баш-
катов [и др.]; отв. ред. И.Л. 
Петрухин, И.Б. Михайлов-
ская. – М.: Проспект, 2014. 
С. 95-107. 

4. Тема 4. Участники уголов-
ного судопроизводства. 
 

4 2 - - Уголовный процесс: учеб-
ник для академического 
бакалавриата / под ред. 
В.П. Божьева. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: 
Юрайт, 2015. С. 84-120. 

  
Практическое занятие 
Задачи № 1 - 14 

     
Овчинников Ю.Г. Уголов-
ный процесс. Практикум 
(общие положения и досу-
дебное производство): 
учебное пособие. Часть 1. 
– М.: Юрлитинформ, 2012. 
С. 28-32. 

5. Тема 5. Доказательства и 
процесс доказывания. 
 

4 2 - 2 Уголовный процесс: учеб-
ник для академического 
бакалавриата / под ред. 
В.П. Божьева. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: 
Юрайт, 2015. С. 121-164. 

  
Практическое занятие 
Задачи 1 – 9 
 

     
Овчинников Ю.Г. Уголов-
ный процесс. Практикум 
(общие положения и досу-
дебное производство): 
учебное пособие. Часть 1. 
– М.: Юрлитинформ, 2012. 
С. 50-53. 
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 КСР 
Задачи 10 - 18 
 

    Там же. С. 53-56. 

6. Тема 6. Уголовно-
процессуальное принужде-
ние. 

 

2 - - 2 Уголовный процесс: 
учебник для академиче-
ского бакалавриата / под 
ред. В.П. Божьева. – 4-е 
изд., перераб. и доп. – М.: 
Юрайт, 2015. С. 165-198. 

  
КСР 
Задачи 1 - 25 
 

     
Овчинников Ю.Г. Уго-
ловный процесс. Практи-
кум (общие положения и 
досудебное производст-
во): учебное пособие. 
Часть 1. – М.: Юрлитин-
форм, 2012. С. 65-73. 

7. Тема 7. Процессуальные 
сроки и издержки. Граж-
данский иск в уголовном 
процессе. Реабилитация. 
 

2 - - 2 Уголовный процесс: 
учебник для академиче-
ского бакалавриата / под 
ред. В.П. Божьева. – 4-е 
изд., перераб. и доп. – М.: 
Юрайт, 2015. С. 533-554. 

  
КСР 
Задачи 3 – 12; 1 - 10 

     
Овчинников Ю.Г. Уголов-
ный процесс. Практикум 
(общие положения и досу-
дебное производство): 
учебное пособие. Часть 1. 
– М.: Юрлитинформ, 2012. 
С. 40-44, 81-84. 

8. Тема 8. Возбуждение уго-
ловного дела. 
 

2 2 - 2 Уголовный процесс: учеб-
ник для академического 
бакалавриата / под ред. 
В.П. Божьева. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: 
Юрайт, 2015. С. 199-214. 
 

 Практическое занятие 
Задачи 1 – 10. 
 

    Овчинников Ю.Г. Уголов-
ный процесс. Практикум 
(общие положения и досу-
дебное производство): 
учебное пособие. Часть 1. 
– М.: Юрлитинформ, 2012. 
С. 89-92. 
 

 КСР 
Задачи 11 - 17 
 

    Там же. С. 92-94. 
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9. Тема 9. Понятие, формы и 
общие условия предвари-
тельного расследования. 
 

4 2 - 2 Уголовный процесс: учеб-
ник для академического 
бакалавриата / под ред. 
В.П. Божьева. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: 
Юрайт, 2015. С. 215-237, 
302-328. 

  
Практическое занятие 
Задачи 1 – 8. 
 

     
Овчинников Ю.Г. Уголов-
ный процесс. Практикум 
(общие положения и досу-
дебное производство): 
учебное пособие. Часть 1. 
– М.: Юрлитинформ, 2012. 
С. 105-107. 

 КСР 
Задачи 9 – 16. 
 

    Там же. С. 107-110. 

10. Тема 10. Привлечение в 
качестве обвиняемого, 
предъявление обвинения. 
Допрос обвиняемого. 

2 2 - 2 Уголовный процесс: учеб-
ник для академического 
бакалавриата / под ред. 
В.П. Божьева. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: 
Юрайт, 2015. С. 278-289. 

  
Практическое занятие 
Задачи № 1 – 6. 

     
Овчинников Ю.Г. Уголов-
ный процесс. Практикум 
(общие положения и досу-
дебное производство): 
учебное пособие. Часть 1. 
– М.: Юрлитинформ, 2012. 
С. 142-144. 

 КСР 
Задачи 7 – 13. 
 

    Там же. С. 144-145. 

11. Тема 11. Следственные дей-
ствия. 
 

4 2 - 2 Уголовный процесс: учеб-
ник для академического 
бакалавриата / под ред. 
В.П. Божьева. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: 
Юрайт, 2015. С. 238-277. 
 

 Практическое занятие 
Задачи 1 – 10. 
 

    Овчинников Ю.Г. Уго-
ловный процесс. Практи-
кум (общие положения и 
досудебное производст-
во): учебное пособие. 
Часть 1. – М.: Юрлитин-
форм, 2012. С. 129-132. 
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 КСР 
Задачи 11 – 20. 
 

    Там же. С. 132-135. 
 

12. Тема 12. Приостановление 
и возобновление предвари-
тельного следствия. Пре-
кращение уголовного дела 
и уголовного преследова-
ния. 
 

2 - - 2 Уголовный процесс: 
учебник для академиче-
ского бакалавриата / под 
ред. В.П. Божьева. – 4-е 
изд., перераб. и доп. – М.: 
Юрайт, 2015. С. 290-301. 
 

 КСР 
Задачи 1 – 13. 
 

    Овчинников Ю.Г. Уго-
ловный процесс. Практи-
кум (общие положения и 
досудебное производст-
во): учебное пособие. 
Часть 1. – М.: Юрлитин-
форм, 2012. С. 150-154. 
 

13. Тема 13. Направление уго-
ловного дела с обвини-
тельным заключением 
прокурору. 
 

2 2 - - Уголовный процесс: 
учебник для академиче-
ского бакалавриата / под 
ред. В.П. Божьева. – 4-е 
изд., перераб. и доп. – М.: 
Юрайт, 2015. С. 290-301. 
 

 Практическое занятие 
Задачи 1 – 19. 
 

    Овчинников Ю.Г. Уголов-
ный процесс. Практикум 
(общие положения и досу-
дебное производство): 
учебное пособие. Часть 1. 
– М.: Юрлитинформ, 2012. 
С. 162-168. 
 

5 семестр 

 
14. 

Тема 14. Общий порядок 
подготовки к судебному 
заседанию и предваритель-
ное слушание. 
 

2 2 - - Уголовный процесс: учеб-
ник для академического 
бакалавриата / под ред. 
В.П. Божьева. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: 
Юрайт, 2015. С. 329-345. 
 

 Практическое занятие 
Задачи 1 – 4. 
 

    Безлепкин Б.Т. Практикум 
по уголовному процессу: 
учеб. пособие. – М.: ТК 
Велби, Изд-во Просппект, 
2005. С. 102-103. 
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15. Тема 15. Общие условия 
судебного разбирательства. 
 

2 2 - 2 Уголовный процесс: учеб-
ник для академического 
бакалавриата / под ред. 
В.П. Божьева. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: 
Юрайт, 2015. С. 346-364. 
 

 Практическое занятие 
Задачи 5 – 10. 
 

    Безлепкин Б.Т. Практикум 
по уголовному процессу: 
учеб. пособие. – М.: ТК 
Велби, Изд-во Просппект, 
2005. С. 103-104. 
 

 КСР 
Задачи 11 - 20 
 

    Там же. С. 104-107. 

16. Тема 16. Судебное разбира-
тельство в суде первой ин-
станции и вынесение приго-
вора при согласии подсуди-
мого с обвинением. 
 

2 6 - - Уголовный процесс: учеб-
ник для академического 
бакалавриата / под ред. 
В.П. Божьева. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: 
Юрайт, 2015. С. 365-401. 

  
Практическое занятие. 
Имитационный, постано-
вочный, игровой судебный 
процесс 

     
Парфёнов А.А. Методиче-
ские рекомендации по 
проведению имитацион-
ных, постановочных, иг-
ровых судебных процессов 
по дисциплине «Уголов-
ный процесс». – Душанбе, 
2015. 49 с. 
 

17. Тема 17. Особенности про-
изводства у мирового судьи. 
 

2 2 - - Уголовный процесс: учеб-
ник для академического 
бакалавриата / под ред. 
В.П. Божьева. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: 
Юрайт, 2015. С. 402-405. 
 

 Практическое занятие. 
Задачи № 1-3. 

    Безлепкин Б.Т. Практикум 
по уголовному процессу: 
учеб. пособие. – М.: ТК 
Велби, Изд-во Просппект, 
2005. С. 108. 
 

18. Тема 18. Производство в 
суде присяжных заседате-
лей. 

2 2 - - Уголовный процесс: учеб-
ник для академического 
бакалавриата / под ред. 
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 В.П. Божьева. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: 
Юрайт, 2015. С. 406-421. 

  
Практическое занятие. 
Задачи № 1-12. 

     
Безлепкин Б.Т. Практикум 
по уголовному процессу: 
учеб. пособие. – М.: ТК 
Велби, Изд-во Просппект, 
2005. С. 108-113. 
 

19. Тема 19. Производство в 
суде апелляционной ин-
станции. 
 

2 2 - - Уголовный процесс: учеб-
ник для академического 
бакалавриата / под ред. 
В.П. Божьева. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: 
Юрайт, 2015. С. 422-440. 
 

 Практическое занятие 
Задачи 1 – 4. 

    Безлепкин Б.Т. Практикум 
по уголовному процессу: 
учеб. пособие. – М.: ТК 
Велби, Изд-во Просппект, 
2005. С. 115. 
 

20. Тема 20. Производство по 
рассмотрению и разреше-
нию вопросов, связанных с 
исполнением приговора. 
 

2 - - 2 Уголовный процесс: учеб-
ник для академического 
бакалавриата / под ред. 
В.П. Божьева. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: 
Юрайт, 2015. С. 442-459. 
 

 КСР 
Задачи 1 – 10. 
 

    Безлепкин Б.Т. Практикум 
по уголовному процессу: 
учеб. пособие. – М.: ТК 
Велби, Изд-во Просппект, 
2005. С. 121-122. 
 

21. Тема 21. Производство в 
суде кассационной инстан-
ции. 
 

2 - - 2 Уголовный процесс: учеб-
ник для академического 
бакалавриата / под ред. 
В.П. Божьева. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: 
Юрайт, 2015. С. 460-467. 
 

 КСР 
Задачи 1 – 10. 

    Безлепкин Б.Т. Практикум 
по уголовному процессу: 
учеб. пособие. – М.: ТК 
Велби, Изд-во Просппект, 
2005. С. 117-120. 
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22. Тема 22. Производство в 
суде надзорной инстанции. 
 

2 - - 2 Уголовный процесс: учеб-
ник для академического 
бакалавриата / под ред. 
В.П. Божьева. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: 
Юрайт, 2015. С. 468-482. 
 

 КСР 
Задачи 1 – 20. 
 

    Безлепкин Б.Т. Практикум 
по уголовному процессу: 
учеб. пособие. – М.: ТК 
Велби, Изд-во Просппект, 
2005. С. 123-128. 
 

23. Тема 23. Возобновление 
производства по уголовному 
делу ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств. 
 
 
КСР 
Дискуссия по методу Со-
крата. 
 

2 - - 2 Уголовно-процессуальное 
право Российской Федера-
ции: учебник. – 3-е изд., 
перераб. и доп. / Л.Н. Баш-
катов [и др.]; отв. ред. И.Л. 
Петрухин, И.Б. Михайлов-
ская. – М.: Проспект, 2014. 
С. 607-614. 

24. Тема 24. Особенности про-
изводства по отдельным 
категориям уголовных дел. 
 

2 - - 2 Уголовный процесс: учеб-
ник для академического 
бакалавриата / под ред. 
В.П. Божьева. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: 
Юрайт, 2015. С. 487-532. 
 

 КСР 
Задачи 1 – 4, 1 – 3. 
 

    Безлепкин Б.Т. Практикум 
по уголовному процессу: 
учеб. пособие. – М.: ТК 
Велби, Изд-во Просппект, 
2005. С. 129-130, 131-132. 

25. Тема 25. Международное 
сотрудничество в сфере 
уголовного судопроизводст-
ва. 
 

2 - - 4 Уголовный процесс: учеб-
ник для академического 
бакалавриата / под ред. 
В.П. Божьева. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: 
Юрайт, 2015. С. 555-573. 

  
КСР 
Задачи 1 - 4 
 

     
Безлепкин Б.Т. Практикум 
по уголовному процессу: 
учеб. пособие. – М.: ТК 
Велби, Изд-во Просппект, 
2005. С. 133-134. 
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Заочная форма обучения 
 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 

Вид учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость 

(в часах) 

Литература 

  Лек. Пр. Лаб. КСР  

4 семестр 
1. Тема 1. Понятие уголовного 

процесса, процессуальные 
формы, гарантии и стадии. 
Уголовно-процессуальное 
право, его источники и сфе-
ра деятельности уголовно-
процессуального закона. 
 

2 - - - Уголовный процесс: учеб-
ник для академического 
бакалавриата / под ред. 
В.П. Божьева. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: 
Юрайт, 2015. С. 17-54. 

2. Тема 2. Принципы уголов-
ного процесса. 
 

2 2 - - Уголовный процесс: учеб-
ник для академического 
бакалавриата / под ред. 
В.П. Божьева. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: 
Юрайт, 2015. С. 55-84. 

  
 
Практическое занятие 
Задача № 1 – 11 

     
 
Овчинников Ю.Г. Уголов-
ный процесс. Практикум 
(общие положения и досу-
дебное производство): 
учебное пособие. Часть 1. 
– М.: Юрлитинформ, 2012. 
С. 19-22. 

3. Тема 3. Уголовное пресле-
дование. 
 
 
 

2 - - - Уголовно-процессуальное 
право Российской Феде-
рации: учебник. – 3-е изд., 
перераб. и доп. / Л.Н. 
Башкатов [и др.]; отв. ред. 
И.Л. Петрухин, И.Б. Ми-
хайловская. – М.: Про-
спект, 2014. С. 95-107. 

4. Тема 4. Участники уголов-
ного судопроизводства. 
 

2 2 - - Уголовный процесс: учеб-
ник для академического 
бакалавриата / под ред. 
В.П. Божьева. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: 
Юрайт, 2015. С. 84-120. 
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 Практическое занятие 
Задачи № 1 - 14 

    Овчинников Ю.Г. Уголов-
ный процесс. Практикум 
(общие положения и досу-
дебное производство): 
учебное пособие. Часть 1. 
– М.: Юрлитинформ, 2012. 
С. 28-32. 
 

5. Тема 5. Доказательства и 
процесс доказывания. 
 

2 2 - - Уголовный процесс: учеб-
ник для академического 
бакалавриата / под ред. 
В.П. Божьева. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: 
Юрайт, 2015. С. 121-164. 
 

 Практическое занятие 

Задачи 1 – 9 

 

    Овчинников Ю.Г. Уголов-

ный процесс. Практикум 

(общие положения и досу-

дебное производство): 

учебное пособие. Часть 1. 

– М.: Юрлитинформ, 2012. 

С. 50-53. 

 

 КСР 

Задачи 10 - 18 

    Там же. С. 53-56. 

6. Тема 6. Уголовно-

процессуальное принужде-

ние. 

 

2 - - - Уголовный процесс: учеб-

ник для академического 

бакалавриата / под ред. 

В.П. Божьева. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2015. С. 165-198. 

 

7. Тема 7. Процессуальные 

сроки и издержки. Граждан-

ский иск в уголовном про-

цессе. Реабилитация. 

 

- 2 - - Уголовный процесс: учеб-

ник для академического 

бакалавриата / под ред. 

В.П. Божьева. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2015. С. 533-554. 

 

 Практическое занятие 

Задачи 3 – 12; 1 - 10 

    Овчинников Ю.Г. Уголов-

ный процесс. Практикум 

(общие положения и досу-

дебное производство): 

учебное пособие. Часть 1. 

– М.: Юрлитинформ, 2012. 

С. 40-44, 81-84. 
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5 семестр 

8. Тема 8. Возбуждение уго-
ловного дела. 
 
 
 

2 - - - Уголовный процесс: учеб-
ник для академического 
бакалавриата / под ред. 
В.П. Божьева. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: 
Юрайт, 2015. С. 199-214. 

9. Тема 9. Понятие, формы и 
общие условия предвари-
тельного расследования. 
 
 
 
 
 

2 - - - Уголовный процесс: учеб-
ник для академического 
бакалавриата / под ред. 
В.П. Божьева. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: 
Юрайт, 2015. С. 215-237, 
302-328. 
 

10. Тема 10. Привлечение в 
качестве обвиняемого, 
предъявление обвинения. 
Допрос обвиняемого. 
 

- 2 - - Уголовный процесс: учеб-
ник для академического 
бакалавриата / под ред. 
В.П. Божьева. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: 
Юрайт, 2015. С. 278-289. 

  
Практическое занятие 
Задачи № 1 – 6. 
 

     
Овчинников Ю.Г. Уголов-
ный процесс. Практикум 
(общие положения и досу-
дебное производство): 
учебное пособие. Часть 1. 
– М.: Юрлитинформ, 2012. 
С. 142-144. 

11. Тема 11. Следственные дей-
ствия. 
 

2 - - - Уголовный процесс: учеб-
ник для академического 
бакалавриата / под ред. 
В.П. Божьева. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: 
Юрайт, 2015. С. 238-277. 

12. Тема 12. Приостановление и 
возобновление предвари-
тельного следствия. Пре-
кращение уголовного дела и 
уголовного преследования. 
 

- - - - Уголовный процесс: учеб-
ник для академического 
бакалавриата / под ред. 
В.П. Божьева. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: 
Юрайт, 2015. С. 290-301. 

13. Тема 13. Направление уго-
ловного дела с обвинитель-
ным заключением прокуро-
ру. 
 

- - - - Уголовный процесс: учеб-
ник для академического 
бакалавриата / под ред. 
В.П. Божьева. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: 
Юрайт, 2015. С. 290-301. 
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6 семестр 
 

14. 
Тема 14. Общий порядок 
подготовки к судебному 
заседанию и предваритель-
ное слушание. 
 

2 - - - Уголовный процесс: учеб-
ник для академического 
бакалавриата / под ред. 
В.П. Божьева. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: 
Юрайт, 2015. С. 329-345. 
 

15. Тема 15. Общие условия 
судебного разбирательства. 
 

- 2 - - Уголовный процесс: учеб-
ник для академического 
бакалавриата / под ред. 
В.П. Божьева. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: 
Юрайт, 2015. С. 346-364. 

  
Практическое занятие 
Задачи 5 – 10. 
 

     
Безлепкин Б.Т. Практикум 
по уголовному процессу: 
учеб. пособие. – М.: ТК 
Велби, Изд-во Просппект, 
2005. С. 103-104. 

16. Тема 16. Судебное разбира-
тельство в суде первой ин-
станции и вынесение приго-
вора при согласии подсуди-
мого с обвинением. 
 

2 - - - Уголовный процесс: учеб-
ник для академического 
бакалавриата / под ред. 
В.П. Божьева. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: 
Юрайт, 2015. С. 365-401. 
 

17. Тема 17. Особенности про-
изводства у мирового судьи. 
 

- - - - Уголовный процесс: учеб-
ник для академического 
бакалавриата / под ред. 
В.П. Божьева. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: 
Юрайт, 2015. С. 402-405. 
 

18. Тема 18. Производство в 
суде присяжных заседате-
лей. 
 

- - - - Уголовный процесс: учеб-
ник для академического 
бакалавриата / под ред. 
В.П. Божьева. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: 
Юрайт, 2015. С. 406-421. 
 

19. Тема 19. Производство в 
суде апелляционной инстан-
ции. 
 

- - - - Уголовный процесс: учеб-
ник для академического 
бакалавриата / под ред. 
В.П. Божьева. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: 
Юрайт, 2015. С. 422-440. 
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20. Тема 20. Производство по 
рассмотрению и разреше-
нию вопросов, связанных с 
исполнением приговора. 
 

- - - - Уголовный процесс: учеб-
ник для академического 
бакалавриата / под ред. 
В.П. Божьева. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: 
Юрайт, 2015. С. 442-459. 
 

21. Тема 21. Производство в 
суде кассационной инстан-
ции. 
 

- - - - Уголовный процесс: учеб-
ник для академического 
бакалавриата / под ред. 
В.П. Божьева. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: 
Юрайт, 2015. С. 460-467. 
 

22. Тема 22. Производство в 
суде надзорной инстанции. 
 

- - - - Уголовный процесс: учеб-
ник для академического 
бакалавриата / под ред. 
В.П. Божьева. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: 
Юрайт, 2015. С. 468-482. 
 

23. Тема 23. Возобновление 
производства по уголовному 
делу ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств. 
 

- - - - Уголовно-процессуальное 
право Российской Феде-
рации: учебник. – 3-е изд., 
перераб. и доп. / Л.Н. 
Башкатов [и др.]; отв. ред. 
И.Л. Петрухин, И.Б. Ми-
хайловская. – М.: Про-
спект, 2014. С. 607-614. 
 

24. Тема 24. Особенности про-
изводства по отдельным 
категориям уголовных дел. 
 

- - - - Уголовный процесс: учеб-
ник для академического 
бакалавриата / под ред. 
В.П. Божьева. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: 
Юрайт, 2015. С. 487-532. 
 

25. Тема 25. Международное 
сотрудничество в сфере 
уголовного судопроизводст-
ва. 
 

- - - - Уголовный процесс: учеб-
ник для академического 
бакалавриата / под ред. 
В.П. Божьева. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: 
Юрайт, 2015. С. 555-573. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине «Уголовный процесс» включает в себя: 
1. план-график выполнения самостоятельной работы по дисцип-

лине, в том числе примерные нормы времени на выполнение по каж-
дому изданию; 

2. характеристика заданий для самостоятельной работы обучающих-
ся и методические рекомендации по их выполнению; 

3. требования к представлению и оформлению результатов само-
стоятельной работы; 

4. критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 
 

№ 
п/п 

Объем 
самостоятельной 
работы в часах 

Тема 
самостоятельной 

работы 

Форма и вид 
самостоятельной 

работы 

Форма 
контроля 

1. 5,5 / 13 час. Понятие уголовного про-
цесса, процессуальные 
формы, гарантии и стадии. 
Уголовно-процессуальное 
право, его источники и 
сфера деятельности уго-
ловно-процессуального 
закона. 

Изучение 
литературы, 

решение задач, 
выполнение заданий 

и упражнений 

Текущий 
контроль 

2. 5,5  / 13 час. Принципы уголовного 
процесса. 

Изучение 
литературы, 

решение задач, 
выполнение заданий 

и упражнений 

Текущий 
контроль 

3. 5,5  / 13 час.  Уголовное преследование. Изучение литерату-
ры, решение задач, 

выполнение заданий 
и упражнений 

Текущий 
контроль 

4. 5,5  / 13 час. Участники уголовного 
судопроизводства. 
 

Изучение литерату-
ры, решение задач, 

выполнение заданий 
и упражнений 

Текущий 
контроль 

5. 5,5  / 13 час. Доказательства и процесс 
доказывания. 
 
 

Изучение литерату-
ры, решение задач, 

выполнение заданий 
и упражнений 

Текущий 
контроль 

6. 5,5  / 13 час. Уголовно-процессуальное 
принуждение. 

 

Изучение литерату-
ры, решение задач, 

выполнение заданий 
и упражнений 

Текущий 
контроль 
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7. 5,5  / 13 час. Процессуальные сроки и 
издержки. Гражданский 
иск в уголовном процессе. 
Реабилитация. 

Изучение литерату-
ры, решение задач, 

выполнение заданий 
и упражнений 

Текущий 
контроль 

8. 5,5  /  10,5 час. Возбуждение уголовного 
дела. 
 

Изучение литерату-
ры, решение задач, 

выполнение заданий 
и упражнений 

Текущий 
контроль 

9. 5,5  / 10,5  час. Понятие, формы и общие 
условия предварительного 
расследования. 

Изучение литерату-
ры, решение задач, 

выполнение заданий 
и упражнений 

Текущий 
контроль 

10. 5,5  / 10,5 час. Привлечение в качестве 
обвиняемого, предъявле-
ние обвинения. Допрос 
обвиняемого. 

Изучение 
литературы, 

решение задач, 
выполнение заданий 

и упражнений 

Текущий 
контроль 

11. 5,5 / 10,5 час. 
 

Следственные действия. 
 

Изучение 
литературы, 

решение задач, 
выполнение заданий 

и упражнений 

Текущий 
контроль 

12. 5,5 / 10,5 час. 
 
 

Приостановление и возоб-
новление предварительно-
го следствия. Прекраще-
ние уголовного дела и 
уголовного преследова-
ния. 

Изучение литерату-
ры, решение задач, 

выполнение заданий 
и упражнений 

Текущий 
контроль 

13. 5,5 / 10,5 час. 
 

Направление уголовного 
дела с обвинительным 
заключением прокурору. 

Изучение литерату-
ры, решение задач, 

выполнение заданий 
и упражнений 

Текущий 
контроль 

14. 4,5 / 5,5 час. 
 

Общий порядок подготов-
ки к судебному заседанию 
и предварительное слуша-
ние. 

Изучение литерату-
ры, решение задач, 

выполнение заданий 
и упражнений 

Текущий 
контроль 

15. 4,5 / 5,5 час. 
 

Общие условия судебного 
разбирательства. 
 

Изучение 
литературы, 

решение задач, 
выполнение заданий 

и упражнений 

Текущий 
контроль 

16. 4,5 / 5,5 час. 
 

Судебное разбирательство 
в суде первой инстанции и 
вынесение приговора при 
согласии подсудимого с 
обвинением. 

Изучение 
литературы, 

решение задач, 
выполнение заданий 

и упражнений 

Текущий 
контроль 
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17. 4,5 / 5,5 час. 
 

Особенности производст-
ва у мирового судьи. 

Изучение 
литературы, 

решение задач, 
выполнение заданий 

и упражнений 

Текущий 
контроль 

18. 4,5 / 5,5 час. 
 

Производство в суде при-
сяжных заседателей.  

Изучение 
литературы, 

решение задач, 
выполнение заданий 

и упражнений 

Текущий 
контроль 

19. 4,5 / 5,5 час. 
 

Производство в суде 
апелляционной инстан-
ции.  

Изучение 
литературы, 

решение задач, 
выполнение заданий 

и упражнений 

Текущий 
контроль 

20. 4,5 / 5,5 час. 
 

Производство по рассмот-
рению и разрешению во-
просов, связанных с ис-
полнением приговора.  

Изучение 
литературы, 

решение задач, 
выполнение заданий 

и упражнений 

Текущий 
контроль 

21. 4,5 / 5,5 час. 
 

Производство в суде кас-
сационной инстанции. 
 

Изучение 
литературы, 

решение задач, 
выполнение заданий 

и упражнений 

Текущий 
контроль 

22 4,5 / 5,5 час. 
 

Производство в суде над-
зорной инстанции. 

Изучение 
литературы, 

решение задач, 
выполнение заданий 

и упражнений 

Текущий 
контроль 

23 4,5 / 5,5 час. 
 

Возобновление производ-
ства по уголовному делу 
ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоя-
тельств.  

Изучение 
литературы, 

решение задач, 
выполнение заданий 

и упражнений 

Текущий 
контроль 

24 4,5 / 5,5 час. 
 

Особенности производст-
ва по отдельным катего-
риям уголовных дел.  

Изучение 
литературы, 

решение задач, 
выполнение заданий 

и упражнений 

Текущий 
контроль 

25 4,5 / 5,5 час. 
 

Международное сотруд-
ничество в сфере уголов-
ного судопроизводства.  

Изучение литерату-
ры, решение задач, 

выполнение заданий 
и упражнений 

Текущий 
контроль 
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5. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Основная литература 
1. Безлепкин Б.Т. Практикум по уголовному процессу: учеб. посо-

бие. – М.: ТК Велби, Изд-во Просппект, 2005. 
2. Овчинников Ю.Г. Уголовный процесс. Практикум (общие поло-

жения и досудебное производство): учебное пособие. Часть 1. – М.: Юр-
литинформ, 2012. 

3. Парфёнов А.А. Методические рекомендации по проведению ими-
тационных, постановочных, игровых судебных процессов по дисциплине 
«Уголовный процесс». – Душанбе, 2015. 

4. Уголовный процесс: учебник для академического бакалавриата / 
под ред. В.П. Божьева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. 

5. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник. 
– 3-е изд., перераб. и доп. / Л.Н. Башкатов [и др.]; отв. ред. И.Л. Петрухин, 
И.Б. Михайловская. – М.: Проспект, 2014. 

5.2. Дополнительная литература 
1. Актуальные вопросы обеспечения прав личности в уголовном су-

допроизводстве [Текст] : межвуз. сб. науч. ст. / М-во образования и науки 
Рос. Федерации , Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учре-
ждение высш. проф. образования "Саратовская государственная академия 
права" ; отв. ред. В. М. Корнуков. - Саратов : Изд-во ГОУ ВПО "Сарат. 
гос. акад. права", 2005. - 205 с. 

2. Актуальные проблемы борьбы с преступностью [Текст] : сб. науч. 
ст. / Сарат. юрид. ин-т МВД России ; под ред. В. М. Быкова. - Саратов : 
Сарат. юрид. ин-т МВД России [изд.], 2007. - 167 с. 

3. Александров А. С. Перекрестный допрос в суде. Объяснение его 
сущности, принципов и порядка проведения, а также практическое на-
ставление к употреблению [Текст] / А. С. Александров, С. П. Гришин. - М. 
: Юрлитинформ, 2007. - 588 с. 

4. Безлепкин Б. Т. Уголовный процесс России. С учётом изменений, 
внесённых в УПК РФ Федеральными законами № 87-ФЗ, 90-ФЗ, 211-ФЗ, 
214-ФЗ, 225-ФЗ, 272-ФЗ, 322-ФЗ, 323-ФЗ, 335-ФЗ [Текст] : учеб. пособие - 
5-е изд., доп. и перераб. - М. : КНОРУС, 2008. - 472 с. 

5. Безлепкин Б.Т. Комментарий к уголовно-процессуальному кодек-
су Российской Федерации (постатейный). С учётом Федеральных законов 
№ 47-ФЗ, 64-ФЗ, 87-ФЗ, 90-ФЗ, 211-ФЗ, 214-ФЗ [Текст] / Б. Т. Безлепкин. - 
7-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2008. - 661 с. 

6. Березина Л.В. Проблемы доказывания в российском уголовном 
судопроизводстве [Текст] : учеб. пособие / Л. В. Березина ; МВД России, 
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Сарат. юрид. ин-т. - Саратов : Сарат. юрид. ин-т МВД России [изд.], 2005. 
- 183 с. 

7. Береснев П.А. Причинение вреда при задержании лица, совер-
шившего общественно опасное деяние [Текст] / П. А. Береснев ; под ред. 
В. М. Анисимкова. - Саратов : Изд-во ГОУ ВПО "Сарат. гос. акад. права", 
2006. - 118 с. 

8. Бутов В.Н. Уголовное судопроизводство Австрийской Респуб-
лики: опыт и проблемы организации и деятельности [Текст] / В. Н. 
Бутов. - Екатеринбург : Изд-во Урал. экон. ун-та, 1999. - 276 с. 

9. Васильева В. Без свидетелей. Дело Невзлина: записки очевидца 
заочного процесса [Текст] / В. Васильева. - Прага : Human Rights 
Publishers, 2009. - 214 с. 

10. Галанов В.А. Взаимодействие органов следствия и дознания 
в процессе расследования уголовно наказуемых нарушений авторских 
прав [Текст] : учеб. пособие / В. А. Галанов. - Саратов : Изд-во Сарат. 
акад. права, 2003. - 58 с. 

11. Датий А.В. Уголовно-процессуальное право [Текст] : практикум 
/ А. В. Датий, Ю. Г. Карпухин. - М. : ИНФРА-М, 2003. - 143 с. 

12. Демичев А.А. Теоретико-методологические проблемы изуче-
ния российского суда присяжных [Текст] : монография / А. А. Деми-
чев, О. В. Исаенкова ; Моск. гуманитар.-экон. ин-т, Нижегор. фил. - Н. 
Новгород : Нижегород. фил. Моск. гуманитар.-экон. ин-та, 2005. - 
187 с. 

13. Дикарев И.С. Диспозитивность в уголовном процессе России 
[Текст] : [монография] / И. С. Дикарев ; под ред. А. П. Кругликова. - Вол-
гоград : Изд-во ВолГУ, 2005. - 162 с. 

14. Динер А.А. Апелляционное производство в россий-
ском уголовном  процессе [Текст] : науч.-практ. пособие / А. А. Динер, Л. 
Ф. Мартыняхин, Н. Н. Сенин. - М. : Юристъ, 2003. - 111 с. 

15. Егоров С.Е. Права человека в уголовном процессе: международ-
ные стандарты и российское законодательство [Текст] / С. Е. Егоров. - М. : 
Норма, 2006. - 222 с. 

16. Енаева Л.К. Уголовный процесс [Текст] : учеб. пособие / Л. К. 
Енаева. - 2-е изд. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2007. - 319 с. 

17. Еникеев З.Д. Участие адвоката-защитника в доказывании по 
делам о преступлениях несовершеннолетних: социально-этические 
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действиях [Текст] : Учеб. пособ. - Саратов : НО и РИО Сарат. юрид. ин-та 
МВД России, 2003. - 61 с. 

74.  Смушкин А.Б. Задержание в структуре тактической операции 
при расследовании преступлений [Текст] = Detention in the Structure of 
Tactical Operation During of Investigation of Crimes / А. Б. Смушкин ; Гос. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Саратовская государст-
венная академия права". - Саратов : Изд-во ГОУ ВПО "Сарат. гос. акад. 
права", 2008. - 201 с. 

75. Строгович М.С. Избранные труды: В 3-Х т. [Текст] : научное из-
дание . - М. : Наука. 1991. 

76. Уголовный процесс [Текст] : учеб. для высш. юрид. учеб. заведе-
ний и юрид. фак. / под ред. Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. - 2-е изд., доп. 
и перераб. - М. : Юрайт : ИД Юрайт, 2010. - 608 с. 

77. Уголовный процесс [Текст] : учебник / под ред. В. П. Божьева. - 
2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт : Высш. образование, 2009. - 524 с. 

78.  Уголовный процесс Российской Федерации [Текст] : учебник / 
отв. ред. А. П. Кругликов. - М. : Проспект, 2010. - 727, [9] с. 

79. Уголовный процесс. Досудебное производство [Текст] : курс 
лекций / С. Г. Бандурин [и др.] ; Сарат. юрид. ин-т МВД России. - Саратов 
: СЮИ МВД России [изд.], 2009. - 209 с. 

80. Уголовный процесс Российской Федерации [Текст] : учебник / А. 
С. Александров [и др.] ; отв. ред. А. П. Кругликов. - М. : Проспект, 2009. - 
727 с. 

81.  Федулов О.И. Судебно-медицинская экспертиза вещественных 
доказательств [Текст] : учеб. пособие для юристов / О. И. Федулов, Ю. Д. 
Алексеев ; Сарат. юрид. ин-т МВД России, Сарат. гос. мед. ун-т. - Саратов 
: Сарат. юрид. ин-т МВД России [изд.], 2004. - 49 с. 

82. Шевченко И.А. Процессуальные и организационно-
методические проблемы возбуждения производства по уголовному делу 
[Текст] : [монография] / И. А. Шевченко ; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Сарат. гос. акад. права". - Саратов : Изд-во ГОУ 
ВПО "Сарат. гос. акад. права", 2005. - 176 с. 
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Щерба С.П. Переводчик в российском уголовном процессе [Текст] : 
науч.-практ. пособие / С. П. Щерба ; предисл. Б. С. Эбзеева ; НИИ Генер. 
прокуратуры РФ Моск. акад. экономики и права. - М. : Экзамен, 2005. - 
414 с. 

5.3. Нормативно-правовые материалы 
1. Конституция Российской Федерации: текст и справочные мате-

риалы. М. : Эксмо, 2009. 
2. Конституция Республики Таджикистан. [Электронный ресурс]: 

режим доступа - http://mmk.tj/ru/legislation/legislation-base/constitution/ - 
13.04.2016. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. 
Закон от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (ред. от 30.03.2016) // Доступ из 
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджтикистан от 
3 декабря 2009 года № 564 с измен, и доп. на 15 марта 2016. [Электрон-
ный ресурс]: режим доступа http://mmk.tj/ru/ 
legislation/legislation-base/codecs/ - 13.04.2016. 

5.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет 

1. «КонсультантПлюс» - www.consultant.ru/online/ 
2. «Гарант» - www.garant.ru/ 
3. Национальный центр законодательства при Президенте РТ. – 

www.mmk.tj 
4. Министерство внутренних дел РТ – www.mvd.tj 
5. Министерство внутренних дел РФ – www.mvd.ru 
 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная задача дисциплины «Уголовный процесс» заключается в 
углублённом изучении вопросов теории, законодательства и правоприме-
нения в сфере уголовного процесса. Знания и навыки, получаемые сту-
дентами в результате её изучения, необходимы для углубленного освое-
ния теории и практики уголовно-процесса, уяснения проблем законода-
тельного регулирования уголовно-процессуальной деятельности, понима-
ния потребностей судебной и следственной практики. 

Учебные занятия по дисциплине «Уголовный процесс» состоят из 
лекционных и практических занятий, а также самостоятельной работы 
студента с преподавателем. Студенты заочного отделения, также должны 
подготовить контрольную работу. 
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Для изучения курса большое значение приобретают лекции, про-
водимые с использованием интерактивных методов обучения, в кото-
рых обращается внимание на основные теоретические и практические 
проблемы уголовно-процесса с учетом последних изменений законо-
дательства. Кроме того, обучающийся, изучающий данный курс, дол-
жен постоянно интересоваться изменениями в нормативных актах, 
публикациями в юридической литературе, научных журналах, изучать 
постановления Конституционного Суда, Пленума Верховного Суда, 
Приказы Генерального прокурора, Приказы Руководителя Следствен-
ного комитета РФ. 

На практических занятиях особое внимание обращается на приме-
нение студентами своих теоретических знаний при решении конкретных 
представленных в задачах ситуаций. 

Большое значение в освоении курса имеет самостоятельная работа, 
направленная на проработку ситуационных задач и вопросов, вынесенных 
на самостоятельное изучение; изучение основной и дополнительной лите-
ратуры; подготовка к опросу; тестированию, подготовка заключений и 
документов по определенной проблеме или теме. 

По окончании изучения курса студенты сдают экзамен. 

Виды и формы контроля 
Текущий контроль проводится в течение всего курса и учитывает 

посещение лекций и работу на лабораторно-практических и семинарских 
занятиях. 

Промежуточный контроль представляет собой тестирование по об-
щетеоретическим вопросам и вопросам использования средств кримина-
листической техники на практических занятиях, представление отчета об 
итогах выполнения лабораторных работ, а также написание эссе. 

Итоговый контроль – зачет. 
Критерии оценки 
Оценка знаний студентов в рамках всех форм контроля проводится 

по 10-балльной шкале. 
Итоговая оценка может быть получена по накопительной системе. 
В накопительной системе оценка каждой формы контроля имеет 

свой вес в формировании итоговой оценки. 
Накопленная оценка представляет собой сумму оценок всех форм 

контроля, умноженных на свои веса. 
Посещение лекций, практических, семинарских занятий и самостоя-

тельной работы студента с преподавателем, с учетом работы на последних 
составит 4 балла, результаты тестирования и рубежного контроля – 
10баллов, сдача зачета – 20 итоговых баллов. 
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Оценочные баллы за неделю 
 

Вид занятия Баллы 

Лекция 1/1 

Практика 1/1 

Посещаемость 1 

Самостоятельнаяработа 2 

Всего 4 

 
Зачет. 
Допуском студента к зачету (экзамену) является положительная 

оценка за эссе, результаты выполнения лабораторно-практических работ и 
посещение и участие на семинарских занятиях (все пропущенные занятия 
должны быть отработаны), а также количество баллов, допускающих сту-
дента до сдачи зачета. Зачет (экзамен) проходит в устной форме по биле-
там: студент должен ответить на два вопроса (на подготовку ответа на 
каждый из них отводится по 10 минут) и решить одну задачу (на ее реше-
ние отводится 10 минут), аналогичную тем, которые решались на семи-
нарских занятиях. 

На зачете не разрешается пользоваться никакой литературой, норма-
тивно-правовыми актами, конспектами и иными вспомогательными сред-
ствами (при решении задачи допускается использование УПК РФ или РТ). 

 
Оценка ответа на экзамене осуществляется следующим образом: 
«Отлично» – если студент глубоко и прочно усвоил весь программ-

ный материал, исчерпывающе, последовательно логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с профессиональными задачами, требованиями 
нормативных актов, не затрудняется с отвеем при видоизменении зада-
ния, свободно справляется с задачами и практическими заданиями, пра-
вильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать 
и излагать материал, не допуская ошибок. 

«Хорошо» –  если студент твердо знает программный материал, ве-
домственные нормативные акты, регламентирующие професиональную 
деятельность, последовательно и по существу излагает ответ на постав-
ленный вопрос, не допускает существенных неточностей в ответе, может 
правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 
умениями и навыками при выполнении практических задании. 

«Удовлетворительно» – если студент усвоил только основной ма-
териал, но не знает отдельных положений, нормативных актов, допускает 
неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последо-
вательность о наложении программного материала и испытывает частич-
ные затруднения в выполнении практических заданий. 
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«Неудовлетворительно» – если студент не знает значительной час-
ти программного материала и ведомственных приказов и распоряжений, 
допускает существенные ошибки, путается в определениях и с большими 
затруднениями выполняет практические задания, задачи. 

Система отметок и оценок 

Отметка 

Рейтинг Оценка Комментарий 
символ 

числовое 

значение 

А+(10) 10 93-100 Отлично Отличное понимание предмета, все-

сторонние знания и отличные уме-

ния и навыки 
А(9) 9 85-92 

В+(8) 8 78-84 Хорошо Достаточно полное понимание 

предмета, хорошие умения и навыки В(7) 7 70-77 

С+(6) 6 63-69 Удовлетвори-

тельно 

Приемлемое понимание предмета, 

удовлетворительные знания, навыки 

и умения 
С(5) 5 55-62 

F(0) 0 Менее 

55 

Неудовлетво-

рительно 

Недопустимо низкие знания 

S 0 55-100 Зачтено Применяются для оценки бескредит-

ных дисциплин (военная подготовка, 

выравнивающие дисциплины) или 

при изучении факультативных (элек-

тивных) курсов вне пределов образо-

вательной программы. 

U 0 Менее 

55 

Незачтено 

I 0 - 

 

Незавершенный 

курс 

Применяется, если студент имел 

удовлетворительную текущую успе-

ваемость по дисциплине, однако по 

независящим от него обстоятельст-

вам не смог закончить ее изучение 

W 0 - 

 

Незавершенный 

курс 

Отметка, проставляемая в докумен-

тах, если студент отказался от изуче-

ния дисциплины в течение второй 

половины отведенного для ее изуче-

ния времени 

R - - Регистрация Отметка, обозначающая регистра-

цию на дисциплину в текущем семе-

стре. По окончанию должна быть 

заменена одной из перечисленных 

выше 
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Ответственность студентов и требования 
 соблюдать внутренний распорядок, принятый в ВУЗе 

 на занятия приходить в деловой одежде 

 не пропускать занятия по неуважительной причине, а в слу-

чае болезни представить справку 

 пропущенные занятия отрабатывать в определенные препо-

давателем дни и часы 

 не опаздывать на занятия 

 не разговаривать во время занятий, не жевать жевательную 

резинку 

 держать в отключенном состоянии сотовые телефоны 

 активно участвовать в учебном процессе 
 своевременно и самостоятельно выполнять домашние зада-

ния и контрольные работы 
 быть пунктуальным и обязательным 
 быть терпимым к сокурсникам, другим студентам и препо-

давателям 
 старательно и конструктивно поддерживать обратную связь 

на всех занятиях 
 на каждом занятии иметь при себе необходимые учебные 

принадлежности (книгу, сборник задач, практикум, словари, тетради, 
ручку, карандаши, линейку, калькулятор т.п.) 

 не курить, громко не разговаривать, соблюдать чистоту и 
порядок в учебном корпусе. 

За пропуски занятий студент лишается необходимых баллов.  Ес-
ли студент пропустил занятия, то ему предоставляется возможность до 
конца недели отработать пропущенные занятия, выполнить самостоя-
тельные работы и получить необходимые баллы. Рубежный контроль и 
итоговый контроль дополнительно не организуются. 

 
7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
Содержание текущего контроля и промежуточной аттестации 

раскрывается в комплекте контролирующих материалов, предназначен-
ных для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине тре-
бованиям ФГОС ВО. 

Контролирующие материалы по дисциплине содержат: 
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Контрольные вопросы и задания для текущего контроля знаний по 
дисциплине (для текущей аттестации); 

Контрольные вопросы и задания для промежуточного контроля 
знаний по дисциплине (для аттестации по требованию); 

Контрольные вопросы и задания для итоговой аттестации по дис-
циплине (для зачета – итоговая аттестация). 

Комплект контролирующих материалов приведён в приложении на-
стоящей рабочей программы. 

 
7.1. В рамках самостоятельной работы студент должен само-

стоятельно: 
- разбирать и анализировать следственные, экспертные и другие ор-

ганизационно правовые ситуации (задачи); 
- работать с учебником и учебно-методическим материалом, само-

стоятельно изучать отдельные разделы дисциплины. 
По окончанию 5-го семестра, обучающийся заочного отделения 

должен выполнить контрольную работу. 
Контрольная работа состоит из выполнения заданий и решения за-

дач. Задания обучающийся берет из учебного пособия, находящегося на 
кафедре. Обучающемуся необходимо, в отдельной именной тетради, 
оформленной в соответствии со стандартом, имеющимся на кафедре вы-
полнить, как минимум, по 1 заданию из каждой темы курса, при этом в 
тетради необходимо отметить само задание и дать развернутый и аргу-
ментированный ответ. Задания выполняются обучаемым самостоятельно. 

Контрольная работа, не отвечающая указанным требованиям, со-
держащая серьезные недостатки в выполнении заданий, либо небреж-
но, неряшливо оформленная, возвращается обучающемуся с оценкой 
«не зачтено» для устранения замечаний преподавателя. Обучающийся 
обязан переработать контрольную работу в соответствии с замечания-
ми преподавателя, после чего студент обязан представить контроль-
ную работу на повторное рецензирование. При правильном выполне-
нии заданий преподаватель на контрольной работе выставляет «зачте-
но», и лишь после этого обучающийся допускается к сдаче экзамена по 
дисциплине. 

 
7.2. Вопросы для подготовки к зачету 
1. Понятие, сущность и назначение уголовного процесса. 
2. Уголовно-процессуальное право в системе Российского права. 
3. Система действующего уголовно-процессуального законода-

тельства. 
4. Сущность и значение уголовно-процессуального закона. Его 

действие во времени, пространстве и по лицам. 
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5. Значение постановлений и определений Конституционного 
Суда РФ, руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, 
приказов и указаний Генерального прокурора РФ для уголовного су-
допроизводства. 

6. Уголовно-процессуальные отношения, их особенности. 
7. Понятие и виды процессуальных функций. 
8. Процессуальная форма и её значение. Основные направления 

развития и совершенствования уголовно-процессуальной формы. 
9. Стадии и производства в уголовном процессе. 
10. Понятие, значение и система принципов уголовного процесса. 
11. Законность при производстве по уголовному делу. 
12. Осуществление правосудия только судом. Независимость су-

дей, народных и присяжных заседателей. 
13. Презумпция невиновности, её сущность и значение для уго-

ловно-процессуальной деятельности. 
14. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права 

на защиту. 
15. Конституционные и процессуальные гарантии обеспечения чес-

ти и достоинства, свободы и неприкосновенности личности при осущест-
влении уголовно-процессуальной деятельности. 

16. Конституционные и процессуальные гарантии обеспечения не-
прикосновенности жилища и тайны переписки, телефонных и иных пере-
говоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 

17. Состязательность и равноправие сторон как принцип уголовного 
судопроизводства. 

18. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судо-
производстве. Право на обжалование процессуальных действий и реше-
ний суда, прокурора, следователя, дознавателя. 

19. Уголовно-процессуальные акты, их виды и значение. 
20. Сущность, значение и формы реабилитации в уголовном судо-

производстве. 
21. Гражданский иск в уголовном процессе. Действия следовате-

ля и дознавателя по обеспечению гражданского иска и конфискации 
имущества. 

22. Уголовное преследование, его понятие и виды. 
23. Следователь как субъект уголовно-процессуальной деятельно-

сти. Его полномочия и взаимодействие с руководителем следственного 
органа и прокурором. 

24. Орган дознания, начальник подразделения дознания, дознаватель 
в уголовном судопроизводстве, их полномочия. 

25. Прокурор в уголовном процессе, его задачи и полномочия в раз-
личных стадиях уголовного процесса. 
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26. Процессуальное положение руководителя следственного органа. 

27. Потерпевший и его представитель в уголовном судопроизводст-

ве. Их права, обязанности и ответственность. 

28. Обвиняемый, его процессуальное положение. 

29. Защитник, его полномочия. Начальный момент и основания до-

пуска защитника к участию в деле. 

30. Случаи обязательного участия защитника в уголовном судопро-

изводстве. Отказ от защитника. 

31. Эксперт как участник уголовного судопроизводства. 

32. Специалист в уголовном процессе. 

33. Сущность, значение и классификация мер процессуального при-

нуждения. 

34. Понятие, виды и основания применения мер пресечения. Об-

стоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения. 

35. Задержание лица в качестве подозреваемого. Основания, мотивы 

и процессуальный порядок. 

36. Основания, условия и порядок избрания в качестве меры пре-

сечения заключения под стражу. Сроки содержания под стражей при 

расследовании преступлений и порядок их продления. 

37. Понятие и классификация доказательств. Допустимость, относи-

мость и достоверность доказательств. 
38. Предмет и пределы доказывания по уголовным делам. Пре-

юдиция. 
39. Доказывание как процесс познания. Цель доказывания в уголов-

ном судопроизводстве. 
40. Процесс доказывания и его структура. 
41. Способы собирания и проверки доказательств уголовном про-

цессе. 
42. Вещественные доказательства: понятие и виды. Проверка и 

оценка вещественных доказательств. 
43. Показания свидетеля как источник доказательств. Проверка и 

оценка показаний свидетеля. 
44. Показания подозреваемого. Предмет и значение показаний по-

дозреваемого, их проверка и оценка. 
45. Показания обвиняемого, их виды. Проверка и оценка показаний 

обвиняемого. 
46. Заключение и показания эксперта как источник доказательств. 

Проверка и оценка заключения эксперта. 
47. Заключение и показания специалиста как источник доказа-

тельств. 
48. Протоколы следственных и судебных действий как источник до-
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казательств. Их проверка и оценка. Иные документы, допускаемые в ка-
честве доказательств. Их отличие от вещественных доказательств. 

49. Понятие и значение оценки доказательств в уголовном процессе. 
Правила оценки доказательств. 

50. Стадия возбуждения уголовного дела, её роль и место в уголов-
но-процессуальной деятельности. Поводы и основания для возбуждения 
уголовного. 

51. Порядок возбуждения уголовного дела. Предварительная про-
верка сообщений о преступлениях. Возбуждение уголовных дел частно-
публичного обвинения. 

52. Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания и порядок 
принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела. 

53. Понятие, сущность и значение предварительного расследования. 
Его формы. 

54. Общие условия предварительного расследования: понятие, зна-
чение и система. 

55. Дознание по уголовным делам. Особенности его производства и 
окончания. 

56. Сокращенное дознание и ускоренное производство. Особенности 
их производства и окончания. 

57. Соединение и выделение уголовных дел. 
58. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования на 

предварительном следствии: основания и порядок. 
59. Особенности прекращения уголовных дел по нереабилитирую-

щим основаниям. 
60. Основания, условия и порядок приостановления предваритель-

ного следствия. 
61. Следственные действия: понятие и виды, общие правила про-

изводства и оформления, Производство неотложных следственных 
действий. 

62. Участие специалиста в производстве следственных действий. 
63. Осмотр, его виды. Основания и порядок производства. 
64. Производство освидетельствования по уголовным делам. 
65. Обыск, его виды. Основания и порядок производства. Личный 

обыск, особенности его производства. 
66. Выемка, её виды. Основания и порядок производства. Выемка 

почтово-телеграфных отправлений. 
67. Допрос, его виды. Порядок вызова и производства допроса на 

предварительном следствии. Особенности допроса отдельных лиц. 
68. Очная ставка. 
69. Следственный эксперимент. 
70. Проверка показаний на месте. 
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71. Предъявление для опознания, виды и процессуальный порядок. 
72. Контроль и запись телефонных и иных переговоров. 
73. Назначение и производство судебной экспертизы на предвари-

тельном следствии. Допрос эксперта. 
74. Основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. 

Предъявление обвинения. Допрос обвиняемого. 
75. Деятельность следователя при окончании предварительного 

следствия с обвинительным заключением. 
76. Обвинительное заключение: понятие, структура, содержание и 

значение. 
77. Обвинительное постановление: понятие, структура, содержание 

и значение. 
78. Обвинительный акт: понятие, структура, содержание и значение. 
79. Действия и решения прокурора по делу, поступившему с обви-

нительным заключением. 
 
7.3. Вопросы для подготовки к экзамену 
1. Понятие, сущность и назначение уголовного процесса. 
2. Уголовно-процессуальное право в системе Российского права. 
3. Система действующего уголовно-процессуального законодатель-

ства. 
4. Сущность и значение уголовно-процессуального закона. Его дей-

ствие во времени, пространстве и по лицам. 
5. Значение постановлений и определений Конституционного Суда 

РФ, руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, приказов и 
указаний Генерального прокурора РФ для уголовного судопроизводства. 

6. Уголовно-процессуальные отношения, их особенности. 
7. Понятие и виды процессуальных функций. 
8. Процессуальная форма и её значение. Основные направления раз-

вития и совершенствования уголовно- процессуальной формы. 
9. Стадии и производства в уголовном процессе. 
10. Понятие, значение и система принципов уголовного процесса. 
11. Законность при производстве по уголовному делу. 
12. Осуществление правосудия только судом. Независимость судей, 

народных и присяжных заседателей. 
13. Презумпция невиновности, её сущность и значение для уголов-

но-процессуальной деятельности. 
14. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на 

защиту. 
15. Конституционные и процессуальные гарантии обеспечения 

чести и достоинства, свободы и неприкосновенности личности при 
осуществлении уголовно-процессуальной деятельности. 
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16. Конституционные и процессуальные гарантии обеспечения не-

прикосновенности жилища и тайны переписки, телефонных и иных пере-

говоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 

17. Состязательность и равноправие сторон как принцип уголовного 

судопроизводства. 

18. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судо-

производстве. Право на обжалование процессуальных действий и реше-

ний суда, прокурора, следователя, дознавателя. 

19. Уголовно-процессуальные акты, их виды и значение. 

20. Сущность, значение и формы реабилитации в уголовном судо-

производстве. 

21. Гражданский иск в уголовном процессе. Действия следовате-

ля и дознавателя по обеспечению гражданского иска и конфискации 

имущества. 

22. Уголовное преследование, его понятие и виды. 

23. Следователь как субъект уголовно-процессуальной деятельно-

сти. Его полномочия и взаимодействие с руководителем следственного 

органа и прокурором. 
24. Орган дознания, начальник подразделения дознания, дознаватель 

в уголовном судопроизводстве, их полномочия. 
25. Прокурор в уголовном процессе, его задачи и полномочия в раз-

личных стадиях уголовного процесса. 
26. Процессуальное положение руководителя следственного органа. 
27. Потерпевший и его представитель в уголовном судопроизводст-

ве. Их права, обязанности и ответственность. 
28. Обвиняемый, его процессуальное положение. 
29. Защитник, его полномочия. Начальный момент и основания до-

пуска защитника к участию в деле. 
30. Случаи обязательного участия защитника в уголовном судопро-

изводстве. Отказ от защитника. 
31. Эксперт как участник уголовного судопроизводства. 
32. Специалист в уголовном процессе. 
33. Сущность, значение и классификация мер процессуального при-

нуждения. 
34. Понятие, виды и основания применения мер пресечения. Об-

стоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения. 
35. Задержание лица в качестве подозреваемого. Основания, мотивы 

и процессуальный порядок. 
36. Основания, условия и порядок избрания в качестве меры пресе-

чения заключения под стражу. Сроки содержания под стражей при рас-
следовании преступлений и порядок их продления. 



65 

37. Понятие и классификация доказательств. Допустимость, относи-
мость и достоверность доказательств. 

38. Предмет и пределы доказывания по уголовным делам. Преюди-
ция. 

39. Доказывание как процесс познания. Цель доказывания в уголов-
ном судопроизводстве. 

40. Процесс доказывания и его структура. 
41. Способы собирания и проверки доказательств уголовном про-

цессе. 
42. Вещественные доказательства: понятие и виды. Проверка и 

оценка вещественных доказательств. 
43. Показания свидетеля как источник доказательств. Проверка и 

оценка показаний свидетеля. 
44. Показания подозреваемого. Предмет и значение показаний по-

дозреваемого, их проверка и оценка. 
45. Показания обвиняемого, их виды. Проверка и оценка показаний 

обвиняемого. 
46. Заключение и показания эксперта как источник доказательств. 

Проверка и оценка заключения эксперта. 
47. Заключение и показания специалиста как источник доказа-

тельств. 
48. Протоколы следственных и судебных действий как источник до-

казательств. Их проверка и оценка. Иные документы, допускаемые в ка-
честве доказательств. Их отличие от вещественных доказательств. 

49. Понятие и значение оценки доказательств в уголовном процессе. 
Правила оценки доказательств. 

50. Стадия возбуждения уголовного дела, её роль и место в уголов-
но-процессуальной деятельности. Поводы и основания для возбуждения 
уголовного. 

51. Порядок возбуждения уголовного дела. Предварительная про-
верка сообщений о преступлениях. Возбуждение уголовных дел частно-
публичного обвинения. 

52. Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания и порядок 
принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела. 

53. Понятие, сущность и значение предварительного расследования. 
Его формы. 

54. Общие условия предварительного расследования: понятие, зна-
чение и система. 

55. Дознание по уголовным делам. Особенности его производства и 
окончания. 

56. Сокращенное дознание и ускоренное производство. Особенности 
их производства и окончания. 
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57. Соединение и выделение уголовных дел. 
58. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования на 

предварительном следствии: основания и порядок. 
59. Особенности прекращения уголовных дел по нереабилитирую-

щим основаниям. 
60. Основания, условия и порядок приостановления предваритель-

ного следствия. 
61. Следственные действия: понятие и виды, общие правила произ-

водства и оформления, Производство неотложных следственных дейст-
вий. 

62. Участие специалиста в производстве следственных действий. 
63. Осмотр, его виды. Основания и порядок производства. 
64. Производство освидетельствования по уголовным делам. 
65. Обыск, его виды. Основания и порядок производства. Личный 

обыск, особенности его производства. 
66. Выемка, её виды. Основания и порядок производства. Выемка 

почтово-телеграфных отправлений. 
67. Допрос, его виды. Порядок вызова и производства допроса на 

предварительном следствии. Особенности допроса отдельных лиц. 
68. Очная ставка. 
69. Следственный эксперимент. 
70. Проверка показаний на месте. 
71. Предъявление для опознания, виды и процессуальный порядок. 
72. Контроль и запись телефонных и иных переговоров. 
73. Назначение и производство судебной экспертизы на предвари-

тельном следствии. Допрос эксперта. 
74. Основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. 

Предъявление обвинения. Допрос обвиняемого. 
75. Деятельность следователя при окончании предварительного 

следствия с обвинительным заключением. 
76. Обвинительное заключение: понятие, структура, содержание и 

значение. 
77. Обвинительное постановление: понятие, структура, содержание 

и значение. 
78. Обвинительный акт: понятие, структура, содержание и значение. 
79. Действия и решения прокурора по делу, поступившему с обви-

нительным заключением. 
80. Суд, как орган судебной власти. Его полномочия в уголовном 

судопроизводстве. 
81. Сущность и значение судебного разбирательства. Пределы су-

дебного разбирательства в суде 1-ой инстанции. Роль суда и судьи в су-
дебном заседании. 
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82. Непосредственность и устность судебного разбирательства, не-
изменность состава суда. 

83. Гласность судебного разбирательства. Случаи проведения за-
крытого судебного разбирательства. 

84. Понятие и виды подсудности. 
85. Подготовительная часть судебного разбирательства. 
86. Вопросы, решаемые судьёй и полномочия судьи по поступив-

шему в суд уголовному делу. 
87. Сроки содержания подсудимого под стражей во время рассмот-

рения дела в суде и порядок их продления. 
88. Основания и порядок проведения предварительного слушания. 

Виды решений, принимаемых на предварительном слушании. 
89. Отложение и приостановление судебного разбирательства. Пре-

кращение уголовного дела в судебном заседании: основания и порядок. 
90. Основания и порядок возвращения уголовного дела прокурору. 
91. Особый порядок принятия судебного решения при согласии об-

виняемого с предъявлением ему обвинением: основания его применения и 
порядок постановления приговора. 

92. Сущность, значение и содержание судебного следствия. Возоб-
новление судебного следствия. 

93. Допрос подсудимого. Оглашение его показаний. 
94. Производство экспертизы в суде. 
95. Прения сторон и реплики. Последнее слово подсудимого. 
96. Протокол судебного заседания. Замечания на протокол и поря-

док их рассмотрения. 
97. Приговор суда, его понятие, значение и виды. Требования, 

предъявляемые к приговору. 
98. Содержание и форма приговора. Виды приговоров. 
99. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. 

Провозглашение приговора. 
100. Общая характеристика производства у мирового судьи. 
101. Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного об-

винения. 
102. Процессуальный порядок рассмотрения уголовных дел миро-

вым судьёй. 
103. Общая характеристика производства в суде с участием присяж-

ных заседателей. 
104. Вынесение вердикта и постановление приговора в суде с уча-

стием присяжных заседателей. 
105. Судебное следствие и прения сторон в суде с участием присяж-

ных заседателей. Формирование вопросного листа. Напутственное слово 
председательствующего. 
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106. Понятие апелляционного производства. 
107. Суды апелляционной инстанции. 
108. Порядок и сроки рассмотрения дела в апелляционной инстан-

ции. Решения, принимаемые в суде апелляционной инстанции. 
109. Порядок и сроки обжалования приговоров в апелляционном 

порядке. Субъекты права апелляционного обжалования. 
110. Понятие и значение кассационного производства. Основные 

черты российской кассации. 
111. Порядок и сроки кассационного обжалования приговоров (су-

дебных решений), не вступивших в законную силу. Кассационная жалоба 
и представление. 

112. Порядок и сроки рассмотрения уголовного дела судом кассаци-
онной инстанции. 

113. Решения, принимаемые судом кассационной инстанции. 
Пределы прав суда при рассмотрении дела в кассационном порядке. 

114. Основания отмены или изменения судебного решения в касса-
ционном порядке. 

115. Понятие, значение и задачи стадии исполнения приговора. Во-
просы, решаемые в этой стадии. 

116. Понятие и значение пересмотра приговоров в порядке надзора. 
Пределы прав суда надзорной инстанции. Отличие надзорного производ-
ства от кассационного. 

117. Субъекты и порядок обжалования приговора в порядке надзора. 
118. Порядок и сроки рассмотрения уголовного дела судом надзор-

ной инстанции. 
119. Понятие, значение и сроки возобновления производства по уго-

ловному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 
120. Порядок установления новых или вновь открывшихся обстоя-

тельств. 
121. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц. 
122. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 
123. Производство о применении принудительных мер медицинско-

го характера. 
124. Общая характеристика международного сотрудничества в сфе-

ре уголовного судопроизводства. 
125. Порядок и правовые последствия выдачи лица для уголовного 

преследования или исполнения приговора. 
126. Производство процессуальных действий на территории ино-

странного государства. 
127. Основные черты уголовного процесса зарубежных государств. 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В данном разделе приводятся сведения о материально-техническом 

обеспечении дисциплины, необходимом для осуществления образова-
тельного процесса по дисциплине. 

К указанному обеспечению относятся: 
- компьютерный класс, оборудованные учебные классы, лаборато-

рии, учебные полигоны; 
- мультимедийное оборудование; 
- информационные базы данных; 
- учебная, научная, монографическая литература, периодика; 
- сборники задач по уголовному процессу; 
- учебные видеофильмы. 
- раздаточный материал: практикумы, документы и другие объекты. 
 

Приложение 1. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

АТТЕСТАЦИИ И КОНТРОЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ) 
 
Контрольные задания и вопросы для текущего контроля знаний по 

дисциплине приводятся в учебных пособиях по дисциплине, имеющихся 
в библиотеке университета (Овчинников Ю.Г. Уголовный процесс. Прак-
тикум (общие положения и досудебное производство): учебное пособие. 
Часть 1. – М.: Юрлитинформ, 2012; Безлепкин Б.Т. Практикум по уголов-
ному процессу: учеб. пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005). 

 
Приложение 2. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ВОПРОСЫ 

ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (ДЛЯ ЗАЧЕТА – ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ) 
 
Контрольные задания и вопросы для текущего контроля знаний по 

дисциплине приводятся в учебных пособиях по дисциплине, имеющихся 
в библиотеке университета (Овчинников Ю.Г. Уголовный процесс. Прак-
тикум (общие положения и досудебное производство): учебное пособие. 
Часть 1. – М.: Юрлитинформ, 2012; Безлепкин Б.Т. Практикум по уголов-
ному процессу: учеб. пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005). 
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Приложение 3. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСТАТОЧНЫХ 
ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ ПО ТРЕБОВАНИЮ) 
 
Контрольные задания и вопросы для текущего контроля знаний по 

дисциплине приводятся в учебных пособиях по дисциплине, имеющихся 
в библиотеке университета (Овчинников Ю.Г. Уголовный процесс. Прак-
тикум (общие положения и досудебное производство): учебное пособие. 
Часть 1. – М.: Юрлитинформ, 2012; Безлепкин Б.Т. Практикум по уголов-
ному процессу: учеб. пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005). 

 
Приложение 4. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ИТОГОВЫХ 

ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 
 
1. Понятие, сущность и назначение уголовного процесса. 
2. Уголовно-процессуальное право в системе Российского права. 
3. Система действующего уголовно-процессуального законода-

тельства. 
4. Сущность и значение уголовно-процессуального закона. Его 

действие во времени, пространстве и по лицам. 
5. Значение постановлений и определений Конституционного 

Суда РФ, руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, 
приказов и указаний Генерального прокурора РФ для уголовного су-
допроизводства. 

6. Уголовно-процессуальные отношения, их особенности. 
7. Понятие и виды процессуальных функций. 
8. Процессуальная форма и её значение. Основные направления раз-

вития и совершенствования уголовно- процессуальной формы. 
9. Стадии и производства в уголовном процессе. 
10. Понятие, значение и система принципов уголовного процесса. 
11. Законность при производстве по уголовному делу. 
12. Осуществление правосудия только судом. Независимость судей, 

народных и присяжных заседателей. 
13. Презумпция невиновности, её сущность и значение для уголов-

но-процессуальной деятельности. 
14. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на 

защиту. 
15. Конституционные и процессуальные гарантии обеспечения чес-
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ти и достоинства, свободы и неприкосновенности личности при осущест-
влении уголовно-процессуальной деятельности. 

16. Конституционные и процессуальные гарантии обеспечения не-

прикосновенности жилища и тайны переписки, телефонных и иных пере-

говоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 

17. Состязательность и равноправие сторон как принцип уголовного 

судопроизводства. 

18. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судо-

производстве. Право на обжалование процессуальных действий и реше-

ний суда, прокурора, следователя, дознавателя. 

19. Уголовно-процессуальные акты, их виды и значение. 

20. Сущность, значение и формы реабилитации в уголовном судо-

производстве. 

21. Гражданский иск в уголовном процессе. Действия следовате-

ля и дознавателя по обеспечению гражданского иска и конфискации 

имущества. 

22. Уголовное преследование, его понятие и виды. 

23. Следователь как субъект уголовно-процессуальной деятельно-

сти. Его полномочия и взаимодействие с руководителем следственного 

органа и прокурором. 

24. Орган дознания, начальник подразделения дознания, дознаватель 

в уголовном судопроизводстве, их полномочия. 

25. Прокурор в уголовном процессе, его задачи и полномочия в раз-

личных стадиях уголовного процесса. 

26. Процессуальное положение руководителя следственного органа. 

27. Потерпевший и его представитель в уголовном судопроизводст-

ве. Их права, обязанности и ответственность. 

28. Обвиняемый, его процессуальное положение. 

29. Защитник, его полномочия. Начальный момент и основания до-

пуска защитника к участию в деле. 

30. Случаи обязательного участия защитника в уголовном судопро-

изводстве. Отказ от защитника. 

31. Эксперт как участник уголовного судопроизводства. 

32. Специалист в уголовном процессе. 

33. Сущность, значение и классификация мер процессуального при-

нуждения. 

34. Понятие, виды и основания применения мер пресечения. Об-

стоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения. 

35. Задержание лица в качестве подозреваемого. Основания, мотивы 

и процессуальный порядок. 
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36. Основания, условия и порядок избрания в качестве меры пре-

сечения заключения под стражу. Сроки содержания под стражей при 

расследовании преступлений и порядок их продления. 

37. Понятие и классификация доказательств. Допустимость, относи-

мость и достоверность доказательств. 

38. Предмет и пределы доказывания по уголовным делам. Пре-

юдиция. 

39. Доказывание как процесс познания. Цель доказывания в уголов-

ном судопроизводстве. 

40. Процесс доказывания и его структура. 

41. Способы собирания и проверки доказательств уголовном про-

цессе. 

42. Вещественные доказательства: понятие и виды. Проверка и 

оценка вещественных доказательств. 

43. Показания свидетеля как источник доказательств. Проверка и 

оценка показаний свидетеля. 

44. Показания подозреваемого. Предмет и значение показаний по-

дозреваемого, их проверка и оценка. 

45. Показания обвиняемого, их виды. Проверка и оценка показаний 

обвиняемого. 

46. Заключение и показания эксперта как источник доказательств. 

Проверка и оценка заключения эксперта. 
47. Заключение и показания специалиста как источник доказа-

тельств. 
48. Протоколы следственных и судебных действий как источник 

доказательств. Их проверка и оценка. Иные документы, допускаемые в 
качестве доказательств. Их отличие от вещественных доказательств. 

49. Понятие и значение оценки доказательств в уголовном процессе. 
Правила оценки доказательств. 

50. Стадия возбуждения уголовного дела, её роль и место в уголов-
но-процессуальной деятельности. Поводы и основания для возбуждения 
уголовного. 

51. Порядок возбуждения уголовного дела. Предварительная про-
верка сообщений о преступлениях. Возбуждение уголовных дел частно-
публичного обвинения. 

52. Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания и порядок 
принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела. 

53. Понятие, сущность и значение предварительного расследования. 
Его формы. 

54. Общие условия предварительного расследования: понятие, зна-
чение и система. 
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55. Дознание по уголовным делам. Особенности его производства и 

окончания. 

56. Сокращенное дозанание и ускоренное производство. Особенно-

сти их производства и окончания. 

57. Соединение и выделение уголовных дел. 

58. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования на 

предварительном следствии: основания и порядок. 

59. Особенности прекращения уголовных дел по нереабилитирую-

щим основаниям. 

60. Основания, условия и порядок приостановления предваритель-

ного следствия. 

61. Следственные действия: понятие и виды, общие правила про-

изводства и оформления, Производство неотложных следственных 

действий. 

62. Участие специалиста в производстве следственных действий. 

63. Осмотр, его виды. Основания и порядок производства. 

64. Производство освидетельствования по уголовным делам. 

65. Обыск, его виды. Основания и порядок производства. Личный 

обыск, особенности его производства. 

66. Выемка, её виды. Основания и порядок производства. Выемка 

почтово-телеграфных отправлений. 

67. Допрос, его виды. Порядок вызова и производства допроса на 

предварительном следствии. Особенности допроса отдельных лиц. 

68. Очная ставка. 

69. Следственный эксперимент. 

70. Проверка показаний на месте. 

71. Предъявление для опознания, виды и процессуальный порядок. 

72. Контроль и запись телефонных и иных переговоров. 
73. Назначение и производство судебной экспертизы на предвари-

тельном следствии. Допрос эксперта. 
74. Основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. 

Предъявление обвинения. Допрос обвиняемого. 
75. Деятельность следователя при окончании предварительного 

следствия с обвинительным заключением. 
76. Обвинительное заключение: понятие, структура, содержание и 

значение. 
77. Обвинительное постановление: понятие, структура, содержание 

и значение. 
78. Обвинительный акт: понятие, структура, содержание и значение. 
79. Действия и решения прокурора по делу, поступившему с обви-

нительным заключением. 



74 

80. Суд, как орган судебной власти. Его полномочия в уголовном 
судопроизводстве. 

81. Сущность и значение судебного разбирательства. Пределы су-
дебного разбирательства в суде 1-ой инстанции. Роль суда и судьи в су-
дебном заседании. 

82. Непосредственность и устность судебного разбирательства, не-
изменность состава суда. 

83. Гласность судебного разбирательства. Случаи проведения за-
крытого судебного разбирательства. 

84. Понятие и виды подсудности. 
85. Подготовительная часть судебного разбирательства. 
86. Вопросы, решаемые судьёй и полномочия судьи по поступив-

шему в суд уголовному делу. 
87. Сроки содержания подсудимого под стражей во время рассмот-

рения дела в суде и порядок их продления. 
88. Основания и порядок проведения предварительного слушания. 

Виды решений, принимаемых на предварительном слушании. 
89. Отложение и приостановление судебного разбирательства. Пре-

кращение уголовного дела в судебном заседании: основания и порядок. 
90. Основания и порядок возвращения уголовного дела прокурору. 
91. Особый порядок принятия судебного решения при согласии об-

виняемого с предъявлением ему обвинением: основания его применения и 
порядок постановления приговора. 

92. Сущность, значение и содержание судебного следствия. Возоб-
новление судебного следствия. 

93. Допрос подсудимого. Оглашение его показаний. 
94. Производство экспертизы в суде. 
95. Прения сторон и реплики. Последнее слово подсудимого. 
96. Протокол судебного заседания. Замечания на протокол и поря-

док их рассмотрения. 
97. Приговор суда, его понятие, значение и виды. Требования, 

предъявляемые к приговору. 
98. Содержание и форма приговора. Виды приговоров. 
99. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. 

Провозглашение приговора. 
100. Общая характеристика производства у мирового судьи. 
101. Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного об-

винения. 
102. Процессуальный порядок рассмотрения уголовных дел миро-

вым судьёй. 
103. Общая характеристика производства в суде с участием присяж-

ных заседателей. 
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104. Вынесение вердикта и постановление приговора в суде с уча-
стием присяжных заседателей. 

105. Судебное следствие и прения сторон в суде с участием присяж-
ных заседателей. Формирование вопросного листа. Напутственное слово 
председательствующего. 

106. Понятие апелляционного производства. 
107. Суды апелляционной инстанции. 
108. Порядок и сроки рассмотрения дела в апелляционной инстан-

ции. Решения, принимаемые в суде апелляционной инстанции. 
109. Порядок и сроки обжалования приговоров в апелляционном 

порядке. Субъекты права апелляционного обжалования. 
110. Понятие и значение кассационного производства. Основные 

черты российской кассации. 
111. Порядок и сроки кассационного обжалования приговоров (су-

дебных решений), не вступивших в законную силу. Кассационная жалоба 
и представление. 

112. Порядок и сроки рассмотрения уголовного дела судом кассаци-
онной инстанции. 

113. Решения, принимаемые судом кассационной инстанции. Пре-
делы прав суда при рассмотрении дела в кассационном порядке. 

114. Основания отмены или изменения судебного решения в касса-
ционном порядке. 

115. Понятие, значение и задачи стадии исполнения приговора. Во-
просы, решаемые в этой стадии. 

116. Понятие и значение пересмотра приговоров в порядке надзора. 
Пределы прав суда надзорной инстанции. Отличие надзорного производ-
ства от кассационного. 

117. Субъекты и порядок обжалования приговора в порядке надзора. 
118. Порядок и сроки рассмотрения уголовного дела судом надзор-

ной инстанции. 
119. Понятие, значение и сроки возобновления производства по уго-

ловному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 
120. Порядок установления новых или вновь открывшихся обстоя-

тельств. 
121. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц. 
122. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 
123. Производство о применении принудительных мер медицинско-

го характера. 
124. Общая характеристика международного сотрудничества в сфе-

ре уголовного судопроизводства. 



76 

125. Порядок и правовые последствия выдачи лица для уголовного 
преследования или исполнения приговора. 

126. Производство процессуальных действий на территории ино-
странного государства. 

127. Основные черты уголовного процесса зарубежных государств. 
 

Приложение 5. 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 
1. Процессуальная форма в российском уголовном судопроизвод-

стве. 

2. Международные стандарты по правам человека в сфере рос-

сийского уголовного судопроизводства. 

3. Диспозитивные начала уголовного судопроизводства. 

4. Уголовно-процессуальная ответственность. 

5. Отношения родства, супружества и свойства в уголовном су-

допроизводстве. 

6. Институт тайны в уголовном судопроизводстве. 

7. Основания и пределы вмешательства правоохранительных ор-

ганов в частную жизнь граждан. 

8. Система принципов уголовного судопроизводства. 

9. Разумный срок уголовного судопроизводства. 

10. Презумпция невиновности в уголовном судопроизводстве. 

11. Принцип состязательности и гарантии его обеспечения в рос-

сийском уголовном судопроизводстве. 

12. Право подозреваемого и обвиняемого на защиту как принцип 

уголовного судопроизводства. 

13. Обеспечение безопасности личности в уголовном судопроиз-

водстве. 

14. Процессуальные основы деятельности переводчика по обес-

печению принципа языка уголовного судопроизводства. 

15. Понятие и виды уголовного преследования. 

16. Механизм реализации уголовного преследования в россий-

ском судопроизводстве. 

17. Понятие и классификация участников уголовного судопроиз-

водства. 

18. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвине-

ния. 

19. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. 
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20. Институт судебной защиты прав, свобод и законных интересов 
личности и средства его реализации в уголовном судопроизводстве Рос-
сии (на досудебном этапе). 

21. Прокурор, его задачи и полномочия в уголовном судопроизвод-
стве. 

22. Процессуальное положение руководителя следственного органа. 
23. Функциональное положение следователя в современном уголов-

ном процессе. 
24. Сравнительная характеристика процессуального положения по-

дозреваемого и обвиняемого в уголовном судопроизводстве. 
25. Процессуальное положение потерпевшего в современном уго-

ловном судопроизводстве. 
26. Актуальные проблемы процессуального статуса защитника в 

уголовном судопроизводстве. 
27. Процессуальный статус свидетеля в уголовном судопроизвод-

стве. 
28. Иммунитеты в уголовном судопроизводстве. 
29. Свидетельский иммунитет и его виды. 
30. Институт понятых в уголовном судопроизводстве. 
31. Меры безопасности в отношении лиц, оказывающих содействие 

правосудию. 
32. Гражданский иск в уголовном судопроизводстве: процессуаль-

ная форма, порядок подачи и рассмотрения. 
33. Субъекты доказывания гражданского иска в российском уголов-

ном судопроизводстве 
34. Понятие, содержание и характер истины в уголовном судопроиз-

водстве. 
35. Понятие, признаки и классификация доказательств. 
36. Предмет и пределы доказывания, их соотношение. 
37. Признание доказательств недопустимыми в уголовном судопро-

изводстве: основания и процессуальный порядок. 
38. Система уголовно-процессуальных доказательств. 
39. Современные проблемы процесса доказывания в российском 

уголовном судопроизводстве. 
40. Доказывание как способ разрешения противоречий уголовного 

судопроизводства. 
41. Проблемы оценки доказательств и принятия решений при осо-

бом порядке уголовного судопроизводства. 
42. Юридическая сила доказательств в уголовном судопроизводстве. 
43. Преюдиции в отечественном уголовном судопроизводстве. 
44. Показания обвиняемого как вид доказательств. 
45. Заключение и показания эксперта как вид доказательств. 
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46. Заключение и показания специалиста как вид доказательств. 
47. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности 

в доказывании по уголовному делу. 
48. Система мер уголовно-процессуального принуждения. 
49. Задержание подозреваемого в уголовном судопроизводстве. 
50. Меры пресечения в уголовном судопроизводстве. 
51. Залог как мера пресечения. 
52. Домашний арест как мера пресечения. 
53. Заключение под стражу как мера пресечения. 
54. Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство. 
55. Система процессуальных документов в уголовном судопроиз-

водстве. 
56. Актуальные вопросы реабилитации в уголовном судопроизвод-

стве. 
57. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательст-

во и практика. 
58. Проблемы правовой регламентации института подследственно-

сти в российском уголовном судопроизводстве. 
59. Возбуждение уголовного дела как стадия уголовного судопроиз-

водства. 
60. Сравнительная характеристика предварительного следствия и 

дознания как форм предварительного расследования. 
61. Предварительное следствие – основная форма предварительного 

расследования. 
62. Взаимодействие следователя с органами дознания при производ-

стве предварительного следствия. 
63. Привлечение лица в качестве обвиняемого. 
64. Понятие и система следственных действий. 
65. Осмотр в уголовном судопроизводстве. 
66. Освидетельствование в системе следственных действий, его со-

отношение с судебно-медицинской экспертизой. 
67. Допрос как способ доказывания и средство обеспечения прав 

личности в уголовном судопроизводстве 
68. Следственный эксперимент в уголовном судопроизводстве, его 

соотношение с проверкой показаний на месте. 
69. Обыск и выемка в уголовном судопроизводстве, их соотноше-

ние. 
70. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления в уго-

ловном судопроизводстве. 
71. Контроль и запись переговоров в системе следственных дейст-

вий. 
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72. Получение информации о соединениях между абонентами и 
(или) абонентскими устройствами как следственное действие. 

73. Допрос в уголовном судопроизводстве. 
74. Очная ставка в уголовном судопроизводстве. 
75. Порядок проведения предъявления для опознания в уголовном 

судопроизводстве. 
76. Проверка показаний на месте в системе следственных действий. 
77. Актуальные вопросы использования специальных знаний в рос-

сийском уголовном судопроизводстве. 
78. Понятие и виды судебных экспертиз в уголовном судопроизвод-

стве. 
79. Окончание предварительного расследования, его формы. 
80. Ознакомление с материалами уголовного дела в уголовном су-

допроизводстве. 
81. Обвинительное заключение, обвинительный акт и обвинитель-

ное постановление в уголовном судопроизводстве. 
82. Сравнительная характеристика прекращения уголовного дела и 

прекращения уголовного преследования. 
83. Дознание как форма предварительного расследования. 
84. Сокращенное дознание и ускоренное производство как формы 

предварительного расследования 
85. Деятельность и положение суда в состязательном уголовном су-

допроизводстве. 
86. Реализация судебной власти на стадии подготовки дела к судеб-

ному заседанию в современном российском уголовном судопроизводстве. 
87. Предварительное слушание. 
88. Актуальные проблемы возвращения судом уголовного дела про-

курору. 
89. Общие условия судебного разбирательства. 
90. Порядок судебного разбирательства. 
91. Актуальные проблемы поддержания государственного обвине-

ния в судебном разбирательстве. 
92. Приговор и его виды. 
93. Оправдательный приговор. 
94. Особый порядок принятия судебного решения при согласии об-

виняемого с предъявленным ему обвинением. 
95. Досудебное соглашение о сотрудничестве в уголовном судопро-

изводстве. 
96. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье. 
97. Проблемы уголовного преследования, осуществляемого в част-

ном порядке, в российском уголовном судопроизводстве 
98. Судебное разбирательство с участием присяжных заседателей. 
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99. Вердикт коллегии присяжных заседателей. 
100. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. 
101. Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела. 
102. Институт исполнения приговора в уголовном судопроизвод-

стве. 
103. Пересмотр решений суда, вступивших в законную силу. 
104. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств. 
105. Процессуальная форма судопроизводства по уголовным делам 

в отношении несовершеннолетних. 
106. Производство о применении принудительных мер медицинско-

го характера. 
107. Производство по уголовным делам в отношении отдельных ка-

тегорий лиц. 
108. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопро-

изводства. 
109. Выдача лица для уголовного преследования или исполнения 

приговора. 
110.  Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбыва-

ния наказания в государстве, гражданином которого оно является. 
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КРАТКИЙ ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ 

При составлении данного краткого понятийного аппарата уголовно-
процессуальных понятий и терминов использованы энциклопедические и 
справочные пособия, нормативно-правовые акты, учебники по соответст-
вующей проблематике, в том числе: Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 30.03.2016); Уго-
ловно–процессуальный кодекс Республики Таджикистан от 03.12.2009 № 
564 (ред. 15.03.2016); Уголовный процесс: учебник для академического 
бакалавриата / под ред. В.П. Божьева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Из-
дательство Юрайт; ИД Юрайт, 2015. – 573 с.; Уголовный процесс: учеб-
ник для вузов / под общ. ред. д.ю.н., проф. А.С. Кобликова. – М.: Изда-
тельство НОРМА, 2001. – 384 с.; Шаталов А.С. Уголовно-процессуальное 
право Российской Федерации: учебное пособие в схемах. – М., 2008. – 
395 с. 

 

Алиби – нахождение подозреваемого или обвиняемого в момент со-
вершения преступления в другом месте. 

Апелляционная инстанция – суд, рассматривающий в апелляци-
онном порядке уголовные дела по жалобам и представлениям на не всту-
пившие в законную силу приговоры, определения и постановления суда. 

Арест – мера пресечения, применяемая по решению судьи или оп-
ределению суда только в отношении подозреваемых, обвиняемых или 
осужденных лиц. 

Близкие лица – иные, за исключением близких родственников и 
родственников, лица, состоящие в свойстве с потерпевшим, свидетелем, а 
также лица, жизнь, здоровье и благополучие которых дороги потерпев-
шему, свидетелю в силу сложившихся личных отношений. 

Близкие родственники – супруг, супруга, родители, дети, усынови-
тели, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, 
внуки. 

Вердикт – решение о виновности или невиновности подсудимого, 
вынесенное коллегией присяжных заседателей. 

Вещественные доказательства – это любые предметы, которые 
служили орудиями преступления или сохранили на себе следы преступ-
ления или на которые были направлены преступные действия, а также 
деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения 
преступления и иные предметы и документы, которые могут служить 
средством для обнаружения преступления и установления обстоятельств 
уголовного дела. 
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Внутреннее убеждение судьи – это такое состояние его сознания и 
чувст, когда он считает собранные по делу доказательства достаточными 
и должным образом проверенными для безошибочного вывода о винов-
ности или невиновности подсудимого, уверен в правильности своих вы-
водов и готов к принятию практически важных решений на основании 
полученных знаний. 

Возбуждение уголовного дела – первая и обязательная стадия, на 
которой прокурор, следователь, орган дознания, а также суд или судья 
решают вопрос о наличии основания для начала производства по делу. 
Дело возбуждается при обнаружении признаков преступления. 

Возобновление уголовных дел по вновь открывшимся обстоя-
тельствам – это стадия уголовного процесса, в которой соответствующий 
вышестоящий суд на основании заключения прокурора пересматривает 
вступивший в законную силу приговор (определение или постановление) 
в связи с обнаружением новых обстоятельств, бывших неизвестными суду 
при разрешении дела. 

Выемка – это следственное действие, состоящее в изъятии индиви-
дуально определенных предметов и документов, имеющих значение для 
дела, если точно известно, где и у кого они находятся. 

Государственный обвинитель – должностное лицо органа проку-
ратуры, поддерживающее от имени государства обвинение в суде по уго-
ловному делу. 

Гражданский иск в уголовном процессе – это требование лица, 
понесшего материальный ущерб от преступления, к обвиняемому или 
лицам, несущим материальную ответственность за действия обвиняемого, 
о возмещении причиненных ему убытков, заявленное при производстве 
по уголовному делу и рассматриваемое судом совместно с ним. 

Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, 
предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при на-
личии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредст-
венно преступлением. 

Гражданским ответчиком может быть физическое или юридиче-
ское лицо, которое в соответствии с Гражданским кодексом несет ответ-
ственность за вред, причиненный преступлением. 

Действие уголовно-процессуального закона в пространстве оз-
начает, что производство по уголовному делу ведется на всей территории 
государства в соответствии с УПК, независимо от места совершения пре-
ступления (в т.ч. если оно совершено: на воздушном, морском, речном 
судах, приписанных к порту государства). 

Действие уголовно–процессуального закона во времени озна-
чает, что при производстве по уголовному делу применяется только 
уголовно-процессуальный закон, действующий во время процессуаль-
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ного действия или принятия решения (если законом не установлено 
иное). 

Действие уголовно-процессуального закона по кругу лиц: 1) по 
делам о преступлениях, совершенных на территории государства ино-
странными гражданами или лицами без гражданства, производство ведет-
ся по правилам, установленным УПК; 2) в отношении лиц, обладающих 
дипломатической неприкосновенностью процессуальные действия произ-
водятся с их согласия, которое испрашивается через Министерство ино-
странных дел. 

Дела частного обвинения – это такие уголовные дела, которые воз-
буждаются не иначе как по жалобе потерпевшего (или его представителя) 
и подлежат прекращению в случае примирения его с обвиняемым. 

Денежное взыскание может быть наложено в случаях неисполне-
ния потерпевшим, свидетелем, гражданским истцом, гражданским ответ-
чиком, экспертом, специалистом, переводчиком и (или) понятым преду-
смотренных УПК процессуальных обязанностей, а также при нарушении 
ими порядка в судебном заседании. 

Дознаватель – должностное лицо органа дознания, правомочное 
либо уполномоченное начальником органа дознания осуществлять пред-
варительное расследование в форме дознания, а также иные полномочия, 
предусмотренные настоящим УПК. 

Дознание – форма предварительного расследования, осуществляе-
мого дознавателем (следователем), по уголовному делу, по которому про-
изводство предварительного следствия необязательно. 

Доказательства – любые сведения, на основе которых суд, про-
курор, следователь, дознаватель в порядке, определенном УПК, уста-
навливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих дока-
зыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоя-
тельств, имеющих значение для уголовного дела. В качестве доказа-
тельств допускаются: 1) показания подозреваемого, обвиняемого; 2) 
показания потерпевшего, свидетеля; 3) заключение и показания экс-
перта; 4) заключение и показания специалиста; 5) вещественные дока-
зательства; 6) протоколы следственных и судебных действий; 7) иные 
документы. 

Доказательственное право – это система норм уголовно–
процессуального права, регулирующих цели, порядок, пределы, содержа-
ние доказывания по уголовному делу, права и обязанности субъектов до-
казывания. 

Доказывание – это осуществляемая в установленном уголовно–
процессуальным законом порядке деятельность органов предварительно-
го расследования, прокурора и суда, а также участников уголовного про-
цесса по собиранию, проверке и оценке доказательств в целях установле-
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ния истины по уголовному делу и выполнения задач уголовного судопро-
изводства. 

Домашний арест заключается в ограничениях, связанных со свобо-
дой передвижения подозреваемого, обвиняемого, а также в запрете: 1) 
общаться с определенными лицами; 2) получать и отправлять корреспон-
денцию; 3) вести переговоры с использованием любых средств связи. 

Допрос обвиняемого – это следственное действие, в ходе которого 
следователь получает устные показания обвиняемого по поводу предъяв-
ленного ему обвинения, а равно по поводу иных обстоятельств, имеющих 
значение для дела, и фиксирует эти показания в протоколе. 

Допрос свидетеля – это следственное действие, в ходе которого 
следователь в установленном уголовно–процессуальным законом порядке 
получает устные показания определенного лица об известных ему обстоя-
тельствах, подлежащих установлению по уголовному делу, и фиксирует 
их в протоколе. 

Допустимость доказательства – это его пригодность при установ-
лении существенных для дела обстоятельств, соответствие требованиям 
закона относительно источников, порядка обнаружения, закрепления и 
исследования доказательств. 

Досудебное производство – уголовное судопроизводство с момента 
получения сообщения о преступлении до направления прокурором уго-
ловного дела в суд для рассмотрения его по существу. 

Досудебное соглашение о сотрудничестве – соглашение между 
сторонами обвинения и защиты, в котором указанные стороны согласо-
вывают условия ответственности подозреваемого или обвиняемого в за-
висимости от его действий после возбуждения уголовного дела или 
предъявления обвинения. 

Жилище – индивидуальный жилой дом с входящими в него жилы-
ми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы 
собственности, входящее в жилищный фонд и используемое для постоян-
ного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, 
не входящее в жилищный фонд, но используемое для временного прожи-
вания. 

Задержание подозреваемого – мера процессуального принуждения, 
применяемая органом дознания, дознавателем, следователем на срок не 
более 48 часов с момента фактического задержания лица по подозрению в 
совершении преступления. 

Заключение под стражу в качестве меры пресечения применяет-
ся по судебному решению в отношении подозреваемого, обвиняемого 
в совершении преступлений, за которые уголовным законом преду-
смотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет 
при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения. 
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В отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступ-
ления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы 
до двух лет, эта мера пресечения может быть избрана лишь в исключи-
тельных случаях, при наличии следующих обстоятельств: 1) когда он 
не имеет постоянного места жительства на территории государства; 2) 
когда его личность не установлена; 3) когда им нарушена ранее из-
бранная мера пресечения; 4) когда он скрылся от органов предвари-
тельного расследования или от суда. 

Заключение суда – вывод о наличии или об отсутствии в действиях 
лица, в отношении которого применяется особый порядок производства 
по уголовному делу, признаков преступления. 

Заключение эксперта – это представленные по поручению органов 
предварительного расследования или суда в установленном законом по-
рядке мотивированные выводы лица, обладающего специальными позна-
ниями в науке, технике, искусстве или ремесле, об обстоятельствах, суще-
ственных для дела, полученные в результате из исследования с примене-
нием этих познаний. 

Законность приговора – это соответствие акта правосудия требо-
ваниям норм закона. 

Законные представители – родители, дети, усыновители, опекуны 
или попечители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого либо 
потерпевшего, представители учреждений или организаций, на попечении 
которых находится несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый 
либо потерпевший, органы опеки и попечительства. 

Залог состоит во внесении подозреваемым или обвиняемым либо 
другим физическим или юридическим лицом на депозитный счет органа, 
избравшего данную меру пресечения, денег, ценных бумаг или ценностей 
в целях обеспечения явки к следователю, дознавателю или в суд подозре-
ваемого, обвиняемого и предупреждения совершения им новых преступ-
лений. 

Защита – это процессуальная деятельность, направленная на опро-
вержение обвинения и установление невиновности обвиняемого либо на 
смягчение его ответственности. 

Защитник – лицо, осуществляющее в процессе судебного разбира-
тельства по уголовному делу защиту законных прав и интересов задер-
жанного, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого и осужденного, ока-
зывающее им правовую помощь всеми средствами и методами, не запре-
щенными законом. 

Избрание меры пресечения – принятие дознавателем, следовате-
лем, а также судом решения о мере пресечения в отношении подозревае-
мого, обвиняемого. 

Иные документы – это любые сведения полученные истребован-
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ные или представленные в ходе уголовного судопроизводства дознавате-
лем, следователем, прокурором и судом путем производства следствен-
ных и иных процессуальных действий, предусмотренных УПК. Ими мо-
гут являться: 1. Документы, содержащие сведения, зафиксированные в 
письменном или в ином виде; 2. Материалы фото - киносъемки, аудио - 
видеозаписи; 3. Иные носители информации. 

Иные лица, участвующие в уголовном процессе – эксперт, спе-
циалист, свидетель, понятой, переводчик. 

Иные меры процессуального принуждения – это группа из пяти 
таких мер, особенностью которых является то, что они могут быть при-
менены дознавателем, следователем или судом не только к подозревае-
мому, обвиняемому, но и к другим участникам уголовного процесса, в 
целях обеспечения установленного УПК порядка уголовного судопро-
изводства, а также надлежащего исполнения приговора. Ими являются: 
1) обязательство о явке; 2) привод; 3) временное отстранение от долж-
ности; 4) наложение ареста на имущество; 5) денежное взыскание. 

Исполнение приговора – это стадия уголовного процесса, служа-
щая реализации содержащихся в приговоре суда решений, в том числе 
рассмотрению процессуальных вопросов, могущих возникнуть при фак-
тическом исполнении приговора. 

Итоговое судебное решение – приговор, иное решение суда, выне-
сенное в ходе судебного разбирательства, которым уголовное дело разре-
шается по существу. 

Кассационная инстанция (в Российской Федерации) – суд, рас-
сматривающий в кассационном порядке уголовные дела по жалобам и 
представлениям на вступившие в законную силу приговоры, определения 
и постановления судов. 

Комиссионная экспертиза – проведение исследования нескольки-
ми экспертами одной специальности – назначается при сложности иссле-
дуемых вопросов, а также при сомнительности уже полученного заклю-
чения эксперта. 

Комплексная экспертиза – проведение исследования несколькими 
экспертами различной специальности для выяснения смежных (погранич-
ных) для разных отраслей знания вопросов, которые не могут быть раз-
решены экспертами одной специальности. 

Контроль телефонных и иных переговоров – прослушивание и 
запись переговоров путем использования любых средств коммуникации, 
осмотр и прослушивание фонограмм. 

Косвенные доказательства – это доказательства, служащие уста-
новлению промежуточных (доказательственных) фактов, по совокупности 
которых делается вывод о существовании или несуществовании обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию по делу (главного факта). 
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Личное поручительство состоит в письменном обязательстве за-
служивающего доверия лица о том, что оно ручается за выполнение по-
дозреваемым или обвиняемым следующих обязательств: 1) в назначен-
ный срок являться по вызовам дознавателя, следователя и в суд; 2) иным 
путем не препятствовать производству по уголовному делу. 

Меры пресечения – это предусмотренные УПК семь мер процессу-
ального принуждения, одну из которых при наличии достаточных осно-
ваний, дознаватель, следователь или суд, вправе избрать обвиняемому, а в 
исключительных случаях подозреваемому, с целью временного ограниче-
ния его прав и свобод. Ими являются: 1) подписка о невыезде и надлежа-
щем поведении; 2) личное поручительство; 3) наблюдение командования 
воинской части; 4) присмотр за несовершеннолетним, обвиняемым; 5) 
залог; 6) домашний арест; 7) заключение под стражу. 

Меры процессуального принуждения – предусмотренные законом 
процессуальные средства, принудительно-обеспечительного характера, 
включающие в себя задержание подозреваемого, меры пресечения и иные 
меры процессуального принуждения, которые орган дознания, дознава-
тель, следователь, а также суд, в пределах своих полномочий вправе при-
менить к подозреваемому, обвиняемому и иным участникам уголовного 
судопроизводства при наличии оснований предусмотренных УПК, в це-
лях предупреждения либо пресечения их неправомерных действий. 

Место производства предварительного расследования – это оп-
ределенный участок местности (территория), на котором было совершено 
деяние, содержащее признаки преступления. 

Момент фактического задержания – момент производимого в по-
рядке, установленном УПК, фактического лишения свободы передвиже-
ния лица, подозреваемого в совершении преступления. 

Мотивированность – это свойство приговора, которое показывает 
взаимосвязь между исследованными в суде обстоятельствами дела и при-
нятыми на этой основе решениями. 

Наблюдение командования воинской части за подозреваемым 
или обвиняемым, являющимся военнослужащим или гражданином, про-
ходящим военные сборы, состоит в принятии мер, предусмотренных ус-
тавами Вооруженных Сил, для того, чтобы обеспечить выполнение этим 
лицом, следующих обязательств: 1) в назначенный срок являться по вызо-
вам дознавателя, следователя и в суд; 2) иным путем не препятствовать 
производству по уголовному делу 

Надзорная инстанция (в Российской Федерации) – Президиум 
Верховного Суда Российской Федерации, рассматривающий в порядке 
надзора уголовные дела по надзорным жалобам и представлениям на 
вступившие в законную силу приговоры, определения и постановления 
судов. 
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Наложение ареста на имущество – это процессуальное действие, 
которое состоит в том, что следователь устанавливает запрет на распоря-
жение, а в необходимых случаях и на пользование определенным имуще-
ством, принадлежащим конкретному лицу, путем производства описи 
этого имущества и передачи его на хранение с целью предупредить его 
растрату, отчуждение или сокрытие, обеспечив возмещение материально-
го ущерба, причиненного преступлением, или возможность конфискации 
имущества. 

Наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию – 
это процессуальное действие, заключающееся в задержании корреспон-
денции, поступающей на имя определенного лица, с целью: получить до-
казательства об обстоятельствах, имеющих значение для дела; временно 
прекратить переписку соответствующих лиц, а также для достижения 
других целей производства по делу. 

Начальник органа дознания – должностное лицо органа дозна-
ния, в том числе заместитель начальника органа дознания, уполномо-
ченное давать поручения о производстве дознания и неотложных след-
ственных действий, осуществлять иные полномочия, предусмотренные 
УПК. 

Начальник подразделения дознания – должностное лицо органа 
дознания, возглавляющее соответствующее специализированное подраз-
деление, которое осуществляет предварительное расследование в форме 
дознания, а также его заместитель. 

Начальник подразделения расследования – должностное лицо, 
которое руководит управлением, отделом и другим следственным подраз-
делением в рамках своих прав и полномочий. 

Недопустимые доказательства – любые сведения по уголовному 
делу, полученные с нарушением требований УПК. Ими являются: 1) по-
казания подозреваемого, обвиняемого данные в ходе досудебного произ-
водства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи от-
каза от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в 
суде; 2) показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, 
предположении, слухе, а также показания свидетеля, который не может 
указать источник своей осведомленности; 3) иные доказательства, полу-
ченные с нарушением требований УПК. 

Неотложные следственные действия – действия, осуществляемые 
органом дознания после возбуждения уголовного дела, по которому про-
изводство предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения 
и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих не-
замедлительного закрепления, изъятия и исследования. 

Непричастность – неустановленная причастность либо установ-
ленная непричастность лица к совершению преступления. 



89 

Ночное время – промежуток времени с 22 до 6 часов по местному 
времени. 

Обвинение – это деятельность уполномоченных органов и лиц, на-
правленная на раскрытие преступления, доказывание виновности лица, 
его совершившего, с целью обеспечить правильное разрешение судом 
вопроса о его ответственности. 

Обвинительное заключение – это акт предварительного следствия, 
в котором подводятся итоги предварительного следствия, делаются обви-
нительные выводы, к которым пришел следователь на основе всесторон-
него, полного и объективного исследования обстоятельств дела. 

Обвинительное постановление – это акт сокращенного дознания, в 
котором подводятся итоги, делаются обвинительные выводы, к которым 
пришел дознаватель на основе всестороннего, полного и объективного 
исследования обстоятельств дела. 

Обвинительные доказательства – это доказательства, на основа-
нии которых устанавливается виновность конкретного лица в совершении 
преступления или обстоятельства, отягчающие его ответственность. 

Обвинительный акт – это итоговый документ дознания, в котором 
подводятся итоги проведенного дознания, делаются обвинительные выво-
ды, к которым пришел дознаватель на основе всестороннего, полного и 
объективного исследования обстоятельств дела. 

Обвиняемый – лицо, в отношении которого на основании доста-
точных доказательств вынесено постановление о привлечении его в каче-
стве обвиняемого или вынесен обвинительный акт. 

Обыск – это следственное действие, состоящее в принудительном 
обследовании помещений, иных мест или отдельных лиц в целях отыска-
ния и изъятия предметов и документов, могущих иметь значение для дела, 
а также для обнаружения разыскиваемых лиц или трупов. 

Общие условия производства предварительного следствия и 
дознания – это закрепленные в уголовно–процессуальном законе прави-
ла, отражающие особенности предварительного расследования как стадии 
уголовного процесса, и устанавливающие наиболее важные требования к 
порядку производства процессуальных действий и принятию решений на 
данной стадии процесса. 

Общие условия судебного разбирательства – правовые нормы, 
которые относятся к этой стадии процесса в целом, действуют в течении 
всего судебного разбирательства, влияют на совершение всех процессу-
альных действий и определяют существенные особенности стадии. 

Обязательство о явке состоит в письменном обещании подозре-
ваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля, своевременно яв-
ляться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, а в случае переме-
ны места жительства незамедлительно сообщать об этом. 
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Оправдательные доказательства – это доказательства, на осно-
вании которых опровергается обвинение лица, устанавливается его 
невиновность или обстоятельства, смягчающие ответственность. 

Определение – любое решение, вынесенное коллегиально суда-
ми первой, апелляционной и кассационной инстанций, за исключением 
приговора и кассационного определения. 

Органы дознания – государственные органы и должностные ли-
ца, уполномоченные в соответствии с УПК осуществлять дознание и 
другие процессуальные полномочия. 

Орудия преступления – это все предметы, которые использова-
лись преступником для достижения общественно опасной цели, неза-
висимо от их основного назначения. 

Освидетельствование – это следственное действие, производи-
мое с целью установить на теле обвиняемого, подозреваемого, свиде-
теля или потерпевшего следов преступления, телесных повреждений 
или особых примет, если для этого не требуется производства судебно-
медицинской экспертизы. 

Осмотр – это следственное действие, состоящее в непосредст-
венном обозрении следователем различных объектов с целью обнару-
жить следы преступления и установить иные обстоятельства, имею-
щие значение для дела. 

Основанием для возбуждения уголовного дела является нали-
чие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. 

Осуществление правосудия – важнейшая уголовно-
процессуальная функция, присущая только суду, разрешающему дело 
по существу. 

Относимость доказательств – это его связь с обстоятельствами, 
подлежащими доказыванию по делу, на основании которой оно может 
быть использовано для установления этих обстоятельств. 

Оценка доказательств – завершающий этап процесса доказы-
вания. Она представляет собой мыслительную деятельность лица, 
производящего дознание, следователя, прокурора, судьи, протекаю-
щую в логических формах и состоящую в определении соответствия 
полученных при доказывании сведений об обстоятельствах дела объ-
ективной действительности, формулировании выводов о доказанно-
сти или недоказанности обстоятельств, входящих в предмет доказы-
вания. 

Очная ставка – это одновременный допрос двух ранее допро-
шенных лиц, в показаниях которых имеются существенные противо-
речия по поводу одних и тех же обстоятельств, в целях выявления 
причин этих противоречий и получения показаний, которые соответ-
ствуют действительности, от обоих лиц. 
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Педагог – педагогический работник, выполняющий в образователь-
ной организации или организации, осуществляющей обучение, обязанно-
сти по обучению и воспитанию обучающихся. 

Первоначальные доказательства – это те доказательства, которые 
были полученны из первоисточника. 

Переводчик – лицо, привлекаемое к участию в уголовном судопро-
изводстве в случаях, предусмотренных УПК, свободно владеющее язы-
ком, знание которого необходимо для перевода. 

Поводами для возбуждения уголовного дела (в Российской Феде-
рации) служат: 1) заявление о преступлении; 2) явка с повинной; 3) сооб-
щение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из 
иных источников; 4) постановление прокурора о направлении соответст-
вующих материалов в орган предварительного расследования для реше-
ния вопроса об уголовном преследовании. 

Повторная экспертиза назначается в случае необоснованности за-
ключения эксперта или сомнений в его правильности. 

Подозреваемый – лицо, задержанное по подозрению в совершении 
преступления, или лицо, к которому применена мера пресечения до 
предъявления обвинения. 

Подписка о невыезде и надлежащем поведении состоит в пись-
менном обязательстве подозреваемого или обвиняемого: 1) не покидать 
постоянное или временное место жительства без разрешения дознавателя, 
следователя или суда; 2) в назначенный срок являться по вызовам дозна-
вателя, следователя и в суд; 3) иным путем не препятствовать производст-
ву по уголовному делу. 

Подследственность уголовного дела – это совокупность закреп-
ленных в законе юридических признаков дела, на основе которых уста-
навливается конкретный орган, правомочный и обязанный его расследо-
вать. 

Подсудность – законодательное распределение уголовных дел меж-
ду судами, подлежащих рассмотрению по первой инстанции, т.е. преду-
смотренный законом порядок определения конкретного суда, который 
должен разрешить то или иное уголовное дело. Она бывает следующих 
видов: предметная, территориальная, по связи дел. 

Подсудность по связи дел позволяет выяснить, каким судом долж-
но рассматриваться уголовное дело в случаях соединения в одном произ-
водстве уголовных дел по обвинению лица (лиц) в совершении одного 
или нескольких преступлений, подсудных судам разного уровня. 

Показания – это сведения, которые сообщают на допросе подозре-
ваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель, эксперт, специалист. 

Показания обвиняемого – это сообщение лицом, привлеченным в 
качестве обвиняемого, сведений по поводу предъявленного ему обвине-
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ния, иных известных ему обстоятельств по делу и имеющихся в деле до-
казательств, сделанное во время допроса в установленном законом поряд-
ке. 

Показания подозреваемого – это сообщение лицом, задержанным 
по подозрению в совершении преступления, или лицом, к которому при-
менена мера пресечения до предъявления обвинения, сведений по поводу 
известных ему обстоятельств совершения преступления, в котором оно 
подозревается, сделанное во время допроса в установленном законом по-
рядке. 

Показания потерпевшего – это сообщение лицом, которому пре-
ступлением причинен вред, известных ему сведений об обстоятельствах, 
подлежащих установлению по делу, по которому он признан потерпев-
шим, сделанное во время допроса в установленном законом порядке. 

Показания свидетеля – это сообщение лицом известных ему све-
дений об обстоятельствах, подлежащих установлению по уголовному 
делу, сделанное во время допроса в установленном законом порядке. 

Получение информации о соединениях между абонентами и 
(или) абонентскими устройствами – получение сведений о дате, време-
ни, продолжительности соединений между абонентами и (или) абонент-
скими устройствами (пользовательским оборудованием), номерах абонен-
тов, других данных, позволяющих идентифицировать абонентов, а также 
сведений о номерах и месте расположения приемопередающих базовых 
станций. 

Понятой – не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, 
привлекаемое дознавателем, следователем для удостоверения факта про-
изводства следственного действия, а также содержания, хода и результа-
тов следственного действия. 

Постановление – это процессуальный документ, в котором следо-
ватель или прокурор, или лицо, производящее дознание, излагает и обос-
новывает свое решение, принятое при производстве предварительного 
расследования. 

Потерпевший – физическое лицо, которому преступлением причи-
нен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое 
лицо, в случае причинения преступлением вреда его имуществу или дело-
вой репутации. 

Постановление следователя – это процессуальный документ, 
оформляющий решение следователя по вопросам, определяющим 
движение уголовного дела (его возбуждение, приостановление, пре-
кращение и др.), процессуальное положение участвующих в деле лиц 
(предъявление обвинения, признание потерпевшим и т.п.), меры пре-
сечения, производство отдельных следственных действий и некоторые 
др. аспекты производства предварительного расследования. К числу 
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следственных действий, о производстве которыхрых выносится П.с. 
относятся назначение экспертизы, производство обыска и выемки, на-
ложение ареста на имущество, получение образцов для сравнительного 
исследования и др. В некоторых случаях П.с. должно быть мотивиро-
вано (о предъявлении обвинения, о производстве обыска или выемки, 
о назначении повторной экспертизы и др.) и санкционировано проку-
рором. 

Предварительное расследование – это урегулированная законом 
деятельность логанов дознания, предварительного следствия и прокура-
туры по раскрытию преступлений, изобличению виновных, обоснованно-
му привлечению их в качестве обвиняемых, по установлению всех об-
стоятельств уголовного дела и решения других задач уголовного процес-
са. П.р. производится в следующих двух формах: предварительное след-
ствие и дознание. 

Пределы доказывания – это совокупность доказательств, необхо-
димых и достаточных для достоверного выяснения обстоятельств, входя-
щих в предмет доказывания. 

Предмет доказывания по уголовному делу – это совокупность 
фактических обстоятельств дела, установление которых необходимо для 
его правильного разрешения. 

Предметная (родовая) подсудность означает отнесение уголовного 
дела к ведению того или иного звена судебной системы – в зависимости 
от вида преступления и степени его общественной опасности. 

Председательствующий – судья, который руководит судебным за-
седанием при коллегиальном рассмотрении уголовного дела, а также су-
дья, рассматривающий уголовное дело единолично. 

Представителями потерпевшего, гражданского истца и частного 
обвинителя могут быть адвокаты, а представителями гражданского ист-
ца, являющегося юридическим лицом, также иные лица, правомочные в 
соответствии с Гражданским кодексом представлять его интересы. 

Представление – акт реагирования прокурора на судебное решение, 
вносимый в порядке, установленном УПК. 

Предъявление для опознания – это следственное действие, в ходе 
которого следователь предъявляет какой-либо объект свидетелю, потер-
певшему, обвиняемому или подозреваемому для того, чтобы установить, 
могут ли они узнать данный объект по тем признакам, о которых давали 
показания. 

Предъявление обвинения – это процессуальное действие, заклю-
чающееся в том, что в установленный срок следователь, удостоверившись 
в личности обвиняемого, знакомит его с постановлением о привлечении в 
качестве обвиняемого и разъясняет сущность сформулированного обви-
нения. 
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Прекращение уголовного дела – это форма окончания предвари-
тельного следствия, при которой следователь завершает производство по 
уголовному делу своим постановлением без последующего направления 
дела в суд. 

Преюдиция – это обязательность для всех судов, рассматривающих 
дело, принять без проверки доказательств факты, ранее установленные 
вступившим в законную силу судебным решением по другому делу, в 
котором участвуют те же лица. 

Привод состоит в принудительном доставлении подозреваемого, 
обвиняемого, а также потерпевшего и свидетеля к дознавателю, следова-
телю или в суд. 

Приговор – решение о невиновности или виновности подсудимого 
и назначении ему наказания либо об освобождении его от наказания, вы-
несенное судом первой или апелляционной инстанции; 

Применение меры пресечения – процессуальные действия, осуще-
ствляемые с момента принятия решения об избрании меры пресечения до 
ее отмены или изменения. 

Принудительные меры медицинского характера – это временные 
меры, применяемые судом к лицам, совершившим деяния, предусмотрен-
ные статьями Особенной части УК, в состоянии невменяемости, или к 
тем, у кого после совершения преступления наступило психическое рас-
стройство, делающее невозможным назначение или исполнение наказа-
ния, а также к совершившим преступление и признанным нуждающимися 
в лечении. 

Принцип законности при производстве по уголовному делу рас-
пространяется прежде всего на деятельность суда, прокурора, следовате-
ля, дознавателя и состоит в следующем: 1. Они не вправе применять за-
кон, противоречащий УПК. 2. Их решения должны быть законными, 
обоснованными и мотивированными. 3. Нарушение норм УПК с их сто-
роны, влечет за собой недопустимость полученных таким путем доказа-
тельств. 4. При несоответствии закона или иного нормативного акта УПК, 
суд обязан принять решение в соответствии с действующим уголовно – 
процессуальным законом. 

Принцип неприкосновенности жилища состоит в следующем: 1. 
Осмотр жилища производится только с согласия проживающих в нем лиц 
или на основании судебного решения. 2. Обыск и выемка в жилище могут 
производиться только на основании судебного решения. 

Принцип неприкосновенности личности состоит в следующем: 1. 
Никто не может быть задержан по подозрению в совершении преступле-
ния или заключен под стражу, без законных оснований, перечисленных в 
УПК. 2. При наличии оснований, лицо может быть подвергнуто задержа-
нию до судебного решения, на срок, не превышающий 48 часов. 3. Задер-
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жанное или заключенное под стражу лицо не должно содержаться в усло-
виях, создающих угрозу его жизни и здоровью. 4. Всякий незаконно за-
держанный, содержащийся под стражей или лишенный свободы иным 
способом, а равно незаконно помещенный в медицинский или психиатри-
ческий стационар, должен быть немедленно освобожден судом, прокуро-
ром, следователем, органом дознания, дознавателем. 

Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на 
защиту обеспечивается следующим образом: 1. Каждый из них может 
осуществлять это право, как лично, так и через защитника и (или) закон-
ного представителя. 2. Суд, прокурор, следователь и дознаватель обязаны 
не только разъяснить обвиняемому и подозреваемому их права, но и 
обеспечить им возможность защищаться любыми средствами и способа-
ми, не запрещенными УПК. 3. В случаях, прямо предусмотренных УПК, 
участие защитника и (или) законного представителя подозреваемого или 
обвиняемого является обязательным и обеспечивается должностными 
лицами, осуществляющими производство по уголовному делу. 4. Обви-
няемый и подозреваемый могут пользоваться помощью защитника бес-
платно. 

Принцип обжалования процессуальных действий и решений со-
стоит в следующем: 1. Действия (бездействие) и решения суда, прокурора, 
руководителя следственного органа, следователя, органа дознания и доз-
навателя могут быть обжалованы в порядке, установленном УПК. 2. Каж-
дый осужденный имеет право на пересмотр приговора вышестоящим су-
дом в порядке, установленном УПК. 

Принцип осуществления правосудия только судом состоит в 
следующем: 1. Никто кроме суда не может и не должен вершить правосу-
дие. 2. Каждый подсудимый имеет право быть судимым в том суде и тем 
судьей, к подсудности которых отнесено уголовное дело по его обвине-
нию. 3. Только суд может признать подсудимого виновным в совершении 
преступления. 4. Никто не может быть признан виновным и, подвергнут 
уголовному наказанию, на иных основаниях, чем по вступившему в за-
конную силу приговору суда. 

Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина в уго-
ловном судопроизводстве порождает для суда, прокурора, следователя и 
дознавателя следующие обязанности: 1. Разъяснять участникам уголовно-
го судопроизводства их права и обязанности, ответственность, которая 
может наступить за невыполнение обязанностей и обеспечивать возмож-
ность осуществления прав. 2. Предупреждать лиц, обладающих свиде-
тельским иммунитетом, при их согласии дать показания, о том, что сведе-
ния, которые они намереваются сообщить, будут использоваться в каче-
стве доказательств по уголовному делу. 3. Принимать в пределах компе-
тенции меры безопасности в отношении участников судопроизводства, 
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если им угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или 
повреждением имущества, либо иными подобными деяниями. 4. Прини-
мать меры к возмещению вреда, причиненного участнику судопроизвод-
ства, в результате нарушения его прав и свобод, должностными лицами и 
органами, осуществлявшими уголовное преследование. 

Принцип презумпции невиновности заключается в следующем: 1. 
Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении 
преступления не будет доказана в порядке, предусмотренном УПК и ус-
тановлена вступившим в законную силу приговором суда. 2. Обвиняемый 
(подозреваемый) не обязан доказывать свою невиновность. 3. Обязан-
ность доказывать состоятельность обвинения и опровергать доводы сто-
роны защиты, возложена законом на прокурора, следователя, дознавателя, 
потерпевшего, его законного представителя и представителя, гражданско-
го истца и его представителя. 4. Все неустранимые сомнения в виновно-
сти обвиняемого, толкуются в его пользу. 5. Обвинительный приговор не 
может быть основан на предположениях. 

Принцип свободы оценки доказательств состоит в следующем: 1. 
Судья, присяжные заседатели, а также прокурор, следователь, дознаватель 
оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основан-
ному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руко-
водствуясь законом и совестью. 2. Никакие доказательства не имеют за-
ранее установленной силы. 

Принцип состязательности сторон в уголовном судопроизводстве 
предполагает: 1. Осуществление судопроизводства исключительно на 
основе состязательности сторон. 2. Отделение друг от друга функций об-
винения, защиты и разрешения уголовного дела, поскольку в состязатель-
ном уголовном судопроизводстве, они не должны возлагаться на один и 
тот же орган или должностное лицо. 3. Суд не является органом уголов-
ного преследования, поэтому не выступает на стороне обвинения или на 
стороне защиты. 4. Стороны обвинения и защиты равноправны перед су-
дом. 5. Суд создает необходимые условия для выполнения сторонами их 
процессуальных прав и обязанностей. 

Принцип тайны переписки, телефонных и иных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений проявляется следующим 
образом: 1. Ограничение права гражданина на тайну переписки, телефон-
ных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, до-
пускается только на основании судебного решения. 2. Наложение ареста 
на почтовые и телеграфные отправления и их выемка в учреждениях свя-
зи, могут производиться только на основании судебного решения. 

Принцип языка уголовного судопроизводства состоит в сле-
дующем: 1. Уголовное судопроизводство ведется на государственном 
языке. 2. Участникам уголовного судопроизводства, не владеющим 
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или недостаточно владеющим языком, на котором ведется производ-
ство по уголовному делу, должно быть разъяснено и обеспечено пра-
во делать заявления, давать объяснения и показания, заявлять хода-
тайства, приносить жалобы, знакомиться с материалами уголовного 
дела, выступать в суде на родном или другом языке, которым они 
владеют, а также бесплатно пользоваться помощью переводчика, в 
порядке предусмотренном УПК. 3. Следственные и судебные доку-
менты, подлежащие в соответствии с УПК вручению подозреваемо-
му, обвиняемому, а также другим участникам уголовного судопроиз-
водства, должны быть переведены на их родной язык или язык, кото-
рым они владеют. 

Принципы уголовного процесса – это основополагающие, руково-
дящие правовые нормы, определяющие характер уголовного процесса, 
содержание всех его институтов и выражающие взгляды о построении 
процессуального порядка, обеспечивающего справедливое правосудие по 
уголовным делам, эффективную защиту личности, ее прав и свобод, инте-
ресов общества от преступных посягательств. 

Принятие дела к производству судом (назначение судебного засе-
дания) состоит в рассмотрении судьей материалов поступившего в суд 
уголовного дела и решении вопроса о достаточности данных для его раз-
бирательства по существу. 

Приостановление предварительного следствия – это производи-
мый в случае, предусмотренном уголовно–процессуальным законом, вре-
менный перерыв в предварительном расследовании уголовного дела, обу-
словленный отсутствием обвиняемого или невозможностью его участия в 
производстве по уголовному делу. 

Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым 
состоит в обеспечении его надлежащего поведения родителями, опекуна-
ми, попечителями или другими заслуживающими доверия лицами, а так-
же должностными лицами специализированного детского учреждения, в 
котором он находится, о чем эти лица дают письменное обязательство. 
Они обязуются в том, что несовершеннолетний: 1) не будет покидать по-
стоянное место жительства без разрешения дознавателя, следователя или 
суда; 2) явится в назначенный срок по вызову дознавателя, следователя и 
в суд; 3) не будет иным путем препятствовать производству по уголовно-
му делу. 

Присяжный заседатель – лицо, привлеченное в установленном 
УПК порядке для участия в судебном разбирательстве и вынесения вер-
дикта. 

Производные доказательства – это те доказательства, которые со-
держат сведения, полученные из других, промежуточных источников, 
сведения «из вторых рук». 
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Прокурор – Генеральный прокурор и подчиненные ему прокуроры, 
их заместители и иные должностные лица органов прокуратуры, участ-
вующие в уголовном судопроизводстве и наделенные соответствующими 
полномочиями законом о прокуратуре. 

Промежуточное судебное решение – все определения и постанов-
ления суда, за исключением итогового судебного решения. 

Протокол – это процессуальный документ, в котором фиксиру-
ется ход, содержание и результаты следственных или иных процессу-
альных действий в порядке, установленном уголовно–процессуальным 
законом. 

Протокол следственного действия – это процессуальный доку-
мент, который составляется в ходе следственного действия или непосред-
ственно после его окончания. Он может быть написан от руки или изго-
товлен с помощью технических средств. В протоколе описываются про-
цессуальные действия в том порядке, в каком они производились, выяв-
ленные при их производстве существенные для уголовного дела обстоя-
тельства, а также излагаются заявления лиц, участвовавших в следствен-
ном действии. Протокол предъявляется для ознакомления всем лицам, 
участвовавшим в следственном действии. При этом указанным лицам 
разъясняется их право делать подлежащие внесению в протокол замеча-
ния о его дополнении и уточнении. Все внесенные замечания о дополне-
нии и уточнении протокола должны быть оговорены и удостоверены под-
писями этих лиц. Протокол подписывается следователем и лицами, участ-
вовавшими в следственном действии. 

Процесс доказывания – это производимые в установленном зако-
ном порядке собирание, проверка и оценка доказательств с целью досто-
верного установления обстоятельств уголовного дела. 

Процессуальное действие – следственное, судебное или иное дей-
ствие, предусмотренное УПК. 

Процессуальное решение – решение, принимаемое судом, проку-
рором, следователем, дознавателем в порядке, установленном УПК. 

Прямые доказательства – это доказательства, которые служат не-
посредственно установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию 
по делу. 

Реабилитация – порядок восстановления прав и свобод лица, неза-
конно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и 
возмещения причиненного ему вреда. 

Реабилитированный – лицо, имеющее в соответствии с УПК право 
на возмещение вреда, причиненного ему в связи с незаконным или не-
обоснованным уголовным преследованием. 

Реплика – замечание участника прений сторон относительно ска-
занного в речах других участников. 
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Результаты оперативно-розыскной деятельности – сведения, по-
лученные в соответствии с федеральным законом об оперативно–
розыскной деятельности, о признаках подготавливаемого, совершаемого 
или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершаю-
щих или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, 
следствия или суда. 

Родственники – все иные лица, за исключением близких родствен-
ников, состоящие в родстве. 

Розыскные меры – меры, принимаемые дознавателем, следова-
телем, а также органом дознания по поручению дознавателя или сле-
дователя для установления лица, подозреваемого в совершении пре-
ступления. 

Руководитель следственного органа – должностное лицо, возглав-
ляющее соответствующее следственное подразделение, а также его замес-
титель. 

Свидетель – лицо, которому могут быть известны какие–либо об-
стоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уго-
ловного дела, и которое вызвано для дачи показаний. 

Свидетельский иммунитет – право лица не давать показания про-
тив себя и своих близких родственников, а также в иных случаях, преду-
смотренных УПК. 

Следователь-криминалист – должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, а также 
участвовать по поручению руководителя следственного органа в произ-
водстве отдельных следственных и иных процессуальных действий или 
производить отдельные следственные и иные процессуальные действия 
без принятия уголовного дела к своему производству. 

Следователь – государственное должностное лицо, уполномочен-
ное осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, а так-
же иные полномочия, предусмотренные УПК. 

Следственное действие – это производимое следователем в соот-
ветствии уголовно–процессуальным законом процессуальное действие, 
представляющее совокупность поисковых, познавательных и удостовери-
тельных операций, направленное на обнаружение и закрепление фактиче-
ских данных, имеющих значение для уголовного дела. 

Следственный эксперимент – это следственное действие, произво-
димое в целях получения, проверки и уточнения фактических данных, 
имеющих значение для дела, путем воспроизведения обстановки и об-
стоятельств определенного события, совершения необходимых опытных 
действий. 

Собирание доказательств включает их обнаружение и процессу-
альное закрепление, фиксирование в материалах дела. 
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Согласие – разрешение руководителя следственного органа на про-
изводство следователем или разрешение прокурора на производство доз-
навателем соответствующих следственных и иных процессуальных дей-
ствий и на принятие ими процессуальных решений. 

Содержание под стражей – пребывание лица, задержанного по по-
дозрению в совершении преступления, либо обвиняемого, к которому 
применена мера пресечения в виде заключения под стражу, в следствен-
ном изоляторе либо ином месте, определяемом федеральным законом. 

Сообщение о преступлении – заявление о преступлении, явка с по-
винной, рапорт об обнаружении преступления. 

Специализированное учреждение для несовершеннолетних – 
специализированный государственный орган, обеспечивающий исправ-
ление несовершеннолетних и созданный в соответствии с законом. 

Специалист – лицо, обладающее специальными познаниями и при-
влекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, установлен-
ном УПК, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предме-
тов и документов, применении технических средств в исследовании мате-
риалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для 
разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональ-
ную компетенцию. 

Сроки процессуальные в уголовном судопроизводстве – это пе-
риоды времени, установленные УПК для принятия решений и соверше-
ния процессуальных действий. 

Стадии уголовного процесса – это предусмотренные УПК шесть 
последовательно сменяющих друг друга взаимосвязанных его частей, 
каждая из которых характеризуется спецификой деятельности участников 
уголовного судопроизводства и завершается итоговым процессуальным 
решением. Уголовный процесс включает в себя следующие шесть стадий: 
1. Досудебные стадии: 1) возбуждение уголовного дела; 2) предваритель-
ное расследование; 2. Судебные стадии: 3) производство в суде первой 
инстанции; 4) производство в суде второй инстанции; 5) исполнение при-
говора; 6) пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определе-
ний и постановлений суда 

Стадия уголовного процесса – это совокупность объединенных 
общей задачей процессуальных действий и решений, которые принима-
ются компетентными органами и содержат выводы по делу. 

Стороны – участники уголовного судопроизводства, выполняющие 
на основе состязательности функцию обвинения (уголовного преследова-
ния) или защиты от обвинения. 

Сторона защиты – подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, а 
также его законный представитель, защитник, гражданский ответчик, его 
законный представитель и представитель. 
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Сторона обвинения – прокурор, а также следователь, руководитель 
следственного органа, дознаватель, частный обвинитель, потерпевший, 
его законный представитель и представитель, гражданский истец и его 
представитель. 

Суд – любой суд общей юрисдикции, рассматривающий уголовное 
дело по существу и выносящий решения, предусмотренные УПК. 

Суд второй инстанции (в Российской Федерации) – суд апелляци-
онной инстанции. 

Суд кассационной инстанции (в Республике Таджикистан) – суд, 
рассматривающий дела по жалобам и протестам на не вступившие в за-
конную силу приговоры, определения и постановления суда первой ин-
станции. 

Суд надзорной инстанции (в Республике Таджикистан) – суд, рас-
сматривающий уголовное дело по жалобе, протесту по отношению к при-
говору, определению или постановлению суда первой инстанции, всту-
пившим в законную силу или отделение постановлению суда кассацион-
ной инстанции. 

Суд первой инстанции – суд, рассматривающий уголовное дело по 
существу и правомочный выносить приговор, а также принимать решения 
в ходе досудебного производства по уголовному делу. 

Судебная экспертиза – экспертиза, производимая в порядке, уста-
новленном УПК. 

Судебное заседание – процессуальная форма осуществления право-
судия в ходе досудебного и судебного производства по уголовному делу. 

Судебное разбирательство – центральная стадия уголовного про-
цесса, на которой суд решает вопрос о виновности или невиновности под-
судимого, о применении или неприменении к нему уголовного наказания. 

Судебное решение – приговор, определение, постановление, выне-
сенные при производстве по уголовному делу в судах первой и второй 
инстанций; определение и постановление, вынесенные при производстве 
по уголовному делу в суде кассационной инстанции; постановление, вы-
несенное при производстве по уголовному делу в суде надзорной инстан-
ции. 

Судья – должностное лицо, уполномоченное осуществлять право-
судие. 

Территориальная (местная) подсудность уголовных дел разгра-
ничивает компетенцию между однородными судами, т.е. различными 
судами одного и того же звена судебной системы. 

Уголовно-процессуальная форма – это установленные зако-
ном порядок и условия совершения отдельных процессуальных дей-
ствий и всей их совокупности и официального закрепления их хода и 
результатов. 
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Уголовно-процессуальное право – это отрасль права, представ-
ляющая собой систему социально обусловленных норм, регулирующих 
порядок деятельности суда, органов следствия, дознания и прокуратуры 
при производстве по уголовным делам, права и обязанности граждан и 
организаций, участвующих в уголовном деле, и возникающие при этом 
правоотношения. 

Уголовно-процессуальные гарантии – это установленные законом 
средства, создающие условия для выполнения задач уголовного процесса, 
справедливого правосудия. 

Уголовно-процессуальные правоотношения – урегулированные 
законом общественные отношения, которые возникают и развиваются 
при производстве по уголовным делам между судом, другими государст-
венными органами, должностными лицами, между ними и гражданами, 
организациями. 

Уголовно-процессуальные функции – это направления уголовно–
процессуальной деятельности, выделяемые в зависимости от круга субъ-
ектов, выполняющих те или иные процессуальные действия, от разре-
шаемых ими задач и процессуальных форм, в которых они действуют. 

Уголовно-процессуальный закон – это нормативный акт высшего 
органа государственной власти, регулирующий порядок расследования, 
разбирательства и разрешения уголовных дел, компетенцию государст-
венных органов и должностных лиц, их осуществляющих, правовое по-
ложение участвующих в деле граждан и организаций. 

Уголовное преследование – процессуальная деятельность, осуще-
ствляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, об-
виняемого в совершении преступления. 

Уголовное судопроизводство – это осуществляемая в установлен-
ном законом порядке деятельность по возбуждению, расследованию, рас-
смотрению и разрешению уголовных дел. 

Уголовный закон – Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Республики Таджикистан. 

Уголовный процесс – это осуществляемая в установленном зако-
ном особом процессуальном порядке деятельность суда по рассмотрению 
и разрешению уголовных дел и предшествующая ей деятельность органов 
следствия, дознания и прокуратуры по раскрытию преступлений, изобли-
чению виновных и привлечению их к уголовной ответственности, на-
правленные на обеспечение правосудия с тем, чтобы совершивший пре-
ступление был справедливо наказан, а невиновный не был осужден. 

Участники судебного разбирательства – органы и лица, осущест-
вляющие уголовное преследование и поддержку обвинения, а также лица, 
защищающие себя, свои права и интересы при обвинении (прокурор – 
государственный обвинитель, потерпевший – частный обвинитель, граж-
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данский истец, законные представители и их представители, подозревае-
мый, обвиняемый, подсудимый, их законные представители, защитники, 
гражданский ответчик, законный представитель и его представитель). 

Участники уголовного судопроизводства – лица, принимающие 
участие в уголовном процессе. 

Цель уголовного процесса заключается в обеспечении надлежаще-
го применения норм уголовного закона. 

Частный обвинитель (в Республике Таджикистан) – лицо, подав-
шее заявление в суд в порядке, предусмотренном УПК, и поддерживаю-
щее обвинение в суде, а также потерпевший, поддерживающий обвинение 
в суде при отказе государственного обвинителя от обвинения. 

Частный обвинитель (в Российской Федерации) – потерпевший 
или его законный представитель и представитель по уголовным делам 
частного обвинения. 

Эксгумация – извлечение трупа из места его захоронения. 
Эксперт – лицо, обладающее специальными познаниями и назна-

ченное в порядке, установленном УПК для производства экспертизы и 
дачи заключения. 

Экспертное учреждение – государственное судебно-экспертное 
или иное учреждение, которому поручено производство судебной экспер-
тизы в порядке, установленном УПК. 

Явка с повинной – это сообщение лицом, совершившим преступ-
ление, о содеянном должностному лицу или органу, правомочному воз-
буждать уголовные дела, сделанное им самим при личном прибытии к 
соответствующему должностному лицу. 
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ТЕСТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС» 

1. Понятие уголовного процесса: 
A) это процессуальная деятельность адвоката и защитника по оказа-

нию юридической помощи подозреваемому и обвиняемому в ходе рас-
следования, производства следственных действий, применения мер пре-
сечения и возмещения причиненного ущерба и судебного разбирательства 
уголовного дела 

В) деятельность, урегулированная уголовно–процессуальным зако-
ном органов предварительного расследования и прокуратуры направлен-
ная на раскрытие и расследование преступлений, изобличение виновных 
и привлечение их к ответственности, а также деятельность суда при рас-
смотрении и разрешении уголовных дел 

С) это деятельность прокуратуры и органов внутренних дел по осу-
ществлению надзора за дознанием и следствием, установлением лица, 
подлежащего привлечению к уголовной ответственности и проведения 
служебной проверки 

D) это деятельность органов следствия и дознания с обвиняемым и 
подозреваемым в проведении неотложных следственных действий, уста-
новлению лица которое может быть защитником по делу с целью уста-
новления их непричастности 

Е) это деятельность, урегулированная специальным законом ор-
ганов расследования и прокуратуры направленная на выявление и 
предупреждение преступлений, розыска лиц, совершивших преступ-
ление, а также деятельность суда по рассмотрению и разрешению 
уголовного дела 

2. Одна из задач уголовного процесса: 
А) установление морального ущерба 
В) скорейшее завершение расследования уголовного дела и предъ-

явление гражданского иска 
С) быстрое задержание правонарушителя и его заключение под 

стражу 
D) быстрое и точное установление причиненного материального 

ущерба 
Е) защита интересов общества, государства и организаций, которые 

пострадали от преступления установление морального ущерба 

3. Стадии уголовного процесса: 
А) возбуждение, приостановление и прекращение уголовного дела, а 

также предъявление обвинения 
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В) это следственные действия, направленные на установление лица 
совершившего преступление 

С) это стадия направления приговора от первой ко второй инстан-
ции после судебного рассмотрения дела 

D) это самостоятельные стадии уголовного процесса, которые со-
стоят из процессуальных действий и решений объединенные общими 
задачами, которые завершаются принятием итоговых решений по делу 

Е) это периоды производства по уголовному делу, начиная от по-
ступления заявления и до окончания судебного рассмотрения уголовного 
дела, завершающаяся вынесением приговора 

4. Основные стадии уголовного процесса: 
А) возбуждение уголовного дела, расследование, судебное разбира-

тельство, прения сторон, вынесение приговора, возобновление дела по 
вновь открывшимся обстоятельствам 

В) судебное следствие, прения сторон, последнее слово подозревае-
мого, дознание, вынесение приговора 

С) возбуждение уголовного дела, предварительное расследование, 
назначение судебного разбирательства, судебное разбирательство, касса-
ционное производство, исполнение приговора 

D) возбуждение уголовного дела, дознание, следствие, предание су-
ду, судебное разбирательство, прения сторон, вынесение приговора 

Е) прием заявления, задержание подозреваемого, предъявление об-
винения, окончания расследования, судебное разбирательство, вынесение 
приговора 

5. Дополнительные стадии уголовного процесса: 
А) возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам, 

предварительное следствие 
В) дополнительное расследование, дознание 
С) апелляционное производство, кассационное производство 
D) надзорное производство, взыскание судебных издержек 
Е) надзорное производство, возобновление дел по (новым или) 

вновь открывшимся обстоятельствам 

6. Когда был принят действующий УПК Республики Таджики-
стан: 

А) 1 апреля 2010 г. 
В) 12 июня 1961 г. 
С) 17 августа 1961 г. 
D) 3 декабря 2009 г. 
Е) 1 марта 2010 г. 
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7. Общие принципы уголовного процесса: 
А) положения, которые предусмотрены в международных договорах 
В) положения, которые предусмотрены в особенной части УПК 
С) положения, которые предусмотрены в Конституциях 
D) положения, которые предусмотрены ведомственными норматив-

ными актами 
Е) положения, которые предусмотрены в уголовных законах 

8. Специальные принципы: 
А) принципы, которые предусмотрены только в УК 
В) принципы, которые предусмотрены только в УПК 
С) принципы, которые предусмотрены в международных соглаше-

ниях 
D) принципы, которые предусмотрены в Конституции и УК 
Е) принципы, которые предусмотрены в УК и в УПК 

9. Особенность состязательного уголовного процесса – это: 
А) равенство сторон 
В) отсутствие процессуальных функций 
С) требование объективной истины 
D) совмещение процессуальных функций 
Е) право уголовного преследования 

10. Принцип законности при производстве по уголовным делам: 
А) суд, судья, прокурор и лица, осуществляющие расследование 

обязаны, точно соблюдать требования вышестоящего прокурора и пору-
чения своих руководителей при расследовании уголовного дела 

В) суд, судья, прокурор и лица, осуществляющие расследование 
обязаны, точно соблюдать требования приказов и указаний вышестоящих 
руководителей при производстве по уголовному делу 

С) суд, судья, прокурор и лица, осуществляющие расследование 
обязаны, точно соблюдать требования ведомственных приказов, а также 
свои функциональные обязанности при производстве по уголовному делу 

D) суд, судья, прокурор и лица, осуществляющие расследование 
обязаны, точно соблюдать требования Конституции и УПК при производ-
стве по уголовным делам 

Е) Никто не может быть признан виновным пока не вступит в за-
конную силу приговор суда 

11. Принцип осуществления правосудия: 
А) суд в Республике Таджикистан осуществляет правосудие только 

по уголовным делам 
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В) в Республике Таджикистан правосудие по уголовным делам осу-
ществляется только Верховным Судом 

С) в Республике Таджикистан правосудие по уголовным делам осу-
ществляется только районными судами 

D) суд в Республике Таджикистан осуществляет только правосудие 
Е) в Республике Таджикистан правосудие по уголовным делам осу-

ществляется только судом 

12. Принцип равенства всех перед законом и судом: 
А) при производстве по делу гарантируются права и свободы каждо-

го участника уголовного процесса 
В) при производстве по делу все равны в правах перед судом за ис-

ключением подозреваемого 
С) при производстве по делу всем гарантируются права и свободы 

кроме обвиняемого по делу 
D) заключается в том, что всем будут разъяснены их права и обязан-

ности в суде 
Е) все имеют одинаковые права и обязанности не зависимо от их 

процессуального положения 

13. Состав суда при рассмотрении уголовного дела в суде первой 
инстанции коллегиально: 

А) коллегиальное рассмотрение уголовного дела судом в составе 
двух профессиональных судей 

В) коллегиальное рассмотрение уголовного дела судом в составе су-
дьи прокурора и подсудимого 

С) коллегиальное рассмотрение уголовного дела судом в составе 
прокурора, защитника и подсудимого 

D) коллегиальное рассмотрение уголовного дела судом в составе су-
дьи и двух народных заседателей 

Е) рассмотрение уголовного дела, когда все участники судебного 
разбирательства участвуют 

14. Принцип независимости судей: 
А) судья в своей деятельности самостоятелен и подчиняется только 

председателю Верховного суда РТ 
В) судья в своей деятельности самостоятелен и подчиняется только 

Конституции и закону 
С) судья самостоятелен в всех отношениях и имеет неприкосновен-

ность 
D) судья при рассмотрении уголовного дела никому не подчиняется, 

но согласует свое решение с прокурором 
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Е) судья при рассмотрении уголовного дела самостоятелен, но ито-
говое решение по уголовному делу от него не зависит 

15. Принцип неприкосновенности личности: 
А) задержание и заключение под стражу возможно только по пись-

менному поручению вышестоящего руководства 
В) подозреваемый не может быть заключен под стражу пока не бу-

дет доказана его вина 
С) никто не может быть задержан и заключен под стражу без закон-

ных к тому оснований 
D) без разрешение самого человека его задержание и заключение 

под стражу невозможно 
Е) подозреваемый и обвиняемый имеют право обжаловать задержа-

ние 

16. Принцип неприкосновенности жилища: 
А) проникновение в жилище запрещено даже если проживающие в 

нем лица не возражают этому 
В) проникновение в жилище возможно только сотрудникам ОВД 
С) проникновение в жилище возможно без согласия если лица этому 

не препятствуют 
D) следователь имеет проникнуть в жилище без согласия прожи-

вающих в нем лиц только в дневное время 
Е) проникновение в жилище без согласия проживающих в нем лиц 

запрещается 

17. Принцип презумпции невиновности: 
А) никто не считается виновным пока не будет привлечен к ответст-

венности по уголовному делу 
В) никто не считается виновным в совершении преступления до 

вступления приговора суда в законную силу 
С) никто не считается виновным пока его вина не будет доказана 

собранными доказательствами 
D) виновным может быть признано лицо, когда застигнуто на месте 

совершения преступления 
Е) виновным может быть признано лицо если в отношении него не 

вынесен оправдательный приговор 

18. Принцип гласности судебного разбирательства: 
А) судебное разбирательство проходит свободно, но приговор огла-

шается за закрытыми дверями 
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В) разбирательство уголовного дела в суде должно быть всегда от-
крытым, закрытое не допускается 

С) в ходе судебного разбирательства могут участвовать представи-
тели СМИ 

D) разбирательство уголовного дела в суде открытое, за исключени-
ем случаев, установленных законом 

Е) все могут ознакомиться с материалами уголовного дела в ходе 
судебного разбирательства 

19. Принцип судебной защиты: 

А) суд осуществляет функцию защиты от преступных посягательств 

В) суд обязан всеми законными способами защитить потерпевшего, 

гражданского истца и их законные интересы 

С) суд не зависимо от пола, расы и происхождения, национальности 

и имущественного происхождения должен обеспечить защиту всех граж-

дан от уголовного преследования 

D) каждый имеет право требовать рассмотрения его дела тем судом, 

о котором он ходатайствует 

Е) каждый имеет право требовать рассмотрения его дела компетент-

ным независимым и беспристрастным судом 

 

20. Принцип состязательности и равноправия сторон: 

А) сторонам даются равные права и обязанности, но итоговое реше-

ние остается за судом 

В) судопроизводство по уголовному делу осуществляется с обяза-

тельным участием всех сторон 

С) суд обеспечивает всем участникам равные права и обязанности в 

ходе судебного заседания 

D) уголовное судопроизводство осуществляется на основе состяза-

тельности и равноправия сторон 

Е) сторона обвинения и защиты равноправны, но исследование об-

стоятельств дела осуществляется судом 

21. Принцип всестороннего, полного и объективного исследова-
ния дела: 

А) прокурор, следователь и дознаватель обязаны выявить только 
уличающие и отягчающие обстоятельства дела с тем, чтоб можно было 
предъявить обвинение 

В) прокурор, следователь и дознаватель обязаны выявить уличаю-
щие, оправдывающие, отягчающие и смягчающие обстоятельства и опре-
делить ответственность обвиняемого 
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С) выяснение обстоятельств дела в точном соответствии с действи-

тельностью без смягчающих обстоятельств, так как это обязанность за-

щитника 

D) каждая сторона действует в своем направлении: следователь про-

курор и дознаватель собирают обвинительные доказательства, а сторона 

защиты – оправдательные 

Е) все обстоятельства дела исследуются исключительно судом, и об 

их объективности он выносит заключение 

22. Принцип обеспечения защиты обвиняемому: 

А) защитник предоставляется только обвиняемому, не имеющему 

юридического образования 

В) подозреваемый или обвиняемый может быть обеспечен защитни-

ком, если в состоянии оплатить его услуги 

С) защитник предоставляется только по уголовным делам о тяжких, 

либо особо тяжких преступлений 

D) защитник допускается к участию в деле только после предъявле-

ния обвинения 

Е) каждый с момента задержания может пользоваться услугами за-

щитника, участие которого должно быть обеспечено 

23. Принцип права обжалования процессуальный действий и 
решений: 

А) на все решения принятые в ходе производства по делу можно 
приносить жалобы, но только надзирающему прокурору 

В) все решения могут быть обжалованы вышестоящему органу за 
исключением решений суда 

С) участники процесса в праве в порядке и сроки, установленные 
УПК обжаловать действия и решения суда прокурора, следователя и доз-
навателя 

D) право на обжалование дается всем лица кто участвовал в судеб-
ном разбирательстве уголовного дела 

Е) участники процесса не имеют право отказать в удовлетворении 
жалобы которая поступила от граждан 

24. Одно из условий проведения судебного заседания за закры-

тыми дверями: 

А) обеспечения быстрого рассмотрения уголовного дела судом 

В) обеспечения безопасности участников судопроизводства, свиде-

телей или их родственников 

С) нежелательность разглашения данных судебного разбирательства 
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D) отсутствие защитника или государственного обвинителя 

Е) зависит от усмотрения судьи и свидетелей по уголовному делу 

25. Срок производства дознания по делам, по которым предва-
рительное следствие обязательно: 

А) 10 суток 
В) 15 суток 
С) один месяц 
D) 7 дней 
Е) 3 дня 

26. Срок производства дознания по делам, по которым предва-
рительное следствие необязательно: 

А) 7 суток 
В) 20 суток 
С) один месяц 
D) 3 дня 
Е) 15 дней 

27. Понятие участников уголовного процесса: 
А) государственные органы, должностные лица граждане и их пред-

ставители которые участвовали в ходе судебного рассмотрения уголовно-
го дела 

В) государственные органы, должностные лица, осуществляющие 
расследование уголовного дела и наделенные законом правами и обязан-
ностями 

С) все лица, которые участвуют в производстве по уголовному делу 
D) государственные органы, должностные лица, граждане и их 

представители? участвующие при производстве по уголовному делу и 
наделенные законом правами и обязанностями 

Е) лица, наделенные определенными полномочиями и осуществ-
ляющие уголовное преследование 

28. Одна из групп участников уголовного процесса: 
А) осуществляющие функцию надзора за судом 
В) осуществляющие задержание обвиняемого 
С) осуществляющие уголовное преследование 
D) осуществляющие функцию охраны 
Е) все государственные правоохранительные органы 

29. Одна из групп участников уголовного процесса: 
А) органы внутренних дел 
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В) правозащитная организация 
С) осуществляющие функцию защиты своих или представительских 

прав 
D) органы, осуществляющие надзор за деятельностью судов 
Е) участники, представляющие общественные интересы и имущест-

венные права 
 
30. Участники уголовного судопроизводства, осуществляющие 

уголовное преследование: 
А) прокурор, дознаватель, следователь, орган дознания, руководи-

тель следственного органа, руководитель органа дознания, частный обви-
нитель, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик предста-
вители гражданского истца, ответчика, потерпевшего и частного обвини-
теля 

В) прокурор, дознаватель, следователь, орган дознания, руководи-
тель следственного органа, руководитель органа дознания, частный обви-
нитель, потерпевший, гражданский истец, представители гражданского 
истца потерпевшего и частного обвинителя 

С) суд, прокурор, дознаватель, следователь, орган дознания, руково-
дитель следственного органа, руководитель органа дознания, частный 
обвинитель, потерпевший, гражданский истец, представители граждан-
ского истца потерпевшего и частного обвинителя 

D) судья, прокурор, дознаватель, следователь, орган дознания, руко-
водитель следственного органа, руководитель органа дознания, частный 
обвинитель, потерпевший, гражданский истец, представители граждан-
ского истца потерпевшего и частного обвинителя 

Е) все лица, которые заинтересованы в осуждении и наказании под-
судимого 

31. Другие участники уголовного судопроизводства: 
А) очевидец, специалист, психолог, педагог 
В) подозреваемый, обвиняемый, защитник, подсудимый, осужден-

ный 
С) потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик, адвокат 
D) свидетель, специалист, эксперт, переводчик, понятой 
Е) криминалист, кинолог, участковый инспектор, оперуполномо-

ченный 

32. Суд как участник уголовного судопроизводства: 
А) орган, осуществляющий судебную защиту подсудимого 
В) государственный орган осуществляющий борьбу с преступно-

стью путем рассмотрения дела и вынесения приговора 
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С) единственный орган осуществляющий правосудие путем рас-
смотрения дела, где решается вопрос виновности подсудимого, а также 
вопрос назначение наказания 

D) правоохранительный орган, выносящий итоговое решение по де-
лу, задача которого назначение наказания подсудимому путем вынесения 
приговора 

Е) осуществляет уголовное преследование от имени государства и 
по результатам рассмотрения дела выносит приговор подсудимому 

33. Если у лица, в его одежде будут обнаружены явные следы 

преступления чему это может быть основанием: 

А) заключению под стражу 

В) возбуждению уголовного дела 

С) привлечению к уголовной ответственности 

D) применению меры пересечения 

Е) задержанию 

34. К одному из органов предварительного следствия относятся: 
А) таможенные органы 
В) органы внутренних дел 
С) органы налоговой инспекции 
D) судебные органы 
Е) органы местного самоуправления 

35. К одному из органов предварительного следствия относятся: 
А) министерство юстиции 
В) судебные органы 
С) адвокатура 
D) прокуратура РТ 
Е) налоговые органы 

36. К одному из органов предварительного следствия относятся: 
А) органы государственного комитета национальной безопасности 
В) органы исправительных учреждений министерства юстиции 
С) органы государственного противопожарного контроля 
D) органы таможенной службы 
Е) руководители учебных подразделений МВД 

37. К одному из органов предварительного следствия относятся: 
А) судебные исполнители 
В) подразделения внутренних войск 
С) подразделения ГАИ 



114 

D) подразделения специализированного органа по борьбе с кор-
рупцией 

Е) частные охранные подразделения 

38. К одному из органов предварительного следствия относятся: 
А) следователи таможенных органов 
В) органы оперативных подразделений МВД 
С) органы министерства по чрезвычайным ситуациям 
D) следователи налоговых органов 
Е) органы агентства по контролю за наркотическими веществами 

39. К органам дознания относятся: 
А) судебные органы 
В) руководители исправительных учреждений 
С) судебные приставы 
D) патрульно-постовая служба 
Е) органы местного самоуправления 

40. К органам дознания относятся: 
А) органы военного комиссариата 
В) министерство юстиции 
С) органы адвокатуры 
D) органы ГАИ 
Е) органы миграционной службы 

41. Одно из оснований отвода судьи: 
А) наличие неприязненных отношений прокурора и органа дознания 
В) наличие родственных связей с понятым 
С) наличие родственных связей с подсудимым 
D) в случае если судья действует против воли председателя суда 
Е) наличие у судьи действующего дисциплинарного взыскания 

42. Кто такой обвиняемый: 
А) лицо, которое задержано и помещено в ИВС 
В) лицо, которое задержано при совершении преступления 
С) лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело 
D) лицо к которому применена мера пресечения 
Е) лицо, которому предъявлено обвинение в совершении престу-

пления 

43. Можно ли допросить в качестве свидетеля защитника обви-
няемого: 

А) нельзя 
В) можно 
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С) можно, но только в присутствии самого обвиняемого 
D) нельзя без согласия обвиняемого 
Е) можно если ему известны какие–либо обстоятельства уголовного 

дела 

44. Кем является потерпевший: 
А) лицо которому причинен физический вред и имеется заключение 

специалиста о признании потерпевшим 
В) лицо которому преступлением причинен материальный, физиче-

ский, моральный вред и об этом вынесено постановление 
С) лицо, которому причинил вред обвиняемый 
D) лицо, которое причинило имущественный, физический или мо-

ральный вред обвиняемому 
Е) лицо, вынесшее постановление о признании потерпевшим 

45. Кем является гражданский истец по уголовному делу: 
А) участники уголовного судопроизводства со стороны защиты 
В) только юридическое лицо, пострадавшее от правонарушения и 

обратившееся в частном порядке в суд 
С) им может быть только физическое лицо, пострадавшее от не пра-

вомерных действий обвиняемого 
D) физическое или юридическое лицо, понесшее имущественный 

вред от преступления и предъявившее иск о его возмещении 
Е) гражданским истцом может быть только прокурор, участвовав-

ший в разбирательстве дела в суде 

46. Кто может быть привлечен в качестве гражданского ответ-
чика по уголовному делу: 

А) защитник обвиняемого в случае проигрыша дела в суде 
В) только обвиняемый по уголовному делу 
С) юридическое или физическое лицо, которое несет имуществен-

ную ответственность за вред, причиненный преступлением 
D) законные представители потерпевшего по уголовному делу, ро-

дители опекуны и попечители 
Е) юридическое лицо – организация в которой состоял подозревае-

мый до возбуждения в отношении него уголовного дела 

47. Защитник – это: 
А) лицо, осуществляющее защиту следователя, дознавателя и про-

курора от необоснованного обвинения на предварительном следствии 
В) адвокат, который отстаивает ответственность обвиняемого в ходе 

следствия или в суде 
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С) уполномоченное лицо, которое поддерживает предъявленный иск 
потерпевшему 

D) лицо участие которого обязательно в ходе следствия и судебного 
разбирательства дела и осуществляет обвинение 

Е) уполномоченное лицо, оказывающее юридическую помощь об-
виняемому, подозреваемому с целью оправдания или смягчения его от-
ветственности 

48. Является ли обязательным участие защитника по уголов-
ным делам в отношении несовершеннолетних: 

А) нет, не обязательно 
В) да, обязательно 
С) обязательно если он об этом ходатайствует 
D) необязательно если он письменно откажется 
Е) по усмотрению следователя 

49. Какую меру пресечения можно применить к несовершенно-
летнему, но только лишь в исключительных случаях: 

А) залог 
В) личное поручительство 
С) подписку о невыезде 
D) заключение под стражу 
Е) задержание 

50. Виды дознания: 
А) дознание в отношении конкретного лица дознание по факту со-

вершения преступления, когда лицо не известно 
В) дознание в ОВД, первоначальное следствие судебное разбира-

тельство дела 
С) по делам по которым производство дознания обязательно по де-

лам по которым производство дознания не обязательно 
D) по делам по которым судебное разбирательство обязательно по 

делам по которым судебное рассмотрение не обязательно 
Е) по делам по котором предварительное следствие обязательно по 

делам по которым предварительное следствие не обязательно ускоренное 
производство / сокращенное дознание 

51. Кем может быть свидетель: 
А) все лица могут быть свидетелями кроме тех, кто занимают долж-

ность следователя, дознавателя, прокурора и судьи 
В) лицо, которое участвовало в совершении преступления и может 

дать об этом показания 
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С) лицо, которому известны, какие–либо сведения, имеющие значе-
ние для уголовного дела 

D) лицо, привлеченное для этого следователем с вынесением поста-
новления 

Е) уполномоченное государством лицо, обязанности которого да-
вать показания по делу 

52. Обязанность доказывания возлагается на: 
А) надзирающего прокурора 
В) лицо, осуществляющее расследование уголовного дела 
С) каждое лицо, которое обвиняется должно доказывать свою неви-

новность 
D) участники процесса должны доказывать свою правоту и обосно-

вать предъявленные доводы 
Е) адвоката обвиняемого 

53. Кто может быть экспертом: 
А) лицо, имеющее специальность, которая нужна для производства 

следственного действия 
В) лицо, обладающее медицинскими знаниями и дающее заключе-

нии в пределах своей компетенции 
С) лицо, обладающее специальными познаниями в науке технике, 

искусстве, ремесле необходимым для дачи заключения 
D) лицо, имеющее специальное оборудование, предназначенное для 

производства экспертизы 
Е) работник учреждения, оснащенного специальным оборудовани-

ем, предназначенным для производства различных видов экспертиз 

54. В отношении кого может быть применена мера пресечения: 
А) подсудимого, подозреваемого, обвиняемого 
В) подсудимого, гражданского истца, подозреваемого и обвиняе-

мого 
С) только в отношении подозреваемого и обвиняемого 
D) в отношении всех лиц, которые участвуют в деле со стороны 

защиты 
Е) только в отношении подозреваемого 

55. Кто может быть специалистом: 
А) лицо, которому поручается производство следственного действия 

с использованием сложных технических средств, и наукоемких приборов 
с целю обнаружения доказательств 
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В) лицо, обладающее специальными знаниями и навыками, которо-

му поручается производство следственного действия и собирание доказа-

тельств по уголовному делу 

С) лицо, имеющее необходимое оборудование и обладающее воз-

можностью его использования в деле собирания доказательств при произ-

водстве следственных действий и ответственное в результатах следствен-

ного действия 

D) лицо, обладающее специальными знаниями и навыками, оказы-

вающее содействие в обнаружении, сохранении доказательств при произ-

водстве следственного действия, а также применении технических 

средств 

Е) лицо, если имеет возможность и желание участвовать в качестве 

такового 

56. Процессуальный документ, в котором отражаются принятое 

решение: 

А) справка 

В) протокол 

С) объяснение 

D) заявление 

Е) постановление 

57. Понятие постановления в уголовном процессе: 

А) процессуальный документ отражающий совершение или наличие 

тех или иных действий 

В) процессуальный документ которым следователь принимает ре-

шение или обосновывает его 

С) процессуальный документ которым следователь просить выпол-

нить его просьбу 

D) процессуальный документ в котором указываются состояние рас-

следования по иску 

Е) процессуальный документ содержащий информационные данные 

о следственном действии 

58. Из скольких частей состоит постановление: 

А) из двух частей 

В) из пяти частей 

С) из трех частей 

D) из нескольких частей 

Е) из четырех частей 
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59. Что указывается в вводной части постановления: 

А) основание принятия решения 

В) описание обстоятельств дела 

С) принятое решение по обстоятельствам дела 

D) название документа, время, место и лицо его составившее 

Е) данные лица, в отношении которого будет приятно постанов-

ление 

60. Что указывается в описательной части постановления: 

А) установленные обстоятельства дела, а также данные, которые 

дают основание принять решение и их обоснование 

В) наименование документа, число, место его составления, а так-

же данные лица которое его составляет 

С) данные с обвинительного заключения 

D) паспортные данные лица которое выносит постановление 

Е) все обстоятельства касающиеся личности потерпевшего и 

гражданского ответчика 

61. Что указывается в резолютивной части постановления: 

А) место его принятия 

В) наименования документа 

С) принятое решение 

D) время его принятия 

Е) ничего не указывается 

62. В каком процессуальном документе решается вопрос про-

цессуальных издержек: 

А) справка органа дознания 

В) приговор суда 

С) акт комиссии 

D) cправка следователя 

Е) заключение прокурора 

63. Понятие процессуальных сроков: 

А) процессуальные сроки – это место, по истечении которого долж-

но быть завершено расследование дела 

В) это временной промежуток, с учетом которого следователю на-

числяется зарплата 

С) это срок, в течении которого должно быть расследован граждан-

ский иск по уголовному делу 
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D) это временной промежуток, в течении которого должны быть со-
вершены те или иные процессуальные действия 

Е) это срок, исчисляемый процессом 

64. Понятие судебных издержек: 
А) это средства, выплачиваемые судебным работникам за их работу 
В) это средства которые были расходованы следователем за кален-

дарный месяц 
С) это средства которые расходуются для зарплаты судей 
D) это средства выплаченные потерпевшему в связи с совершением 

преступления 
Е) это средства, выплачиваемые для покрытия расходов, связанных 

с производством по уголовному делу 

65. Имеет ли уголовно-процессуальный закон обратную силу: 
А) имеет если смягчает вину подозреваемого 
В) имеет 
С) не имеет 
D) имеет если об этом ходатайствуют стороны 
Е) не имеет, но срок действия может быть продлен 

66. Какой орган решает вопрос о судебных издержках: 

А) судебный исполнитель 

В) суд 

С) прокурор 

D) следователь 

Е) комиссия по взысканию судебных издержек 

67. Порядок изменения и отмены меры пресечения: 

А) по поручению защитника 

В) по заключению органа дознания 

С) после вступления приговора в силу 

D) рапортом следователя на имя прокурора 

Е) по постановлению лица применившего меру пресечения 

68. Один из видов доказательств: 

А) объяснения свидетеля 

В) показания свидетеля 

С) предположения свидетеля 

D) вероятный вывод свидетеля 

Е) заявления свидетеля 
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69. Один из видов доказательств: 
А) предположения эксперта 
В) справка эксперта 
С) заключение эксперта 
D) акт эксперта 
Е) протокол исследования эксперта 

70. Допустимость доказательства: 
А) сведения, которые получены из негласных источников 
В) доказательства, которые получили допуск к участию на предва-

рительном следствии 
С) доказательства, которые допускаются при производстве 
D) cведения, которые получены в соответствии с требованиями УПК 
Е) информация, предоставляемая органами дознания 

71. Относимость доказательств: 
А) связь постановления и протокола 
В) связь доказательств к обвиняемому 
С) связь полученных сведений с предметом доказывания 
D) соответствие доказательств действительности 
Е) доказательства, относимые к следователю 

72. Процесс доказывания состоит из: 
А) собирания, проверки и оценки доказательств 
В) собирания, проверки и использования доказательств 
С) производства оперативно-розыскных мероприятий 
D) исследования анализа и использования данных 
Е) получения данных и их передачи 

73. Кто имеет право проверять законность и обоснованность за-
ключения под стражу: 

А) министерство юстиции 
В) прокурор, суд 
С) учреждения исполнения наказания 
D) орган дознания 
Е) защитник 

74. Какие доказательства являются первоначальными: 
А) показания исходящие от первого лица 
В) доказательства, исходящие от живых лиц 
С) доказательства, исходящие от первоначального источника 
D) доказательства, полученные впервые 
Е) доказательства, полученные по горячим следам 
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75. Какие доказательства относятся к производным: 
А) доказательства, сведения в которых исходят от вещественных до-

казательств 
В) доказательства, сведения в которых исходят от производимых ис-

точников 
С) доказательства, сведения в которых исходят от первоначальных 

источников 
D) доказательства, сведения в которых исходят от физических лиц 
Е) доказательства, сведения в которых исходят от промежуточных 

источников 

76. Какие доказательства могут быть обвинительными: 
А) доказательства, исходящие от подозреваемого 
В) доказательства на основе которых устанавливаются характеризи-

рующие данные обвиняемого 
С) доказательства, исходящие от обвиняемого 
D) доказательства на основе которых устанавливается виновность 

или отягчающие обстоятельства лица 
Е) все доказательства которые собраны по уголовному делу 

77. Какие доказательства могут быть оправдательными: 
А) доказательства, которые устанавливают причастность лица и об-

стоятельства, отягчающие ответственность 
В) доказательства, которые устанавливают непричастность лица или 

смягчающие обстоятельства по делу 
С) доказательства, которые оправдывают участников уголовного 

процесса 
D) доказательства, которые носят оправдательный характер по от-

ношению к следователю 
Е) доказательства, которые носят оправдательный характер 

78. Какие доказательства могут быть прямыми: 
А) доказательства, которые говорятся следователю непосредственно 
В) доказательства, которые посредственно устанавливают обстоя-

тельства, подлежащие доказыванию 
С) доказательства, которые прямо даются следователю 
D) доказательства, которые непосредственно устанавливают обстоя-

тельства, подлежащие доказыванию 
Е) доказательства, которые собираются посредством 

79. Какие доказательства могут быть косвенными: 
А) доказательства, которые не обязательны по уголовному делу 
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В) доказательства посредством которых устанавливаются прямые 
факты по делу 

С) доказательства посредством которых устанавливаются косвенные 
сведения 

D) доказательства, которые собираются другим следователем и пе-
редаются расследующему дело 

Е) доказательства посредством которых устанавливаются промежу-
точные факты по делу 

80. Элементы процесса доказывания: 
А) это те составные части из которых состоит доказательство 
В) вызов допрос и протоколирование показаний 
С) собирание, проверка, оценка доказательств 
D) элементы в совокупности, составляющие содержание следствен-

ного действия 
Е) доказывание, обоснование и обвинительное заключение 

81. Каким путем собираются доказательства: 
А) путем получения оперативной информации 
В) путем получения объяснений 
С) путем следственных и иных процессуальных действий 
D) путем истребования уголовного дела 
Е) путем мыслительной деятельности 

82. Кому сообщается о произведенном задержании: 
А) в секретариат прокуратуры 
В) заместителю прокурора 
С) помощнику прокурора 
D) дежурному прокурору 
Е) прокурору 

83. Цель доказывания: 
А) установления всех обстоятельств дела и выполнение задач уго-

ловного судопроизводства 
В) установление всех обстоятельств дела и выполнение задачи при-

влечения к ответственности 
С) задержание преступника и назначение ему справедливого наказа-

ния 
D) установление лица виновного привлечение к ответственности и 

осуждение 
Е) установление виновного лица возбуждение уголовного дела и 

производство расследования 
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84. На какие группы подразделяются процессуальные докумен-
ты: 

А) протоколы обязательные и промежуточные 
В) основные и промежуточные 
С) постановления и приговор 
D) объемные и содержательные 
Е) процессуальные и не процессуальные 

85. Виды мер принуждения: 
А) все меры которые применяются органом дознания и имеют при-

нудительный характер 
В) задержание, штраф, лишение свободы, подписка о невыезде 
С) ограничение свободы, задержание, подписка о невыезде 
D) задержание, меры пресечения, иные меры принуждения 
Е) следственные действия и наказания 

86. Когда составляется протокол: 
А) при возбуждении уголовного дела 
В) во всех случаях производства по делу 
С) при проведении следственных и судебных действий 
D) при завершении расследования по делу 
Е) при соединении уголовных дел 

87. Одно из мер пресечения: 
А) задержание 
В) подписка о не выезде 
С) штраф 
D) исправительные работы 
Е) принудительный привод 

88. Одно из мер пересечения: 
А) отстранение от должности 
В) лишение свободы 
С) лишение должности 
D) залог 
Е) выдворение 

89. Одно из мер пресечения: 
А) дисциплинарное взыскание 
В) принудительный привод 
С) наблюдение командования воинской части 
D) депортация 
Е) назначение наказания 
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90. Срок задержания: 
А) 12 часов 
В) 3 суток 
С) 78 часов 
D) 24 часа 
Е) 72 часа 

91. Срок сообщения прокурору о произведенном задержании: 
А) 24 часа 
В) 12 часов 
С) сутки 
D) 48 часов 
Е) двое суток 

92. Предмет доказывания: 
А) совокупность обстоятельств установление которых необходимо 

для предъявления обвинения 
В) совокупность обстоятельств установление которых необходимо 

для правильного разрешения дела 
С) совокупность обстоятельств установление которых необходимо 

для возбуждения уголовного дела 
D) совокупность обстоятельств установление которых необходимо 

для соединения уголовных дел 
Е) совокупность обстоятельств установление которых необходимо 

для заявления 

93. Пределы доказывания: 
А) совокупность доказательств достаточных для соединения уго-

ловных дел 
В) совокупность доказательств достаточных для возбуждения уго-

ловного дела 
С) совокупность доказательств необходимых и достаточных для 

правильного выяснения предмета доказывания 
D) совокупность доказательств достаточных для задержания лица 
Е) это крайний срок собирания доказательств 

94. Срок содержания под стражей: 
А) трое суток 
В) 60 суток 
С) три месяца 
D) два месяца 
Е) 72 часа 
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95. Порядок продления срока содержания под стражей: 
А) по постановлению следователя и санкции суда 
В) по ходатайству прокурора и санкции суда 
С) по постановлению следователя и санкции прокурора 
D) только по постановлению следователя 
Е) по ходатайству следователя согласия прокурора и разрешения 

суда 

96. Если потерпевший укажет на лицо как совершившее пре-
ступление, чему это может быть основанием: 

А) ареста 
В) заключения под стражу 
С) задержания 
D) возбуждения уголовного дела 
Е) предъявления обвинения 

97. Какой документ составляется о применении личного пору-
чительства: 

А) постановление и поручение 
В) постановление и представление 
С) протокол и постановление 
D) постановление и расписка 
Е) объяснение и справка 

98. У кого отбирается подписка о невыезде с места жительства: 
А) подозреваемого, обвиняемого, подсудимого 
В) потерпевшего, подследственного, осужденного 
С) гражданского истца, следователя, прокурора 
D) свидетеля, эксперта, специалиста 
Е) судьи, прокурора, защитника 

99. Какую специальную меру пресечения можно применить 
только к несовершеннолетнему: 

А) задержание 
В) личное поручительство 
С) арест 
D) отдача под присмотр 
Е) помещение в спец. школу 

100. Какие меры пресечения могут быть применены с разреше-
ния суда: 

А) помещение в спец. школу 
В) арест, обыск 
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С) заключение под стражу, домашний арест 
D) выемка и обыск 
Е) допрос и очная ставка 

101. Какая мера пресечения может быть применена с разреше-
ния прокурора: 

А) обыск 
В) залог 
С) обязательство о явке 
D) арест 
Е) задержание 

102. В каком случае залог обращается в доход государства: 
А) в случае не возмещения ущерба 
В) в случае невыплаты суммы залога 
С) в случае уклонения от обязательства явке к следователю или в 

суд 
D) в случае уклонения от добровольного признания в содеянном 
Е) в случае отказа от сотрудничества со следствием 

103. Обязательно ли участие защитника по делам в отношении 
лиц, не владеющих языком уголовного судопроизводства: 

А) по ходатайству самого лица 
В) нет 
С) только с разрешения прокурора 
D) да 
Е) в случае если он отстает в развитии 

104. Сторона защиты: 
А) субъекты уголовного процесса и уголовного судопроизводства 
В) подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, гражданский истец, 

их законные представители, адвокат 
С) все лица, которые защищаются от предварительного следствия, 

дознания, и прокурора 
D) лица, представляющие свои законные интересы на предваритель-

ном следствии 
Е) подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, гражданский ответ-

чик их законные представители, защитник 

105. Принудительный привод в уголовном процессе: 
А) это приглашение лица для участия в расследовании не зависимо 

от его желания 
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В) по постановлению начальника органа дознания, привод лица, со-
вершившего преступление 

С) по постановлению следователя, прокурора и суда привод лица, 
которое без уважительных причин не явился по вызову 

D) это принудительный вызов лица для дачи заключения по вопро-
сам которые требуют специальных знаний 

Е) это принудительное доставление и задержание лица не послу-
шавшего законных требований следователя 

106. Временное отстранение от должности: 
А) состоит в ограничении занятий определенной деятельность по 

письменному поручению следователя 
В) состоит в том, что последующее выполнение обязанностей или 

занятие определенной деятельностью обвиняемым запрещается 
С) состоит в задержании обвиняемого для воспрепятствования заня-

тия им определенной деятельностью или занимать определенную долж-
ность 

D) отстранение от выполнения определенных обязанностей лицом, 
которое проходит по делу как подозреваемый 

Е) санкционированное судом постановление следователя о лишении 
лица, должности занимаемой им 

107. Наложение ареста на имущество: 
А) состоит в аресте имущества подозреваемого и его реализации для 

оплаты материального ущерба 
В) состоит в полном изъятии имущества и наложении ареста на него 
С) может быть применен по постановлению следователя, для ис-

ключения возможности скрыться от следствия 
D) состоит в описи имущества и запрещении правом распоряжаться 

им, а в ряде случаев и правом пользования 
Е) изъятие имущества и обращение его в доход государства 

108. На чьё имущество может быть наложен арест: 
А) подозреваемого, обвиняемого и лиц, которые несут материаль-

ную ответственность за их действия 
В) подсудимого и осужденного, а также гражданского ответчика и 

его защитника 
С) родителей и опекунов несовершеннолетнего правонарушителя 

виновного в преступлении 
D) следователя, дознавателя, прокурора и судью расследующих уго-

ловное дело 
Е) эксперта, специалиста и переводчика 
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109. Понятие доказывания: 
А) состоит в принятии законных и обоснованных решений по уго-

ловным делам 
В) состоит в собирании, проверке и оценке доказательств субъекта-

ми суда в целях правильного разрешения уголовного дела 
С) стоит в осуществлении доказывания по делу в целях установле-

ния и привлечения к ответственности виновного лица 
D) доказывание – это активные действия следователя, направленные 

на раскрытие и расследование дела 
Е) состоит в собирании проверки и оценки доказательств субъекта-

ми расследования в целях правильного разрешения уголовного дела 

110. Протокол как процессуальный документ: 
А) документ, составляемый всеми участниками производства по де-

лу содержащий сведения о преступлении 
В) документ, составленный следователем по уголовному делу и от-

ражающий решение по результатам 
С) процессуальный документ, отражающий ход и результат произ-

веденных процессуальных действий 
D) документ, исходящий от государственных учреждений и должно-

стных лиц относящийся к делу 
Е) документ, содержащий решение следователя, вынесенное по уго-

ловному делу 

111. Какие уголовные дела судья рассматривает единолично: 
А) все дела кроме тяжких и особо тяжких 
В) все дела кроме много эпизодных уголовных дел 
С) только дела о преступлениях небольшой тяжести 
D) только преступления, совершенные одним лицом 
Е) только дела о преступлениях в отношении лица 

112. Материальные основания предъявления гражданского ис-
ка: 

А) совершенное преступление, наличие материальное ущерба 
В) совершенное преступление, наличие материального ущерба и 

причинная связь между ними 
С) причинная связь между материальным ущербом и действиями 

следователя 
D) предъявление обвинения и наличие гражданского ответчика по 

уголовному делу 
Е) наличие гражданского истца и гражданского ответчика в судеб-

ном заседании 
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113. Процессуальные основания предъявления гражданского 
иска: 

А) наличие заявления потерпевшего о возмещении причиненного 
вреда 

В) наличие собственника и обвиняемого по делу 
С) необходимо предъявить иск в ходе рассмотрения заявления 
D) наличие собственника, отсутствия решения суда о данному во-

просу 
Е) наличие уголовного дела и собственника 

114. Один из поводов возбуждения уголовного дела: 
А) предположения о совершении преступления 
В) сообщение негласных источников 
С) сообщения, полученные из третьих лиц 
D) наличие достоверных данных 
Е) явка с повинной 

115. Основания возбуждения уголовного дела: 
А) признаки состава преступления 
В) признаки преступления признаки преступления 
С) элементы состава преступления 
D) наличие лица совершившее преступление 
Е) поручение органа дознания 

116. Срок принятия решения по заявлению или сообщению о 
преступлении: 

А) семь дней 
В) 72 часа 
С) трое суток 
D) три дня 
Е) десять дней 

117. Какое решение принимается по поступившему заявлению: 
А) отказ от рассмотрения заявления и отказ в возбуждении уголов-

ного дела 
В) о приостановлении производства по заявлению 
С) прекращение рассмотрения заявления 
D) возбуждение уголовного дела, отказ в возбуждении уголовного 

дела, направление заявления по подследственности или по подсудности 
Е) направление заявления в суд, направление в прокуратуру 

118. Виды заявления о преступлении: 
А) письменное, устное 
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В) печатное, рукописное 

С) официальное, не официальное 

D) регистрированное, не регистрированное 

Е) в отношении лица, в отношении неизвестных лиц 

119. Порядок возбуждения уголовного дела: 

A) дознаватель следователь прокурор и суд при наличии повода и 

оснований, указанных в УПК, выносят постановление (а суд определение) 

о возбуждении уголовного дела 

В) следователь, дознаватель и прокурор при наличии повода и осно-

ваний, указанных в УПК, выносит постановление о возбуждении уголов-

ного дела 

С) орган дознания, следователь, прокурор при наличии повода и ос-

нований, указанных в УПК, выносит постановление о возбуждении уго-

ловного дела с согласия прокурора 

D) cледователь при наличии повода и оснований, указанных в УПК, 

выносит постановление о возбуждении уголовного дела 

Е) заявление о преступлении с начала регистрируется в журнале и 

только потом постановлением следователь возбуждает уголовное дело 

120. Порядок отказа в возбуждении уголовного дела: 

А) в случае, когда истекают сроки рассмотрения заявления, а осно-

ваний для возбуждения еще не установлены можно вынести постановле-

ние об отказе в возбуждении уголовного дела 

В) когда по результатам проверки заявления будет установлено, что 

отсутствуют основания для возбуждения уголовного дела, уполномочен-

ное лицо выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного 

дела 

С) в случае отсутствия оснований для возбуждения уголовного дела, 

орган расследования и прокурор выносят постановление об отказе в воз-

буждении уголовного дела 

D) в случае если не известно лицо причастное к совершению пре-

ступления и его местонахождение установить не удалось 

Е) в случае, когда нет заявителя или поступившего заявления 

121. Признаки подследственности: 

А) предметный, территориальный, персональный и смешанный 

В) предметный, территориальный, персональный и альтернативный 

С) предметный, территориальный, непосредственный, смешанный 

D) следственный, судебный, смешанный, непосредственный 

Е) первоначальный, производный, смешанный, непосредственный 
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122. Начало предварительного следствия: 

А) только после принятия к своему производству 

В) только после возбуждения уголовного дела и его регистрации 

С) только после возбуждения уголовного дела 

D) после поступления и регистрации заявления о преступлении 

Е) после предъявления обвинения или обнаружения подозревае-

мого 

123. Место производства предварительного следствия: 

А) место, где было совершено преступление 

В) место, где был задержан подозреваемый 

С) место, где прописан обвиняемый 

D) место, где расположен суд 

Е) по месту нахождения ближайшего ОВД 

124. Порядок продления срока предварительного следствия: 

А) по постановлению следователя и санкции суда 

В) только по постановлению следователя 

С) по постановлению следователя и с согласия прокурора 

D) по постановлению следователя, согласия прокурора и санкции 

суда 

Е) по постановлению следователя и согласию руководителя след-

ственного органа 

125. Максимальный срок предварительного следствия: 

А) шесть месяцев 

В) один месяц 

С) два месяца 

D) до окончания расследования по делу 

Е) один год 

126. Полномочия прокурора на стадии возбуждения уголов-

ного дела: 

А) осуществляет направление заявления по подследственности 

или подсудности 

В) осуществляет надзор за законностью возбуждения уголовного 

дела 

С) возбуждает уголовное дело 

D) осуществляет надзор за законностью принятия заявления 

Е) осуществляет уголовного преследование 
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127. Недопустимость разглашения данных предварительного 
следствия: 

А) данные предварительного расследования могут быть разгла-
шены только с согласия надзирающего прокурора 

В) данные предварительного расследования могут быть разгла-
шены только с согласия лица его ведущего 

С) данные предварительного следствия могут быть разглашены 
только с согласия руководства 

D) данные предварительного расследования разглашению не 
подлежат 

Е) они могут быть разглашены только с согласия следователя и 
прокурора 

128. Порядок выделения уголовных дел: 
А) только с согласия прокурора по мотивированному постанов-

лению с указанием страниц дела 
В) по поручению прокурора с указанием тех материалов которые 

нужно отделить из объема дела 
С) по постановлению следователя с указанием выделяемых мате-

риалов из дела в оригинале или в копиях 
D) по усмотрению следователя, о чем оставляется протокол и 

указываются страницы дела для выделения 
Е) по постановлению следователя часть материалов изымается из 

уголовного дела и возбуждается новое 

129. Понятие подследственности: 

А) подследственность – указывает на тот орган, который в на-

стоящий момент расследует уголовное дело 

В) признак уголовного дела который указывает его относимость в 

зависимости от тяжести преступления 

С) признак уголовного дела который указывает его принадлеж-

ность к какому–либо органу расследования 

D) признаки уголовного дела в зависимости от личности обви-

няемого которые указывают на орган, который полномочен его рас-

следовать 

Е) совокупность признаков уголовного дела, которые указывают 

на орган уполномоченный его расследовать 

130. Одно из оснований возбуждения уголовного дела: 
А) наличие заявления о преступлении 
В) наличие признаков состава преступления 
С) наличие признаков преступления 
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D) наличие лица подозреваемого 
Е) наличие заключения экспертизы 

131. Предметный признак подследственности: 
А) определяется в зависимости от квалификации преступления 
В) определяется в зависимости от возраста и личности обвиняемого 
С) определяется в зависимости от органа, возбудившего дело 
D) определяется давностью совершения преступления 
Е) определяется в зависимости от предмета преступления 

132. Территориальный признак подследственности: 
А) определяется в зависимости от должностного лица, расследую-

щего дело 
В) определяется в зависимости от времени совершения преступле-

ния 
С) определяется в зависимости от лица совершившего преступления 
D) определяется в зависимости от места совершения преступления 
Е) определяется надзирающим прокурором 

133. Персональный признак подследственности: 
А) определяется в зависимости от места совершения преступления 
В) определяется в зависимости от объекта преступления, ценность, 

значимость и т.п. 
С) определяется в зависимости от социального происхождения 

субъекта, пол, национальность и гражданство 
D) определяется в зависимости от субъекта преступления, его лич-

ности, возраста, занимаемой должности, и т.п. 
Е) зависит от персональных данных лица, ведущего расследование 

134. Назначение следственных действий: 
А) предназначены для производства со стороны следователя 
В) предназначены для собирания доказательств по делу 
С) предназначены для производства по уголовному делу 
D) предназначены для составления процессуальных документов 
Е) предназначены для расследования уголовного дела 

135. Понятие следственных действий: 
А) это процессуальные действия, по уголовному делу которые про-

водятся следователем лично 
В) это все действия следователя по уголовному делу которые им 

осуществляются 
С) это процессуальные действия, регламентированные УПК, на-

правленные на собирание доказательств по делу 
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D) это действия следователя выполненные в ходе расследования 
уголовного дела 

Е) действия выполнение в ходе следствия 

136. Понятие общих условий производства следственных дейст-
вий: 

А) это закрепленные в УПК общие требование производства следст-
венных действий и принятия решений 

В) это правило производства конкретного следственного регламен-
тированное УПК 

С) это полномочия следователя по расследованию конкретного уго-
ловного дела 

D) это правила производства следственных действий по заявлению и 
сообщению о преступлении 

Е) это общие правила производства неотложный следственных дей-
ствий 

137. Понятие осмотра: 
А) следственное действие, состоящее в наблюдении и сравнении 

признаков, имеющихся в уголовном деле и на месте преступления 
В) следственное действие, состоящее в составлении протокола в ко-

тором отражаются весь ход и полученные при этом результаты 
С) это работа следователя с вещественными доказательствами и ма-

териальными объектами с целю обнаружения следов преступления 
D) это наблюдение которое производиться с целю обнаружения лица 

причастного к совершению преступления 
Е) следственное действие, состоящее в визуальном наблюдении и 

процессуальном сохранении следователем зрительных образов, с целью 
использования их в качестве доказательств 

138. Осмотр места происшествия: 
A) следственное действие, состоящее в осмотре помещений, участ-

ков местности для установления обстоятельств преступления 
В) единственное следственное действие которое можно проводить 

до возбуждения уголовного дела и состоит в осмотре места происшествия 
С) осмотр места обнаружения и изъятия предметов и объектов, 

имеющих значение для уголовного дела 
D) осмотр местности или помещения где был задержан подозревае-

мый в совершении преступления с целью обнаружения следов преступ-
ной деятельности 

Е) единственное следственное действие которое является основани-
ем для возбуждения уголовного дела 
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139. Порядок эксгумации трупа: 
А) только по постановлению следователя и с санкции суда исполне-

ние которого обязательно для администрации кладбища и родственников 
усопшего 

В) по постановлению следователя и санкции прокурора, исполнение 
которого обязательно для администрации кладбища и родственников 
усопшего 

С) по постановлению следователя, исполнение которого обязатель-
но для администрации кладбища и родственников усопшего 

D) по решению суда и ходатайству следователя, исполнение которо-
го обязательно для администрации кладбища и родственников усопшего 

Е) по поручению следователя производиться эксгумация трупа ис-
полнение которого обеспечивается администрацией кладбища 

140. Какие действия можно производить в ходе предваритель-
ной проверки: 

А) осмотр места происшествия, получение объяснений, истребова-
ние документов, справок, назначение ревизий и экспертиз 

В) осмотр места происшествия, освидетельствование, допрос по-
лучение объяснений, истребование документов, справок, назначение 
ревизий 

С) осмотр места происшествия, получение объяснений, истребова-
ние документов, справок, назначение ревизий 

D) осмотр места происшествия, получение объяснений, истребова-
ние документов, справок, назначение ревизий, проверка показаний на 
месте 

Е) осмотр места происшествия, получение объяснений, истребова-
ние документов, справок, назначение ревизий, обыск 

141. Освидетельствование как следственное действие: 
А) состоит в обнаружении на теле человека особых примет, следов 

преступления, телесных повреждений, состояния опьянения имеющих 
значения для дела если не требуется производство экспертизы 

В) состоит в обнаружении на теле человека особых примет, следов 
преступления, телесных повреждений, состояния опьянения имеющих 
значения для дела если для этого требуется производство экспертизы 

С) состоит в обнаружении на теле человека особых примет, следов 
преступления, телесных повреждений, состояния опьянения имеющих 
значения для дела если не требуется участие специалиста 

D) состоит в обнаружении на теле человека особых примет, следов 
преступления, телесных повреждений, состояния опьянения имеющих 
значения для дела и проводиться по устному указанию следователя 
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Е) состоит в обнаружении на теле трупа особых примет, следов пре-
ступления, телесных повреждений, состояния опьянения имеющих значе-
ния для дела если не требуется производство экспертизы 

142. Отличие осмотра от освидетельствования: 
А) не имеет отличий 
В) по объекту и порядку производства 
С) отличаются по виду 
D) отличаются по подследственности 
Е) по сути они одинаковы 

143. Какой документ составляется в случае явки с повинной: 
А) постановление о возбуждении уголовного дела 
В) справка о явке с повинной 
С) рапорт 
D) протокол явки с повинной 
Е) объяснение 

144. Одно из условий производства освидетельствования: 
А) обязательное участие защитника 
В) понятые и свидетель должны быть того же пола в случае если это 

сопряжено с обнажением лица 
С) обязательно участие эксперта 
D) обязательное участие медицинского работника 
Е) понятые и следователь должны быть того же пола в случае если 

это сопряжено с обнажением лица 

145. Какой документ составляется о непосредственном обнару-
жении преступления: 

А) постановление 
В) протокол 
С) рапорт 
D) cправка 
Е) акт 

146. Основное условие возбуждения уголовного дела: 
А) наличие совершенного преступления 
В) отсутствие лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняе-

мого 
С) отсутствие заявителя в момент возбуждения уголовного дела 
D) отсутствие обстоятельств, исключающих производство по делу 
Е) задержание лица на месте совершения преступления 
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147. Виды осмотра: 
А) места происшествия, предметов, объектов, зданий, подозреваемо-

го, документов 
В) места происшествия, предметов, лица, трупа, документов 
С) места происшествия, предметов, объектов, трупа, документов 
D) места происшествия, предметов, жилища, служебных кабинетов, 

документов 
Е) места происшествия, предметов, местности, потерпевшего, сви-

детеля 

148. Виды расследования: 
А) дознание, предварительное расследование, следствие 
В) дознание, следствие 
С) дознание, следствие, судебное расследование 
D) непосредственное и посредственное 
Е) обвинительное, оправдательное 

149. Какие органы имеют право возбудить уголовное дело: 
А) органы юстиции, органы правопорядка 
В) дознаватель, следователь, прокурор и судья 
С) правоохранительные и судебные органы 
D) органы дознания, следователь, прокурор 
Е) налоговые органы и адвокатура 

150. Основание для производства обыска: 
А) по постановлению следователя и санкции суда 
В) по постановлению следователя и санкции прокурора 
С) по поручению следователя и согласию суда 
D) по постановлению судьи или прокурора 
Е) по ходатайству прокурора и согласия суда 

151. Цель наложения ареста на имущество: 
А) c целью взыскания судебных издержек 
В) с целью исключение пользования имуществом 
С) с целью покрытия расходов расследования 
D) с целью обеспечения возмещения ущерба или конфискации 

имущества 
Е) с целью обращения имущества в доход государства 

152. Одно из процессуальных оснований производства личного 
обыска: 

А) вынесенное постановление следователя 
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В) основания полагать что у лица или при нем имеются орудия 

преступления 

С) непосредственно после задержания и составления протокола 

D) наличие понятых, не менее двух 

Е) наличие возбужденного уголовного дела 

153. Что является основанием для приостановления предва-

рительного следствия: 

А) закончился срок расследования 

В) не установлено лицо, подлежащее привлечению в качестве об-

виняемого, подозреваемый, обвиняемый скрылся от следствия, вре-

менно заболел тяжелым заболеванием 

С) у следователя в производстве предельное количество уголов-

ных дел и он не имеет возможности заниматься расследованием всех 

дел одновременно 

D) отпуск следователя 

Е) распоряжение прокурора о приостановлении следствия 

154. Каким документом следователь прекращает уголовное 

дело: 

А) обвинительным заключением 

В) определением 

С) служебной запиской, которую направляет прокурору 

D) постановлением 

Е) обвинительным постановлением 

155. Кто может отменить постановление следователя о пре-

кращении уголовного дела: 

А) начальник ОВД 

В) адвокат 

С) следователь 

D) руководитель следственного органа / прокурор 

Е) по указанию прокурора следователь, прекративший уголовное 

дело 

156. Каким документом следователь приостанавливает про-

изводство по уголовному делу: 

А) постановлением о приостановлении производства по делу 

В) постановлением о невозможности продолжения расследования 

уголовного дела 

С) определением о соединении уголовных дел 
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D) обвинительным актом 
Е) обоснованным заключением 

157. В каких случаях возобновляется приостановленное пред-

варительное следствие: 

А) при применении принудительных мер воспитательного харак-

тера 

В) приостановленное предварительное следствие возобновляется, 

когда возникает необходимость проведения оперативно–розыскных 

мероприятий по делу 

С) когда следователь прекращает уголовное дело 

D) приостановленное предварительное следствие возобновляется, 

когда возникает необходимость применения мер пресечения 

Е) приостановленное предварительное следствие возобновляется, 

когда отпали основания его приостановления 

158. Когда объявляется розыск скрывшегося подозреваемого, 

обвиняемого: 

А) по желанию следователя и дознавателя 

В) розыск подозреваемого, обвиняемого может быть объявлен 

только в суде 

С) розыск подозреваемого, подозреваемого может быть объявлен 

как во время производства предварительного следствия, так и одно-

временно с приостановлением производства по делу 

D) розыск подозреваемого, обвиняемого может быть объявлен 

только после прекращения уголовного дела 

Е) после составления обвинительного постановления 

159. Кем производится розыск скрывшегося подозреваемого, 

обвиняемого: 

А) если место нахождения подозреваемого, обвиняемого неиз-

вестно следователь осуществляет его розыск самостоятельно 

В) если место нахождения подозреваемого, обвиняемого неиз-

вестно следователь поручает его розыск органам дознания 

С) если место нахождения подозреваемого, обвиняемого неиз-

вестно прокурор осуществляет их розыск 

D) если место нахождения подозреваемого, обвиняемого неиз-

вестно следователь осуществляет его розыск вместе со служебными 

собаками 

Е) если место нахождения подозреваемого, обвиняемого неиз-

вестно эксперт осуществляет его розыск 
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160. Сколько раз может быть приостановлено и возобновлено 
производство по уголовному делу: 

А) по письменному уведомлению прокурора 
В) возобновление производства по уголовному делу возможно толь-

ко один раз в пределах установленного законом срока 
С) возобновление производства по уголовному делу возможно, если 

не истекли сроки исковой давности 
D) столько раз, сколько это нужно для установления места нахожде-

ния, скрывшегося подозреваемого, обвиняемого 
Е) зависит от процессуальной самостоятельности следователя 

161. Каких участников уголовного процесса следователь знако-

мит с материалами уголовного дела после окончания предваритель-

ного расследования: 

А) обвиняемого и его защитника 

В) эксперта, специалиста, если они участвовали в деле 

С) свидетелей, допрошенных по делу 

D) эксперта и его друга 

Е) прокурора, пострадавшего и его друга 

162. Каких участников уголовного процесса следователь уве-

домляет о том, что все следственные действия по делу произведены, а 

собранные доказательства достаточны для составления обвинитель-

ного заключения: 

А) следователь уведомляет об окончании предварительного следст-

вия только судью и прокурора 

В) следователь уведомляет об окончании предварительного следст-

вия руководителя следственного органа, прокурора 

С) следователь уведомляет об окончании предварительного след-

ствия обвиняемого, защитника, законного представителя обвиняемого, 

потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их 

представителей 

D) следственного судью, помощника прокурора и специалиста 

Е) следователь уведомляет об окончании предварительного следст-

вия только СМИ 

163. Кого следователь знакомит с материалами уголовного дела: 

А) следователь знакомит с материалами уголовного дела только 

жертву преступления 

В) следователь знакомит с материалами уголовного дела эксперта, 

специалиста 
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С) следователь знакомит с материалами уголовного дела следствен-
ного судью и помощника прокурора 

D) всех, кого пожелает следователь 
Е) следователь знакомит с материалами уголовного дела обвиняемо-

го, его защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского от-
ветчика и их представителям 

164. В каком объеме гражданский истец, гражданский ответчик 
и их представители знакомятся с материалами уголовного дела: 

А) гражданский истец, гражданский ответчик и их представители 
знакомятся с материалами уголовного дела формально 

В) гражданский истец, гражданский ответчик и их представители 
знакомятся с материалами уголовного дела в полном объеме 

С) гражданский истец, гражданский ответчик и их представители 
знакомятся только с итоговыми процессуальными документами 

D) гражданский истец, гражданский ответчик и их представители 
знакомятся с материалами уголовного дела в той части, которая относится 
к гражданскому иску 

Е) гражданский истец, гражданский ответчик и их представители 
знакомятся с материалами уголовного дела не в полном объеме 

165. Что представляет собой обвинительное заключение: 
А) обвинительное заключение – это итоговый документ по делу, со-

ставленный следователем с указанием существа обвинения, места, време-
ни, способов, мотивов совершении преступления, последствий и других 
обстоятельств, имеющих значение для данного уголовного дела 

В) обвинительное заключение – это процессуальный документ о 
личности преступника 

С) обвинительное заключение – это итоговый процессуальный до-
кумент по уголовному делу, составленный следователем с перечислением 
вещественных доказательств по делу 

D) обвинительное заключение – это обвинительный акт по уголов-
ному делу 

Е) обвинительное заключение – это обвинительное постановление 
по уголовному делу 

166. Какие решения прокурор принимает при утверждении об-
винительного заключения: 

А) направляет уголовное дело в суд в расчете на то, что в ходе су-
дебного производства недостатки следствия будут исправлены 

В) о редактировании всех материалов уголовного дела 
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С) замечает недостатки предварительного следствия и предлагает 
следователю исправить их в определенный срок, предварительно утвер-
див обвинительное заключение 

D) о направлении уголовного дела на повторное расследование 
Е) утверждает обвинительное заключение и направляет дело в суд 

167. Каков общий порядок подготовки к судебному заседанию: 
А) судья слушает мнение общественности 
В) судья единолично назначает судебное заседание 
С) судья назначает предварительное слушание 
D) судья начинает судебное следствие 
Е) судья проводит перед назначением дела к слушанию распоряди-

тельное заседание 

168. Возвращение уголовного дела прокурору: 
А) судья возвращает уголовное дело в апелляционную инстанцию 
В) судья возвращает уголовное дело прокурору для устранения пре-

пятствий его рассмотрения судом 
С) судья возвращает уголовное дело следователю для дополнитель-

ного расследования 
D) судья прекращает уголовное дело и направляет справку прокуро-

ру 
Е) судья направляет вместе с уголовным делом свое частное опреде-

ление 

169. Основания проведения предварительного слушания: 
А) мотивированный отказ прокурора о прекращении уголовного де-

ла 
В) удаление посторонних лиц из зала судебного заседания 
С) необходимость разрешения вопроса о возвращении уголовного 

дела на доследование в стадию предварительного расследования 
D) возможность отмены или изменения избранной меры пресечения 
Е) применение мер воспитательного воздействия 

170. Могут ли быть в порядке подготовки к судебному заседа-
нию приняты меры по обеспечению гражданского иска и возможной 
конфискации имущества: 

А) все меры по обеспечению вреда, причиненного преступлением, 
либо возможной конфискации имущества должны быть приняты в ходе 
предварительного расследования 
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В) все меры по обеспечению вреда, причиненного преступлением, 
либо возможной конфискации имущества должны приниматься со сторо-
ны прокурора 

С) судья по ходатайству потерпевшего, гражданского истца или их 
представителей либо прокурора вправе вынести постановление о приня-
тии мер по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлени-
ем, либо возможной конфискации имущества 

D) никто не обязан принимать меры по обеспечению вреда, причи-
ненного преступлением, либо возможной конфискации имущества 

Е) следственный судья по ходатайству потерпевшего, гражданского 
истца или их представителей либо прокурора вправе вынести постановле-
ние о принятии мер по обеспечению возмещения вреда, причиненного 
преступлением, либо возможной конфискации имущества 

171. На кого судья возлагает исполнение постановления о при-
нятии мер по обеспечению возмещения вреда, причиненного престу-
плением, либо возможной конфискации имущества: 

А) исполнение постановления суд возлагает на полицейских 
В) исполнение постановления суд возлагает на органы милиции 
С) исполнение постановления суд возлагает на органы следствия и 

суда 
D) исполнение постановления суд возлагает на судебных приставов–

исполнителей 
Е) исполнение постановления суд возлагает на прокурора и адвоката 

172. Какие решения могут быть приняты судьей на предвари-
тельном слушании: 

А) о направлении уголовного дела на доследование в стадию пред-
варительного расследования 

В) о возобновлении производства в кассационной инстанции 
С) о приостановлении производства по уголовному делу 
D) о направлении уголовного дела в надзорную инстанцию 
Е) о перенаправлении уголовного дела по подследственности в дру-

гой суд 

173. Равенство прав сторон: 
А) в судебном заседании стороны обвинения и защиты пользуются 

равными правами на заявление отводов и ходатайств, представление до-
казательств, участие в их исследовании, выступление в судебных прениях 

В) в судебном заседании стороны пользуются своим иммунитетом 
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С) в судебном заседании стороны обвинения и защиты в равной 

степени имеют право изменить характер и объем предъявленного под-

судимому обвинения 

D) в судебном заседании стороны обвинения и защиты в равной 

степени имеют право приносить реплики друг другу 

Е) в судебном заседании стороны обвинения и защиты пользуют-

ся равными правами на заявление отводов и ходатайств, представление 

доказательств, участие в их исследовании, выступлении в судебных 

слушаниях и при вынесении судебных решений 

174. Судебное разбирательство уголовного дела проводится 

при обязательном участии подсудимого: 

А) присутствие подсудимого в зале суда иногда обязательно 

В) присутствие подсудимого в зале суда не обязательно 

С) подсудимый должен обязательно присутствовать при рас-

смотрении дела в суде 

D) зависит от волеизъявления подсудимого 

Е) подсудимый не должен присутствовать при рассмотрении дела 

в суде 

175. По уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступ-

лениях дело может быть рассмотрено в отсутствии подсудимого, 

если он находится за пределами России и уклоняется от явки в 

суд: 

А) присутствие подсудимого в зале суда иногда обязательно 

В) рассмотрение дела в отсутствии подсудимого невозможно 

С) дело не может быть рассмотрено в отсутствии подсудимого 

даже по его просьбе 

D) подсудимый не должен присутствовать при рассмотрении де-

ла в суде 

Е) дело может быть рассмотрено в отсутствии подсудимого по 

его просьбе 

176. Дело может быть рассмотрено в отсутствии подсудимого 

по просьбе потерпевшего: 

А) дело может быть рассмотрено по просьбе потерпевшего в от-

сутствии подсудимого 

В) просьба потерпевшего иногда имеет юридическое значение 

С) просьба потерпевшего не имеет юридического значения 

D) присутствие подсудимого в зале суда иногда обязательно 

Е) все зависит от категории преступления 
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177. Протокол судебного заседания составляется: 
А) адвокатом 
В) судьей 
С) прокурором 
D) защитником 
Е) секретарем судебного заседания 

178. Неизменность состава суда как общее условие судебного 

разбирательства: 

А) уголовное дело может рассматриваться двумя судьями или 

одним и тем же составом суда 

В) уголовное дело рассматривается одним и тем же судьей или 

одним и тем же составом суда 

С) рассмотрение дела может быть рассмотрено разными судьями 

D) уголовное дело рассматривается одним и тем же составом су-

да апелляционной инстанции 

Е) уголовное дело рассматривается одним и тем же составом суда 

присяжных 

179. В чем заключается равенство прав сторон в судебном 
разбирательстве: 

А) стороны обвинения и защиты пользуются равными правами на 
заявление отводов и ходатайств, представление доказательств, участие 
в их исследовании 

В) у стороны обвинения есть преимущественное право на заявле-
ние отводов, ходатайств, представление и исследование доказательств 

С) ни одна стороны не имеет преимущественного права на заяв-
ление отводов, ходатайств, представление и исследование доказа-
тельств 

D) у стороны защиты есть преимущественное право на заявление 
отводов, ходатайств, представление и исследование доказательств 

Е) сторону обвинения и защиты никто не может ограничивать 

180. Пределы судебного разбирательства: 
А) судебное разбирательство проводится только в отношении мало-

летнего обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению 
В) судебное разбирательство проводится только в отношении подоз-

реваемого и лишь по предъявленному ему обвинению 
С) судебное разбирательство проводится только в отношении обви-

няемого и лишь по предъявленному ему обвинению 
D) изменение обвинения в судебном следствии допускается, если 

суд устанавливает новые эпизоды преступной деятельности подсудимого 
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и возбуждает в связи с этим против него уголовное дело по новому обви-
нению 

Е) судебное разбирательство проводится только в отношении осуж-
денного и лишь по предъявленному ему обвинению 

181. Части судебного разбирательства: 

А) судебное разбирательство состоит из судебных этапов, через 

которые и проходит уголовное дело 

В) судебное разбирательство состоит из подготовительной части, 

прения сторон, последнего слова подсудимого и постановления приго-

вора 

С) судебное разбирательство состоит из всех стадий уголовного 

судопроизводства 

D) судебное разбирательство состоит из судебного следствия, по-

следнего слова подсудимого и постановления приговора 

Е) судебное разбирательство состоит из подготовительной части, 

судебного следствия, прения сторон, последнего слова подсудимого и 

постановления приговора 

182. Можно ли суд ограничивать последнее слово подсудимо-

го определенным временем: 

А) последнее слово подсудимого судья может ограничить во 

времени и предложить подсудимому сформулировать его просьбу к 

суду и государству в целом 

В) суд может ограничивать продолжительность последнего слова 

подсудимого определенным временем, может останавливать подсуди-

мого в случаях, когда обстоятельства, излагаемые подсудимым, имеют 

отношения к рассматриваемому уголовному делу 

С) суд не может ограничивать продолжительность последнего 

слова подсудимого определенным временем, но может останавливать 

подсудимого в случаях, когда обстоятельства, излагаемые подсуди-

мым, не имеют отношения к рассматриваемому уголовному делу 

D) судя в таких случаях не имеет никаких прав и полномочий 

Е) последнее слово подсудимого судья может ограничить во вре-

мени и предложить подсудимому сформулировать его просьбу к суду 

183. Где постановляется приговор: 

А) приговор постановляется судьей в комнате отдыха 

В) приговор постановляется судьей в совещательной комнате 

С) приговор постановляется судьей в зале заседания суда при-

сяжных 
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D) приговор постановляется судьей в зале судебного заседания, 

где проходило слушание дела 

Е) приговор постановляется судьей в рабочем кабинете 

184. Виды приговоров: 

А) обвинительный приговор с привлечением подсудимого к дис-

циплинарной ответственности 

В) обвинительный приговор 

С) оправдательный приговор с назначением наказания 

D) смешанный приговор 

Е) оправдательный или обвинительный приговор 

185. На каком языке излагается приговор: 

А) приговор излагается на языке, на котором разговаривает абсо-

лютное большинство населения данного города 

В) приговор излагается на языке, которым владеет подсудимый 

С) при вынесении приговора, язык не имеет значения 

D) приговор излагается на языке, на котором проводилось судеб-

ное разбирательство 

Е) приговор излагается на языке, которым владеет судя 

186. Из каких частей состоит приговор: 

А) приговор состоит из вводной, описательно–мотивировочной и 

резолютивной частей 

В) приговор состоит из вводной и резолютивной частей 

С) приговоры бывают оправдательные и обвинительные 

D) оправдательный приговор состоит из описательно–

мотивировочной и резолютивной частей 

Е) приговор состоит из вводной, описательно–мотивировочной, 

резолютивной и заключительной частей 

187. В течении какого времени происходит вручение копии 

приговора: 

А) копия приговора вручается заинтересованным лицам с момен-

та вступления приговора суда в законную силу 

В) копия приговора вручается заинтересованным лицам в течение 

5 суток со дня провозглашения 

С) копия приговора вручается заинтересованным лицам в тече-

ние 30 суток со дня провозглашения 

D) копия приговора вручается заинтересованным лицам в тече-

ние 10 суток со дня провозглашения 
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Е) копия приговора вручается заинтересованным лицам, которые 

обратились в суд 

188. Кому из участников процесса копия приговора вручается 
в обязательном порядке: 

А) суд определяет категорию получателей копии приговора 
В) это осужденный или оправданный, и их защитники, дознава-

тель, следователь, обвинитель 
С) по просьбе всех участников выдается по экземпляру 
D) копия приговора вручается осужденному, оправданному, его 

защитнику, обвинителю, потерпевшему, гражданскому истцу, граж-
данскому ответчику и их представителям 

Е) это осужденный или оправданный, их защитники, обвинитель 

189. Когда подсудимый, находившийся под стражей, освобож-
дается из-под стражи немедленно: 

А) подсудимый, находящийся под стражей, подлежит немедлен-
ному освобождению в зале суда в случаях вынесения смешанного при-
говора 

В) подсудимый, находящийся под стражей, подлежит немедлен-
ному освобождению в зале суда в случаях вынесения обвинительного 
приговора 

С) подсудимый, находящийся под стражей, в случае вынесения 
оправдательного приговора освобождается из-под стражи после вступ-
ления приговора в законную силу 

D) подсудимый, находящийся под стражей, подлежит немедлен-
ному освобождению в зале суда в случаях вынесения оправдательного 
приговора, но с учетом рекомендаций прокурора 

Е) подсудимый, находящийся под стражей, подлежит немедлен-
ному освобождению в зале суда в случаях вынесения оправдательного 
приговора 

190. В каком порядке провозглашается приговор: 
А) приговор может быть провозглашен в совещательной комнате, 

куда приглашаются лица, заинтересованные в исходе дела 
В) после подписания приговора суд возвращается из совещатель-

ной комнаты в зал судебного заседания для провозглашения приговора 
и раздает копии приговора 

С) после подписания приговора суд возвращается из совещатель-
ной комнаты в зал судебного заседания для провозглашения пригово-
ра. Все присутствующие в зале судебного заседания, включая состав 
суда, выслушивают приговор стоя 
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D) после подписания приговора суд возвращается из совещательной 
комнаты в зал судебного заседания для согласования текста приговора 

Е) приговор может быть провозглашен в рабочем кабинете судьи, 
куда приглашаются участники процесса, заинтересованные в исходе дела 

191. Какие вопросы решаются судом одновременно с постанов-
лением приговора: 

А) суд постановляет приговор, в котором определяет виновность 
или невиновность лица в совершении преступления и определяет ему на-
казание с учетом его вины 

В) одновременно с постановлением приговора суд решает абсолют-
но все вопросы и проблем участников 

С) одновременно с постановлением приговора суд решает вопрос о 
передаче доказательств следователю 

D) одновременно с постановлением приговора суд решает вопрос о 
передаче несовершеннолетних детей или престарелых родителей, нуж-
дающихся в постороннем уходе, на попечение родственников или о по-
мещении их в детские или социальные учреждения 

Е) суд постановляет приговор, в котором определяет виновность или 
невиновность лица в совершении преступления и определяет ему наказа-
ние или от наказания освобождает и больше никаких вопросов не решает 

192. Как оплачиваются услуги защитника по назначению: 
А) в случае участия в уголовном деле защитника по назначению суд 

одновременно с постановлением приговора выносит определение или 
постановление о размере вознаграждения, подлежащего выплате за оказа-
ние юридической помощи 

В) суд решает этот вопрос после постановления приговора в отдель-
ном процессуальном документе, который и направляет в орган местного 
самоуправления 

С) суд решает этот вопрос после постановления приговора в отдель-
ном процессуальном документе и передает адвокату 

D) суд частично решает этот вопрос после постановления приговора 
Е) в случае участия в уголовном деле защитника по назначению суд 

одновременно с постановлением определения выносит заключение или 
справку о размере вознаграждения, подлежащего выплате за оказание 
юридической помощи 

193. Какие уголовные дела подсудны мировому судье: 
А) дела должностных лиц и коррупционеров 
В) дела частно-публичного обвинения 
С) дела публичного обвинения 
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D) уголовные дела, перечисленные в ч. 1 ст. 31 УПК Российской 
Федерации 

Е) дела частного обвинения 

194. В каком порядке проверяется законность и обоснованность 
приговора мирового судьи до вступления его в законную силу: 

А) в кассационном порядке 
В) в апелляционном порядке 
С) в надзорном порядке 
D) в присутствии присяжных заседателей 
Е) в судах общей юрисдикции 

195. Что является основанием рассмотрения уголовного дела с 
участием присяжных заседателей: 

А) резолюция прокурора 
В) ходатайство родных и близких подсудимого 
С) решение прокурора 
D) ходатайство подсудимого 
Е) решение судьи 

196. Какие вопросы решают присяжные заседатели: 
А) об определении вида и размера наказания подсудимому 
В) о невиновности подсудимого 
С) о квалификации действий подсудимого 
D) о социальном положении подсудимого 
Е) о виновности подсудимого 

197. Когда может быть заявлено ходатайство о заключении до-

судебного соглашения о сотрудничестве: 

А) в судебном производстве прокурору 

В) в судебном производстве судье 

С) в досудебном производстве следователю 

D) в досудебном производстве следственному судье 

Е) в досудебном производстве прокурору 

198. Кто заявляет ходатайство о заключении досудебного согла-

шения о сотрудничестве: 

А) обвиняемый, подозреваемый 

В) защитник обвиняемого, подозреваемого 

С) родные и близкие обвиняемого и подозреваемого 

D) прокурор и его помощник 

Е) следственный судья и адвокат 
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199. Какие действия должен совершить обвиняемый, подозре-
ваемый при заключении соглашении о сотрудничестве: 

А) содействовать судебному следствию в раскрытии и расследова-
ния преступления, изобличении и уголовном преследовании других со-
участников преступления, розыске имущества, добытого в результате 
преступления 

В) содействовать следствию в раскрытии и расследования преступ-
ления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников 
преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления 

С) оказывать содействие в раскрытии и расследовании других пра-
вонарушений 

D) обвиняемый и подозреваемый при заключении соглашения о со-
трудничестве не должны себя оправдывать и защищать 

Е) содействовать следствию в предупреждении преступлений, кото-
рые могут быть совершены другими лицам 

200. Основания применения особого порядка принятия судебно-
го решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвине-
нием: 

А) особый порядок принятия судебного решения при согласии по-
дозреваемого с предъявленным ему подозрением возможен по ходатайст-
ву подозреваемого при согласии государственного или частного обвини-
теля, а также пострадавшего 

В) основанием применения особого порядка принятия судебного 
решения при согласии осужденного с предъявленным ему подозрением 
является усмотрение суда по ходатайству защитника осужденного 

С) особый порядок принятия судебного решения при согласии об-
виняемого с предъявленным ему обвинением возможен по ходатайству 
обвиняемого при согласии государственного или частного обвинителя 

D) основанием применения особого порядка принятия судебного 
решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением 
является примирение с потерпевшим 

Е) основанием применения особого порядка принятия судебного 
решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением 
является усмотрение суда по ходатайству защитника обвиняемого 

201. Порядок заявления ходатайства обвинения о применении 
особого порядка принятия судебного решения при согласии обвиняе-
мого с предъявленным ему обвинением: 

А) ходатайство о вынесении приговора без проведения судебного 
разбирательства в связи с согласием обвиняемого с предъявленным обви-
нением заявляется обвиняемым в присутствии близких родственников и 
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прокурора в момент ознакомления с материалами уголовного дела или на 
предварительном слушании 

В) ходатайство о постановлении приговора без проведения судебно-
го разбирательства в связи с согласием обвиняемого с предъявленным 
обвинением заявляется пострадавшим от преступления и его представи-
телями 

С) ходатайство о вынесении приговора без проведения судебного 
разбирательства в связи с согласием обвиняемого с предъявленным обви-
нением заявляется обвиняемым в присутствии защитника в момент озна-
комления с материалами уголовного дела или на предварительном слу-
шании 

D) ходатайство о постановлении приговора без проведения судебно-

го разбирательства в связи с согласием обвиняемого с предъявленным 

обвинением заявляется защитником обвиняемого в момент назначения 

дела к слушанию 

Е) ходатайство о постановлении приговора без проведения судебно-

го разбирательства в связи с согласием обвиняемого с предъявленным 

обвинением заявляется в любой стадии уголовного процесса 

202. Порядок проведения судебного заседания при согласии об-

виняемого с предъявленным обвинением: 

А) судебное заседание проводится с обязательным участием потер-

певшего и его защитника 

В) судебное заседание может быть проведено в отсутствии подсу-

димого. Участие защитника в этом случае в судебном заседании необяза-

тельно 

С) судебное заседание может быть проведено в отсутствии подсу-

димого и потерпевшего. Участие защитника в таких случаях обязательно 

D) судебное заседание может быть проведено в отсутствии подсу-

димого. Участие защитника в этом случае в судебном заседании обяза-

тельно 

Е) судебное заседание проводится с обязательным участием подсу-

димого и его защитника 

203. В чем различие апелляционного и кассационного производ-

ства: 

А) в сроках обжалования приговоров суда первой инстанции 

В) в судьях основное отличие 

С) в процессуальном порядке рассмотрения уголовных дел 

D) в сроках обжалования приговоров суда второй инстанции 

Е) в сроках обжалования приговоров суда надзорной инстанции 
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204. Кто имеет право апелляционного и кассационного обжа-
лования: 

А) в соответствии с требованием закона право обжалования су-
дебного решения принадлежит осужденному, оправданному, их за-
щитникам и законным представителям, государственному обвинителю 
или вышестоящему прокурору, потерпевшему и его представителю 

В) в соответствии с требованием закона право обжалования су-
дебного решения принадлежит подозреваемому, обвиняемому, их за-
щитникам и законным представителям, государственному обвинителю 
или вышестоящему прокурору, потерпевшему и его представителю 

С) такое прав имеет только жертва преступления и прокурор 
D) право обжалования судебного решения принадлежит выше-

стоящему суду 
Е) прокурор решает право подачи таких жалоб 

205. Имеет ли право обжалования судебного решения граж-
данский истец, гражданский ответчик и их представители: 

А) гражданский истец, гражданский ответчик и их представители 
имеют право частичного обжалования судебного решения 

В) гражданский истец, гражданский ответчик и их представители 
имеют право обжалования судебного решения в части, касающейся 
гражданского иска 

С) данные участники не имеют таких прав 
D) все зависит от суммы иска и лица, совершившего преступле-

ние 
Е) гражданский истец, гражданский ответчик и их представители 

имеют право обжалования судебного решения в полном объеме 

206. В какой срок может быть подана жалоба или представ-
ление сторонами в апелляционном или кассационном порядке: 

А) приговор суда второй инстанции может быть обжаловано по-
сле вступления его в законную силу 

В) жалоба и представление на приговор или иное решение суда 
первой инстанции могут быть поданы сторонами в апелляционном и 
кассационном порядке в течение 30 суток со дня провозглашения при-
говора, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со 
дня вручения ему копии приговора 

С) жалоба и представление на приговор или иное решение суда 
первой инстанции могут быть поданы сторонами в апелляционном и 
кассационном порядке в течение 10 суток со дня провозглашения при-
говора, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со 
дня вручения ему копии приговора 
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D) приговор суда первой инстанции может быть обжаловано после 
вступления его в законную силу и со дня его исполнения 

Е) приговор суда первой инстанции может быть обжаловано после 
вступления его в законную силу 

207. Может ли быть восстановлен пропущенный срок обжало-

вания: 

А) срок обжалования может быть восстановлен, если он пропущен 

по уважительной причине со стороны прокурора 

В) срок обжалования может быть восстановлен, если он пропущен 

по неуважительной причине 

С) срок обжалования может быть восстановлен только при чрезвы-

чайных ситуациях и обстоятельствах 

D) срок обжалования не может быть восстановлен ни при каких об-

стоятельствах 

Е) срок обжалования может быть восстановлен, если он пропущен 

по уважительной причине 

208. Какой порядок восстановления срока обжалования: 

А) ходатайство о восстановлении срока рассматривается судьей 

единолично с проведением судебного заседания 

В) ходатайство о восстановлении срока рассматривается судьями 

коллегиально без судебного заседания 

С) ходатайство о восстановлении срока рассматривается в судебном 

заседании судьей, председательствовавшим в судебном разбирательстве 

уголовного дела 

D) ходатайство о восстановлении срока рассматривается судьей 

единолично без судебного заседания 

Е) ходатайство о восстановлении срока рассматривается судьей еди-

нолично без судебного заседания, но с обязательным участием адвоката–

защитника 

209. Извещение о принесенных жалобах и представлениях: 

А) извещение получают только избранные 

В) суд, постановивший приговор или вынесший иное обжалуемое 

решение, извещает о принесенных жалобе или представлении и направля-

ет их копии только осужденному или оправданному 
С) суд, постановивший приговор или вынесший иное обжалуемое 

решение, извещает о принесенных жалобе или представлении и направля-
ет их копии осужденному или оправданному, его защитнику, обвинителю, 
потерпевшему и его представителю, а также гражданскому истцу, граж-
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данскому ответчику или их представителям, если жалоба или представле-
ние затрагивают их интересы 

D) извещение о принесенных жалобах и представлениях направля-
ются только прокурору и соответствующему защитнику 

Е) лица, заинтересованные в исходе дела, не извещаются о прине-
сенных жалобах или представлении 

210. Последствия подачи жалобы или представления: 
А) подачи жалобы или представления никаких последствий не име-

ют 
В) приговор продолжает исполняться, несмотря на подачу жалобы 

или представления 
С) подача жалобы или представления не приостанавливает приведе-

ние приговора в исполнение 
D) все решает государственный обвинитель 
Е) подача жалобы или представления приостанавливает приведение 

приговора в исполнение 

211. Пределы рассмотрения уголовного дела судом апелляцион-

ной инстанции: 

А) при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной ин-

станции может быть допущено ухудшение положения осужденных 

В) при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстан-

ции не может быть допущено ухудшение положения осужденных 

С) никаких ограничений нет в уголовно-процессуальном законода-

тельстве 

D) ухудшение положения осужденных при рассмотрении уголовно-

го дела в апелляционном порядке нецелесообразно, но вполне возможно 

Е) ухудшение положения осужденных при рассмотрении уголовно-

го дела в апелляционном порядке возможно 

212. Пределы рассмотрения уголовного дела судом кассацион-

ной инстанции: 

А) при рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстан-

ции не может быть допущено ухудшение положения осужденных 

В) ухудшение положения осужденных при рассмотрении уголовно-

го дела в кассационном порядке нецелесообразно, но вполне возможно 

С) ухудшение положения осужденных при рассмотрении уголовно-

го дела в кассационном порядке возможно 

D) пределы рассмотрения уголовного дела судом кассационной ин-

станции устанавливаются прокурором и соответствующей судьей 
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Е) при рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстан-
ции может быть допущено как ухудшение, так и улучшение положения 
осужденных 

213. Какие задачи стоят перед производством в суде второй ин-
станции: 

А) усилить меру наказания, избранную судом первой инстанции 
В) изменить или оставить в силе решение, принятое судом первой 

инстанции 
С) смягчить меру наказания, избранную судом первой инстанции 
D) отменить, изменить или оставить в силе решение, принятое судом 

первой инстанции 
Е) ужесточить меру наказания, избранную судом первой инстанции 

214. Какие задачи стоят перед судебным разбирательством в 
апелляционном порядке: 

А) задачей суда апелляционной инстанции является установление 
истины по уголовному делу 

В) суд апелляционной инстанции проверяет по апелляционным жа-
лобам и представлениям законность, обоснованность и справедливость 
приговора и постановления судьи первой инстанции 

С) суд апелляционной инстанции проверяет по апелляционным жа-
лобам и представлениям законность, обоснованность и справедливость 
приговора и постановления мирового судьи 

D) суд апелляционной инстанции проверяет по апелляционным жа-
лобам и представлениям законность, обоснованность и справедливость 
приговора и постановления государственного обвинителя 

Е) суд апелляционной инстанции проверяет по апелляционным жа-
лобам и представлениям законность, обоснованность и справедливость 
приговора и постановления любого судьи 

215. Проводится ли при рассмотрении дела в апелляционном 

порядке судебное следствие: 

А) судебное следствие по этим делам вообще не проводится 

В) судебное следствие по этим делам проводится 

С) судебное следствие в апелляционном порядке отсутствует 

D) судебное следствие по делам подобного рода не проводится 

Е) все решает председательствующий судья 

216. Каким процессуальным документом завершается рассмот-
рение уголовного дела в апелляционном порядке: 

А) суд выносит руководящее разъяснение 
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В) суд выносит заключение 
С) суд выносит апелляционное определение 
D) суд выносит постановление или приговор 
Е) суд выносит вердикт 

217. Ведется ли при апелляционном производстве протокол 
судебного заседания: 

А) протокол судебного заседания в апелляционном суде не ведется 
В) все происходящее в апелляционной инстанции суда фиксиру-

ется видеозаписью 
С) протокол судебного заседания в апелляционной инстанции ве-

дется со стороны помощника прокурора 
D) протокол судебного заседания в апелляционном производстве 

ведется иногда 
Е) все происходящее в апелляционной инстанции суда фиксиру-

ется в протоколе судебного заседания 

218. Какой предмет разбирательства в суде кассационной ин-
станции: 

А) суд кассационной инстанции проверяет по кассационным жа-
лобам и представлениям законность, обоснованность и справедливость 
приговора и иного судебного решения в момент вступления его в за-
конную силу 

В) суд кассационной инстанции проверяет по кассационным жа-
лобам и представлениям законность, обоснованность и справедливость 
приговора и иного судебного решения до вступления его в законную 
силу 

С) суд кассационной инстанции проверяет по кассационным жа-
лобам и представлениям законность, обоснованность и справедливость 
приговора и иного судебного решения после вступления его в закон-
ную силу 

D) предметом разбирательства в суде кассационной инстанции 
является нарушение прав и свобод участников уголовного процесса 

Е) суд кассационной инстанции проверяет по кассационным жа-
лобам и представлениям справедливость приговора и иного судебного 
решения после вступления его в законную силу 

219. Может ли кассационный суд непосредственно исследо-
вать доказательства: 

А) при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке 
суд не вправе по ходатайству одной стороны непосредственно иссле-
довать доказательства 
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В) доказательства кассационным судом исследуются частично 
С) только прокурор имеет право представлять и исследовать до-

казательства в суде 
D) доказательства кассационным судом не исследуются 
Е) при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке 

суд вправе по ходатайству стороны непосредственно исследовать до-
казательства 

220. Можно ли представить в кассационную инстанцию суда 
дополнительные материалы: 

А) дополнительные материалы могут быть представлены в суд 
кассационной инстанции только после согласования их с прокурором 
и адвокатом 

В) дополнительные материалы могут быть представлены в суд 
апелляционной инстанции в подтверждение или опровержение дово-
дов, приведенных в кассационной жалобе или представлении 

С) дополнительные материалы могут быть представлены в суд 
кассационной инстанции в подтверждение или опровержение доводов, 
приведенных в кассационной жалобе или представлении 

D) никто не имеет право представлять дополнительные материалы 
Е) дополнительные материалы не могут быть представлены в суд 

кассационной инстанции 

221. Каким документом завершается рассмотрение уголовно-
го дела судом второй инстанции: 

А) суд выносит кассационное определение 
В) суд выносит апелляционное определение 
С) суд выносит надзорное постановление 
D) кассационный суд выносит приговор 
Е) кассационный суд выносит постановление 

222. Возможно ли повторное рассмотрение уголовного дела 
судом кассационной инстанции: 

А) повторное рассмотрение уголовного дела судом кассационной 
инстанции иногда возможно 

В) повторное рассмотрение уголовного дела судом кассационной 
инстанции невозможно 

С) повторное рассмотрение уголовного дела судом кассационной 
инстанции категорически запрещается 

D) повторное рассмотрение уголовного дела судом кассационной 
инстанции является признаком злоупотребления должностными пол-
номочиями 
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Е) повторное рассмотрение уголовного дела судом кассационной 
инстанции возможно 

223. Какая задача стоит перед стадией исполнения приговора: 
А) выявление причин и условий совершения преступлений 
В) реализация наказания, указанного в определении, вступившем 

в законную силу 
С) предупреждение новых преступлений и правонарушений 
D) реализация наказания, указанного в приговоре, вступившем в 

законную силу 
Е) воспитание и перевоспитание осужденного с целью предот-

вращения в дальнейшем его преступной деятельности 

224. Когда приговор, подлежащий исполнению, вступает в 
законную силу: 

А) подлежащий исполнению приговор суда первой инстанции 
вступает в законную силу в течение 30 суток с момента его провоз-
глашения после поступления жалобы или представления 

В) подлежащий исполнению приговор суда первой инстанции 
вступает в законную силу по истечении срока его обжалования в апел-
ляционном, кассационном и надзорном порядке, если он не был обжа-
лован сторонами 

С) подлежащий исполнению приговор суда первой инстанции всту-
пает в законную силу по истечении срока его обжалования в апелляцион-
ном и кассационном порядке, если он не был обжалован сторонами 

D) подлежащий исполнению приговор суда первой инстанции 
вступает в законную силу в течение 10 суток с момента его провоз-
глашения после поступления жалобы или представления 

Е) подлежащий исполнению приговор суда первой инстанции 
вступает в законную силу по истечении срока его вынесения 

225. Что такое законная сила приговора: 
А) вступившие в законную силу приговор, определение, поста-

новление суда обязательны для всех органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, общественных объединений, долж-
ностных лиц, других физических и юридических лиц и подлежат не-
укоснительному исполнению на всей территории субъекта Российской 
Федерации 

В) законная сила приговора – это неукоснительное исполнение на 
всей территории Российской Федерации требований приговора 

С) вступившие в законную силу приговор суда необязательны для 
всех органов государственной власти, должностных лиц, других физиче-
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ских и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на 
всей территории Российской Федерации 

D) законная сила приговора – это предупреждение новых преступ-
лений и правонарушений со стороны осужденных 

Е) вступившие в законную силу приговор, определение, поста-
новление суда обязательны для всех органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, общественных объединений, 
должностных лиц, других физических и юридических лиц и подле-
жат неукоснительному исполнению на всей территории Российской 
Федерации 

226. На какой орган возлагается обращение к исполнению при-
говора, постановления суда: 

А) обращение к исполнению приговора, определения, постановле-
ния суда возлагается на суд, рассматривавший дело в первой инстанции 

В) обращение к исполнению приговора, определения, постановле-
ния суда возлагается на судебных исполнителей / приставов 

С) обращение к исполнению приговора, определения, постанов-
ления суда возлагается на суд, рассматривавший дело в надзорной ин-
станции 

D) обращение к исполнению приговора, определения, постановле-
ния суда возлагается на суд, рассматривавший дело во второй инстанции 

Е) обращение к исполнению приговора и справки суда возлагается 
на суд, рассматривавший дело в первой инстанции 

227. Возможно ли самостоятельное следование осужденного к 
месту отбывания наказания: 

А) самостоятельное следование осужденного к месту отбывания на-
казания невозможно в связи с нецелесообразностью данного решения 

В) самостоятельное следование осужденного к месту отбывания на-
казания возможно в связи с ходатайством его родственников 

С) самостоятельное следование осужденного к месту отбывания на-
казания возможно в связи с его ходатайством 

D) самостоятельное следование осужденного к месту отбывания на-
казания возможно при наличии этого решения суда в приговоре 

Е) самостоятельное следование осужденного к месту отбывания на-
казания возможно при наличии собственного волеизъявления 

228. Какие суды рассматривают процессуальные вопросы, свя-
занные с исполнением приговора: 

А) процессуальные вопросы, связанные с исполнением приговора, 
решают руководители мест лишения свободы 
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В) процессуальные вопросы, связанные с исполнением пригово-
ра, рассматривают суды, постановившие приговор или вышестоящие 
суды по месту отбывания наказания, или по месту жительства осуж-
денного 

С) процессуальные вопросы, связанные с исполнением приговора, 
рассматривают суды, постановившие приговор или суды по месту отбы-
вания наказания, или по месту жительства осужденного 

D) процессуальные вопросы, связанные с исполнением приговора, 
во всех случаях рассматривают чрезвычайные суды 

Е) процессуальные вопросы, связанные с исполнением приговора, 
во всех случаях рассматривают вышестоящие суды 

229. Какой порядок рассмотрения вопросов, связанных с испол-
нением приговора: 

А) рассмотрение вопросов, связанных с исполнением приговора, 
осуществляется вышестоящим судом 

В) судья рассматривает эти вопросы с прокурором 
С) судья не уполномочен рассматривать эти вопросы 
D) судья рассматривает эти вопросы единолично 
Е) рассмотрение вопросов, связанных с исполнением приговора, 

осуществляется коллегиально 

230. В каком случае возможна отсрочка исполнения приговора: 
А) отсрочка исполнения приговора с обязательными работами, ис-

правительными работами, ограничением свободы, арестом или лишением 
свободы невозможна при болезни осужденного, препятствующей отбыва-
нию наказания, до его выздоровления 

В) отсрочка исполнения приговора частично возможна 
С) отсрочка исполнения приговора невозможна 
D) отсрочка исполнения приговора категорически запрещается 
Е) отсрочка исполнения приговора с обязательными работами, ис-

правительными работами, ограничением свободы, арестом или лишением 
свободы возможна при болезни осужденного, препятствующей отбыва-
нию наказания, до его выздоровления 

231. Кто решает вопрос об отсрочке исполнения приговора: 
А) вопрос об отсрочке исполнения приговора решается судом и су-

дебными приставами 
В) вопрос об отсрочке исполнения приговора решается судом и ад-

вокатом 
С) вопрос об отсрочке исполнения приговора решается судом даже 

при отсутствии оснований 



163 

D) вопрос об отсрочке исполнения приговора решается судом при 
наличии оснований 

Е) вопрос об отсрочке исполнения приговора решается администра-
цией органа, на обязанности которого лежит исполнение наказания 

232. Кем рассматривается вопрос о снятии судимости: 

А) вопрос о снятии судимости разрешается по ходатайству админи-

страции места отбывания наказания 

В) вопрос о снятии судимости по ходатайству лица, отбывшего на-

казание, разрешается вышестоящим судом по месту жительства данного 

лица 

С) вопрос о снятии судимости по ходатайству лица, отбывшего на-

казание, разрешается судом по месту жительства данного лица 

D) вопрос о снятии судимости разрешается по ходатайству админи-

страции места отбывания наказания с разрешения прокурора 

Е) вопрос о снятии судимости разрешается по ходатайству адвоката 

осужденного и администрации места отбывания наказания с разрешения 

прокурора 

233. Какой приговор может быть пересмотрен в порядке над-

зора: 

А) приговор апелляционной инстанции 

В) частично вступивший в законную силу 

С) отсроченный приговор 

D) вступивший в законную силу 

Е) не вступивший в законную силу 

234. Каким документом завершается работа надзорной ин-

станции: 

А) вынесением постановления 

В) вынесением определения 

С) вынесением кассационного определения 

D) вынесением частного определения 

Е) вынесением приговора 

235. Кто имеет право обжалования приговора, вступившего в 

законную силу: 

А) прокурор и защитник–адвокат 

В) правом обжалования вступивших в законную силу приговора, 

определения, постановления суда обладают подозреваемый, обвиняемый, 

и их защитники или законные представители 
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С) правом обжалования вступивших в законную силу приговора, 
определения, постановления суда обладают подозреваемый, обвиняе-
мый, осужденный, оправданный и их защитники или законные пред-
ставители 

D) правом обжалования вступивших в законную силу приговора, 
определения, постановления суда обладает гражданский истец, граж-
данский ответчик и потерпевший в полном объеме 

Е) правом обжалования вступивших в законную силу приговора, 
определения, постановления суда обладает гражданский истец, граж-
данский ответчик в полном объеме 

236. В каком порядке приносятся надзорные жалобы или 
представления: 

А) надзорная жалоба или представление направляется непосред-
ственно в Европейский суд по правам человека и Комитет ООН по 
правам человека, правомочные пересматривать обжалуемое судебное 
решение 

В) надзорная жалоба или представление направляется в суд, рас-
сматривавший дело по апелляционной инстанции 

С) надзорная жалоба или представление направляется в суд, рас-
сматривавший дело по первой инстанции 

D) надзорная жалоба или представление направляется непосред-
ственно в суд надзорной инстанции, правомочный пересматривать 
обжалуемое судебное решение 

Е) надзорная жалоба или представление направляется в суд, рас-
сматривавший дело по второй инстанции 

237. Можно ли при пересмотре в порядке надзора обвини-
тельного приговора либо определения или постановления суда в 
связи с необходимостью применения уголовного закона о более 
тяжком преступлении и применить поворот к худшему: 

А) поворот к худшему при пересмотре судебного решения в по-
рядке надзора допустим, но не всегда 

В) поворот к худшему при пересмотре судебного решения в по-
рядке надзора недопустим 

С) поворот к худшему при пересмотре судебного решения в по-
рядке надзора недопустим, но все зависит от реплики сторон и послед-
него слова подсудимого 

D) поворот к худшему при пересмотре судебного решения в по-
рядке надзора возможен 

Е) поворот к худшему при пересмотре судебного решения в по-
рядке кассации недопустим 
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238. В какой срок рассматривается судом надзорная жалоба или 
представление: 

А) надзорная жалоба или представление рассматриваются судом 
надзорной инстанции в течение 25 суток со дня из поступления 

В) надзорная жалоба или представление рассматриваются судом 
надзорной инстанции в течение 14 суток со дня из поступления 

С) надзорная жалоба или представление рассматриваются судом 
надзорной инстанции в течение 10 суток со дня из поступления 

D) надзорная жалоба или представление рассматриваются судом 
надзорной инстанции в течение 5 суток со дня из поступления 

Е) надзорная жалоба или представление рассматриваются судом 
надзорной инстанции в течение 30 суток со дня из поступления 

239. Какие решения принимает суд надзорной инстанции: 
А) в результате рассмотрения уголовного дела судом надзорной 

инстанции принимаются решения, смягчающие и отягчающие ответст-
венность осужденного 

В) в результате рассмотрения уголовного дела судом надзорной 
инстанции принимаются решения, смягчающие ответственность осуж-
денного 

С) в результате рассмотрения уголовного дела судом кассацион-
ной инстанции принимаются решения, смягчающие ответственность 
осужденного 

D) в результате рассмотрения уголовного дела судом надзорной 
инстанции принимаются решения, усиливающие ответственность осу-
жденного 

Е) в результате рассмотрения уголовного дела судом надзорной 
инстанции принимаются решения, отягчающие ответственность осуж-
денного 

240. Пределы прав суда надзорной инстанции: 
А) при рассмотрении уголовного дела в порядке надзора суд связан 

с доводами надзорной жалобы или представления и вправе проверить все 
производство по уголовному делу в полном объеме 

В) при рассмотрении уголовного дела в порядке надзора суд не свя-
зан доводами надзорной жалобы или представления и вправе проверить 
все производство по уголовному делу в не полном объеме 

С) при рассмотрении уголовного дела в порядке надзора суд не свя-
зан доводами надзорной жалобы или представления и вправе проверить 
все производство по уголовному делу в полном объеме 

D) апелляционная инстанция решает пределы надзорного произ-
водства 



166 

Е) при рассмотрении уголовного дела в порядке надзора суд связан 
доводами надзорной жалобы или представления и не вправе проверить 
все производство по уголовному делу в полном объеме 

241. Какие приговоры рассматриваются при возобновлении 
производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открыв-
шихся обстоятельств: 

А) не вступившие в законную силу 
В) частично вступившие в законную силу 
С) ожидающие вступления в законную силу 
D) вступившие в законную силу 
Е) обжалуемые приговоры судов 

242. Когда возникают новые или вновь открывшиеся обстоя-
тельства: 

А) после вступления приговора в законную силу 
В) после возбуждения уголовного дела 
С) до вынесения приговора судом первой инстанции 
D) до вступления приговора в законную силу 
Е) до возбуждения уголовного дела 

243. Сроки возобновления производства по вновь открывшимся 
обстоятельствам: 

А) пересмотр обвинительного приговора ввиду новых или вновь от-
крывшихся обстоятельств в пользу осужденного определенными сроками 
ограничен 

В) пересмотр обвинительного приговора ввиду новых или вновь от-
крывшихся обстоятельств в пользу осужденного никакими сроками не 
ограничен 

С) пересмотр обвинительного приговора ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств устанавливается отдельным законодатель-
ством 

D) сроки возобновления производства по вновь открывшимся об-
стоятельствам устанавливаются судьей 

Е) пересмотр обвинительного приговора ввиду новых или вновь от-
крывшихся обстоятельств в пользу осужденного ограничен сроком нака-
зания, к которому был приговорен осужденный 

244. Что является поводом для возбуждения производства ввиду 
новых или вновь открывшихся обстоятельств: 

А) поводом для возбуждения производства ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств может быть только сообщение осужденного 
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В) поводом для возбуждения производства ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств может быть халатное исполнение своих обя-

занностей 

С) поводом для возбуждения производства ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств может быть только данные, полученные в 

ходе предварительного расследования других уголовных дел 

D) поводом для возбуждения производства ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств могут быть сообщения граждан, должност-

ных лиц, а также данные, полученные в ходе предварительного расследо-

вания других уголовных дел 

Е) поводом для возбуждения производства ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств может быть только сообщение СМИ 

245. Кому принадлежит право возбуждения производства ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств: 

А) право возбуждения производства ввиду новых или вновь от-

крывшихся обстоятельств принадлежит суду 

В) право возбуждения производства ввиду новых или вновь от-

крывшихся обстоятельств принадлежит, как правило, адвокату 

С) право возбуждения производства ввиду новых или вновь от-

крывшихся обстоятельств принадлежит, как правило, прокурору 

D) право возбуждения производства ввиду новых или вновь от-

крывшихся обстоятельств принадлежит осужденному 

Е) право возбуждения производства ввиду новых или вновь от-

крывшихся обстоятельств принадлежит только председателю Верховного 

Суда 

246. Действия прокурора по окончании проверки или расследо-
вания: 

А) по окончании проверки или расследования и при наличии осно-
вания возобновления производства по уголовному дела прокурор направ-
ляет уголовное дело со своим заключением, копией приговора и материа-
лами проверки или расследования в суд 

В) по окончании проверки или расследования и при наличии осно-
вания возобновления производства по уголовному дела адвокат направля-
ет уголовное дело со своим постановлением, копией приговора и мате-
риалами проверки или расследования в суд 

С) по окончании проверки или расследования и при наличии ос-
нования возобновления производства по уголовному дела прокурор 
направляет уголовное дело со своим заключением, копией приговора и 
материалами проверки или расследования в Верховный Суд 
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D) по окончании проверки или расследования и при наличии осно-
вания возобновления производства по уголовному дела судя направляет 
уголовное дело со своим заключением, копией приговора и материалами 
проверки или расследования в вышестоящий суд 

Е) по окончании проверки или расследования и при наличии осно-
вания возобновления производства по уголовному дела прокурор направ-
ляет уголовное дело со своим заключением, копией приговора и материа-
лами проверки или расследования в вышестоящий суд 

247. К какой категории лиц применяются особенности произ-
водства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних: 

А) к лицам, не достигшим к моменту совершения преступления воз-
раста тринадцати лет 

В) к лицам, не достигшим к моменту рассмотрения уголовного дела 
судом возраста шестнадцати лет 

С) к лицам, не достигшим к моменту совершения преступления воз-
раста четырнадцати лет 

D) к лицам, не достигшим к моменту рассмотрения уголовного дела 
судом возраста двадцати лет 

Е) к лицам, не достигшим к моменту совершения преступления воз-
раста восемнадцати лет 

248. Порядок производства по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних: 

А) производство по уголовному делу о преступлении, совершенном 
несовершеннолетним, осуществляется в особенном порядке 

В) производство по уголовному делу о преступлении, совершенном 
несовершеннолетним, осуществляется в общем порядке с особенностями, 
предусмотренными главой 49 УПК Российской Федерации 

С) производство по уголовному делу о преступлении, совершенном 
несовершеннолетним, осуществляется в общем порядке 

D) производство по уголовному делу о преступлении, совершенном 
несовершеннолетним, осуществляется в общем порядке с особенностями, 
предусмотренными главой 50 УПК Российской Федерации 

Е) производство по уголовному делу о преступлении, совершенном 
несовершеннолетними, осуществляется в особом порядке 

249. Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, участ-
вовавшего в совершении преступления вместе со взрослыми рассле-
дуется в одном производстве: 

А) уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, участвовав-
шего в совершении преступления вместе со взрослым, выделяется в от-
дельное производство и направляется в комиссию по правам ребенка 
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В) уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, участвовав-
шего в совершении преступления вместе со взрослым, выделяется в от-
дельное производство и тем самым прекращается 

С) уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, участвовав-
шего в совершении преступления вместе со взрослым, выделяется в от-
дельное производство 

D) уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, участвовав-
шего в совершении преступления вместе со взрослым, расследуется в 
обособленном уголовном деле 

Е) уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, участвовав-
шего в совершении преступления вместе со взрослым, расследуется в од-
ном уголовном деле 

250. Может ли быть удален несовершеннолетний подсудимый из 

зала судебного заседания: 

А) по ходатайству стороны, а также по собственной инициативе суд 

вправе принять решение об удалении несовершеннолетнего подсудимого 

из зала судебного заседания во время исследования обстоятельств, кото-

рые могут оказать на него положительное воздействие 

В) по ходатайству стороны, а также по собственной инициативе суд 

вправе принять решение об удалении несовершеннолетнего подсудимого 

из зала судебного заседания во время исследования обстоятельств, кото-

рые могут оказать на него отрицательное воздействие 

С) несовершеннолетний подсудимый из зала судебного заседания 

удаляется по причине нарушения порядка судебного заседания 

D) несовершеннолетний подсудимый из зала судебного заседания 

удален быть не может 

Е) несовершеннолетний подсудимый из зала судебного заседания 

удаляется и направляется комиссию по правам человека 

251. Может ли несовершеннолетний быть освобожден от уго-

ловной ответственности с применением принудительных мер воспи-

тательного воздействия: 

А) если при рассмотрении уголовного дела о преступлении неболь-

шой или средней тяжести будет установлено, что несовершеннолетний, 

совершивший это преступление, может быть исправлен без применения 

уголовного наказания, суд прекращает уголовного дело в отношении та-

кого несовершеннолетнего и применяет к нему принудительные меры 

воспитательного воздействия 

В) во всех случаях несовершеннолетнему за совершение преступле-

ния назначается наказание 



170 

С) во всех случаях несовершеннолетнему за совершение пре-

ступления назначаются принудительные меры воспитательного воз-

действия 

D) во всех случаях несовершеннолетнему за совершение престу-

пления назначаются принудительные меры медицинского характера 

Е) если при рассмотрении уголовного дела о преступлении не-

большой или средней тяжести будет установлено, что несовершенно-

летний, совершивший это преступление, может быть исправлен без 

применения уголовного наказания, суд прекращает уголовного дело в 

отношении такого несовершеннолетнего и не применяет к нему при-

нудительные меры воспитательного воздействия 

252. Может ли несовершеннолетний подсудимый быть осво-

божден от наказания с применением принудительных мер воспи-

тательного воздействия или направлением в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа органа управления 

образованием: 

А) такое решение принимает следователь, заканчивая расследо-

вание по делу 

В) суд не уполномочен принять такое решение 

С) прокурор решает такие вопросы в суде 

D) суд может принять такое решение 

Е) комиссия по правам ребенка принимает такое решение 

253. Принудительные меры медицинского характера приме-

няются: 

А) в отношении лица, совершившего преступление в состоянии 

сильного алкогольного или наркотического опьянения 

В) в отношении несовершеннолетнего, совершившего преступле-

ние в состоянии невменяемости или лица, у которого после соверше-

ния преступления наступило, делающее невозможным назначение или 

исполнение наказания 

С) в отношении лица, совершившего преступление в состоянии 

невменяемости или лица, у которого после совершения преступления 

наступило психическое расстройство, делающее невозможным назна-

чение или исполнение наказания 

D) в отношении лица, совершившего преступление в состоянии 

психического расстройства и депрессии 

Е) в отношении лица, совершившего преступление в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения 
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254. Является ли участие защитника по уголовным делам несо-
вершеннолетних обязательным: 

А) участие защитника по этим делам необязательно 
В) участие защитника по этим делам нецелесообразно 
С) участие защитника по этим делам обязательно 
D) участие защитника по этим делам зависит от прокурора 
Е) участие защитника по этим делам зависит от адвоката 

255. С какого момента защитник участвует в деле: 
А) с момента возбуждения уголовного дела 
В) с момента задержания данного лица в порядке ст. 91 УПК Рос-

сийской Федерации 
С) с момента проведения первого следственного действия 
D) с момента привлечения данного лица к уголовной ответственно-

сти 
Е) с момента вынесения постановления о назначении судебно-

психиатрической экспертизы 

256. Основания для производства о применении принудитель-
ных мер медицинского характера: 

А) принудительные меры медицинского характера назначаются в 
случае, когда психическое расстройство лица, связано с опасностью для 
него или других лиц, возможностью причинения им иного существенного 
вреда 

В) принудительные меры медицинского характера не назначаются в 
случае, когда психическое расстройство лица, связано с опасностью для 
него или других лиц, возможностью причинения им иного существенного 
вреда 

С) принудительные меры медицинского характера назначаются в 
случае, когда психическое расстройство лица, связано с опасностью для 
него или других лиц и невозможностью причинения им иного существен-
ного вреда 

D) эти обстоятельства не служат основанием для применения при-
нудительных мер медицинского характера 

Е) эти обстоятельства могут служит основанием для применения 
принудительных мер медицинского характера 

257. Кто принимает решение о помещении лица в психиатриче-
ский стационар: 

А) решение о помещении лица в психиатрический стационар при-
нимает дознаватель 
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В) решение о помещении лица в психиатрический стационар при-
нимается по ходатайству следователя с согласия руководителя следствен-
ного органа, а также дознавателя с согласия прокурора принимает суд 

С) решение о помещении лица в психиатрический стационар при-
нимает следователь 

D) решение о помещении лица в психиатрический стационар при-
нимает следственный судья 

Е) решение о помещении лица в психиатрический стационар при-
нимает адвокат 

258. Кем решаются вопросы о прекращении, изменении или 
продлении применения принудительной меры медицинского харак-
тера: 

А) вопросы о прекращении, изменении или продлении применения 
принудительной меры медицинского характера принимаются тем дозна-
вателем, который принял решение о ее применении 

В) вопросы о прекращении, изменении или продлении применения 
принудительной меры медицинского характера принимаются прокуро-
ром, вынесшим постановление о ее применении или судом по месту при-
менения этой меры 

С) вопросы о прекращении, изменении или продлении применения 
принудительной меры медицинского характера принимаются прокурором 
и судом, вынесшим постановление о ее применении или прокурором и 
судом по месту применения этой меры 

D) вопросы о прекращении, изменении или продлении применения 
принудительной меры медицинского характера принимаются судом, вы-
несшим постановление о ее применении или судом по месту применения 
этой меры 

Е) вопросы о прекращении, изменении или продлении применения 
принудительной меры медицинского характера принимаются тем следо-
вателем, который принял решение о ее применении 

259. Кто включен законодателем в категорию лиц, в отношении 
которых применяется особый порядок производства по уголовным 
делам: 

А) лица, обладающие дипломатической неприкосновенностью 
В) лауреаты государственных премий 
С) члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы, су-

дьи всех судов судебной системы Российской Федерации, Уполномочен-
ный по правам человека, Президент РФ, прекративший свои полномочия 
и кандидат в президенты, прокуроры, следователи, адвокаты, члены изби-
рательной комиссии с правом решающего голоса 
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D) участники Великой Отечественной войны 
Е) герои России, лица, награжденные правительственными на-

градами 

260. В чем выражаются особенности производства по уголов-
ным делам в отношении отдельных категорий лиц: 

А) уголовное дело возбуждается в заказном порядке 
В) уголовное дело возбуждается в частном порядке 
С) уголовное дело возбуждается в исключительном порядке 
D) уголовное дело возбуждается определенными должностными ли-

цами, указанными в законе в отношении перечисленных лиц на основа-
нии согласия Совета Федерации, заключения коллегии, состоящей из трех 
судей Верховного Суда Российской Федерации, Высшей квалификацион-
ной коллегии судей 

Е) уголовное дело возбуждается в обычном порядке 

261. Каковы особенности привлечения к уголовной ответствен-
ности и производства отдельных следственных действий в отноше-
нии отдельных категорий лиц: 

А) для привлечения к уголовной ответственности указанных лиц и 
производства отдельных следственных действий согласие соответствую-
щих должностных лиц не требуется 

В) привлечение к уголовной ответственности и производство от-
дельных следственных действий по уголовному делу в отношении пере-
численных лиц производится в частном порядке 

С) привлечение к уголовной ответственности и производство от-
дельных следственных действий по уголовному делу в отношении пере-
численных лиц производится в обычном порядке 

D) привлечение к уголовной ответственности и производство от-
дельных следственных действий по уголовному делу в отношении пере-
численных лиц производится в заказном порядке 

Е) для привлечения к уголовной ответственности указанных лиц и 
производства отдельных следственных действий необходимо согласие 
соответствующих должностных лиц 

262. Порядок направления уголовного дела в суд: 
А) в случае, когда уголовное дело было возбуждено либо привлече-

ние лица в качестве обвиняемого состоялось в порядке ст.448 УПК Рос-
сийской Федерации дело в отношении такого лица направляется в суд, 
которому оно подсудно 

В) в случае, когда уголовное дело было возбуждено либо привлече-
ние лица в качестве обвиняемого состоялось в порядке ст.448 УПК Рос-
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сийской Федерации дело в отношении такого лица направляется в суд, 
которому оно подследственно 

С) уголовное дело направляется в суд в общем порядке 
D) уголовное дело направляется в суд в частно-публичном порядке 
Е) уголовное дело направляется в суд в частном порядке 

263. Рассмотрение уголовного дела в отношении члена Совета 
Федерации, депутата Государственной думы, судьи федерального 
суда: 

А) уголовные дела в отношении члена Совета Федерации, депутата 
Государственной думы, судьи федерального суда по их ходатайству, заяв-
ленному до начала судебного слушания, рассматривается судами общей 
юрисдикции Российской Федерации 

В) уголовные дела в отношении члена Совета Федерации, депутата 
Государственной думы, судьи федерального суда по их ходатайству, заяв-
ленному до начала судебного разбирательства, рассматривается судами 
общей юрисдикции Российской Федерации 

С) уголовные дела в отношении члена Совета Федерации, депутата 
Государственной думы, судьи федерального суда по их ходатайству, заяв-
ленному до начала судебного разбирательства, рассматривается Верхов-
ным судом Российской Федерации 

D) уголовные дела в отношении указанных лиц не рассматривает тот 
суд, к подсудности которого законом отнесено данное дело 

Е) уголовные дела в отношении указанных лиц рассматривает тот 
суд, к подсудности которого законом отнесено данное дело 

264. Порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и 
органов дознания с соответствующими органами и должностными 
лицами иностранных государств, а также международными органи-
зациями: 

А) направление запроса о материально-правовой помощи 
В) направление запроса о правовой помощи 
С) порядок устанавливается судом 
D) направление материалов уголовного дела для осуществления со-

ответствующей защиты 
Е) направление материалов уголовного дела для осуществления 

уголовного преследования 

265. Кто направляет запрос о правовой помощи по уголовному 
делу при необходимости производства следственных действий на 
территории иностранного государства: 

А) потерпевший, его представитель 
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В) суд 
С) защитник 
D) прокурор 
Е) следователь, дознаватель 

266. Через кого направляется запрос: 
А) через пограничную службу 
В) через Председателя Правительства 
С) через Уполномоченного по правам человека Российской Федера-

ции 
D) через Верховный суд Российской Федерации, Генерального про-

курора Российской Федерации, Министерство юстиции Российской Фе-
дерации, Министерство иностранных дел Российской Федерации и Ми-
нистерство внутренних дел Российской Федерации 

Е) через ФСБ Российской Федерации 

267. Как происходит выдача лица для уголовного преследова-
ния или исполнения приговора: 

А) выдача происходит на основании международного договора Рос-
сийской Федерации с иностранным государством, а также выдача проис-
ходит по письменному обязательству Генерального прокурора Россий-
ской Федерации иностранному государству на принципе взаимности в 
соответствии с законодательством обеих государств 

В) выдача не происходит на основании международного договора 
Российской Федерации с иностранным государством, а также выдача 
происходит по письменному обязательству Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации иностранному государству на принципе взаимности в 
соответствии с законодательством обеих государств 

С) выдача происходит на основе непосредственной договоренности 
судей двух государств, в подсудности которых находится уголовное дело 

D) выдача происходит на основе непосредственной договоренности 
прокуроров двух государств, в компетенции которых находится уголов-
ное дело 

Е) выдача происходит на основе непосредственной договоренности 
следователей двух государств, в компетенции которых находится уголов-
ное дело 

268. Процедура передачи лица, осужденного к лишению свобо-
ды, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого 
он является: 

А) экстрадирован может быть гражданин Российской Федерации 
или иностранного государства по его просьбе для отбывания наказания на 
территории России или иностранного государства 
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В) экстрадировано может быть лицо, не осужденное судом Россий-
ской Федерации к лишению свободы для отбывания наказания в государ-
стве, гражданином которого оно является, экстрадирован может быть 
гражданин Российской Федерации, осужденный судом иностранного го-
сударства к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания в 
Российской Федерации 

С) не может быть экстрадирован гражданин Российской Федерации, 
осужденный судом иностранного государства к лишению свободы для 
дальнейшего отбывания наказания в Российской Федерации 

D) экстрадировано может быть лицо, осужденное судом Российской 
Федерации к лишению свободы для отбывания наказания в государстве, 
гражданином которого оно является, экстрадирован может быть гражда-
нин Российской Федерации, осужденный судом иностранного государст-
ва к лишению свободы для отбывания наказания в Российской Федерации 

Е) процедура передачи лица, осужденного к лишению свободы, для 
отбывания наказания в государстве, гражданином которого он является 
происходит в обычном режиме 



177 

ОТВЕТЫ К ТЕСТАМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС» 

1) В. 

2) Е. 

3) D. 

4) C. 

5) E. 

6) D. 

7) C. 

8) B. 

9) A. 

10) D. 

11) E. 

12) A. 

13) D. 

14) B. 

15) C. 

16) E. 

17) B. 

18) D. 

19) E. 

20) D. 

21) B. 

22) E. 

23) C. 

24) B. 

25) A. 

26) E. 

27) D. 

28) C. 

29) C. 

30) B. 

31) D. 

32) С. 

33) E. 

34) B. 

35) D. 

36) A. 

37) D. 

38) E. 

39) B. 

40) D. 

41) C. 

42) E. 

43) A. 

44) B. 

45) D. 

46) C. 

47) E. 

48) B. 

49) D. 

50) E. 

51) C. 

52) B. 

53) C. 

54) A. 

55) D. 

56) E. 

57) B. 

58) C. 

59) D. 

60) A. 

61) C. 

62) B. 

63) D. 

64) E. 

65) C. 

66) B. 

67) E. 

68) B. 

69) C. 

70) D. 

71) C. 

72) A. 

73) B. 

74) C. 

75) E. 

76) D. 

77) B. 

78) D. 

79) E. 

80) C. 

81) C. 

82) E. 

83) A. 

84) B. 

85) D. 

86) C. 

87) B. 

88) D. 

89) C. 

90) E. 

91) A. 

92) B. 

93) C. 

94) D. 

95) E. 

96) C. 

97) D. 

98) A. 

99) D. 

100) C. 

101) B. 

102) C. 

103) D. 

104) E. 

105) C. 

106) B. 

107) D. 

108) A. 

109) E. 

110) C. 

111) A. 

112) B. 

113) D. 

114) E. 

115) B. 

116) D. 

117) D. 

118) A. 

119) B. 

120) C. 

121) B. 

122) C. 

123) A. 

124) C. 

125) D. 

126) B. 

127) B. 

128) C. 

129) E. 

130) C. 



178 

131) A. 

132) D. 

133) D. 

134) B. 

135) C. 

136) A. 

137) E. 

138) B. 

139) C. 

140) C. 

141) A. 

142) B. 

143) D. 

144) E. 

145) C. 

146) D. 

147) C. 

148) B. 

149) D. 

150) A. 

151) D. 

152) C. 

153) B. 

154) D. 

155) D. 

156) A. 

157) E. 

158) C. 

159) B. 

160) D. 

161) A. 

162) C. 

163) E. 

164) D. 

165) A. 

166) E. 

167) B. 

168) B. 

169) D. 

170) C. 

171) D. 

172) C. 

173) A. 

174) B. 

175) E. 

176) C. 

177) E. 

178) B. 

179) A. 

180) C. 

181) E. 

182) C. 

183) B. 

184) E. 

185) D. 

186) A. 

187) B. 

188) D. 

189) E. 

190) C. 

191) D. 

192) A. 

193) D. 

194) B. 

195) D. 

196) E. 

197) C. 

198) A. 

199) B. 

200) E. 

201) C. 

202) D. 

203) C. 

204) A. 

205) B. 

206) C. 

207) E. 

208) D. 

209) C. 

210) E. 

211) B. 

212) A. 

213) D. 

214) C. 

215) B. 

216) D. 

217) E. 

218) B. 

219) E. 

220) C. 

221) A. 

222) B. 

223) D. 

224) C. 

225) E. 

226) A. 

227) D. 

228) C. 

229) D. 

230) E. 

231) D. 

232) C. 

233) D. 

234) A. 

235) C. 

236) D. 

237) B. 

238) E. 

239) B. 

240) C. 

241) D. 

242) A. 

243) B. 

244) D. 

245) C. 

246) A. 

247) E. 

248) D. 

249) C. 

250) B. 

251) A. 

252) C. 

253) D. 

254) C. 

255) E. 

256) A. 

257) B. 

258) D. 

259) C. 

260) D. 

261) E. 

262) A. 

263) C. 

264) B. 

265) E. 

266) D. 

267) A. 

268) D. 
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http://212.193.41.150/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=NIKA&P21DBN=NIKA&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://212.193.41.150/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=NIKA&P21DBN=NIKA&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (СИЛАБУС) 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КРИМИНАЛИСТИКА» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цели изучения дисциплины: 

-  формирование у студентов исходных теоретических знаний, об-

щего системного представления о криминалистике, ее основных понятиях 

и категориях; 

- получение обучаемыми компетенций, связанных с использовани-

ем криминалистических средств, тактических приемов и методов в рас-

крытии, расследовании и предотвращении преступлений. 

При этом обучение ориентировано на формирование у студентов 

исходных теоретических знаний, общего системного представления о 

криминалистике, ее основных понятиях и категориях. Основное внимание 

уделяется прикладным аспектам криминалистики, ее практическим воз-

можностям. 

Преподавание курса направлено на обучение приемам и методам 

практического использования полученных знаний в дальнейшей практи-

ческой деятельности. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины. 

Поставленные цели освоения дисциплины «Криминалистика» кон-

кретизируется путем решения в процессе обучения частных задач. 

Во-первых, такой задачей является практическое освоение кримина-

листических средств и методов, используемых в раскрытии и расследова-

нии преступлений. В этой связи необходимо показать ведущую роль кри-

миналистики в работе с информацией о событии преступления. Студент 

должен усвоить, что знание криминалистики и умелое использование ее 

возможностей является непременным условием профессиональной подго-

товки работников правоохранительных органов, осуществляющих борьбу 

с преступностью. 

Вторая, не менее ответственная задача криминалистической подго-

товки состоит в том, чтобы научить студентов правильно распознавать по 

следам и другим последствиям преступления личность и характер дейст-

вий преступника, умело использовать криминалистически значимую ин-

формацию в его розыске и установлении состава преступления. 

Третья задача – овладение тактическими приемами производства 

следственного осмотра, обыска, допроса, иных следственных действий, а 

также методикой расследования отдельных видов преступлений. 



189 

1.3. В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 
формируются следующие общекультурные / общепрофессиональные 
компетенции (элементы компетенций). 

Усвоение отправных положений данного курса образует фундамент 
профессиональной подготовки специалистов для органов внутренних дел, 
прокуратуры, судов и других правоохранительных органов. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие ком-
петенции: 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обла-
дает достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанно-
сти, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 
(ОК-3); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, ува-
жительно относится к праву и закону (ОК-6); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства (ОК-7); 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на ос-
нове развитого правосознания, правового мышления и правовой куль-
туры (ПК-2); 

- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 
права (ПК-3); 

- способен принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом (ПК-4); 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной дея-
тельности (ПК-5); 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и об-
стоятельства (ПК-6); 

- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государст-
ва (ПК-8); 

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и за-
щищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступ-
ления и иные правонарушения (ПК-10); 

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выяв-
лять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 
(ПК-11); 
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  - способен правильно и полно отражать результаты профессио-
нальной деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

  - способен толковать различные правовые акты (ПК-15). 
Наименование в соответствии с ФГОС ВПО. 
 
1.4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- технико-криминалистические средства и методы, тактику произ-

водства следственных действий; 
- формы и методы организации раскрытия и расследования преступ-

лений; 
- методики раскрытия и расследования преступлений отдельных ви-

дов и групп. 
Уметь: 
- применять технико-криминалистические средства и методы; 
- правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назна-

чении судебных экспертиз и предварительных исследований; 
- анализировать и правильно оценивать содержание заключений 

эксперта (специалиста); 
- использовать тактические приемы при производстве следственных 

действий и тактических операций; 
- выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступ-

лений; 
Владеть: 
- навыками применения технико-криминалистических средств и ме-

тодов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказа-
тельств. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП. 

 
2.1. Цикл (раздел) ООП, к которому относится данная дисцип-

лина (модуль). 
Связь с другими частями ООП (дисциплинами, модулями, практи-

ками). Требования к «выходным» знаниям, умениям и готовностям обу-
чающегося, необходимым для освоения данной дисциплины и приобре-
тенных в результате освоения предшествующих дисциплин (модулей), 
практик. 

При освоении данной дисциплины необходимы умения и готовность 
(«входные» знания) обучающегося по дисциплинам 1-13, указанных в 
Таблице 1. Дисциплины 10-17 относятся к группе «входных» знаний, вме-
сте с тем определенная их часть изучается параллельно с данной дисцип-
линой («входные-параллельные» знания). Дисциплины 15-17 взаимосвя-
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заны с данной дисциплиной, они изучаются параллельно. Теоретическими 
дисциплинами и практиками, для которых освоение данной дисциплины 
необходимо как предшествующее являются: 18-20. 

 
2.2. Таблица 1 
 

№ Название дисциплины Семестр 
Место дисциплины 
в структуре ООП 

1. История государства и права 
России 

1-2 Б3.Б2. 

2. История государства и права 
зарубежных стран 

1-2 Б3. Б3. 

3. Правоохранительные органы 1 Б3.В.ОД.1 

4. Профессиональная этика 2 Б1.Б3 

5. Экономика 2 Б1.Б4. 

6. Информационные технологии в 
юридической деятельности 

2 Б2.Б1. 

7. Уголовное право 3-6 Б3.Б10. 

8. Философия 3 Б1.Б5 

9. Преступления против собствен-
ности 

3 Б3.В.ДВ.3. 2 

10. Уголовный процесс 4-5 Б3.Б12. 

11. Доказательственное право 4 Б3.В.ДВ.4. 4 

12. Проблемы и профилактика кор-
рупции 

4 ФТД.3 

13. Судебная медицина 5 Б3.В.ОД.5. П.4. 

14. Криминалистика 6-7 Б3. Б18. 

15. Судебная психиатрия 6 Б3.В.ОД.6. П.4. 

16. Основы розыскной работы 6 Б3.В.ДВ. 3 

17. Криминология 7 Б3.В.ОД.9 

18. Борьба с наркопреступностью 8 Б3.В.ДВ.2. 2 

19. Учебная практика 4 Б5.У.1 

20. Производственная практика 6 Б5.П.1 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
Объем дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц, всего 

216 часов, из которых: лекции 42 час., практические занятия 20 час., ла-
бораторные работы 10 час., КСР 18 час., всего часов аудиторной нагруз-
ки 90 час., в том числе в всего часов в интерактивной форме 90 час., са-
мостоятельная работа 126 час. 
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Зачет – 6 семестр. 
Экзамен – 7 семестр. 
 
3.1. Структура и содержание теоретической части курса. 
Содержание теоретической части курса разбивается на разделы, 

темы. 
 
Раздел 1. Общие положения криминалистики (4 / 2 час.) – через 

косую черту указываются часы по очной / заочной форме обучения. 
 
Тема 1. История и методология криминалистики (2 / 2 час.) 
Роль выдающихся ученых-криминалистов в становление и развитие 

криминалистики. Периодизация развития криминалистики. Накопление 
эмпирического материала как предпосылка для систематизации и теоре-
тических разработок криминалистики. История организации и деятельно-
сти криминалистических учреждений в советское время. Научно-
криминалистические подразделения России современного периода. Кри-
миналистика Германии, Франции, Англии, Италии, США и влияние пра-
вовых школ на ее развитие в этих странах. 

Современные представления об объекте и предмете криминалисти-
ки. Социальная функция и природа криминалистики. Ее место в системе 
научного знания. Закономерности объективной действительности, опре-
деляющие содержание современной криминалистики и предмет ее позна-
ния. Источники формирования криминалистических знаний. 

Понятие, значение и классификация методов криминалистики. Со-
отношение методов науки криминалистики с методами практической 
правоохранительной деятельности. Специальные методы других наук в 
криминалистической практике по собиранию, исследованию и использо-
ванию криминалистически значимой информации в раскрытии и рассле-
довании преступлений. 

Система (структура) криминалистики. Современное состояние об-
щей теории криминалистики, её структуры и функций. Соотношение об-
щей теории криминалистики с частными криминалистическими учения-
ми. Принципы и язык криминалистики. Связь криминалистики с другими 
науками и с практической правоохранительной деятельностью. Общая и 
специальные задачи криминалистики на современном этапе, их содержа-
ние и соотношение. 

 
Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика (2 / 

0 час.) 
Понятие и естественнонаучные основы криминалистической иден-

тификации. Система категорий, понятий и принципов криминалистиче-
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ской идентификации. Субъекты, объекты, виды и формы криминалисти-
ческой идентификации. Понятие идентификационных признаков и 
свойств индивидуальности объектов, их классификация. Значение крими-
налистической идентификации в раскрытии и расследовании преступле-
ний. 

Методика и структура идентификационных исследований объектов, 
вовлеченных в сферу раскрытия и расследования преступлений. Установ-
ление групповой принадлежности и тождества в процессе идентифика-
ции. Возможности применения статистических, математических методов 
и компьютерных технологий в решении идентификационных и диагно-
стических задач. 

Теория криминалистической диагностики, ее становление и научные 
основы. Понятие диагностических задач, их практическое значение и ме-
тоды решения. Основы теории криминалистического прогнозирования. 
Понятие криминалистических прогнозов и их классификация. Соотноше-
ние криминалистической диагностики и криминалистического прогнози-
рования. 

 
Раздел 2. Криминалистическая техника (14 / 4 час.). 
 
Тема 3. Общие положения криминалистической техники (2 / 2 

час.) 
Понятие, система и правовые основания применения средств кри-

миналистической техники. Криминалистическая техника. Понятие. Эле-
менты системы криминалистической техники. Группы технико-
криминалистических средств, приемов и методов. Частные классифика-
ции. Задачи, разрешаемые с применением технико-криминалистических 
средств и методов. Субъекты применения криминалистической техники. 
Правовые основания применения средств криминалистической техники. 
Требования к получаемым результатам. Научность, обоснованность, дос-
товерность, воспроизводимость, точность, надежность, безопасность, эф-
фективность применения криминалистической техники. 

Технико-криминалистические средства и методы, применяемые при 
собирании вещественных доказательств. Технические средства для обна-
ружения. Средства освещения. Оптические приборы. Ультрафиолетовые 
осветители. Металлоискатели. Технические средства для фиксации. Фор-
мы фиксации. Консервирование. Технические средства изъятия объектов 
и микрообъектов. Унифицированный следственный чемодан. 

Методы и средства предварительного и экспертного исследования 
вещественных доказательств. Общеэкспертные методы исследования 
(анализа изображений, морфологического анализа, анализа состава, ана-
лиза структуры, изучения физических, химических и других свойств). 
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Оптическая микроскопия. Метод светлого поля в проходящем (отражен-
ном) свете. Метод темного поля в проходящем (отраженном) свете. Поля-
ризационная, люминесцентная, флуоресцентная, ультрафиолетовая, ин-
фракрасная, стереоскопическая, сравнительная микроскопия. Телевизи-
онная, электронная, просвечивающая, растровая микроскопия. Методы 
элементного состава. Эмиссионный спектральный анализ. Лазерный мик-
роспектральный анализ. Рентгеноспектральный анализ. Атомно-
абсорбционный анализ. Молекулярный анализ. Химико-аналитические 
методы. Микрокристаллоскопия. Молекулярная спектроскопия (ИК, УФ 
и в видимой областях спектра) и хроматография (газовая и жидкостная). 

Понятие фиксации доказательственной информации. 
Информационная сущность фиксации. Объекты запечатления. 
Общая характеристика форм, методов и средств фиксации доказа-

тельственной информации. Вербальная (словесная) (протоколирование, 
звукозапись), графическая (схемы, планы), предметная (изъятие предмета 
в натуре, копирование и получение слепков и оттисков, предметное моде-
лирование внешнего облика человека, реконструкция как прием предмет-
ной фиксации, получение образцов для сравнительного исследования как 
прием предметной фиксации), наглядно-образная (фотографирование, 
киносъемка, видеосъемка) формы фиксации. Процессуальный порядок, 
формы и способы фиксации доказательств. Группы ТС-фиксации. Разви-
тие средств и приемов фиксации доказательств. Расширение круга фикси-
руемых объектов. 

 
Тема 4. Криминалистическая фотография и видеозапись (2 / 2 

час.) 
Понятие криминалистической фотографии, ее значение в следствен-

ной и экспертной практике. Запечатлевающие и исследовательские спосо-
бы криминалистической фотографии. 

Методы судебно-следственной фотографии. Панорамная фотосъем-
ка (линейная, круговая). Стереоскопическая, измерительная (масштабная 
и метрическая), крупномасштабная, репродукционная, опознавательная 
(сигналетическая) фотосъемка. 

Частные приемы фотографирования. Ориентирующая, обзорная, уз-
ловая и детальная фотосъемка. 

Виды фотосъемок и особенность фотографирования криминалисти-
ческих объектов. Фотосъемка места происшествия. 

Фотосъемка при обыске. Фотосъемка в следственном эксперименте. 
Фотосъемка живых лиц. Фотосъемка трупов. Фотосъемка документов. 
Фотосъемка следов и вещественных документов. Фотосъемка следов рук. 
Фотосъемка следов ног (обуви) и транспортных средств. Фотосъемка сле-
дов орудий взлома и инструментов. 
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Судебно-экспертная фотография. Установка для микрофотографи-
рования. Сравнительный микроскоп. Фотосъемка в косопадающем свете. 
Фотографические методы изменения контрастов. 

Процессуальное оформление применения криминалистической фо-
тографии. 

Видеозапись как средство фиксации криминалистически значимой 
информации. Преимущества криминалистической видеозаписи. Приемы, 
используемые при видеозаписи. 

Современная видеотехника, используемая в следственной практике. 
Видеокамера. Объективы видеокамеры. Видеомагнитофон. Плейер. Мо-
нитор. Телевизор. 

Применение видеозаписи при производстве следственных действий. 
Видеозапись при следственном осмотре места происшествия. Видеоза-
пись при следственном эксперименте. Видеозапись при проверке показа-
ний на месте. Видеозапись при допросе. Видеозапись при предъявлении 
для опознания. Видеозапись при эксгумации. 

Видеозапись как документ или вещественное доказательство. Ви-
деотеки криминалистических учетов. Основания для оперативно-
розыскных мероприятий с применением видеосъемки. Установление дос-
товерности данных, содержащихся в видеоматериалах. Видеофоноскопи-
ческая экспертиза. 

 
Тема 5. Криминалистическое исследование следов (трасология) 

(2 / 2 час.). 
Общие положения трасологии. Классификация следов, их кримина-

листическое значение. Понятие и система трасологии. Классификация 
следов и признаков. Динамические и статические, объемные и поверхно-
стные (наслоения и отслоения), локального и периферического воздейст-
вия следы. Видимые, плохоразличимые и невидимые следы. Обнаруже-
ние, изъятие, упаковка следов. 

Следы человека (антропоскопия). Следы рук. Дактилоскопия. Типы 
папиллярных узоров. Частные признаки папиллярных узоров. Идентифи-
кация по следу пальца. Следы перчаток. Способы выявления следов па-
пиллярных узоров. 

Следы ног. Части подошвы и стопы человека. Антропометрические 
исследования. Идентификация подошвы по следу обуви. Дорожка следов 
ног. Обнаружение, изъятие, упаковка следов. 

Следы зубов. Следы надкуса, откуса. Общие и частные признаки 
зубного аппарата. 

Следы ногтей. Фотографирование. Описание в протоколе. 
Прочие следы тела человека. Следы губ, носа, лба и др. Следы оде-

жды. Следы крови. Лужи. Следы от капель. Брызги. Потеки. Помарки. 
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Следы орудий взлома, инструментов. Механоскопия. Классифика-
ция по применению и способу воздействия. Режущие, рубящие, долбеж-
ные, пилящие, сверлильные орудия взлома. Газо- и электроаппараты. 
Анализ следов на месте происшествия. Совмещение трасс. Отождествле-
ние орудия по следам взлома. 

Следы производственных механизмов. Установление общего источ-
ника происхождения. Признаки технологического процесса. 

Следы-предметы. Замки и запирающие устройства. Изделия массо-
вого производства. Части (фрагменты) объекта. Отпирание. Взлом. Пре-
дохранительные устройства-пломбы. Вопросы, поставленные эксперту на 
разрешение. 

Установление целого по частям. Обнаружение и изъятие на месте 
происшествия частей предмета. Вопросы, поставленные эксперту на раз-
решение. 

Следы транспортных средств. Следы и признаки ходовой части. 
Ширина колеи. Отождествление протектора колеса по его следу. Опреде-
ление направления движения технических средств. Отделившиеся детали 
и части. Следы контактного взаимодействия. Осмотр автомобиля. 

 

Тема 7. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ, взрывных устройств и следов их применения 

(криминалистическое оружиеведение и взрывоведение) (2 / 2 час.). 

Понятие судебной баллистики и ее значение для расследования пре-

ступлений. Понятие и объекты судебной баллистики. Идентификацион-

ные и диагностические задачи. Значение для судебной баллистики рас-

следования преступлений. 

Криминалистическое исследование оружия. Классификация ручного 

огнестрельного оружия. Боевое, охотничье, учебно-спортивное, крими-

нальное оружие. Виды криминального оружия. Обнаружение, изъятие и 

упаковка оружия. Задачи, решаемые при исследовании ручного огне-

стрельного оружия. 

Криминалистическое исследование патронов. Криминалистическое 

исследование патронов и их отдельных частей (выстреленных снарядов и 

стреляных гильз). Объекты исследования. Устройство патронов. Обозна-

чения на шляпках гильз патронов. Патроны к системам нарезного оружия. 

Охотничьи патроны. Патроны-заменители. Задачи, решаемые при иссле-

довании боеприпасов к ручному огнестрельному оружию. Стреляные пу-

ли. Следственный осмотр пули. Стреляные гильзы. Идентификация по 

стреляной гильзе. 
Криминалистическое исследование следов выстрела. Основные сле-

ды выстрела. Дополнительные следы. Основные задачи, решаемые при 
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исследовании следов выстрела. Определение дистанции выстрела. Иссле-
дование продуктов выстрела на руках и лице стрелявшего. 

Взрывные устройств и следы их применения. Понятие, классифика-
ция и устройство взрывных устройств. Основные взрывные вещества. 
Обнаружение, фиксация, упаковка обнаруженных объектов. Задачи, ре-
шаемые при взрывотехнической экспертизе. 

Криминалистическое исследование холодного оружия и следов его 
применения. Понятие холодного оружия. Классификация холодного ору-
жия. Вопросы, представленные эксперту на разрешение. 

 
Тема 8. Криминалистическое исследование документов (крими-

налистическая документология) (2 / 0 час.). 
Общие положения. Понятие. Классификация документов. Реквизи-

ты. Подлинный, подложный, действительный, недействительный доку-
менты. 

Судебное почерковедение. Смысловая и графическая сторона. По-
черк. Выработанность почерка. Размер и наклон букв. Связность, разгон и 
сложность почерка. Интенсивность нажимов. Направления, соотношения 
и локализация движений. Подпись. 

Подготовка почерковедческой экспертизы. Свободные и экспери-

ментальные образцы. 

Методика судебно-почерковедческой экспертизы. Стадии. Частные 

признаки почерка. 

Судебное автороведение. Предмет и задачи автороведческой экспер-

тизы. Семантические признаки. Стилистические признаки. Грамматиче-

ские признаки. Топографические признаки. Мелкие привычки письмен-

ной речи. 

Понятия и задачи технико-криминалистического исследования до-

кументов. Исследование бланков документов. Высокая печать. Орловская 

печать. Глубокая и плоская печать. Реквизиты. Способы и признаки под-

делки бланков. Вопросы, решаемые экспертизой. 

Исследование машинописных текстов. Шаг главного механизма. 

Величина строчных интервалов. Комплект знаков на клавиатуре. Харак-

теристика шрифта. Частные признаки. Признаки, характеризующие ис-

пользуемые принтеры. Вопросы, решаемые экспертным путем. 

Исследование оттисков печатей и штампов. Вопросы, решаемые 

экспертным путем. Фотополимерный способ. Лазерное гравирование. 

Использование фрезерования. Терминальное запекание. 

Исследование частично измененных документов. Дописка. Подчи-

стка. Травление. Замена фотокарточек. Замена частей (листов) документа. 

Подделка подписей документа. 
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Установление скрытой информации. Разорванные, сожженные, за-
литые или замазанные красителями документы, угасшие или выцветшие 
тексты. Задачи, решаемые экспертным путем. 

 
Тема 9. Криминалистическое исследование внешних признаков 

человека (криминалистическая габитоскопия) (2 / 0 час.). 
Общие положения криминалистического отождествления личности 

по признакам внешности. Криминалистическая габитоскопия. Классифи-
кация внешних признаков человека. 

Идентифицируемое лицо. Идентифицирующие признаки. 
Методика описания признаков внешности человека (метод словес-

ного портрета). Правила описания по методу словесного портрета. Прин-
ципы. Схема описания по методу словесного портрета. Основные элемен-
ты внешности. 

Методы и средства собирания информации о внешних признаках 
человека. Объективные источники. Субъективные представления. Спосо-
бы фиксации. Словесное описание. Материально-фиксированное изобра-
жение. Факторы, влияющие на восприятие. Виды субъективных портре-
тов. 

Криминалистическая портретная экспертиза. Подвиды криминали-
стической портретной экспертизы. Объекты для сравнительного исследо-
вания. Методика проводимого исследования. 

 
Тема 10. Криминалистическая регистрация (2 / 0 час.). 
Понятие, содержание и правовые основы криминалистической реги-

страции. Актуально криминалистически значимая информация. Потенци-
ально криминалистически значимая информация. 

Система криминалистической регистрации. Способы, фиксирующие 
информацию. Информационно-поисковый язык. Тезаурус. Особенности 
объектов различных видов учетов. Местные, региональные, центральные 
учеты. 

Оперативно-справочные учеты, их организация и использование в 
раскрытии и расследовании преступлений. Алфавитно-
дактилоскопический учет. Учет лиц по признакам внешности, правона-
рушений и преступлений, совершенных иностранцами и ЛБГ, антиква-
риата и культурных ценностей, нарезного огнестрельного оружия, доку-
ментов и номерных вещей, разыскиваемого и бесхозного автотранспорта. 

Криминалистические учеты. Учет лиц по способу совершения пре-
ступления, пропавших без вести, неопознанных трупов, неизвестных 
больных и детей. Следотека. Пулегильзотека. Учет поддельных денежных 
знаков и ценных бумаг, учет поддельных документов, изготовленных по-
лиграфическим способом, фонотеки голоса и речи. 
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Справочно-вспомогательные учеты. Коллекция огнестрельного и 
холодного оружия, боеприпасов. Коллекция следов орудий взлома и ин-
струментов. Коллекции деталей, частей изделий (подошвы обуви, фарное 
стекло, протекторы шин). Коллекции веществ и материалов. Атласы спек-
тров, хроматограмм, рентгенограмм. Каталоги. 

 
Раздел 3. Криминалистическая тактика (14 / 6 час.). 

 

Тема 11. Общие положения криминалистической тактики (2 / 2 

час.) 

Понятие и содержание криминалистической тактики. Связь крими-

налистической тактики с другими частями науки криминалистики. Сис-

тема криминалистической тактики. Тактика отдельных следственных дей-

ствий как основная часть этого раздела криминалистики. 

Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Классифи-

кация приемов с точки зрения их правовой регламентации. Требования, 

предъявляемые к тактико-криминалистическим приемам. Сочетание эф-

фективности и строгого соответствия требованиям законности как основ-

ной критерий эффективности тактического приема. Критерии допустимо-

сти тактических приемов. 

Проблема использования методов психологического воздействия на 

участников предварительного расследования. 

Тенденции развития криминалистической тактики. 

 

Тема 12. Тактика осмотра места происшествия и других видов 

следственного осмотра (2 / 2 час.). 

Понятие и сущность следственного осмотра. Его значение в раскры-

тии и расследовании преступлений. Цели осмотра. Его виды. Основания 

производства осмотра. Процессуальный порядок производства осмотра. 

Общие положения тактики следственного осмотра. 

Понятие, сущность и задачи осмотра места происшествия. Объек-

тивный и субъективный методы осмотра. Способы осмотра места проис-

шествия. 
Этапы и стадии осмотра места происшествия. Работа следователя на 

каждом из этапов. Подготовка к осмотру места происшествия. Сочетание 
осмотра с оперативно- розыскными мероприятиями на месте происшест-
вия. Участие специалиста в осмотре. Технические средства, применяемые 
при осмотре. 

Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. Требо-
вания, предъявляемые к протоколу осмотра места происшествия. 

Тактические особенности других видов осмотра. 
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Освидетельствование как особый вид следственного осмотра. Его 
отличие от судебно-медицинского освидетельствования. Проблема при-
менения вспомогательных средств фиксации при производстве осмотра и 
освидетельствования. 

 

Тема 13. Тактика допроса и очной ставки (2 / 2 час.). 

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

очной ставки в раскрытии и расследовании преступлений. Основания и 

процессуальный порядок производства допроса и очной ставки. 

Общие положения тактики допроса. Стадии допроса. Понятие пси-

хологического контакта следователя с допрашиваемым. Значение уста-

новления психологического контакта для достижения целей допроса, так-

тические приемы, направленные на установление контакта. 

Подготовка к допросу. Технические средства, используемые при до-

просе. Планирование допроса. 

Тактические особенности допроса подозреваемых и обвиняемых 

(допрос в условиях конфликтной ситуации). Приемы установления ви-

новной осведомленности допрашиваемого, не желающего давать правди-

вые показания. 

Тактические приемы допроса свидетелей и потерпевших (допрос в 

условиях бесконфликтной ситуации). 

Особенности тактики допроса несовершеннолетних. 

Фиксация хода и результатов допроса. Требования, предъявляемые к 

протоколу допроса. Допрос с применением звуко- или видеозаписи. 

Подготовка и организация очной ставки. Цели и задачи очной став-

ки. Проблема обеспечения безопасности участников, тактические приемы, 

направленные на нейтрализацию негативного воздействия. Особенности 

фиксации хода и результатов очной ставки. 

 
Тема 14. Тактика обыска и выемки (2 / 0 час.). 
Общие положения тактики обыска. Психологические основы так-

тики обыска. Подготовка к обыску. План проведения обыска. Пред-
варительное ознакомление с объектом обыска, организация его охраны. 

Тактическое обеспечение обыска. Использование научно-тех-
нических средств. Особенности тактики обыска в помещении и на мест-
ности. Личный обыск. Тактика одновременного обыска у соучастников 
преступления. 

Фиксация хода и результатов обыска. 
Основания, порядок и общие положения тактики производства вы-

емки.  Подготовка к производству выемки. Тактическое обеспечение вы-
емки. Использование научно-технических средств и помощи специали-
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стов. Особенности тактики производства выемки отдельных предметов и 
документов. Фиксация хода и результатов производства выемки. 

 

Тема 15. Тактика предъявления для опознания (2 / 0 час.). 

Понятие и сущность предъявления для опознания. Значение этого 

следственного действия в раскрытии и расследовании преступлений. Ви-

ды предъявления для опознания. Основания и процессуальный порядок 

предъявления для опознания. Особенности предъявления для познания в 

условиях, когда опознаваемый не видит опознающего. 

Подготовка к предъявлению для опознания. Требования, предъяв-

ляемые к подбору статистов. 

Тактические приемы предъявления для опознания людей. Проблема 

повторного опознания. 

Тактические особенности других видов предъявления для опозна-

ния. Предъявление для опознания по фотоизображениям. 

Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. Оценка 

результатов этого следственного действия. 

 

Тема 16. Тактика проверки показаний на месте и следственного 

эксперимента (2 / 0 час.). 

Понятие и сущность проверки показаний на месте. Значение этого 

следственного действия в раскрытии и расследовании преступлений. Це-

ли проверки показаний на месте. 

Основания и процессуальный порядок производства проверки пока-

заний на месте. Подготовка к производству данного следственного дейст-

вия. Обеспечение безопасности участников и предотвращение побегов 

лиц, находящихся под стражей. Тактические приемы проведения этого 

следственного действия. Тактический прием «объяснение с упреждени-

ем». 

Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте и их 

оценка. Сочетание элементов допроса и осмотра в протоколе следствен-

ного действия. 

Понятие следственного эксперимента, его сущность и значение в 

раскрытии и расследовании преступления. Его цели. Виды следственного 

эксперимента. Основания и процессуальный порядок производства след-

ственного эксперимента. 

Подготовка к следственному эксперименту. Проблема обеспечения 

безопасности участников и предотвращения побегов лиц, находящихся 

под стражей. Реконструкция обстановки и материальных объектов как 

важнейший элемент подготовки следственного эксперимента. 



202 

Общие положения тактики следственного эксперимента. Производ-
ства нескольких опытов, изменение условий эксперимента, учет возмож-
ных отклонений. 

Фиксация хода и результатов следственного эксперимента, оценка 
их доказательственного значения. Использование результатов следствен-
ного эксперимента при производстве иных следственных действий. 

 
Тема 17. Использование специальных познаний в расследовании 

преступлений (2 / 2 час.). 
Понятие специальных познаний, формы использования специаль-

ных познаний в уголовном процессе. Требования, предъявляемые к лицу, 
привлекаемому в качестве специалиста. Организация вызова специалиста 
для участия в следственных действиях. 

Участие специалиста в производстве следственных действий. 
Участие специалиста в производстве следственного осмотра и освиде-
тельствования. Участие специалиста в производстве следственного 
эксперимента. 

Основания и процессуальный порядок получения образцов для 
сравнительного исследования и назначения экспертиз. 

Понятие образцов для сравнительного исследования. Виды образ-
цов. Требования, предъявляемые к образцам для сравнительного исследо-
вания – законность, несомненность происхождения, достаточность, ре-
презентативность. 

Подготовка к получению образцов. 
Общие положения тактики этого следственного действия. Участие 

специалиста в получении образцов для сравнительного исследования. 
Фиксация хода и результатов получения образцов. 
Понятие и виды судебных экспертиз. Проблема классификации 

криминалистических экспертиз. Основания и процессуальный порядок 
назначения судебной экспертизы. Обязательные случаи назначения су-
дебных экспертиз. 

Организация судебной экспертизы в России. Система экспертных 
учреждений. 

Подготовка экспертизы и ее назначение. Содержание постановления 
о назначении экспертизы. 

Процесс экспертного исследования. Его стадии. Работа эксперта на 
различных стадиях исследования. 

Содержание заключения эксперта. Требования, предъявляемые к за-
ключению. Критерии его оценки. Проблема использования результатов 
экспертиз при производстве иных следственных действий. 

Тактические особенности допроса эксперта. 
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Раздел 4. Общие вопросы организации раскрытия и расследо-

вания преступлений (4 / 2 час.). 

 

Тема 18. Криминалистические версии и планирование рассле-

дования. Розыскная деятельность следователя и взаимодействие 

участников раскрытия и расследования преступлений (2 / 2 час.) 
Понятие и сущность криминалистической версии. Версия как ос-

новная разновидность научной гипотезы. Ретроспективный характер 
версии. Классификация криминалистических версий по объему, субъ-
екту выдвижения и т.д. Понятие типичной версии и атипичной версии. 

Правила построения и проверки версий. Приемы логического 
мышления, используемые при построении версий. 

Значение версий в раскрытии и расследовании преступлений. 
Значение типовых версий. 
Понятие планирования расследования. Планирование как метод 

научной организации труда следователя. Цели планирования. 
Принципы планирования расследования. 
Элементы планирования расследования по уголовному делу и 

планирование отдельного следственного действия. Роль версий в пла-
нировании. 

Особенности планирования при возбуждении уголовного дела по 
официальным материалам и по оперативно- розыскным данным. 

Техника планирования (формы планов). Вспомогательная доку-
ментация к планам. 

Понятие, значение и принципы взаимодействия следователя с ор-
ганами дознания, другими участниками раскрытия и расследования 
преступлений. Сочетание руководящей роли следователя с самостоя-
тельностью органа дознания в выборе средств и методов оперативно-
розыскной деятельности. 

Организационно-правовые формы взаимодействия следователя с 
органами дознания и экспертными подразделениями. Взаимный обмен 
информацией, работа по отдельным поручениям, составление согласо-
ванных планов, совместное заслушивание, следственно-оперативная 
группа. Виды следственно-оперативных групп. 

Организация взаимодействия следователя с органом дознания 
при проведении оперативной проверки. Возбуждение уголовного дела 
по результатам оперативной проверки. 

Организация взаимодействия следователя и органа дознания на эта-
пе возбуждения уголовного дела без проведения оперативной проверки. 

Организация взаимодействия следователя с органом дознания и 
экспертными подразделениями в ходе осмотра места происшествия. 
Организация розыска по горячим следам. 
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Взаимодействие следователя с органом дознания и экспертными 

подразделениями на первоначальном этапе расследования. Планиро-

вание согласованных следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий по нераскрытым преступлениям. 

Подготовка и проведение совместной оперативно-тактической 

комбинации «Задержание с поличным». Проблема сочетания опера-

тивно-розыскных мероприятий и следственных действий при прове-

дении оперативно-тактических комбинаций. 

Оперативное сопровождение последующего этапа расследова-

ния. Иные виды оперативно-тактических комбинаций, осуществляе-

мые в ходе расследования. 

Понятие, цели и субъекты розыскной деятельности при рассле-

довании преступлений. Способы осуществления розыскной деятель-

ности по уголовному делу. Виды и объекты розыскной деятельности 

следователя. Следственные и иные процессуальные действия, имею-

щие розыскной характер. Розыскная версия. Особенности взаимодей-

ствия следователя и органа дознания при осуществлении розыскной 

деятельности. Тактические комбинации и операции, направленные на 

розыск определенных объектов. 

 

Тема 19. Следственная ситуация, тактические комбинации, 

фактор внезапности и тактическое решение следователя (2 / 0 час.) 

Понятие, содержание и значение ситуации расследования. Клас-

сификация следственных ситуаций. 

Использование следственной ситуации при разработке тактики 

следственных действий и методики расследования преступлений. 

Понятие и виды судебной ситуации. Использование судебной 

ситуации при определении порядка исследования доказательств в 

судебном следствии, разработке тактики участия государственного 

обвинителя в производстве судебных действий и методики поддер-

жания государственного обвинения по отдельным категориям уго-

ловных дел. 

Понятие, структура, виды и значение тактического решения. 

Понятие криминалистической тактической операции. Соотно-

шение понятий «тактическая операция» и «тактическая комбинация». 

Классификация криминалистических тактических операций. Струк-

тура и содержание тактических операций. Фиксация хода и результа-

тов тактических операций. 
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Раздел 5. Криминалистическая методика расследования от-

дельных видов преступлений (6 / 6 час.). 

 
Тема 20. Общие положения криминалистической методики рас-

следования отдельных видов преступлений (2 / 2 час.) 
Понятие и предмет методики расследования отдельных видов и 

групп преступлений. Ее связь с другими разделами науки криминали-
стики. 

Источники криминалистической методики. 
Структура криминалистической методики (общих положений и ча-

стных методик). Типовая криминалистическая методика, ее структура и 
значение. Принципы формирования частной криминалистической мето-
дики расследования преступлений отдельного вида. 

Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики 
преступлений. Элементы криминалистической характеристики. 

Понятие и содержание следственной ситуации. Значение ситуаци-
онного подхода при разработке приемов и рекомендаций криминалисти-
ческой методики. Проблема алгоритмизации расследования. 

Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих доказыванию в 
ходе расследования уголовного дела. 

Периодизация расследования (этапы расследования преступлений). 
 
Тема 21. Методика расследования убийств (2 / 2 час.) 

Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, под-

лежащие установлению. Возбуждение уголовного дела, первоначальные 

следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при обна-

ружении трупа с признаками насильственной смерти. Осмотр места про-

исшествия. Особенности осмотра трупа в зависимости от характера по-

вреждений. 

Выдвижение следственных версий и планирование расследования в 

типичных следственных ситуациях. Действия следователя в стадии воз-

буждения уголовного дела при неясности причины смерти. Проверочные 

действия при исчезновении человека и предположение о его убийстве. 

Допрос свидетелей. Предъявление трупа для опознания. Другие ме-

роприятия по установлению личности погибшего. Судебно-медицинская 

экспертиза трупа, другие виды экспертизы. 

Допрос подозреваемого и обвиняемого. Производство дальнейших 

следственных действий. 

Особенности расследования в зависимости от способов совершения 

убийства (с применением огнестрельного оружия, колюще-режущих ору-

дий, путем удушения, отравления и др.). 
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Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные 
мероприятия по делам об убийствах в случае исчезновения человека, по 
делам об убийствах с расчленением трупа, его уничтожением, сокрытием. 
Осмотр. Обыск. Допрос свидетелей. Экспертизы. Розыск исчезнувшего. 
Допрос подозреваемого и обвиняемого. 

Расследование убийств, скрытых инсценировками. Предупреждение 
убийств. 

 
Тема 22. Методика расследования изнасилований (2 / 2 час.) 
Криминалистическая характеристика изнасилований. Обстоятельст-

ва, подлежащие установлению. Действия следователя в стадии возбужде-
ния уголовного дела. 

Типичные следственные ситуации, выдвижение версий и планиро-
вание     расследования. Первоначальные следственные действия и опера-
тивно-розыскные мероприятия. Осмотр места происшествия. Допрос по-
терпевшей. Допрос свидетелей. 

Судебно-медицинская экспертиза потерпевшей. Освиде-
тельствование подозреваемого. Допрос подозреваемого. 

Последующий этап расследования. Особенности тактики производ-
ства отдельных следственных действий. 

Профилактические действия следователя по уголовным делам об          
изнасиловании. 

 
3.2. Структура и содержание практической части курса. 
Структура и содержание практической части курса включает в 

себя тематику и содержание практических занятий, семинаров, лабо-
раторных работ. 

 
Практические занятия (10 / 12 час.). 
 
Занятие 1. Криминалистическая идентификация и диагностика 

(0 / 2 час.). 
1. Понятие и научные основы криминалистической идентификации. 
2. Криминалистическое учение о признаках. 
3. Стадии криминалистической идентификации. 
4. Значение криминалистического отождествления и различия для 

раскрытия и расследования преступлений. 
5. Понятие, задачи и теоретические основы криминалистической ди-

агностики 
6. Экспертные диагностические задачи. 
7. Диагностика в работе следователя. 
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Занятие 2. Криминалистическая фотография и видеозапись (2 / 
0 час.). 

1. Понятие и система криминалистической фотографии и видеозапи-
си. 

2. Методы судебно-следственной (запечатлевающей) фотографии. 
3. Частные приемы фотографирования. 
4. Виды фотосъемок и особенности фотографирования криминали-

стических объектов. 
5. Методы судебно-экспертной (исследовательской) фотографии. 
6. Применение видеозаписи при производстве следственных дейст-

вий. 
7. Процессуальное оформлении криминалистической фотосъемки и 

видеозаписи. 
 
Занятие 3. Криминалистическое исследование следов (трасоло-

гия) (4 / 0 час.). 
1. Общие положения трасологии. 
2. Криминалистическое исследование следов человека (антропоско-

пия). 
3. Криминалистическое исследование следов орудий взлома, инст-

рументов и производственных механизмов (механоскопия). 
4. Криминалистическое исследование следов транспортных средств 

(транспортная трасология). 
 
Занятие 4. Криминалистическое исследование оружия, боепри-

пасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и следов их приме-
нения (криминалистическое оружиеведение и взрывоведение) (2 / 0 
час.). 

1. Научно-практические основы и структура криминалистического 
оружиеведения. 

2. Понятие криминалистической баллистики, ее место в криминали-
стическом оружиеведении. Понятие и классификация огнестрельного 
оружия. Система криминалистической баллистики. Механизмы образова-
ния следов огнестрельного оружия на гильзе, пуле и преграде. Средства и 
методы обнаружения следов выстрела. Подготовка и назначение судебно-
баллистических экспертиз. Значение следов выстрела. 

3. Понятие криминалистического исследования холодного оружия, 
его место в криминалистическом оружие-ведении. Понятие и классифи-
кация холодного оружия. Подготовка и назначение экспертизы холодного 
оружия. 

4. Понятие криминалистического взрывоведения и криминалистиче-
ского исследования следов взрывных устройств и их классификация. Ме-



208 

ханизм образования следов взрыва. Средства и методы обнаружения сле-
дов взрыва. Подготовка и назначение взрывотехнической экспертизы. 
Значение исследования следов взрыва. 

 
Занятие 5. Криминалистическое исследование документов 

(криминалистическая документология) (0 / 2 час.). 
1. Понятие и структура криминалистического исследования до-

кументов. Понятие и классификация документов. Правила обращения 
с документами. 

2. Предмет судебного почерковедения и задачи почерковедческой 
экспертизы. Научные основы идентификации человека по письму и 
почерку. Исследование рукописных документов. Понятие письма, по-
черка и письменной речи, классификация признаков письменной речи 
и почерка. Признаки письма и почерка и их идентификационное зна-
чение. Способы умышленного изменения почерка и признаки, харак-
теризующие факт изменения. Виды образцов для сравнительного по-
черковедения, технология их получения. 

3. Подготовка и назначение почерковедческой экспертизы и экс-
пертизы письменной речи. Общая методика экспертизы почерка и 
подписей. Новейшие методы исследования письма и почерка. Исполь-
зование рукописных документов для розыска преступника и установ-
ления обстоятельств преступления. 

4. Технико-криминалистическое исследование документов. Объ-
екты технико-криминалистического исследования. Виды и задачи тех-
нико-криминалистического исследования документов. Способы и 
средства, применяемые при следственном осмотре документов. Пра-
вила обращения с документами – вещественными доказательствами. 
Понятие реквизитов документов. Понятие полной и частичной под-
делки документов. Способы и признаки подделки документов. Методы 
выявления признаков различной подделки документов (подчисток, 
дописок, дорисовок, травления, смывания и т.д.), Восстановление ра-
зорванных, сожжённых и другими способами поврежденных докумен-
тов. Технико-криминалистическое исследование текстов, выполнен-
ных с помощью печатающих устройств, оттисков печатей и штампов. 
Способы подделки подписей и методы их установления. Способы за-
щиты документов от подделки. 

5. Подготовка и назначение технико-криминалистической экс-
пертизы документов. Использование результатов технико-
криминалистической экспертизы для установления обстоятельств пре-
ступления. Проблемы технико-криминалистического исследования 
электронных документов (выполненных с помощью компьютерной 
техники). 
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Занятие 6. Криминалистическая регистрация (2 / 0 час.). 
1. Понятие, содержание и правовые основы криминалистической 

регистрации. 
2. Оперативно-справочные учеты, их организация и использова-

ние в раскрытии и расследовании преступлений. 
3. Криминалистические учеты. 
4. Справочно-вспомогательные учеты. 
 
Занятие 7. Тактика осмотра места происшествия и других 

видов следственного осмотра (2 / 0 час.). 
1. Сущность, виды и общие положения тактики следственного 

осмотра. 
2. Понятие осмотра места происшествия. 
3. Организация осмотра места происшествия. 
4. Тактические приемы осмотра места происшествия. 
5. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. 
6. Особенности осмотра отдельных видов следов. 
7. Оперативно-розыскные мероприятия, примыкающие к осмотру 

места происшествия. 
8. Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения. Эксгума-

ция. 
9. Другие виды следственного осмотра. 
10. Освидетельствование. 
 
Занятие 8. Тактика допроса и очной ставки (2 / 2 час.). 
1. Понятие, значение и виды допроса. 
2. Подготовка к допросу. 
3. Общие положения тактики допроса свидетелей и потерпевших. 
4. Общие положения тактики допроса подозреваемых и обвиняе-

мых. 
5. Особенности тактики допроса при изобличении во лжи. 
6. Особенности тактики допроса несовершеннолетних. 
7. Тактика иных видов допроса. 
8. Фиксация хода и результатов допроса. 
 
Занятие 9. Тактика обыска и выемки (2 / 0 час.). 
1. Сущность, задачи и порядок проведения обыска. 
2. Подготовка к обыску. 
3. Общие положения тактики обыска. 
4. Технология обыска. 
5. Производство выемки. 
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Занятие 10. Тактика предъявления для опознания (2 / 0 час.). 
1. Сущность, задачи и порядок предъявления для опознания. 
2. Виды предъявления для опознания. 
3. Субъекты предъявления для опознания. 
4. Тактика предъявления для опознания живых лиц. 
5. Тактика предъявления для опознания трупов. 
6. Тактика предъявления для опознания предметов. 
7. Тактика проведения опознания по фотоснимкам. 
8. Тактика предъявления для опознания животных. 
9. Процессуальное оформление результатов предъявления для 

опознания. 
 
Занятие 11. Использование специальных познаний в расследо-

вании преступлений (0 / 2 час.). 
1. Формы и способы использования специальных познаний в рас-

следовании преступлений. 
2. Понятие и значение судебной экспертизы. Виды судебных экс-

пертиз. 
3. Образцы для сравнительного исследования. Получение экспе-

риментальных образцов. 
4. Назначение судебной экспертизы. 
5. Заключение эксперта, его оценка и использование в расследо-

вании преступлений. 
 
Занятие 12. Методика расследования убийств (0 / 2 час.). 
1. Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, 

подлежащие установлению. 
2. Типичные следственные ситуации первоначального этапа рас-

следования. 
3. Первоначальный этап расследования убийств при обнаружении 

трупа. 
4. Содержание дальнейшего расследования. 
5. Особенности расследования убийств, связанных с исчезнове-

нием потерпевшего. 
6. Особенности расследования убийств, когда труп расчленен или 

личность потерпевшего первоначально не установлена. 
7. Особенности расследования организованного убийства. 
 
Занятие 13. Методика расследования изнасилований (2 / 2 

час.). 
1. Криминалистическая характеристика изнасилований. Обстоя-

тельства, подлежащие установлению. 
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2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуа-
ции первоначального этапа расследования и действия следователя. 

3. Особенности тактики первоначальных следственных действий. 
4. Последующие следственные действия. 
 
Лабораторные работы (10 / 8 час.). 
Лабораторная работа № 1. Криминалистическая фотография и 

видеозапись (0 / 2 час.). 
Лабораторная работа № 2. Криминалистическое исследование 

следов (0 / 2 час.). 
Лабораторная работа № 3. Тактика осмотра места происшествия 

и других видов следственного осмотра (2 / 2 час.). 
Лабораторная работа № 4. Тактика допроса и очной ставки (2 / 0 

час.). 
Лабораторная работа № 5. Тактика обыска и выемки (2 / 0 час.). 
Лабораторная работа № 6. Тактика предъявления для опознания 

(0 / 2 час.). 
Лабораторная работа № 7. Использование специальных познаний 

в расследовании преступлений (2 / 0 час.). 
Лабораторная работа № 8. Методика расследования убийств (2 / 0 

час.). 
 

Очная форма обучения 
 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины Вид учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Литература 

  Лек. Пр. Лаб. КСР  

6 семестр 

1. Тема 1. История и 
методология кримина-
листики. 
 
 
 
 
 

2 - - 2 Парфёнов А.А. Кри-
миналистика: общие 
положения кримина-
листики и криминали-
стическая техника 
(часть 1): учебное по-
собие. – Душанбе: 
РТСУ, 2015. С. 36-53. 
 

2. Тема 2. Криминали-
стическая идентифи-
кация и диагностика. 
 

2 - - 2 Парфёнов А.А. Кри-
миналистика: общие 
положения кримина-
листики и криминали-
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КСР 
Задача № 1 – 3 

стическая техника 
(часть 1): учебное по-
собие. – Душанбе: 
РТСУ, 2015. С. 62-77. 
 
Там же. С. 84-87. 
 

3. Тема 3. Общие поло-
жения криминалисти-
ческой техники. 
 
 

2 - - - Парфёнов А.А. Кри-
миналистика: общие 
положения кримина-
листики и криминали-
стическая техника 
(часть 1): учебное по-
собие. – Душанбе: 
РТСУ, 2015. С. 90-107. 

4. Тема 4. Криминали-
стическая фотография 
и видеозапись. 
 
 
 
 
 
 
 
Практическое занятие 
Задание № 1 

2 2 - - Парфёнов А.А. Кри-
миналистика: общие 
положения кримина-
листики и криминали-
стическая техника 
(часть 1): учебное по-
собие. – Душанбе: 
РТСУ, 2015. С. 118-
132. 
 
Там же. С. 138-139. 

5. Тема 5. Криминали-
стическое исследова-
ние следов (трасоло-
гия). 
 
 
 
 
 
 
Практическое занятие 
Задания 

2 4 - - Парфёнов А.А. Крими-
налистика: общие по-
ложения криминали-
стики и криминали-
стическая техника 
(часть 1): учебное по-
собие. – Душанбе: 
РТСУ, 2015. С. 145-
155. 
 
Там же. С. 170-177. 

6. Тема 6. Криминали-
стическое исследова-
ние микрообъектов 
(микротрасология) и 
следов запаха (крими-
налистическая ольфак-
троника). 

 

- - - 2 Парфёнов А.А. Крими-
налистика: общие по-
ложения криминали-
стики и криминалисти-
ческая техника (часть 
1): учебное пособие. – 
Душанбе: РТСУ, 2015. 
С. 182-202. 
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7. Тема 7. Криминали-
стическое исследова-
ние оружия, боеприпа-
сов, взрывных уст-
ройств и следов их 
применения (кримина-
листическое оружие-
ведение и взрывоведе-
ние). 
 
Практическое занятие 
Задания 

2 2 - - Парфёнов А.А. Кри-
миналистика: общие 
положения кримина-
листики и криминали-
стическая техника 
(часть 1): учебное по-
собие. – Душанбе: 
РТСУ, 2015. С. 209-
224. 
 
Там же. С. 231-232. 

8. Тема 8. Криминали-
стическое исследова-
ние документов (кри-
миналистическая до-
кументология). 
 
 
 
 
 
КСР 
Задания 

2 - - 2 Парфёнов А.А. Кри-
миналистика: общие 
положения кримина-
листики и криминали-
стическая техника 
(часть 1): учебное по-
собие. – Душанбе: 
РТСУ, 2015. С. 237-
252. 
 
Там же. С. 258-259. 

9. Тема 9. Криминали-
стическое учение о 
внешнем облике чело-
века (криминалистиче-
ская габитоскопия). 
 
 
 
 
 
КСР 
Задания 

2 - - 2 Парфёнов А.А. Кри-
миналистика: общие 
положения кримина-
листики и криминали-
стическая техника 
(часть 1): учебное по-
собие. – Душанбе: 
РТСУ, 2015. С. 266-
280. 
 
Там же. С. 286-287. 

10. Тема 10. Криминали-
стическая регистрация. 
 
 
 
 
 
 
 
Практическое занятие 
Задача № 1-4 

2 2 - - Парфёнов А.А. Кри-
миналистика: общие 
положения кримина-
листики и криминали-
стическая техника 
(часть 1): учебное по-
собие. – Душанбе: 
РТСУ, 2015. С. 291-
300. 
 
Там же. С. 302-304. 
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7 семестр 

11. Тема 11. Общие поло-
жения криминалисти-
ческой тактики. 

2 - - - Парфёнов А.А. Кри-
миналистика (крими-
налистическая тактика, 
общие вопросы орга-
низации раскрытия и 
расследования престу-
плений и криминали-
стическая методика 
расследования отдель-
ных видов преступле-
ний): учебное пособие 
для студента. Душан-
бе, 2015. С. 11-22. 

12. Тема 12. Тактика ос-
мотра места происше-
ствия и других видов 
следственного осмот-
ра. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КСР 
Упражнения 1-3 
 
Практическое занятие 
Задания 4-5 
 
 
Лабораторная работа 
Упражнения 6-12 

2 2 2 2 Парфёнов А.А. Кри-
миналистика (крими-
налистическая тактика, 
общие вопросы орга-
низации раскрытия и 
расследования престу-
плений и криминали-
стическая методика 
расследования отдель-
ных видов преступле-
ний): учебное пособие 
для студента. Душан-
бе, 2015. С. 35-67. 
 
Там же. С. 105-107. 
 
 
Там же. С. 107-109. 
 
 
 
Там же. С.209-234. 

13. Тема 13. Тактика до-
проса и очной ставки. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 2 2 - Парфёнов А.А. Кри-
миналистика (крими-
налистическая тактика, 
общие вопросы орга-
низации раскрытия и 
расследования престу-
плений и криминали-
стическая методика 
расследования отдель-
ных видов преступле-
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Практическое занятие 
Упражнения № 1-3 
 
Лабораторная работа 
Кейс № 1-2 
 

ний): учебное пособие 
для студента. Душан-
бе, 2015. С. 145-170. 
 
Там же. С. 245-251. 
 
 
Там же. С. 238-242. 

14. Тема 14. Тактика обы-
ска и выемки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практическое занятие 
Упражнения № 1-2, 7-
8. 
 
Лабораторная работа 
Упражнения 3-6. 

2 2 2 - Парфёнов А.А. Кри-
миналистика (крими-
налистическая тактика, 
общие вопросы орга-
низации раскрытия и 
расследования престу-
плений и криминали-
стическая методика 
расследования отдель-
ных видов преступле-
ний): учебное пособие 
для студента. Душан-
бе, 2015. С. 253-274. 
 
Там же. С. 292-294, 
295-298. 
 
 
Там же. С. 294. 

15. Тема 15. Тактика 
предъявления для опо-
знания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практическое занятие 
Задания № 1-4, 6, 7. 
 

2 2 - - Парфёнов А.А. Кри-
миналистика (крими-
налистическая тактика, 
общие вопросы орга-
низации раскрытия и 
расследования престу-
плений и криминали-
стическая методика 
расследования отдель-
ных видов преступле-
ний): учебное пособие 
для студента. Душан-
бе, 2015. С. 299-316. 
 
Там же. С. 332-343. 
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16. Тема 16. Тактика про-
верки показаний на 
месте и следственного 
эксперимента. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КСР 
Задания № 1-22. 

2 - - 2 Парфёнов А.А. Кри-
миналистика (крими-
налистическая тактика, 
общие вопросы орга-
низации раскрытия и 
расследования престу-
плений и криминали-
стическая методика 
расследования отдель-
ных видов преступле-
ний): учебное пособие 
для студента. Душан-
бе, 2015. С. 343-367. 
 
Там же. С. 415-422. 

17. Тема 17. Использова-
ние специальных по-
знаний в расследова-
нии преступлений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КСР 
Задания № 1-3. 
 
Лабораторная работа 
Упражнения 4-7. 

2 - 2 2 Парфёнов А.А. Кри-
миналистика (крими-
налистическая тактика, 
общие вопросы орга-
низации раскрытия и 
расследования престу-
плений и криминали-
стическая методика 
расследования отдель-
ных видов преступле-
ний): учебное пособие 
для студента. Душан-
бе, 2015. С. 426-445. 
 
Там же. С. 462-466 
 
 
Там же. С. 466-467. 
 
 

18. Тема 18. Криминали-
стические версии и 
планирование рассле-
дования. Розыскная 
деятельность следова-
теля и взаимодействие 
участников раскрытия 
и расследования пре-
ступлений. 
 
 

2 - - 2 Парфёнов А.А. Кри-
миналистика (крими-
налистическая тактика, 
общие вопросы орга-
низации раскрытия и 
расследования престу-
плений и криминали-
стическая методика 
расследования отдель-
ных видов преступле-
ний): учебное пособие 
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КСР 
Задания № 1-16. 

для студента. Душан-
бе, 2015. С. 468-494. 
 
Там же. С. 509-514. 

19. Тема 19. Следственная 
ситуация, тактические 
комбинации, фактор 
внезапности и тактиче-
ское решение следова-
теля. 
 
 
 
 
 
 
 
КСР 
Обсуждение темы по 
методу Сократа. 

2 - - 2 Парфёнов А.А. Кри-
миналистика (крими-
налистическая тактика, 
общие вопросы орга-
низации раскрытия и 
расследования престу-
плений и криминали-
стическая методика 
расследования отдель-
ных видов преступле-
ний): учебное пособие 
для студента. Душан-
бе, 2015. С. 514-554. 
 

20. Тема 20. Общие поло-
жения криминалисти-
ческой методики рас-
следования отдельных 
видов преступлений. 

2 - - - Парфёнов А.А. Кри-
миналистика (крими-
налистическая тактика, 
общие вопросы орга-
низации раскрытия и 
расследования престу-
плений и криминали-
стическая методика 
расследования отдель-
ных видов преступле-
ний): учебное пособие 
для студента. Душан-
бе, 2015. С. 561-570. 

21. Тема 21. Методика 
расследования 
убийств. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 - 2 - Парфёнов А.А. Кри-
миналистика (крими-
налистическая тактика, 
общие вопросы орга-
низации раскрытия и 
расследования престу-
плений и криминали-
стическая методика 
расследования отдель-
ных видов преступле-
ний): учебное пособие 
для студента. Душан-
бе, 2015. С. 583-603. 
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Лабораторная работа 
Задания 1-28. 

 
Там же. С. 623-635. 

22. Тема 22. Методика 
расследования изнаси-
лований. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практическое занятие 
Задания 1-10. 
 

2 2 - - Парфёнов А.А. Кри-
миналистика (крими-
налистическая тактика, 
общие вопросы орга-
низации раскрытия и 
расследования престу-
плений и криминали-
стическая методика 
расследования отдель-
ных видов преступле-
ний): учебное пособие 
для студента. Душан-
бе, 2015. С. 635-647. 
 
Там же. 662-666. 

 
Заочная форма обучения 

 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины Вид учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость 

(в часах) 

Литература 

  Лек. Пр. Лаб. КСР  

5 семестр 

1. Тема 1. История и мето-
дология криминалисти-
ки. 
 
 
 
 
 

2 - - - Парфёнов А.А. Кримина-
листика: общие положе-
ния криминалистики и 
криминалистическая тех-
ника (часть 1): учебное 
пособие. – Душанбе: 
РТСУ, 2015. С. 36-53. 

2. Тема 2. Криминалисти-
ческая идентификация и 
диагностика. 
 
 
 
 

- 2 - - Парфёнов А.А. Кримина-
листика: общие положе-
ния криминалистики и 
криминалистическая тех-
ника (часть 1): учебное 
пособие. – Душанбе: 
РТСУ, 2015. С. 62-77. 
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Практическое занятие 
Задача № 1 – 3 

 
Там же. С. 84-87. 
 

3. Тема 3. Общие положе-
ния криминалистиче-
ской техники. 
 
 

2 - - - Парфёнов А.А. Кримина-
листика: общие положе-
ния криминалистики и 
криминалистическая тех-
ника (часть 1): учебное 
пособие. – Душанбе: 
РТСУ, 2015. С. 90-107. 

4. Тема 4. Криминалисти-
ческая фотография и 
видеозапись. 
 
 
 
 
 
Лабораторная работа 
Задание № 1 

2 - 2 - Парфёнов А.А. Кримина-
листика: общие положе-
ния криминалистики и 
криминалистическая тех-
ника (часть 1): учебное 
пособие. – Душанбе: 
РТСУ, 2015. С. 118-132. 
 
Там же. С. 138-139. 

6 семестр 

5. Тема 5. Криминалисти-
ческое исследование 
следов (трасология). 
 
 
 
 
 
Практическое занятие 
Задания 

2 - 2 - Парфёнов А.А. Кримина-
листика: общие положе-
ния криминалистики и 
криминалистическая тех-
ника (часть 1): учебное 
пособие. – Душанбе: 
РТСУ, 2015. С. 145-155. 
 
Там же. С. 170-177. 

6. Тема 6. Криминалисти-
ческое исследование 
микрообъектов (микро-
трасология) и следов 
запаха (криминалисти-
ческая ольфактроника). 

 

- - - - Парфёнов А.А. Кримина-
листика: общие положе-
ния криминалистики и 
криминалистическая тех-
ника (часть 1): учебное 
пособие. – Душанбе: 
РТСУ, 2015. С. 182-202. 

7. Тема 7. Криминалисти-
ческое исследование 
оружия, боеприпасов, 
взрывных устройств и 
следов их применения 
(криминалистическое 
оружиеведение и взры-
воведение). 

2 - - - Парфёнов А.А. Кримина-
листика: общие положе-
ния криминалистики и 
криминалистическая тех-
ника (часть 1): учебное 
пособие. – Душанбе: 
РТСУ, 2015. С. 209-224. 
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8. Тема 8. Криминалисти-
ческое исследование 
документов (кримина-
листическая документо-
логия). 
 
 
 
Практическое занятие 
Задания 

- 2 - - Парфёнов А.А. Кримина-
листика: общие положе-
ния криминалистики и 
криминалистическая тех-
ника (часть 1): учебное 
пособие. – Душанбе: 
РТСУ, 2015. С. 237-252. 
 
Там же. С. 258-259. 

9. Тема 9. Криминалисти-
ческое учение о внеш-
нем облике человека 
(криминалистическая 
габитоскопия). 
 

- - - - Парфёнов А.А. Кримина-
листика: общие положе-
ния криминалистики и 
криминалистическая тех-
ника (часть 1): учебное 
пособие. – Душанбе: 
РТСУ, 2015. С. 266-280. 
 

10. Тема 10. Криминали-
стическая регистрация. 
 
 

- - - - Парфёнов А.А. Кримина-
листика: общие положе-
ния криминалистики и 
криминалистическая тех-
ника (часть 1): учебное 
пособие. – Душанбе: 
РТСУ, 2015. С. 291-300. 
 

7 семестр 

11. Тема 11. Общие поло-
жения криминалистиче-
ской тактики. 

2 - - - Парфёнов А.А. Кримина-
листика (криминалисти-
ческая тактика, общие 
вопросы организации 
раскрытия и расследова-
ния преступлений и кри-
миналистическая методи-
ка расследования отдель-
ных видов преступлений): 
учебное пособие для сту-
дента. Душанбе, 2015. С. 
11-22. 
 

12. Тема 12. Тактика осмот-
ра места происшествия 
и других видов следст-
венного осмотра. 
 
 

2 - 2 - Парфёнов А.А. Кримина-
листика (криминалисти-
ческая тактика, общие 
вопросы организации 
раскрытия и расследова-
ния преступлений и кри-
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Лабораторная работа 
Упражнения 6-12 
 

миналистическая методи-
ка расследования отдель-
ных видов преступлений): 
учебное пособие для сту-
дента. Душанбе, 2015. С. 
35-67. 
 
Там же. С.209-234. 

13. Тема 13. Тактика допро-
са и очной ставки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практическое занятие 
Кейс № 1-2 
 

2 2 - - Парфёнов А.А. Кримина-
листика (криминалисти-
ческая тактика, общие 
вопросы организации 
раскрытия и расследова-
ния преступлений и кри-
миналистическая методи-
ка расследования отдель-
ных видов преступлений): 
учебное пособие для сту-
дента. Душанбе, 2015. С. 
145-170. 
 
Там же. С. 238-242. 
 

14. Тема 14. Тактика обы-
ска и выемки. 
 
 
 

- - - - Парфёнов А.А. Кримина-
листика (криминалисти-
ческая тактика, общие 
вопросы организации 
раскрытия и расследова-
ния преступлений и кри-
миналистическая методи-
ка расследования отдель-
ных видов преступлений): 
учебное пособие для сту-
дента. Душанбе, 2015. С. 
253-274. 
 

15. Тема 15. Тактика предъ-
явления для опознания. 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - Парфёнов А.А. Кримина-
листика (криминалисти-
ческая тактика, общие 
вопросы организации 
раскрытия и расследова-
ния преступлений и кри-
миналистическая методи-
ка расследования отдель-
ных видов преступлений): 
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учебное пособие для сту-
дента. Душанбе, 2015. С. 
299-316. 

16. Тема 16. Тактика про-
верки показаний на 
месте и следственного 
эксперимента. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - Парфёнов А.А. Кримина-
листика (криминалисти-
ческая тактика, общие 
вопросы организации 
раскрытия и расследова-
ния преступлений и кри-
миналистическая методи-
ка расследования отдель-
ных видов преступлений): 
учебное пособие для сту-
дента. Душанбе, 2015. С. 
343-367. 

17. Тема 17. Использование 
специальных познаний 
в расследовании пре-
ступлений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практическое занятие 
Упражнения 4-7. 
 

- 2 - - Парфёнов А.А. Кримина-
листика (криминалисти-
ческая тактика, общие 
вопросы организации 
раскрытия и расследова-
ния преступлений и кри-
миналистическая методи-
ка расследования отдель-
ных видов преступлений): 
учебное пособие для сту-
дента. Душанбе, 2015. С. 
426-445. 
 
Там же. С. 466-467. 

18. Тема 18. Криминали-
стические версии и пла-
нирование расследова-
ния. Розыскная деятель-
ность следователя и 
взаимодействие участ-
ников раскрытия и рас-
следования преступле-
ний. 
 

2 - - - Парфёнов А.А. Кримина-
листика (криминалисти-
ческая тактика, общие 
вопросы организации 
раскрытия и расследова-
ния преступлений и кри-
миналистическая методи-
ка расследования отдель-
ных видов преступлений): 
учебное пособие для сту-
дента. Душанбе, 2015. С. 
468-494. 
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19. Тема 19. Следственная 
ситуация, тактические 
комбинации, фактор 
внезапности и тактиче-
ское решение следова-
теля. 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - Парфёнов А.А. Кримина-
листика (криминалисти-
ческая тактика, общие 
вопросы организации 
раскрытия и расследова-
ния преступлений и кри-
миналистическая методи-
ка расследования отдель-
ных видов преступлений): 
учебное пособие для сту-
дента. Душанбе, 2015. С. 
514-554. 

8 семестр 

 
20. 

 
Тема 20. Общие поло-
жения криминалистиче-
ской методики рассле-
дования отдельных 
видов преступлений. 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Парфёнов А.А. Кримина-
листика (криминалисти-
ческая тактика, общие 
вопросы организации 
раскрытия и расследова-
ния преступлений и кри-
миналистическая методи-
ка расследования отдель-
ных видов преступлений): 
учебное пособие для сту-
дента. Душанбе, 2015. С. 
561-570. 
 

21. Тема 21. Методика рас-
следования убийств. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практическое занятие 
Задания 1-28. 
 

2 2 - - Парфёнов А.А. Кримина-
листика (криминалисти-
ческая тактика, общие 
вопросы организации 
раскрытия и расследова-
ния преступлений и кри-
миналистическая методи-
ка расследования отдель-
ных видов преступлений): 
учебное пособие для сту-
дента. Душанбе, 2015. С. 
583-603. 
 
Там же. С. 623-635. 

22. Тема 22. Методика рас-
следования изнасилова-
ний. 

2 - 2 - Парфёнов А.А. Кримина-
листика (криминалисти-
ческая тактика, общие 
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Лабораторная работа 
Задания 1-10. 
 

вопросы организации 
раскрытия и расследова-
ния преступлений и кри-
миналистическая методи-
ка расследования отдель-
ных видов преступлений): 
учебное пособие для сту-
дента. Душанбе, 2015. С. 
635-647. 
 
Там же. 662-666. 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обу-
чающихся по дисциплине «Криминалистика» включает в себя: 

1. план-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, 
в том числе примерные нормы времени на выполнение по каждому изда-
нию; 

2. характеристика заданий для самостоятельной работы обучающих-
ся и методические рекомендации по их выполнению; 

3. требования к представлению и оформлению результатов само-
стоятельной работы; 

4. критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 
 

№ 

п/п 

Объем 

самостоятельной  

работы в часах 

Тема 

самостоятельной 

работы 

Форма и вид 

самостоятельной 

работы 

Форма 

контроля 

1. 2 / 6,5 час. История и методология 

криминалистики. 

 

Изучение 

литературы, 

решение задач, 

выполнение 

заданий 

и упражнений 

 

Текущий 

контроль 

2. 4 / 6,5 час. Криминалистическая 

идентификация и 

диагностика. 

 

 

Изучение 

литературы, 

решение задач, 

выполнение 

заданий 

и упражнений 

Текущий 

контроль 
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3. 2 / 6,5 час.  Общие положения 

криминалистической 

техники. 

 

Изучение 

литературы, 

решение задач, 

выполнение 

заданий 

и упражнений 

 

Текущий 

контроль 

4. 4 / 6,5 час. Криминалистическая 

фотография и 

видеозапись. 

 

Изучение 

литературы, 

решение задач, 

выполнение 

заданий 

и упражнений 

 

Текущий 

контроль 

5. 6 / 4,5 час. Криминалистическое 

исследование следов 

(трасология). 

 

Изучение 

литературы, 

решение задач, 

выполнение 

заданий 

и упражнений 

 

Текущий 

контроль 

6. 2 / 4,5 час. Криминалистическое 

исследование 

микрообъектов 

(микротрасология) и 

следов запаха 

(криминалистическая 

ольфактроника). 

Изучение 

литературы, 

решение задач, 

выполнение 

заданий 

и упражнений 

 

Текущий 

контроль 

7. 4 / 4,5 час. Криминалистическое 

исследование оружия, 

боеприпасов, взрывных 

устройств и следов их 

применения 

(криминалистическое 

оружиеведение и 

взрывоведение). 

 

Изучение 

литературы, 

решение задач, 

выполнение 

заданий 

и упражнений 

 

Текущий 

контроль 

8. 4 / 4,5 час. Криминалистическое 

исследование 

документов 

(криминалистическая 

документология).  

Изучение 

литературы, 

решение задач, 

выполнение 

заданий 

и упражнений 

 

Текущий 

контроль 
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9. 4 / 4,5 час. Криминалистическое 

учение о внешнем 

облике человека 

(криминалистическая 

габитоскопия).  

Изучение 

литературы, 

решение задач, 

выполнение 

заданий 

и упражнений 

 

Текущий 

контроль 

10. 4 / 4,5 час. Криминалистическая 

регистрация.  

Изучение 

литературы, 

решение задач, 

выполнение 

заданий 

и упражнений 

 

Текущий 

контроль 

11. 1,5 / 7,2 час. 

 

Общие положения 

криминалистической 

тактики. 

Изучение 

литературы, 

решение задач, 

выполнение 

заданий 

и упражнений 

 

Текущий 

контроль 

12. 1,5 / 7,2 час. 

 

 

Тактика осмотра места 

происшествия и других 

видов следственного 

осмотра.  

Изучение 

литературы, 

решение задач, 

выполнение 

заданий 

и упражнений 

 

Текущий 

контроль 

13. 1,5 / 7,2 час. 

 

Тактика допроса и 

очной ставки  

Изучение 

литературы, 

решение задач, 

выполнение 

заданий 

и упражнений 

 

Текущий 

контроль 

14. 1,5 / 7,2 час. 

 

Тактика обыска и 

выемки. 

 

Изучение 

литературы, 

решение задач, 

выполнение 

заданий 

и упражнений 

 

Текущий 

контроль 

15. 1,5 / 7,2 час. 

 

Тактика предъявления 

для опознания. 

Изучение 

литературы, 

Текущий 

контроль 
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решение задач, 

выполнение 

заданий 

и упражнений 

 

16. 1,5 / 7,2 час. 

 

Тактика проверки 

показаний на месте и 

следственного 

эксперимента. 

 

Изучение 

литературы, 

решение задач, 

выполнение 

заданий 

и упражнений 

 

Текущий 

контроль 

17. 1,5 / 7,2 час. 

 

Использование 

специальных познаний в 

расследовании 

преступлений. 

Изучение 

литературы, 

решение задач, 

выполнение 

заданий 

и упражнений 

 

Текущий 

контроль 

18. 1,5 / 7,2 час. 

 

Криминалистические 

версии и планирование 

расследования. 

Розыскная деятельность 

следователя и 

взаимодействие 

участников раскрытия и 

расследования 

преступлений. 

 

Изучение 

литературы, 

решение задач, 

выполнение 

заданий 

и упражнений 

 

Текущий 

контроль 

19. 1,5 / 7,2 час. 

 

Следственная ситуация, 

тактические 

комбинации, фактор 

внезапности и 

тактическое решение 

следователя.  

Изучение 

литературы, 

решение задач, 

выполнение 

заданий 

и упражнений 

 

Текущий 

контроль 

20. 1,5 / 14,5 час. 

 

Общие положения 

криминалистической 

методики расследования 

отдельных видов 

преступлений. 

Изучение 

литературы, 

решение задач, 

выполнение 

заданий 

и упражнений 

 

Текущий 

контроль 
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21. 1,5 / 14,5 час. 

 

Методика 

расследования убийств. 

Изучение 

литературы, 

решение задач, 

выполнение 

заданий 

и упражнений 

 

Текущий 

контроль 

22 1,5 / 14,5 час. 

 

Методика 

расследования 

изнасилований. 

Изучение 

литературы, 

решение задач, 

выполнение 

заданий 

и упражнений 

 

Текущий 

контроль 

 
 

5. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

1. Парфёнов А.А. Криминалистика: общие положения криминали-

стики и криминалистическая техника (часть 1): учебное пособие. – Ду-

шанбе: РТСУ, 2015. 312 с. 

2. Парфёнов А.А. Криминалистика (общие положения криминали-

стики и криминалистическая техника): учебное пособие для студента. 

Душанбе, 2015. 642 с. 

3. Парфёнов А.А. Криминалистика (криминалистическая тактика, 

общие вопросы организации раскрытия и расследования преступлений и 

криминалистическая методика расследования отдельных видов преступ-

лений): учебное пособие для студента. Душанбе, 2015. 727 с. 

4. Парфёнов А.А. Практикум по криминалистике (для проведения 

лабораторных и самостоятельных занятий). – Душанбе, 2010. 284 с. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Агутин А.В., Трошкин Е.З., Рязапов Д.Т. Мотивация уголовно-

процессуальной деятельности: монография. - М.: Юрлитинформ, 2012. 

152 с. 

2. Алгоритм работы следователя при рассмотрении сообщений о 

преступлениях / под общ. ред. канд. юрид. наук А.М. Багмета. – М.: Юр-

литинформ, 2012. 144с. 

3. Александров И.В. Криминалистическая методика: учею. пособие 
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пертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел 

Российской Федерации: приказ МВД РФ от 29.06.2005 № 511 // Доступ из 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

25. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и 

растрате: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 

51 // Российская газета. 2008. 12 января. 

 

5.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет 

1. «КонсультантПлюс» - www.consultant.ru/online/ 

2. «Гарант» - www.garant.ru/ 

3. Национальный центр законодательства при Президенте РТ. – 

www.mmk.tj 

4. Министерство внутренних дел РТ – www.mvd.tj 

5. Министерство внутренних дел РФ – www.mvd.ru 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-воспитательный процесс в университете строится исходя из 

задач, определенных Национальной доктриной образования, Концепцией 

модернизации образования, и направлен на «подготовку квалифициро-

ванного работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспо-

собного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно вла-

деющего своей профессией и ориентированного в смежных областях дея-

тельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне 

мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту». 

Качество подготовки специалистов в университете обеспечивается 

высоким уровнем требований при конкурсном отборе абитуриентов, вы-

сококвалифицированным кадровым потенциалом, широким использова-

нием в учебном процессе передовых форм и современных технологий 

обучения, наличием хорошо оснащенной современным оборудованием и 

компьютерной техникой материально-технической базы. 

http://www.mmk.tj/
http://www.mvd.tj/
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За годы своего существования университет стал одним из самых 

престижных вузов в Республике Таджикистан. 

Юридический факультет ведет единую политику в области непре-

рывного образования. 

Цели, содержание и методы реализации процесса обучения и воспи-

тания определены основными образовательными программами по на-

правлениям подготовки и специальностям вуза, разработанными на осно-

ве государственных образовательных стандартов (ГОС). 

Входящие в структуру основных образовательных программ и фор-

мируемые вузом учебные планы направлений подготовки и специально-

стей высшего профессионального образования, структурированные по 

блокам дисциплин обеспечивают последовательность изучения дисцип-

лин, основанную на их преемственности, рациональное распределение 

дисциплин по семестрам, эффективное использование кадрового и мате-

риально-технического потенциала. 

Кроме того, в рабочих учебных планах учтена возрастающая роль 

самостоятельной работы как одного из факторов, стимулирующих про-

фессиональный рост студентов, воспитание их творческой активности. 

Дисциплины рабочих учебных планов обеспечены рабочими учеб-

ными программами, необходимой учебно-методической литературой. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

учебники, учебные пособия, учебно-методические разработки – ориенти-

ровано на создание максимально благоприятных условий студентам для 

их плодотворной самостоятельной деятельности. 

В учебном процессе апробируются и внедряются передовые формы 

и современные технологии обучения, влияющие на его качество и резуль-

тативность. 

Кафедра уголовного процесса и криминалистики Российско-

Таджикского (славянского) университета, активно разрабатывает и широ-

ко использует в учебном процессе обучающие и контролирующие ком-

пьютерные программы для контроля текущей успеваемости и самостоя-

тельной работы студентов. 

Изучение каждого самостоятельного раздела (темы) учебной про-

граммы должно состоять из трех основных этапов: вводно-

мотивационного; операционально-познавательного и рефлексивно-

оценочного. 

На первом этапе студенты должны осознать, почему и для чего им 

нужно изучать данный раздел программы, что именно им придется изу-

чить и освоить, какова основная учебная задача предстоящей работы. 

Этот этап обычно состоит из следующих учебных действий: создание 
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учебно-проблемной ситуации; формулирование основной учебной задачи; 

самоконтроль и самооценка готовности к изучению предстоящего раздела 

(темы); разработка и обсуждение плана предстоящей работы. 

На втором этапе студенты познают и осваивают содержание темы и 

овладевают учебными действиями и операциями, входящими в это со-

держание. Для осознания учащимися темы большую помощь может ока-

зать моделирование. При этом оно должно выступать и как средство на-

глядного представления объектов и закономерностей изучаемого мате-

риала, и как средство наглядно-действенного представления тех действий 

и операций, которые должны быть выполнены и освоены учащимися для 

выявления этих объектов и закономерностей, а также для решения широ-

кого круга задач, основанных на этих закономерностях. При таком подхо-

де основным содержанием этого этапа становится моделирование объек-

тов и явлений и изучение построенных моделей. Деятельность учащихся 

приобретает теоретический, исследовательский характер. Учащиеся тем 

самым вводятся в «лабораторию мысли» соответствующих наук, они при-

обретают опыт подлинно творческой деятельности, творческого мышле-

ния, чему способствуют разные виды занятий. 

Педагогическая наука за свою многолетнюю практику выработала 

следующие виды занятий, которые сегодня активно используют в высших 

учебных заведениях преподаватели: 

1. Лекция – учебное занятие, составляющее основу теоретического 

обучения и дающее систематизированные основы научных знаний по 

дисциплине, раскрывающее состояние и перспективы развития соответст-

вующей области науки и техники, концентрирующее внимание обучаю-

щихся на наиболее сложных, узловых вопросах, стимулирующее их по-

знавательную деятельность и способствующее формированию творческо-

го мышления. 

2. Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направ-

ленная на развитие самостоятельности учащихся и приобретение умений 

и навыков. Данные учебные занятия углубляют, расширяют, детализиру-

ют полученные на лекции знания. Практическое занятие предполагает 

выполнение студентами по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

3. Семинар – одна из форм практических занятий, проводимых по 

наиболее сложным вопросам (темам, разделам) с целью формирования и 

развития у обучающихся навыков самостоятельной работы, научного 

мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, делать 

выводы, аргументировано излагать свое мнение и отстаивать его. Семи-

нарские занятия проводятся главным образом по гуманитарным и соци-
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ально-экономическим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

анализа литературных источников. 

4. Лабораторные занятия - это одна из разновидностей практическо-

го занятия, являющаяся эффективной формой учебных занятий в вузе. 

Лабораторные работы имеют ярко выраженную специфику в зависимости 

от учебной дисциплины, углубляют и закрепляют теоретические знания. 

На этих занятиях студенты осваивают конкретные методы изучения дис-

циплины, обучаются экспериментальным способам анализа действитель-

ности, умению работать с приборами и современным оборудованием. 

Именно лабораторные занятия дают наглядное представление об изучае-

мых явлениях и процессах; на них студенты осваивают постановку и ве-

дение эксперимента, учатся умению наблюдать, оценивать полученные 

результаты, делать выводы и обобщения. Следовательно, ведущей целью 

лабораторных работ является овладение техникой эксперимента, умение 

решать практические задачи путем постановки опыта. Для всех лабора-

торных работ, которые выполняют студенты, на ведущей кафедре состав-

ляются методические указания, содержащие описание работы, порядок ее 

выполнения и форму отчета. Лабораторное занятие проводится в составе 

академической группы с разделением на подгруппы. 

5. Коллоквиум (от латинского colloguiurfl «собеседование») - вид 

учебно-теоретических занятий, представляющий собой групповое обсуж-

дение под руководством преподавателя достаточно широкого круга про-

блем, например, относительно самостоятельного большого раздела лек-

ционного курса. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе 

которой студентам предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться аргументировано отстаи-

вать свое мнение и в то же время демонстрировать глубину и осознан-

ность усвоения изученного материала. Одновременно это и разновидность 

массового устного опроса, позволяющего преподавателю в сравнительно 

небольшой временной промежуток выяснить уровень знаний студентов 

целой академической группы по конкретному разделу курса. 

6. Деловая игра – метод имитации принятия решений студентами в 

различных тематических ситуациях, осуществляемый по заданным пра-

вилам, при наличии конфликтных ситуаций или информационной неоп-

ределенности. 

7. Контрольная работа – промежуточный метод проверки знаний 

студента. 

8. Консультация – оказание методической помощи студентам в глу-

боком и всестороннем изучении учебного и дидактического материала по 

вопросам касающихся темы. 
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9. Курсовая работа – задание, которое выполняется студентами 

высших учебных заведений в определенный срок и по определенным тре-

бованиям. Часто курсовую работу выполняют по предметам, которые 

являются основными по специальности. 

10. Курсовое проектирование – один из видов промежуточной атте-

стации, целью которого является закрепить, систематизировать и ком-

плексно обобщить знания студентов по отдельным общепрофессиональ-

ным и специальным учебным дисциплинам, разделам, темам; развить 

навыки самостоятельной творческой работы; научить практически при-

менять полученные или теоретические знания при решенииконкретных 

вопросов производственно-технического характера; научить пользоваться 

справочной литературой, стандартами, другими нормативно-правовыми и 

техническими документами и средствами вычислительной техники. 

11. Дипломная работа – один из видов выпускной квалификацион-

ной работы – самостоятельная творческая работа студентов, обучающихся 

по программам подготовки специалистов, выполняемая ими на послед-

нем, выпускном курсе. 

12. Зачет – форма проверки выполнения студентами высших учеб-

ных заведений лабораторных, практических и курсовых работ, а также 

знаний и навыков, полученных на практических и семинарских занятиях в 

процессе учебного периода. 

13. Экзамен  – наиболее распространенная оценка знаний студента. 

Отличительной чертой экзаменов является то, что они проводятся редко, 

между экзаменационными сессиями не бывает меньше двух месяцев. 

14. Учебная (производственная) практика – попытка соединить тео-

ретическую подготовку с формированием практических навыков у сту-

дентов для облегчения их выхода на рынок труда, это обратная связь со 

стороны компаний и организаций, принимающих студентов на практику, 

о качестве обучения, а также получение дополнительной информации о 

том, над чем нужно поработать студенту, чтобы соответствовать совре-

менным требованием рынка труда. 

15. Руководство практикой 

16. Стажировка – временное трудоустройство с целью приобретения 

практического опыта работы, период вхождения в профессию. 

17. Руководство стажировкой 

18. Методическая работа – это планируемая познавательная дея-

тельность преподавателей и сотрудников вуза, направленная на освоение 

и совершенствование существующих, а также разработку и внедрение 

новых принципов, форм и методов эффективной организации учебного 

процесса. 
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Одной из особенностей криминалистики является ее практическая 

направленность на широкое применение средств и методов в борьбе с 

преступностью. Теоретические знания должны быть связаны с практикой, 

с опытом работы органов внутренних дел, прокуратуры и суда. В процес-

се изучения криминалистики следует обращать внимание студентов на 

современное состояние технических средств, приемов и методов собира-

ния и исследования доказательств, на изучение криминалистической тех-

ники, тактики назначения и проведения криминалистических экспертиз, 

возможности использования данных естественных и точных наук в борь-

бе с преступностью. По всем видам криминалистических экспертиз сту-

дент обязан уметь сформулировать вопросы, на которые может ответить 

эксперт. 

Приступая к изучению курса криминалистики, необходимо предва-

рительно ознакомиться с его программой, чтобы получить правильное 

общее представление о курсе в целом – его системе, тематическом содер-

жании, круге вопросов по каждой теме, последовательности изложения 

материала. 

Программа содержит перечень литературы, рекомендуемой по каж-

дой теме. 

Успех изучения курса криминалистики во многом зависит от того, 

насколько систематически и регулярно студент работает над учебным 

материалом. 

Приобретаемые теоретические знания необходимо усваивать не от-

влеченно, а в непрерывной связи с практикой, с опытом работы органов 

дознания, следствия и суда. 

В этом отношении использование примеров, взятых из повседнев-

ной практики органов дознания, следствия и суда и, в частности, из лич-

ной практики студента (если он работает в этих органах), во многом будет 

способствовать правильному пониманию и усвоению положений, изла-

гаемых в курсе криминалистики. 

Учебный план предусматривает проведение лабораторно-

практических занятий. Ввиду небольшого количества часов, отведенных 

на эти занятия, студентам рекомендуется при самостоятельном изучении 

криминалистической техники использовать имеющиеся возможности для 

приобретения практических навыков по криминалистической технике 

(кабинет криминалистики и учебная криминалистическая лаборатория 

при кафедре уголовного процесса и криминалистики юридического фа-

культета Российско-Таджикского (славянского) университета). 

Семинарские занятия являются одной из важных форм изучения 

курса криминалистики. Они являются завершающим этапом усвоения 
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студентами теоретических знаний и средством их приложения к решению 

практических вопросов. 

Семинарские занятия проводятся по наиболее сложным вопросам 

отдельных тем криминалистики. Цели семинара: проверка, закрепление и 

углубление знаний, полученных студентами на лекции и в процессе само-

стоятельной подготовки; развитие творческого мышления и оказание по-

мощи в самостоятельном овладении материалом. 

Планы семинарских занятий составлены в соответствии с учебным 

курсом криминалистики. 

Планы семинарских занятий отражают современное состояние и 

тенденции развития вузовской педагогики, призванной обеспечить подго-

товку широко эрудированных специалистов, способных глубоко и всесто-

ронне оценивать явления общественной жизни. 

В планы семинарских занятий включены основные вопросы изучае-

мой темы. Их, как правило, четыре, так как рассмотреть большее число 

вопросов за два академических часа, отведенных для семинарского заня-

тия, практически невозможно. 

К каждой теме занятия дается краткий библиографический указа-

тель литературы. В указатель включены учебники, учебные пособия, мо-

нографии и статьи, непосредственно относящиеся к тематике семинарско-

го занятия, без разбивки на основную и дополнительную литературу. 

Преподаватель и студент в каждом конкретном случае должны решить, 

какие источники наиболее предпочтительны. Следует иметь в виду, что 

имеется литература специального назначения. 

Кроме того, студенту необходимо следить за периодической печа-

тью, читать статьи, публикуемые в научных сборниках и журналах, по-

священные вопросам криминалистики. 

Начинать изучение литературных источников следует с учебников 

криминалистики. При этом желательно познакомиться с соответствую-

щими разделами не только в последних изданиях учебников, но и в более 

ранних. Это позволит проследить развитие и становление криминалисти-

ки как науки. При подготовке к семинарскому занятию могут быть ис-

пользованы и фондовые лекции кафедры. 

Помимо плана семинарского занятия и списка литературных источ-

ников, в данном пособии по каждой теме даются основные положения и 

методические рекомендации к ним, а также вопросы для самопроверки, 

темы рефератов для научно-исследовательской работы студентов. Рефе-

раты могут быть использованы не только на семинарских занятиях, но и в 

научном кружке кафедры, конференциях и исследовательской работе сту-

дентов. 
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В планах семинарских занятий дается примерная тематика научных 

докладов, которая может быть изменена или дополнена по согласованию 

с преподавателем, ведущим занятия. Время доклада не должно превышать 

5-10 минут. Доклад оформляется в виде реферата, объемом до 10 страниц 

наборного текста. 

Предпосылками успешного обучения криминалистике является ак-

тивная научно-исследовательская работа студента, посещение лекций, 

добросовестная работа в часы самоподготовки. 

Целями семинарских занятий по криминалистике являются: 

• закрепление знаний путем повторения изученного на теоретиче-

ском уровне материала; конкретизация и расширение этого материала; 

расчленение его на определенные задания; 

• развитие способности самостоятельно использовать полученные 

знания, как при производстве следственных действий, так и в расследова-

нии отдельных видов преступлений; 

• ознакомление с тактическими приемами производства конкретного 

следственного действия (например, осмотр места происшествия, допрос, 

назначение судебной экспертизы и т.д.); 

• приобретение навыков самостоятельного решения научно-

практических вопросов, связанных с тактикой производства следственно-

го действия; умения использовать создавшуюся следственную ситуацию 

и, в соответствии с криминалистическими рекомендациями, принимать 

тактические решения при расследовании преступлений; 

• приведение криминалистических знаний, полученных из различ-

ных источников, в определенную систему; 

• уяснение закономерных связей между изучаемыми смежными 

предметами уголовно-криминального цикла; 

• повторение и закрепление знаний по пройденным разделам крими-

налистики и их использование в практической деятельности; 

• воспитание дисциплины и ответственности учебного и научного 

труда. 

Порядок подготовки семинарского занятия 

- изучение требований программы дисциплины 

- формулировка цели и задач семинара 

- разработка плана проведения семинара 

- моделирование вступительной и заключительной частей семинара 

- предварительная раздача студентам вопросов, заданий (в том числе 

творческих и индивидуальных), ознакомление с проблемами, являющи-

мися предметом обсуждения на семинаре 

- инструктаж студентов по подготовке к семинару 
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В процессе подготовки к семинарскому занятию студент должен: 

• ознакомиться с планом занятия, особое внимание уделить кон-

трольным вопросам темы; 

• изучить конспект лекции; 

• проработать и законспектировать рекомендуемую литераnуру; 

• выполнить в рабочей тетради задание, предусмотренное для само-

стоятельной подготовки. 

Порядок проведения семинарского занятия 

1. Вводная часть: постановка цели, задач и изложение основного за-

мысла занятия. 

2. Основная часть: 

– организация дискуссии: постановка проблемы, выделение основ-

ных направлений; 

– выступление докладчика, раскрывающего основные положения по 

вопросу; 

– выступления содокладчиков, раскрывающих свое видение про-

блемы; 
– дискуссия по докладу и содокладам. 
3. Заключительная часть: завершение дискуссии, обобщение и оцен-

ка результатов работы студентов. 
Основные формы проведения семинара: 
• постановка преподавателем и решение студентами проблем теоре-

тической и практической направленности; 
• заслушивание и обсуждение докладов студентами; 
• проведение студентами научной конференции. 
Порядок проведения семинарских занятий может также основывать-

ся на решении студентами конкретных заданий и ситуационных задач и 
выполняться под руководством и контролем преподавателя. 

Ситуационные задачи по темам учебно-методического пособия под-
готовлены с таким расчетом, чтобы преподаватель мог использовать в 
процессе занятий со студентами не весь материал по данной теме, а лишь 
некоторую часть по своему усмотрению. Возможно выполнение некото-
рых задач по той или иной теме в качестве домашних заданий. 

Необходимо, чтобы студенты знали о теме предстоящего семинар-
ского занятия и подготовились к нему по учебнику и рекомендованной 
литературе. Такая подготовка тем более необходима, если в лекциях во-
просы данного занятия не освещались. 

В начале семинарского занятия следует проверить знания студентов 
по данной теме контрольными вопросами. 

Во второй части семинарского занятия студентам даются «ситуаци-

онные задачи», когда студенты работают над вопросами самостоятельно 
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под контролем преподавателя – индивидуальным в отношении каждого 

студента или групповым в виде разбора ситуационных задач. 

Особое внимание следует обратить на то, чтобы каждый студент 

научился решать задачи так, как если бы ему пришлось, делать это на 

практике. 

По усмотрению преподавателя и в зависимости от характера задачи 

ее исполнение может быть устным или письменным. 

Задачи на критическую оценку примеров из практики построены с 

таким расчетом, чтобы содержащиеся в этих задачах недостатки ошибки, 

которые студент должен обнаружить, не были грубыми и очевидными. 

Обнаружив недостаток или ошибку в анализируемой задаче, студент 

должен указать, как следовало поступить правильно. 

Преподавателю необходимо предварительно ознакомиться с задача-

ми, изложенными в учебно-методическом пособии, проработать их для 

себя с тем, чтобы в случае затруднений, возникших у студента при реше-

нии той или иной задачи, иметь возможность быстро и правильно ориен-

тировать его и дать оценку исполнению. 

Ситуационные задачи даются в виде фабулы, для каждого задания. 

Фабулы для каждой задачи не дают цельного представления о 

процессе всего расследования и его результате, но это компенсируется 

тем, что самостоятельные фабулы позволяют студенту более широко 

ознакомиться с разнообразными ситуациями, возникающими на прак-

тике, и, кроме того, в этих случаях студентам приходится больше по-

лагаться на собственную инициативу в решении поставленных перед 

ним задач. 

Если для выполнения некоторых задач могут оказаться необходи-

мые знания, выходящие за пределы учебника и программы, в этих случа-

ях к отдельным темам перед контрольными вопросами преподавателем 

излагаются соответствующие дополнительные сведения, которые должны 

быть предварительно усвоены студентами. Преподавателем может быть 

рекомендована специальная литература. 

Во всех ситуационных задачах фамилии действующих лиц и назва-

ния населенных пунктов вымышленные, а фабулы даются в препариро-

ванном виде применительно к учебным целям. 

    Занятия рекомендуется проводить в учебной аудитории или в 

криминалистической лаборатории. Характер занятий, по возможности, 

должен включать в себя элементы проблемного обучения, т.е. постановку 

перед студентами определенных проблемных ситуаций. 

Поставив перед студентами задачу, преподаватель выслушивает 

предлагаемые варианты ее решения, проводит их анализ. 
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Контролируя обучаемых в ходе выполнения задания, преподаватель 

осуществляет общее руководство, вмешиваясь в процесс лишь в случае 

возникновения у студентов неразрешимых затруднений, допущения ими 

серьезных ошибок и просчетов. По окончании решения задания следует 

обсудить со студентами его результаты, указать на не замеченные ими 

ошибки и другие недостатки. 

В ходе семинарского занятия студент должен внимательно слушать 

выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им 

уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учеб-

ных вопросов: выступать с докладами, рефератами, обзорами научных 

статей, отдельных публикаций периодической печати, касающихся со-

держания темы семинарского занятия. В ходе своего выступления исполь-

зовать технические средства обучения, доску и мел. 

С целью более глубокого усвоения изучаемого материала студент 

должен задавать вопросы преподавателю. После подведения итогов семи-

нара устранить недостатки, отмеченные преподавателем. 

По окончании семинарского занятия необходимо подвести итоги, 

оценить действия его непосредственных участников, положительные и 

отрицательные стороны ответов студентов, выставить оценки ответов 

студентов в индивидуальном журнале преподавателя, дать задание по 

самостоятельной работе. 

Лабораторно-практические занятия направлены на приобретение 

студентами навыков применения средств криминалистической техники 

для обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления при произ-

водстве следственных действий. Предусмотренные планом практических 

занятий задания выполняются в специальных рабочих тетрадях. 

В связи с этим можно выделить следующие основные цели практи-

ческого занятия по криминалистике: закрепление знаний путем повторе-

ния изученного на теоретическом уровне материала; конкретизация и 

расширение этого материала; расчленение его на определенные задания; 

развитие способности самостоятельно использовать полученные знания 

как при производстве следственных действий, так и в расследовании от-

дельных видов преступлений; ознакомление с тактическими приемами 

производства конкретного следственного действия (например, осмотр 

места происшествия, допрос, назначение судебной экспертизы и т.д.) на 

практике; приобретение навыков самостоятельного решения научно-

практических вопросов, связанных с тактикой производства следственно-

го действия; умения использовать создавшуюся следственную ситуацию 

и, в соответствии с криминалистическими рекомендациями, принимать 

тактические решения при расследовании преступлений; приведение кри-
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миналистических знаний, полученных из различных источников, в опре-

деленную систему; уяснение закономерных связей между изучаемыми 

смежными предметами уголовно-криминального цикла; повторение и 

закрепление знаний по пройденным разделам криминалистики – «Общая 

теория криминалистики», «Криминалистическая техника», «Криминали-

стическая тактика», «Криминалистическая методика» – и их использова-

ние в практической деятельности; воспитание дисциплины и ответствен-

ности учебного и научного труда. 

Порядок проведения практических занятий по криминалистической 

тактике и методике расследования преступлений основывается на реше-

нии студентами конкретных заданий и ситуационных задач и выполнении 

их под руководством и контролем преподавателя. 

Занятия рекомендуется проводить в криминалистической лаборато-

рии или на полигоне кафедры и только в подгруппах, состоящих из 12-15 

человек. Несколько взаимосвязанных занятий могут объединяться и про-

водиться в форме криминалистического учения. Характер занятий, по 

возможности, должен включать в себя элементы проблемного обучения, 

т.е. постановку перед студентами определенных проблемных ситуаций. 

Поставив перед студентами задачу, преподаватель выслушивает 

предлагаемые варианты ее решения, проводит их анализ. После этого он 

поручает одному из студентов роль следователя, который определяет со-

став участников следственного действия, отводя соответствующие роли 

своим товарищам, и приступает к производству следственного действия. 

В процессе выполнения практического задания необходимо предос-

тавить студентам как можно больше самостоятельности в принятии тех 

или иных тактических решений при производстве следственного действия 

или в составлении плана расследования отдельных видов преступлений. 

Контролируя обучаемых в ходе выполнения задания, преподаватель 

осуществляет общее руководство, вмешиваясь в процесс производства 

следственного действия или построения плана расследования лишь в слу-

чае возникновения у студентов неразрешимых затруднений, допущения 

ими серьезных ошибок и просчетов. По окончании каждой стадии следст-

венного действия или этапа расследования конкретного вида преступле-

ний следует обсудить со студентами его результаты, указать на не заме-

ченные ими ошибки и другие недостатки. 

Завершающим этапом лабораторно-практического занятия яв-

ляется составление протокола следственного действия или плана рассле-

дования конкретного вида преступлений. По выполнении данных заданий 

преподаватель заслушивает несколько протоколов или план рассле-

дования. После каждого заслушивания следует их обсуждение, выявление 
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имеющихся недостатков, нарушений требований уголовно-процессуаль-

ного закона. 

По окончании семинарского и практического занятия необходимо 

подвести итоги, оценить действия его непосредственных участников. 

Самостоятельная подготовка выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Содержание самостоятельной подготовки определяется в соответст-

вии с рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей программе 

учебной дисциплины. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы явля-

ются: 

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы), составление плана текста, графическое изо-

бражение структуры текста, конспектирование текста, выписки из текста, 

работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными 

документами, учебно-исследовательская работа, использование аудио-  и 

видеозаписей, компьютерной техники, Интернета и др. 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом 

лекции,  обработка текста, повторная работа над учебным материалом 

(учебника, первоисточника, дополнительной  литературы, аудио и видео-

записей, составление плана, составление таблиц для систематизации 

учебною материала, ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей 

тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирова-

ние, реферирование, конспект-анализ и др), подготовка мультимедиа со-

общений, докладов к выступлению на семинаре (конференции), подготов-

ка реферата, составление библиографии, тематических кроссвордов, тес-

тирование и др. 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образ-

цу, решение вариативных задач, выполнение чертежей, схем, выполнение 

расчетов (графических работ), решение ситуационных (профессиональ-

ных) задач, подготовка к деловым играм, проектирование и моделирова-

ние разных видов и компонентов профессиональной деятельности, опыт-

но-экспериментальная работа, рефлексивный анализ профессиональных 

умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Самостоятельная подготовка может осуществляться индивиду-

ально или группами студентов в зависимости от цели, объема, кон-

кретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня 

умений студентов. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учеб-
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ные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу 

студентов по дисциплине, может проходить в письменной, устной или 

смешанной форме. 

По окончании изучения дисциплины «Криминалистика» студенты 

должны знать: 

• основные положения общей теории криминалистики; 

• криминалистические понятия и категории; 

• положения и рекомендации криминалистической техники, тактики 

и методики; 

• основы криминалистической теории организации раскрытия и рас-

следования преступлений; 

• теоретические и процессуальные основы судебной экспертизы; 

• теоретические основы раскрытия и расследования преступлений; 

• тактические приемы производства процессуальных действий; 

• форму организации и методику расследования отдельных видов 

преступлений; 

• систему экспертных учреждений, их правовой статус, задачи и 

функции, организацию деятельности; 

• процессуальное положение и содержание деятельности эксперта и 

специалиста; 

• возможности применения естественнонаучных, инженерно-

технических методов и средств в экспертных исследованиях веще-

ственных доказательств, вычислительной техники и автоматизированных 

информационно-поисковых систем криминалистического назначения, 

автоматизированных рабочих мест следователя и судебного эксперта; 

• методики проведения судебных экспертиз; 

• структуру заключения эксперта, порядок оформления результатов 

экспертиз и исследований; 

• современные методы, средства и приемы поиска, обнаружения, 

фиксации, изъятия и исследования материально-фиксированных источни-

ков информации в целях раскрытия и расследования преступлений, су-

дебного исследования по уголовным делам; 

• особенности применения технических и криминалистических 

средств и методов собирания и использования материальных следов и 

объектов при производстве следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий. 

Для успешного применения знаний на практике студенты должны 

уметь: 

• анализировать уровень использования судебно-экспертных средств 

и методов в доказывании по уголовным делам, вырабатывать во взаимо-
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действии со следователем, дознавателями, меры по их повышению эф-

фективности; 

• применять технические и криминалистические средства и методы 

поиска, обнаружения, фиксации, изъятия всех видов материальных следов 

и объектов преступления при производстве оперативно-розыскных меро-

приятий, следственных и судебных действий; 

• оказывать помощь следователю, оперативным работникам в ис-

пользовании технических и криминалистических средств и методов в рас-

крытии и расследовании преступлений, в том числе выдвижения следст-

венных версий, отборе образцов для сравнительного исследования, фор-

мулировании вопросов перед экспертом; 

• осуществлять организацию и тактику использования криминали-

стических средств и методов при проведении следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий; 

• вести экспертно-криминалистические картотеки и коллекции, 

эффективно их использовать в раскрытии преступлений и судопро-

изводстве; 

• готовить материалы (объекты) для производства криминали-

стических и иных видов судебных экспертиз; 

• выполнять на современном научно-методическом уровне судебные 

экспертизы; 

• внедрять в практику (судебно-экспертных) криминалистических 

подразделений новейшие методики производства таких экспертиз; 

• изучать научно-технические достижения (например, в области но-

вых информационно-поисковых систем и т.д.) для последующего их ис-

пользования в практической деятельности следственных и оперативно-

розыскных подразделениях, и экспертных учреждениях; 

• соблюдать правила техники безопасности при работе с лабо-

раторной и исследовательской техникой, опасными веществами; 

• применять основы дидактики и методики проведения практи-

ческих занятий с работниками правоохранительных органов по примене-

нию криминалистических средств и методов в раскрытии и расследова-

нии преступлений. 

Содержание дисциплины «Криминалистика» имеет выраженную 

практическую направленность. Поэтому преподавание этого курса осно-

вывается на тесной связи достижений криминалистической науки и пере-

довом опыте работы следственных, оперативно-розыскных аппаратов, 

экспертно-криминалистических подразделений и должно сопровождаться 

получением практических навыков и умений работы со следами преступ-

лений и их исследований. 
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Оценка работы каждого студента производится преподавателем на 

каждом семинарском (лабораторно-практическом) занятии. При выстав-

лении оценки учитываются все виды заданий, выполненных (невыпол-

ненных) студентом в рамках подготовки к семинару (лабораторно-

практическому занятию). Полученные оценки заносятся преподавателем в 

личный журнал учета работы и сообщаются студентам в конце семинар-

ского занятия. 

В случае пропуска одного или нескольких занятий (семинаров) не-

обходимо сдать на проверку преподавателю рабочую тетрадь со всеми 

выполненными письменными заданиями и быть готовыми к собеседова-

нию по теме (темам) пропущенных семинарских занятий. Сделать это 

можно по окончании семинарского занятия или в часы консультаций пре-

подавателя. В противном случае следует быть готовыми к дополнитель-

ным вопросам на зачете по всем пропущенным темам (независимо от во-

просов в билете). 

Письменной работой является эссе. Написание эссе проходит на 

последнем семинарском занятии (два академических часа). Конкрет-

ные темы эссе определяются преподавателем в рамках направлений 

для написания эссе и объявляются студентам в начале семинарского 

занятия. 

По объему содержание эссе не должно превышать трех листов 

(формата А 4). В процессе написания эссе разрешается пользоваться лю-

бой учебной и научной литературой (в печатном виде), нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций. Использование любых Интернет-

ресурсов не допускается. 

В случае отсутствия студента при написании эссе или получения им 

оценки «неудовлетворительно» за данный вид работы эссе можно напи-

сать (в том числе повторно) в часы консультаций преподавателя. Отсутст-

вие у студента эссе или получение за него оценки «неудовлетворительно» 

препятствует допуску данного студента к сдаче зачета. 

Оценка эссе производится в соответствии с критериями оценки, со-

держащимися в методических рекомендациях по написанию эссе. Оценка 

за эссе доводится до сведения студентов не позднее последнего семинар-

ского занятия. 

Помимо данных выше объяснений, допускается аппроксимация ме-

жду пунктами. Следует учитывать, что низкие оценки не являются одно-

значно плохими – например, можно просто быть начинающим в данной 

области. 

Преподаватель должен иметь индивидуальный журнал учета работы 

студентов. 
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Самостоятельная подготовка выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Содержание самостоятельной подготовки определяется в соответст-

вии с рекомендуемыми видами заданий согласно силлабусу и рабочей 

программе учебной дисциплины. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы явля-

ются: 

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы), составление плана текста, графическое изо-

бражение структуры текста, конспектирование текста, выписки из текста, 

работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными 

документами, учебно-исследовательская работа, использование аудио-  и 

видеозаписей, компьютерной техники, Интернета и др. 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом 

лекции,  обработка текста, повторная работа над учебным материалом 

(учебника, первоисточника, дополнительной  литературы, аудио и видео-

записей, составление плана, составление таблиц для систематизации 

учебною материала, ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей 

тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирова-

ние, реферирование, конспект-анализ и др.), подготовка мультимедиа со-

общений, докладов к выступлению на семинаре (конференции), подготов-

ка реферата, составление библиографии, тематических кроссвордов, тес-

тирование и др. 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образ-

цу, решение вариативных задач, выполнение чертежей, схем, выполнение 

расчетов (графических работ), решение ситуационных (профессиональ-

ных) задач, подготовка к деловым играм, проектирование и моделирова-

ние разных видов и компонентов профессиональной деятельности, опыт-

но-экспериментальная работа, рефлексивный анализ профессиональных 

умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Самостоятельная подготовка может осуществляться индивидуально 

или группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тема-

тики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студен-

тов. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учеб-

ные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу 

студентов по дисциплине, может проходить в письменной, устной или 

смешанной форме. 
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Виды и формы контроля 

Текущий контроль проводится в течение всего курса и учитывает 

посещение лекций и работу на лабораторно-практических и семинарских 

занятиях. 

Промежуточный контроль представляет собой тестирование по об-

щетеоретическим вопросам и вопросам использования средств кримина-

листической техники на практических занятиях, представление отчета об 

итогах выполнения лабораторных работ, а также написание эссе. 

Итоговый контроль – зачет. 

Критерии оценки 

Оценка знаний студентов в рамках всех форм контроля проводится 

по 10-балльной шкале. 

Итоговая оценка может быть получена по накопительной системе. 

В накопительной системе оценка каждой формы контроля имеет 

свой вес в формировании итоговой оценки. 

Накопленная оценка представляет собой сумму оценок всех форм 

контроля, умноженных на свои веса. 
Посещение лекций, практических, семинарских занятий и самостоя-

тельной работы студента с преподавателем, с учетом работы на последних 
составит 4 балла, результаты тестирования и рубежного контроля – 10 
баллов, сдача зачета – 20 итоговых баллов. 

 
Оценочные баллы за неделю 

 

Вид занятия Баллы 

Лекция 1/1 

Практика 1/1 

Посещаемость 1 

Самостоятельнаяработа 2 

Всего 4 
 

Зачет. 
Допуском студента к зачету (экзамену) является положительная 

оценка за эссе, результаты выполнения лабораторно-практических работ и 
посещение и участие на семинарских занятиях (все пропущенные занятия 
должны быть отработаны), а также количество баллов? допускающих 
студента до сдачи зачета. Зачет (экзамен) проходит в устной форме по 
билетам: студент должен ответить на два вопроса (на подготовку ответа 
на каждый из них отводится по 10 минут) и решить одну задачу (на ее 
решение отводится 10 минут), аналогичную тем, которые решались на 
семинарских занятиях. 
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На зачете не разрешается пользоваться никакой литературой, норма-

тивно-правовыми актами, конспектами и иными вспомогательными сред-

ствами (при решении задачи допускается использование УПК РФ или РТ). 

 

Оценка ответа на экзамене осуществляется следующим образом: 

«Отлично» – если студент глубоко и прочно усвоил весь программ-

ный материал, исчерпывающе, последовательно логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с профессиональными задачами, требованиями 

нормативных актов, не затрудняется с отвеем при видоизменении зада-

ния, свободно справляется с задачами и практическими заданиями, пра-

вильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не допуская ошибок. 

«Хорошо» – если студент твердо знает программный материал, ве-

домственные нормативные акты, регламентирующие профессиональную 

деятельность, последовательно и по существу излагает ответ на постав-

ленный вопрос, не допускает существенных неточностей в ответе, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических задании. 

«Удовлетворительно» – если студент усвоил только основной ма-

териал, но не знает отдельных положений, нормативных актов, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последо-

вательность о наложении программного материала и испытывает частич-

ные затруднения в выполнении практических заданий. 

«Неудовлетворительно» – если студент не знает значительной час-

ти программного материала и ведомственных приказов и распоряжений, 

допускает существенные ошибки, путается в определениях и с большими 

затруднениями выполняет практические задания, задачи. 

 

Система отметок и оценок 
 

Отметка 

Рейтинг Оценка Комментарий 
символ 

числовое 

значение 

А+(10) 10 93-100 Отлично Отличное понимание предмета, 

всесторонние знания и отличные 

умения и навыки 
А(9) 9 85-92 

В+(8) 8 78-84 Хорошо Достаточно полное понимание 

предмета, хорошие умения и на-

выки 
В(7) 7 70-77 

С+(6) 6 63-69 Удовлетвори-

тельно 

Приемлемое понимание предмета, 

удовлетворительные знания, на-

выки и умения 
С(5) 5 55-62 
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F(0) 0 Менее 

55 

Неудовлетво-

рительно 

Недопустимо низкие знания 

S 0 55-100 Зачтено 

 

 

Применяются для оценки бескре-

дитных дисциплин (военная под-

готовка, выравнивающие дисцип-

лины) или при изучении факуль-

тативных (элективных) курсов вне 

пределов образовательной про-

граммы. 

U 0 Менее 

55 

Незачтено 

I 0 - 

 

Незавершенный 

курс 

Применяется, если студент имел 

удовлетворительную текущую 

успеваемость по дисциплине, 

однако по независящим от него 

обстоятельствам не смог закон-

чить ее изучение 

W 0 - 

 

Незавершенный 

курс 

Отметка, проставляемая в доку-

ментах, если студент отказался от 

изучения дисциплины в течение 

второй половины отведенного для 

ее изучения времени 

R - - Регистрация Отметка, обозначающая регист-

рацию на дисциплину в текущем 

семестре. По окончанию должна 

быть заменена одной из перечис-

ленных выше 

 

 

Ответственность студентов и требования 

 соблюдать внутренний распорядок, принятый в ВУЗе 

 на занятия приходить в деловой одежде 

 не пропускать занятия по неуважительной причине, а в случае 

болезни представить справку 

 пропущенные занятия отрабатывать в определенные препода-

вателем дни и часы 

 не опаздывать на занятия 

 не разговаривать во время занятий, не жевать жевательную ре-

зинку 

 держать в отключенном состоянии сотовые телефоны 

 активно участвовать в учебном процессе 

 своевременно и самостоятельно выполнять домашние задания и 

контрольные работы 

 быть пунктуальным и обязательным 
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 быть терпимым к сокурсникам, другим студентам и преподава-

телям 

 старательно и конструктивно поддерживать обратную связь на 

всех занятиях 

 на каждом занятии иметь при себе необходимые учебные при-

надлежности (книгу, сборник задач, практикум, словари, тетради, ручку, 

карандаши, линейку, калькулятор т.п.) 

 не курить, громко не разговаривать, соблюдать чистоту и поря-

док в учебном корпусе. 

За пропуски занятий студент лишается необходимых баллов.  Если 

студент пропустил занятия, то ему предоставляется возможность до конца 

недели отработать пропущенные занятия, выполнить самостоятельные 

работы и получить необходимые баллы. Рубежный контроль и итоговый 

контроль дополнительно не организуются. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Содержание текущего контроля и промежуточной аттестации 

раскрывается в комплекте контролирующих материалов, предназначен-

ных для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине тре-

бованиям ФГОС ВО. 

Контролирующие материалы по дисциплине содержат: 

Контрольные вопросы и задания для текущего контроля знаний по 

дисциплине (для текущей аттестации); 

Контрольные вопросы и задания для промежуточного контроля 

знаний по дисциплине (для аттестации по требованию); 

Контрольные вопросы и задания для итоговой аттестации по дис-

циплине (для зачета – итоговая аттестация). 

Комплект контролирующих материалов приведён в приложении на-

стоящей рабочей программы. 

 

7.1. В рамках самостоятельной работы студент должен само-

стоятельно: 

- разбирать и анализировать следственные, экспертные и другие ор-

ганизационно правовые ситуации (задачи); 
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- работать с учебником и учебно-методическим материалом, само-

стоятельно изучать отдельные разделы дисциплины. 

По окончанию 7-го семестра обучающийся заочного отделения 

должен выполнить контрольную работу. 

Контрольная работа состоит из выполнения заданий и решения за-

дач. Задания обучающийся берет из учебного пособия (Парфёнов А.А. 

Криминалистика: общие положения криминалистики и криминалистиче-

ская техника (Часть 1): учебное пособие. – Душанбе: РТСУ, 2015. 312 с.) 

находящегося на кафедре. Обучающемуся необходимо, в отдельной 

именной тетради, оформленной в соответствии со стандартом, имеющим-

ся на кафедре выполнить, как минимум, по 1 заданию из каждой темы 

курса, при этом в тетради необходимо отметить само задание и дать раз-

вернутый и аргументированный ответ. Задания выполняются обучаемым 

самостоятельно. 

Контрольная работа, не отвечающая указанным требованиям, со-

держащая серьезные недостатки в выполнении заданий, либо небреж-

но, неряшливо оформленная, возвращается обучающемуся с оценкой 

«не зачтено» для устранения замечаний преподавателя. Обучающийся 

обязан переработать контрольную работу в соответствии с замечания-

ми преподавателя, после чего студент обязан представить контроль-

ную работу на повторное рецензирование. При правильном выполне-

нии заданий преподаватель на контрольной работе выставляет «зачте-

но», и лишь после этого обучающийся допускается к сдаче экзамена по 

дисциплине. 

 

7.2. Вопросы для подготовки к зачету 

1. Предмет криминалистики и его практическое значение. 

2. История развития криминалистики. 

3. Задачи криминалистики на современном этапе. 

4. Система криминалистики. Соотношение криминалистики со 

смежными науками. 

5. Понятие и методы криминалистики. 

6. Общенаучные (частные) и специальные методы криминалистики. 

7. Использование передового опыта применения криминалистиче-

ских средств в борьбе с преступностью. 

8. Сущность и научные основы криминалистической идентифика-

ции, ее значение в борьбе с преступностью. 

9. Виды и формы, субъекты криминалистической идентификации. 

10. Объекты криминалистической идентификации. Признаки, ис-

пользуемые для установления тождества и групповой принадлежности. 
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11. Сущность установления групповой принадлежности (групповой 

идентификации), ее роль в расследовании преступлений. 

12. Понятие и система криминалистической техники. Правомер-

ность, основные формы и субъекты ее применения. 

13. Криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации 

и изъятия следов преступления. Комплексы научно-технических средств, 

используемые при расследовании преступлений. 

14. Технико-криминалистические средства и методы, применяемые 

при лабораторных исследованиях вещественных доказательств. 

15. Понятие и система криминалистической фотографии, ее значе-

ние в судебно-следственной и экспертной практике. 

16. Виды, методы и частные приемы криминалистической фото-

графии. 

17. Оформление результатов применения фотосъемки при про-

изводстве следственных действий. 

18. Понятие и основные методы исследовательской фотографии. 

19. Фотосъемка места происшествия, вещественных доказательств, 

живых лиц и трупов. 
20. Особенности фотосъемки трасологических следов и мелких 

предметов. Применение светофильтров и удлинительных колец при 
съемке. 

21. Особенности действий следователя в начале и при окончании 
следственного действия, в ходе которого применяется видеосъемка. 

22. Понятие следов преступления. Предмет, задачи и система кри-
миналистического учения о следах. 

23. Классификация следов преступления в криминалистике. Ее на-
учное и практическое значение. 

24. Предметы как следы преступления, их обнаружение, фикса-
ция и изъятие. Возможности использования этих следов в процессе 
расследования. 

25. Вещества как следы преступления. Их виды, криминалисти-
ческое значение, фиксация и изъятие. 

26. Ольфакторные следы, их криминалистическое значение и работа 
с ними. 

27. Основные технико-криминалистические средства и методы ис-
следования трасологических следов преступлений. Их возможности и 
значение в борьбе с преступностью. 

28. Следы рук, их криминалистическое значение, способы обнару-
жения, фиксации и изъятия. 

29. Следы ног человека, их классификация и использование в про-
цессе расследования преступлений. 
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30. Следы транспортных средств, их виды и криминалистическое 

значение. Работа следователя с такими следами при расследовании пре-

ступлений. 

31. Криминалистическое значение и классификация следов орудий 

взлома и инструментов, их собирание и использование в расследовании 

преступлений. 

32. Криминалистическое исследование замков и пломб. 

33. Микроследы и их криминалистическое значение. 

34. Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия микро-

следов. 

35. Следы зубов человека, их классификация и криминалистиче-

ское значение. Методы и средства обнаружения, фиксации и изъятия 

этих следов. 

36. Криминалистическое оружиеведение как отрасль науки крими-

налистики, ее предмет, задачи и значение в борьбе с преступностью. 

37. Механизм выстрела и следы оружия, возникающие на стреляных 

пулях, гильзах, их криминалистическое значение. 

38. Обнаружение, осмотр, фиксация и изъятие, исследование следо-

вателем огнестрельного оружия и следов его применения. 

39. Следы выстрела на преградах, их классификация и криминали-

стическое значение. 

40. Установление факта и возможности применения оружия, коли-

чества и обстоятельств выстрелов и местонахождения стрелявшего. 

41. Возможности идентификации огнестрельного оружия по стреля-

ным пулям, гильзам и другим снарядам. 

42. Установление групповой принадлежности (групповая идентифи-

кация) огнестрельного оружия по стреляным гильзам и пулям. 

43. Классификация холодного оружия. Осмотр и исследование хо-

лодного оружия и следов его применения. 

44. Понятие и содержание криминалистического документоведения. 

45. Понятие и классификация документов. Правила обращения с до-

кументами – вещественными доказательствами. 

46.Понятие письма и научные основы идентификации личности по 

рукописным текстам. 

47.Признаки письменной речи, их классификация и кримина листи-

ческое значение. 

48.Понятие почерка. Классификация признаков почерка и их крими-

налистическое значение. 

49.Изучение и использование следователем рукописей в целях розы-

ска их исполнителя (автора). Составление розыскной таблицы. 
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50.Подготовка следователем материалов для проведения почерко-

ведческой экспертизы. 

51.Способы, средства и приемы технической подделки подписей. 

Криминалистическое исследование такой подделки. 

52.Подготовка следователем материалов для графического исследо-

вания подписей. Особенности этого вида экспертного исследования. 

53.Основные задачи, криминалистические приемы, методы и 

средства следственного осмотра и предварительного исследования 

документов, которые могут быть вещественными доказательствами. 

54. Виды технической подделки документов. Наиболее распростра-

ненные способы подделки текстов, отдельных реквизитов документов и 

признаки, по которым они проявляются. 

55. Криминалистические методы, приемы и средства обнаружения 

технической подделки бланков документов, оттисков печатей и штампов. 

56. Способы восстановления трудночитаемых текстов в повреж-

енных документах (сожженных, разорванных, побывавших в воде). 

57. Подготовка следователем материалов для экспертного исследо-

вания технической подделки бланков документов, оттисков печатей и 

штампов. 

58. Исследование машинописных документов. Признаки пишущих 

машинок, отображающиеся в машинописном тексте. 

59. Понятие криминалистической габитоскопии и научные основы 

отождествления человека по признакам внешности. 

60. Классификация и методика описания признаков внешности че-

ловека в криминалистике. 

61. Криминалистическая информация о человеке и его внешности, 

содержащаяся в различных следах на месте происшествия. 

62. Источники и способы собирания следователем информации о 

внешности разыскиваемых лиц. 

63. Правила описания внешности человека по методу словесного 

портрета. 

64. Способы и технические средства изобразительного воспро-

изведения внешности неизвестных преступников по показаниям свидете-

лей (очевидцев). 

Подготовка следователем материалов для экспертного отождествле-

ния личности по признакам внешности. Сущность и методы отождествле-

ния личности по фотоизображениям. 

66. Понятие криминалистической регистрации, назначение и систе-

ма криминалистических учетов. Объекты и формы криминалистических 

учетов. 
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67.  Криминалистические учеты, сосредоточенные в ИЦ МВД, 

УМВД и ГИАЦ МВД России и Республики Таджикистан. 

68. Местные криминалистические учеты и их значение в рассле-

довании преступлений. 

69. Учет преступников и лиц, подозреваемых в совершении пре-

ступлений, по признакам внешности и способам преступных действий. 

Учет лиц, без вести пропавших, и неопознанных трупов. 

70. Криминалистические учеты лиц по папиллярным узорам паль-

цев рук. 

71. Учет огнестрельного оружия, похищенных и изъятых вещей. 

72. Учеты, осуществляемые криминалистическими подразделения-

ми органов внутренних дел. 

 

7.3. Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Предмет криминалистики. Закономерности, изучаемые кримина-

листикой. 

2. Система и методы науки. 

3. Криминалистика в системе юридических наук. 

4. История развития криминалистики. 

5. Задачи криминалистики на современном этапе. 

6. Понятие, виды и формы криминалистической идентификации. 

7. Объекты криминалистической идентификации. 

8. Понятие и классификация идентификационных признаков. 

9. Понятие и значение криминалистической диагностики. 

10. Понятие установления групповой принадлежности, ее роль в 

расследовании преступлений. 

11. Понятие, задачи и система криминалистической техники, ее роль 

в раскрытии и расследовании преступлений. 

12. Понятие и содержание технико-криминалистического обеспече-

ния процесса раскрытия и расследования преступлений. 

13. Понятие криминалистической фотографии и ее значение в рас-

крытии и расследовании преступлений. 

14. Виды и методы криминалистической фотографии. 

15. Предмет, задачи и система трасологии. 

16. Теоретические основы трасологии. 

17. Классификация следов в трасологии. 

18. Общие положения обнаружения, фиксации и изъятия следов. 

19. Возможность предварительного исследования следов и ис-

пользование полученных результатов в раскрытии преступлений. 

20. Следы рук. Свойства и классификация папиллярных узоров. 
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21. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук. 

22. Подготовка материалов для производства дактилоскопической 

экспертизы. 

23. .Виды и значение следов ног. Способы их фиксации и изъятия. 

24. Дорожка следов ног, ее криминалистическое значение. 

25. Криминалистическое значение и использование следов зубов, 

губ и ногтей в розыске и установлении преступника. 

26. Следы транспортных средств, их виды и криминалистическое 

значение. 

27.Вопросы, разрешаемые осмотром следов транспортных средств. 

28. Виды следов орудий взлома, способы их обнаружения, фиксации 

и изъятия. 

29. Криминалистическое значение следов орудий взлома и их ис-

пользование в раскрытии преступлений. 

30. Порядок описания замков и пломб в протоколе осмотра. 

31. Подготовка материалов для назначения трасологической экс-

пертизы. 

32. Использование микрообъектов в раскрытии преступлений. 

33. Понятие и классификация микрообъектов. 

34. Запаховые следы. Способы их обнаружения, изъятия и кон-

сервации. 

35. Подготовка и проведение ольфакторной экспертизы. 

36. Предмет криминалистической габитоскопии. Ее естественно-

научные основы. 

37. Признаки внешности человека, их свойства и классификация. 
38. Правила описания человека по методу словесного портрета. 
39. Субъективные портреты и их разновидности. Технические сред-

ства моделирования внешности человека. 
40. Использование средств и методов габитологии в розыске пре-

ступника, раскрытии и расследовании преступлений. 
41. Понятие криминалистической баллистики. 
42. Классификация ручного огнестрельного оружия и боепри-

пасов к нему. 
43. Криминалистическое значение следов применения оружия, их 

использование в раскрытии преступлений. 
44. Механизм производства выстрела и образования следов на пуле 

и гильзе. 
45. Установление направления и дистанции выстрела, местонахож-

дения стрелявшего. 

46. Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия огне-

стрельного оружия и боеприпасов к нему. 
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47. Подготовка материалов для производства судебно-

баллистической экспертизы. 

48. Понятие, классификация и криминалистическое исследование 

холодного оружия. 

49.Понятие, задачи и объекты криминалистического взрывоведения. 

50. Следы взрыва. Вопросы, разрешаемые их осмотром. 

51. Понятие, система и задачи криминалистического исследования 

документов. 

52. Понятие документа, классификация документов в криминали-

стике. 

53. Общие положения следственного осмотра документов. Правила 

обращения с документами – вещественными доказательствами. 

54. Понятие письма. Признаки письменной речи. 

55. Общие и частные признаки почерка. 

56. Подготовка материалов для производства почерковедческой экс-

пертизы. 

57. Понятие, виды и задачи технико-криминалистического ис-

следования документов. 

58. Установление факта изменения первоначального содержания до-

кумента. 

59. Правила обращения со сгоревшими и разорванными доку-

ментами. Вопросы, разрешаемые их исследованием. 

60. Установление факта подделки подписи. 

61. Способы выявления подделки оттисков печатей и штампов. 

62. Общие и частные признаки пишущей машинки, отображаю-

щиеся в машинописном тексте. 

63. Подготовка материалов для назначения экспертизы маши-

нописных текстов. 

64. Понятие криминалистической регистрации, ее виды и значение. 

65. Классификация криминалистических учетов. 

66. Оперативно-справочные учеты. 

67. Розыскные учеты. 

68. Криминалистические учеты. 

69. Понятие, система и задачи криминалистической тактики. 

70. Формы и цели использования специальных познаний в раскры-

тии и расследовании преступлений. 

71. Понятие, принципы и формы взаимодействия следователя с дру-

гими участниками расследования преступлений. 

72. Понятие, принципы и элементы планирования расследования 

преступлений. 
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73. Криминалистическая версия: понятие и виды. 

74. Особенности построения и проверки следственных версий. 

75. Понятие и виды тактических приемов. 

76. Понятие и криминалистическое значение тактической операции. 

77. Понятие, виды и задачи следственного осмотра. 

78. Подготовка к осмотру места происшествия. 

79. Тактические приемы и условия осмотра места происшествия. 

80. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. 

81. Тактика освидетельствования. 

82. Понятие, виды и задачи обыска и выемки. 

83. Подготовка к производству обыска. 

84. Тактические приемы и условия производства обыска. 

85. Понятие, виды и задачи допроса. 

86. Подготовка к допросу. 

87. Тактика допроса в конфликтной ситуации. 

88. Тактические приемы допроса в бесконфликтной ситуации. 

89. Тактика очной ставки. 

90. Понятие, виды и задачи предъявления для опознания. 

91. Подготовка к предъявлению для опознания. 

92. Тактика предъявления для опознания живых лиц. 

93. Особенности предъявления для опознания трупа. 

94. Особенности предъявления для опознания предметов, животных 

и транспортных средств. 

95. Понятие, виды и задачи следственного эксперимента. 

96. Подготовка к производству следственного эксперимента. 

97. Тактические приемы и условия производства следственного экс-

перимента. 

98. Понятие и задачи проверки показаний на месте. 

99. Подготовка к проведению проверки показаний на месте. 

100. Тактические приемы и условия проверки показаний на месте. 

101. Подготовительные действия при назначении судебных экс-

пертиз. 

102. Тактика получения образцов для сравнительного исследо-

вания. 

103. Тактика контроля и записи переговоров. 

104. Понятие, задачи и система криминалистической методики. 

105. Структура типовой криминалистической методики. 

106. Криминалистическая характеристика преступлений. 

107. Криминалистическая характеристика убийств. 

108. Первоначальный этап расследования убийств. 
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109. Особенности первоначального этапа расследования уголовных 

дел, возбужденных по факту безвестного отсутствия лица. 

110. Особенности последующего этапа расследования убийств. 

111. Криминалистическая характеристика изнасилований. 

112. Первоначальный этап расследования изнасилований. 

113. Особенности последующего этапа расследования изнасило-

ваний. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В данном разделе приводятся сведения о материально-техническом 

обеспечении дисциплины, необходимом для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине. 

К указанному обеспечению относятся: 

- компьютерный класс, оборудованные учебные классы, лаборато-

рии, учебные полигоны; 

- мультимедийное оборудование; 

- информационные базы данных; 

- учебная, научная, монографическая литература, периодика; 

- сборники задач по криминалистической тактике и методике рас-

следования; 

- учебные видеофильмы: «Оперативно-справочные учеты», «Трасо-

логия», «Одорология», «Судебно-портретная идентификация», «Субъек-

тивные портреты», «Задержание и допрос подозреваемого», «Предъявле-

ние для опознания» и др. 

- раздаточный материал: практикумы по криминалистической тех-

нике и по криминалистической тактике, бланки дактилоскопических карт, 

дактилоскопические порошки, документы и другие объекты. 

Приложение 1. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

АТТЕСТАЦИИ И КОНТРОЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ) 

 

Контрольные задания и вопросы для текущего контроля знаний по 

дисциплине приводятся в учебном пособии по дисциплине имеющемся на 

кафедре (Парфёнов А.А. Криминалистика: общие положения криминали-

стики и криминалистическая техника (Часть 1): учебное пособие. – Ду-

шанбе: РТСУ, 2015. 312 с.). 
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Приложение 2. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ВОПРОСЫ 

ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (ДЛЯ ЗАЧЕТА – ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ) 

 

Контрольные задания и вопросы для текущего контроля знаний по 

дисциплине приводятся в учебном пособии по дисциплине имеющемся на 

кафедре (Парфёнов А.А. Криминалистика: общие положения криминали-

стики и криминалистическая техника (Часть 1): учебное пособие. – Ду-

шанбе: РТСУ, 2015. 312 с.). 

Приложение 3. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСТАТОЧНЫХ 

ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ТРЕБОВАНИЮ) 

 

Контрольные задания и вопросы для текущего контроля знаний по 

дисциплине приводятся в учебном пособии по дисциплине имеющемся на 

кафедре (Парфёнов А.А. Криминалистика: общие положения криминали-

стики и криминалистическая техника (Часть 1): учебное пособие. – Ду-

шанбе: РТСУ, 2015. 312 с.). 

Приложение 4. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ИТОГОВЫХ 

ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

1. Предмет криминалистики. Закономерности, изучаемые кри-

миналистикой. 

2. Система и методы науки. 

3. Криминалистика в системе юридических наук. 

4. История развития криминалистики. 

5. Задачи криминалистики на современном этапе. 

6. Понятие, виды и формы криминалистической идентификации. 

7. Объекты криминалистической идентификации. 

8. Понятие и классификация идентификационных признаков. 

9. Понятие и значение криминалистической диагностики. 

10. Понятие установления групповой принадлежности, ее роль в 

расследовании преступлений. 
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11. Понятие, задачи и система криминалистической техники, ее 

роль в раскрытии и расследовании преступлений. 

12. Понятие и содержание технико-криминалистического обеспе-

чения процесса раскрытия и расследования преступлений. 

13. Понятие криминалистической фотографии и ее значение в рас-

крытии и расследовании преступлений. 

14. Виды и методы криминалистической фотографии. 

15. Предмет, задачи и система трасологии. 

16. Теоретические основы трасологии. 

17. Классификация следов в трасологии. 

18. Общие положения обнаружения, фиксации и изъятия следов. 

19. Возможность предварительного исследования следов и ис-

пользование полученных результатов в раскрытии преступлений. 

20. Следы рук. Свойства и классификация папиллярных узоров. 

21. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук. 

22. Подготовка материалов для производства дактилоскопической 

экспертизы. 

23. Виды и значение следов ног. Способы их фиксации и изъятия. 

24. Дорожка следов ног, ее криминалистическое значение. 

25. Криминалистическое значение и использование следов зубов, 

губ и ногтей в розыске и установлении преступника. 

26. Следы транспортных средств, их виды и криминалистическое 

значение. 

27. Вопросы, разрешаемые осмотром следов транспортных 

средств. 

28. Виды следов орудий взлома, способы их обнаружения, фик-

сации и изъятия. 

29. Криминалистическое значение следов орудий взлома и их ис-

пользование в раскрытии преступлений. 

30. Порядок описания замков и пломб в протоколе осмотра. 

31. Подготовка материалов для назначения трасологической экс-

пертизы. 

32. Использование микрообъектов в раскрытии преступлений. 

33. Понятие и классификация микрообъектов. 

34. Запаховые следы. Способы их обнаружения, изъятия и консер-

вации. 

35. Подготовка и проведение ольфакторной экспертизы. 

36. Предмет криминалистической габитоскопии. Ее естественно-

научные основы. 

37. Признаки внешности человека, их свойства и классификация. 
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38. Правила описания человека по методу словесного портрета. 

39. Субъективные портреты и их разновидности. Технические 

средства моделирования внешности человека. 

40. Использование средств и методов габитологии в розыске пре-

ступника, раскрытии и расследовании преступлений. 

41. Понятие криминалистической баллистики. 

42. Классификация ручного огнестрельного оружия и боеприпасов 

к нему. 

43. Криминалистическое значение следов применения оружия, их 

использование в раскрытии преступлений. 

44. Механизм производства выстрела и образования следов на пуле 

и гильзе. 

45. Установление направления и дистанции выстрела, местонахо-

ждения стрелявшего. 

46. Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия огне-

стрельного оружия и боеприпасов к нему. 

47. Подготовка материалов для производства судебно-

баллистической экспертизы. 

48. Понятие, классификация и криминалистическое исследование 

холодного оружия. 

49. Понятие, задачи и объекты криминалистического взрывове-

дения. 

50. Следы взрыва. Вопросы, разрешаемые их осмотром. 

51. Понятие, система и задачи криминалистического исследования 

документов. 

52. Понятие документа, классификация документов в криминали-

стике. 

53. Общие положения следственного осмотра документов. Правила 

обращения с документами – вещественными доказательствами. 

54. Понятие письма. Признаки письменной речи. 

55. Общие и частные признаки почерка. 

56. Подготовка материалов для производства почерковедческой 

экспертизы. 

57. Понятие, виды и задачи технико-криминалистического ис-

следования документов. 

58. Установление факта изменения первоначального содержания 

документа. 

59. Правила обращения со сгоревшими и разорванными доку-

ментами. Вопросы, разрешаемые их исследованием. 

60. Установление факта подделки подписи. 
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61. Способы выявления подделки оттисков печатей и штампов. 

62. Общие и частные признаки пишущей машинки, отображаю-

щиеся в машинописном тексте. 

63. Подготовка материалов для назначения экспертизы маши-

нописных текстов. 

64. Понятие криминалистической регистрации, ее виды и зна-

чение. 

65. Классификация криминалистических учетов. 

66. Оперативно-справочные учеты. 

67. Розыскные учеты. 

68. Криминалистические учеты. 

69. Понятие, система и задачи криминалистической тактики. 

70. Формы и цели использования специальных познаний в рас-

крытии и расследовании преступлений. 

71. Понятие, принципы и формы взаимодействия следователя с 

другими участниками расследования преступлений. 

72. Понятие, принципы и элементы планирования расследования 

преступлений. 

73. Криминалистическая версия: понятие и виды. 

74. Особенности построения и проверки следственных версий. 

75. Понятие и виды тактических приемов. 

76. Понятие и криминалистическое значение тактической опе-

рации. 

77. Понятие, виды и задачи следственного осмотра. 

78. Подготовка к осмотру места происшествия. 

79. Тактические приемы и условия осмотра места происшествия. 

80. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. 

81. Тактика освидетельствования. 

82. Понятие, виды и задачи обыска и выемки. 

83. Подготовка к производству обыска. 

84. Тактические приемы и условия производства обыска. 

85. Понятие, виды и задачи допроса. 

86. Подготовка к допросу. 

87. Тактика допроса в конфликтной ситуации. 

88. Тактические приемы допроса в бесконфликтной ситуации. 

89. Тактика очной ставки. 

90. Понятие, виды и задачи предъявления для опознания. 

91. Подготовка к предъявлению для опознания. 

92. Тактика предъявления для опознания живых лиц. 

93. Особенности предъявления для опознания трупа. 
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94. Особенности предъявления для опознания предметов, жи-

вотных и транспортных средств. 

95. Понятие, виды и задачи следственного эксперимента. 

96. Подготовка к производству следственного эксперимента. 

97. Тактические приемы и условия производства следственного 

эксперимента. 

98. Понятие и задачи проверки показаний на месте. 

99. Подготовка к проведению проверки показаний на месте. 

100. Тактические приемы и условия проверки показаний на месте. 

101. Подготовительные действия при назначении судебных экс-

пертиз. 

102. Тактика получения образцов для сравнительного исследо-

вания. 

103. Тактика контроля и записи переговоров. 

104. Понятие, задачи и система криминалистической методики. 

105. Структура типовой криминалистической методики. 

106. Криминалистическая характеристика преступлений. 

107. Криминалистическая характеристика убийств. 

108. Первоначальный этап расследования убийств. 

109. Особенности первоначального этапа расследования уголовных 

дел, возбужденных по факту безвестного отсутствия лица. 

110. Особенности последующего этапа расследования убийств. 

111. Криминалистическая характеристика изнасилований. 

112. Первоначальный этап расследования изнасилований. 

113. Особенности последующего этапа расследования изнасило-

ваний. 

114. Криминалистическая характеристика причинения вреда 

здоровью. 

115. Первоначальный этап расследования причинения вреда 

здоровью. 

116. Криминалистическая характеристика краж чужого имущества. 

117. Первоначальный этап расследования краж чужого имущества. 

118. Особенности последующего этапа расследования краж чужого 

имущества. 

119. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных 

нападений. 

120. Первоначальный этап расследования грабежей и разбойных 

нападений. 

121. Последующие следственные действия при расследовании гра-

бежей и разбойных нападений. 
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122. Криминалистическая характеристика присвоения и растрат. 

123. Первоначальный этап расследования присвоения и растрат. 

124. Особенности последующего этапа расследования присвоения 

и растрат. 

125. Криминалистическая характеристика преступлений, свя-

занных с незаконным оборотом наркотических средств. 

126. Первоначальный этап расследования преступлений, связанных 

с незаконным оборотом наркотических средств. 

127. Криминалистическая характеристика вымогательства. 

128. Первоначальный этап расследования вымогательства. 

129. Криминалистическая характеристика мошенничества. 

130. Первоначальный этап расследования мошенничества. 

131. Криминалистическая характеристика поджогов. 

132. Первоначальный этап расследования поджогов. 

133. Типичные экспертизы, назначаемые по делам о поджогах и 

преступных нарушениях правил пожарной безопасности. 

134. Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных 

преступлений. 

135. Первоначальный этап расследования дорожно-транспортных 

преступлений. 

136. Типичные экспертизы, назначаемые при расследовании до-

рожно-транспортных преступлений. 

137. Криминалистическая характеристика групповых преступ-

лений. 

138. Особенности первоначального этапа расследования груп-

повых и организованных преступлений. 

139. Понятие и криминалистическая характеристика преступлений 

несовершеннолетних. Обстоятельства, подлежащие установлению. 

140. Типичные ситуации первоначального этапа расследования 

преступлений, совершенных несовершеннолетними. 

141. Организационно-тактические действия следователя при рас-

следовании преступлений, совершенных несовершеннолетними. 

142. Особенности тактики первоначальных следственных действий 

при расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними. 

143. Особенности допроса несовершеннолетних, подозреваемых в 

совершении преступлений. 

144. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере 

компьютерной информации. 

145. Типичные следственные ситуации при расследовании пре-

ступлений в сфере компьютерной информации. 
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146. Особенности тактики следственных действий при рассле-

довании преступлений в сфере компьютерной информации. 

147. Судебные экспертизы при расследовании преступлений в сфе-

ре компьютерной информации. 

148. Криминалистическая характеристика преступных нарушений 

правил охраны труда и техники безопасности. Обстоятельства, подле-

жащие установлению. 

149. Планирование расследования в типичных следственных си-

туациях при расследовании преступных нарушений правил охраны тру-

да и техники безопасности. 

150. Особенности тактики следственных действий при рассле-

довании преступных нарушений правил охраны труда и техники безо-

пасности. 

151. Судебные экспертизы при расследовании преступных на-

рушений правил охраны труда и техники безопасности. 

152. Криминалистическая характеристика преступных нарушений 

правил охраны водных ресурсов и атмосферы. 

153. Типичные следственные ситуации начального этапа рассле-

дования экологических преступлений. 

154. Особенности последующего этапа расследования экологи-

ческих преступлений. 

 

Приложение 5. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 
1. Предмет науки криминалистики. 
2. Закономерности, изучаемые криминалистикой. 
3. Методы криминалистики. 
4. Моделирование при расследовании преступлений. 
5. История развития криминалистики. 
6. Криминалистическое учение о способе совершения преступления. 
7. Научные основы криминалистической идентификации. 
8. Криминалистическая диагностика при расследовании преступ-

лений. 
9. Научные основы криминалистической техники. 
10. Средства криминалистической техники в судебно-следственной 

и экспертной практике. 
11. Применение судебной фотографии и видеозаписи при расследо-

вании преступлений. 
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12. Трасология как наука и ее задачи. 

13. Следы рук, их идентификационное значение. 

14. Подготовка материалов для назначения трасологических экс-

пертиз. 

15. Криминалистическая баллистика и ее значение в следственной 

практике. 

16. Оружие как объект судебно-баллистического исследования. 

17. Письмо как объект криминалистического исследования. 

18. Подготовка и оформление материалов на экспертизу почерка и 

подписи. 

19. Виды подделок документов и их распознавание. 

20. Исследование документов в инфракрасных и ультрафиолетовых 

лучах. 

21. Методика исследования печатей и штампов. 

22. «Субъективный портрет», его сущность и использование в след-

ственной и оперативно-розыскной работе. 

23. Возможности и современные методы идентификации человека 

по признакам внешности. 

24. Использование следователем криминалистических учетов. 

25. Алфавитно-дактилоскопический учет, его строение и использо-

вание в следственной и оперативно-розыскной работе. 

26. Теоретические основы криминалистической тактики. 

27. Криминалистическая тактика и уголовно-процессуальный закон. 

28. Классификация тактических приемов. 

29. Условия допустимости тактических приемов. 

30. Тактические операции при расследовании преступлений. 

31. Тактические комбинации. 

32. Следственные ситуации и их тактическое значение. 

33. Тактическое решение. 

34. Следственные версии и планирование расследования. 

35. Приемы криминалистической тактики, основанные на данных 

психологии. 

36. Тактические приемы, основанные на логике. 

37. Тактические приемы, направленные на нейтрализацию противо-

действия расследованию. 

38. Процессуально-тактические проблемы обыска. 

39. Тактика допроса в конфликтной ситуации. 

40. Тактика допроса при ссылке допрашиваемого на алиби и спосо-

бы проверки алиби. 

41. Виды опознания. 
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42. Процессуально-тактические проблемы проверки показаний на 

месте. 

43. Условия невозможности проведения следственного экспери-

мента. 

44. Виды следственного эксперимента. 

45. Тактика назначения экспертизы. 

46. Научные основы методики расследования преступлений. 

47. Учение о криминалистической характеристике преступлений. 

48. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании 

насильственных преступлений. 

49. Особенности применения специальных знаний при расследова-

нии изнасилований. 

50. Объекты – носители следов по делам об изнасиловании. 

51. Криминалистическая характеристика квартирных краж. 

52. Характеристика типичных следственных ситуаций по делам о 

грабежах и разбоях. 

53. Криминалистика в системе научных знаний, 

54. История отечественной криминалистики. 

55. Методы науки криминалистики и поисково-познавательной дея-

тельности в процессе раскрытия и расследования преступлений. 

56. Криминалистическая идентификация. Ее роль в раскрытии и 

расследовании преступлений. 

57. Понятие криминалистической диагностики и ее значение для 

раскрытия и расследования преступлений. 

58. Понятие, сущность и задачи технико-криминалистического 

обеспечения раскрытия и расследования преступлений. 

59. Средства и методы собирания следов преступлений при прове-

дении следственных действий. 

60. Тенденции и перспективы развития криминалистической тех-

ники. 

61. Использование средств и методик криминалистической фото-

графии, и видеозаписи при производстве следственных действий. 

62. Общие правила обнаружения, фиксации и изъятия следов. 

63. Использование следов человека в раскрытии и расследовании 

преступлений. 

64. Следы пальцев рук. Методы их обнаружения, фиксации и изъя-

тия в ходе осмотра места происшествия. 

65. Криминалистическое значение следов орудий взлома. 

66. Следы транспортных средств. Их использование в раскрытии и 

расследовании преступлений. 
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67. Обнаружение, фиксация и изъятие огнестрельного оружия и сле-

дов его применения. 

68. Вопросы, разрешаемые путем осмотра и предварительного ис-

следования следов применения огнестрельного оружия. 

69. Криминалистическое взрывоведение. Обнаружение, фиксация, 

изъятие следов применения взрывных устройств и их использование в 

раскрытии и расследовании преступлений. 

70. Понятие, классификация и исследование холодного оружия. 

71. Понятие, виды и задачи технико-криминалистического исследо-

вания документов. 

72. Вопросы, разрешаемые посредством криминалистического ис-

следования машинописных текстов. 

73. Криминалистическое исследование письма и использование его 

результатов в раскрытии и расследовании преступлений. 

74. Роль автороведческой экспертизы в расследовании преступле-

ний. 

75. Фоноскопические исследования и их использование в процессе 

доказывания. 

76. Использование средств и методов криминалистической габито-

скопии в раскрытии и расследовании преступлений. 

77. Технико-криминалистические средства и методы обнаружения, 

фиксации и изъятия микрообъектов. 

78. Понятие, виды и криминалистическое значение микрообъектов. 

79. Возможности использования средств и методов ольфактроники в 

расследовании преступлений. 

80. Понятие, виды и формы криминалистических учетов. 

81. Использование следователем возможностей криминалисти-

ческой регистрации в раскрытии и расследовании преступлений. 

82. Организация работы следователя на первоначальном этапе рас-

следования преступлений. 

83. Криминалистические версии. Правила их построения и про-

верки. 

84. Понятие, значение, принципы планирования расследования пре-

ступлений. 

85. Особенности планирования расследования по групповым и мно-

гоэпизодным делам. 

81. Понятие, задачи, принципы и формы взаимодействия. 

82. Розыскная работа следователя. 

86. Понятие специальных познаний. Формы их использования сле-

дователем в раскрытии и расследовании преступлений. 
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87. Понятие, задачи и система криминалистической тактики. Ее ме-

сто в структуре криминалистики. 

88. Понятие и виды тактических приемов, условия их допустимости. 

89. Тактическая операция. Особенности проведения отдельных ви-

дов тактических операций. 

83. Общие положения тактики отдельного следственного действия. 

84. Принятие следователем тактических решений. 

85. Понятие, виды и задачи следственного осмотра. 

86. Особенности производства осмотра места происшествия (поме-

щений, местности, водоемов, места пожарища, места дорожно-

транспортного преступления и т.д.). 

87. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. 

88. Понятие, виды и задачи обыска. 

89. Тактика обыска и выемки. 

90. Тактика производства отдельных видов обыска (в помещении, на 

местности, личный обыск). 

91. Тактические приемы обнаружения тайников при производстве 

обыска. 

92. Понятие, виды и задачи выемки. Тактика производства отдель-

ных ее видов. 

93. Понятие, виды и психологические основы допроса. 

94. Тактика допроса в условиях конфликтной ситуации. 

95. Тактика допроса в условиях бесконфликтной ситуации. 

96. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого. 

97. Тактика допроса потерпевшего. 

98. Особенности тактики допроса при расследовании групповых 

преступлений. 

99. Тактика очной ставки. 

100. Тактика предъявления для опознания живых лиц. 

101. Особенности тактики предъявления для опознания трупов при 

железнодорожных и авиакатастрофах. 

101. Тактика предъявления для опознания помещений и участков 

местности. 

102. Тактика предъявления для опознания предметов. 

102. Особенности тактики предъявления для опознания по функ-

циональным признакам. 

103. Тактические приемы и условия производства проверки показа-

ний на месте. 

104. Понятие, задачи и виды следственного эксперимента. 

105. Тактика производства следственного эксперимента. 
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106.  Тактика получения образцов для сравнительного исследования. 

107. Понятие, значение и классификация судебных экспертиз. 

108. Тактика назначения судебных экспертиз. Оценка следователем 

заключения эксперта. 

109. Комплексная экспертиза. Особенности ее назначения. 

110. Нетрадиционные криминалистические методы поисково-

познавательной деятельности в процессе раскрытия и расследования пре-

ступлений. 

111. Понятие, содержание и задачи криминалистической методики. 

112. Понятие криминалистической классификации следов преступ-

ления. 

113. Понятие, содержание и задачи криминалистической характери-

стики преступления. 

114. Понятие, классификация и значение следственных ситуаций. 

115. Проблемы по предупреждению преступлений, возникающие в 

деятельности следователя. 

116. Проблемы формирования частных методик расследования от-

дельных видов преступлений. 

117. Особенности расследования убийств. 

118. Использование виктимологических данных при расследовании 

убийств. 

119. Типичные следственные ситуации и первоначальные следст-

венные действия при расследовании убийств. 

120. Особенности расследования заказных и серийных убийств. 

121. Особенности расследования убийств, связанных с сексуаль-

ными посягательствами. 

122. Планирование расследования, первоначальные следственные 

действия и розыскные мероприятия при обнаружении трупа. 

123. Особенности расследования изнасилований. 

124. Особенности расследования краж и их отдельных видов. 

125. Особенности расследования грабежей и разбоев. 

126. Особенности расследования вымогательства. 

127. Методика расследования фальшивомонетничества. 

128.  Криминалистическая характеристика захвата заложников. 

129. Особенности расследования мошенничества. 

130. Методика расследования преступлений, связанных с неза-

конным оборотом наркотических средств. 

131. Методика расследования дорожно-транспортных происше-

ствий. 
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132. Проблемы расследования преступлений в сфере компьютерной 
информации. 

133. Первоначальный этап расследования взяточничества. 
134. Особенности расследования нераскрытых преступлений про-

шлых лет. 
135. Особенности расследования преступлений, совершаемых несо-

вершеннолетними. 
136. Криминалистическая характеристика организованной преступ-

ной группы как субъекта преступной деятельности. 
137. Особенности расследования групповых и организованных пре-

ступлений. 
138. Криминалистическая характеристика преступного сообщества 

(преступной организации). 
139. Концептуальные основы общей теории судебной экспертизы. 
140. Судебная экспертиза как основная форма использования специ-

альных познаний в уголовном процессе. 
141. Место теории судебных экспертиз в криминалистике. 
142. Понятие специальных знаний и формы их использования в уго-

ловном судопроизводстве. 
143. Научные методы познания, используемые в криминалистике и 

при расследовании преступлений. 
144.  Применение специальных знаний следователем с участием 

специалиста и посредством экспертизы. 
145. Научные основы экспертной криминалистической идентифи-

кации. 
146. Формы и виды криминалистической идентификации, исполь-

зуемые при расследовании преступлений. 
147. Криминалистическая диагностика и ее роль в исследовании ма-

териальных следов преступления. 
148. Общая методика экспертного идентификационного исследо-

вания. 
149. Стадии идентификационной криминалистической экспертизы, 
150. Использование математических методов и ЭВМ в идентифика-

ционных исследованиях. 
151. Научно-технические средства и методы, используемые для об-

наружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования следов и 
иных доказательств преступления. 

152. Субъекты и формы применения технико-криминалистических 
средств и методов. 

153. Возможности использования методов исследования объектов 

в невидимых лучах спектра: рентгеновских, ультрафиолетовых, ин-

фракрасных. 
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154.  Использование новейших высокочувствительных методов в 

исследовании состава и структуры веществ. 

155. Применение информационно-компьютерных технологий в экс-

пертно-криминалистической деятельности. 

156. Научные основы криминалистической фотографии и видео-

записи как отрасли криминалистической техники. 

157. Формы применения фотографических средств и методов при 

раскрытии и расследовании преступлений. 

158.  Методика фотографирования объектов криминалистических 

экспертиз. 

159. Подготовка и назначение судебно-фототехнических экспертиз. 

160. Применение цветной фотографии при проведении экспертных 

исследований. 

161. Особенности методики производства криминалистических 

портретных экспертиз по фотоснимкам и видеоизображениям сравнивае-

мых лиц. 

162. Методы аналоговой и цифровой фотографии, применяемые при 

производстве судебных экспертиз. 

163. Особенности методики криминалистических портретных экс-

пертиз по фотоснимкам и видеоизображениям сравниваемых лиц. 

164. Возможности использования цифровой фотографии при прове-

дении портретных экспертиз и исследований. 

165. Понятие, сущность и значение криминалистического исследо-

вания следов. 

166. Теоретические основы трасологической идентификации в кри-

миналистике. 

167. Основы идентификации человека по следам рук. 

168. Подготовка и назначение судебно-дактилоскопической экспер-

тизы. 

169. Возможности и методика проведения пороскопических иссле-

дований. 

170. Использование методов дерматоглифики при решении иденти-

фикационных задач в дактилоскопии. 

171. Подготовка материалов и методика проведения трасологиче-

ской экспертизы по следам ног. 

172. Идентификационные и диагностические исследования ногтей и 

их следов. 

173. Криминалистическое исследование следов одежды. 

174. Комплексные экспертные исследования механических повреж-

дений на одежде. 
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175. Подготовка и назначение экспертизы следов орудий взлома, 

механизмов и инструментов. 

176. Экспертные исследования современных видов запирающих 

устройств. 

177. Возможности и методика проведения трасологической экспер-

тизы по следам транспортных средств. 

178. Экспериментальные исследования при производстве трасо-

логических экспертиз. 

179. Использование компьютерных технологий при производстве 

идентификационных трасологических исследований. 

180. Научные основы криминалистического исследования мате-

риалов, веществ и изделий – (КИМВИ). 

181. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и из-

делий из них. 

182. Подготовка и назначение экспертизы микроследов (микрообъ-

ектов). 

183. Технико-криминалистические средства и методы исследования 

микрообъектов. 

184. Исследование и фотофиксация микрообъектов при помощи 

аналоговой и цифровой техники. 

185. Криминалистическое исследование запаховых следов. 

186. Возможности одорологической идентификации и ее роль в рас-

крытии и расследовании преступлений. 

187. Научные основы почерковедческой экспертизы. 

188. Основные направления и пути оптимизации деятельности экс-

перта-почерковеда. 

189. Использование нетрадиционных признаков при почерковед-

ческой исследовании рукописей. 

190. Использование математических методов при производстве по-

черковедческих исследований. 

191. Особенности оценки совокупности признаков почерка при 

формировании выводов эксперта. 

192. Автороведческая экспертиза. 

193. Криминалистическое исследование рукописных текстов с це-

лью установления свойств личности исполнителя. 

194. Идентификационные исследования письменной речи с целью 

установления автора текста. 

195. Криминалистическое исследование поддельных печатей, штам-

пов и их оттисков. 

196. Научные основы технической экспертизы документов. 
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197. Методы и средства криминалистического исследования ма-
териалов, документов. 

198. Криминалистическое исследование документов, изготовленных 
полиграфическим способом. 

199. Возможности использования компьютера для решения экс-
пертных задач технико-криминалистической экспертизы документов. 

200. Экспертные исследования документов со специальными сред-
ствами защиты. 

201. Современные технико-криминалистические методы выявления 
скрытого содержания документов. 

202. Криминалистическое исследование документов, удостове-
ряющих личность. 

203. Криминалистическое исследование поддельных денежных 
знаков. 

204. Криминалистическое отождествление человека по признакам 
внешности. 

205. Применение методов антропологии в экспертной кримина-
листической идентификации по признакам внешности. 

206. Методика криминалистической идентификации лиц с ис-

пользованием математических и кибернетических методов исследования. 

207. Экспертные методы установления личности неопознанного 

трупа. 

208. Возможности использования графических редакторов при 

идентификации личности путем наложения изображений лица и черепа 

человека. 

209. Понятие и классификация оружия в законодательстве и крими-

налистике. 

210. Методика криминалистического исследования оружия. 

211. Осмотр и предварительное исследование огнестрельного ору-

жия и следов его применения. 

212. Диагностическое исследование основных частей огнестрель-

ного оружия. 

213. Криминалистическая идентификация оружия по стрелянным 

пулям и гильзам. 

214. Криминалистическое исследование боеприпасов. 

215. Особенности идентификации гладкоствольного оружия по сле-

дам на дроби и картечи. 

216. Судебно-баллистическое исследование следов выстрела на пре-

градах. 

217. Методика экспертного исследования по определению дис-

танции и направления выстрела. 
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218. Предварительные исследования по делам, связанным с при-

менением газового оружия. 

219. Подготовка и назначение судебно-баллистических экспертиз. 

220. Проблемные вопросы обоснования категорических выводов 

при идентификации огнестрельного оружия. 

221. Подготовка материалов при назначении взрывотехнической 

экспертизы. 
222.  Криминалистическое исследование взрывных устройств, 

взрывчатых веществ и следов их применения. 
223. Подготовка и назначение криминалистической экспертизы хо-

лодного оружия. 
224. Исследование особенностей конструкции и поражающих 

свойств боевого клинкового холодного оружия. 
225. Особенности криминалистического исследования клинковых 

хозяйственно-бытовых объектов, обладающими поражающими свойства-
ми, присущие холодному оружию. 

226. Современные теория и практика криминалистического ис-
следования холодного оружия. 

227. Современные возможности использования централизованных 
экспертно-криминалистических коллекций и картотек в раскрытии пре-
ступлений. 

228. Использование автоматизированных и информационно-по-
исковых систем в криминалистических исследованиях и проведении су-
дебных экспертиз. 

229. Формы применения специальных познаний и участия спе-
циалистов в следственных действиях. 

230. Особенности использования научно-технических средств и по-
мощи специалистов в осмотре места происшествия. 

231. Криминалистически значимая информация, получаемая в ходе 
предварительного исследования следов и вещественных доказательств на 
месте происшествия. 

232. Помощь специалистов в сборе доказательственной информации 
и подготовке материалов для проведения экспертиз. 

233. Участие специалиста при допросе и его роль в фиксации хода и 
результатов допроса. 

234. Особенности назначения и производства судебной фоноскопи-
ческой экспертизы в современных условиях. 

235. Криминалистическая идентификация как методологическая ос-
нова опознания лиц и предметов. 

236. Использование помощи специалистов для обнаружения тай-
ников и отыскания невидимых или слабовидимых следов на обна-
руженных предметах при обыске. 
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237. Использование помощи специалистов в реконструкции об-

становки и материальных объектов для проведения следственного экспе-

римента. 

238. Проблемы экспертного эксперимента при идентификации ог-

нестрельного оружия с полигональными нарезами ствола по следам на 

пулях. 

239. Оценка следователем результатов эксперимента и исполь-

зование для этого познаний специалистов. 

240. Использование технических средств и помощи специалистов 

для проведения проверки показаний на месте и оценки ее результатов. 

241.  Экспертиза как основная форма использования специальных 

познаний в уголовном судопроизводстве. 

242. Порядок подготовки, назначения и проведения судебной экс-

пертизы. 

243. Стадии судебно-экспертного исследования. 

244. Особенности взаимодействия следователя и эксперта в ходе 

подготовки и проведения судебных экспертиз. 

245. Тактические особенности производства повторных, допол-

нительных, комплексных и комиссионных экспертиз. 

246. Особенности назначения экспертиз, проводимых вне экс-

пертных учреждениях. 

247. Экспертное заключение и критерии его оценки. 

248. Оценка заключения судебного эксперта следователем и судом. 

249. Использование специальных познаний при выявлении пре-

ступлений. 

250. Предварительное исследование доказательств и использование 

его результата в процессе расследования отдельных видов преступлений 

(по выбору). 
251. Использование научно-технических средств и помощи спе-

циалистов при проведении осмотра места происшествия по делам об 
убийствах. 

252. Судебно-медицинские и криминалистические идентифика-
ционные исследования при расследовании убийств. 

253. Экспертные методы установления личности неопознанного 
трупа. 

254. Экспертные исследования механических повреждений на оде-
жде трупа. 

255. Медико-криминалистические исследования огнестрельных по-
вреждений на теле трупа. 

256. Идентификация человека по следам папиллярных узоров, под-
вергшихся изменениям. 
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257. Возможности отождествления личности по особым приметам-

татуировкам. 

258. Особенности взаимодействия следователя со специалистами и 

использования их помощи при расследовании изнасилований. 

259. Использование помощи специалистов в подготовке материалов 

и назначении судебных экспертиз по делам о грабежах и разбойных напа-

дениях. 
260. Технико-криминалистические средства и методы, приме-

няемые в ходе осмотра места происшествия по делам о кражах чужого 
имущества. 

261. Вопросы применения аналоговой и цифровой фотографии при 
фиксации обстановки на месте кражи. 

262.  Судебные экспертизы, наиболее характерные для расследова-
ния мошенничества. 

263.  Особенности использования помощи специалистов при за-
держании с поличным и проведении следственных действий при рассле-
довании взяточничества. 

264.  Подготовка материалов и назначение судебных экспертиз по 
делам о взяточничестве. 

265.  Применение метода структурного анализа при расследовании 
хищений, связанных с присвоением или растратой чужого имущества. 

266.  Назначение и порядок проведения криминалистических экспер-
тиз при расследовании вымогательства. 

267.  Назначение и производство экспертиз по делам, связанных с не-
законным оборотом наркотических средств или психотропных веществ. 

268.  Участие специалиста в осмотре места происшествия при рас-
следовании дел о поджогах. 

269.  Особенности назначения и производства судебных экспертиз по 
делам уничтожения чужого имущества путем поджога. 

270.  Назначение и методика проведения пожарно-технической экс-
пертизы. 

271.  Использование специальных знаний в расследовании пре-
ступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

272. Экспертные исследования обстоятельств дорожно-транс-
портных происшествий. 

273. Назначение и порядок проведения автотехнической экспертизы 
при расследовании дорожно-транспортных происшествий. 

274. Использование специальных знаний в расследовании пре-
ступных нарушений правил охраны труда на производстве. 

275. Применение математических методов в исследовании обстоя-
тельств совершения преступлений в сфере экономической деятельности. 
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276. Взаимодействие следователей, оперативных работников и спе-

циалистов при расследовании уголовных дел о незаконном обороте нар-

котических средств и психотропных веществ. 

277. Взаимодействие следователя при расследовании преступлений 

с налоговыми органами. 

278.  Взаимодействие следователя при расследовании преступлений 

с таможенными органами. 

279. Взаимодействие следователя с органом дознания при расследо-

вании преступлений в сфере экономики. 

280. Взаимодействие следователя с органом дознания при расследо-

вании преступлений против личности. 

281. Гносеологические и методологические проблемы кримина-

листики. 

282. Закономерности, изучаемые криминалистикой. 

283. Идеальные следы в криминалистике. 

284. Инсценировка преступления: сущность и методы раскрытия. 

285. Использование криминалистики в гражданском и арбитражном 

процессах. 

286. Использование криминалистики при судебном разбирательстве 

уголовных дел. 
287. Использование материалов и данных оперативно-розыскной 

деятельности в расследовании преступлений. 
288. История развития криминалистики. 
289. Конкретно-социологические исследования в области кримина-

листики (принципы, методики проведения). 
290. Криминалистика в зарубежных странах. 
291. Криминалистика в системе научных знаний. 
292. Криминалистика и теория судебных доказательств. 
293. Криминалистическая диагностика при расследовании преступ-

лений. 
294. Криминалистическая классификация преступлений. 
295. Криминалистическая систематика. 
296. Криминалистическая ситуалогия. 
297. Криминалистическая теория причинности (пространственно-

временных связей). 
298. Криминалистические аспекты доказывания по уголовным 

делам. 
299. Криминалистические аспекты изучения личности подозревае-

мого (обвиняемого) в процессе расследования. 
300. Криминалистические методы и средства установления лично-

сти в процессе расследования преступлений. 
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301. Криминалистические операции досудебного производства в 

системе криминалистики. 

302. Криминалистическое учение о компьютерной информации и 

средствах ее обработки. 

303. Криминалистическое учение о механизмах следообразования. 

304. Криминалистическое учение о преодолении противодействия 

расследованию. 

305. Криминалистическое учение о признаках. 

306. Криминалистическое учение о розыске. 

307. Криминалистическое учение о следственных ситуациях. 

308. Криминалистическое учение о сокрытии преступления. 

309. Криминалистическое учение о специальных знаниях сведу-

щих лиц. 

310. Криминалистическое учение о способе преступления. 

311. Криминалистическое учение о фиксации доказательственной 

информации. 

312. Критерии допустимости технико-криминалистических и такти-

ческих средств и приемов. 

313. Лингвокриминалистика – перспективное научное направле-

ние. 

314. Методы и способы собирания, исследования и использования 

идеальных (психических) следов. 

315. Методы криминалистики. 

316. Механизм правового регулирования отводов участников уго-

ловного судопроизводства (процессуальное и криминалистическое иссле-

дование). 

317. Механизм совершения преступления и общие закономерности 

его отражения. 

318. Моделирование при расследовании преступлений. 

319. Научные основы криминалистической идентификации. 

320. Непроцессуальная информация в уголовном процессе и крими-

налистике. 

321. Основы планирования и программирования следственной дея-

тельности. 

322. Предмет науки криминалистики. 

323. Преступная группа как объект криминалистического исследо-

вания. 

324. Принципы криминалистики. 

325. Развитие криминалистических знаний в дореволюционной 

России. 
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326. Развитие криминалистической науки в России после 1917 года. 

327. Роль следственно-оперативных групп в раскрытии тяжких пре-

ступлений. 

328. Серийные убийства как объект изучения психологии и крими-

налистики. 

329. Система частных криминалистических теорий. 

330. Следственная и следственно-оперативная группы: проблемы 

взаимодействия следователей и органов дознания при их функциони-

ровании. 

331. Следственные бригады как форма организации расследования. 

332. Следственные ошибки. 

333. Способ совершения преступления и возможности прогнозиро-

вания психологических свойств неустановленного преступника. 

334. Современные тенденции развития науки криминалистики. 

335. Тенденции развития частных криминалистических теорий. 

336. Теоретические аспекты взаимодействия следователя с «иными 

участниками уголовного судопроизводства». 

337. Теоретические основы взаимодействия в процессе раскрытия и 

расследования преступлений. 

338. Теоретические основы классификации вопросов в криминали-

стике. 

339. Теоретические основы криминалистики. 

340. Теоретические основы криминалистического анализа организо-

ванной преступной деятельности и возможности его практического ис-

пользования. 

341. Теоретические основы планирования расследования. 

342. Теория криминалистического прогнозирования. 

343. Теория криминалистического распознавания. 

344. Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты ис-

пользования специальных познаний при расследовании преступлений. 

345. Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты уча-

стия специалиста-психолога на этапе предварительного расследования. 

346. Учение о криминалистических версиях. 

347. Учение о криминалистической регистрации. 

348. Учение о криминалистической характеристике преступлений. 

349. Фактор внезапности и формы его использования в процессе 

расследования. 

350. «Словесный портрет», его сущность и использование в следст-

венной и оперативно-розыскной работе. 

351. Автороведческая экспертиза. 
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352. Актуальные проблемы судебной баллистики (исследования 

трасологических объектов, холодного оружия, документов и письма, га-

битологии, одорологии). 

353. Алгоритмизация следственной деятельности. 

354. Алфавитно-дактилоскопический учет, его строение и использо-

вание в следственной и оперативно-розыскной работе. 

355. Взрывотехническая экспертиза. 

356. Виды криминалистических учетов, применяемых в России и 

Таджикистане; формы и объекты учета. 

357. Виды подделок документов и их распознавание. 

358. Возможности и пути дальнейшего развития трасологических 

исследований. 

359. Возможности и современные методы идентификации человека 

по признакам внешности. 

360. Возможности использования цифровой фотографии в рассле-

довании преступлений. 

361. Генотипоскопическая экспертиза и иные новейшие методы ис-

следования доказательств. 
362. Дактилоскопическая экспертиза следов рук. 
363. Идентификационные и неидентификационные исследования в 

криминалистике. 
364. Идентификация как метод криминалистики. 
365. Идентификация оружия по пулям и гильзам. 
366. Использование автоматизированных и информационно-

поисковых систем в расследовании преступлений. 
367. Использование в расследовании данных оперативно-розыскной 

деятельности, полученных с помощью технических устройств. 
368. Использование естественно-научных знаний при расследова-

нии насильственных преступлений. 
369. Использование микроследов при расследовании преступлений. 
370. Использование полиграфа для раскрытия и расследования прес-

туплений. 
371. Использование помощи специалистов в подготовке материалов 

и назначении судебных экспертиз при расследовании преступлений в 
сфере компьютерной информации. 

372. Использование следователем оперативно-справочных, опера-
тивно- розыскных и криминалистических учетов. 

373. Использование специальных знаний в расследовании преступ-
лений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

374. Использование специальных знаний в расследовании преступ-
ных нарушений правил охраны труда на производстве. 
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375. Использование судебно-медицинских знаний при расследова-

нии преступлений против жизни и здоровья. 

376. Исследование документов в инфракрасных и ультрафиолето-

вых лучах. 

377. Исследование измененного почерка. 

378. Кибернетика и криминалистическая экспертиза. 

379. Компьютерно-техническая экспертиза. 

380. Криминалистическая баллистика и ее значение в следственной 

практике. 

381. Криминалистическая дерматоглифика. 

382. Криминалистическая техника и формы ее применения при рас-

следовании преступлений. 

383. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и из-

делий. 

384. Криминалистические учеты. Возникновение, развитие и их 

роль в раскрытии и расследовании преступлений. 

385. Криминалистическое исследование боеприпасов. 

386. Криминалистическое исследование газового оружия и следов 

его применения. 

387. Криминалистическое исследование документов, изготовленных 

с помощью принтеров. 

388. Криминалистическое исследование документов, удостоверяю-

щих личность. 

389. Криминалистическое исследование поддельных денежных 

знаков. 

390. Криминалистическое исследование рукописных текстов с це-

лью установления свойств личности исполнителя. 

391. Криминалистическое исследование стреляющих и взрывных 

устройств. 

392. Лингвистические исследования при расследовании преступ-

лений. 

393. Макро- и микрофотосъемка вещественных доказательств. 

394. Методика исследования оттисков, печатей и штампов. 

395. Методы исследования подчисток, дописок, допечаток, травле-

ния и смывания. 

396. Методы обнаружения, осмотра, фиксации и изъятия следов рук. 

397. Моделирование в судебной экспертизе. 

398. Научные основы криминалистической техники. 

399. Новейшие технические средства и методы обнаружение, фик-

сации и исследования следов рук. 
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400. Новейшие технические средства и методы собирания и иссле-

дования орудий взлома и инструментов. 

401. Обнаружение и исследование следов транспортных средств. 

402. Обнаружение, фиксация, изъятие и исследование следов ног и 

обуви человека. 

403. Обнаружение, фиксация, осмотр и изъятие оружия и следов вы-

стрела на месте происшествия. 

404. Общая методика исследования почерка и пути ее совершенст-

вования. 

405. Объекты криминалистических исследований и их идентифика-

ционные признаки. 

406. Ольфакторная экспертиза. 

407. Опознавательная фотосъемка живых лиц и трупов. 

408. Оружие как объект судебно-баллистического исследования, его 

классификация и следообразующие детали. 

409. Особенности фотосъемки на месте происшествия. 

410. Оценка и использование заключения эксперта-почерковеда в 

доказывании. 

411. Письмо как объект криминалистического исследования. 

412. Подготовка и назначение криминалистической экспертизы хо-

лодного оружия. 

413. Подготовка и назначение судебно-фототехнических экспертиз. 

414. Подготовка и назначение экспертизы микроследов (микрообъ-

ектов). 

415. Подготовка и назначение экспертизы следов орудий взлома, 

механизмов и инструментов. 

416. Подготовка и оформление материалов на экспертизу почерка и 

подписей. 

417. Подготовка материалов для назначения судебно-

баллистической экспертизы. 

418. Подготовка материалов для назначения трасологических экс-

пертиз. 

419. Подготовка материалов для производства технико-

криминалистической экспертизы документов. 

420. Пожарно-техническая экспертиза. 

421. Полевая криминалистика и ее практическое применение. 

422. Понятие взрыва, собирание и исследование его следов. 

423. Поро- и эджеоскопия в дактилоскопических исследованиях. 

424. Правовое регулирование применения технических средств в 

сфере уголовного судопроизводства. 
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425. Признаки письма и почерка и их идентификационное значение. 

426. Применение видеозаписи при расследовании преступлений. 

427. Применение звукозаписи при предварительном следствии и в 

суде. 

428. Применение судебной фотографии и видеозаписи при рассле-

довании преступлений. 

429. Психофизиологическая экспертиза. 

430. Репродукционная фотосъемка документов – вещественных до-

казательств. 

431. Следы орудий взлома и инструментов, их исследование. 

432. Следы выстрела и их значение в установлении обстоятельств 

происшествия. 

433. Следы рук, их идентификационное значение. 

434. Следы транспорта. Их криминалистическое значение, способы 

обнаружения, фиксации, изъятия и исследования. 

435. Современное состояние и тенденции развития экспертизы по-

черка. 

436. Современное состояние и тенденции развития и совершенство-

вания уголовной регистрации. Автотехническая экспертиза. 

437. Современные методы и средства фиксации объемных следов на 

месте происшествия. 

438. Способы узнавания личности по системе «словесного порт-

рета». 

439. Средства криминалистической техники в судебно-следственной 

и экспертной практике. 

440. Судебная габитология и ее значение при расследовании пре-

ступлений. 

441. Судебная фотография, ее предмет и виды. 

442. Судебная экспертиза подписей. 

443. Судебно-баллистическая экспертиза. 

444. Судебно-лингвистическая экспертиза. 

445. Судебно-медицинские и криминалистические идентификаци-

онные исследования при расследовании убийств. 

446. Теоретические основы идентификации личности по письму. 

447. Теоретические основы идентификации личности по почерку. 

448. Технико-криминалистическое исследование документов. Его 

виды и задачи. 

449. Транспортные средства как объект криминалистического ис-

следования. 

450. Трасология как наука и ее задачи. 
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451. Установление вида и системы оружия по боеприпасам и иным 

следам выстрела. 

452. Фоно- и видеоскопические экспертизы. 

453. Фотосъемка трупа и следов на месте происшествия. 

454. Адвокат-защитник как состязающаяся сторона в уголовном су-

допроизводстве. 

455. Использование возможностей полиграфа в рамках тактической 

операции «Проверка показаний лица, признавшего себя виновным в со-

вершении преступления». 

456. Использование возможностей полиграфа в розыскной деятель-

ности следователя. 

457. Использование нетрадиционных приемов и средств допроса. 

458. Классификация тактических приемов и критерии их допусти-

мости. 

459. Коалиции потерпевшего и обвиняемого и способы их предот-

вращения и разобщения. 

460. Конфликты в деятельности следователя и способы их разре-

шения. 

461. Криминалистическая тактика и уголовно-процессуальный 

закон. 

462. Криминалистические аспекты заключения досудебного согла-

шения о сотрудничестве. 

463. Криминалистические способы установления наличия «кон-

фликтов интересов» участников уголовного судопроизводства. 

464. Криминалистические способы установления некомпетентности 

эксперта (специалиста) в уголовном судопроизводстве. 

465. Криминалистические способы установления обстоятельств, ис-

ключающих участие в уголовном судопроизводстве. 

466. Криминалистические средства и методы выявления серийных 

преступников. 

467. Криминалистическое исследование улик поведения. 

468. Обыск в форме специальной операции. 

469. Обыск: проблемы эффективности и доказательственного зна-

чения. 

470. Опознание в практике розыска человека и раскрытия преступ-

лений. 

471. Организационно-тактические приемы использования результа-

тов ОРД в расследовании преступлений. 

472. Организационные основы деятельности следователя по рас-

крытию, расследованию и предупреждению преступлений. 
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473. Организация и тактика предварительной проверки сообщений 

об экономических преступлениях. 

474. Осмотр места происшествия: правовые, научные основы и 

практика применения. 

475. Особенности организации производства осмотра места проис-

шествия по делам террористической направленности. 

476. Понятие и содержание тактики участия адвоката – представи-

теля потерпевшего в уголовном судопроизводстве. 

477. Приемы криминалистической тактики, основанные на данных 

психологии. 

478. Производство психофизиологических исследований с исполь-

зованием полиграфа с целью проверки алиби. 

479. Процессуально-тактические проблемы обыска по групповым 

преступлениям. 

480. Процессуально-тактические проблемы обыска. 

481. Процессуальные, нравственные и психологические проблемы 

криминалистической тактики на современном этапе. 

482. «Психологические ловушки» и критерии их допустимости. 

483. Психологические особенности показаний свидетелей-

очевидцев. 
484. Психологические предпосылки профессиональной успешности 

следователя. 
485. Ситуации осуществления защиты подозреваемого (обвиняемо-

го) в уголовном судопроизводстве. 
486. Ситуации осуществления представительства потерпевшего в 

уголовном судопроизводстве. 
487. Следственная реконструкция и тактика ее проведения. 
488. Следственное профилирование. 
489. Следственные версии и планирование расследования. 
490. Следственные ситуации и их тактическое значение. 
491. Следственный осмотр компьютерных объектов. 
492. Следственный осмотр православного храма и предметов рели-

гиозного культа. 
493. Содержание и формы криминалистической тактики. 
494. Судебные действия следственного характера. 
495. Тактика взаимодействия адвоката – представителя потерпевше-

го с другими участниками уголовного судопроизводства. 
496. Тактика взаимодействия следователя с общественностью и ис-

пользования СМИ при расследовании преступлений. 
497. Тактика взаимодействия следователя с органами дознания при 

расследовании отдельных видов преступлений. 



293 

498. Тактика государственного обвинения в суде первой инстанции. 

499. Тактика допроса в конфликтной ситуации. 

500. Тактика допроса лиц, осужденных к лишению свободы. 

501. Тактика допроса несовершеннолетних. 

502. Тактика допроса рецидивистов и профессиональных преступ-

ников. 

503. Тактика допроса с использованием полиграфа. 

504. Тактика допроса при ссылке допрашиваемого на алиби и спо-

собы проверки алиби. 

505. Тактика задержания подозреваемого. 

506. Тактика коалиционной защиты. 

507. Тактика коллизионной защиты. 

508. Тактика контроля и записи переговоров и использование ре-

зультатов этого следственного действия в расследовании преступлений. 

509. Тактика назначения и производства экспертиз по отдельным 

категориям уголовных дел. 

510. Тактика осмотра места взрыва. 

511. Тактика перекрестного допроса. 

512. Тактика предварительной проверки сообщения о преступлении. 

513. Тактика преступной деятельности. 

514. Тактика применения технико-криминалистических средств. 
515. Тактика производства отдельного следственного действия (ос-

мотра места происшествия, обыска, следственного эксперимента, допро-
са, предъявления для опознания, очной ставки, назначения экспертизы, 
проверки показаний на месте). 

516. Тактика производства отдельных следственных действий (ос-
мотра, допроса и т.д.) при расследовании отдельных видов и разновидно-
стей преступлений (убийств, хищений, краж и т.д.). 

517. Тактика профессиональной защиты по уголовным делам. 
518. Тактика судебного следствия. 
519. Тактика участия адвоката – представителя потерпевшего в до-

судебном производстве по уголовному делу. 
520. Тактика участия адвоката – представителя потерпевшего в су-

дебном производстве по уголовному делу. 
521. Тактико-криминалистическое обеспечение расследования пре-

ступлений. 
522. Тактико-психологические аспекты предъявления для опознания 

на предварительном следствии. 
523. Тактическая операция «Атрибуция трупа». 
524. Тактическая операция «Выявление и изобличение подозревае-

мого, обвиняемого» (по отдельным категориям преступлений). 
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525. Тактическая операция «Защита доказательств». 

526. Тактическая операция «Проверка алиби». 

527. Тактическая операция «Проверка показаний лица, признавшего 

себя виновным в совершении преступления» (по отдельным категориям 

преступлений). 

528. Тактическая операция «Досудебное соглашение о сотрудни-

честве» 

529. Тактическая операция «Задержание». 

530. Тактическая операция «Розыск». 

531. Тактические комбинации. 

532. Тактические операции при расследовании преступлений. 

533. Тактические основы деятельности адвоката – представителя 

потерпевшего в уголовном судопроизводстве России. 

534. Тактические основы розыскной деятельности, осуществляемой 

следователем. 

535. Тактические особенности производства повторных, дополни-

тельных, комплексных и комиссионных экспертиз. 

536. Тактические приемы «демонстрации возможностей». 

537. Тактические приемы и операции при расследовании преступ-

лений, совершенных группой лиц. 

538. Тактические приемы и операции при расследовании преступ-

лений, совершенных организованной группой. 

539. Тактические приемы изобличения лиц, дающих ложные пока-

зания. 

540. Тактические приемы, направленные на нейтрализацию проти-

водействия расследованию. 

541. Тактические приемы, основанные на логике. 

542. Тактические средства: понятие, классификация, допустимость. 

543. Тактическое решение. 

544. Теоретические основы криминалистической тактики. 

545. Убеждение и принуждение в структуре следственной тактики. 

546. Уголовно-процессуальный и криминалистический аспекты ос-

видетельствования. 

547. Условия и пределы допустимости использования результатов 

ОРД в расследовании преступлений. 

548. Участие специалиста при допросе и его роль в фиксации хода и 

результатов допроса. 

549. «Цифровое» алиби и особенности его проверки. 

550. Взаимодействие субъектов оперативно-розыскной и уголовно-

процессуальной деятельности при расследовании дел о терроризме. 
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551. Выдвижение и проверка версий по преступлениям, совершен-

ным постоянной преступной группой. 

552. Выявление и расследование преступлений, связанных с прости-

туцией. 

553. Выявление и устранение причин и условий, способствовавших 

совершению преступлений, в стадии предварительного расследования. 

554. Использование данных криминалистической характеристики в 

расследовании преступлений. 

555. Использование специальных методов для анализа информации 

и организации расследования. 

556. Криминалистическая характеристика преступлений как эле-

мент частных методик их расследования. 

557. Криминалистический анализ фальшивомонетничества. 

558. Криминалистический анализ провокации взятки либо коммер-

ческого подкупа. 

559. Криминалистический анализ серийных убийств (криминали-

стическая характеристика серийных убийств). 

560. Криминалистический анализ способов мошенничества. 

561. Криминалистический анализ терроризма. (Криминалистическая 

характеристика терроризма). 

562. Методика расследования детоубийств. 

563. Методика расследования дорожно-транспортных преступле-

ний. 

564. Методика расследования захвата заложников. 

565. Методика расследования краж, совершенных группой несо-

вершеннолетних. 

566. Методика расследования криминальных пожаров. 

567. Методика расследования ложных сообщений об актах терро-

ризма. 

568. Методика расследования ненасильственных сексуальных пре-

ступлений. 

569. Методика расследования преступлений против жизни и здоро-

вья граждан, совершаемых членами неформальных групп (движений). 

570. Методика расследования преступлений террористического ха-

рактера. 

571. Методика расследования преступлений, совершаемых в Воо-

руженных Силах Российской Федерации. 

572. Методика расследования преступлений, совершенных с приме-

нением взрывных устройств. 

573. Методика расследования торговли людьми. 
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574. Методика расследования убийств с целью завладения жильем. 

575. Методика расследования убийств с целью завладения оружием. 

576. Методика расследования убийств, совершаемых в открытых 

столкновениях между организованными преступными группами. 

577. Методика расследования убийств, совершенных на железнодо-

рожном транспорте. 

578. Методика расследования убийств, сопряженных с захватом за-

ложников. 

579. Методика расследования убийств, сопряженных с падением по-

терпевшего с высоты. 

580. Методика расследования убийств. 

581. Методика расследования этнических преступлений. 

582. Методика расследования ятрогенных преступлений. 

583. Научно-технические исследования и экспертизы по делам о 

терроризме (использование специальных познаний при расследовании 

терроризма). 

584. Научные основы методики расследования преступлений. 

585. Неотложные розыскные действия по делам о терроризме. 

586. Особенности механизма следообразования в преступлениях, 

совершаемых преступными группами. 

587. Особенности организации раскрытия и расследования отдель-

ных видов (категорий) преступлений. 
588. Особенности организации раскрытия и расследования террори-

стических акций (особенности организации и планирования расследова-
ния по делам терроризма). 

589. Особенности проведения следственных действий при расследо-
вании компьютерных преступлений. 

590. Особенности расследование убийств, совершенных по сексу-
альным мотивам. 

591. Особенности расследования криминальных взрывов. 
592. Особенности расследования незаконного оборота наркотиче-

ских средств в различных следственных ситуациях. 
593. Особенности расследования неправомерного доступа к компь-

ютерной информации. 
594. Особенности расследования нераскрытых преступлений про-

шлых лет. 
595. Особенности расследования пожаров. 
596. Особенности расследования получения взяток должностными 

лицами правоохранительных органов. 
597. Особенности расследования преступлений несовершенно-

летних. 



297 

598. Особенности расследования преступлений несовершенно-

летних. 

599. Особенности расследования преступлений против правосудия. 

600. Особенности расследования преступлений, совершаемых на 

отдельных видах транспорта (водном, воздушном, железнодорожном). 

601. Особенности расследования преступлений, совершенных орга-

низованной группой. 

602. Особенности расследования преступлений, совершенных реци-

дивистами. 

603. Особенности расследования преступной деятельности работни-

ков правоохранительных органов. 

604. Особенности расследования серийных изнасилований. 

605. Особенности расследования убийств, совершенных с использо-

ванием взрывных устройств и взрывчатых веществ. 

606. Особенности расследования хулиганства. 

607. Расследование бандитизма. 

608. Расследование вандализма. 

609. Расследование взяточничества и коммерческого подкупа. 

610. Расследование вооруженных разбоев и бандитизма. 

611. Расследование воспрепятствования законной предпринима-

тельской деятельности. 

612. Расследование вымогательства. 

613. Расследование должностных преступлений в таможенных ор-

ганах. 

614. Расследование злостного уклонения от погашения кредитной 

задолженности. 

615. Расследование злоупотреблений при выпуске ценных бумаг 

(эмиссии). 

616. Расследование злоупотребления полномочиями частными но-

тариусами и аудиторами. 

617. Расследование и предупреждение поджогов личного имущест-

ва граждан. 

618. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или 

ценных бумаг (а также поддельных кредитных либо расчетных карт и 

иных документов). 

619. Расследование изнасилований, совершаемых группой несовер-

шеннолетних. 

620. Расследование изнасилований. 

621. Расследование квартирных краж. 

622. Расследование контрабанды. 
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623. Расследование коррупционных преступлений. 

624. Расследование краж, совершенных группой лиц. 

625. Расследование легализации денежных средств и иного иму-

щества, приобретенных незаконным путем. 

626. Расследование мошенничества в сфере вексельных отношений. 

627. Расследование мошенничества в сфере оборота жилища. 

628. Расследование мошенничества на рынке ценных бумаг. 

629. Расследование мошенничества, совершенного в сфере эко-

номики и финансов. 

630. Расследование мошенничества. 

631. Расследование надругательств над телами умерших и места-

ми их захоронений. 

632. Расследование налоговых преступлений. 

633. Расследование насильственных преступлений, совершаемых 

в отношении малолетних. 

634. Расследование невозвращения из-за границы средств в ино-

странной валюте. 
635. Расследование незаконного изготовления, распространения 

и оборота порнографических материалов или предметов. 
636. Расследование незаконного использования товарного знака. 
637. Расследование незаконного оборота драгоценных металлов. 
638. Расследование незаконного получения кредита. 
639. Расследование незаконного предпринимательства. 
640. Расследование незаконной банковской деятельности. 
641. Расследование неправомерных действий при банкротстве, 

преднамеренном либо фиктивном банкротстве. 
642. Расследование отдельных категорий преступлений, связан-

ных с профессиональной деятельностью. 
643. Расследование побегов из мест лишения свободы. 
644. Расследование похищений людей. 
645. Расследование преступлений в сфере компьютерной инфор-

мации. 
646. Расследование преступлений в сфере мобильных телеком-

муникаций. 
647. Расследование преступлений по «горячим следам». 
648. Расследование преступлений сотрудников полиции. 
649. Расследование преступлений, неоднократно совершенных 

отдельными лицами и группами. 
650. Расследование преступлений, связанных с захватом имущества, 

имущественных и неимущественных прав, денежных средств предпри-
ятий (криминального рейдерства). 
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651. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборо-

том наркотиков. 

652. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборо-

том оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

653. Расследование преступлений, связанных с превышением пол-

номочий служащими частных охранных или детективных служб. 

654. Расследование преступлений, связанных с созданием, распро-

странением и использованием вредоносных программ для ЭВМ. 

655. Расследование преступлений, скрытых инсценировками. 

656. Расследование преступлений, совершаемых в сфере экономи-

ческой деятельности. 

657. Расследование преступлений, совершаемых организованными 

преступными формированиями. 

658. Расследование преступлений, совершенных в отношении ино-

странцев. 

659. Расследование преступлений, совершенных в условиях неоче-

видности. 

660. Расследование преступлений, совершенных иностранцами. 

661. Расследование преступлений, совершенных против интеллек-

туальной собственности. 

662. Расследование преступлений, совершенных с использованием 

средств компьютерной техники. 

663. Расследование преступлений, сопряженных с отчуждением жи-

лья граждан. 

664. Расследование преступлений, составляющих молодежную ор-

ганизованную преступность. 

665. Расследование преступных загрязнений природной среды. 

666. Расследование преступных нарушений неприкосновенности 

частной жизни. 

667. Расследование преступных нарушений правил безопасности в 

строительстве. 

668. Расследование принуждения к совершению сделки или к отказу 

от ее совершения. 

669. Расследование причинения вреда здоровью. 

670. Расследование провокации взятки либо коммерческого под-

купа. 

671. Расследование серийных насильственных преступлений. 

672. Расследование серийных убийств. 

673. Расследование убийств, совершенных «по заказу». 
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674. Расследование убийств, совершенных по мотиву кровной 

мести. 

675. Расследование уклонения от прохождения военной и альтерна-

тивной гражданской службы. 

676. Расследование фальсификации доказательств. 

677. Расследование хищений предметов и документов, имеющих 

особую ценность. 

678. Расследование экологических преступлений. 

679. Следственные ситуации, складывающиеся в ходе расследова-

ния отдельных категорий преступлений. 

680. Тактика производства отдельных следственных действий в хо-

де расследования террористических акций. 

681. Типичные следственные ситуации и версии по делам о терро-

ризме. 

682. Судебные экспертизы по делам расследования налоговых пре-

ступлений. 

683. Использование помощи специалистов в подготовке материалов 

и назначении судебных экспертиз при расследовании преступлений в 

сфере компьютерной информации. 

684. Особенности назначения и производства компьютерно-тех-

нической экспертизы. 

685. Участие специалистов в подготовке материалов и назначении 

судебных экспертиз преступлений, совершенных организованными груп-

пами. 

 

По согласованию с преподавателем студентом может быть предло-

жена любая другая тема, не предусмотренная настоящим перечнем. 
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КРАТКИЙ ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ 

При составлении данного краткого понятийного аппарата кримина-
листических понятий и терминов использованы энциклопедические и 
справочные пособия, учебники по соответствующей проблематике, в том 
числе: Криминалистика: учебник / под ред. А.Ф. Волынского, 
В.П. Лаврова. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2008; Белкин Р.С. Криминалистиче-
ская энциклопедия – М.: Мегатрон XXI, 2000; Криминалистика: учебник / 
Л.Я. Драпкин, В.Н. Карагодин. – М.: ТК Велби, 2007; Парфёнов А.А. 
Криминалистика (общие положения и криминалистическая техника): 
учебное пособие для студентов. – Душанбе, 2015; Парфёнов А.А. Крими-
налистика (криминалистическая тактика, общие вопросы организации 
раскрытия и расследования преступлений и криминалистическая методи-
ка расследования отдельных видов преступлений): учебное пособие для 
студентов. – Душанбе, 2015. 

 
Абсорбция (лат. absorbeo – поглощаю), поглощение какого-либо 

вещества из окружающей среды всей массой поглощающего тела (абсор-
бента). Используется в ольфактронике, а также при применении различ-
ных методов экспертного исследования. 

Абстинентный синдром, один из гл. признаков хронич. алкоголиз-
ма и наркомании. Характеризуется комплексом соматических и психоло-
гии, расстройств (дрожание, потливость, учащение сердцебиения, рас-
стройства сна и др.), возникающих в результате резкого прекращения 
приема наркотич. в-в (алкоголя) или уменьшения их доз. 

Автоподлог подписи, изменения, умышл. вносимые исполнителем в 
свою подпись с тем, чтобы иметь возможность от нее отказаться. 

Автороведческая экспертиза – вид судебной экспертизы докумен-

тов (рукописных, машинописных, полиграфических) по установлению 

автора текста. 

Автотехника судебная, совокупность инженерно-трансп. и обще-

экспертных знаний о закономерностях дорожно-транспортных происше-

ствий, методике их исследования и решения задач автотехнической экс-

пертизы. 

Автотехническая экспертиза – вид судебной экспертизы, эксперт-

ное исследование в целях установления механизма и обстоятельств до-

рожно-транспортного происшествия, технического состояния транспорт-

ных средств и т.д. 

Адгезия (от лат. adhaesio – «прилипание») – сцепление поверхно-

стей разнородных тел (в дактилоскопии при выборе порошков учитывает-

ся степень их адгезивности). 
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Айденти–кит (Identi-Kit – идентификационный комплект), метод 
изготовления составных (синтетических) портретов путем наложения 
друг на друга прозрачных пленок с изображением элементов внешности. 
Предложен в 1965 чиновником ведомства шерифа Макдональдом и груп-
пой специалистов амер. фирмы «Таунсенд». В отечественной практике 
распространения не получил. 

Алгоритм решения экспертной задачи, программа совершения 
действий в последовательности, обеспечивающей при определенных ус-
ловиях разрешение поставленного перед экспертом вопроса. См. Методи-
ка экспертного исследования. 

Алиби (от лат. alibi – «где-либо в другом месте») – доказательство 
невиновности, основанное на том, что лицо в момент совершения престу-
пления находилось в другом месте, а потому не могло непосредственно 
совершить приписываемое ему преступное деяние. 

Алкоголизм хронический, заболевание, характеризующееся патоло- 
гич. влечением к алкоголю, абстинентным синдромом, а также возникно-
вением отрицательных соматопсихич. и социальных последствий. 

Аллоксан (C4H2О4N2 • 3Н2О), органическое соединение, образую-
щееся при окислении мочевой кислоты порошкообразное вещество бело-
желтого цвета с розоватым оттенком. Хорошо- растворяется в воде, спир-
те, ацетоне. В трасологии 1%- ный раствор в ацетоне применяется для 
выявления бесцветных потожировых следов кожных узоров, давность к-
рых не превышает девяти суток (полный процесс выявления следов зани-
мает 24-28 час). 

Альбомы преступников – один из видов вспомогательного крими-
налистического учета, используемый в оперативно-розыскных целях и 
для опознания лиц потерпевшими и свидетелями. 

Альтернативный вывод эксперта – строго разделительное сужде-
ние специалиста, указывающее на возможность существования взаимоис-
ключающих фактов. Предполагает необходимость выбора следователем 
или судом одного из суждений и исключения другого суждения как лож-
ного при установленных обстоятельствах исследуемого события (явления, 
процесса). 

Амнезия – отсутствие воспоминаний или неполные воспоминания о 
событиях и переживаниях определенного периода из-за пережитого 
стресса или травмы. 

Аналогия (от греч. analogia – сходство) – соответствие, сходство 
предметов (явлений, процессов). Метод аналогии используется при по-
строении криминалистических версий, разработке частных криминали-
стических методик и т.д. 

Аналогия наркотических средств и психотропных веществ – за-
прещенные для оборота в Российской Федерации вещества синтетическо-
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го или естественного происхождения, не включенные в Перечень нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, химическая структура и свойства, 
которых сходны с химической структурой и со свойствами наркотических 
средств и психотропных веществ, психактивное действие которых они 
воспроизводят. 

Анамнез, совокупность сведений, получаемых при медицинском 

обследовании путем опроса самого обследуемого и (или) знающих его 

лиц. 

Анастемоз (мостик), одна из деталей папиллярного узора. Корот-

кая (до 3 мм) линия, соединяющая две расположенные рядом папил-

лярные линии. 

Антропометрия (от греч. anthropos – «человек», metreo – «изме-

ряю») – вид криминалистической регистрации, заключающийся в измере-

нии отдельных частей тела регистрируемого с занесением результатов 

измерений в специальную регистрационную карту. 

Антропоскопия – см. Гомеоскопия, Трасология. 

Арбалет (от лат. arcus – «лук» и ballista – «метательный снаряд») – 

ручное метательное оружие в виде стального или деревянного лука на де-

ревянном ложе (иногда с прикладом). 

Аргенторат – порошок алюминия, используемый для выявления 

следов пальцев рук на темных поверхностях. 

Ассоциативный допрос – использование ассоциативных связей в 

памяти допрашиваемого (например, обращение к юбилейным и иным 

знаковым для него датам). 

Артикуляция – работа органов речи (губ, языка, голосовых связок), 

совершаемых при произнесении того или иного звука, степень отчетливо-

сти произношения. 

Асфиксия (греч. asphyxia – «отсутствие пульса») – удушье, обу-

словленное кислородным голоданием и избытком углекислого газа в 

крови и тканях. 

Атаксия – нарушение координации движений (например, атаксиче-

ский почерк). 

Баллистика судебная, отрасль криминалистической техники, изу-

чающая огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, следы их действия, 

методы и средства собирания и исследования этих объектов, а также др. 

технич. вопросы, возникающие при расследовании преступлений, связан-

ных с применением (ношением, хранением, изготовлением и сбытом) 

огнестрельного оружия и боеприпасов. Объекты исследования Б. с.: руч-

ное огнестрельное оружие, отдельные части и принадлежности оружия, 

боеприпасы, преграды со следами применения оружия, средства и инст-
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рументы, применяемые для снаряжения патронов или изготовления сна-

рядов, предметы со следами хранения оружия. Научную основу Б. с., по-

мимо положений криминалистики, составляют данные внешней и внутр. 

баллистики, оружиеведения и др. областей знания. 

Баллистическая экспертиза – вид криминалистической эксперти-

зы, устанавливающей факты, связанные с применением огнестрельного 

оружия. 

Баллистические характеристики – основные данные, характери-

зующие конструктивные особенности, калибр оружия, механизм выстре-

ла, массу заряда, начальную скорость пули и др. 

Белые линии (линии Бокариуса), в дактилоскопии мелкие складки 

кожи, пересекающие папиллярные линии. Относительно устойчивы (20% 

существуют до двух месяцев, после чего изменяют форму или сглажива-

ются). В дактилоскопической экспертизе используются в качестве вспо-

могат. идентификационных признаков. См. также Кожные узоры ладоней. 

Бинокулярная лупа – оптическое приспособление для рассматри-

вания обоими глазами мелких объектов. Используется в при производстве 

судебных экспертиз. 

Бинокулярный микроскоп – микроскоп с двойным окуляром. 
Биологические экспертизы, класс судебных экспертиз, базирую-

щихся на системе знаний о закономерностях образования свойств и при-
знаков биологических объектов. К Б. э. относят зоологическую, ботаниче-
скую, ихтиологическую, орнитологическую экспертизы, экспертизу про-
дуктов животного происхождения, иногда почвоведческую экспертизу. Б. 
э. решают задачи идентификации объектов растительного или животного 
происхождения, установления их групповой принадлежности, отнесение 
объекта к определенному участку местности, установления факта кон-
тактного механического взаимодействия объектов, установления времени 
совершения конкретных действий, явлений, событий по специфич. изме-
нениям биологических объектов и др. 

Биологический микроскоп – микроскоп, предназначенный для 
микроскопии биологических объектов. 

Близкого выстрела следы (дополнительные следы выстрела), в 
баллистике разрывы материала объекта вследствие меха низм. дейст-
вия пороховых газов, оканчивание, опадение, внедрение частиц метал-
ла, оболочек пуль, гильз, не полностью сгоревших порошинок. По 
этим следам расстояние близ кого выстрела может быть установлено с 
точностью до 0,01 м. 

Боевое ручное огнестрельное оружие – оружие, предназначенное 
для решения боевых и оперативно-служебных задач, принятое в соответ-
ствии с нормативно-правовыми актами Правительства Российской Феде-
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рации и состоящее на вооружении воинских формирований и ряда госу-
дарственных военизированных формирований. 

Боеприпасы – предметы, предназначенные для поражения цели и 
содержащие разрывной, метательный, пиротехнический или вышибной 
заряды. 

«Боксера» поза, своеобразное положение тела и конечностей обго-
ревшего трупа: фиксация конечностей в согнутом положении, напоми-
нающем позу боксера или борца. Доказательством прижизненного дейст-
вия пламени не является. 

Бризантность (от франц. brisant – «дробящий») – свойство отдель-
ных видов взрывчатых веществ дробить при взрыве соприкасающиеся с 
ними предметы. 

Вариационность почерка, устойчивое видоизменение почерка 
субъекта, связанное с приспособлением к условиям исполнения рукописи. 

Вариационность признака, наличие у объекта различных при-
знаков, выражающих одно и то же качественное свойство этого объек-
та (напр., отобразившиеся в следе одни и те же признаки износа по-
дошвенной части обуви могут отличаться в зависимости от степени и 
характера искажения в момент следообразования – при стоянии, мед-
ленной ходьбе, беге). 

Ведущий эксперт, эксперт, осуществляющий по поручению руко-
водителя экспертного учреждения (подразделения) координацию дея-
тельности членов комиссии экспертов при производстве комиссионных 
экспертиз и комплексных экспертиз (межведомственных комплексных 
экспертиз). При производстве экспертизы В. э. обладает равными с др. 
членами комиссии экспертов правами. В действующем рос. Уголовно-
процессуальном законодательстве термин «В. э.» не используется. 

Вербальная форма фиксации доказательств – форма фиксации 
устных сообщений (заявлений, показаний) об обстоятельствах, имеющих 
значение для дела, а также словесного описания действий участников 
процесса. Основным средством передачи вербальной информации высту-
пает речь. 

Вероятное заключение (вывод) эксперта – обоснованное предпо-
ложение эксперта об установленном факте. Вероятные выводы отражают 
неполную убежденность в достоверности аргументов, допускают сущест-
вование факта, но не исключают другого. Подлежит критической оценке в 
совокупности с другими доказательствами. 

Версия криминалистическая (от позднелат. versio – поворот, из-
менение), в следственной и судебной практике обоснованное предполо-
жение относительно отдельного факта (обстоятельства) или группы фак-
тов из числа имеющих значение для дела, объясняющее происхождение 
этих фактов (обстоятельств), их связь между собой. Служит установле-
нию объективной истины по уголовным делам. 
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Термин «В.» в отечеств, лит-ре впервые употребил С.А. Голунский, 
обозначив им предположения следователя об обстоятельствах, подлежа-
щих доказыванию по уголовному делу. Проблематика В. составила осно-
ву учения о криминалистической версии и планировании расследования – 
одной из частных криминалистич. теорий. В. – разновидность частной 
гипотезы. Объясняя сущность, происхождение и связи отдельных фактов, 
В., как и иная частная гипотеза, имеет значение только для конкретного 
случая. Чтобы считаться В., гипотеза (предположение) должна отвечать 
ряду условий. В процессе доказывания могут возникать различные пред-
положения, суждения, догадки, но они только тогда могут стать В., когда 
основаны на известных фактических данных, базируются на них, обосно-
ваны ими. В. должна обладать прежде всего признаком реальности в дан-
ных обстоятельствах места и времени, т.е. быть обоснованным предполо-
жением. В. считается только предположение о факте (явлении), относя-
щемся к делу – признак относимости. Не могут считаться В. предположи-
тельные объяснения фактов, если отсутствует связь с предметом доказы-
вания по делу. Предположения относительно тех или иных фактов, 
имеющих значение для дела, в процессе доказывания могут возникать у 
свидетелей и потерпевших, подозреваемых и обвиняемых, у специалиста, 
принимающего участие в производстве следственного действия, или у 
защитника. Однако эти предположения не становятся В., пока они не при-
няты к проверке тем лицом, для к-рого такая проверка – его процессуаль-
ная функция. В. должна быть необходимым объяснением события, факта, 
т.е. таким предположением, к-рое подлежит обязательной проверке для 
установления истины. 

В. различают: по субъекту выдвижения – следственные, оперативно-
розыскные, судебные, экспертные по объему (кругу объясняемых фактов) 
– общие, т.е. относящиеся к предмету процессуального исследования в 
целом, всесторонне объясняющее событие, составляющее предмет дока-
зывания по делу, и частные, касающиеся отдельных фактов, отдельных 
сторон исследуемого события по степени определенности – типичные, т.е. 
наиболее характерные для данной ситуации с точки зрения обобщенной 
следств., судебной или экспертной практики предположительные объяс-
нения фактов или событий в целом, и конкретные – отражающие специ-
фику, индивидуальность данного факта, явления, события. 

Выдвижение и проверка криминалистических В. – процедура, ле-
жащая в основе процесса доказывания по делу. На основе исходных дан-
ных выдвинувший В. формулирует все возможные их объяснения – В. Из 
каждой В. следователем (судом) выводятся следствия, т. е. определяются 
те факты, обстоятельства, к-рые должны или не должны иметь места, 
могли или не могли существовать. Проверка В. сводится к установлению 
этих следствий путем производства соответствующих следств. или судеб-
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ных действий, оперативно-розыскных мероприятий или в процессе экс-
пертного исследования. 

Совокупность действий по проверке В. составляет основу планиро-
вания расследования преступлений, процесса экспертного исследования, 
судебного разбирательства. 

Вещественное доказательство, материальные следы преступника 
или совершенного им преступления. В. д. могут быть предметы, к-рые 
служили орудиями преступления или сохранили на себе следы преступ-
ления или были объектами преступных дествий обвиняемого, а также 
деньги и иные ценности, нажитые преступным путём. К В.д. относятся и 
все др. предметы, к-рые могут служить средствами к обнаружению пре-
ступления, установлению фактич. обстоятельств дела, выявлению винов-
ных либо к опровержению обвинения или смягчению ответственности. 

В.д. – носители определенной криминалистически значимой ин-
формации, к-рая может быть извлечена следователем и судом либо 
экспертом (если необходимы спец. познания). Развитие института су-
дебной экспертизы, расширение возможностей различных видов экс-
пертиз способствуют постоянному вовлечению в сферу уголовного 
процесса новых видов В.д. 

По источнику происхождения В.д. делятся на первоначальные, т. е. 
непосредственно связанные с событием преступления, и производные: 
слепки, оттиски, фотоснимки первоначальных В.д., сохраняющие все их 
существ, признаки. Производные В.д. используются в тех случаях, когда 
исследование оригиналов затруднено вследствие их громоздкости, хруп-
кости, неотделимости от окружающей среды, подверженности быстрой 
порче и т.п. Получение производных В. д. обусловлено соблюдением оп-
ре- дел. процессуальных гарантий достоверности их происхождения и 
качества. Не являются В.д. образцы для сравнит, исследования. См. . так-
же Доказательства. 

Вещество следа, вещество, из к-рого состоит след. Различают веще-
ство объемного следа, представляющее собой вещество воспринимающе-
го объекта, и вещество поверхностного следа, к-рым является вещество 
следообразующего объекта или вещество, случайно попавшее на поверх-
ность одного из объектов. В трасологии наибольшее значение имеет по-
тожировое вещество следов пальцев рук. 

Вещная обстановка, совокупность объектов (вещей, предметов) на 
месте происшествия или на месте производства следственных действий. 

Взлом, способ проникновения в помещение, хранилище, сейф и др. 
с целью грабежа, кражи. Орудие В. – любой твёрдый предмет (лом, труба, 
топор и пр.), используемый для преодоления преграды. В качестве орудий 
В. используются различные столярные, слесарные и иные инструменты, 
металлические предметы (стержни, трубы, части металлической арматуры 



308 

и др.). Особую группу орудий В. составляют спец. изготавливаемые в 
преступных целях приспособления и инструменты (напр., «Гусиная лапа», 
«Рак», «Фомка»), а также используемая в подобных целях аппаратура, 
напр, для резки металла. 

В трасологии особое значение имеют следы В. (следы орудий В. и 
следы действий, совершаемых в процессе В.). Наиболее распространен-
ным способом В. является отжим. Так взламываются преимущественно 
преграды, имеющие створки с различными запирающими устройствами 
(рамы окон, двери, дверцы шкафов и т.п.). Дужки навесных замков выры-
ваются из короба, перепиливаются, ломаются петли или пробои, разруша-
ется короб замка. Реже встречается такая разновидность В., как пролом. 
По следам орудий В. можно выяснить, каким образом взломана преграда, 
с какой стороны как долго и в какой последовательности производился В. 
в каком состоянии (запертом или открытом) находился замок при В. что 
можно сказать о личности преступника: его физич. силе, профессиональ-
ных и преступных навыках, росте, телосложении, какие повреждения мог 
получить при В. преступник могли ли остаться на его теле, одежде части-
цы взломанной преграды, пятна красящего вещества и др. По следам В. 
может быть идентифицировано орудие В. 

Взрыв – процесс быстрого освобождения большого количества 
энергии в ограниченном объеме или же очень быстрое проявление ме-
ханической работы, вызываемое внезапным расширением сжатых га-
зов или паров. 

Взрывотехническая экспертиза – вид инженерно– технических 
экспертиз производятся для установления факта взрыва, причин возник-
новения аварийной ситуации, природы взрыва, его эпицентра и т.д. 

Взрывное устройство – специально изготовленное или приспособ-
ленное изделие, которое содержит заряд взрывчатого вещества и средства 
инициирования с исполнительным механизмом, позволяющие при опре-
деленном внешнем воздействии в заданный момент времени возбудить 
взрыв, горение или детонацию заряда. 

Взрывчатое вещество – это химическое соединение или смесь, 
способная к быстрой реакции, сопровождающейся выделением большого 
количества тепла с образованием газов. 

Вид экспертизы – элемент рода экспертизы, отличающийся осо-
бенностью предмета исследования в общем для рода объекте. Например, в 
технической экспертизе документов различают экспертизы реквизитов 
документов, экспертизы материалов документов, экспертизы оттисков 
печатей и штампов. 

Видеозапись судебная – один из способов наглядной фиксации до-
казательств, действий, событий, фактов путем видеомагнитофонной запи-
си. Используется как дополнительное средство фиксации следственных 
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действий, чаще всего при осмотре места происшествия, допросе, следст-
венном эксперименте, обыске, опознании. 

Визирование – в судебной баллистике способ визуального или ин-
струментального определения положения плоскости траектории полета 
снаряда (пули) относительно местных предметов. 

Внезапность – в криминалистической тактике неожиданность дей-
ствий следователя или оперативного работника по отношению к участни-
ку уголовного процесса. Используется как тактический прием при прове-
дении допроса, очной ставки, обыска. В. может проявляться и со стороны 
участников уголовного процесса. 

Внешний признак – признак, характеризующий внешнее строение 
идентифицируемого объекта (размеры, форма и др.). 

Внутренний признак – признак, характеризующий внутреннее 
строение идентифицируемого объекта (структура материала, химические 
свойства). 

Внушение (суггестия), психич. воздействие одного человека на дру-
гого, приводящее к некритич. принятию к.–л. идеи, появлению не харак-
терных для данного человека состояния, чувств, отношений либо к со-
вершению действий, не вытекающих непосредственно из норм и принци-
пов его поведения. Проблема В. разрабатывается суд. психологией её ре-
комендации учитываются при проведении допросов (см., напр., Самоого-
вор), оценке психич. состояния участников процесса и др. 

Водяной знак – одно из специальных средств, усложняющих воз-
можность подделки документов. Узоры или надписи (с учетом разной 
плотности бумаги), хорошо различимые при рассматривании документа 
на просвет, наносятся на бумагу при ее изготовлении. См. также Защитная 
сетка. 

Возбуждение уголовного дела – начальная стадия уголовного про-
цесса в Российской Федерации и Республике Таджикистан. 

Воздействием на физических лиц – осуществляемые с целью ук-
лонения от уголовной и иной ответственности или смягчения наказания за 
содеянное преступление действия лиц, заинтересованных в воспрепятст-
вовании установлению объективной истины, по склонению свидетелей, 
потерпевших и иных лиц к совершению деяний, направленных на проти-
водействие раскрытию и расследованию преступлений. 

Воровство – кража, тайное похищение ценностей. 
Восприятие – целостное отражение предметов, ситуаций, событий, 

действий, процессов, возникающее при их непосредственном наблюде-
нии. В. является необходимым компонентом формирования показаний 
свидетеля, потерпевшего, обвиняемого. От адекватности и полноты вос-
приятия зависят результаты следственных действий и их достоверность. 

Временные отношения – отношения, связанные с установлением 
времени совершения преступления, длительности тех или иных событий и 
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процессов. В криминалистике формируется частная криминалистическая 
теория В.о. 

Выборка ольфакторная, совокупность технич. и тактич. приемов 
использования служебно-розыскной собаки для обнаружения ею объектов 
со следами запаха еле доносителя. См. также Одорология. 

Выводы эксперта, завершающая часть заключения эксперта, в к-
рой сообщаются установл. экспертом факты и содержатся ответы на по-
ставленные следователем или судом вопросы. 

В.э. могут быть: по определенности – категорические и вероятные 
(предположительные) по отношению к устанавливаемому факту – утвер-
дительные (положительные) и отрицательные по характеру отношений 
между следствием и его основанием – условные («если..., то...») и безус-
ловные по выбору одной из двух (или нескольких) исключающих друг 
друга возможностей – альтернативные (многовариантные) и разделитель-
ные. Альтернативные В.э. предполагают существование любого из пере-
численных в них взаимоисключающих фактов (выбор должен сделать 
орган, назначивший экспертизу) по объему – выводы о единичных фактах 
и о множествах фактов и др. 

Эксперт может сделать вывод о невозможности решения вопроса, 
поставленного перед ним следователем или судом (напр., при отсутствии 
необходимой методики исследования, неполноте или некачественное™ 
объектов, представленных для исследования и т.п.). См. Отказ произвести 
экспертизу. 

Выдвижение и проверка криминалистических версий, см. в ст. 
Версия. 

Выемка, следственное или судебное действие состоит в изъятии 
предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, когда 
точно установлено, у кого и где именно они находятся. Производится по 
мотивиров. пост, следователя или по определению суда (В. почтово–
телеграфной корреспонденции, а также документов, содержащих сведе-
ния, являющиеся государственной тайной, – только с санкции прокурора 
и в порядке, согласованном с руководителем соответств. учреждения). 

При отказе лица выдать требуемые предметы или документы В. мо-
жет быть осуществлена принудительно. В помещениях дипломатич. пред-
ставительств или в жилищах дипломатов и их семей В. может произво-
диться лишь по просьбе или с согласия дипло- матич. представителя. 

При производстве В. обязательно присутствие понятых. О результа-
тах В. составляется протокол, копия к–рого вручается лицу, у к–рого про-
изведена В., или членам его семьи, или представителю местного органа 
власти, или администрации. 

Выработанность почерка, в почерковедении один из общих при-
знаков почерка, отражающий навык письма, осуществляемого в быстром 
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темпе (скоропись) при более или менее высокой координации движений 
пишущего. 

Выстрел в упор, в баллистике выстрел из огнестрельного ору-
жия при контакте дульного среза ствола оружия с поверхностью пора-
жаемого объекта. См. также Штанц- марка. 

Габитоскопия (от лат. habitus – внешний облик человека, его 
конституция, телосложение и греч. skopeo – рассматривать), или габи-
тология, отрасль криминалистической техники учение о внешнем об-
лике человека. Научная основа портретной экспертизы и метода сло-
весного описания внешности человека (см. Словесный портрет). 
Предмет Г. – свойства внешнего облика человека, его элементы и при-
знаки, закономерности их запечатления, собирания, систематизации. 
Под внешним обликом человека понимается совокупность зрительно 
воспринимаемых внешних данных. Элементы внешнего облика – от-
дельные органы и области тела в целом или их части (голова, тулови-
ще, лицо, уши, лоб и др.), функциональные проявления, а также пред-
меты одежды и нек–рые сопутств. вещи (костыли, трости, зонты и др.). 
Внешний облик характеризуется анатомич. и функциональными при-
знаками, приметами одежды и др. предметов. Среди них выделяются т. 
н. особые или броские приметы – редко встречающиеся врожденные 
или приобретенные признаки, расположенные на открытых частях 
тела, легко обнаруживаемые («бросающиеся в глаза» – отсюда «бро-
ские») и запоминающиеся. Степень устойчивости внешних признаков 
различна: наиболее устойчивы анатомич. признаки, обладающие кост-
но-хрящевой основой. 

Генная «Дактилоскопия», см. «Дактилоскопия» генная. 
Генотипоскопическая экспертиза – экспертиза, предметом изу-

чения которой являются полиморфные признаки дезоксирибонуклеи-
новой кислоты (ДНК) в целях отождествления конкретного человека. 

Героин (диацетилморфин) – наркотическое средство, синтети-
ческое производное морфина. 

Гильза (от нем. hulse – «оболочка») – основной элемент снаря-
жения патрона деталь патрона, служащая для размещения и предохра-
нения от внешних воздействий порохового заряда, крепления капсюля- 
воспламенителя и пули, для базирования патрона в патроннике оружия 
и обтюрации пороховых газов при выстреле. 

Гипноз (от греч. hypnos – «сон») – временное, сноподобное со-
стояние сознания, характеризующееся сужением его объема и резкой 
фокусировкой на содержании внушения, что связано с изменением 
функции индивидуального контроля и самосознания. 

Гипостаз, застой крови в нижележащих частях телаили органах. 
См. Трупные пятна, Трупные явления. 
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Гладкоствольное оружие, огнестрельное оружие, стенки канала 
ствола к–рого имеют гладкую (без нарезов) поверхность. 

Глазок (кольцо), деталь папиллярного узора разделение папилляр-
ной линии на две, к–рые не более чем через 3 мм снова сливаются в одну. 

Голография (от греч. holos – «весь, полный» и grapho – «пишу») – 
метод получения объекта, основанный на интерференции волн. 

Гомеоскопический признак, признак, отобразившийся в следе че-
ловека, служащий для отождествления. 

Гомеоскопия (от лат. homo – «человек» и греч. skopeo – «смотреть») 
– подраздел трасологии, изучающий методы идентификационных и диаг-
ностических исследований следов человека. 

Грамматические признаки письменной речи – степень овладения 
правилами письма на определенном языке, отражают степень соблюдения 
автором системы грамматических норм языка, которые имеют три уровня: 
малограмотный, грамотный, высокограмотный. 

Грань нареза, см. в ст. Нарезы. 
Графическая форма фиксации доказательств, форма фиксации 

доказательственной информации путем зарисовки или исполнения графи-
ческих знаков, выражающих обусловленным образом фиксируемую ин-
формацию (рисунки, в т.ч. рисованные портреты, планы, схемы, чертежи, 
графики, карты и т. п.). См. также Фиксация доказательств. 

Графическое усреднение письменных знаков, в почерковедении 
модельный метод, основанный на визуальногеометрическом определении 
среднестати- стич. показателей образа буквы (цифры) и их разброса. Ис-
пользуется для получения усредненного изображения письменного знака, 
характерного для почерка конкретного человека. Усредненное изображе-
ние позволяет получить наглядное представление о наиболее устойчивых 
и колеблющихся участках в букве при раздельном исследовании объектов 
и о совпадениях или различиях усредненных образов – при сравнении. 

Графология (от греч. grapho – пишу и logos – слово – букв, учение о 
письме), учение об определении характера человека по почерку. 

Первой книгой по Г. был трактат итал. учёного Камилло Бальди 
«Как распознавать по одному только письму натуру и свойства писавше-
го» (1622). Однако основателем Г. считается франц. аббат Ж. Мишон 
(1806–1881), предложивший и сам термин «Г.». В 19–20 вв. были изданы 
многочисленные работы по Г., возникли новые направления в её разви-
тии. Представители одного из них (напр., нем. учёный Г. Мейер) считают, 
что для определения характера человека осн. значение имеют не графич. 
формы, а те движения, к–рыми они выполняются. Однако, поскольку ис-
толкование значения графических форм и движений основывается в ко-
нечном счёте на интуиции, все попытки использовать Г. в судебной экс-
пертизе документов были безуспешны. Тем не менее, совр. графологи 
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сотрудничают с психиатрами и психологами, утверждая, что анализ по-
черка («графоанализ») позволяет криминалистам проникнуть во внутрен-
ний мир личности. 

Несмотря на скептическое в целом отношение научной обществен-
ности к Г., существует ряд профессиональных графологических орг–ций, 
напр. Французское общество графологии, Американская ассоциация ана-
лиза почерка, Американское графологическое общество, Американский 
фонд анализа почерка, Международное графологическое общество. Г. 
преподают в университетах Берлина, Гамбурга, Фрейбурга, Майнца, Ки-
ля, Мюнхена, Бонна, Гейдельберга новейшие курсы Г. читаются в Сор-
бонне (Париж), в Цюрихе, Берне и Базеле в Швейцарии, в США – в Йель-
ском университете и Школе социальных исследований (Нью–Йорк) и 
различных психиатрических больницах, в Нидерландах и Израиле (в нек–
рых университетах Г. читают после завершения курса психологии, в дру-
гих – как часть медицинского курса). 

Графометрия (от греч. graphs – пишу и metreo – измеряю – бук-

вально измерение почерка), метод исследования рукописных документов. 

В совр. форме предложен франц. криминалистом Э. Локаром. По Локару 

определяется следующим образом: «Графометрия есть метод, имеющий 

целью обнаружить в подделках путем изменения своего почерка и в под-

делках чужого почерка количественные признаки – характерную для по-

черка пропорциональность, которую подделыватель не изменяет, так как 

она незаметна» (Э. Локар, Руководство по криминалистике, М., 1941, с. 

454). Технически метод заключается в следующем: измеряются ряд вели-

чин одного определенного порядка на подлинном документе и результаты 

измерения представляются в виде кривой. Затем строится аналогичная 

кривая на основании текста исследуемого документа, и кривые налагают-

ся одна на другую. «Совпадение или параллелизм этих линий указывает 

на происхождение обоих текстов от одного лица, каковы бы ни были раз-

личия в их формах расхождение этих линий доказывает, что эти тексты, 

каково бы ни было их внешнее сходство, получились от разных лиц» (там 

же, с. 454). В отечеств, практике Г. не применяется. 

Групповая принадлежность – принадлежность объекта к множест-

ву, именуемому в теории и практике экспертизы группой. 

Групповой признак – признак, отражающий свойство определен-

ной группы объектов. 

«Гусиная лапа», «Рак», спец. воровской инструмент для вскры-

тия металлических предметов (сейфов, железных ящиков и т.п.). По 

форме напоминает консервный нож больших размеров со стержнем–

рычагом, на к–рый для удлинения плеча рычага может надеваться ме-

таллическая труба. 
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Давность повреждения, отрезок времени от момента травмы чело-

века до момента его освидетельствования (смерти). Ориентиры для опре-

деления Д.п. – изменение окраски кровоподтеков, динамика заживления 

ссадин и ран, сроки сращения костей и др. 

Давность следа, отрезок времени от момента образования следа до 

его обнаружения (исследования). Определяется преимущественно по ве-

ществу следа путем наблюдения за его реакцией на действие различных 

растворов, порошков и т.п. 

Давность смерти, время наступления смерти. Устанавливается по 

трупным явлениям, развитию фауны трупа и др. признакам. 

Дактилоскопирование, получение пальцевых отпечатков живых 

лиц и трупов. Первоначально для Д. использовали стеклянную пластинку, 

на к-рой резиновым валиком раскатывался тонкий слой типографской 

краски. В совр. период для Д. применяются спец. составы или регистра-

ционные карты, изготовленные из спец. сортов бумаги – отпечатки паль-

цев на них образуются в результате реакции с веществом следа или под 

воздействием температуры тела регистрируемого. 

Дактилоскопическая лупа, спец. лупа, снабженная устройством 

для изучения папиллярных узоров и их признаков. См. также Папилляро-

скопическан лупа. 

Дактилоскопическая система криминалистической регист-
рации, система регистрации арестованных или осужденных к лише-
нию свободы на основании отпечатков пальцев рук. Научной основой 
Д. с. служит дактилоскопия. Д. с. была создана в Великобритании 
(1895), затем получила распространение в Аргентине, Австрии, Венг-
рии, Германии, Дании (1901–03), Италии, Нидерландах (1907) и др. 
странах. В России Д. с. была введена в тюрьмах в 1907, а с 1908 во 
всех полицейских управлениях. Субъекты регистрации подвергаются 
дактилоскопированию на спец. регистрационных картах. Д. с. сущест-
вует в трех вариантах – десятипальцевая, пятипальцевая и однопальце-
вая (монодактилоскопическая) соответственно регистрационная карта 
содержит отпечатки десяти, пяти или одного пальца, а также дактило-
скопическую формулу. Д. с. используется для идентификации лично-
сти задержанных, а также неопознанных трупов и розыска без вести 
пропавших. 

Дактилоскопическая государственная регистрация – деятель-

ность органов исполнительной власти, предусмотренная Федеральным 

законом «О государственной дактилоскопической регистрации в Россий-

ской Федерации» и состоящая в получении, учете, хранении, классифика-

ции и выдаче дактилоскопической информации, установлении или под-

тверждении личности человека. 
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Дактилоскопическая формула, кодированная (выраженная циф-

рами) общая характеристика папиллярного узора пальца, представленная 

в виде двух простых дробей. 

Дактилоскопическая экспертиза, разновидность трасологической 

экспертизы заключается в исследовании следов папиллярных узоров для 

установления тождества и др. фактич. данных, связанных с образованием 

этих следов. 

Дактилоскопические порошки, простые и сложные порошки (гра-

фита, аргентората, окиси меди и др.), применяемые для выявления пото-

жировых следов рук. 

Дактилоскопия (от греч. daktylos – палец и skopeo – смотрю, бук-

вально «паль церассмотрение»), раздел трасологии, изучающий свойства 

и характеристики папиллярных узоров кожи человека, преимущественно 

пальцев рук, средства и методы их обнаружения, фиксации, изъятия и 

исследования в целях криминалистической регистрации и идентификации 

по следам, обнаруженным на месте происшествия. 

«Дактилоскопия» генная, метод идентификации личности, разра-

ботанный англ. ученым А. Джеффрисом. Основан на том, что хотя строе-

ние молекул ДНК – носителей генетической информации – у всех су-

ществ одного вида одинаково, нек–рыс зоны, разбросанные вдоль всей 

молекулы, повторяются у каждого в разной последовательности и сочета-

ниях, варьируются. Вероятность совпадения таких участков у двух людей 

1:30 млрд., т. е. практически нулевая (исключение составляют однояйце-

вые близнецы). Поскольку этот генный «отпечаток» имеется в любой 

клетке, появляется возможность использования для идентификации лич-

ности волос, крови, слюны и т.п. 
Дедукция (от лат. deductio – выведение) – переход от посылок к за-

ключению, опирающийся на логический закон, в силу чего заключение с 
логической необходимостью следует из принятых посылок. 

Деление темы свободного рассказа, тактический прием допроса. 
Допрашиваемому предлагается построить свой свободный рассказ по оп-
ределенному плану или в определенной последовательности. 

Дельта папиллярного узора, деталь папиллярного узора, образуе-
мая максимальным сближением трех потоков папиллярных линий. Линии 
крайних потоков могут образовать фигуру, напоминающую треугольник, 
могут сливаться в своеобразный «треножник». В дельте различают ветви 
(слившиеся линии) или рукава (в случае треугольника). Д.п.у. используют 
для разграничения зоны узоров, для классификации, а также в качестве 
исходных пунктов при сравнительном исследовании. 

Деонтология медицинская (от греч. deon, род. п. deontos – должное 
и 1ogos – слово, учение), учение о юрид., проф. и моральных нормах и 
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принципах поведения мед. работника при выполнении профессиональных 
обязанностей. 

Детали огнестрельного оружия, см. в ст. Огнестрельное оружие. 
Детали папиллярного узора морфологические, разл. виды начала и 

окончания папиллярной линии, ее перерывы, резкие аномалии ее длины 
(обрывок, точка) и ширины (тонкие линии), раздвоение линий (вилы), 
комбинации раздвоений и аномалий длины (глазки, мостики, крючки), 
особенности формы линии (изгибы, изломы), формы краев линии (высту-
пы, углубления). Наличие, местоположение и особенности строения узо-
ров образуют систему идентификационных частных признаков папилляр-
ных узоров. 

Детали показаний, тактический прием допроса, применяемый в 

целях получения данных для проверки показаний, выявления противо-

речий в показаниях проходящих по делу лиц изобличения лиц, даю-

щих ложные показания, в т. ч. при проверке ложного алиби. Д. п. осо-

бенно эффективна при повторном допросе лиц, давших ложные пока-

зания, поскольку вымышленные детали плохо запоминаются и при 

повторном допросе по-новому могут быть изложены или вообще упу-

щены допрашиваемым. 
Детальная фотосъемка – фотосъемка следов и различных предме-

тов, вещественных доказательств крупным планом. Обязательное условие 
– в видоискателе (в кадре) должен находиться только фиксируемый объ-
ект или его часть, с обязательным приложением рядом масштабной ли-
нейки. 

Детектив (англ. detective, от лат. detego – раскрываю, разоблачаю), 
сыщик, агент сыскной полиции, ведущий расследование, сотрудник част-
ного сыскного бюро. 

«Детектор лжи», лайдетектор, см Полиграф. 
Детонатор – во взрывотехнической экспертизе устройство, приспо-

собление, заряд бризантного или инициирующего взрывчатого вещества 
соответствующей массы, запрессованный в специальную оболочку и 
предназначенный для детонации разрывного (взрывного) боевого заряда, 
взрывных устройств. 

Деятельность, динамич. система взаимодействия субъекта, с ми-
ром, специфически человеческая, регулируемая сознанием внутр. и внеш-
няя активность. Объектами криминалистич. исследований являются пре-
ступная Д. и Д. по раскрытию и расследованию преступлений. 

Диагностика криминалистическая, диагностические экспертные 
исследования, установление природы или состояния материального объ-
екта. Путем диагностического исследования можно получить ответы, на-
пример, на такие вопросы: какой рукой и какими пальцами оставлены 
следы? имеются ли признаки травления документа? каков был первона-
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чальный текст документа, залитый красителем? имеются ли следы посто-
ронних предметов на запирающем устройстве? является ли представлен-
ный на исследование предмет огнестрельным оружием? и пр. Д. к. следу-
ет отличать от криминалистической идентификации. Термин «Д. к.» 
предложен В. А. Снетковым в 1972. 

Динамический след – возникает при смещении поверхности следо-
образующего объекта по следовоспринимающей плоскости другого. 

Динамический стереотип, форма целостной деятельности больших 
полушарий головного мозга, выражением к-рой является определенный, 
зафиксированный порядок условно-рефлекторных действий человека. Д. 
с. определяет индивидуальность и относительную устойчивость почерка, 
т. е. воспроизводимость (повторяемость) признаков почерка и их сохра-
няемость в пределах идентификационного периода при письме в различ-
ных условиях. Понятие Д. с. используется в криминалистич. исследовани-
ях письма и почерка. 

Дистанция выстрела – расстояние от дульного среза ствола до 
входного отверстия на поражаемом объекте. 

Дифференцияция, в криминалистике и судебной экспертизе, выяв-
ление и оценка признаков различия между объектами, принадлежащими к 
одной или разным группам (родам). Нек–рыми авторами противопостав-
ляется идентификации, хотя точнее признать, чтр может сопутствовать 
последней. 

Дифференциация рукописей на мужские и женские, в почеркове-
дении модельный метод, основанный на вероятностном подходе и спец. 
изучении частоты встречаемости частных признаков в мужских и жен-
ских почерках, определении количеств, критериев для разграничения со-
вокупностей признаков по этому основанию. Применим к высоковырабо-
танным неискаженным почеркам. 

Диффузно-контактный метод, в баллистических исследованиях 
химический метод выявления металлов, входящих в состав продуктов 
выстрела, отлагающихся вокруг огнестрельных повреждений и в пояске 
обтирания. В результате диффузии ионов растворенного металла в специ-
ально подготовленный контактирующий объект (напр., фотобумагу) 
можно выявить медь, свинец и др. металлы в зоне огнестрельного повре-
ждения. Наличие, интенсивность и зона отложения металла позволяют 
судить о происхождении повреждения и расстоянии выстрела. 

Диффузно-копировальный метод, один из методов технико–
криминалистической экспертизы документов, используемый для выявле-
ния слабовидимых и невидимых записей и дифференциации красителя 
штрихов. Основан на способности растворов нек-рых органических кра-
сителей сенсибилизировать и десенсибилизировать светочувствительный 
слой фотобумаги. 
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Длина шага, расстояние между одноименными точками (крайними 
задними точками каблуков) последовательных следов правой и левой ног. 
См. Дорожка следов. 

Дознание, одна из форм предварительного расследования. Отлича-
ется от предварительного следствия по субъекту, предмету (подследст-
венности) и объему прав участников процесса. Д. осуществляют органы 
милиции, командиры воинских частей, соединений и начальники военных 
учреждений, начальники исправительных учреждений и др. Закон разли-
чает два вида Д.: по делам, по к–рым предварительное следствие обяза-
тельно, и по делам, по к-рым предварительное следствие не обязательно. 
В первом случае Д. включает возбуждение уголовного дела и производст-
во неотложных следственных действий для установления и закрепления 
следов преступления (их перечень содержится в законе). Не позднее 10 
суток со дня возбуждения дела орган Д. обязан передать его следователю. 
Во втором случае дело расследуется полностью органом Д. Срок Д. по 
общему правилу не может превышать одного месяца, но в исключит, слу-
чаях он может быть продлен прокурором. 

Доказательства судебные, любые фактические данные, на основе к-
рых в установл. законом порядке органы дознания, следователь и суд ус-
танавливают наличие или отсутствие общественно опасного деяния, ви-
новность лица, совершившего это деяние, и иные обстоятельства, имею-
щие значение для правильного разрешения дела. Источниками фактич. 
данных являются показания (свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, 
обвиняемого, эксперта), заключение эксперта, вещественные доказатель-
ства, протоколы следственных и судебных действий, иные документы. Д. 
всегда представляет собой единство фактич. содержания и процесс. фор-
мы, в к–рой выражены сведения о фактах. Это определяет такие качества 
Д., как относимость доказательств и допустимость доказательств. 

Обстоятельства, устанавливаемые Д., можно разделить на две груп-
пы. К первой относятся обстоятельства, входящие в предмет доказывания. 
Ко второй – обстоятельства, к-рые в предмет доказывания не входят, но 
имеют значение для установления истины (промежуточные факты) их 
знание и установление их связей с обстоятельствами предмета доказыва-
ния позволяют составить полную картину преступления. 

С учетом вида и характера фактич. данных Д. принято делить на 
личные (исходящие от людей) и вещественные на прямые (непосредст-
венно, однозначно подтверждающие или опровергающие любое из об-
стоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу) и косвенные 
(обосновывающие промежуточный факт, а через него – и обстоятельства, 
входящие в предмет доказывания), обвинительные (изобличающие обви-
няемого или устанавливающие обстоятельства, отягчающие его вину) и 
оправдательные Д. (опровергающие обвинение или устанавливающие 



319 

смягчающие вину обстоятельства), первоначальные (полученные из пер-
воисточника – напр, показания свидетеля – очевидца) и производные (по-
лученные через «посредника» – напр, копии документов, слепки следов, 
показания свидетелей «по слуху», т. е. сообщающих сведения с чужих 
слов, и др.). Для каждого вида Д. закон устанавливает соотв. правила со-
бирания и закрепления, учитывающие их особенности. Существ, наруше-
ние этих правил делает невозможным использование получ. фактич. дан-
ных в качестве Д. 

Доказывание, процесс установления объективной истины по уго-
ловному делу, содержанием к–рого является собирание, исследование, 
оценка и использование доказательств. Орган дознания, следователь осу-
ществляют Д. при производстве расследования, суд и участники судебно-
го заседания – в судебном следствии. Д. имеет две стороны – познава-
тельную и удостоверительную. С одной стороны, Д. служит установле-
нию факта, обстоятельства, его сущности, оценке его значения для уста-
новления истины, с другой стороны – фиксации в установл. законом фор-
мах полученных результатов для придания им статуса судебного доказа-
тельства. 

Документ (от лат. dokumentum – все, что может служить свидетель-
ством, уроком, примером), материальный объект, на к-ром с помощью 
знаков, символов и т.п. элементов естеств. или искусств, языка зафикси-
рованы сведения о фактах. Различают Д. рукописные, полиграфические, 
машинописные, фонодокументы, фото- и кинодокументы и др. 

В криминалистике особое значение имеет классификация Д. по 
юридич. природе – на подлинные и поддельные. Подлинным является 
Д., изготовленный надлежащим должностным лицом (или др. лицом, 
от имени к-рого он выполнен), содержание к-рого соответствует дей-
ствительности. Надлежаще изготовленный, но содержащий ложные 
сведения Д. наз. подложным (интеллектуальный подлог). Поддельный 
Д. может полностью имитировать подлинный (полная подделка) либо 
содержать изменения, внесенные в него в противоправных целях (час-
тич- вая подделка). 

Кроме того, Д. могут быть классифицированы по источнику – офиц. 
и частные по ашлзобу передачи информации – открытые и кодированные. 
Возможны и иные классификации Д. (по признакам'дубликатности, усло-
виям формирования и пр.). 

Реквизиты Д.: 1) совокупность необходимых обозначений Д.: 
текст, оттиски штампов, печатей, нумераторов и иных печатающих 
устройств, номер, знаки, пробитые компостером, фотоснимок владель-
ца документа. Служат объектами судебно–технической экспертизы 
документов 2) совокупность данных, индивидуализирующих доку-
мент: его наименование, номер, дата выдачи, организация и лицо, вы-
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давшее документ, фамилия владельца, для денежных документов – 
сумма и т. п. Используются при описании документа в протоколе ос-
мотра и в заключении эксперта. 

Документов исследование технико-криминалистическое (судебно–
техническая экспертиза документов), вид криминалистической эксперти-
зы. Производится для установления способа изготовления документа, 
наличия в нем изменений и способов их внесения, для выявления невиди-
мых записей, идентификации (установления групповой принадлежности) 
предметов и материалов, использовавшихся для изготовления документа 
или внесения в него изменений. Задачи экспертизы – выявление подделки 
документов, осуществляемой различными способами (см. Подчистка, 
Травление, Переклейка фотографии), идентификация печатных форм, 
печатей и штампов, пишущих машин и иной множительной техники 
(оперативная полиграфия), кассовых аппаратов, исследование повреж-
денных документов (истлевших, сгоревших, разорванных и т. п.), выявле-
ние первоначального текста и др. Методы Д.и. подразделяются на три 
группы: 1) физические: визуальное, в т. ч. микроскопическое исследова-
ние, эмиссионный спектральный и радиоактивационный анализы, иссле-
дование в невидимых зонах спектра, люминесцентный анализ, профило-
графия 2) физикохимические: диффузно–копировальный метод, фотогра-
фические методы, электрофорез, хроматография 3) химические, напр, 
капельный метод. 

Допечатка, способ изменения машинописного документа, заклю-
чающийся во внесении новых знаков на свободные места – между стро-
ками, словами, отдельными знаками. 

Дописка, способ изменения первоначального содержания докумен-
та путем внесения от руки новых записей или отдельных штрихов на сво-
бодные места документа. 

Дополнительная экспертиза – назначается в случаях недостаточ-
ной ясности и неполноты выводов эксперта первичной экспертизы, а так-
же в целях разрешения новых вопросов путем исследования тех же объек-
тов, которые изучались первичной экспертизой. 

Дополнительные следы выстрела, см. Близкого выстрела следы. 
Дополнительные элементы подписи, штрихи (сочетания штри-

хов) различной формы и конфигурации, расположенные вблизи под-
писи. допрос, процессуальное (следственное и судебное) действие, 
заключающееся в получении показаний (информации) о событии, 
ставшем предметом уголовного судопроизводства. Закон устанавлива-
ет процессуальный порядок вызова на Д. и его производства, а также 
фиксации его хода и результатов. Обязательными элементами Д. яв-
ляются установление личности допрашиваемого, предупреждение 
допрашиваемого свидетеля или потерпевшего об уголовной ответст-
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венности за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний, сво-
бодная, без применения незаконных методов принуждения, дача пока-
заний, объективная, полная их фиксация в установл. законом формах. 
Д. включает вводную часть, свободный рассказ допрашиваемого по 
предмету Д., вопросы допрашиваемому (наводящие вопросы не допус-
каются) и ответы, ознакомление с протоколом и фонограммой Д. Доп-
рашиваемому может быть предоставлена возможность собственноруч-
ного написания показаний. Обычно протокол Д. пишется следователем 
– от руки или на пишущей машинке. 

Допрос перекрестный, в судебном заседании допрос участников 
процесса представителями обвинения и защиты по одним и тем же об-
стоятельствам. 

Допрос тактика, система тактических приёмов, направленных на 
получение полных и правдивых показаний, содержащих достоверную 
информацию (см. также Криминалистический приём). В зависимости 
от позиции допрашиваемого, обусловленной его процессуальным по-
ложением, особенностями его личности, заинтересованностью в исхо-
де дела, различают Д.т. добросовестных допрашиваемых и лиц, даю-
щих ложные показания. В первом случае Д.т. призвана обеспечить 
максимально полное и точное воспроизведение допрашиваемым фак-
тов и явлений, связанных с исследуемым событием. Применяемые при 
этом тактич, приемы служат целям оживления памяти, обеспечения 
связанности и последовательности изложения, уточнения сообщенных 
сведений и их детализации (см. Ассоциативный допрос, Деление темы 
свободного рассказа, Детализация показаний). Во втором случае Д.т. 
преследует цель изобличить допрашиваемого во лжи и побудить его к 
даче полных, правдивых и достоверных показаний (см. также Допуще-
ние легенды, Предъявление доказательств, Косвенный допрос). При 
этом используются и психологии. приемы: убеждение допрашиваемо-
го в неправильности и вредности занятой им позиции, разъяснение 
важности его правдивых показаний для индивидуализации его вины и 
определения меры наказания и др. Средством устранения противоре-
чий в показаниях разных лиц служит очная ставка. 

Допустимость доказательств, один из осн. критериев оценки 
доказательств с точки зрения их пригодности именно в качестве суд. 
доказательств. При определении Д.д. учитываются законность источ-
ников, средств, приемов и др. условий получения доказательств и их 
использования. 

Допущение легенды, тактич. прием допроса, при к–ром допраши-
ваемому предоставляется возможность беспрепятственно излагать свою 
ложную легенду. Пресечение и разоблачение лжи относится на тактиче-
ски наиболее выгодный момент. 
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Дорисовка, разновидность дописки, при к–рой изменение первона-
чального содержания документа осуществляется путем добавления от-
дельных штрихов, изменяющих прежние буквы или цифры. 

Дорожка следов ног представляет собой совокупность следов ног 
человека, состоящую из последовательно расположенных отпечатков по-
дошв обуви (босых ног). 

Дифференцияция, в криминалистике и судебной экспертизе, выяв-
ление и оценка признаков различия между объектами, принадлежащими к 
одной или разным группам (родам). Нек-рыми авторами противопостав-
ляется идентификации, хотя точнее признать, чтр может сопутствовать 
последней. 

Дифференциация рукописей на мужские и женские, в почеркове-
дении модельный метод, основанный на вероятностном подходе и спец. 
изучении частоты встречаемости частных признаков в мужских и жен-
ских почерках, определении количеств, критериев для разграничения со-
вокупностей признаков по этому основанию. Применим к высоковырабо-
танным неискаженным почеркам. 

Диффузно-контактный метод, в баллистических исследованиях 
химический метод выявления металлов, входящих в состав продуктов 
выстрела, отлагающихся вокруг огнестрельных повреждений и в поя-
ске обтирания. В результате диффузии ионов растворенного металла в 
специально подготовленный контактирующий объект (напр., фотобу-
магу) можно выявить медь, свинец и др. металлы в зоне огнестрельно-
го повреждения. Наличие, интенсивность и зона отложения металла 
позволяют судить о происхождении повреждения и расстоянии вы-
стрела. 

Диффузно-копировальный метод, один из методов технико-
криминалистической экспертизы документов, используемый для выявле-
ния слабовидимых и невидимых записей и дифференциации красителя 
штрихов. Основан на способности растворов нек–рых органических кра-
сителей сенсибилизировать и десенсибилизировать светочувствительный 
слой фотобумаги. 

Длина шага, расстояние между одноименными точками (крайними 
задними точками каблуков) последовательных следов правой и левой ног. 
См. Дорожка следов. 

Дознание, одна из форм предварительного расследования. Отли-
чается от предварительного следствия по субъекту, предмету (под-
следственности) и объему прав участников процесса. Д. осуществляют 
органы милиции, командиры воинских частей, соединений и началь-
ники военных учреждений, начальники исправительных учреждений и 
др. Закон различает два вида Д.: по делам, по к–рым предварительное 
следствие обязательно, и по делам, по к–рым предварительное следст-
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вие не обязательно. В первом случае Д. включает возбуждение уголов-
ного дела и производство неотложных следственных действий для ус-
тановления и закрепления следов преступления (их перечень содер-
жится в законе). Не позднее 10 суток со дня возбуждения дела орган Д. 
обязан передать его следователю. Во втором случае дело расследуется 
полностью органом Д. Срок Д. по общему правилу не может превы-
шать одного месяца, но в исключит, случаях он может быть продлен 
прокурором. 

Доказательства судебные, любые фактические данные, на основе 
к–рых в установл. законом порядке органы дознания, следователь и суд 
устанавливают наличие или отсутствие общественно опасного деяния, 
виновность лица, совершившего это деяние, и иные обстоятельства, 
имеющие значение для правильного разрешения дела. Источниками фак-
тич. данных являются показания (свидетеля, потерпевшего, подозревае-
мого, обвиняемого, эксперта), заключение эксперта, вещественные дока-
зательства, протоколы следственных и судебных действий, иные доку-
менты. Д. всегда представляет собой единство фактич. содержания и про-
цесс. формы, в к–рой выражены сведения о фактах. Это определяет такие 
качества Д., как относимость доказательств и допустимость доказа-
тельств. 

Обстоятельства, устанавливаемые Д., можно разделить на две груп-
пы. К первой относятся обстоятельства, входящие в предмет доказывания. 
Ко второй – обстоятельтва, к–рые в предмет доказывания не входят, но 
имеют значение для установления истины (промежуточные факты) их 
знание и установление их связей с обстоятельствами предмета доказыва-
ния позволяют составить полную картину преступления. 

С учетом вида и характера фактич. данных Д. принято делить на 
личные (исходящие от людей) и вещественные на прямые (непосредст-
венно, однозначно подтверждающие или опровергающие любое из об-
стоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу) и косвенные 
(обосновывающие промежуточный факт, а через него – и обстоятельства, 
входящие в предмет доказывания), обвинительные (изобличающие обви-
няемого или устанавливающие обстоятельства, отягчающие его вину) и 
оправдательные Д. (опровергающие обвинение или устанавливающие 
смягчающие вину обстоятельства), первоначальные (полученные из пер-
воисточника – напр, показания свидетеля – очевидца) и производные (по-
лученные через «посредника» – напр, копии документов, слепки следов, 
показания свидетелей «по слуху», т. е. сообщающих сведения с чужих 
слов, и др.). Для каждого вида Д. закон устанавливает соотв. правила со-
бирания и закрепления, учитывающие их особенности. Существ, наруше-
ние этих правил делает невозможным использование получ. фактич. дан-
ных в качестве Д. 
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Доказывание, процесс установления объективной истины по уго-
ловному делу, содержанием к-рого является собирание, исследование, 
оценка и использование доказательств. Орган дознания, следователь осу-
ществляют Д. при производстве расследования, суд и участники судебно-
го заседания – в судебном следствии. Д. имеет две стороны – познава-
тельную и удостоверительную. С одной стороны, Д. служит установле-
нию факта, обстоятельства, его сущности, оценке его значения для уста-
новления истины, с другой стороны – фиксации в установл. законом фор-
мах полученных результатов для придания им статуса судебного доказа-
тельства. 

Документ (от лат. dokumentum –все, что может служить свидетель-
ством, уроком, примером), материальный объект, на к-ром с помощью 
знаков, символов и т. п. элементов естеств. или искусств, языка зафикси-
рованы сведения о фактах. Различают Д. рукописные, полиграфические, 
машинописные, фонодокументы, фото– и кинодокументы и др. 

В криминалистике особое значение имеет классификация Д. по 
юридич. природе – на подлинные и поддельные. Подлинным является Д., 
изготовленный надлежащим должностным лицом (или др. лицом, от име-
ни к–рого он выполнен), содержание к–рого соответствует действитель-
ности. Надлежаще изготовленный, но содержащий ложные сведения Д. 
наз. подложным (интеллектуальный подлог). Поддельный Д. может пол-
ностью имитировать подлинный (полная подделка) либо содержать изме-
нения, внесенные в него в противоправных целях (частич- вая подделка). 

Кроме того, Д. могут быть классифицированы по источнику – офиц. 
и частные по ашлзобу передачи информации – открытые и кодированные. 
Возможны и иные классификации Д. (по признакам'дубликатности, усло-
виям формирования и пр.). 

Реквизиты Д.: 1) совокупность необходимых обозначений Д.: текст, 
оттиски штампов, печатей, нумераторов и иных печатающих устройств, 
номер, знаки, пробитые компостером, фотоснимок владельца документа. 
Служат объектами судебно-технической экспертизы документов 2) сово-
купность данных, индивидуализирующих документ: его наименование, 
номер, дата выдачи, организация и лицо, выдавшее документ, фамилия 
владельца, для денежных документов –сумма и т. п. Используются при 
описании документа в протоколе осмотра и в заключении эксперта. 

Документов исследование технико–криминалистическое (судебно–
техническая экспертиза документов), вид криминалистической эксперти-
зы. Производится для установления способа изготовления документа, 
наличия в нем изменений и способов их внесения, для выявления невиди-
мых записей, идентификации (установления групповой принадлежности) 
предметов и материалов, использовавшихся для изготовления документа 
или внесения в него изменений. Задачи экспертизы – выявление подделки 
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документов, осуществляемой различными способами (см. Подчистка, 
Травление, Переклейка фотографии), идентификация печатных форм, 
печатей и штампов, пишущих машин и иной множительной техники 
(оперативная полиграфия), кассовых аппаратов, исследование повреж-
денных документов (истлевших, сгоревших, разорванных и т. п.), выявле-
ние первоначального текста и др. Методы Д.и. подразделяются на три 
группы: 1) физические: визуальное, в т. ч. микроскопическое исследова-
ние, эмиссионный спектральный и радиоактивационный анализы, иссле-
дование в невидимых зонах спектра, люминесцентный анализ, профило-
графия 2) физико-химические: диффузно–копировальный метод, фо-
тографические методы, электрофорез, хроматография 3) химические, 
напр, капельный метод. 

Допечатка, способ изменения машинописного документа, заклю-
чающийся во внесении новых знаков на свободные места – между стро-
ками, словами, отдельными знаками. 

Дописка, способ изменения первоначального содержания докумен-
та путем внесения от руки новых записей или отдельных штрихов на сво-
бодные места документа. 

Дополнительные следы выстрела, см. Близкого выстрела следы. 
Дополнительные элементы подписи, штрихи (сочетания штрихов) 

различной формы и конфигурации, расположенные вблизи подписи. до-
прос, процессуальное (следственное и судебное) действие, заключающее-
ся в получении показаний (информации) о событии, ставшем предметом 
уголовного судопроизводства. Закон устанавливает процессуальный по-
рядок вызова на Д. и его производства, а также фиксации его хода и ре-
зультатов. Обязательными элементами Д. являются установление лично-
сти допрашиваемого, предупреждение допрашиваемого свидетеля или 
потерпевшего об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и 
за дачу ложных показаний, свободная, без применения незаконных мето-
дов принуждения, дача показаний, объективная, полная их фиксация в 
установл. законом формах. Д. включает вводную часть, свободный рас-
сказ допрашиваемого по предмету Д., вопросы допрашиваемому (наво-
дящие вопросы не допускаются) и ответы, ознакомление с протоколом и 
фонограммой Д. Допрашиваемому может быть предоставлена возмож-
ность собственноручного написания показаний. Обычно протокол Д. пи-
шется следователем – от руки или на пишущей машинке. 

Допрос перекрестный, в судебном заседании допрос участников 
процесса представителями обвинения и защиты по одним и тем же об-
стоятельствам. 

Допрос тактика, система тактических приёмов, направленных на 
получение полных и правдивых показаний, содержащих достоверную 
информацию (см. также Криминалистический приём). В зависимости от 
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позиции допрашиваемого, обусловленной его процессуальным положени-
ем, особенностями его личности, заинтересованностью в исходе дела, 
различают Д.т. добросовестных допрашиваемых и лиц, дающих ложные 
показания. В первом случае Д.т. призвана обеспечить максимально пол-
ное и точное воспроизведение допрашиваемым фактов и явлений, связан-
ных с исследуемым событием. Применяемые при этом тактич, приемы 
служат целям оживления памяти, обеспечения связанности и последова-
тельности изложения, уточнения сообщенных сведений и их детализации 
(см. Ассоциативный допрос, Деление темы свободного рассказа, Детали-
зация показаний). Во втором случае Д.т. преследует цель изобличить доп-
рашиваемого во лжи и побудить его к даче полных, правдивых и досто-
верных показаний (см. также Допущение легенды, Предъявление доказа-
тельств, Косвенный допрос). При этом используются и психологии. прие-
мы: убеждение допрашиваемого в неправильности и вредности занятой 
им позиции, разъяснение важности его правдивых показаний для индиви-
дуализации его вины и определения меры наказания и др. Средством уст-
ранения противоречий в показаниях разных лиц служит очная ставка. 

Допустимость доказательств, один из осн. критериев оценки дока-
зательств с точки зрения их пригодности именно в качестве суд. доказа-
тельств. При определении Д.д. учитываются законность источников, 
средств, приемов и др. условий получения доказательств и их использова-
ния. 

Допущение легенды, тактич. прием допроса, при к–ром допраши-
ваемому предоставляется возможность беспрепятственно излагать свою 
ложную легенду. Пресечение и разоблачение лжи относится на тактиче-
ски наиболее выгодный момент. 

Дорисовка, разновидность дописки, при к–рой изменение первона-
чального содержания документа осуществляется путем добавления от-
дельных штрихов, изменяющих прежние буквы или цифры. 

Дорожка следов, система следов ног человека, состоящая из не-
скольких последовательно расположенных отпечатков обуви или босых 
ног. Элементами Д. с. служат линия направления движения, линия ходь-
бы, длина и ширина шага (ширина постановки ног), угол разворота стопы, 
распределение тяжести. 

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП), событие, возникшее 
в результате нарушения нормального режима движения транспортного 
средства и повлекшее за собой травмирование или смерть людей, повреж-
дение транспортных средств и грузов, дорожных и иных искусственных 
сооружений, причинение иного материального ущерба. По характеру ме-
ханизма ДТП все происшествия подразделяются на: наезд, столкновение, 
опрокидывание транспортного средства и т. п. Большинство ДТП – это 
аварии (столкновение трансп. средств, их опрокидывание, падение, взрыв, 
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пожар на трансп. средстве). Аварию, связанную с большим количеством 
жертв, значительными разрушениями техники, дорожных и иных соору-
жений и пр. именуют катастрофой др. видами ДТП являются: наезд (на 
пешехода, велосипедиста и т.п.), выпадение пассажира из трансп. средст-
ва, получение им травмы при входе и выходе из трансп. средства на ходу 
и пр. См. также Место дорожно-транспортного происшествия. 

Дробь, элемент снаряда патронов к гладкоствольному охотничьему 
оружию: свинцовые шарики различного диаметра (номеров). Самодель-
ная Д., изготовленная путем обкатывания между плоскими предметами 
кусочков свинца для придания им шаровидной формы носит название 
«катанки», а путем отрезания кусочков свинца от свинцовых пластин, 
прутков, проволоки – «сечкой». Крупная охотничья Д. диаметром от 5,25 
до 10 мм именуется картечью. 

Дуговой узор – см. Папиллярный узор. Следы рук. 
Дуло, передняя оконечность ствола (ствол) огнестрельного оружия. 

Различают дульный срез (торец дульной части ствола, перпендикулярный 
к его каналу) и дульный тормоз (приспособление – дульное устройство, 
уменьшающее отдачу оружия при выстреле). 

Дымный порох – порох, при горении которого выделяются в боль-
шом количестве твердые остатки (дым) является механической смесью 
аммиачной селитры (75%), угля (15%) и серы (10%). 

Единичные следы, в трасологии отдельные, не взаимосвязанные 
следы, располагающиеся изолированно друг от друга. 

Естественная смерть, все виды смерти, не связанные с насилием 
(см. Насильственная смерть), аварией, стихийными бедствиями и т. п. 

Жакан (пуля Якана), пуля, сконструированная в конце 19 в. литов-
ским охотником Яканом для стрельбы из гладкоствольных охотничьих 
ружей. Относится к пулям стрелочного типа с выступающей головной 
частью из более твердого металла, что приводит к разделению пули на 
части при попадании в цель. 

Жаргон преступников, разновидность речи, отличающаяся от 
обычного языка специфич. лексикой и фразеологией. В России одним из 
осн. источников Ж. был жаргон офеней – уличных разносчиков–
торговцев («ботать по фене» – говорить по–офенски). Современный Ж. 
представляет собой смесь слов, заимствованных из разных языков (русск., 
нем., татар., цыганский, евр. и др.), употребляемых как в прямом, так и в 
искаженном смысле, а также искусств, терминов, не имеющих аналога в 
естественном языке (напр., «асо» – велосипед, «балдоха» – солнце, «ко-
цать» – бить и т. п.). Существуют спец. словари воровского Ж. для работ-
ников органов внутренних дел. 

Жестикуляция, движения (зачастую непроизвольные) рук, плеч, 
головы, наиболее характерные для данного человека или ч.– л. обозна-
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чающие в процессе общения с др. людьми. В криминалистике может быть 
использована для идентификации человека. 

Жировоск (сапонификация, омыление, трупный воск), изменение 
тканей трупа под воздействием длит, пребывания в воде или влажной 
почве, сопровождающееся образованием жирных кислот, глицерина и 
впоследствии мыла. Один из признаков, служащих для определения дав-
ности смерти. 

Забор запаха, см. в ст. Одорология. 
Заведомо ложный донос – утверждение, не соответствующее дей-

ствительности сообщение органу или должностному лицу, к компетенции 
которого относится принятие решений по возбуждению уголовных дел. 

Зависимый признак, признак, закономерно, необходимо связанный 
с к.-л. иным признаком объекта (явления, процесса). 

Завитковый узор, см. ст. Папиллярный узор, Следы рук. 
Задача экспертная (конкретная), задание эксперту (вопрос), сфор-

мулированное в постановлении (определении) о назначении экспертизы. 
Решение 3. э. формулируется в виде выводов эксперта (ответа на постав-
ленный перед ним вопрос). 

Заключение эксперта (акт экспертизы), письм. документ, состав-
ленный в соответствии с предписаниями закона. Содержит указание на 
основание производства экспертизы, данные об эксперте, условия произ-
водства экспертизы, объекты экспертизы, вопросы эксперту, описание 
процесса экспертного исследования с указанием примененных методик и 
методов и полученных промежуточных результатов, установл. экспертом 
фактические данные, а также выводы эксперта. В качестве доказательства 
подлежит оценке следователем и судом наряду с др. доказательствами. 

Замена частей (листов) документа – вид подделки документов. 
Замерзание трупа, оледенение органов и тканей трупа. Один из 

признаков, служащих для определения давности смерти. 
Замок, устройство для запирания помещений, ящиков, емкостей, 

шкафов и иных объектов. В криминалистике особое значение имеет экс-
пертиза 3. - разновидность трасологической экспертизы, исследующей 3., 
орудия взлома или отпирания и др. Сложность задачи заключается в 
большом кол-ве разновидностей 3., встречающихся в следств. практике 3. 
классифицируются по способу крепления к объектам (пост, и съемные). 
Пост. 3. подразделяются на врезные (3. помещен в спец. гнезде) и прирез-
ные (накладные). Съемные 3. обычно наз. навесными – они навешиваются 
на петли, кольца и иные приспособления. По назначению различают 3. 
дверные, мебельные, спец. (сейфовые, рояльные, автомобильные и др.). 
По системе механизма 3. могут быть пружинные, суваль- дные, цилинд-
ровые, винтовые и замки с шифруемой системой запирания. Преступники 
используют различные способы отпирания 3. - механич. воздействие на 3. 
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подобранными или поддельными ключами, отмычками, с помощью спец. 
щипцов «уистити» или трубок, а также случайными предметами, исполь-
зуемыми в преступных целях. Изучение способов отпирания используется 
в идентификационных целях. запах, свойства испаряющихся на воздухе 
веществ вызывать у живых организмов специфич. раздражения нервных 
окончаний органов обоняния. См. ст. Одорология. 

Запаховый след, информация, переносимая при испарении от запа-
хообразующих поверхностей на объекты вещной обстановки. См. ст. 
Одорология. 

Захоронение трупа, предание трупа земле. По действующим прави-
лам допускается не ранее 48 часов после наступления клинической смер-
ти. Меньшие сроки допускаются при безусловно установленной смерти и 
явных признаках посмертных изменений трупа. 

Защитная сетка, спец. средство защиты документов от подделки в 
виде сложного узора из тонких линий, наносимых фабричным способом 
на бумагу. Затрудняет изготовление поддельных документов, облегчает 
распознавание подчистки и травлении документа. 

Звукозапись при расследовании преступлений, прием вербальной 
формы фиксации доказательств запись на фонограмму информации, со-
держащейся в показаниях и заявлениях участников следственных и су-
дебных действий. Применение в отечеств, практике было узаконено в 
1966 (идея ее использования возникла еще в 30-х гг.). Решение о 3. при-
нимается следователем или судом по собственной инициативе, либо по 
ходатайству свидетеля, потерпевшего, обвиняемого и др. участников про-
цесса. О применении 3. участники уведомляются до ее начала. Фоно-
грамма должна содержать сведения, обязательные для протокола следст-
венного действия и отражать ход допроса или др. действия, при производ-
стве к-рого применяется 3. Не допускается повторение специально для 3. 
к.-л. части следственного действия, а также 3. части следств. действия. По 
окончании следственного действия фонограмма полностью воспроизво-
дится участникам. 3. заканчивается заявлением лица, чьи показания фик-
сируются, о правильности 3. Дополнения заносятся на фонограмму. 3. не 
заменяет протокола следственного действия (судебного разбирательства). 
Фонограмма хранится при деле. 

Разрешается производить 3. при прослушивании телефонных пере-
говоров и использовать полученную таким путем фонограмму как источ-
ник доказательств. Фонограмма может быть объектом фоноскопической 
(вокалографической) экспертизы. 

«Зеркальность» почерка, результат изменения обычного направ-
ления движения на противоположное при выполнении письм. знака в це-
лом или его части письм. знак или элемент выглядит как его отражение в 
зеркале. Сопутствует непривычному леворучному, письму. 
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Зубная формула, математич. описание (модель) зубов каждого типа 
верхней и нижней челюстей. Выражает ряд общих идентификационных 
признаков зубов. В криминалистике может быть использована для иден-
тификации личности. 

Идентификационная связь, связь объектов идентификации, обу-
словленная взаимодействием людей (вещей) и констатируемая по матери-
ально–фиксируемым отображениям признаков этих объектов (следам). 
Различают прямую И. с. – непосредственную связь между идентифици-
руемым объектом и отображением его свойств и признаков и обратную И. 
с. – возвратное отражение свойств и признаков взаимодействующего объ-
екта, воспринятое искомым объектом. Термин «И. с.» предложен М. Я. 
Сегаем в 1966. 

Идентификационное поле, определенная система свойств вещи, 
являющаяся непосредственным объектом идентификации. По смыслу 
термин И. п. является синонимом термина идентификационный комплекс 
признаков. Термин «И. п.» предложен А.А. Эйсманом в 1967. 

Идентификационный комплекс признаков (комплекс идентифи-
кационных признаков), совокупность индивидуально-определенных, ус-
тойчивых признаков, неповторимых (или обладающих редкой встречае-
мостью), по их соотношению, местоположению, взаиморасположению и 
др. особенностям в сравн. объектах. Термин «И. к. п.» предложен А.И. 
Винбергом в 1956. 

Идентификационный комплект рисунков (ИКР), набор штрихо-
вых рисунков элементов лица. Предназначен для изготовления по показа-
ниям очевидцев композиционно-рисованных портретов. Состоит из 1238 
штриховых рисунков элементов лиц мужчин и 727 элементов лиц жен-
щин. Рисунки помещены в альбомы-реестры и дублированы на ацетатных 
прозрачных пленках. Пленки размещены в спец. контейнере по видам 
элементов лица. Портрет составляется путем наложения пленок друг на 
друга на экране монтажно-демонстрационного устройства (входящего в 
комплект), совмещая их в любом порядке и легко заменяя. Для репродук-
ции составленного портрета в комплекте имеется фотоаппарат. Разрабо-
тан в 1968 под руководством проф. В.А. Снеткова. 

Идентификационный период, временной интервал, позволяющий 
(с учетом устойчивости и изменяемости признаков отождествляемых объ-
ектов) осуществлять процесс идентификации. Термин «И.п.» предложен 
В.П. Колмаковым в 1968. 

Идентификационный признак, индивидуализирующий признак, 
присущий сравниваемым объектам и используемый в целях идентифика-
ции. Термин «И. п.» предложен Б.М. Комаринцем в 1946. 

Идентификация криминалистическая (от позднелат. identifico 
– отождествляю), установление тождества объекта или личности по 
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совокупности общих и частных признаков (напр., И. личности по по-
черку, по следам рук и др.). Термин «И.» употреблялся еще А. Бер-
тильоном, встречался и в работах рус. дореволюц. криминалистов. Од-
нако начало формированию спец. криминалистич. теории И. положили 
работы С.М. Потапова, посвященные принципам криминалистич. И. 
Осн. положения теории И., выдвинутые Потаповым, заключались в 
следующем. Гл. задачей И. и осн. целью всех методов криминалистики 
является получение судебного доказательства тождества в результате 
исследования, называемого И. И. как процесс исследования, может 
привести к выводу как о наличии, так и об отсутствии тождества. Ме-
тод И. – это способ точного узнавания предметов и явлений он объе-
диняет в систему частные криминалистич. методы и представляет со-
бой методологию криминалистич. исследования. Основанием И. слу-
жит возможность мысленного отделения признаков от вещей и изуче-
ния их как самостоятельного материала. И. могут подлежать любые 
материальные предметы и явления, их роды и виды, количества и ка-
чества, участки пространства и моменты времени, человеческая лич-
ность в целом, ее отдельные признаки, физич. свойства, умственные 
способности, внешние действия человека и его психич. акты. 

С точки зрения субъекта и способов И. в криминалистич. практике 

встречаются объекты троякого рода: отождествление к–рых осуществля-

ется непосредственно следователем или судом, с помощью средств (сис-

тем) регистрации, экспертным путем. Осн. принципы И.: строгое разделе-

ние объектов И. на вдентифицируемые и идентифицирующие на изме-

няемые и относительно неизменные анализ объектов И. и их синтез ис-

следование каждого сравниваемого признака в движении. И. осуществля-

ется в разл. формах. Положения С.М. Потапова были восприняты и кри-

тически развиты многими учёными–криминалистами. 

Идентификация по материально-фиксированным отображени-

ям признаков – процесс отождествления отображений признаков объек-

тов неизвестного происхождения непосредственно с признаками отожде-

ствляемого объекта или с аналогичными отображениями признаков объ-

ектов известного происхождения – образцами. 

Идентификация по мысленному образу заключается в том, что 

лицо, которое ранее наблюдало этот объект, сохраняет в памяти его образ, 

а затем сравнивает этот образ с наблюдаемым в данное время объектом 

(или несколькими объектами) и делает вывод о том, является ли этот объ-

ект тем, который видел раньше или нет. 

Идентифицируемый объект, объект, отождествление к–рого со-

ставляет задачу процесса идентификации. Термин «И. о.» предложен С.М. 

Потаповым в 1940. 
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Идентифицирующий объект, объект, с помощью к–рого решается 

задача идентификации. Среди И.о. выделяются образцы для сравнитель-

ного исследования. Термин «И. о.» предложен С.М. Потаповым в 1940. 

Изменение подписи, различают намеренное (автоподлог) и ненаме-

ренное (происходит по истечении определенного времени, а также под 

влиянием т.н. «сбивающих факторов»). 

Изменение почерка, изменение признаков почерка, подражание 

почерку др. лица и т.п. Умышленное И.п. совершается для того, чтобы 

затруднить (сделать невозможной) идентификацию исполнителя. Не-

умышленное И.п. связано с его формированием, влиянием письм. практи-

ки, возрастными или болезненными нарушениями навыка письма. 

Измерение, один из общенаучных методов познания, используемый 

в криминалистике. Заключается в сравнении познаваемой величины с 

однородной величиной, принятой за единицу измерения (мерой), и уста-

новлении количеств, отношения этих величин. Объектами И. могут быть: 

предметы, их число или число составляющих частей, размеры, вес, темпе-

ратура, интенсивность поглощения или испускания тепла, объем и пр. 

количеств, сторона пространственных отношений количеств, сторона 

временных отношений скорость движения объектов – вообще или в дан-

ных условиях и др. 

Изображение человека объективное, изображение лица, фигуры 

человека в объективных портретах (фотопортрет, кино– и видеокадр, 

рентгеновский снимок, голограмма), слепках, масках и т.п. 
И.ч. субъективное, изображение лица, фигуры человека, изготов-

ленное на основе и в соответствии с представлением о внешности опреде-
ленного лица – субъективные портреты (рисованные, различные компо-
зиционные, словесный портрет). 

Иллюстрации к заключению эксперта (акту экспертизы), составная 
часть заключения – фотоснимки, спектрограммы, профилограммы, хро-
матограммы, схемы и т. п., дополняющие текст и наглядно отображаю-
щие ход и результаты экспертного исследования. 

Имбибиция, посмертное пропитывание кровью, желчью и др. жид-
костями тканей и органов трупа. Является одним из признаков при опре-
делении давности смерти. 

Иммунитет свидетельский, освобождение родственников подозре-
ваемого, обвиняемого (в зависимости от установл. законом степени род-
ства), а также свойственников (жены, мужа) от обязанности давать ули-
чающие его показания. 

Индекс расчлененности (в трасологии), количеств, показатель 
рельефа следообразующего объекта, отобразившегося в линейном следе. 
Характеризует расстояние между выступами (трассами) и впадинами (бо-
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роздками). Определяется числом трасс на 1 см или 1 мм поперечного се-
чения следа. 

Индивидуальность почерка, в почерковедении неповторимость 
совокупности признаков конкретного почерка, важное идентификацион-
ное качество. Используется при производстве графической экспертизы. 

Индивидуальный признак – это признак, присущий только данно-
му идентифицируемому объекту (например, царапины на предметах, раз-
меры, отображения конфигурации краев рабочей кромки орудия взлома 
на объекте). 

Индукция – это один из видов умозаключений, в котором мысль 

развивается от единичного, частного к обобщенному выводу. 

Инженерно-технические экспертизы, класс экспертиз, основан-

ных на инженерных знаниях. Включает экспертизы по технике безопас-

ности, строительно-технич., пожарно-технич., взрыво-технич. экспертизы. 

Инженерно-технологические экспертизы, класс экспертиз, иссле-

дующих технология, процессы и продукты производства, в т. ч. продукты 

переработки с.-х. сырья. К И.-т. э. относятся технологическая, товаровед-

ческая и материаловедческая экспертизы (может проводиться для опреде-

ления качества сырья и готовых изделий). 

Инженерно-транспортные экспертизы, класс экспертиз, исполь-

зующих данные и методы технич. наук в исследовании дорожных усло-

вий, трансп. средств и процессов – в т.ч. действий отдельных участников 

дорожного движения в целях установления их свойств, причинной связи 

между событиями, соответствия нормам. Различаются по видам трансп. 

происшествий (автотехническая экспертиза, водно-технич., авиационно-

тех- нич., железнодорожно-технич.). 
Инициатива экспертная, установление экспертом по собственному 

почину фактов и обстоятельств, не предусмотр. экспертным заданием, но 
имеющих значение для дела. Право эксперта на И.э. предусматривается 
процессуальным законодательством. Чаще всего выражается в установле-
нии экспертом обстоятельств, способствовавших совершению преступле-
ния, конструктивных дефектов исследуемых объектов и т. п. Обстоятель-
ства, инициативно установленные экспертом, излагаются в заключении 
наряду с выводами эксперта. 

Инициирование взрыва – возбуждение взрыва при помощи на-
чального импульса. 

Инсценировка – создание на месте происшествия заинтересован-
ным лицом (лицами) обстановки, не соответствующей фактически про-
исшедшему на этом месте. 

Интуиция (от позднелат. intuitio – «созерцание») – чутье, проница-
тельность, непосредственное познание, основанное на предшествующем 
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опыте и теоретических научных знаниях. Реализуется при построении 
версий (гипотез). 

Информативность следа, способность следа сохранять и переда-
вать содержащуюся в нем информацию о следообразующем объекте и 
механизме следообразования. 

Информационно-поисковая система (ИПС) – система хранения, 
поиска и выдачи сведений о лицах, преступлениях, предметах, имеющих 
значение для раскрытия и расследования преступлений. Универсальными 
системами являются автоматизированный банк данных (АБД), автомати-
зированная информационно-поисковая система (АИПС). 

Искажения, в трасологии неадекватное отображение признаков 
следообразующего объекта и условий взаимодействия в следах. Подраз-
деляются на систематические (во всех случаях следообразования и всегда 
при определенных условиях) и случайные, происхождение к-рых неиз-
вестно. Могут быть локальными (затрагивают только часть признаков, 
отобразившихся в следе) и общими (распространяются в одинаковой мере 
на все признаки и поэтому легче устраняются в ходе экспертных экспери-
ментов). 

Использование доказательств, оперирование доказательствами в 
процессе доказывания. Может осуществляться путем их демонстрации, в 
целях проверки и получения доказательств, при построении системы до-
казательств, формирующих внутреннее убеждение в доказанности тех или 
иных обстоятельств по делу, в установлении объективной истины как 
основания для принятия процессуальных решений. И. д. не является к.–л. 
этапом процесса доказывания, оно осуществляется на всем его протяже-
нии. Термин «И. д.» предложен Р.С. Белкиным в 1967. 

Исследование в невидимых зонах спектра, один из физич. мето-
дов исследования объектов экспертизы. Из лучей невидимых зон спектра 
чаще всего применяются инфракрасные, ультрафиолетовые и рентгенов-
ские. 

В экспертных исследованиях используются инфракрасные лучи 
(ИК), занимающие в электромагнитном спектре длин волн обширную 
область от 760 ммк до радиоволн с длиной 1–2 мм. Они обладают боль-
шей проникающей способностью, нежели видимые, отражаются и погло-
щаются различными объектами иначе, чем лучи видимой части спектра. 
Это позволяет, напр., с их помощью дифференцировать красители одина-
кового на вид цвета. Спектры поглощения ИК разных веществ характери-
зуют их молекулярную структуру, что позволяет установить природу раз-
личных органических соединений. В ИК осуществляются визуальные 
наблюдения наблюдение при помощи электронно–оптических преобразо-
вателей с последующим фотографированием получаемого изображения 
фотографирование на материалах, чувствительных к ИК. 
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Ультрафиолетовые лучи (УФ) – область от 400 до 0,5 ммк. Приме-
няются для обнаружения невидимых глазом следов вещества, установле-
ния различия между штрихами графитного карандаша и черной копиро-
вальной бумаги, между штрихами одного цвета, но проведенными в раз-
ное время, для выявления различных пятен и следов и др. 

Рентгеновские лучи (РЛ), к-рые располагаются в электромагнит-
ном спектре непосредственно за УФ и отличаются от них меньшей 
длиной волны, имеют свойство прямолинейного распространения и 
значительной проникающей способности. При проведении крими-
налистич. экспертиз РЛ чаще всего используются для просвечивания 
объектов неизвестного назначения получения рентгенограмм оружия и 
боеприпасов (определение устройства оружия, типа патронов и пули) 
исследования замков и запоров (установление устройства и особенно-
сти работы механизма, обнаружение повреждений и неисправностей) 
обнаружения признаков близкого выстрела – следы копоти, несгорев-
шие порошинки, мельчайшие частицы стекла (при выстреле через 
стекло), остатки инициирующего вещества капсюля исследование до-
кументов (выявление залитых или замазанных текстов, дифференциа-
ция материалов письма и т. п.) и др. исследований (обнаружение ку-
сочков металла и стекла в пищевых продуктах, выявление поддельных 
алмазов и бриллиантов, идентификация личности умерших по рентге-
нограммам и пр.). 

Исследование доказательств, элемент процесса доказывания–, ус-
тановление содержания доказательства, его достоверности и согласуемо-
сти с иными доказательствами по делу. Осуществляется следователем 
(судом). 

Каждое доказательство – носитель информации о том или ином яв-
лении, факте. Эта информация составляет содержание доказательства, 
дает ответ на вопрос, что устанавливается данным доказательством, что 
доказывает данный факт. Это может быть установлено при простом рас-
смотрении доказательства, либо экспертным исследованием, если необхо-
димы специальные познания. 

Установление достоверности доказательств – их проверка – может 
заключаться: в анализе, исследовании источника доказательств с точки 
зрения содержания и достоверности содержащихся в нем сведений в со-
поставлении с др. доказательствами в целях выяснения согласуемосги их 
друг с другом в обнаружении новых доказательств, подтверждающих 
достоверность имеющихся. Проверка доказательств может быть умозри-
тельной, когда следователь (суд) производит логическое сравнение мате-
риалов дела, и эмпирической, опытной, когда в целях проверки проводят-
ся новые следственные действия, направленные либо на непосредствен-
ную проверку имеющихся доказательств, либо на получение новых дока-
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зательств как материала для сравнения (см. Эксперимент, Проверка и 
уточнение показаний на месте). 

История болезни (мед.), осн. первичный мед. документ, составляе-
мый на больного (испытуемого), находящегося на амбулаторном, стацио-
нарном обследовании или лечении в мед. учреждении. Содержит демо-
графич. данные субъективного и объективного анамнеза, обследований и 
наблюдений за состоянием больного (испытуемого) в течение всего вре-
мени нахождения его в мед. учреждении, результаты проведенных мед. 
исследований и лечебно–профилактич. мероприятий, оценку индивиду-
альных особенностей состояния здоровья больного (испытуемого) и тече-
ния его заболевания, сведения об исходе заболевания при выписке или 
переводе больного (испытуемого). В случае смерти больного в И. б. вно-
сятся данные вскрытия и гистологических исследований (см. Эпикриз). 
Хранится в архиве мед. учреждения. Используется при проведении су-
дебно–медицинских экспертиз и др. 

Источник происхождения, место изготовления, комплектации, 
хранения, эксплуатации или нахождения исследуемого объекта (уча-
сток местности, предприятие, цех, складское помещение, набор инст-
рументов и т. п.). И.п. может быть и конкретное лицо (напр., в судеб-
но–баллистической экспертизе). Устанавливается по отразившимся в 
следах на исследуемом объекте признакам процессов, воздействий 
И.п. Установление происхождения сравниваемых объектов из единого 
источника может быть промежуточным этапом идентификационного 
исследования и относится к случаям установления групповой принад-
лежности. 

Исходные данные, 1) при выдвижении криминалистич. версий со-
вокупность сведений, составляющих базу версии. И. д. могут быть дока-
зательства, оперативные данные, сообщения средств массовой информа-
ции и др. Единств, критерий, к–рому они должны удовлетворять, – их 
правдоподобие 2) в судебной экспертизе – сведения об обстоятельствах 
дела и свойствах объектов экспертизы, научные, технич., опытные и спра-
вочные сведения, привлекаемые экспертом для проведения исследования 
и дачи заключения. Общее понятие И. д. конкретизируется в соответствии 
со спецификой того или иного рода (вида) судебных экспертиз, а также в 
зависимости от того, проводится ли первоначальная или повторная экс-
пертиза 3) при производстве проверочных следственных (судебных) дей-
ствий – сведения об условиях и содержании проверяемого доказательства, 
условиях и ходе повторяемого следственного (судебного) действия, его 
участниках, использованных технич. средствах и иных предметах, его 
результатах. 

Йодная камера, герметичная камера с электрич. сублиматором для 
интенсивной возгонки паров йода, проявляющих невидимые следы рук. 
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Используется в лабораторных условиях для дактилоскопич. исследова-
ний. 

Йодная трубка, устройство для выявления потожировых следов рук 
парами йода. Состоит из стеклянного баллона с кристаллами йода, через 
к–рый продувается воздух, насыщаемый парами йода и направляемый 
через трубку на исследуемый объект. 

Кабинеты научно-судебной экспертизы, судебно–экспертные 

учреждения в России. Впервые был учрежден в 1912 при прокуроре 

С.–Петербургской судебной палаты «для производства исследований 

по уголовным и гражданским делам посредством фотографии, дакти-

лоскопии, химического и микроскопического анализов и иных прие-

мов, за исключением исследований, производимыми врачебными от-

делениями губернских правлений, а также для оказания, в особо важ-

ных случаях, содействия следственной власти к обнаружению винов-

ного и выяснению преступления или к установлению невиновности 

подозреваемого». В январе К. н.-с. э. был открыт в Москве, в – в Киеве 

и Одессе, в 1923 – в Харькове. В 1925 на базе К. н.-с. э. в Киеве, Одес-

се и Харькове были организованы институты научно-судебной экспер-

тизы. 

Калибр – диаметр канала ствола огнестрельного оружия, а также 

диаметр снаряда (пули), выраженный в миллиметрах, в дюймах, линиях 

(0,1 дюйма) одна из основных величин, определяющих мощь огнестрель-

ного оружия. 

Каллиграфия (от греч. kalligraphia – красивый почерк), искусство 

красивого и четкого письма. В криминалистике в конце 18 – нач. 19 вв. 

применялся каллиграфический метод исследования документов (письма), 

когда для судебного исследования письма стали привлекать лиц, к-рым в 

силу их профессиональных занятий приходилось иметь дело с различны-

ми почерками – преподавателей, делопроизводителей, нотариусов, учите-

лей чистописания – т.н. каллиграфов. Каллиграфы строили свои выводы 

на основании поверхностного сличения очертаний букв. Этот метод как 

несостоятельный был отвергнут экспертной практикой. 

Канал ствола огнестрельного оружия, внутр. полость ствола, со-

стоящая из патронника, пульного входа и нарезной или гладкой части. 
Капельный анализ, метод исследования, основанный на химич. ре-

акциях отдельных атомов или их групп, входящих в состав исследуемых 
соединений, со спец. подобранными реагентами. Позволяет обнаруживать 
микроколичества вещества. 

Кассовых чеков исследование, одна из задач экспертизы оттисков 

печатных форм. Цели: идентификация печатающего узла кассовой маши-

ны установление факта и способа изменения текстов исследуемых чеков и 
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выявление первонач. знаков определение типа и модели кассовой машины 

определение времени изготовления чеков. 
Кастет – холодное оружие в виде металлической пластины, наде-

ваемой на пальцы и зажимаемой в кулак, иногда с выступающими частя-
ми типа шипов. 

Категории криминалистики – основные понятия криминалистиче-
ской науки (напр., понятие тактического приема). 

Категорический вывод эксперта, достоверный вывод о факте не-
зависимо от условий его существования. Может быть утвердительным 
(положительным) и отрицательным. См. также Выводы эксперта. 

Качественный признак, признак, выражающий наличие или отсут-
ствие у объекта какого–либо существенного свойства (качества). 

Кернение – способ жесткого крепления пули с гильзой посредством 
2–3 точечных углублений, нанесенных одновременно на дульце (корпус) 
гильзы и пуле специальным инструментом – керном. 

Кибернетические методы экспертного исследования, методы ки-
бернетики, применяемые в целях автоматизации процесса экспертного 
исследования, формирования автоматизированного рабочего места (АРМ) 
эксперта с использованием ЭВМ, реализации различных математич. мо-
делей явлений и процессов. 

Кинолог (от греч. kynos – собака), специалист в области обучения 
(дрессировки) и использования служебно-розыскных собак. 

Кисть магнитная, в трасологии приспособление для опыления сле-
дов ферромагнитным порошком, позволяющее наносить порошок на след 
и одновременно удалять его Излишки. 

Классификации криминалистические, существенная часть систе-
матики криминалистической, одно из средств практической деятельности 
в борьбе с преступностью. К. к. именуются частными (поскольку они от-
носятся к к.-л. одной криминалистически значимой группе объектов). 
Осн. К. к. являются: а) классификации лиц (известные и неизвестные пре-
ступники) б) классификации предметов (следов, документов, оружия, об-
разцов для сравнит, исследования, орудий совершения преступлений и 
др.) в) классификации свойств и признаков г) классификации действий и 
процессов д) логико-криминали- стич. классификации (версий, выводов 
эксперта, отношений и пр.). 

Классификация бумаг, систематизация бумаг но их назначению, 
принятая в бумажной пром-сти и используемая в технико-
криминалистической экспертизе документов. Включает: бумагу для печа-
ти, для письма, чертежно-рисовальную, папиросную, электроизоляцион-
ную, впитывающую, для аппаратов (телеграфная, для контрольно-кас-
совых аппаратов, телетайпов, телефаксов и др.), светочувствительную, 
переводную, оберточно-упаковочную, промышленно-техническую. 



339 

Классификация преступлений криминалистическая, систематиза-
ция преступлений по криминалистически значимым основаниям, способ-
ствующим формированию криминалистических характеристик преступ-
лений и разработке частных криминалистических методик. Криминали-
стам. К. п. основывается на уголовно–правовой классификации по родам 
и видам преступлений (убийство, разбойное нападение, кража и т.п.), с 
учетом элементов состава преступления. К. п. предусматривает следую-
щие группировки: 1) по субъекту преступления (совершаемые единолич-
но и группой совершаемые впервые и повторно совершаемые лицами, 
состоящими в особых отношениях с непосредств. объектом преступного 
посягательства и не состоящими в таком отношении совершаемые взрос-
лыми преступниками и несовершеннолетними совершаемые мужчинами 
и женщинами) 2) по объекту преступления (по личности потерпевшего 
характеру непосредств. предмета посягательства по месту преступления 
способам и средствам охраны предмета посягательства) 3) по объектив-
ной стороне преступления (способу совершения преступления способу 
сокрытия преступления, если он не входит в качестве составной части в 
способ совершения преступления) 4) но субъективной стороне преступ-
ления (совершенные с заранее обдуманным намерением по внезапно воз-
никшему умыслу по неосторожности). 

Классификация признаков объектов экспертизы, см. в ст. Объект 
экспертного исследования. 

Классификация смерти, систематизация смерти по категориям (ес-
тественная, насильственная, ненасильственная), по родам (физиологиче-
ская от болезней, в т.ч. скоропостижная от воздействия внешних факторов 
– убийство, самоубийство, несчастный случай), по видам (в результате 
старения, физиологич. недоразвития, от заболеваний от механич. повреж-
дений действий электрического тока крайних температур врачебного и 
неврачебного вмешательства в состояние здоровья и др.). Используется в 
суд.-мед. исследованиях. 

Клаустрофобия (от лат. claustra – преграда, препятствие и греч. 
phobos – страх), навязчивый страх перед пребыванием в замкнутом про-
странстве, запертом помещении. Понятие К. используется в судебной 
психологии, судебной медицине и пр. 

Клейма пробирные, знак удостоверения качества изделий из дра-
гоценных металлов. Делятся на основные и дополнительные. Осн. К.п. 
ставятся на изделиях из драгоценных металлов, имеют самостоят. значе-
ние удостоверяют прохождение изделием пробирного контроля. Элемен-
ты осн. К. п. – знак удостоверения (эмблема) и проба (трёхзначное число). 
Дополнительные К. п. имеются на изделиях из драгоценных металлов не 
имеют самостоятельного значения и применяются в сочетании с одним из 
осн. К. п. (напр., клеймо «НП» – изделие не соответствует пробе). 
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Клептомания – непреодолимое стремление совершать кражи (дан-
ное состояние устанавливается судебно–психиатрической экспертизой). 

Клиническая смерть, пограничное состояние между жизнью и 

смертью, при к-ром отсутствуют видимые признаки жизни (сердечная 

деятельность, дыхание), угасают функции центр, нерв, системы, но сохра-

няются обменные процессы в тканях. Длится несколько минут, сменяется, 

как правило, биологич. смертью, при к-рой восстановление жизн. функ-

ций невозможно. 

Кожные узоры ладоней, рельеф ладонной поверхности, образован-

ный папиллярными линиями. На ладонной поверхности выделяют пять 

участков узоров: гипотенарный и четыре тенарных. На всех участках по-

токи линий образуют узоры в целом такого же типа, как и на ногтевых 

фалангах пальцев. 

Колея – расстояние между средними линиями беговых дорожек 

одинарных колес автомототранспортного средства, расположенных на 

одной оси. 

Количественный признак, числовое определение свойства или ка-

чественного признака объекта экспертизы. 

Коллекции криминалистические – собрания различных объектов, 

образцов (оружия, боеприпасов, фарных рассеивателей и др.), служащих 

для розыскных, идентификационных и диагностических целей. 

Комбинированный след – след, в котором проявляются признаки и 

статических, и динамических следов (например, следы ног человека при 

быстрой ходьбе). 

Комиссионная экспертиза – экспертиза, проводимая двумя или бо-

лее экспертами одной специальности по одним и тем же вопросам и в 

отношении одних и тех же объектов. 

Комплексная экспертиза – экспертиза, проводимая специалистами 

различных областей знания, которые используют разные средства и мето-

ды исследования для решения «пограничных» вопросов, смежных для 

различных родов (видов) судебной экспертизы. 

Композиционный портрет – схема лица, которая по типу (типаж-

но) напоминает лицо описываемого человека. 

Консервация трупа, искусств, (бальзамирование) или естеств. (вы-

сыхание, охлаждение и пр.) сохранение трупа в целом. 

Контактная поверхность, части поверхностей следообразующего 

объекта и следовоспринимающего объекта в месте их непосредственного 

соприкосновения при следообразовании. 
Контактное взаимодействие, непосредственное соприкосновение 

объектов с устойчивым внешним и внутр. строением, реализующее их 
способность передавать, воспринимать и сохранять информацию об этом 
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взаимодействии. Может сопровождаться различными изменениями кон-
тактирующих объектов (повышением температуры объектов, изменением 
агрегатного состояния, химич. реакцией и др.). 

Контрастирующая фотосъемка – это фотосъемка с изменением 

соотношения яркостей деталей объекта в черно-белом изображении или 

цветопередачи на цветном снимке. Она применяется для выявления вы-

цветших, вытравленных текстов и других слабовидимых изображений. 

Контратип (от лат. contra – против и греч. typos – отпечаток), нега-

тив или промежуточный позитив на прозрачном фотоматериале, изготов-

ленные с первоначального негатива. 

Контратипирование, метод усиления контраста путем последова-

тельного изготовления с негатива нескольких контратипов (по схеме: не-

гатив – позитив – негатив и т. д. до получения нужного контраста изобра-

жения). Используется в технико–криминалистич. исследовании докумен-

тов и др. 

Конфабуляции (от лат. confabulatio – беседа, разговор), ложные 

воспоминания о вымышл. или реальных, но не имевших места в указан-

ное больным время, событиях, фактах. Наблюдаются при прогрессирую-

щих расстройствах памяти и нек-рых формах бреда. Термин К. использу-

ется при производстве суд.-мед., судебно-психиатрич. экспертиз, в др. 

экспертных исследованиях при оценке психич. состояния человека. 

Конфликт (от лат. conflictus – столкновение), столкновение про-

тивоположно направленных, несовместимых друг с другом тенденций 

в сознании отдельного индивида, в межличностных взаимодействиях 

или отношениях, связанное с острыми эмоц. переживаниями. По со-

держанию выделяют К. со строгим и нестрогим соперничеством (пер-

вые характеризуются бескомпромиссностью противодействующих 

сторон в К. с нестрогим соперничеством результат может носить ком-

промиссный характер). По форме выражения различают К. явные и 

скрытые. Снятие (разрешение) К. достигается методами психологич., 

логич. воздействия и др. 
Конфликтная ситуация, ситуация общения субъектов, обладаю-

щих несовместимыми целями или способами достижения этих целей, 
ситуация противоборства. Общения в К. с. могут быть ложноконфликт-
ными (характеризуются ошибочным пониманием сущности, направлен-
ности, цели или роли того или иного участника) и собственно–
конфликтными (с сознанием различия ставящихся в процессе общения 
целей). Способы разрешения К. с. на предварительном следствии или в 
суде разрабатываются судебной психологией. 

Координат искусственных метод – рекомендация по точной фик-
сации места происшествия либо обнаружения объекта на лишенной ори-
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ентиров местности (лес, открытый участок и т.п.), заключающаяся в за-
ложении в определенном месте, выбранном в качестве ориентира, кон-
тейнера с соответствующей записью. 

Координатно-графический метод, в почерковедении модельный 
метод, основанный на вероятностном подходе и экспериментальном вы-
явлении закономерностей появления вариантов частных признаков в раз-
личных почерковых реализациях одного лица. Позволяет выделить, срав-
нить и оценить совпадения и (или) различия частот появления вариантов 
частных признаков в исследуемом тексте и образцах. Используется для 
идентификации личности по почерку. 

Координация движений, в почерковедении признак почерка, отра-
жающий согласованность движений пишущего. Зависит от уровня пись-
менно-двигательного навыка. 

Копоть выстрела, комплекс веществ, отлагающихся на поверхно-
сти объекта при выстреле с близкого расстояния (см. Близкого выстрела 
следы). Состоит из продуктов сгорания порохового заряда, частиц смазки, 
металла пуль, гильз, остатков инициирующего состава капсюлей–
воспламенителей. 

Косвенный допрос, тактический прием допроса. Заключается в том, 
что следователь, заведомо зная, что не получит правильного ответа на 
интересующий его вопрос, задает вопросы, менее «опасные» с точки зре-
ния допрашиваемого, ответы на к- рые могут позволить получить ответ и 
на вопрос, интересующий следователя. 

Криминалистика (от лат. сrimen – преступление, criminalis – пре-
ступный) наука о закономерностях механизма преступления, возникнове-
ния информации о преступлении и его участниках, собирания, исследова-
ния, оценки и использования доказательств и основанных на познании 
этих закономерностей специальных средствах и методах судебного ис-
следования и предотвращения преступлений. 

Криминалистическая методика (методика расследования отдель-
ных видов преступлений), раздел криминалистики система научных по-
ложений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации 
и осуществлению расследования и предотвращения преступлений. Поми-
мо общих положений включает систему частных криминалистических 
методик. К. м. – синтезирующий раздел криминалистики, объединяющий 
положения криминалистической техники и криминалистической тактики 
в их специфическом преломлении применительно к условиям и задачам 
расследования конкретного вида преступлений. 

Система научных положений, на к–рых базируется К.м., включает 
криминалистическую характеристику преступления общие принципы 
организации расследования преступлений принципы построения методик 
расследования и предотвращения преступлений. Источниками кримина-
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листич. методич. рекомендаций служат действующее право, практика 
борьбы с преступностью, научные разработки. Конкретная К.м. – ком-
плекс советов типизированного характера, т.е. отражающих типичное для 
расследования и предупреждения преступлений определенного вида, 
своеобразная программа (алгоритм) действий следователя. Наряду с ре-
комендациями частная К.м. содержит и их обоснование в виде опр. науч-
ных или эмпирич. положений, напр, обоснование особенностей тактики 
того или иного следственного действия. 

Помимо частных К.м. по видам или родам преступлений могут 

создаваться комплексы частно–методических рекомендаций большей 

степени общности, охватывающие несколько видов и даже родов пре-

ступлений, совершаемых в спец. условиях места, времени, либо лица-

ми, характеризуемыми тем или иным общим для них отличительным 

признаком. Такие комплексы отличаются от традиционных частных 

К.м. структурой и содержанием. Они могут формироваться по субъек-

ту преступления (особенности методики расследования преступлений 

несовершеннолетних, лиц, имеющих дефекты психики, иностранцев, 

рецидивистов и пр.), по времени совершения преступления (особенно-

сти методики расследования преступлений по горячим следам, нерас-

крытых преступлений прошлых лет), по месту совершения преступле-

ния (на транспорте, в условиях большого города, в сельской местности 

и т.п.), по двум основаниям – по субъекту и месту (особенности рас-

следования преступлений, совершенных заключенными в местах ли-

шения свободы), по личности потерпевшего (против малолетних и 

несовершеннолетних, против иностранцев и др.). 
Частная К.м. всегда рассчитана на её адаптацию применительно к 

специфич. особенностям конкретного уголовного дела. 
Термин «методика расследования отдельных видов преступлений» 

предложен В.И. Громовым в 1929. 
Криминалистическая тактика, раздел криминалистики система 

научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по 

организации и планированию предварительного и судебного следствия, 

определению линии поведения осуществляющих его лиц, приемов прове-

дения отдельных следственных и судебных действий, направленных на 

исследование, собирание доказательств, на установление обстоятельств, 

способствовавших совершению преступлений. 
Система научных положений, на к-рых базируется К.т., включает 

учение о криминалистической версии и планировании следствия понятие 
следственной ситуации, принципы ее оценки и использования в интересах 
расследования понятия тактического риска и тактического решения прин-
ципы взаимодействия следователя с органами дознания, др. гос. и об-
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ществ, органами и орг- циями, со средствами массовой информации фор-
мы и методы использования в процессе расследования и судебного разби-
рательства спец. познаний. 

Центр, звено К.т. – тактические приемы их система образует тактику 
того или иного следственного или судебного действия (тактику осмотра, 
тактику допроса и т. п.). Она может включать отдельные тактические 
приемы либо их сочетания, комплексы – тактические комбинации (см. 
Криминалистический прием). 

К.т. связана с др. разделами криминалистики – криминалистической 
техникой и криминалистической методикой, ее рекомендации направлены 
также на обеспечение наиболее полного и эффективного применения 
приемов и средств криминалистич. техники. Использование тех или иных 
технич. средств или методов может существенно повлиять как на отдель-
ные тактические приемы, так и на всю тактику того или иного процессу-
ального действия. В свою очередь, использование К. т. новых достижений 
смежных наук, возникновение новых задач могут потребовать разработки 
соответствующих средств и методов криминалистической техники. 

Криминалистическая техника, раздел криминалистики система 
научных положений и разрабатываемых на их основе технич. (в широком 
смысле) средств, приемов и методик, предназначенных для собирания, 
исследования и использования доказательств и иных мер раскрытия и 
предупреждения преступлений. К. т. разделяется на отрасли: кри-
миналистическая фотография, киносъемка и видеозапись криминалисти-
ческое документов исследование трасология (следоведе- нис) судебная 
(криминалистическая) баллистика', отождествление личности по внешним 
признакам (габитоскопия или габитология) криминалистическая регист-
рация, криминалистическая одорология, криминалистическая фоноскопия 
в традиционных отраслях возникли новые подотрасли: напр., судебное 
автороведение, криминалистическое исследование бумажных денежных 
знаков и ценных бумаг, микротрасология и др. 

Центр. частью научных положений К.т. являются теории кримина-
листич. идентификации и криминалистич. диагностики. 

Криминалистическая характеристика преступления, абст-
рактное научное понятие, результат научного анализа определенного 
вида преступной деятельности (вида или рода преступления), обобще-
ния его типичных признаков и особенностей. К. х. п. содержит харак-
теристику типичной исходной информации систему данных о спосо-
бах совершения и сокрытия данного вида (рода) преступлений и ти-
пичных последствиях их применения характеристику особенностей 
обстоятельств, подлежащих выяснению и исследованию по данной 
категории дел, и типичных версий указания на личность вероятного 
преступника, вероятные мотивы и аели преступления, личность веро-
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ятного потерпевшего и его характеристику описанием типичных для 
данного вида преступлений обстоятельств, способствующих его со-
вершению. К., х. п. имеет сугубо поисковое, ориентирующее значение. 
Этому служат статистически определяемые корреляционные связи 
(вероятностные зависимости) между ее элементами, позволяющие 
ориентироваться в предмете и направлениях поиска. К.х.п. входит в 
качестве составной части в конкретные частные методики. 

Криминалистическая экспертиза – класс судебных экспертиз, на-
учной основой которых служат положения ряда частных криминалисти-
ческих теорий (теорий криминалистической идентификации и кримина-
листической диагностики, учений о механизмах следообразования, о при-
знаках и др.) 

Криминалистические средства и методы, разрабатываемые кри-
миналистикой спец. аппаратура, материалы, инструменты, способы дей-
ствий, рекомендации и пр. для осуществления судебного исследования. 
Различаются по источнику происхождения, содержанию (технич., тактич. 
и методич.), целям (для судебного исследования или для предотвращения 
преступлений) и т. д. и субъекту применения. 

К.с. и м. условно можно также подразделить на те, к–рые предназна-
чены для следователя и оперативного работника органов дознания, для 
суда и для эксперта. См. также Криминалистическая техники, Кримина-
листическая тактика, Криминалистическая методика. 

Криминалистический прием, наиболее рациональный и эффек-
тивный способ действий или наиболее целесообразная линия поведения 
при собирании, исследовании, оценке и использовании доказательств. 
Различают технич. (технико-криминалистич.) и тактич. К. п. Технич. К. п. 
– это приемы использования технико-криминалистич. средств и научных 
положений криминалистической техники (напр., приемы обнаружения 
следов на основе научных положений о механизме следообразования). 
Тактич. К. п. – это приемы орг–ции и планирования предварительного и 
судебного следствия, подготовки и проведения отдельных орг.-технич. 
мероприятий, следственных и судебных действий. Тактич. приемом мо-
жет быть и «поведенческий» прием, т. е. выбор и осуществление лицом, 
производящим расследование определенной линии поведения в данной 
следственной ситуации. 

К. п. должен отвечать таким критериям, как допустимость (непроти-
воречив его содержания закону) и обоснованность (научность, возмож-
ность предвидения результатов его применения и определения наиболее 
оптимальных условий), а его применение – требованиям нравственности и 
целесообразности. 

Криминалистическое оружиеведение – отрасль криминалистиче-
ской техники, изучающая принципы конструкции и закономерности дей-
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ствия различных устройств, конструктивно и функционально предназна-
ченных для поражения (вплоть до уничтожения) человека, животного или 
других материальных объектов, а также разрабатывающая методы и сред-
ства собирания, исследования этих объектов в целях раскрытия и рассле-
дования преступлений. 

Криминалистическое прогнозирование, одна из частных кри-

миналистических теорий совокупность принципов формирования 

криминалистич. прогнозов, в т.ч. путей, средств и методов борьбы с 

преступностью с учётом её возможного количеств, и качеств, измене-

ния в будущем. 

Криптография (от греч. kryptos – тайный и grapho – пишу), тайно-

пись, система изменения письма с целью сделать текст непонятным для 

непосвященных лиц. Служит одним из способов тайного общения пре-

ступников. 

Кучность боя стрелкового оружия, в баллистике качеств, показа-

тель величины естеств. рассеивания пуль, дроби. Характерен для опреде-

ленных систем, моделей и конкретных образцов оружия. Зависит от кон-

структивных особенностей и состояния канала ствола и от качества па-

тронов. 

КЭМВИ (криминалистическое исследование материалов, веществ и 

изделий) – отрасль криминалистической техники, изучающая закономер-

ности возникновения и движения криминалистически значимой инфор-

мации, заключенной в свойствах материалов, веществ и изделий как эле-

ментов материальной обстановки преступления. 

Латентный след (невидимый след), след, к–рый не может быть не-

посредственно воспринят зрением. 

Лексические признаки письменной речи – общая характеристика 

словарного запаса, которым пользуется пишущий человек. 
Линии Бокариуса, см. Белые линии. линия столкновения, прямая 

линия, совпадающая с направлением вектора равнодействующей импуль-
сов сил, воздействовавших на трансп. средство при столкновении с др. 
трансп. средством. Данные о Л. с. используются при производстве авто-
технической экспертизы. 

Линия столкновения – прямая линия, совпадающая с направлени-
ем сил, воздействующих на транспортные средства при их столкновении. 
Понятие л.с. используется при проведении автотехнических экспертиз. 

Линия удара, линия, определяемая направлением вектора равно-
действующей импульса сил, возникающих при контакте трансп. средств 
при столкновении до прекращения взаимного внедрения деформирую-
щихся при ударе частей. Данные о Л. у. используются при расследовании 
дорожно-транспортных происшествий. 
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Линия ходьбы, см. Дорожка следов, личный сыск, вид поисковой 
деятельности, осуществляемой непосредственно самим оперативным ра-
ботником органа дознания гласным и негласным путем. 

Логика доказывания, научная дисциплина (возникшая на стыке 
логики, уголовного процесса и криминалистики), предметом к–рой слу-
жит процесс судебного доказывания как конкретный вид мыслительной 
деятельности. 

Ложе трупа – место, на котором непосредственно находился труп 
на момент его обнаружения и осмотра. 

Ложное алиби – не соответствующее действительности утвержде-
ние подозреваемого (обвиняемого, подсудимого) о том, что в момент пре-
ступления он находился в другом месте и потому не мог быть исполните-
лем преступного деяния. 

Ложные следы – материальные изменения на месте преступления, 
на орудии и жертве, которые вызваны посторонним лицом, не участво-
вавшим в преступлении или иной силой, не связанной с данным событи-
ем. Их следует отличать от фальсифицированных следов, сопряженных с 
инсценировкой преступления. 

Локальный след – след, образованный на участке непосредствен-
ного контакта поверхностей объектов. 

Лофоскопия, синоним дактилоскопии. Происходит от греч. 
lophos – пучок, гребень в переносном значении – гребешковые высту-
пы кожи, т.е. папиллярные линии. Практически термин «Л.» не ис-
пользуется. 

Люминесцентный метод исследования – метод, основанный на 
использовании свойств некоторых веществ светиться под воздействием 
внешнего излучения (напр., при облучении ультрафиолетовым спектром 
излучения). 

Магазин (от араб, махазин – хранилища, склады, амбары), в стрел-
ковом оружии приспособление для размещения патронов, снабженное 
подающим механизмом или устройством. 

Макрофотосъемка – крупномасштабная фотосъемка небольших 
предметов в увеличенном масштабе без использования микроскопа с 
целью получения снимков, позволяющих выявить их рельеф и детали. 

Маловыработанный почерк, несформировавшийся почерк (на-
чальная стадия образования навыка письма), характеризующийся не-
большой устойчивостью, медленным темпом письма, низкой координаци-
ей движений. См. Выработанность почерка. 

Малый калибр, калибр стрелкового нарезного оружия до 6,5 мм. 
Масштабная фотосъемка – фотосъемка объектов с расположен-

ным в одной плоскости с ними масштабом. Позволяет по фотоснимку 
определить истинные размеры запечатленных объектов. 
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Материал письма, 1) в судебно–почерковедческой экспертизе 
предмет, на к–ром выполнена рукопись: обычный М. п. – листы бумаги, 
бланки необычный – картон, ткань, фанера, дерево и др., а также пред-
меты из этих материалов 2) в технико–криминалистической экспертизе 
документов – вещества, используемые для нанесения рукописных и пе-
чатных текстов, отпечатков, оттисков печатей и т.п. 

Материаловедческие экспертизы, класс экспертиз, в к–ром экс-
пертные задачи решаются на основе исследований при роды объектов – 
стекла, горюче-смазочных материалов, волокон, лаков и красок и т.п. На-
учная основа М.э. – закономерности формирования морфологических и 
субстанциональных свойств объектов в процессе их возникновения, экс-
плуатации (хранения) и взаимодействия. 

Материалы дела, 1) собранные и систематизированные в опреде-
ленном порядке документы и предметы, составляющие содержание уго-
ловного (гражд.) дела 2) документы и предметы, представляемые для оз-
накомления эксперту и содержащие фактические исходные данные для 
производства экспертизы. 

Материалы для сравнительного исследования, см. в ст. Сравни-
тельное исследование. 

Материалы документа, в технико-криминалистическом исследо-
вании документов собирательный термин, обозначающий вещественную 
основу документа: материал, на к-ром находятся текст и реквизиты доку-
мента (бумага, картон, пластик и др.), красящие вещества, к-рыми они 
нанесены, и клеящие вешества. 

Мацерация кожи (от лат. macero –размягчаю), размягчение кожи 
под воздействием воды при длит, соприкосновении с нею. Термин «М. к.» 
используется при судебно-мед. исследованиях. 

Медицинская деонтология, см. Деонтология. 
Международная организация уголовной полиции (Интерпол) – 

специализированная международная неправительственная организация, 
созданная в 1925 году для осуществления информационного обеспечения 
и координации борьбы с международной преступностью. Высшей орга-
низационно–правовой инстанцией Интерпола является Генеральная ас-
самблея. Постоянно действующим органом является Генеральный секре-
тариат. Подразделения Генерального секретариата специализируются на 
борьбе с определенными видами преступлений (убийства, похищения де-
тей и взятие заложников, мошенничество, фальшивомонетчество, кон-
трабанда наркотиков, похищение антиквариата, проституция и др.). Ин-
терпол располагает информацией о преступлениях, раскрытие которых 
представляет международный интерес. Особое значение придается ро-
зыску скрывающихся опасных преступников. СССР вступил в Интерпол в 
1990 году. 
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Место дорожно–транспортного происшествия, участок дороги и 
примыкающей к нему местности, на к–ром произошло дорожно-
транспортное происшествие, где находились относящиеся к нему объек-
ты, препятствия, оказавшие влияние на движение трансп. средства, а так-
же следы действия механизма происшествия. 

Место преступления – участок местности или помещение, где не-
посредственно было совершено преступление. 

Место происшествия – участок местности или помещение, в пре-
делах которого обнаружены следы и иные признаки преступления или 
иного события, могущего иметь отношение к расследуемому преступле-
нию. 

Металлизация, в баллистике отложение металла плакировки или 
свинца с поверхности ведущей части пули на поверхности канала ствола 
или поражаемой преграды по окружности входного отверстия при вы-
стреле. 

Методика экспертного исследования, система рекомендаций по 
выбору и применению методов исследования объектов данного рода (ви-
да) судебной экспертизы и формированию необходимой мат.-технич. ба-
зы исследования. М.э. и. по конкретному делу (конкретная методика) 
формируется в ходе исследования на основе общей методики исследова-
ний данного рода (вида) и опыта эксперта с учетом конкретной эксперт-
ной задачи. 

Методы криминалистики – способы изучения, применяемые для 
познания предмета криминалистики и различных объектов, связанных с 
совершением и раскрытием преступления. Система методов состоит из 
трех уровней. Базовый уровень образует материалистическая диалектика. 
Второй уровень включает общенаучные методы (наблюдение, описание, 
измерение, сравнение, эксперимент, моделирование, прогнозирование, 
математические методы и др.). Третий уровень составляют специальные 
методы криминалистики, которые подразделяются на собственно кри-
миналистические методы (методы баллистики, дактилоскопии, почер-
коведения, судебной фотографии и др.) и используемые криминалистикой 
методы других наук (физики, химии, медицины и др.). 

Метрическая (измерительная) фотосъемка на месте проис-
шествия, фотосъемка места происшествия с применением спец. технич. 
средств, позволяющих определять по фотоснимку размеры предметов и 
расстояний между ними. Используются глубинный масштаб, стереока-
мера с компаратором и др. 

Механизм преступления, сложная динамич. система, определяю-
щая содержание преступной деятельности. Элементы М. п.: субъект пре-
ступления отношения субъекта преступления к своим действиям, их по-
следствиям и соучастникам предмет посягательства способ преступления 
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(как система детерминиров. действий) преступный результат обстановка 
преступления (место, время и др.) поведение и действия лиц, оказавшихся 
случайными участниками события обстоятельства, способствующие или 
препятствующие преступной деятельности связи и отношения между дей-
ствиями (способом преступления) и преступным результатом, между уча-
стниками события и т. п. 

Как всякая система, М. п. формируется под воздействием опреде-
ленных объективных закономерностей. К предмету криминалистики от-
носятся закономерности: возникновения и развития связей, и отношений 
внутри М. п. формирования и реализации способа совершения преступле-
ния возникновения и течения связанных с преступлением явлений до– и 
послекриминального порядка, имеющих значение для установления исти-
ны по делу. 

Механизм следообразования, процесс, конечная фаза к–рого 
представляет собой образование следа–отображения. Элементами это-
го процесса являются: объекты следообразования – следообразующий 
объект и следовоспринимающий объект, вещество следа результат 
взаимодействия между ними – следовой контакт энергия, приложенная 
к объектам следообразования. В криминалистике разрабатывается 
учение о М. с., т. е. частная криминалистическая теория. Ее предмет – 
то общее, что объединяет все элементы процесса следообразования, 
отражает динамику этого процесса и позволяет выявить сущность сле-
да как объекта познания, его генезис. Теория включает три части: по-
нятийную (характеристика – гносеологическая, криминалистическая – 
таких осн. понятий, как след, механизм следообразования, элементы 
процесса следообразования и др.) классификационную (классификация 
следов и признаков отдельных следообразующих объектов, отобра-
жающихся в следах) функциональную (следообразующие воздействия 
и их результаты, информативность следа моделирование следообра-
зующих воздействий, экспериментирование с ними и др.). 

Механогомия – часть трасологии, изучающая механизм следообра-
зования, приемы обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов, 
отражающих свойства человеческого тела и (одновременно) предметов, 
надетых на тело либо заменяющих части тела (протезы). 

Механоскопия, подраздел трасологии, изучающий следы орудий, 
инструментов и механизмов. Механоскопичсские признаки отражают 
свойства орудий, инструментов и механизмов. 

Микрообъекты – в трасологии невидимые или маловидимые не-
вооруженным глазом объекты, не превышающие во всех измерениях 
2 мм. 

Микроскопические методы исследования, исследование микро-
объектов с помощью микроскопа. В экспертной практике применяются 
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исследования в проходящем свете, в падающем свете (по методам светло-
го и темного полей), в поляризованном свете, по методу фазового контра-
ста, люминесцентная и электронная микроскопия. 

Микрослед, в криминалистике отображение фрагмента рельефа 
следообразующего объекта, для определения формы и размеров к-рого 
используются оптические средства (лупа, микроскоп и т. п.). Исследова-
нием М. занимается микротрасология. 

Микротрасология, отдел трасологии, изучающий методы и средст-
ва исследования микрообъектов – микроследов и микрочастиц. 

Микрочастицы – невидимые либо слабовидимые невооруженным 
глазом частей твердых тел, не имеющие прочной связи с поверхностью 
предмета-носителя. 

Микрофотосъемка – фотосъемка с более чем десятикратным уве-
личением, осуществляемая фотокамерой с использованием удлинитель-
ных колец или микроприставки, а также электронного микроскопа. 

«Минус» ткани, в баллистике отсутствие части материала (вещест-
ва) пораженного объекта, выбиваемого снарядом (пулей) стрелкового 
огнестрельного оружия при скорости близкой или превышающей ско-
рость звука. Служит признаком входного огнестрельного повреждения. 

Множительная техника, аппаратура для получения воспроизводя-
щих оригинал копий документов (ксерокс, ротапринт, ротатор и т.п.). 

Моделирование – создание специальных аналогов предметов, уст-
ройств, систем, которые способны их замещать в процессе исследования. 

Модель (франц. modele, от лат. modulus – образец, мера), 1) образец 
(эталон, стандарт) для массового изготовления изделия тип, марка изде-
лия 2) устройство, воспроизводящее, имитирующее строение и действие 
к.–л. др. (моделируемого) устройства в научных, производств, и иных 
целях 3) в математике и логике – любая совокупность абстрактных объек-
тов, свойства и отношения к–рых удовлетворяют к.–л. системе аксиом. В 
криминалистике используется при моделировании. 

Модель стрелкового оружия – в баллистике оружие определенного 
вида и системы, отличающееся конструкцией, баллистическими характе-
ристиками и внешним видом. 

Модель транспортного средства – конструкция транспортного 
средства в зависимости от исполнения, назначения, компоновки и других 
характеристик. 

Монограмма, сочетание начальных букв имени и фамилии либо 
инициалов и фамилии лица. В криминалистике используется при почер-
коведческих исследованиях. 

Монодактилоскопия, раздел дактилоскопии. При монодактилоско-
пич. регистрации используются признаки папиллярных узоров одного 
пальца руки. 
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Морфологические признаки, признаки, отображающие внешнее 
и внутреннее строение объекта (напр., признаки папиллярных узоров 
ладоней). М.п. используются преимущественно в экспертных иссле-
дованиях. 

Морфология объекта, внешнее строение объекта, а также состав-
ляющих его структурных элементов на поверхности и в объеме. 

Мумификация – высыхание трупа или отдельных его частей. 
Наблюдение – это специально организованное, систематическое, 

преднамеренное и целенаправленное восприятие, преследующее цель 
изучения предмета, явления. 

Наводящий вопрос – вопрос, который по содержанию делает оче-
видным определенный ответ или констатирует наличие определенных 
фактов, хотя в действительности этого может и не быть. Н.в. может по-
влечь ложные показания. Согласно закону н.в. не допускаются. 

Навык – образующийся в результате упражнения автоматизиро– 
ванный компонент сознательной деятельности человека, не требующий 
сознательного контроля и обусловленный образованием в коре головного 
мозга динамического стереотипа (по Чулахову В.Н.). 

Наглядно-образная форма фиксации доказательств, форма 
фиксации доказательств, информации, позволяющая запечатлеть чув-
ственно воспринимаемый объект либо его признаки и свойства, недос-
тупные для обычного непосредственного восприятия. Приемами этой 
формы фиксации служат фотографирование, киносъемка и видеомаг-
нитофонная запись. Осн. признак Н.–о. ф. ф. д. – наглядность резуль-
татов фиксации. 

Наезд, вид дорожно–транспортного происшествия контакт механич. 
трансп. средства с неподвижным препятствием, стоящим трансп. средст-
вом, гужевым транспортом, пешеходами, велосипедистами, животными. 
По своему механизму отличается от столкновения. 

Нажим почерка – в почерковедении один из общих признаков по-

черка, выражающий интенсивность и размещение нажимов в процессе 

письма. 

Назначение экспертизы, процессуальное действие лица, произво-

дящего расследование, прокурора, суда о выборе судебной экспертизы 

как формы решения вопросов, требующих спец. познаний. О Н.э. выно-

сится пост, (определение), в к–ром указываются объекты, подлежащие 

экспертному исследованию, формулируется задание (вопросы) эксперту и 

указывается, кому поручается производство экспертизы (экспертному 

учреждению или конкретному сведущему лицу). Пост, (определение) о Н. 

э. является основанием для производства экспертизы. По действующему 

уголовно–процессуальному законодательству Н. э. может иметь место 

только после возбуждения уголовного дела. 
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Наклон почерка – в почерковедении один из общих признаков по-

черка, определяется положением продольных осей большинства пись-

менных знаков относительно линии строки (бывает прямой, право– и ле-

вонаклонный). 
Наложение, технический прием сравнения. Используется для срав-

нения двух фотоизображений, выполненных в одном масштабе, из к–рых 
одно или оба прозрачны. Наложив эти изображения друг на друга, наблю-
дают совпадения или несовпадения признаков. 

Наложение ареста на имущество, процессуальное действие. За-
ключается в ограничении права владельца или пользователя имущества 
распоряжаться им: имущество не может быть продано, подарено, обмене-
но, уничтожено, сдано в наем или заложено. Н. а. на и. предпринимается 
по пост, следователя (определению суда) в целях обеспечения возможного 
гражд. иска или возможной конфискации имущества. О Н.а. на и. следо-
вателем составляется протокол, копия к–рого вручается владельцу иму-
щества. На арестованное имущество составляется опись. 

Нарезы – специальные канавки на внутренней поверхности канала 
ствола оружия, выполненные по винтовой линии и служащие для прида-
ния снаряду вращательного движения. 

Наркоман – лицо, которому по результатам медицинского освиде-
тельствования поставлен диагноз "наркомания". 

Наркомания (от греч. narke – сон, оцепенение и manfa – страсть, 
влечение), резко выраженное болезненное влечение и привыкание (пси-
хич. и физич. зависимость) к одному или нескольким наркотическим ве-
ществам, действующим преимущественно на нервную систему. См. также 
Токсикомания. 

Наркотические вещества, группа веществ и лекарств, средств, об-
ладающих повышенной наркотической активностью. Запрещены к при-
менению либо применяются в лечебных целях с повышенной осторожно-
стью и по спец. предписаниям врача. Объектами экспертного исследова-
ния бывают: Н. в. кустарного производства, получаемые из растений ко-
нопли (гашиш, каннабис и т. п.) и снотворного мака (опий), концентраты 
и экстракты маковой соломы и др. синтетические Н. в. кустарного произ-
водства, запрещенные к применению в мед. практике (героин, ЛСД и др.) 
Н. в., выпускаемые мед. промышленностью (морфин, кодеин, промедол и 
др.) конопля и снотворный мак (растения целиком или их части). В кри-
миналистике могут быть вещественными доказательствами по уголовно-
му делу, объектами экспертного исследования. Наиболее часто встреча-
ются гашиш, каннабис, кокаин, опий. 

Гашиш – наркотич. вещество, получаемое, как правило, кустарным 
способом из верхушечных частей каннабиса (конопли) путём спец. измель-
чения. Может быть в жидком, порошкообразном, смолообразном и спрес-
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сованном состояниях. В разных регионах именуется по–разному: анаша, 
план, банг, дагга, ганжа, харас, киф, маханга. Наиболее распространён жид-
кий Г., получаемый путём извлечения наркотич. вещества (каннабидои– 
дов) из конопли различными растворителями и последующего удаления 
(упаривания) растворителя. Представляет собой маслянистую жидкость 
различной консистенции с цветом от коричневого до почти черного, в к–
рой содержание наркотического вещества (тетра– гидроканнабинола) на 
полтора порядка выше, чем в обычном Г. 

Каннабис – верхушки растения каннабиса (конопли) с цветами или 
плодами. Может использоваться также в качестве сырья для получения 
др. наркотич. веществ. 

Кокаин – наркотический алкалоид, содержащийся в листьях кокаи-
нового куста, произрастающего в Южной Америке. Хро– нич. употребле-
ние К. вызывает пристрастие к нему (кокаинизм), может сопровождаться 
чувством страха, слуховыми и осязательными галлюцинациями. 

Опий – высушенный млечный сок из надрезов незрелых коробочек 
снотворного мака. Используется для приёма внутрь и курения. 

Насильственная смерть, смерть от воздействия внешних факто-
ров (убийство, самоубийство, несчастный случай). В ряде случаев яв-
ляется основанием для возбуждения уголов. дела во всех случаях ус-
тановления факта Н. с. производится проверка для выяснения причин 
смерти. 

Наслоение, в трасологии перенесение материала одного объекта на 
следовоспринимающую поверхность другого, связанное с процессом сле-
дообразования. 

Начальная скорость – в баллистике скорость движения снаряда 
(пули) у дульного среза ствола огнестрельного оружия. 

Невербальная информация – это сведения о биологических, соци-
альных, психологических и иных свойствах и состояниях лиц, вовлечён-
ных в расследование преступления, получаемые поcредством интерпрета-
ции (исследования и оценки) используемых ими неязыковых средств об-
щения. Она распространяется вовне при помощи различных неречевых 
средств коммуникации (жеста, позы, мимики и т.д.). 

Невозможность дать заключение, ситуация, возникающая при 
производстве экспертизы в тех случаях, когда вопрос, поставленный пе-
ред экспертом, не входит в его компетенцию, либо когда представленные 
на исследование материалы непригодны (см. Непригодность объекта экс-
пертизы) или недостаточны для решения экспертной задачи, либо когда 
отсутствует надлежащая экспертная методика ее решения. 

Негатив (от лат. Negativus – отрицательное) – в черно–белой фо-
тографии изображение, в котором относительное распределение ярко-
стей различных участков обратно их распределению в объекте съемки. 



355 

Негативные обстоятельства – обстоятельства, противоречащие 
обычному (для данной ситуации) ходу события. 

Негативные следы, неадекватное, превращенное отображение в 
поверхностных следах. Н.с. образуются, когда вещество следа наслаива-
ется на воспринимающую поверхность с углубленных участков рельефа 
либо отслаивается и уносится с нее выступающими участками рельефа 
следообразующего объекта. 

Незавимый признак, в экспертном исследовании признак, совме-
стное появление к–рого с к.–л. др. признаком объекта происходит лишь 
при их случайном совпадении. 

Ненасильственная смерть, естественная смерть и преждевремен-
ная смерть от болезней (в т.ч. скоропостижная). 

Неопознанный труп – труп или его части, которые не могут быть 
сразу идентифицированы. В целях установления личности трупа произво-
дится судебно–медицинское исследование. Снимаются отпечатки паль-
цев, изготавливаются фотоснимки. Составляется карта примет внешности 
трупа, предметов и одежды, проводится проверка по учетам без вести 
пропавших лиц, объявляется в необходимых случаях розыск. 

Непригодность объекта экспертизы, невосполнимая недоста-
точность объекта исследования, отсутствие в нем какого бы то ни бы-
ло отражения события, интересующего следователя (суд), или непол-
ного (неадекватного) отражения этого события в свойствах (призна-
ках) объекта. Н. о. э. может заключаться в том, что имеющиеся в нем 
отражения события не поддаются выявлению с помощью современных 
средств и методов. 

Непроизвольное внимание, в суд. психологии неосознанный вы-
бор объекта психич. деятельности, вызванный внешними событиями (пас-
сивное внимание), связано, как правило, с неожиданным воздействием к.–
л. раздражителя (крик человека, удар столкнувшихся автомобилей, звук 
тормозов и др.). Имеет особое значение при допросе очевидцев преступ-
ления и др. свидетелей. 

Непроизвольный выстрел, случайный выстрел из огнестрельного 
оружия, происшедший в результате к.–л. внешних воздействий, но поми-
мо воли человека, в руках к–рого оно находилось. Н. в. следует отличать 
от понятия «выстрел без нажатия на спусковой крючок», т. к. владелец 
оружия, зная о его неисправности, может умышленно совершить дейст-
вия, к–рые приведут к выстрелу без нажатия на спусковой крючок. 

Нингидрин (трикетогидринденгидрат) – кристаллическое вещество 
желтого цвета, используемое для проявления невидимых потожировых 
следов рук большой давности на бумаге, картоне, дереве. 

Обвинение, 1) деятельность уполномоч. законом лиц и органов по 
доказыванию виновности привлеченного к уголовной ответственности. 
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Гос. О. в суде поддерживает прокурор, обществ. О. – представитель об-
ществ, орг–ции или трудового коллектива (общественный обвинитель), 
частное (по делам частного обвинения) – потерпевший или его представи-
тель 2) содержание обвинительного тезиса, сформулированного в пост, о 
привлечении в качестве обвиняемого, в обвинительном заключении, оп-
ределении о предании суду, обвинительном приговоре (иногда именуется 
формулой обвинения). 

Обвиняемый, лицо, в отношении к–рого вынесено постановление о 
привлечении в качестве О. по угол. делу. Преданный суду О. именуется 
подсудимым, а О., в отношении к– рого вынесен обвинительный приго-
вор, – осужденным. 

Обводка, в почерковедении выполнение поверх первоначальной за-
писи штрихов, повторяющих конфигурацию знаков. 

Обзорная фотосъемка применяется для запечатления самого места 
производства действия (участка, объекта) без окружающей обстановки. 

Оболочка пули, наружная деталь пули, служащая для размещения 
всех ее составных частей. Придает пуле необходимые внешние очертания, 
обеспечивает ее врезание в нарезы канала ствола и обтюрацию пороховых 
газов. Изготавливается из стали, плакированной томпаком, латуни, мель-
хиора. 

Образцы для сравнительного исследования, см. в ст. Сравни-
тельное исследование. 

Образцы почерка свободные – рукописи, выполненные предпола-
гаемым исполнителем (автором) до возбуждения уголовного дела и вне 
связи с ним (заявления о приеме на работу, объявления, записи в личном 
листке по учету кадров, личная переписка, конспекты и т.д.). 

Образцы почерка условно–свободные – рукописи, выполненные 
после возбуждения уголовного дела, но не специально для экспертизы 
(объяснения по делу, собственноручные показания и другие документы). 

Образцы почерка экспериментальные – рукописи, выполненные 
проверяемым лицом специально для экспертного исследования. 

Образцы условно–свободные – в почерковедении рукописи, вы-
полненные предполагаемым исполнителем исследуемого текста после 
возбуждения уголовного дела. Могут выполняться в связи и вне связи с 
данным уголовным делом. Исполнитель может предполагать о возмож-
ном их использовании для целей экспертного исследования. 

Обрез – огнестрельное оружие, изготовленное из винтовки или ру-
жья путем укорачивания (отрезания) части ствола в целях скрытого но-
шения. 

Обтюрация (от лат. obturo – закрываю), в баллистике способ-
ность пули (снаряда), пыжа препятствовать прорыву пороховых газов 
между поверхностями пули, пыжа и стенками канала ствола. 
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Общая методика расследования преступлений – научно обосно-
ванная теоретическая модель организации расследования преступлений, 
служащая для разработки групповых и частных методик. 

Общая теория криминалистики, система принципов, теорстич. 
концепций, категорий и понятий, методов и связей, определений и терми-
нов методология, основа криминалистики. К осн. разделам О. т. к. отно-
сятся положения, отражающие: 1) предмет криминалистики, её задачи, 
цели, принципы, место криминалистики в системе научного знания, поня-
тие и содержание общей теории 2) закономерности механизма пре-
ступления 3) объективные закономерности возникновения информации о 
преступлении и преступнике, собирания, исследования и использования 
доказательств как базы для разработки криминалистич. средств, методов и 
рекомендаций по их использованию. 

В систему О. т. к. входят также учение о языке криминалистики, 
систематика криминалистическая и учение о методах криминалистики. 

Общая теория судебной экспертизы. Идея формирования О. т. с. э. 
была выдвинута А. Р. Шляховым и А. И. Винбергом в 60-70–х гг. и де-
тально обоснована А. И. Винбергом и Н. Т. Малаховской в 1979 (см. в ст. 
Экспертология). О. т. с. э. содержит положения, имеющие концептуальное 
значение для всех родов и видов судебной экспертизы: понятие судебной 
экспертизы как основной формы использования спец. познаний в судо-
производстве, предметы и объекты экспертного исследования, их призна-
ки и свойства, характеристика методов экспертного исследования и т. п. 

Общий источник происхождения, источник происхождения ми-
нимум двух объектов, принадлежащих одному роду или группе, напр., 
место, где данные объекты добывались, изготавливались или храни-
лись. В криминалистике конкретный О. и. п. может быть искомым 
объектом по делу и тогда его установление является самостоятельной 
задачей экспертизы. 

Общий источник происхождения – единый источник минимум 
двух объектов, принадлежащих одному роду или виду. 

Общий признак – признак, отражающий наиболее существенное, 
постоянное свойство всего объекта (форму, цвет, размер, а также тип и 
вид папиллярного узора и др.). 

Объект экспертного исследования, материальные объекты, со-
держащие информацию, необходимую для решения экспертной зада-
чи: вещественные доказательства, труп, вещная обстановка места про-
исшествия, образцы для сравнительного исследования, иные материа-
лы дела. 

Признаки О. э. и. могут быть классифицированы: а) по значимости 
(существ, и несуществ.), б) по значению в процессе познания (дифферен-
цирующий, идентификационный, индивидуализирующий), в) по проис-
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хождению (собственный и приобретенный), г) по природе (закономерный 
и случайный), д) по длительности существования (устойчивый, неустой-
чивый), е) по характеру (качеств, и количеств.), ж) по наличию связи с др. 
признаками (зависимый и независимый), з) по числу множества объектов, 
обладающих данным признаком (родовой (групповой) и инди-
видуализирующий), и) по отношению к объекту в целом или его части 
(общий и частный). 

Объем рукописи, количество письменных знаков (буквенных и 
цифровых обозначении) в рукописи, а в подписи – и безбуквенных эле-
ментов в их различных сочетаниях и проявлениях. 

Обыск, следственное действие. Заключается в отыскании объектов, 
имеющих значение для установления истины по делу (орудий преступле-
ния, предметов и ценностей, добытых преступным путем, а также др. 
предметов или документов, могущих иметь значение для дела). О. может 
производиться для обнаружения разыскиваемых лиц, трупов. Поскольку 
О. связан с опр. нарушениями прав граждан на неприкосновенность лич-
ности, жилища и т. п., для его проведения требуется соблюдение уста-
новл. законом гарантий. Так, О. проводится, как правило, с санкции про-
курора (в надлежащих случаях – с согласия дипломатии, представителя 
зарубежного гос–ва), в присутствии понятых и т. д. 

В зависимости от объектов различают личный О., О. помещений, О. 
местности и О. трансп. средств. Применительно к каждому из этих объек-
тов в криминалистике разработана тактика О., включающая приемы под-
готовки, проведения О. й фиксации его результатов. О. может предшест-
вовать выемка, он может сопровождаться наложением ареста на имуще-
ство. О производстве О. составляется протокол. 

Огнестрельное оружие, оружие, в к–ром движущей силой снаряда 
(пули) служит энергия пороховых газов. Делится на артиллерийское (гау-
бицы, пушки, минометы) и стрелковое О. о. (пистолеты, автоматы, вин-
товки, пулеметы), а также гранатометы. В криминалистике изучением О. 
о. занимается баллистика. 

Части и механизмы О. о. – его составляющие, выполняющие раз-
личные функции. Это – ствол, запирающий и ударно–спусковой меха-
низмы, механизм извлечения гильз, прицельные приспособления и 
ложа (рамка). Многозарядное О. о. имеет также магазин с подающим 
механизмом или барабан с механизмом его вращения. Нек–рыс модели 
оружия снабжаются предохранительными механизмами и сигнальны-
ми приспособлениями. оговор, показание, ложно изобличающее к.–л. в 
совершении преступления. Может быть результатом добросовестного 
заблуждения, либо заведомо ложным показанием (наказуемо, если оно 
исходит от свидетеля или потерпевшего). О. следует отличать от само-
оговора. 
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Одорологическая (ольфакторная) экспертиза, экспертиза, ис-
пользующая в качестве естественного биодетектора запахов обонятель-
ный аппарат служебно–розыскной собаки. Основывается на индивиду-
альности и относительной устойчивости человеческого запаха. Однако в 
силу отсутствия общепризнанной теории запаха и невозможности инст-
рументально проверить результаты одорологической выборки ставится 
под сомнение достоверность идентификации человека по запаховым, сле-
дам. 

Одорология судебная (от лат. odor – запах, logos – учение), учение о 
запахах с целью установления личности. Основывается на предположе-
нии, что каждый человек обладает присущим ему индивидуальным запа-
хом, обусловленным рядом физиологич. процессов, дополняемым т. н. 
производств., бытовыми и пр. запахами. Индивидуальный запах человека 
сохраняется в атмосфере помещения, на предметах, одежде, следах, доку-
ментах. В процессе оперативно–розыскной деятельности или при прове-
дении следственных действий, производится забор запаха в целях получе-
ния и сохранения запаховой информации. Запах может быть законсерви-
рован с помощью спец. приспособлений и затем использован для отожде-
ствления личности. Служит научной основой одорологической эксперти-
зы. Отношение к О. в криминалистике неоднозначное: не оспаривается её 
использование в оперативнорозыскной деятельности, применение же в 
доказывании вызывает возражения. 

Окоченение трупное, уплотнение скелетной, гладкой мускулатуры 
сердца в трупе под влиянием биохимических процессов. Один из призна-
ков для определения давности смерти. 

Оперативное наблюдение, одна из негласных оперативно–
розыскных мер скрытое наблюдение за объектами, представляющими 
оперативный интерес в связи с замышляемой или осуществляемой пре-
ступной деятельностью. Может осуществляться визуально или с помо-
щью спец. оперативно–технич. средств. 

Оперативное обслуживание, одна из негласных оперативно–
розыскных мер. При О. о. обеспечивается слежение за состоянием крими-
ногенных объектов для своевременного обнаружения признаков преступ-
ной деятельности, а также принятия мер по устранению условий, способ-
ствующих совершению преступлений. Объекты О. о. – предприятия про-
мышленности, торговли, с. х-ва и др. 

Оперативно-розыскная деятельность, система разведывательных 
(поисковых) мероприятий, осуществляемых преимущественно спец. сред-
ствами и методами в целях предотвращения и раскрытия преступления и 
розыска скрывшихся преступников, проводится строго на основе закона и 
иных спец. нормативных актов. О.-р. д. не носит процессуального харак-
тера, осуществляется исключительно органами дознания для получения 
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ориентирующей информации, к-рая может приобрести доказательств, 
значение лишь в установ., законом порядке. 

Оперативно-розыскные меры, действия органов дознания при 
осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Подразделяются на 
гласные (преследование, прочесывание местности, подворный или по-
квартирный обход, опрос и др.) и негласные (скрытые) – оперативное на-
блюдение, оперативное обслуживание, личный сыск и др. До возбужде-
ния уголовного дела проводятся по инициативе органа дознания, после 
этого – только по поручению следователя. 

Описание, один из общенауч. методов исследования, заключается в 
указании признаков объекта. При О. могут фиксироваться либо все – су-
ществ, и несуществ. – признаки объекта, либо нек–рые, наиболее значи-
мые для данного исследования признаки. В криминалистике и доказыва-
нии О. может быть упорядоченным, систематизированным (заранее жест-
ко определены объекты О., его последовательность и используемая тер-
минология – напр, словесный портрет), частично упорядоченным или 
произвольным. Выступает как средство фиксации информации о предме-
тах, процессах, действиях. 

Описание внешности человека, см. Словесный портрет. 
Опознавательная (сигналетическая) съемка – применяется для 

запечатления облика живых лиц в целях их уголовной регистрации, розы-
ска и опознания, а также для фиксации внешности неопознанных трупов в 
целях установления личности. 

Опознание, предъявление для опознания, следственное действие за-
ключается в идентификации объекта по его мысленному образу в созна-
нии лица, проходящего по делу (обычно свидетеля или потерпевшего). 
Объектами О. могут быть люди (по признакам внешности, функциональ-
ным признакам, особенностям голоса и речи), трупы и части трупов, жи-
вотные, предметы, документы, участки местности и помещения. О. может 
проводиться путём предъявления объекта в натуре или по его фото–, ки-
но– и видеоизображению. По закону опознающий предварительно доп-
рашивается об обстоятельствах, при к–рых он наблюдал соответств. лицо 
или предмет, о приметах и особенностях, по к–рым он может их опознать. 
Объект О. предъявляется в группе однородных и внешне сходных объек-
тов. При О. людей в группе должно быть не менее трех человек. Труп для 
О. предъявляется в единств, числе. Ход и результаты предъявления для О. 
фиксируются в протоколе и имеют доказательств, значение по делу. 

Опрокидывание, вид дорожно–транспортного происшествия, при 
к–ром трансп. средство вследствие неправильных приемов управления, 
неблагоприятных дорожных условий, технич. неисправности или др. при-
чин перевернулось вверх дном или упало набок. См. также Столкновение, 
Наезд. 
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Опьянение патологическое, острое кратковр. расстройство психич. 
деятельности, возникающее вследствие употребления алкоголя (чаще в 
незначительном количестве). Характеризуется сумеречным помрачением 
сознания и галлюцинаторно- бредовыми переживаниями, нередко с пси-
хомоторным возбуждением, агрессией, аффектом тревоги, страха. Сопро-
вождается полной амнезией или смутными отрывочными воспо-
минаниями. Состояние патологич. О. является основанием для рассмот-
рения вопроса о невменяемости обвиняемого. 

Организационно-технические мероприятия следователя, вспо-
могат. непроцессуальные действия подготовит., обеспечивающего или 
орг. характера: проверка состояния технико-криминалистич. средств, сис-
тематизация материалов дела, организация охраны места происшествия, 
подготовка информации для публикации в средствах массовой информа-
ции и др. 

Организация расследования, собирательное понятие, характе-
ризующее различные уровни деятельности по раскрытию, расследо-
ванию и предотвращению преступлений. Включает четыре уровня. 
Первый, высший уровень О. р. – система мер, обеспечивающих эф-
фективность функционирования элементов системы и достижение 
поставленных перед ними целей. Это наиболее общий уровень О. р., 
когда единство системы обусловлено лишь единством целей, процес-
суальных и криминалистич. основ функционирования её элементов. 
Объектом первого уровня О. р. является расследование как специ-
фич. форма деятельности всех компетентных органов гос–ва, т. е. 
органов дознания и предварительного следствия всех ведомств. На 
втором уровне О. р. выступает как осн. функция следственного аппа-
рата одного ведомства. Второй уровень О. р. – комплекс мер, обеспе-
чивающих оптимальную структуру органов расследования, необ-
ходимый уровень управления ими, эффективность их деятельности и 
совершенствование её средств и методов. Этот уровень – управ-
ленческий: О. р. выступает как управление определенным видом дея-
тельности. Третий уровень О. р. -методический – организация рас-
следования конкретного преступления комплекс мер по созданию 
оптимальных условий для определения и применения наиболее эф-
фективных и целесообразных в конкретной следственной ситуации 
рекомендаций криминалистической методики в целях достижения 
максимальных результатов при минимальных затратах времени, сил 
и средств. Четвертый уровень О. р. – тактический – организация про-
ведения отдельного следственного действия или организационно-
технического мероприятия в рамках конкретного акта расследования 
комплекс мер, обеспечивающих выбор и применение в конкретной 
следственной ситуации наиболее эффективных и целесообразных 
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технико–криминалистич. средств и тактических приемов для дости-
жения целей следственного действия или мероприятия. 

Органолептические свойства – признаки объектов, выявляемые с 
помощью органов чувств (запах, вкус, цвет и др.). 

Органолептический метод исследования, распознавание на ос-
нове субъективной оценки ощущений природы вещества (по запаху, 
вкусу и др.). 

Ориентирующая фотосъемка – фотосъемка места выполняемого 
действия (участка местности или объекта) с окружающей обстановкой. 

Орудие взлома, см. в ст. Взлом. 
Орудия преступления, предметы и вещества, к–рые преступник 

использует для достижения ожидаемого преступного результата. Раз-
личаются по предмету посягательства (орудия убийства, орудия взло-
ма, орудия поджога ит. п.), по функциональному назначению (спец. 
изготовленные для совершения преступлений применяемые в быту, 
производственной или иной легальной деятельности оружие иные 
предметы и вещества) по характеру воздействия (механич., термич., 
химич., взрывного действия и т. п.). К числу О. п. относятся также 
трансп. средства, если они использовались для достижения преступ-
ного результата. 

Оружие – это устройство или предмет, конструктивно предназна-
ченный для поражения живой или иной цели, подачи сигналов. 

Оружие малокалиберное – стрелковое оружие малого калибра (до 
6,5 мм). 

Оружие огнестрельное – это устройство, предназначенное для ме-
ханического поражения цели на расстоянии снарядом (пулей, дробью, 
картечью), получающим направленное движение за счет энергии терми-
ческого разложения газообразующего вещества (сжигания порохового 
или иного заряда). 

Оружие сигнальное – оружие, конструктивно предназначенное 
только для подачи световых, дымовых, звуковых сигналов. 

Оружие холодное метательное – предметы, предназначенные 
для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направлен-
ное движение при помощи мускульной силы или механического уст-
ройства (луки, арбалеты и т.д.). 

Освидетельствование, следственное действие, к-рое состоит в 
осмотре тела человека в целях решения вопросов, имеющих значение 
по делу. Различают О. следственное и судебно-медицинское. Следст-
венное О. – это разновидность осмотра следственного. Оно осуществ-
ляется следователем в присутствии понятых и, при необходимости, с 
участием врача. Производится для установления на теле освидетельст-
вуемого следов преступления (напр., пятен, частиц почвы, краски и 
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др.) или наличия особых примет (родимых пятен, татуировок и пр.). О. 
может сопровождаться осмотром одежды освидетельствуемого. Су-
дебно-медицинское О. – разновидность судебно-медицинской экспер-
тизы. Проводится для установления характера и давности телесных 
повреждений, признаков перенесенных операций и т. п. Решает вопро-
сы, требующие спец. суд.-мед. познаний в отличие от следственного 
О., не требующего использования спец. познаний. 

Осмотр места происшествия, неотложное следственное действие, 
направленное на установление, исследование и фиксацию обстановки 
места происшествия, следов преступления и преступника и иных фак– 
тич. данных, позволяющих в совокупности с др. доказательствами сделать 
вывод о механизме преступления и др. обстоятельствах расследуемого 
события. О. м. п. закон разрешает проводить до возбуждения уголовного 
дела в целях получения необходимых оснований для принятия этого про-
цессуального решения. По существующей практике проводится чаще все-
го следственно–оперативной группой. О. м. п. производится в присутст-
вии понятых. В криминалистическом аспекте деятельность по О. м. п. 
подразделяется на три этапа. Подготовительный этап включает две ста-
дии: действия до выезда на место происшествия и действия на месте про-
исшествия до начала собственно осмотра (определение круга участников 
осмотра, проверка готовности технич. средств осмотра, организация ох-
раны места происшествия и т. п.). Рабочий или исследовательский этап О. 
м. п. подразделяется на обзорную стадию (ознакомление с местом проис-
шествия, определение его границ, решение вопроса о последовательности 
осмотра), общий и детальный осмотр. Третий этап – заключительный (по-
дведение итогов осмотра, составление необходимой документации, реше-
ние вопросов об изъятых с места происшествия объектах и т. п.). Парал-
лельно с О. м. п. проводятся необходимые оперативно–розыскные меро-
приятия. 

Осмотр следственный, следственное действие. Заключается в не-
посредственном обнаружении и исследовании объектов, имеющих значе-
ние для дела, их признаков, свойств, состояния и взаиморасположения. 
Осуществляется следователем или лицом, производящим дознание, в це-
лях обнаружения следов преступления и др. вещественных доказательств, 
выяснения обстановки происшествия и иных обстоятельств. 

Проводятся О. с.: осмотр места происшествия осмотр трупа осмотр 
предметов осмотр документов осмотр животных осмотр помещений и 
участков местности, не являющихся местом происшествия, но связ. с де-
лом, осмотр транспортных средств. Особым видом О. с. является освиде-
тельствование. 

Каждый из видов О. с. имеет специфич. особенности, определяющие 
тактику его проведения. Однако существует ряд положений процессуаль-
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ного и тактического характера, общих для всех видов О. с. Так в соответ-
ствии с законом любой О. с. производится в присутствии понятых. Следо-
ватель вправе привлечь к участию в осмотре обвиняемого, подозре-
ваемого, свидетеля, потерпевшего, а в необходимых случаях обязан или 
может пригласить и соответствующего специалиста: суд. медика, крими-
налиста, автотехника и др. О. с. всех обнаруженных объектов произво-
дится по месту их обнаружения и только в исключительных случаях – по 
месту производства расследования. При производстве О. с. должны стро-
го соблюдаться требования закона. Могут быть приняты меры, пре-
дупреждающие разглашение результатов осмотра. Ход и результаты О. с. 
фиксируются в установл. законом порядке (протокол, схемы, планы, ви-
деоиллюстративные материалы и др.). 

К общим положениям тактики О. с. относятся его своевременность, 
объективность и полнота, активность, методичность и после-
довательность его производства. Осмотр, осуществляемый судом, в прин-
ципе не отличается от О. с. Различие заключается лишь в круге участни-
ков и в форме фиксации хода и результатов этого судебного действия. 

Осмотр трупа, 1) разновидность следственного осмотра – наруж-
ный О. т. на месте его обнаружения. Производится следователем в при-
сутствии понятых с участием суд. медика или заменяющего его врача. 
Если труп один из объектов на месте происшествия, результаты О. т. 
включаются в протокол осмотра места происшествия. При наружном О. т. 
указывается поза и внешний вид трупа, состояние кожных покровов, сте-
пень развития трупных явлений, пол и ориентировочный возраст потер-
певшего, состояние одежды, характер и локализация повреждений, пред-
меты, находящиеся на трупе или механически с ним соединенные (петля 
на шее, нож в теле трупа и др.) 2) начальная стадия судебно–
медицинского исследования трупа. 

Осмотр экспертный, стадия экспертного исследования, содержани-
ем к-рой является осмотр поступивших на экспертизу объектов, в т.ч. и их 
упаковки. Цели О. э. – получение представления о характере и состоянии 
объектов, выяснение условий их транспортировки и др. Иногда О. э. рас-
сматривается не как самостоятельная стадия экспертизы, а как часть под-
готовительной (аналитической) стадии экспертного исследования. 

Основание производства экспертизым, правовой акт (постановле-
ние следователя или определение суда) о назначении экспертизы. Допол-
няется распоряжением руководителя экспертного учреждения (подразде-
ления) о производстве экспертизы конкретным сотрудником или комис-
сией экспертов (см. Комиссионная экспертиза). 

Особые приметы, особенности, отличающиеся большой наглядно-
стью, иногда именуемые броскими приметами. Используются для иден-
тификации. 
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Отдельное поручение (требование) следователя, требование сле-
дователя (прокурора) о проведении следств. или розыскных действий вне 
района его деятельности, направляемое соответств. следователю, проку-
рору или органу дознания. В О. п. (т.) с. содержатся необходимые сведе-
ния о расследуемом деле, указания о том, какие именно действия надле-
жит провести и какие обстоятельства установить. Если для производства 
следств. действия требуется пост., оно направляется вместе с О. п. (т.) с. 

Отказ произвести экспертизу, письм. сообщение руководителя 

экспертного учреждения (экспертного подразделения органа внутр. 

дел) о невозможности произвести экспертное исследование из–за от-

сутствия необходимых средств (условий) или специалистов требуемо-

го профиля. Направляется органу, назначившему экспертизу, со всеми 

представленными на экспертизу объектами и материалами. 

Отмычка, предмет, предназначенный спец. для отпирания опреде-

ленной группы замков. Часто служит орудием преступления. 

Относимость доказательств, способность доказательства обосно-

вывать, доказывать, опровергать к.-л. обстоятельство, подлежащее дока-

зыванию по данному делу, т. е. относиться к предмету доказывания. О. д. 

устанавливается при оценке доказательств. 

Отождествление личности по внешним признакам, см. Габито-

скопия. 

Отравление, расстройство здоровья или смерть, вызванные дейст-

вием ядовитого вещества. Криминалистика, как правило, имеет дело с 

криминальными О. 

Отслоение, в трасологии отделение частиц, слоев вещества с по-

верхности объекта. 

Оттиск, объемное либо поверхностное отображение внешнего 

строения контактной поверхности следообразующего объекта, возни-

кающее при давлении его на следовоспринимающую поверхность по 

нормали, негативное и конформное по рельефу, зеркальное по отображе-

нию. 
Охлаждение трупа, раннее трупное изменение, по к-рому судят о 

времени наступления смерти (в первый период после смерти при темпе-
ратуре окружающей среды 16–18°С охлаждение тела трупа происходит 
каждый час на 1°). 

Оценка доказательств, логический процесс установления допус-
тимости доказательств и относимости доказательств, наличия и характера 
связей между ними, определения значения и путей использования доказа-
тельств для установления истины по делу. 

О. д. осуществляется на всем протяжении судебного исследования: в 
процессе дознания и предварительного следствия, на стадии судебного 
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рассмотрения дела. О. д. судом, выносящим решение по делу, является 
окончательной. 

Законодательство придерживается принципа свободной О. д. Это 
означает, что ни одно доказательство не имеет заранее обусловленной 
силы, предпочтения перед другими и что О. д. производится по их со-
вокупности на основе внутр. убеждения субъекта оценки (следователя, 
судьи). 

Оценка заключения эксперта, один из видов оценки доказа-
тельств, осуществляемой следователем (судом), участниками процесса. 
Включает оценку компетенции эксперта научной обоснованности прове-
денного исследования, примененных методов, средств и методик логиче-
скую обоснованность и непротиворечивость выводов эксперта полноту 
проведенного исследования и решения экспертной задачи относимость и 
допустимость полученных экспертом результатов. В литературе высказы-
ваются сомнения относительно возможности подобной оценки следо-
вателем и судом в полном объеме, поскольку это требует наличия у них 
соответствующих спец. познаний. На практике О. з. э. чаще всего сводит-
ся к оценке полноты заключения, т. е. проверке, на все ли поставленные 
вопросы эксперт дал ответы и каков характер этих ответов – категориче-
ский или вероятный. 

Очевидец – любое лицо, непосредственно воспринимавшее обстоя-
тельства, имеющие значение для расследуемого дела 

Очная ставка, следственное действие. Заключается в одновремен-
ном допросе двух ранее допрошенных лиц (название происходит от ста-
рорусск. «очи на очи»), в показаниях к–рых по поводу одних и тех же об-
стоятельств имеются существ, противоречия. В криминалистике рассмат-
ривается как одна из разновидностей допроса. 

Ошибки экспертные, суждения эксперта или его действия, не соот-
ветствующие объективной действительности и поэтому не приводящие к 
цели экспертного исследования. Являются результатом добросовестного 
заблуждения. 

О. э. неоднородны и могут быть разделены на три класса: 1) ошибки 
процессуального характера 2) гносеологические ошибки 3) деятельност-
ные (операционные) ошибки. Ошибки процессуального характера заклю-
чаются в нарушении экспертом процессуального режима и процедуры 
производства экспертизы: выход эксперта за пределы своей компетенции, 
выражение инициативы экспертной в непредусмотр. законом формах, 
несоблюдение по незнанию процессуальных требований к заключению 
эксперта, в т. ч. отсутствие в заключении необходимых по закону рекви-
зитов, обоснование выводов не результатами исследования, а материала-
ми дела и др. Гносеологические ошибки могут быть допущены при по-
знании сущности, свойств, признаков объектов экспертизы, отношений 
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между ними, а также при оценке результатов познания, итогов экспертно-
го исследования. Деятельностные (операционные) ошибки связаны с 
осуществляемыми экспертом операциями (процедурами) и могут заклю-
чаться в нарушении предписанной последовательности этих процедур, в 
неправильном использовании средств исследования или использовании 
непригодных средств, в получении некачественного сравнительного ма-
териала и т. п. 

Причины О. э. могут быть объективными (отсутствие разрабо-
танной методики или несовершенство используемой экспертной мето-
дики применение ошибочно рекомендованных методов отсутствие 
полных данных, характеризующих идентификационную ценность при-
знаков, устойчивость их отображений в следах и др.) и субъек-
тивными. Сюда относятся проф. некомпетентность эксперта (незнание 
им современных методик, неумение пользоваться технич. средствами 
исследования, применить наиболее эффективный в данном случае ме-
тод, неправильная оценка идентификационных или диагностических 
признаков и т. п.), его проф. упущения – небрежность, поверхностное 
производство исследования, пренебрежение методич. рекомендация-
ми, игнорирование к.–л. признаков объектов и т. п. О. э. могут быть 
связаны с определ. чертами личности эксперта (напр., неуверенность в 
своих знаниях, умениях, опытности), состоянием здоровья (напр., пло-
хое зрение). На ошибочность заключения эксперта могут повлиять 
сами материалы дела, в т. ч. заключение предшествующей экспертизы 
и некритич. ее осмысление. 

О. э. могут быть обнаружены самим экспертом, следователем (су-
дом), при производстве повторной экспертизы, руководителем экспертно-
го учреждения (подразделения), др. экспертами при производстве комис-
сионной или комплексной экспертиз. 

Пальмоскопия (от лат. palmci – «ладонь» и греч. skopeo – «смот-
рю») – направление дактилоскопии, изучающее папиллярные узоры ла-
донной поверхности рук. 

Память, способность человека к закреплению, сохранению и 
воспроизведению воспринятой информации. Виды П.: словесно–
логическая, двигательная (моторная), образная, тактильная (осязатель-
ная), эмоциональная. Различают также П. долговременную (подсисте-
ма памяти, обеспечивающая продолжительное удержание знаний, а 
также сохранение умений и навыков характеризуется значительным 
объемом сохраняемой информации) и П. кратковременную (обеспечи-
вает оперативное удержание и преобразование данных, поступающих 
от органов чувств и из долговременной памяти). В криминалистике 
категории П. используются при разработке тактики допроса и др. 
следственных действий. 
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Папиллярные линии (от лат. papilla – «сосок») – детали кожного 
рельефа ладонной поверхности рук и подошвы стопы, представляющие 
собой валикообразные выступы кожи, разделенные углублениями – бо-
роздками. 

Папиллярный узор – узор, образованный папиллярными ли-
ниями. 

Папилляроскоп (дактилоскоп), оптическое устройство для изуче-
ния и сравнительного исследования следов папиллярных узоров в увели-
ченном виде. 

Папилляроскопическая лупа, устройство для изучения и сравни-
тельного исследования следов папиллярных узоров. От дактилоскопиче-
ской лупы отличается тем, что имеет две линзы, специальные сетки и 
приспособления для перемещения и фиксации в нужном положении фо-
тоснимка следа. 

Парадокс, нарезы в дульной части гладконарезного ружья для при-
дания вращательного движения пуле. 

Парамнезии, обманы памяти. Разделяются на конфабуляции и 
криптомнезии (искажения памяти). В криминалистике учитываются при 
оценке психич. состояния участников уголов. процесса. 

Пары йода – один из наиболее распространенных и эффективных 
реактивов для проявления потожировых латентных следов. 

Патологическое опьянение, см. в ст. Опьянение. 
Патрон – совокупность снаряда (пули), порохового заряда, капсю-

ля– воспламенителя, соединенных в одно целое с помощью гильзы. 
Патронник, часть канала ствола стрелкового оружия – от казенного 

среза до пульного входа, – предназначенная для размещения патрона. 
Патронный упор, передняя поверхность затвора (в охотничьих 

ружьях – колодки), на к–рую опирается донная часть гильзы при вы-
стреле. 

Передвижная криминалистическая лаборатория (ПКЛ) – авто-
мобиль специального назначения, в кузове которого размещен комплекс 
инструментов, приборов и аппаратов для работы эксперта или специали-
ста при осмотре, другом следственном действии, а также для производст-
ва криминалистических исследований на месте происшествия. 

Переклейка фотографии, замена фотографии на личном докумен-
те. Может быть полной, когда фотография владельца документа заменяет-
ся фотографией др. лица, и частичной, при к–рой заменяется часть фото-
графии, не имеющая скрепляющего оттиска печати. В нек–рых случаях на 
новую фотокарточку наклеивают часть эмульсионного слоя с оттиском 
печати, снятую с фотографии, к–рая была на документе до переклейки. 
Установление факта П. ф. – одна из задач технико–криминалистич. доку-
ментов исследования. 
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Перекрестный допрос – допрос в рамках судебного разбирательст-

ва, при котором вопросы подсудимому, свидетелю задают прокурор и 

защитник. 

Периферический след – след, образующийся за счет изменения по-

верхности следовоспринимающего объекта за пределами площади кон-

такта с ним следообразующего объекта. 

Пиромания (от греч. руг – огонь и mania – безумие, восторжен-

ность, страсть), неодолимое, импульсивно возникающее патологическое 

стремление к поджогам. 

Пистолет – Ручное огнестрельное оружие с коротким стволом, 

обычно автоматическое, для стрельбы в близкие цели. 

Письменно-двигательный навык, в почерковедении сформиро-

вавшееся в результате обучения и письменной практики умение фиксиро-

вать мысль в рукописи с помощью срец. приспособленной для этой цели 

системы движений. См. также Динамический стереотип. 

Письменной речи признаки, см. в ст. Автороведческая экспертиза. 

Письмо, средство запечатления мысли человека с помощью языка и 

специально созданной системы условных обозначений (письменных зна-

ков, письменности). В криминалистике является объектом автороведче-

ской и почерковедческой экспертизы. 

Пищевая экспертиза – род судебной экспертизы, исследующей 

пищевые продукты, сырье, полуфабрикаты с целью решения вопросов об 

их качестве и соответствии нормативам. 
Пишущая машина, устройство для записи текстов путем после-

доват. печатания букв, цифр, др. знаков с клавиатуры печатающего 
механизма. В криминалистике особое значение при проведении техни-
ко-криминалистич. документов исследования имеет классификация П. 
м.: по типу – канцелярские, портативные (в т. ч. дорожные), спе-
циального назначения (для печатания нот, счетно–бухгалтерские и пр.) 
по системам – включает несколько групп, каждая из к–рых характери-
зуется оиредел. совокупностью общих признаков (шаг главного меха-
низма, интервал между строками, марка шрифта) по моделям – каждая 
модель включает групп) П. м. одной системы, отличающуюся от др. 
машин той же системы техническими данными. 

Пишущий прибор, в почерковедении орудие письма, предназна-
ченное для выполнения рукописи – ручка, карандаш, фломастер и т. п. В 
криминалистич. исследованиях встречаются необычные П. п., т. е. не 
употребляемые в обиходе предметы для письма (гвоздь, заостренная па-
лочка, рейсфедер и др.). 

Плакировка (от франц. plaquer – накладывать, покрывать), в балли-
стике тонкослойное покрытие поверхности оболочек пуль и гильз томпа-
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ком или спец. лаком. Предохраняет патроны от коррозии и улучшает 
функционирование оружия. 

Планирование расследования, метод орг–ции расследования пре-
ступлений, представляющий собой процесс определения задач расследо-
вания и его направлений, путей и способов достижения поставленных 
целей. П. р. включает также определение круга следственных действий, 
их содержания и тактики, выбор организац.-технич. мероприятий, опре-
деление сроков и последовательности действий. Принципы П. р. – его 
реальность, индивидуальность и динамичность, т.е. планирование только 
возможных в данных условиях действий, учет при П. р. индивидуальных 
особенностей расследуемого преступления и др. 

Логическую основу П. р. составляют криминалистические версии. 
На их базе составляется план расследования – документ, фиксирующий 
направления расследования, обстоятельства, подлежащие выяснению и 
доказыванию в ходе расследования плани руемые следственные действия 
и организац.– технич. мероприятия, последовательность и сроки их про-
изводства. Составляется в произвольной форме по версиям, по эпизодам 
преступной деятельности или по лицам, проходящим по делу. К П. р. мо-
гут прилагаться вспо– могат. документы: схемы связей обвиняемых, их 
«лицевые счета» с перечислением эпизодов преступной деятельности, в 
к–рых они принимали участие, схемы – «шахматки». Особой формой П. 
р. является план расследования группы дел, находящихся одновременно в 
производстве. Он представляет собой календарный план работы следова-
теля с указанием по дням недели, какие и по каким делам будут прово-
диться действия. 

Пленка дактилоскопическая, двуслойная лента со светлой или 
темной липкой подложкой для копирования опыленных порошком пото-
жировых следов рук. Пленка со светлой (прозрачной) липкой подложкой 
была предложена нем. криминалистом Рубнером, с темной – нем. крими-
налистом Шнейдером и соответственно именовалась практиками пленкой 
Рубнера и пленкой Шнейдера. 

Пломба – сигнально–запирающее устройство, используемое для 
удостоверения и обеспечения сохранности помещений, различных храни-
лищ, вагонов, контейнеров и других объектов. 

Поверхностные следы – следы, возникающие в результате поверх-
ностных изменений следовоспринимающего объекта и дают двухмерное 
представление о нем. Могут быть следами наслоения или отслоения. См. 
Наслоение. Отслоение. 

Повторная экспертиза, экспертиза, проводимая вторично для ре-
шения вопроса, ответ на к–рый был дан первичной экспертизой. Прово-
дится при необоснованности заключения эксперта или сомнениях в его 
правильности. Поручается другому эксперту (другим экспертам). 
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Погоня, одна из гласных оперативно-розыскных мер заключается в 
преследовании лица, подозреваемого в совершении преступления, по «го-
рячим следам». Может проводиться с использованием служебно-розыск-
ной собаки, наземных и воздушных транспортных средств. 

Подготовка материалов для экспертизы – система процессу-
альных, тактических и технических действий по собиранию, подготов-
ке и оформлению необходимых для проведения экспертизы материа-
лов (вещественных доказательств, образцов, процессуальных докумен-
тов). 

Подделка документа, изготовление фальшивых документов, цели-
ком имитирующих подлинные (полная П.), либо внесение изменений в 
подлинный документ (частичная П.). 

Подделка документа полная – изготовление документа целиком со 
всеми его реквизитами либо его бланка и оттисков печати, штампа, под-
писей в нем. 

Подделка документа частичная – внесение изменений в содержа-
ние или отдельные реквизиты подлинного документа. 

Поддельный документ, см. в ст. Документ. 
Подкоп, способ проникновения к охраняемой преграде, объекту в 

целях совершения преступного посягательства (взлома преграды, побега и 
др.). 

Подлинный документ, см. в ст. Документ. 
Подлог документа интеллектуальный – в документе имеются все 

реквизиты, но изложенные в нем данные не соответствуют действитель-
ности, ложные. 

Подлог документа материальный – в подлинный документ внесе-
ны изменения путем подчистки, травления и т.д. 

Подозреваемый, лицо, задержанное по подозрению в совершении 
преступления, или лицо, к к-рому применена мера пресечения до предъ-
явления обвинения. В криминалистич. практике распространен термин 
«заподозренный», обозначающий лицо, на к-рое пало подозрение, но не 
являющееся П. в процессуальном значении этого понятия. 

Подписной почерк, в почерковедении индивидуальная и динамиче-
ски устойчивая программа графической техники письма, в основе к-рой 
лежит образ выполнения подписей, реализуемый с помощью системы 
движений. 

Подчистка – способ частичной подделки документа путем механи-
ческого удаления текста с целью изменения первоначального содержания 
документа. 

Пожарно–тактическая экспертиза, возможный вид инженерно–
технических экспертиз для решения вопросов, связанных с действиями 
по тушению пожаров, тактикой пожарных подразделений и т. п. Офиц. 
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статус не получила нек-рые вопросы, относящиеся к предмету такой 
экспертизы, решаются при проведении пожарно-технической экспер-
тизы. 

Пожарно–техническая экспертиза, вид инженерно-технических 
экспертиз. Исследует обстоятельства возникновения пожара, определяет 
причину возникновения пожара и условия, способствовавшие его возник-
новению. Задачи П.-т. э. – установление очага пожара и путей распро-
странения огня времени возникновения пожара и его продолжительности 
технич. состояния отопит. и нагреват. приборов, электрооборудования, 
механизмов, находящихся в зоне пожара, и причинной связи этих объек-
тов с возникновением пожара наличия и момента возникновения коротко-
го замыкания возможности возгорания горючих материалов от различных 
источников зажигания возможности самовозгорания веществ, материалов, 
смесей при определенных условиях горючести веществ, материалов и 
оценки их пожарной опасности технич. причины пожара, а также иссле-
дование действий должностных лиц, ответственных за противопожарное 
состояние объекта. 

Поза «боксера», см. в ст. «Боксера» поза. 
Позитив (от лат. positivus – положительный) – в фотографии пози-

тивное изображение, в котором относительное распределение яркостей 
(черно-белые фото- и киноматериалы) или цветов (цветные материалы) 
соответствует их распределению в объекте съемки. 

Поисковые приборы – приборы, оборудование, предназначенные 
для обнаружения следов и других объектов, имеющих отношение к рас-
следуемому событию. 

«Полевая криминалистика», условный термин, обозначающий 
применение средств, приемов и рекомендаций криминалистики в «поле-
вых» условиях – на месте происшествия, при производстве следственных 
действий в др. местах, но не в кабинете следователя. 

Полиграф (от греч. polys – «многий», многочисленный» и grapho – 
«пишу») – многоканальный прибор для одновременной записи различных 
функций организма (дыхания, кровообращения, электропроводимости 
кожи и др.) при его комплексном исследовании, регистрирующий эмо-
циональное состояние испытуемого при воздействии на него словесным 
раздражителем. 

Положительный вывод (заключение) эксперта, категорический 
или вероятный вывод (заключение) эксперта, в к-ром утверждается суще-
ствование или возможность существования факта, интересующего след-
ствие (суд). 

Поля нарезов, см. в ст. Нарезы. 
Пора (от греч. poros – отверстие), выводное отверстие потовых же-

лез на папиллярных линиях. На отпечатке папиллярного узора выглядит 
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белой точкой размером около 250 мкм. Исследованием отображений пор 
в отпечатках пальцев занимается пороскопия. 

Пороскопия (от греч. poros – «отверстие» и skopeo – «смотрю») – 
направление дактилоскопии, исследующее формы и расположение пор на 
папиллярных линиях. 

Пороховые газы, в баллистике газы, образующиеся в результате 
воспламенения и горения пороха при выстреле из огнестрельного оружия. 
Если поражаемый объект находится на небольшом (до 5–10 см) расстоя-
нии от дульного среза оружия, П. г. могут причинить значительные меха-
нич., химич., термич. повреждения: разрыв краев раны и органов по ходу 
раневого канала, опаление волос на теле и даже ожог кожи. 

Портрет – изображение лица, фигуры человека на плоскости. 
Портрет рисованно–композиционный – портрет человека, состав-

ленный со слов очевидца из рисунков отдельных элементов внешности. 
Портрет фотокомпозиционный – портрет, составленный со слов 

очевидца из фотографий элементов внешности человека. 
Портретная экспертиза криминалистическая – это исследование 

портретов и иных объективных отображений внешности человека, прово-
димое экспертом в целях установления признаков внешности, отождеств-
ления личности или диагностики личности, завершающееся заключением 
эксперта. 

Посмертные повреждения, повреждения (случайные, умышлен-
ные), образовавшиеся после смерти или в агональный период (последние 
могут иметь признаки при- жизненности). Определяются в процессе суд.-
мед. исследований. 

Постановление следователя, процессуальный документ, оформ-
ляющий решение следователя по вопросам, определяющим движение 
уголовного дела (его возбуждение, прекращение, приостановление и т.п.), 
процессуальное положение участвующих в деле лиц (предъявление обви-
нения, признание потерпевшим и т.п.), меры пресечения, производство 
отдельных следственных действий и нек–рые др. аспекты производства 
предварительного следствия. К числу следственных действий, о произ-
водстве к–рых выносится П. с., относятся назначение экспертизы, произ-
водство обыска и выемки, получение образцов для сравнительного иссле-
дования и др. В нек-рых случаях П. с. должно быть мотивировано (о 
предъявлении обвинения, о производстве обыска или выемки, о назначе-
нии повторной экспертизы и др.) и санкционировано прокурором. 

Потерпевший, лицо, к-рому преступлением причинен моральный, 
физический или имущественный вред. Является самостоятельным участ-
ником уголовного процесса. 

Потожировое вещество следов рук, вещество, выделяемое при 
контакте ладонной поверхности рук с. воспринимающим объектом, мно-
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гокомпонентное по своему составу, зависящему от состояния организма 
человека. В состав П. в. входят: пот с большим содержанием воды (98-
99,7%), жировое вещество – продукт секреции сальных желез и роговой 
жир, образующийся в эпидермисе при ороговении клеток. Наслоение П. в. 
с. р. представляет собой непостоянное по толщине образование, состоя-
щее из шариков диаметром от 2 до 100 микрон. Медико-биологич. иссле-
дование позволяет устанавливать по нему группу крови. В перспективе 
усматривается возможность разработки методик исследования П. в. с. р. в 
целях распознавания возраста, пола, получения информации о заболева-
ниях человека (в частности, диабетом), диагностики давности следов рук. 
Изучение микробной флоры П. в. с. р., возможно, позволит использовать 
его и для идентификации'личности. 

 Походка, выработанная, закрепленная условными рефлексами сис-

тема двигательных навыков, проявляющаяся при ходьбе в элементах до-

рожки следов. Может быть одним из признаков при идентификации лич-

ности. 

Почвоведческая экспертиза, род судебной экспертизы, предметом 

к-рого служат фактические обстоятельства пребывания людей, животных 

и нахождения предметов на определенном участке местности. П. э. реша-

ет такие вопросы: являются ли обнаруженные на предметах вещества 

почвенными, не имеют ли они общей родовой и групповой принадлежно-

сти не принадлежат ли почвенные вещества, имеющиеся на данных пред-

метах, конкретному участку местности, связанному с расследуемым со-

бытием время и механизм образования загрязнений приблизительный 

район страны, к к–рому можно отнести почвенные наслоения на загряз-

ненном предмете, и др. 

Почерк, индивидуальная и динамически устойчивая программа 

графической техники письма, в основе к-рой лежит зрительно–дви-

гательный образ выполнения рукописи, реализуемая с помощью системы 

движений. По строению различают П.: простой, в наибольшей степени 

отвечающий системе движений, установленной стандартными прописями 

упрощенный – отклоняющийся от прописей в сторону уменьшения слож-

ности системы движений усложненный – отклоняющийся от прописей в 

сторону усложнения системы движений. В криминалистике служит пред-

метом изучения почерковедения, объектом исследования почерковедче-

ской экспертизы и др. 
Почерковедение судебное, отрасль криминалистической техники, 

изучающая закономерности почерка и процесса его исследования, средст-
ва и методы решения задач почерковедческой экспертизы. 

Почерковедческая экспертиза – разновидность криминалисти-
ческой экспертизы, производимой с целью установления лица испол-
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нителя рукописного текста или подписи, его пола и возраста, условий 
и обстоятельств, при которых выполнены рукописные документы. 

Поясок обтирания – след контакта поверхности пули с краями об-
разованного ею повреждения в ткани одежды, металле, древесине и т.д. 

Предварительное исследование – изучение объектов, еще не 
имеющих статуса вещественных доказательств, но могущих таковыми 
стать при наступлении определенных процессуальных условий. 

Предварительное следствие, осн. форма предварительного рассле-
дования преступлений. Начинается после возбуждения уголовного дела и 
заканчивается направлением дела с обвинительным заключением проку-
рору или прекращением уголовного дела. Проводится спец. должностны-
ми лицами – следователями (единолично или бригадой следователей). 
Задача П. с. – установление обстоятельств, входящих в предмет доказыва-
ния с помощью следственных и иных процессуальных действий, ход и 
результаты к–рых отражаются в протоколах и пост, следователя и прило-
жениях к ним. По общему правилу П. с. производится по месту соверше-
ния преступления и должно быть закончено не позднее чем в двухмесяч-
ный срок (основания и порядок продления этого срока предусматривают-
ся законом). Надзор за исполнением законов при производстве П. с. осу-
ществляет соответствующий прокурор. 

Пределы доказывания, границы исследования обстоятельств, со-
ставляющих предмет доказывания по уголовному делу. П. д. должны 
обеспечить получение необходимой и достаточной совокупности доказа-
тельств, позволяющей решить задачи доказывания, т. е. установить по 
делу объективную истину. Зависят от предмета доказывания и особенно-
стей конкретного дела. 

Предмет доказывания, совокупность обстоятельств, подлежащих 
доказыванию по уголовному делу. Перечень обстоятельств, входящих в 
П. д., в общем виде дается уголовно–процессуальным законодательством 
и конкретизируется в соответствии с соответствующей статьей уголовно-
го кодекса (УК). Во всех случаях по делу подлежат доказыванию: событие 
преступления виновность обвиняемого в совершении преступления и мо-
тивы преступления обстоятельства, влияющие на степень и характер от-
ветственности характер и размер ущерба, причиненного преступлением 
причины и условия, способствовавшие совершению преступления. 

Предмет экспертизы, фактические данные, устанавливаемые на 
основе спец. познаний и исследования материалов уголовного либо 
гражд. дела. Предмет конкретной экспертизы предопределяется вопроса-
ми, поставленными перед экспертом следователем или судом в пост, (оп-
ределении) о назначении экспертизы. 

Предметная форма фиксации доказательств, одна из форм фик-
сации доказательств, информации. Заключается в изъятии предмета в на-
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туре и при необходимости в его консервации, реконструкции (в т. ч. маке-
тировании), копировании, получении слепков и оттисков, т. е. изготовле-
нии материальных моделей. 

Предупреждение преступлений, 1) в широком смысле система мер 
(экон., социально-культурных, воспитат., правовых), осуществляемых 
органами государства и обществ, opr–циями в борьбе с преступностью 2) 
спец. меры правоохранительных органов по недопущению или пресече-
нию преступных посягательств, осуществляемые различными законными 
средствами в отношении отдельных лиц, групп и сформировавшихся пре-
ступных сообществ. 

Предъявление доказательств, одна из форм использования доказа-
тельств в процессе расследования или в суде в целях подтверждения или 
опровержения к.-л. тезиса, обстоятельства. Наиболее часто используется 
при допросе для изобличения во лжи и побуждения к даче правдивых 
показаний. 

Прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ – 
вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, перера-
ботке наркотических средств и психотропных веществ, включенные в 
Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, международными договорами 
Российской Федерации, в т.ч. Конвенцией ООН о борьбе против незакон-
ного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1998 года. 

Препарат (наркотический, психотропный) – смесь веществ в лю-
бом физическом состоянии, содержащая одно или несколько наркотиче-
ских средств или психотропных веществ. 

Прибор для отбора запаха (ПОЗ), в одорологии приспособление, 
создающее вакуум для всасывания воздуха с молекулами запаха. В каче-
стве ПОЗ могут использоваться шприцы, резиновые груши, реконстру-
ированные пылесосы и т. п. 

Признак – выражение свойства объекта, позволяющее отличить 
один объект от другого. 

Признаки внешности собственные – признаки внешности, непо-
средственно принадлежащие конкретному человеку (элементы и призна-
ки человеческого организма или проявления его жизнедеятельности). 

Признаки внешности сопутствующие – признаки внешности, до-
полнительно характеризующие внешний облик человека (не являются 
элементами его тела – например, одежда, очки, украшения и т.д.). 

Признаки общие – признаки, характеризующие объект в целом. 
Признаки почерка, выраженные (материализованные) в рукописях 

свойства почерка, информативные с точки зрения решения задач почер-
коведческой экспертизы. 
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Признаки приобретенные – в экспертных исследованиях признаки, 
возникшие в результате воздействия на объект. 

Признаки противодействия – проявления противодействия, дос-
тупные для восприятия субъектом расследования и характеризующие 
качественную определенность и своеобразие способа противодействия. 

Признаки случайные – признаки, не определяющие по существу 
качественную характеристику изучаемого объекта и не влияющие на его 
свойства. 

Признаки смывания текста, в криминалистич. исследовании до-
кументов проявление несвойственных подлинному документу признаков, 
возникающих под воздействием растворителей. П. с. т. – потеря глянца 
бумаги, расплывы в штрихах новых записей, окрашивание поверхности 
бумаги веществом смытых записей и др. 

Признаки собственные – в экспертных исследованиях признаки, 
свойственные по природе данному объекту. 

Признаки травления документа, в криминалистич. исследова-
нии документов проявление не свойственных подлинному документу 
признаков, возникших под воздействием на него травящих веществ. П. 
т. д. – ломкость и шероховатость бумаги, изменение первонач. окраски 
штрихов на бурую, желтую, изменение цвета бумаги, защитной сетки, 
линовки и др. 

Признаки частные – признаки, характеризующие части, детали 
объекта. 

Признание – заявление о совершении противоправного деяния, 
сделанное третьему лицу. П. является целью допроса подозреваемого. 

Приметоописательный метод исследования почерка, предло-
жен А. Бертильоном. Представлял собой аналогию метода словесного 
портрета: главное значение придавалось «выдающимся» признакам и 
«приметам» почерка. Впоследствии П. м. совершенствовался итал. 
судебным медиком и криминалистом Сальваторе Оттоленги (1861-
1934), к-рый весьма осторожно говорил о возможности лишь вероят-
ных выводов на основании П. м. П. м. был достаточно широко распро-
странен в нач. 20 в. 

Принципы допустимости применения средств и методов кримина-
листической техники в уголовном судопроизводстве: законность безо-
пасность научная обоснованность этичность квалифицированное приме-
нение криминалистической техники субъектами. 

Причинность, генетич. связь между отд. состояниями видов и 
форм материи в процессах ее движения и развития. Возникновение 
любых объектов и систем и изменение их свойств во времени имеют 
свои обоснования (причины), а вызываемые ими изменения называют-
ся следствиями. Сущность П. – порождение причиной следствия. На 
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основе общей теории П. в криминалистике разработано криминали-
стич. учение о П. – частная криминалистич. теория, объектом к–рой 
является механизм преступления. 

Проба металла, понятие, используемое для обозначения содер-
жания золота, серебра, платины и палладия в сплавах, из к–рых чека-
нят монеты и изготавливают ювелирные изделия. По метрической сис-
теме обозначение П. м. выражается числом граммов драгоценного ме-
талла в 1000 г сплава (напр., для золота – 375, 583, серебра – 750, 800, 
платины – 950, палладия – 500, 580). Проба изделий гарантируется 
постановкой гос. клейма. Пробирный надзор осуществляется спец. 
инспекциями финансовых органов, к- рые проводят технич. эксперти-
зы драгоценных металлов и изделий из них по заданиям следств. и 
судебных органов. 

Пробоина, след, при образовании к-рого следообразующий объект 
вследствие нажатия или удара проникает через толщу следо-
воспринимающего объекта, образуя отверстие. 

Пробы запаха, пробы, специально отбираемые с различных пред-
метов, к-рых мог касаться разыскиваемый человек. Для получения П. з. 
применяются различные адсорбенты, к-рые затем используются при одо-
рологической выборке. 

Проверка личности – деятельность по установлению анкетных 
данных субъекта. 

Проверка показаний на месте, следственное действие выезд сле-
дователя с лицом, чьи показания проверяются, на указываемое последним 
место происшествия или место сокрытия тех или иных объектов, имею-
щих значение для дела, с обстановкой к-рого сверяются проверяемые по-
казания. Помимо проверки доказательств результатом П. и у. п. на м. мо-
жет быть обнаружение новых доказательств (похищенных вещей, трупа, 
орудий преступления ит. п.). Проводится в присутствии понятых, с каж-
дым из допрошенных в отдельности путь следования указывает лицо, чьи 
показания проверяются. О ходе и результатах П. и у. п. на м. составляется 
протокол, подписываемый всеми участниками следственного действия. К 
протоколу могут прилагаться необходимые схемы и планы (пути следова-
ния, указанного места и предметов обстановки и т.п.), фотоснимки, видео-
записи. 

Проверяемый объект, объект экспертизы, в отношении к–рого су-
ществует предположение о его причастности к расследуемому событию. 
П. о. отличается от исследуемого объекта – подлежащего идентификации 
(обычно вещественного доказательства). 

Программирование расследования – разработка программ (алго-
ритмов) действий следователя, как правила, для начального этапа рассле-
дования. Содержит типичный перечень необходимых следственных дей-
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ствий и оперативно-розыскных мероприятий по расследованию опреде-
ленного вида преступлений. Реализуется в виде методических инструк-
ций, карточек, компьютерных программ. 

Продукты выстрела, в баллистике вещества, выбрасываемые из 
канала ствола огнестрельного оружия при выстреле: продукты сгорания 
порохового заряда, смазки, капли смазки, частицы металла оболочек и 
сердечников пуль, гильз, инициирующего состава капсюля–
воспламенителя. 

Проезжая часть дороги, осн. элемент дороги, предназначенный для 
движения безрельсовых трансп. средств. 

Произвольное внимание, психич. деятельность в определен-
ном направлении, осуществляемая волевым усилием субъекта. В 
криминалистич. практике выделяют т. н. постпроизвольное внима-
ние, когда выполнение к.–л. деятельности не требует спец. умствен-
ных усилий, осуществляется автоматически. См. также Непроизволь-
ное внимание. 

Пропавшее без вести лицо – лицо, которое покинуло свою обыч-
ную жизненную сферу, место пребывания которого неизвестно, в отно-
шении которого можно предположить, что его жизни и здоровью угрожа-
ет опасность. В отношении таких лиц объявляется розыск. 

Проработка следа, движение служебно-розыскной собаки по сле-
дам запаха, к- рые она выявляет по пути следования запахо- носителя. 

Протектор (от лат. protector – прикрывающий, защищающий), 
утолщенный слой резины, покрывающий беговую часть шины и час-
тично боковину. Часть П., непосредственно соприкасающаяся с по-
верхностью дороги, составляет беговую дорожку. Она, как правило, 
имеет рельефный рисунок, обеспечивающий сцепление шины с доро-
гой. В строении рисунка П. различают следующие элементы: а) узкие 
продольные канавки в виде прямых или ломаных линий б) широкие 
глубокие канавки, поперечные или расположенные под углом к эква-
тору шины либо к продольной оси следа в) щелевидные поперечные 
канавки шириной 0,5-2 мм г) выступы изолированные в виде ромбов, 
прямоугольников и иных фигур в шинах повышенной проходимости 
они очень массивны, редко расположены (т. н. грунтозацепы) д) вы-
ступы продольные (ребра) в виде прямых или зигзагообразных полос. 
Эти и другие признаки П. используются для идентификации авто-
транспортных средств и в автотехнич. исследованиях. 

Противодействие расследованию – противоправная деятельность 
лиц, заинтересованных в определенном исходе дела. П.р. выражается в 
инсценировке преступления, уклонении от явки, сокрытии и уничтожении 
доказательств, незаконном воздействии на свидетелей, потерпевших, сле-
дователя (угрозы, подкуп). 
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Протоколирование, прием вербальной формы фиксации доказа-
тельств составление протокола совершенного действия, содержащего его 
описание в соответствии с требованиями закона. 

Профилактическая деятельность, 1) следователя, деятельность 
следователя по предупреждению преступлений, осуществляемая как в 
процессуальной, так и в непроцессуальных формах. Процессуальная П. д. 
следователя заключается в установлении при расследовании конкретного 
уголовного дела причин и условий, способствовавших совершению пре-
ступлений, и внесению представлений об их устранении. Представление 
может быть внесено и по данным, установл. по группе расследованных 
однородных дел 2) судебного эксперта, деятельность эксперта, выявляю-
щего при производстве экспертных исследований обстоятельства, способ-
ствовавшие (могущие способствовать) совершению преступлений. Осно-
ванием для такого вывода может быть экспертное задание, сформулиро-
ванное в постановлении (определении) о назначении экспертизы эти об-
стоятельства могут быть выявлены и в порядке инициативы экспертной. 
Процессуальной формой П. д. служит заключение эксперта. Надлежащие 
должностные лица и органы уведомляются об обстоятельствах, способст-
вовавших или могущих способствовать совершению преступлений, выяв-
ленных в процессе обобщения и анализа экспертной практики, для приня-
тия соответств. мер по их устранению. Уведомление эксперта (сообщение, 
справка, рекомендации и т. п.) обычно направляется от имени экспертного 
учреждения. 

П. д. является предметом формирующейся теории экспертной про-
филактики – одного из элементов общей теории судебной экспертизы. 

Профилография, профилографический метод исследования (франц. 
profil, от итал. profilo – очертание и греч. grapho – пишу), метод получения 
рельефного изображения (профилограммы) микронеровностей поверхно-
сти следов при помощи профилографов–профилометров, сравнительных 
и профильных микроскопов. Дает возможность одновременно оценить и 
качественную, и количественную характеристики поверхности следов. 

Прочесывание местности, одна из гласных оперативно–розыскных 
мер, проводится для обнаружения и задержания скрывающегося преступ-
ника, обнаружения орудий преступления и др. объектов, имеющих зна-
чение для дела. Может осуществляться с привлечением населения, с ис-
пользованием служебно–розыскных собак, поисковых приборов. 

«Психологические хитрости» или «ловушки» – действия, направ-
лены на выявление виновной осведомлённости допрашиваемого путем 
создания у него преувеличенного или уменьшенного представления об ос-
ведомленности следователя. 

Психотропные вещества – вещества синтетического или естест-
венного происхождения, препараты, природные материалы, включенные 
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в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, международными договорами 
Российской Федерации, в т. ч. Конвенцией о психотропных веществах 
1971 г. 

Пуансон, деталь штампа, используемая в механизме при изготовле-
нии изделий штамповкой или прессованием. В полиграфии – стальной 
брусок с выгравированным рельефным изображением буквы или знака, 
служащий для изготовления матриц. В технико- криминалистич. исследо-
вании документов может быть использован в идентификационных целях. 

Пуля – снаряд для стрельбы из стрелкового оружия. 
Путь тормозной, расстояние, проходимое трансп. средством с на-

чала до конца торможения. Измеряется на месте дорожно- транспортного 
происшествия. 

Пыж, деталь спортивного или охотничьего патрона гладкоствольно-
го оружия, помещаемая внутри гильзы между порохом и пулей или дро-
бью для обтюрации пороховых газов. Изготавливается из войлока, дре-
весно-волокнистой массы, полиэтилена. 

Пытка, в уголовном процессе причинение обвиняемым и свидете-
лям физических мучений с целью принуждения к даче показаний. Для П. 
использовались раскаленное железо, горячий уголь, кипяток, специальные 
приспо собления – дыба, щипцы, «испанский сапог», в к-рый зажималась 
нога пытаемого, и др. В современном уголовно–процессуальном зако-
нодательстве П. отменены. Запрещается также домогаться показаний об-
виняемого и др. участвующих в деле лиц путем насилия и иных незакон-
ных мер. 

Пятипальцевая дактилоскопическая картотека, вид дактилоско-
пического учета, карты в к–ром содержат отпечатки папиллярных узоров 
одной руки. В совр. период практически не ведется. 

Разброс признака почерка, видоизменение признака в рукописях, 
выполненных одним лицом, в пределах одного варианта. 

Разгон почерка, один из общих признаков почерка, характеризуе-
мый отношением ширины письменных знаков к их высоте и расстоянию 
между ними. 

Разделительная полоса, полоса, разделяющая встречные потоки 
трансп. средств. 

Размер почерка, один из общих признаков почерка, зависящий от 
протяженности движений по вертикали. Определяется высотой строчных 
букв: крупный – высота букв 5 мм и более, средний – от 2 до 5 мм, мелкий 
– до 2 мм. Р. п. – малоустойчивый признак. 

Разработка почерка, воспроизведение экспертом характерных при-
знаков почерка в исследуемой рукописи и образцах для последующего 
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сравнительного исследования и оценки. В криминалистике используется в 
почерковедческой экспертизе, а также при идентификационном исследо-
вании пишущих машин, печатей и штампов, кассовых аппаратов и др. 
печатающих аппаратов. Разрёз, механич. повреждение объекта в резуль-
тате воздействия на него острорежущим орудием или предметом. См. ст. 
Следы резания. 

Разрешающая способность – способность оптического прибора да-
вать раздельные изображения двух близких друг к другу точек объекта. 

Разруб, механич. повреждение объекта в результате воздействия на 
него рубящим орудием. При Р. возникают линейные объемные следы. 

Разрыв – механическое повреждение объекта при воздействии на 
него тупыми орудиями или предметами. 

Раневой канал, продолжение раны кожного покрова во внутр. ор-
ганах и тканях. 

Раскрытие преступлений – деятельность, направленная на ус-
тановление события преступления, лица, его совершившего, преступ-
ного результата, причин и условий, способствовавших его соверше-
нию. Процессуальное понятие р.п. отличается от криминалистического 
тем, что оно связывается с процессуальными решениями по делу: 
предъявлением обвинения, завершением расследования, направлением 
дела в суд и вынесением приговора. Закономерный характер процессов 
возникновения и обнаружения доказательств создает теоретически 
принципиальную возможность раскрытия всякого преступления. Од-
нако в силу определенных объективных и субъективных причин дока-
зательства могут быть не обнаружены либо их окажется недостаточно 
для раскрытия преступления. 

Расследование (предварительное расследование), стадия уголовно-
го процесса, осуществляемая в форме дознания или предварительного 
следствия. В ходе Р. осуществляется процессуальная деятельность, на-
правленная на выяснение обстоятельств совершения преступления, ви-
новных в нем лиц ит. д., т.е. в конечном счёте на раскрытие преступления. 

Расстояние выстрела, расстояние от дульного среза огнестрельного 
оружия до поражаемого объекта (цели). См. Дистанция выстрела. 

Расчленение трупа, разделение трупа на части, в т.ч. и в целях со-
крытия преступления (захоронение частей трупа в разных местах, исклю-
чение возможности опознания личности потерпевшего и т. п.). С помо-
щью суд.-мед. экспертизы при обнаружении частей расчлененного трупа 
решаются вопросы: принадлежат ли части трупа человеку или животному 
принадлежат ли части трупа одному человеку или нескольким пол, воз-
раст и рост человека, к-рому принадлежат части расчлененного трупа 
давность расчленения трупа причина и давность наступления смерти ка-
ким способом и орудием произведено, о расчленении что можно сказать, 
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о профессиональных навыках лица, расчленявшего труп, какими заболе-
ваниями страдал умерший и др. 

Реакция водителя, в автотехнич. экспертизе дорожно–
транспортных происшествий учитывается реакция организма водителя 
трансп. средства на воздействие извне. Наиболее типичные Р. в.: простая 
и сложная реакция торможения на красный сигнал светофора, на появле-
ние объекта сложная реакция поворота руля сложная реакция при оценке 
ситуации на перекрёстке, при оценке ситуации, наблюдаемой через зерка-
ло заднего вида. Промежуток времени от момента воздействия до Р. в. 
именуют временем Р. в. 

Реанимация (от лат. ге – приставка, указ. на повторное, возобнов-
ляемое действие, и animatio – оживление), совокупность методов лечения 
терминальных состояний (коллапса, агонии, клинической смерти). 

Револьвер (англ. revolver, от revolve – вращаться), индивидуальное 
неавтоматич. многозарядное короткоствольное огнестрельное оружие 
(боевое и спортивное). Магазин Р. представляет собой барабан с камора-
ми (гнездами), служащими патронниками. Р., в к-ром вращение барабана, 
взведение и спуск курка (при нажатии на спусковой крючок) осуществ-
ляются одним приемом, наз. самовзводным. Большинство Р. имеют ка-
либр от 5,6 до 11,56 мм. Наиболее распространен Р. образца 1895 системы 
бельг. оружейника Л. Нагана, калибра 7,62 мм. 

Регистрация криминалистическая, система отд. видов кримина-
листич. учета определ. объектов–носителей информации, используемая 
для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений (кар-
тотеки, коллекции, иные хранилища регистрационных данных). Система 
вещественных средств Р. к. состоит из подсистем – видов Р. к., к–рые от-
личаются друг от друга кругом учитываемых данных, способами и фор-
мами их сосредоточения и систематизации, а также самой процедурой 
учёта. 

Р. к. позволяет накапливать данные, к-рые могут быть использованы 
для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений обеспечи-
вает возможность идентификации объектов с помощью учётных данных 
содействует розыск) объектов по данным криминалистич. учёта предос-
тавляет информацию для оперативно-розыскных, следств. и судебных 
органов. Т. о., Р. к. – своеобразная информационная система, собирающая 
и обрабатывающая информацию о преступлениях, причастных к ним ли-
цах и предметах и передающая эту информацию правоохранит. органам. 
Процесс движения информации в системе Р. к. отражён в таблице. 

Регистрационная информация по своей правовой природе неодно-
родна. В тех случаях, когда носителями информации являются объекты, 
причинно связанные с преступлением (напр., следы пальцев рук, изъятые 
с места происшествия, стреляные гильзы и т. п.), она потенциально явля-
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ется доказательственной. В остальных случаях информация носит ори-
ентирующий характер. Не будучи востребованной органом дознания, сле-
дователем или судом, она не приобретает никакого значения ни в уголов-
ном процессе, ни в оперативнорозыскной деятельности. 

Реквизиты документа – совокупность обязательных элементов и 
данных документа, отсутствие которых лишает документ юридической 
силы. 

Рекомендация криминалистическая, 1) научно обоснованный и 
апробированный следств. практикой совет (указание), касающийся выбо-
ра и применения тех– нико–криминалистич. средств, криминалистич. 
приемов и методик собирания, исследования, оценки и использования 
доказательств. Могут быть общими (т. е. применяются любым участни-
ком доказывания в любой ситуации независимо от обстоятельств дела) 
или специальными (рассчитаны на определенного адресата – следователя, 
оперативного работника и др. либо на конкретную ситуацию). 2) Обоб-
щенное наименование разработок криминалистики для практики борьбы с 
преступностью. 

Реконструкция криминалистическая – воспроизведение в первона-
чальном виде по описаниям или остаткам какого–либо объекта, полно-
стью или частично уже не существующего. 

Рельеф следообразующего объекта, совокупность неровностей 
(выступов и впадин) поверхности, отобразившейся в следе. 

Реминисценция – (позднелат. remini–scentia – воспоминание), 
смутное воспоминание отсроченное воспроизведение того, что первона-
чально было временно забыто. 

Рентгеноспектральный анализ – метод элементного анализа веще-
ства по его рентгеновскому спектру. 

Репродукционная съемка, фотографическое воспроизведение до-
кументов, рисунков, чертежей, картин и иных плоских объектов в целях 
запечатления их содержания и общего вида (в натуральную величину, 
либо с увеличением или уменьшением). 

Реставрация («туалет») трупа, восстановление прижизненного ви-
да лица трупа, измененного повреждением (ударами, выстрелом и т. д.) 
или трупными явлениями. В криминалистике осуществляется в целях 
идентификации личности. 

Ретроградная амнезия, отсутствие воспоминаний о событиях, не-
посредственно предшествующих бессознательному состоянию, иному 
психич. расстройству. Чаще наблюдается при черепно–мозговых травмах. 
Понятие Р. а. используется при проведении различных суд.–мед. исследо-
ваний и др. 

Рефлексия (от позднелат. reflexio – «обращение назад») – 1) обра-
щенность познания человека на самого себя, на свой внутренний мир, 
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свое состояние, свои психические качества (эмоции, мысли, влечения) 2) 
воссоздание мысленно хода рассуждений противника и их результата. 

Рефлекторность – это свойство признаков внешнего строения объ-
екта отображаться (запечатлеваться) на материальных (фотоснимках, ви-
деозаписях) и идеальных носителях (в памяти человека). 

Ригель (нем. Riegel – поперечина), деталь замка, представляющая 
собой засов, к–рый при запирании пост, замка выходит из короба и связы-
вает между собой две створки двери или две части др. объекта, а при за-
пирании съемного (навесного) замка удерживает дужку в коробе. Следы 
на Р. в криминалистике могут быть использованы в идентификационных 
и диагностических целях. 

Рикошет (франц. ricochet), отражение снаряда (пули), ударившегося 
о преграду под небольшим углом к её поверхности, следствием чего явля-
ется изменение первоначальной траектории полета снаряда (пули). Учи-
тывается в судебно–баллистич. исследованиях. 

Риск тактический, возможность наступления отрицательного ре-
зультата или отрицательных последствий при производстве следственно-
го действия. Должен учитываться при принятии тактического решения. 

Родовой признак (групповой) – признак, присущий объекту, вхо-
дящему в некоторое множество (род или группу). 

Розыск (розыскная деятельность), функция органов дознания и 
предварительного следствия, направленная на обнаружение замышляе-
мых, готовящихся и совершенных преступлений, установление и обнару-
жение виновных, объектов (лиц и предметов) – носителей доказательств, 
информации, предметов преступного посягательства и иных' объектов, 
имеющих значение для дела. В общей форме отличие Р. от расследования 
заключается в том, что целью розыскной деятельности является установ-
ление и обнаружение преступления и преступника, а целью расследова-
ния – доказывание факта совершения преступления и вины преступника. 
Розыскная деятельность органов дознания (оперативно–розыскная дея-
тельность) носит непроцессуальный, преимущественно разведывательный 
(поисковый), характер и осуществляется спец. средствами. Розыскная 
деятельность следователя включает следственные действия, розыскные и 
организационно–технические мероприятия следователя, проводимые в 
отношении известных, установл. объектов: людей (подозреваемых, обви-
няемых, осужденных, бежавших из мест лишения свободы или с предпи-
санного места жительства потерпевших свидетелей) трупов или их частей 
животных (если они являются предметом преступного посягательства или 
орудием преступления) и их трупов вещественных доказательств (в т. ч. 
орудий преступления) трансп. средств (если они – предмет преступного 
посягательства или орудие преступления) имущества и иных ценностей 
личных и иных документов, не являющихся вещественными доказатель-
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ствами. Следователь осуществляет Р. как по делам, находящимся в произ-
водстве, так и по приостановленным делам. 

Розыскная таблица, в почерковедении зарисовка наиболее харак-
терных признаков почерка, к–рым исполнен документ. Составляется для 
розыска неизвестного исполнителя исследуемого документа. Сравнение 
почерка по Р. т. осуществляет оперативный работник, следователь или по 
его поручению специалист–криминалист. 

Росчерк – в почерковедении заключительная безбуквенная часть 
подписи. 

Рулевое управление, совокупность механизмов транспортного 
средства, обеспечивающих его движение в заданном водителем направле-
нии. Может быть объектом изучения в автотсхнических исследованиях. 

Самодельное огнестрельное оружие – в баллистике оружие произ-
вольной конструкции, детали и механизм которого изготовлены без со-
блюдения соответствующих технических условий и требований. 

Самооговор, признание подследственным своей вины в совершении 
к.–л. уголовно наказуемого деяния, в действительности им не совершен-
ного. Различают С. простой (признание только своей вины) и сложный 
(признание своей вины и обвинение др. лиц). С. может относиться к пре-
ступлению, к–рое на самом деле было совершено кем–то, к вымышлен-
ному преступлению, к мнимому преступлению, т. е. к ненаказуемому со-
бытию. С. может возникнуть по инициативе и в силу особенностей лично-
сти самого допрашиваемого, а также в результате действий допрашиваю-
щего. 

«Сбивающие факторы», в почерковедении необычные условия 
выполнения рукописи, нарушающие процесс письма и вызывающие из-
менения в почерковых реализациях, не свойственные обычному почерку 
исполнителя. Учитываются в экспертных исследованиях. 

Сведущее лицо – лицо, обладающее специальными знаниями и вы-
зываемое следователем (судом) для участия в уголовном (гражданском) 
процессе в качестве специалиста или эксперта, а также дающее консульта-
цию или осуществляющее справочную деятельность в стадиях кассацион-
ного или надзорного производства по делу. 

Светофильтры – оптические устройства для изменения спектраль-
ного состава света. 

Свидетель, лицо, к-рому могут быть известны к.-л. обстоятельства, 
подлежащие установлению по уголов. или гражд. делу и вызываемое ор-
ганами расследования (судом) для дачи показаний. Не могут допраши-
ваться в качестве С.: защитник обвиняемого – об обстоятельствах дела, к–
рые стали ему известны в связи с выполнением обязанностей защитника 
лицо, к–рое в силу своих физич. или психич. недостатков не способно 
правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и 



387 

давать о них правильные показания представители интересов участников 
процесса – адвокат, представитель профсоюза и др. обществ, орг–ции – об 
обстоятельствах, к–рые стали им известны в связи с испол' онием 
обязанностей' представителя (др. законные представители потерпевшего, 
подозреваемого, обвиняемого могут быть допрошены в качестве сви-
детелей). За отказ или уклонение от дата показаний С. несет уголов. от-
ветственность. См. Иммунитет. 

Свидетельские показания, показания свидетеля о любых обстоя-
тельствах, подлежащих установлению по делу, в т. ч. о личности обви-
няемого, потерпевшего и о своих взаимоотношениях с ними. Данные, 
сообщаемые свидетелем, к–рый не может указать источник своей осве-
домленности, не могут служить доказательством. 

В дорев. процессуальной лит-ре фигурировали показания, получен-
ные от свидетелей- очевидцев, т. е. тех, к-рые непосредственно восприни-
мали обстоятельства расследуемого события, и показания «свидетелей по 
слуху» (в старорусском праве – «послухи»), узнавших об этих обстоятель-
ствах от др. лиц. 

По действующему рос. законодательству С. п. – одно из средств до-
казывания. 

Свойство объекта экспертизы, сторона объекта, обусловли-
вающая его различие или общность с др. объектами, и обна-
руживающаяся в его отношении к ним. Существ, свойства определяют 
качеств, и количеств, характеристики объекта. С. о. э. выражаются че-
рез признаки этого объекта. 

Связность почерка, в почерковедении способность пишущего вы-
полнять непрерывным движением ббльшее или меньшее количество эле-
ментов письм. знаков без отрыва пишущего прибора от бумаги. Различа-
ют высокосвязные почерки (непрерывным движением выполняется более 
5-6 букв), средние по связности (3-4 буквы) и отрывистые – непрерывным 
движением выполняется не более 3 элементов (1-2 буквы). Зависит от 
выработанности почерка, от темпа письма и координации движений при 
выполнении письм. знаков является устойчивым признаком и использует-
ся в идентификационных целях. 

Сетевого планирования расследования метод, метод планирова-
ния расследования, суть к-рого заключается в построении графика, со-
держащего перечень действий следователя (в заданной последова-
тельности) с учетом времени, предположительно требуемого для их про-
ведения. Реальному применению С. п. р. м. в следственной практике пре-
пятствуют невозможность заранее предвидеть с исчерпывающей полно-
той, какие действия потребуется осуществить, определить их длитель-
ность сложность представляет и само составление такого графика (сетево-
го плана). 
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Симпатические чернила – жидкость, используемая для тайнописи, 
бесцветная или слабоокрашенная. 

Симуляция (от лат. simulatio – видимость, притворство), притвор-
ное изображение несуществующей болезни или отдельных ее симптомов. 
Умышл. С. обычно преследует корыстные цели (уклонение от воен. служ-
бы, получение материальных льгот и др.). Патологич. С. обусловлена бо-
лезненным состоянием человека и фактически является одним из симпто-
мов этого заболевания (напр., истерии). 

От С. следует отличать аггравацию – преувеличение признаков дей-
ствительно существующего заболевания и самовнушение, когда человек 
(обычно психически больной) искренне убежден в наличии у него к.–л. 
болезни. Противоположностью С. является диссимуляция – умышл. утаи-
вание, сокрытие болезни. При расследовании устанавливается путем спец. 
экспертизы. 

Систематика криминалистическая, раздел общей теории крими-
налистики, разрабатывающий различные криминалистич. системы и клас-
сификации. Служит средством упорядочения криминалистич. знаний и 
обеспечивает их правильное использование на практике. Помимо систем, 
выражающих концептуальные основы криминалистич. науки (система 
криминалистики, система общей теории криминалистики, системы техни-
ки, тактики, методики и др.), С. к. включает ряд частных криминалистич. 
классификаций. К их числу относятся: классификация лиц – известных и 
неизвестных преступников классификации предметов – следов (по харак-
теру следообразующего объекта по механизму следообразования по ви-
дам изменений, внесенных в следовоспринимающий объект по виду ото-
бражения в них признаков) документов (по способу исполнения по источ-
нику по способу передачи информации по юридической природе) оружия 
образцов для сравнительного исследования нек-рых орудий преступления 
тех– нико–криминалистич. средств работы с доказательствами классифи-
кации свойств и признаков классификации действий и процессов – след-
ственных действий тактических комбинаций (операций) криминалистич. 
приемов способов совершения и сокрытия преступлений способов или 
методов фиксации доказательств логико- криминалистические классифи-
кации – версий (по субъекту выдвижения, по объему) выводов эксперта 
(по степени определенности) отношений (тождества, временные, про-
странств, причинные и др.). 

Системно-структурный анализ позволяет исследовать объекты, 
явления, процессы в качестве систем, состоящих из комплекса взаимосвя-
занных элементов. 

Ситуационная (ситуалогическая) экспертиза – экспертиза, иссле-
дующая ситуацию по следам и объектам, устанавливающая механизм 
происшествия и его элементы. 
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Скоропостижная смерть, смерть на фоне видимого здоровья в ре-
зультате скрыто протекавших острых или хронич. заболеваний. 

След, в трасологии отображение морфологич. особенностей внеш-
него строения объекта, имеющего устойчивые пространств, границы, об-
разующееся в результате взаимодействия, сопряженного с событием пре-
ступления (след–отражение). 

Первое определение С. в отечеств, лит–ре предложено И.Н. Якимо-
вым, понимавшим С. как отпечаток на чем–нибудь предмета, позволяю-
щий судить о его форме или о его назначении. В 1945 свое определение 
следа сформулировал С.М. Потапов: «Следы – отражения на материаль-
ных предметах признаков явлений, причинно связанных с расследуемым 
событием. Следы могут возникать от людей, отдельных предметов и от 
действия сил природы» (см. Краткий Юридический словарь, М., 1945). В 
криминалистике возникло понятие С. в широком смысле – как всякого С. 
преступления, и в узком, трасологическом, смысле. С. в узком смысле – 
результат действий и контактов, связанных с событием преступления, 
материальные отображения признаков внешнего строения и иных свойств 
объектов, имеющих устойчивые пространственные границы. 

Общая классификация следов была предложена Б.И. Шевченко в 
1947 (усовершенствована в 1975). С. подразделяются на объёмные – ото-
бражающие внешнее строение следообразующего объекта в объёме, т. е. 
во всех трех его измерениях, и поверхностные – преобразованное отобра-
жение следообразующего объекта, представляющее трехмерный объект в 
двух измерениях. С. делятся на статические и динамические (по характеру 
связи механич. состояния объектов с возникновением отображения внеш-
него строения одного из них на другом) на локальные (отображение 
внешнего строения следообразующего объекта в пределах границ его 
проекции на следовоспринимающий объект) и периферические (за этими 
границами). В 1965 Г.Л. Грановский, основываясь на признаках следооб-
разующих объектов, предложил классификацию (деление) этих признаков 
на: гомеоскопические, механогомичес– кие, механоскопические и призна-
ки животных. Каждая группа признаков включает ряд подгрупп (гомео-
скопические признаки включают признаки рук, зубов, ног, ногтей меха- 
ногомические – обуви, одежды, протезов и т. п.). Каждая подгруппа – это 
система признаков, их изучением и классификацией занимается соответ-
ствующий раздел трасологии. 

След ноги человека – отображение внешнего строения ступней бо-
сых ног, ног в носках (чулках) и подошв обуви. 

Следователь, должностное лицо прокуратуры, органов внутр. дел и 
безопасности, уполномоченное производить предварительное следствие 
по уголовным делам, в соответствии с установл. законом подследственно-
стью. Независимо от ведомств, принадлежности все С. имеют одинаковые 
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процессуальные нрава, ведут расследование в одном и том же процессу-
альном порядке. Обязанности С.: всесторонне, полно и объективно в ус-
тановл. законом срок исследовать все обстоятельства дела, выявить и 
привлечь к ответственности– виновных в совершении преступления, при-
нять меры к возмещению причиненного преступлением ущерба, устано-
вить обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, и 
принять меры к их устранению. Эти задачи С. выполняет путем производ-
ства следственных действий, розыскных и организационно–технических 
мероприятий следователя, вынося в необходимых случаях соответств. 
постановления, обязательные для всех должностных лиц и граждан. 

Все решения по делу, находящемуся у него в производстве, С. при-
нимает самостоятельно, за исключением тех, к-рые должны быть санк-
ционированы прокурором (напр., о производстве обыска, заключении под 
стражу и др.). По сложным и многоэпизодным делам следствие может 
производиться группой С., один из к-рых принимает дело к своему произ-
водству и руководит работой остальных С. В следственной практике по-
лучила распространение такая форма взаимодействия С. с работниками 
органа дознания и специалистами, как следственно–оперативная группа, 
работой к–рой руководит С. Надзор за соблюдением С. требований закона 
осуществляет прокурор, он же, а также руководители следственных отде-
лов (подразделений) осуществляют руководство деятельностью С. – по их 
ведомств, принадлежности. 

Взаимодействие С. с органами дознания, согласованная деятель-
ность следователя с оперативными работниками органов внутр. дел (ми-
лиции, следственных изоляторов, мест лишения свободы) в целях успеш-
ного раскрытия и расследования преступлений. Различают эпизодич. и 
длительное взаимодействие. В первом случае орган дознания выполняет 
разовые поручения следователя, во втором – они сотрудничают на всем 
протяжении расследования. В процессе взаимодействия субъекты дейст-
вуют в пределах своей компетенции, согласовывая свои действия. Оно 
может носить процессуальный (дача письм. заданий С. органу дознания) и 
непроцессуальный (согласование путей реализации оперативных данных, 
совместное планирование работы, обмен информацией, обсуждение ре-
зультатов и хода расследования и т. п.) характер. 

Следовой контакт – результат взаимодействия между следообра-
зующим и следовоспринимающим объектами вследствие приложения 
энергии к объектам следообразования. 

Следовоспринимающий объект – объект, на котором образован 
след (например, предметы из металла, дерева, пластмассы). 

Следообразование, см. Механизм следообразования. 
Следообразующий объект – объект, который оставляет след (на-

пример, стопа ноги человека, орудия, транспортное средство). 
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Следственная ситуация, совокупность условий, в к–рых в данный 
момент осуществляется расследование преступления. Формирование С. с. 
происходит под воздействием объективных и субъективных факторов. К 
числу объективных факторов относятся: наличие и характер имеющейся в 
распоряжении следователя доказательств, и ориентирующей информации 
наличие и устойчивость существования еще неиспользованных источни-
ков доказательств, информации и надежных каналов поступления ориен-
тирующей информации интенсивность процессов исчезновения доказа-
тельств и сила влияющих на эти процессы факторов наличие в данный 
момент в распоряжении следователя, органа дознания необходимых сил, 
средств, времени и возможность их использования оптимальным образом 
существующая в данный момент уголовно–правовая оценка расследу-
емого события. 

Субъективными факторами, влияющими на формирование С. с., яв-
ляются: психоло– гич. состояние лиц, проходящих по уголовному делу 
психологич. состояние следователя, уровень его знаний и умения, практи-
ческий опыт, способность принимать и реализовывать решения в экстре-
мальных условиях противодействие установлению истины со стороны 
преступника и его связей, а иногда и потерпевшего и свидетелей благо-
приятное (бесконфликтное) течение расследования усилия следователя, 
направленные на изменение С. с. в благоприятную для следствия сторону 
последствия ошибочных действий следователя, оперативного работника, 
специалистов и экспертов, понятых последствия разглашения данных 
предварит, расследования непредвиденные действия потерпевшего или 
лиц, не причастных к расследуемому событию. 

С. с. подразделяются на: типичные и специфические начальные, 
промежуточные и конечные бесконфликтные и конфликтные, а в общем 
виде – на благоприятные и неблагоприятные для расследования. Термин 
«С. с.» введен в научный обиход А. Н. Колесниченко в 1967. 

Следственная ситуация проблемная – это своеобразное отноше-
ние между известным и неизвестным по делу, при котором доказываемое 
обстоятельство не дано и сведения о нем непосредственно не содержатся 
в исходных данных, однако уже установленные факты в какой–то мере 
ограничивают и направляют поиск возможного решения. 

Следственная хитрость (психологический прием) – трактовка 
идентичного понятия ''тактический прием''. К числу таких приемов чаще 
всего относят ''использование фактора внезапности'', ''косвенный допрос'', 
создание у допрашиваемого преувеличенного представления об осведом-
ленности следователя'' и др. При этом недопустимы ложь, обман, наруше-
ние норм закона и нравственности. 

Следственно-оперативная группа, одна из орг. форм расследова-
ния преступлений, обеспечивающая эффективное взаимодействие следо-
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вателя с органом дознания, специалистами, экспертами и др. участниками 
группы. Существуют разновидности С.-о. г.: для выездов на места проис-
шествий, для расследования преступлений по горячим следам для рассле-
дования опр. категорий преступлений – напр., убийств, краж, нерас-
крытых преступлений прошлых лет, преступлений несовершеннолетних и 
т. п. Иногда создается С.-о. г. для раскрытия одного конкретного преступ-
ления. Участники группы могут работать в ее составе постоянно либо 
привлекаться эпизодически, как, напр., специалист или эксперт, кинолог 
со служебнорозыскной собакой. 

Следственные действия, в праве комплекс предусмотр. законом 
процессуальных действий по собиранию, исследованию, оценке и исполь-
зованию доказательств. Осуществляются следователем (органом дозна-
ния), прокурором или судом. К числу С.д. относятся осмотр следствен-
ный, освидетельствование, допрос, очная ставка, предъявление для опо-
знания, следственный эксперимент, назначение экспертизы, получение 
образцов для сравнительного исследования, обыск, выемка, наложение 
ареста на корреспонденцию. С. д. проводятся только по возбужденному 
уголовному делу до возбуждения уголовного дела разрешается произ-
водить лишь осмотр места происшествия (преступления). По общему пра-
вилу, по приостановленному уголовному делу С. д. не проводятся, разре-
шается лишь производство розыскных и орг.–техн. мероприятий. Произ-
водство С. д. не по месту производства следствия, а в иной местности сле-
дователь может поручить др. органу расследования (см. Отдельное пору-
чение (требование) следователя). 

Следственный чемодан, (следственный портфель, следственная 
сумка), комплект технико–криминалистич. и иных средств (приборов, 
материалов, инструментов, приспособлений) для работы с доказа-
тельствами во время производства осмотров и иных следственных дейст-
вий. В практике следственные наборы бывают трех типов: универсальные 
(предназначенные для решения самых разнообразных задач), специализи-
рованные (для эксперта–криминалиета, сотрудника ГАИ, сотрудника 
службы борьбы с экономической преступностью и др.) и наборы со смен-
ным содержанием (формируются непосредственно перед проведением 
определ. следственного действия). Стандартный С. ч. состоит обычно из 
четырех разделов: фотографического отдела составления плана отдела 
работы со следами отдела подсобных технич. средств. См. также Пере-
движная криминалистическая лаборатория. 

Следствие судебное, часть судебного разбирательства, где исследо-
вание доказательств производится судом при участии подсудимого, его 
защитника, обвинителя, потерпевшего, гражд. истца и ответчика. С. с. 
начинается оглашением обвинит, заключения (заявления потерпевшего, 
определения суда или пост, судьи о предании суду). Исследование доказа-
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тельств в С. с. осуществляется путем производства соответств. судебных 
действий: допросов, осмотров, экспериментов и др. Они могут преследо-
вать и цель получения новых доказательств для восполнения пробелов в 
материалах предварит, расследования. Порядок исследования доказа-
тельств устанавливается спец. определением суда. Доказательства, не ис-
следованные в С. с., не могут быть положены в основу приговора. После 
С. с. начинаются судебные прения. 

Следы борьбы – обстановка, совокупность видимых следов, свиде-
тельствующих о борьбе между преступником и жертвой. С.б. могут сви-
детельствовать об интенсивности и ходе борьбы, примененных орудиях и 
мотивах преступления. С.б. могут быть также на теле и одежде преступ-
ника и потерпевшего. 

Следы вдавленные – объемные следы, которые возникают при 
воздействии следообразующего на деформирующийся следовосприни-
мающий объект. 

Следы выстрела на преграде: основные – в виде повреждений, 
причиняемых снарядом (слепые пробоины, сквозные пробоины, следы ри-
кошета) дополнительные (сопутствующие) – следы близкого выстрела и 
следы выстрела в упор (штанц–марка), а также частички копоти, смазки, 
остающейся вокруг входного отверстия, «поясок обтирания». 

Следы-вещества – следы жидких, пастообразных, сыпучих ве-
ществ, образованные в результате подготовки, совершения и сокрытия 
преступления (например, следы крови, горюче–смазочных материалов, 
частицы лакокрасочного покрытия автомобиля, почвы и т. п.). 

Следы зубов, отображение формы, размеров и взаимного располо-
жения режущих (жевательных) поверхностей и функциональных особен-
ностей челюстей, проявляющихся при откусе или надкусе. С. з. исполь-
зуются для идентификации. 

Следы крови, брызги, пятна и потёки крови на людях и предметах. 
По цвету и состоянию С. к. можно судить о времени их образования, по 
форме и расположению – о механизме возникновения, положении потер-
певшего в момент причинения повреждения (в состоянии покоя или в 
движении). 

Следы курения, окурки папирос, сигарет, папиросы и сигареты 
(сломанные, разорванные), табачные листья от сигар и их отрезанные 
кончики, а также сгоревшие спички. Могут служить средством для уста-
новления числа куривших, их пола по следам зубов и отображениям ха-
рактерных привычек (напр., способ гашения, форма сминания гильзы па-
пиросы и т. п.) можно идентифицировать курившего, по слюне на окурках 
установить группу крови. 

Следы ног и обуви, отражения морфо– логич. особенностей строе-
ния ног и их кожного рельефа, а применительно к следам обуви – отраже-
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ния особенностей рельефа подошвы (низа) и верха обуви. Следы босых 
ног и ног в чулках или носках отображают контуры подошвы стопы, бо-
сых ног – особенности строения плюсны, свода и пятки, папиллярные 
линии, дефекты в виде наростов кожи, рубцов, отсутствие пальцев, урод-
ства и т. п. Отображения частей верха обуви могут наблюдаться на под-
кладке галош и бот. Изу–скоростью передвигались (по длине шагов) 
скольким лицам принадлежат следы оставлены ли следы при ходьбе, беге, 
прыжках или ударах ногой обувью какого вида, размера оставлены следы 
каковы физич. Особенности человека, оставившего следы каково строе-
ние ступней босых ног человека и подошв его обуви относительная дав-
ность возникновения следов. Фиксация названных следов производится с 
помощью масштабной фотосъемки, путем моделирования, зарисовкой. 
См. также Дорожка следов. 

Следы отпечатки – следы, повторяющие форму следообразующего 
объекта в месте соприкосновения (контакта) со следовоспринимающим 
объектом. Возникают при переносе частиц вещества, относятся к по-
верхностным следам. 

Следы папиллярных узоров, см. Следы ног и обуви, Следы рук. 
Следы перчаток, отображения рельефа (материала) поверхности 

перчаток, признаков, образовавшихся в процессе их изготовления, но-
шения и ремонта, а также отслоения жира и грязи с поверхности пер-
чаток. В следах нитяных и матерчатых перчаток иногда отображаются 
нек–рые особенности ладонной поверхности рук (рубцы, анатомич. 
дефекты и пр.). 

Следы-предметы представляют собой объекты, во внешнем строе-
нии которых содержится информация о средствах и механизме их образо-
вания. 

Следы преступления в широком смысле слова – любые матери-
альные изменения обстановки, происходящие в ходе события преступле-
ния с объектами (взломанный замок, следы сыпучих материалов на одеж-
де, оставленные преступником предметы одежды и др.). 

Следы резания, линейные объемные отображения режущей кромки 
инструмента (слсдообразующего объекта), возникающие при отделении 
части воспринимающего объекта и стружки либо отщеплении древесины. 
Остаются на поверхности резания и стружке. Разновидностью этих следов 
являются следы токарной и фрезерной обработки. 

Следы рук, отражения морфологич. особенностей строения рук и 
их кожного рельефа (пальцев, ладоней). См. Дактилоскопия, Детали па-
пиллярного узора, Папиллярные линии, Пороскопия. 

Следы сверления, линейные объемные отображения режущей 
кромки сверла, вращающегося вокруг своей оси с одновременным пере-
мещением вдоль нее. Для идентификации сверла обычно используют сле-
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ды на дне недосверленных отверстий, на стружках и стенках канала от-
верстия в объекте. 

Следы скольжения, отображения профиля контактной поверхности 
следообразующего объекта, возникающие при воздействии (перемеще-
нии) его под углом к следовоспринимающей поверхности. Каждой точке 
следообразующего объекта соответствует линия (трасса) в следе. 

Следы транспортных средств, следы, отображающие внешнее 
строение частей трансп. средства – шин, гусениц, бампера и др. Один 
из видов материальных следов дорожно–транспортного происшествия. 
Помимо С. т. с., к следам дорожно–транспортного происшествия отно-
сятся части трансп. средства, отделившиеся от него: обломок ручки 
дверцы автомобиля, осколки фарного рассеивателя и т. п. вещества, 
используемые при эксплуатации трансп. средств: лужи и пятна масла, 
тормозной жидкости, горючего и др. состояние и местоположение гру-
за повреждения дорожных сооружений и иных средств обустройства 
дороги. 

Следы частей оружия на стреляных пулях – следы граней и 
поверхностей полей нарезов канала ствола, неровностей стенок канала 
ствола. 

Следы частей оружия на стреляных гильзах – следы от губ мага-
зинов, досылателя или переднего среза затвора, зацепа выбрасывателя, 
бойка ударника. 

Словесный портрет – упорядоченное систематизированное описа-
ние внешности человека в целях его розыска и идентификации. 

Сложность почерка, один из общих признаков почерка, тесно свя-
занный со степенью его выработанности упрощение или усложнение 
строения письменных знаков и их связей по сравнению с принятыми нор-
мами (типовыми прописями). Упрощения выражаются в утрате отдель-
ных элементов письменных знаков или в уменьшении их размера либо в 
выпрямлении овальных движений и введении в рукопись упрощенных 
конструкций письменных знаков, при к–ром снижается четкость и раз-
борчивость почерка (упрощенный почерк). Усложнения выражаются в 
дополнит, элементах письменных знаков, не предусмотренных пропися-
ми, в резком изменении направления движений, появлении в почерке вы-
чурности (усложненный почерк). Почерк, в к–ром отсутствуют как упро-
щенные, так и усложненные движения, внешний вид к–рого близок к ти-
повым прописям, именуется простым. 

Случайный идентификационный признак – это признак иденти-
фицируемого объекта, приобретенный им в процессе эксплуатации или 
жизнедеятельности 

Смывание – способ частичной подделки путем удаления красителя 
растворителями. 
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Собирание доказательств, стадия процесса доказывания, содержа-
нием к-рой являются: 1) обнаружение доказательств – их отыскание, вы-
явление, обращение внимания нате или иные фактич. данные, имеющие 
доказательств, значение. Предполагает предварительную оценку выяв-
ленных фактич. данных как доказательств (судить о доказательств. значе-
нии факта с достаточным основанием можно только после его исследова-
ния) 2) фиксация доказательств – закрепление, запечатление доказа-
тельств в установл. законом порядке. Придаёт фактич. данным доказа-
тельств, силу, фиксируя их содержание, их признаки как вещественных 
доказательств. В известной степени служит средством сохранения доказа-
тельств для последующего их исследования, оценки и использования в 
доказывании 3) изъятие доказательств для обеспечения возможности их 
использования для доказывания, приобщения к делу, служит также сред-
ством их сохранения для следствия и суда 4) сохранение доказательств, 
т.е. принятие мер по сохранности самих доказательств или их свойств, а 
также источников доказательств. 

С. д. осуществляется с соблюдением законности только управомо-
ченными законом лицами. 

Совмещение, технический прием, используемый при сравнении 
объектов экспертного исследования. При С. изготавливаются фотоснимки 
объектов, один из к–рых разрезают таким образом, чтобы при наложении 
его на др. снимок признаки, если они совпадают, составили бы продолже-
ние друг друга. Используется обычно при производстве трасологич., бал-
листич., портретных и нек–рых др. экспертиз. 

Сокрытие преступлений, преступная деятельность, направленная 
на воспрепятствование расследованию путём утаивания, уничтожения, 
маскировки или фальсификации следов преступления и преступника либо 
их носителей. Воспрепятствование расследованию приводит к тому, что 
соответствующая доказательств, информация не включается в сферу уго-
ловного судопроизводства и, т. о., не может быть использована в процессе 
расследования по делу. С. п. по содержательной стороне можно разделить 
на следующие группы: С. п. путём утаивания информации и (или) её но-
сителей, т. е. оставление следователя в неведении относительно тех или 
иных обстоятельств дела или источников информации. Может быть осу-
ществлено как в активной форме (сокрытие предмета посягательства, ве-
щественных доказательств, денег и ценностей, нажитых преступным пу-
тём, иных объектов – источников информации уклонение от явки в орган 
расследования), так и в пассивной форме (умолчание, недонесение, несо-
общение запрашиваемых сведений, отказ от дачи показаний, невыполне-
ние требуемых действий) С. п. путём уничтожения информации и (или) её 
носителей, в т. ч. и следов преступника. Может быть полным и частичным 
(частичное уничтожение граничит с фальсификацией, иногда переплета-
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ется с ней) С. п. путём маскировки информации и (или) её носителей с 
целью изменения представления о способе совершения преступления, 
личности виновного, назначении объектов – носителей информации и их 
круге. Осуществляется путём перемещения объектов (напр., из того места, 
где они должны быть в соответствии с существующими правилами, в к.–
л. другое место), изменения внешнего вида субъекта преступления (парик, 
грим, смена одежды, изменение волосяного покрова, фальшивые зубные 
коронки, искусственное создание или изменение особых примет и т. п.) 
создания видимости использования объекта не по действительному на-
значению, сокрытия преступных действий параллельно с совершаемыми 
действиями (напр., звуков от действия орудий взлома – шумом проходя-
щего поезда). С. п. достигается также фальсификацией информации и 
(или) её носителей. Сюда относятся: заведомо ложное показание заведомо 
ложные сообщения, заявление, донос создание ложных следов и иных 
вещественных доказательств полная или частичная подделка документов 
подмена, дублирование объектов частичное уничтожение объекта с целью 
изменения его внешнего вида, фальсификации назначения и т. п. Комби-
нированной фальсификацией является ложное алиби смешанные способы 
С. п. – инсценировки. 

Сопоставление, 1) технический прием, используемый при сравни-
тельном исследовании объектов экспертизы. Заключается в помещении 
сравниваемых объектов (их отображений) в одно поле зрения или на воз-
можно более близком расстоянии друг от друга. Визуальное сравнение 
отображений может быть произведено с использованием оптических при-
боров (напр., папилляроско- па). 2) Логический прием, используемый при 
исследовании и оценке доказательственной информации, ее содержания, 
при предъявлении доказательств в процессе производства следственных 
действий (допроса, следственного эксперимента и др.). 

Состав преступления, совокупность предусмотр. уголовным зако-
ном признаков, характеризующих совершенное деяние (действие или без-
действие) как конкретный вид преступления необходимое основание уго-
лов. ответственности. С. п. образуют четыре группы признаков, характе-
ризующих объект преступления, объективную сторону, субъект преступ-
ления и субъективную сторону преступления. Объект преступления опр. 
гл. обр. местом статьи УК в системе Особенной части (напр., преступле-
ния против правосудия, против собственности граждан и др.). Объектив-
ная сторона – действие (бездействие) и его последствия. Признаки субъ-
екта – возраст, с к–рого наступает уголов. ответств. вменяемость. Субъек-
тивная сторона – форма вины, мотив, цель преступления. С. п. описаны в 
диспозициях статей Особенной части УК. 

Составной (синтетический) портрет, изображение лица, разыски-
ваемого подозреваемого или потерпевшего, составленное по показаниям 
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очевидцев, рисованное или составленное с использованием спец. технич. 
средств (фоторобот, идентификационный комплект рисунков и др.). 

Спектральный анализ – метод определения количественного и ка-
чественного состава вещества по оптическим спектрам. 

Специализация преступников («профессия»), распространен-
ная среди профессиональных преступников специализация по роду 
совершаемых преступлений (кражи, вымогательство, разбой и др.) или 
способу их совершения. «Профессии» именовались терминами жарго-
на преступников. В криминалистич. лит–ре 20–х – нач. 30–х гг. кри-
миналисты (напр., И.Н. Якимов) составляли своеобразные реестры 
преступных «профессий»: взломщики (громилы) – воры, проникаю-
щие в помещение с целью кражи посредством взлома замков, решеток 
и т. п., среди них – шниферы – взлом нежилых помещений и хранилищ 
(стен, потолков, полов) кабурщики – кражи со взломом посредством 
подкопа под помещение ско– кари – взлом «на скок», т. е. без предва-
рит, подготовки и спец. инструмента мерщики или стекольщики – 
проникающие в помещение через окно, предварительно бесшумно 
раздавленное пластырем (липкой тряпкой) и др. домушники (тихуш-
ники) – кражи «по тихой», т. е. без взлома, а отмычками, подоб-
ранными ключами и т. п. К домушникам относились: форточники – 
проникающие в помещение через незапертые форточки парадники или 
циперы – похищающие верхнюю одежду из передних и гардеробов. 
Существовала категория банных воров, похищавших из раздевалi.iюго 
отделения одежду моющихся, и др. В совр. жаргоне преступников 
также фигурируют такие наименования преступных «специально-
стей»: аристократ – карманный вор высокого «класса», артист – мо-
шенник, вертилыцик – ворующий ручную кладь, воздушник – вор, 
совершающий кражи с возов и автомашин на рынках, гравер – фаль-
шивомонетчик, клюквенник – церковный вор и т. п. 

Специализация эксперта методная, совокупность знаний и навы-
ков применения тех или иных методов исследования, используемых при 
производстве различных комплексных экспертиз. 

Специалист, лицо, привлекаемое следователем (судом) для участия 
в следственных (судебных) действиях для содействия в собирании, иссле-
довании, оценке и использовании доказательств. 

Специальные знания – комплекс знаний в области теории и прак-
тики определенной отрасли науки, техники, искусства и ремесла знания, 
умения и навыки, которыми обладает лицо (специалист) в результате по-
лучения соответствующего специального образования и опыта практиче-
ской работы по соответствующей специальности. 

Способ преступления, собирательное понятие, элементами к–рого 
являются способы подготовки, совершения и сокрытия преступления. 
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Способ совершения преступления, система действий по подготов-
ке, совершению и сокрытию преступления, детерминированных условия-
ми внешней среды и психофизиология. свойствами личности. Может 
быть связан с избирательным использованием соответствующих орудий 
или средств и условий места, и времени. Как правило, действия по подго-
товке, совершению и сокрытию преступления объединены общим пре-
ступным замыслом в нек–рых случаях может иметь место самостоятель-
ный способ сокрытия преступления (если сокрытие не входит в общий 
замысел). 

Сравнение, один из общенаучных методов исследования, исполь-
зуемый в криминалистич. научных исследованиях, в следственной, судеб-
ной и экспертной практике. Заключается в одновременном соотноситель-
ном исследовании и оценке свойств или признаков, общих для двух или 
более объектов. Технические приемы С. в криминалистике – совмещение, 
сопоставление, наложение. 

Сравнительное исследование объектов экспертизы, стадия про-
цесса экспертного исследования. Состоит в сопоставлении объектов друг 
с другом, с эталонами, моделями, стандартами и т. п. Задача С. и. заклю-
чается в выявлении одинаковости, различия, отклонения от норм объектов 
экспертного исследования. 

Образцы для С. и. – материальные объекты, представляемые экспер-
ту для сравнения с идентифицируемыми или диагностируемыми объек-
тами (как правило, вещественными доказательствами). В отличие от ве-
щественных доказательств, образцы для С. и. не связаны с расследуемым 
событием, их отличительный признак – несомненность происхождения от 
конкретного (проверяемого, исследуемого) объекта. Образцы для С. и. 
делятся по характеру выражаемых признаков – на образцы, выражающие 
признаки другого объекта (дактилоскопические отпечатки, стреляные 
пули и гильзы и т. п.), и образцы, выражающие собственные признаки 
(образцы почвы, крови, слюны и др.) по способу получения – на экспери-
ментальные (спец. полученные для производства данной конкретной экс-
пертизы) и свободные, т.е. созданные или полученные вне связи с рассле-
дуемым уголовным делом, как правило, до его возбуждения (напр., сво-
бодные образцы почерка: дневники и др. рукописные документы, испол-
ненные до и вне связи с уголовным делом). 

Получение образцов для С. и. – процессуальное (следственное или 
судебное) действие, к–рое заключается в получении сравнительных мате-
риалов для экспертного исследования. Может носить принудительный 
характер, с соблюдением установл. законом процессуальных гарантий 
(вынесение спец. постановления, составление протокола, ограниченный 
перечень случаев, в к–рых допускается получение образцов у свидетеля и 
потерпевшего). Образцы могут быть получены экспертом в процессе экс-
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пертного исследования экспериментальным путем. В этом случае процесс 
получения образцов не является самостоятельным действием и фиксиру-
ется в исследовательской части заключения эксперта. 

Стадии развития преступной деятельности, определенные этапы, 
различаемые в процессе осуществления умышленной преступной дея-
тельности: обнаружение умысла, приготовление к преступлению, поку-
шение на преступление и оконченное преступление. 

Стаз (от греч. stasis – неподвижность), в судебной медицине застой 
крови в сосудах, капиллярах, венах вторая стадия развития трупных пя-
тен, характеризующаяся нарастанием их устойчивости (первая стадия – 
гипостаз). По прошествии 12 часов после наступления смерти они насы-
щенно багровые чтобы вызвать их побледнение, требуется давление или 
груз. При перевертывании трупа ранние пятна сохраняются частично. 
Через 24 часа значительное давление вызывает лишь ослабление окраски 
пятна, а при перевёртывании трупа новые пятна уже не образуются, что 
является выраженной стадией С. В криминалистике используется для оп-
ределения давности смерти. 

Статистика судебная, собирательный термин, обозначающий 
две отрасли социальной С. – уголовно–правовую и гражд.–правовую. 
Уголовная С. ведет учет преступлений, уголовных дел, обвиняемых и 
осужденных гражд.–правовая С. учитывает гражд. споры, разрешае-
мые судами. 

Статический след – след, который возникает при условии, если в 
момент контакта следообразующий и следовоспринимающий объекты на-
ходятся в состоянии относительного покоя (статика). При этом форма и 
расположение внешних признаков следообразующего объекта будет аде-
кватно (хотя и зеркально) воспроизводиться в следе. К разновидности С.с. 
относятся следы качения. 

Ствол – прямая металлическая трубка, обеспечивающая сообщение 
снаряду необходимой кинетической энергии и его направление на пора-
жаемую цель. Канал ствола бывает нарезным, гладким и комбинирован-
ным. 

Стереоскопическая фотосъемка – способ съемки с использовани-
ем стереопары объективов, позволяющий создавать эффект объемности. 

Стилистические признаки письменной речи – общее построение 
письменной речи, стиль изложения. 

Столкновение, вид дорожно–транс– портного происшествия. Вза-
имный контакт движущихся механич. трансп. средств, нередко влекущий 
ранения и гибель людей, повреждение трансп. средств, сооружений, гру-
зов и др. 

Странгуляционная борозда – след от давления петли на шею при 
повешении и удавлении петлей. 
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Субстрат следа, вещество, из к–рого состоит след. Может представ-

лять собой субстрат следовоспринимающего, следообразующего объектов 

или среды, в к–рой происходило следообразование. 

Субъективный метод осмотра места происшествия – следователь 

исследует место происшествия, следуя по пути движения преступника 

(субъекта преступления), других участников события. 

Субъективные портреты – это изображения лица, фигуры челове-

ка, изготовленные в соответствии с представлением очевидца о внешно-

сти изображаемого лица. 

Судебная медицина, отрасль медицины, изучающая и разрабаты-

вающая проблемы мед. и общебиологич. характера применительно к су-

дебной и следственной практике. 

Судебная психиатрия, отрасль исихиатрич. науки, изучающая за-

кономерности психич. болезней применительно к решению задач, возни-

кающих в ходе производства по уголов. и гражд. делам. 

Судебная психология (юридич. П.), отрасль психологии, изучаю-

щая особенности проявления закономерностей психич. жизни в области 

предупреждения преступлений, судопроизводства, исправления и пере-

воспитания преступников. Данные С. п. используются в криминалистике 

при разработке тактических приемов проведения следственных действий 

(допроса, обыска и др.). 

Судебная экспертиза, см. в ст. Экспертиза. 

Судебное исследование, собирательный термин, обозначающий 

деятельность органов дознания, предварительного следствия, экспертных 

учреждений и суда по установлению объективной истины по уголовному 

делу. 

Судебное разбирательство, стадия уголовного процесса. Включает 

подготовительную (вступительную) часть следствие судебное судебные 

прения последнее слово подсудимого постановление приговора. 
Судебное следствие, см. Следствие судебное. 
Судебно-медицинская экспертиза, судебная экспертиза, назначае-

мая для решения вопросов, требующих спец. познаний в области судеб-
ной медицины. Видами С.- м. э. являются освидетельствование живых 
лиц, исследование трупов, С.-м. э. вещественных доказательств, С.-м. э. 
по материалам дела. 

Судебно-психиатрическая экспертиза, судебная экспертиза, на-
значаемая для решения вопросов, требующих спец. познаний в области 
судебной психиатрии. Обычно проводится для установления наличия или 
отсутствия психич. расстройств, имеющих юридич. значение. Видами С.-
п. э. являются экспертиза живых лиц (амбулаторная и стационарная) и С-
п. э. по материалам дела. 
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Судебно-психологическая экспертиза, экспертное исследование, 
предметом к-рого являются факты, относящиеся к психич. деятельности 
человека, устанавливаемые на основе психич. деятельности здорового 
человека и имеющие значение для органов правосудия. 

Судебно-экспертные учреждения (СЭУ), гос. орг-ции по произ-
водству судебных экспертиз для правоохранит. органов в системе органов 
юстиции, внутр. дел, здравоохранения и др. Система СЭУ включает науч-
но–исследоват. ин–ты судебных экспертиз, лаборатории судебных экс-
пертиз, лаборатории экспертно–криминалисгич. службы. Производство 
судебно–мед. экспертиз осуществляют бюро судебно–мед. экспертизы. 
Судебно–психиатрич. экспертизы проводят судебно–психиатрич. экс-
пертные комиссии при психоневрологии, учреждениях (больницах, дис-
пансерах). 

Схема – «Шахматка», вид вспомогат. документации при планиро-
вании расследования преступлений. Составляется по сложным многоэпи-
зодным делам с несколькими обвиняемыми. Один из вариантов С.– «ш.» 
содержит, напр., по вертикали перечень эпизодов преступной деятельно-
сти, а по горизонтали – фамилии обвиняемых. В клетках, образуемых пе-
ресечениями вертикального и горизонтального рядов, указываются размер 
ущерба, причиненного данным лицом, или изобличающие его доказатель-
ства или иные данные. С.–«ш.» используется при составлении пост, о 
предъявлении обвинения, обвинительного заключения, дает наглядное 
представление о связях обвиняемых и т.п. 

Сходство, подобие сравниваемых объектов, близкое к равенству, но 
отличающееся от тождества. При наличии у объектов хотя бы одного об-
щего признака можно говорить о С. этих объектов. В криминалистике 
термин «С.» употребляется в экспертных исследованиях. 

«Сыворотка правды» – наркотик, расслабляющий центры тормо-
жения головного мозга, после введения которого человек перестает отда-
вать себе отчет в своих словах и действиях. Использование таких средств 
допроса осуждено. 

Тактика криминалистическая – раздел криминалистики, вклю-
чающий систему научных положений и разрабатываемых на их основе 
рекомендаций по организации и планированию предварительного и су-
дебного следствия, определению линии поведения осуществляющих его 
лиц, приемов проведения отдельных следственных и судебных действий, 
направленных на собирание и исследование доказательств, на выявление 
обстоятельств, способствовавших совершению преступлений. 

Тактическая комбинация, определенное сочетание тактич. 
приемов или следственных действий для решения конкретной задачи 
расследования в данной следственной ситуации. В рамках одного 
следственного действия Т. к. – сочетание тактич. приемов (простая или 
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элементарная Т. к.). В рамках расследования конкретного уголовного 
дела Т. к. – сочетание одноименных и разноименных следственных 
действий, а иногда и орг.– технич. мероприятий, носящих обеспечива-
ющий характер (сложная Т. к.). Если в ходе расследования (особенно 
на начальном этапе) реализуются данные, полученные оперативным 
путем, Т. к. может представлять собой сочетание оперативно–
розыскных и следственных действий. Такую Т. к. можно назвать опе-
ративно–тактической, однако с процессуальной точки зрения имеют 
значение только следственные действия, в проведении к-рых реализу-
ются, используются, т. е. приобретают процессуальный статус данные, 
полученные оперативным путем. Оперативно-розыскные мероприятия, 
как жиш Т. к., лишь создают условия, обеспечивающие результатив-
ность и безопасность следственных действий, входящих в Т. к. В свою 
очередь, следственные действия могут обеспечивать последующие 
оперативно-розыскные мероприятия в структуре единой оперативно-
тактической комбинации. Оперативнотактическая комбинация осуще-
ствляется благодаря взаимодействию следователя с оперативным ра-
ботником органа дознания, каждый из к–рых действует строго в пре-
делах своей компетенции и своими методами. 

В Т. к. наряду с действиями может быть запланированное бездей-
ствие (выжидание действий со стороны подозреваемого, его сообщни-
ков и т. п.). Термин «Т. к.» предложен Р. С. Белкиным в 1979. Наряду с 
ним в литературе используется предложенный В. Дуловым в 1972 тер-
мин «тактическая операция», содержание к–рого аналогично понятию 
сложной Т. к. 

Тактический прием – прием организации и планирования предва-
рительного и судебного следствия, подготовки и проведения отдельных 
организационно–технических мероприятий, следственных и судебных 
действий. 

Тактический риск, см. Риск тактический. 
Тактическое воздействие, правомерное воздействие на тот или 

иной объект, осуществляемое следователем (органом дознания) с помо-
щью тактических приемов или на основе тактики использования крими-
налистич. и иных средств и методов. Т. в. может быть непосредственным 
или опосредованным. 

Тактическое решение, выбор цели тактического воздействия на 
следственную ситуацию в целом или отдельные ее компоненты, на ход и 
результаты процесса расследования и его элементы и определение мето-
дов, приемов и средств достижения цели. Т. р. принимается следователем 
единолично, однако существует ряд форм коллективного содействия про-
цессу выработки Т. р.: анализ следственной ситуации с коллегами по ра-
боте обсуждение возможных Т. р. с др. следователями совместная с опе-
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ративными работниками разработка плана реализации Т. р. и др. Необхо-
димое требование к Т. р. – его обоснованность и реальность исполнения. 
Предпринимаются попытки разработки автоматизированных систем под-
держки решений на базе ЭВМ. 

Танатофобия (от греч. thanatos – смерть и phdbos – страх, боязнь), 
навязчивый стах внезапной смерти. Понятие Т. встречается при проведе-
нии суд.–психиатр, экспертиз и др. 

Татуировка, нанесение на тело рисунков накалыванием и втира-
нием под кожу красящих веществ. Первоначально носила обрядовый 
характер встречается декоративно бытовая Т. (у моряков, военных и 
др.). Однако преимущественное распространение Т. имеет среди пре-
ступников. Уголовная Т. имеет различное значение: она может обозна-
чать «воровскую масть» наркоманов лиц, осужденных по определен-
ной статье УК роль и значение в преступном мире и т. и. Т. использу-
ется в целях криминалистической регистрации, при идентификации 
личности и в тактических целях: при розыске, изучении личности об-
виняемого, его прошлого и т. п. 

Темп движения при письме, признак почерка, отражающий ско-
рость выполнения рукописи: привычный, ускоренный, замедленный, не-
равномерный темп. Изучается в почерковедении. 

Темперамент (от лат. temperamentum – надлежащее соотношение 
частей, соразмерность), характеристика индивида с точки зрения его ди-
намич. особенностей: интенсивности, скорости, темпа, ритма психич. 
процессов и состояний. По типу высшей нервной деятельности различают 
четыре типа Т.: сангвиник – сильный, уравновешенный, подвижный 
флегматик – сильный, уравновешенный, инертный холерик – сильный, 
неуравновешенный меланхолик – слабый тип. 

Тест (англ. test – проба, испытание, исследование), в психологии 
стандартизиров. испытание, результат к–рого соотносится с заранее опре-
деленным эталоном психологич. характеристик, а также способов дейст-
вия человека. По результатам тестирования судят о психофизиологич. и 
личностных характеристиках, а также знаниях, умении и навыках испы-
туемого. 

Техника криминалистическая –раздел криминалистики, вклю-
чающий систему научных положений и разрабатываемых на их основе 
технических средств, приемов и методик, предназначенных для собира-
ния, исследования и использования доказательств или иных мер раскры-
тия, расследования и предупреждения преступлений. 

Технико–криминалистический прием – основанный на данных 
естественных или технических наук наиболее рациональный способ дей-
ствия при собирании или исследовании доказательств с использованием 
технико–криминалистических средств. 
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Технико–криминалистическое средство – техническое (в собст-
венном смысле слова) устройство, специально разработанное или приспо-
собленное криминалистикой для обнаружения, фиксации, изъятия или ис-
следования доказательств 

Техническое стекло, неорганическое стекло и изделия из него. Раз-
личают свето– технич. (для осветит, и сигнальных целей), трансп., оптич., 
химико–лабораторное Т. с., стекловолокно. В криминалистике Т. с. – объ-
ект исследования при производстве различных видов экспертиз. 

Технологическая экспертиза, экспертиза, назначаемая для иссле-
дования особенностей обработки, изготовления, изменения состояния, 
свойств, формы сырья, материала или полуфабриката и др. Решает такие 
вопросы: каким образом и на каком оборудовании изготовлена данная 
продукция правильными ли являются нормы расхода сырья какие откло-
нения от технологич. процесса имели место и как они отразились на каче-
стве и выходе продукции образовалась ли экономия сырья за счет измене-
ния технологии производетва продукции и др. 

Технологические признаки, признаки внешнего строения и внут-
ренней структуры изделия, обусловленные технологией изготовления, 
используются для решения экспертных задач. 

Тип антропологический, группа лиц, отличающихся определенной 
совокупностью признаков внешности. 

Типы и элементы внешности, каталог изображений и наименова-
ний с индексом типов лиц и их элементов. В криминалистике использует-
ся при описании внешности, составлении композиционно–рисованных 
портретов по показаниям очевидцев, составлении формул внешности, 
обучении методике описания внешности. 

Типы папиллярных узоров, в дактилоскопии подразделение па-
пиллярных узоров на концевых фалангах ладонной поверхности пальцев 
рук в зависимости от рисунка, образуемого папиллярными линиями цент-
ральной части узора. Существует три Т. п. у.: дуговые (примерно 5% узо-
ров), петлевые (65%), завитковые (около 30%). Каждый тип разделяется 
на виды: дуговые – на простые, шатровые и дуговые узоры с неопределен-
ным строением, петлевые – на простые, изогнутые, половинчатые, замк-
нутые, встречные и параллельные петлевые узоры, завитковые – на про-
стые (круговые, спиралевидные, типичные спирали, петли–спирали, спи-
рали–улитки), сложные (однородные и разнородные узоры) кроме того, 
различают переходные и аномальные формы папиллярных узоров. 

В криминалистике Т. п. у. имеют особое значение, т. к. являются ос-
новой дактилоскопической регистрации. 

Типы экспертных задач, условное подразделение экспертных за-
дач по характеру осн. целей экспертного исследования: идентификацион-
ные, диагностические, ситуационные и классификационные. 
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Товароведческая экспертиза, экспертиза, назначаемая для уста-
новления признаков, свойств, потребительских качеств, соответствия 
стандартам и технич. условиям товаров нар. потребления, полуфа-
брикатов, тары, упаковочных средств. Решает широкий круг вопросов, в 
т.ч.: соответствует ли фактическое наименование товара, его сорт и цена 
тому, что указано на этикетке, ценнике соответствует ли качество изделия 
требованиям стандарта, технич. условиям, представленным образцам ка-
ким способом (фабричным или кустарным) изготовлено изделие из какого 
сырья изготовлен товар, в какой отрасли промышленности используется 
данное сырье какова степень износа изделия не изготовлены ли представ-
ленные изделия из одного и того же материала и др. 

Тождество (идентичность), предельный случай равенства объектов, 
когда не только все родовые, но и все индивидуальные их свойства совпа-
дают. В теории криминалистической идентификации термин Т. обозна-
чает наличие у объекта неповторимой совокупности устойчивых призна-
ков, отличающей его от всех иных, в т. ч. ему подобных, объектов, инди-
видуализирующей объект и дающей возможность распознать его в разные 
моменты времени и в различных состояниях. 

Токсикология судебная (от греч. toxikon – яд и logos – слово, уче-
ние), отрасль судебной медицины и общей токсикологии, изучающая 
свойства ядов, механизм их действия, признаки отравления в целях убий-
ства, самоубийства, при несчастных случаях на производстве, в быту, при 
применении лекарств, веществ. 

Токсикомания (от греч. toxikon – яд и mania – безумие, восторжен-
ность, страсть), заболевание, состоящее в психич. и физич. зависимости 
человека от лекарств, средств, в повышенной толерантности (устойчиво-
сти) к ним, а также в возникновении отрицательных соматопсихич. и со-
циальных последствий. 

Тонкие линии, детали папиллярных узоров: выступы на дне бороз-
док, располагающиеся между папиллярными линиями обычной ширины, 
шириной 30-80 мкм. Имеются не у всех людей и лишь на отдельных уча-
стках узоров. В криминалистике используются в дактилоскопич. исследо-
ваниях для идентификации личности. 

Тормозная система, совокупность устройств, предназначенных для 
торможения трансп. средства. Исследуется автотехнич. экспертизой при 
расследовании дорожно-транспортных происшествий. 

Тормозной след, след перемещения заторможенного колеса транс-
портного средства по поверхности дороги в продольном направлении. От 
заблокированного колеса остается Т. с. в виде сплошной полосы (след 
юза), от вращающегося заторможенного колеса – след в виде полосы со 
«смазанными» в продольном направлении отпечатками рисунка протек-
тора. Расстояние, проходимое транспортным средством с начала до конца 
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торможения, именуют тормозным путем, он измеряется по Т. с. Исследу-
ется автотехнич. экспертизой при расследовании дорожно–транспортных 
происшествий. 

Травление документов – способ частичной подделки документа 
путем обесцвечивания штрихов текста различными реактивами. 

Транскрипция (от лат. transcriptio – переписывание), в почеркове-
дении состав подписи, определенная последовательность выполнения 
элементов подписи. Виды Т.: буквенная – подпись состоит только из букв 
безбуквенная, штриховая – подпись состоит из штрихов, не образующих 
букв смешанная – подпись состоит как из букв, так и безбуквен– ных эле-
ментов. Используется для идентификации личности. 

Транспортное средство, в судебной автотехнике под Т. с. понима-
ются механические Т. с., в к-рых тягловая сила создаётся за счёт двигате-
ля (автомобиль и т. п.). 

Транспортно–трасологическая экспертиза, вид трасологиче-
ской экспертизы. Осн. задачи Т.-т. э.: установление групповой принад-
лежности трансп. средства, отождествление конкретного трансп. сред-
ства, установление факта дорожно–транспортного происшествия и его 
механизма. 

Трансфер (от лат. transfero – переношу, перемещаю), технич. сред-
ство, устройство, к–рое обеспечивает перенос собств. вещества на др. 
объект. В криминалистике используется в качестве химич., запаховых 
ловушек. 

Трасологическая экспертиза, исследование следов, следообра-
зующих и следовоспринимающих объектов. Виды Т. э.: гомеоскопиче-
ская, механоскопическая, меха- ногомическая, транспортная, следов жи-
вотных. К числу Т. э. предложено относить и материаловедческую экс-
пертизу. Решает многочисленные виды экспертных задач. 

Трасология (от франц. trace – след и греч. logos – слово, учение), 
отрасль криминалистической техники, разрабатывающая' средства и 
приемы собирания и исследования следов–отображений для выяснения 
обстоятельств их возникновения, идентификации и установления группо-
вой принадлежности образовавших их объектов, в целях расследования и 
предотвращения преступлений и розыска преступников. 

Трема (диастема), промежуток между зубами. В следах отобража-
ется в виде неповрежденного (невдавленного) участка следо-
воспринимающей поверхности. В криминалистике имеет большую иден-
тификационную значимость. 

«Трубка», орудие для отпирания врезных замков в случае, если они 
заперты изнутри и ключ оставлен в замке. Изготовляется в преступных 
целях в виде трубки с продольной прорезью на одном конце и ручкой на 
др. Надевается на конец находящегося в замке ключа, бородка ключа вхо-
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дит в прорезь, поворотом трубки поворачивается ключ. См. также «Уи-
стити». 

Трупная эмфизема – развитие гнилостных газов в подкожной клет-
чатке, тканях, органах трупа. 

Трупные пятна (трупные гипостазы), посмертное скопление крови 
в нижележащих частях или органах трупа. См. ст. Гипостаз, Имбибицин, 
Стаз. Исследуются для определения давности смерти. 

Трупные явления (изменения), изменения, развивающиеся в трупе 
после наступления биологической смерти. Различают ранние Т. я. (труп-
ные пятна, трупное окоченение, трупное охлаждение, высыхание трупа, 
аутолиз, т. е. распад клеток и тканей трупа под действием гидролитиче-
ских ферментов) и поздние Т. я. (гниение, мумификация, жировоск, тор-
фяное дубление). 

«Туалет» трупа, см. Реставрация («туалет») трупа. 
 Убойное действие пули, способ ность пули, выстреленной из кон-

кретного экземпляра оружия, в т. ч. и самодельного, причинять прони-
кающие повреждения человеку. 

Угол в трасологии: 1) встречный У. (угол встречи) – угол между ли-
нией контактирования образующего объекта и линией направления его 
движения. В ред. Б. И. Шевченко это «угол, составленный контактной 
линией образующего объекта и продольной осью оттиска, раскрытый в 
сторону движения и расположенный (условно) с правой стороны от ука-
занной оси» (Научные основы современной трасологии, М., 1947, с. 29) 2) 
У. наклона – угол, образованный линией контактирования образующего 
объекта и плоскостью воспринимающего объекта. 3) Рабочий У. инстру-
мента (угол заточки) – угол между пересекающимися плоскостями, обра-
зующими контактную линию (режущую либо рубящую кромку, острие, 
лезвие). 4) Фронтальный У. – угол, образованный плоскостью восприни-
мающего объекта и биссектрисой рабочего угла образующего объекта, 
раскрытый в сторону движения последнего. В трасологии эксперимен-
тальные данные об У. используются при идентификации орудий и инст-
рументов. 

Ударник, в баллистике осн. деталь ударного механизма стрелкового 
оружия, предназначенная для разбивания капсюля патрона. Приводится в 
движение боевой пружиной или ударом курка. Передний конец У., непо-
средственно воздействующий на капсюль, называется бойком. 

Ударно–спусковой механизм, в баллистике механизм стрелкового 
оружия, конструктивно объединяющий спусковой и ударный механизмы. 

Узел петли, в криминалистике категория объектов, встречаю-
щихся по делам о нек–рых видах преступлений (убийства, разбойные 
нападения, кражи). Напр., если совершено убийство путем повешения 
или удавления если на месте происшествия потерпевшие были связаны 
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преступниками если на месте преступления преступниками оставлены 
связанные предметы. Существует ряд профессиональных узлов (мор-
ские, пожарные, рыбацкие), позволяющих выдвинуть версию о про-
фессии (прошлой или настоящей) преступника. Представляют интерес 
и непрофессиональные узлы, поскольку люди в обиходе обычно вяжут 
узлы одинаково, привычно. Узлы изымают не развязывая, при необхо-
димости разрезая веревку в свободном от узла или петли месте. При 
обнаружении У. для определения их вида производится осмотр, а в 
нек–рых случаях – экспертиза. 

Узловая фотосъемка предназначена для фиксации отдельных наи-
более значимых участков (узлов) места производства какого–либо дейст-
вия, события в более крупном плане. 

Узнавание, опознание воспринимаемого объекта по прошлому 
опыту. Основой У. служит сличение наличного восприятия со следами, 
сохранившимися в памяти. У. может быть произвольным, когда оно ис-
пользуется для запоминания или заучивания, и непроизвольным, когда не 
стоит спец. задача опознания. При этом У. может быть неполным, неопре-
деленным, фантомным, когда переживается, напр., чувство знакомости в 
отношении объекта, к–рого на самом деле никогда не встречал. Это явле-
ние носит название парамнезии. 

«Уистити» – изготовленный в преступных целях инструмент для 
отпирания сувальдных замков в виде щипцов с полукруглыми и удлинен-
ными концами, иногда с насечкой на внутренних поверхностях. 

Улики, косвенные доказательства, устанавливающие промежуточ-
ные факты. Оцениваются наравне с др. док–вами по уголов. делу в их со-
вокупности. 

Улики поведения, данные о фактах, негативно характеризующие 
поведение подозреваемого (обвиняемого) как связанное с совершением 
преступления. В качестве У. п. выступают: уклонение от ответственности 
осведомленность обвиняемого о таких обстоятельствах преступления, к–
рые могли быть известны только исполнителю использование обвиняе-
мым плодов преступления поступки и высказывания обвиняемого, кос-
венно свидетельствующие о сознании им своей виновности повышенный 
интерес к действиям следователя и ходу расследования. 

Ультрамикрочастицы – микрообъекты, невидимые невооружен-
ным глазом, размеры которых не превышают 0,1 мм во всех измерениях. 

Ультрафиолетового освещения лампа (УФО) – прибор для ис-
пускания ультрафиолетовых лучей. Его применяют для поиска и диффе-
ренциации различных веществ и следов. См. Люминесцентный метод 
исследования. 

Умение, освоенный человеком способ выполнения к.-л. действия в 
результате приобретенных знаний и навыков. Создает возможность вы-
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полнения действия не только в привычных, но и в изменившихся услови-
ях. В криминалистике используется в идентификац. целях. 

Универсальные смеси, сложные составы порошков, предназначен-
ные для выявления потожировых следов: белая (окись цинка, окись свин-
ца, канифоль) и черная (родамин, окись кобальта, канифоль). 

Унитарный патрон – патрон, в котором посредством гильзы соеди-
нены воедино пуля, заряд пороха и капсюль–воспламенитель. 

Установка, в психологии внутр. состояние готовности человека оп-
ределенным образом воспринимать, оценивать и действовать в различных 
обстоятельствах. Криминалистика имеет дело со сложными социальными 
У., ценностными ориентациями личности и т.п. 

Установление источника происхождения, установление места, 
времени и др. обстоятельств изготовления, хранения или эксплуатации 
исследуемого экспертом объекта. Направлено на установление групповой 
принадлежности или идентификацию источника происхождения. Разно-
видность У. и. п. – установление общего источника происхождения всей 
совокупности объектов исследования. 

Установление целого по части, способ идентификации объекта, 
разделенного на части в связи с событием преступления. Иногда решается 
задача установления принадлежности части целому. 

Устойчивость объекта идентификации – способность объекта со-
хранять свою индивидуальность, свойства, признаки в процессе взаимо-
действия с другими объектами. 

Устойчивый признак, признак, присущий объекту в течение всего 
или достаточно длительного времени его существования и взаимодейст-
вия с др. объектами и определяющий длительность идентификационного 
периода. 

Учеты криминалистические, виды криминалистической регистра-
ции, различающиеся по объёму и характеру учитываемых данных и по 
процедуре учёта (собиранию и регистрации данных, их хранению, поиску 
и передаче адресату). У. к. ведутся в различных формах – в виде картотек, 
коллекций, альбомов, списков, магнитозаписей, автоматизированных по-
исковых систем и т. п. В обще–гос. масштабе ведутся У. к.: оперативно–
справочные (пофамильные и дактилоскопические картотеки), оператив-
но–розыскные (лиц, пропавших без вести неизвестных больных и неопо-
знанных трупов похищенных и изъятых номерных вещей и др.) и спец. У. 
к. – пуль, гильз и патронов со следами оружия (пулегильзотека), картотека 
поддельных документов, изготовленных полиграфич. способами, карто-
тека поддельных денег и др. На уровне местных У. к. ведутся картотеки 
фотоснимков следов рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений 
(следотеки), дактилотеки, пулегильзотеки, коллекции следов орудий 
взлома, инструментов и др. 
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Ушной раковины завиток, свободный край ушной раковины, чаще 
всего в виде закрученного валика. В криминалистике используется в 
идентификац. целях. 

Фактические данные – любые сведения о реальных, действитель-
ных событиях, происшествиях, явлениях и предметах, имеющие значение 
для правильного разрешения дела. 

Фактор внезапности, момент следственного действия, характери-
зующийся неожиданностью для его участника, противостоящего следова-
телю. Может заключаться в неожиданном вопросе допрашиваемому, не-
ожиданном действии, поведении следователя и др. 

Фактор времени, влияние временных отношений (темп, последова-
тельность, длительность, момент возникновения, изменения, прекраще-
ния) на факты, явления, действия, события, процессы, связанные с собы-
тием преступления, его раскрытием и расследованием. Обычно учитыва-
ется субъектами преступной деятельности и поэтому обязательно должен 
учитываться и использоваться в работе по раскрытию и расследованию 
преступлений. 

Фальсификация (от лат. falsificare – подделывать) – 1) подделывать 
чего–либо, искажение, подмена чего–либо подлинного ложным, мнимым 
2) изменение с корыстной целью качества предметов сбыта в сторону 
ухудшения при сохранении внешнего вида 3) подделка, подделанная 
вещь, выдаваемая за настоящую. 

Фанатизм (от лат. fanaticus – исступленный), крайняя степень при-
верженности к.–л. идее или делу, осн. на слепой вере в правильность сво-
их суждений и действий. Сопровождается нетерпимостью к иным верова-
ниям и взглядам, неспособностью критично отнестись к своим действиям 
и себе. В криминалистике состояние Ф. имеет значение для изучения лич-
ности и поведения обвиняемого, для судебно–психиатрич. экспертизы и 
др. исследований. 

Фарный рассеиватель, круглое или прямоугольное выпуклое стек-
ло, закрывающее световое отверстие отражателя и предназначенное для 
перераспределения светового пучка, исходящего от отражателя, а также 
для ослабления действия прямых лучей лампы. В криминалистике – объ-
ект изучения при осмотре, а также в автотехнич. исследованиях. 

Фауна трупа, животные (мертвоеды), разрушающие труп: мухи, 
жуки, муравьи и др. Повреждение трупа разными видами насекомых за-
висит от времени, прошедшего после наступления смерти и от времени 
года, что позволяет использовать Ф. т. для ориентировочного установле-
ния давности смерти. 

Фетишизм сексуальный (фетиш – идол) – разновидность сексу-
ального поведения, когда источником и стимулом для полового влечения 
становятся неодушевленные предметы: одежда, обувь, вещи и др. 
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Физико–химические исследования объектов экспертизы, иссле-
дования, осуществляемые с помощью комплексных методов, основанных 
на данных физики и химии. Наибольшее значение в судебной экспертизе 
имеют физико–химические методы анализа для определения физич. 
свойств продуктов химич. реакций: напр., колориметрия, электроанализ, 
кондуктоме– трия, потенциометрия, полярография, хроматография и 
электрофорез. 

Физиогномика (от греч. physis – природа, gnomon – знающий), тео-
рия о якобы однозначной связи между внешним обликом человека и его 
принадлежностью к определенному типу личности, благодаря чему по 
внешним признакам можно установить психо– логич. характеристики 
этого типа. Научных оснований не имеет. 

Фиксация доказательств – этап собирания доказательств, состоя-
щий в системе процессуальных действий, тактических и технических 
приемов запечатления фактических данных и их источников, имеющих 
значение для дела. Различают вербальную (словесную), графическую, 
предметную, наглядно–образную формы ф.д. Техническими приемами 
ф.д. являются протоколирование, фотографирование, видео– и звукоза-
пись, составление планов, схем, рисунков, чертежей, изъятие предметов в 
натуре, изготовление слепков, оттисков и макетов. 

Фиксация следов преступлений – их закрепление на объекте–
следоносителе или изготовление слепков, копий, фотоснимков с исполь-
зованием соответствующих технических средств, слепочных масс и иных 
материалов, веществ, химических реактивов, а также описание в протоко-
ле следственного действия. 

Филер (от фр. fileur) – сыщик, ''шпик'', который ведет наружное на-
блюдение за лицом. 

Флексорные линии – крупные складки на ладонях рук и в области 
межфаланговых сочленений на пальцах рук. 

Фобии (от греч. phobos – страх, боязнь), навязчивые страхи и опасе-
ния, характеризующиеся неотступностью и неодолимостью. Критически 
оцениваются больными как болезненные, но преодолению ими не подда-
ются. См. Клаустрофобия, Тандтофобия. 

«Фомка», «фомич», спец. воровской инструмент для взлома в виде 
короткого ломика, обычно имеющий один раздвоенный или лопаточный 
конец. 

Фоноскопическая (вокалографическая) экспертиза, вид крими-
налистической экспертизы, исследующей магнитофонные записи для ре-
шения таких вопросов: принадлежит ли зафиксированная на фонограмме 
речь конкретному лицу принадлежат ли сигналы, зафиксированные на 
фонограмме, конкретному источнику (гудок, сирена, шум двигателя и пр.) 
была ли выполнена запись на представленной аппаратуре является ли 
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речь, записанная на фонограмме, заученной, свободной или прочитанной, 
подвергалась ли фонограмма механич. изменениям (монтажу) каков пол, 
возраст, физич. и психич. признаки человека, речь к–рого представлена на 
фонограмме, в каком эмоциональном состоянии он находился в момент 
записи и др. 

Формирование почерка, процесс становления почерка в результате 
обучения и письменной практики. 

Формула дактилоскопическая – кодированная (выраженная циф-
рами) общая характеристика папиллярного узора пальцев, представленная 
в виде двух простых дробей. Состоит из основной и дополнительной час-
тей. Числитель основной части д.ф. получают путем сложения условных 
цифровых обозначений четных по порядку пальцев с прибавлением к 
сумме этих цифр единицы, знаменатель – путем такого же сложения ус-
ловных цифровых обозначений нечетных пальцев, также с прибавлением 
единицы. При этом учитываются только те пальцы, на которых имеются 
завитковые папиллярные узоры. Дополнительная часть д.ф. обозначает 
узоры на каждом из десяти пальцев отдельно и состоит из пяти цифр в 
числителе и пяти цифр в знаменателе. 

Форсирование темпа допроса, тактический прием допроса, сокра-
щение интервалов между задаваемыми вопросами, что побуждает допра-
шиваемого сокращать, время на обдумывание ответов, затрудняя тем са-
мым дачу ложных показаний. 

Фотоаппликация (негативная и диапозитивная), сопоставление 
признаков лица человека и черепа путем наложения изображений лица. В 
криминалистике используется в идентификац. целях. 

Фотография криминалистическая, отрасль криминалистической 
техники, разрабатывающая фотографии, средства, методы и приемы об-
наружения, фиксации и исследования доказательств. Основатели Ф. к. – 
А. Бертилъон (применение в целях регистрации, розыска и идентифика-
ции личности преступников, для фиксации места происшествия) и Е. Ф. 
Буринский (фотогра– фич. методы исследования в криминалистич. экс-
пертизе). Ранее систему Ф. к. называли судебной фотографией (состояла 
из двух разделов – судебно–розыскная фотография и судебно–
фотографическая экспертиза). Ф. к. включает фотографию запечатлеваю-
щую (судебно–оперативную) и исследовательскую (судебно–
экспертную). Фотообъектами являются обстановка места происшествия и 
различных следственных действий, люди, трупы, предметы, следы, доку-
менты и др. Методы запечатлевающей Ф.: панорамная, стереоско-
пическая, измерительная, репродукционная съемка. Исследовательская Ф. 
к. осуществляется при особых условиях освещения, с цветоразличением, 
съемкой в невидимых лучах, съемкой люминесценции, усилением кон-
трастов, методом микрофотографии и др. 
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Фото– и кинодокументы, в криминалистике фотоснимки и ки-

нофильмы (в т. ч. и полученные оперативным путем), могут фигуриро-

вать в качестве вещественных доказательств по делу или как иллюст-

рации, изготовленные для фиксации хода и результатов следственных 

действий. Ф.– и к. могут также быть получены в качестве образцов для 

сравнительного исследования или прилагаться к заключению эксперта. 

Фоторобот, 1) прибор (устройство) для изготовления фотокомпози-

ционных портретов 2) фотокомпозиционный портрет. См. ст. Составной 

(синтетический) портрет. 

Фотосовмещение, см. ст. Совмещение. 

Фотосъемка масштабная – фотосъемка объекта с расположенным 

в одной плоскости с ним масштабом (масштабной линейкой). 

Фотосъемка на месте происшествия, фотографич. способы фикса-

ции обстановки места происшествия и находящихся на нем объектов. Раз-

личают ориентирующую, обзорную, узловую и детальную Ф. на м. п. Для 

передачи на фотоснимке действительных размеров объектов и расстояний 

между ними производят метрическую и масштабную съемку, либо ис-

пользуют стереосъемку спец. аппаратурой с последующей обработкой 

снимков на компараторе. Ориентирующая и обзорная съемка может осу-

ществляться панорамированием. 

Фототехническая экспертиза – род криминалистической эксперти-

зы, исследующей фотоснимки (кинофильмы), технические средства их 

изготовления и фотокиноматериалы. 
Френология (от греч. phren – душа и logos – слово, учение), теория, 

согласно, к–рой на основании изучения вариаций размеров и формы чере-
па в целом, а также отдельных его частей якобы можно судить о психич. 
особенностях человека. Научных оснований не имеет. 

Фрустрация (от лат. frustratio – обман, неудача), психич. состояние 
разочарования, 

Функции криминалистики – общие задачи, решаемые криминали-
стикой в целях научного обеспечения борьбы с преступностью. Выделяют 
методологическую, объяснительную, синтезирующую и предсказатель-
ную функции. 

Функциональные признаки человека – проявляются в процессе 
жизнедеятельности человека, характеризуя его двигательные и физиоло-
гические функции (жестикуляция, мимика и т.п.). 

Характер (от греч. charakter – отличит, черта, признак), совокуп-
ность устойчивых индивидуальных особенностей личности человека, 
проявляющаяся в его деятельности и общении, обусловливая типичные 
для него способы поведения. Имеет важное значение при судебно–
психологич. и судебно–психиатрич. экспертизах. 
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Хиромантия (от греч. cheir – рука и manteia – гадание), гадание по 
папиллярным линиям и бугоркам ладони, якобы позволяющее определить 
характер человека и предсказать его судьбу. 

Хироскопические классификации (от греч. cheir – рука и skopeo – 
смотрю), классификация ладоней рук по наличию дельт папиллярного 
узора и тех или иных разновидностей узоров на гипотенар– ном и тенар-
ном участках. См. Папиллярный узор. 

Ходатайство эксперта, письм. обращение эксперта к органу, назна-
чившему экспертизу, о предоставлении дополнит, материалов для экспер-
тизы, создании условий для исследования таких материалов в месте их 
нахождения (напр., путем участия эксперта в осмотре места происшест-
вия). В X. э. перечисляются все необходимые для решения вопроса мате-
риалы, дается их подробная характеристика и указываются условия их 
получения. 

Холодное оружие, оружие, спец. изготовленное для нанесения те-
лесных повреждений, предназначенное для нападения и активной защиты 
в рукопашном бою. Подразделяется на клинковое (колющее, рубящее, 
колюще–рубящее, колюще–режущее) и ударно–раздробляющее. Клинко-
вое делится на оружие с длинным прямым клинком (мечи, шпаги, пала-
ши), с длинным изогнутым клинком (сабли, шашки, ятаганы), с коротким 
клинком (стилеты, кортики, кинжалы, ножи, штыки). К ударно–
раздробляющему оружию относятся дубины, булавы, шестоперы или 
перначи, кистени, наладонники и кастеты. Все эти подвиды X. о. могут 
быть представлены комбинированным и маскированным X.о. X.о. может 
быть заводского изготовления (строевое X. о.), кустарным (нац. X. о.) и 
самодельным. X. о. нередко служит орудием преступления. Рос. законода-
тельством установлена уголов. ответственность за ношение, изготовление 
или сбыт X. о. (за искл. тех местностей, где ношение X. о. является при-
надлежностью нац. костюма или связано с охотничьим промыслом). 

Холостой патрон – патрон с зарядом пороха, но без пули или с пу-
лей, разрушающейся при выстреле. 

Хроматография – в экспертизе физико–химический метод разделе-
ния и анализа сложных веществ (смесей). 

Цветоделение (цветоразличение), выявление или усиление разли-
чий в цветовых оттенках объектов экспертизы. Фотографич. метод Ц. осн. 
на использовании свойств фотоматериалов и светофильтров. 

Цель, осознанный образ ожидаемого результата, на достижение к–
рого направлено действие человека. 

Части и механизмы огнестрельного оружия, см. в ст. Огнестрель-
ное оружие. 

Частные криминалистические теории, компоненты общей теории 
криминалистики, изучающие отдельные стороны (элементы, группы эле-
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ментов) предмета криминалистики. Ч. к. т. могут быть более общими и 
менее общими в зависимости от изучаемого предмета. Так, напр., теория 
криминалистической идентификации носит более общий характер, чем 
теория графической идентификации, т.к. рассматривает закономерности и 
понятия общие и для графической и для трасологич. идентификации. 

Степень разработанности, научной и практической значимости эле-
ментов системы Ч. к. т. неоднородны. Наиболее разработаны теории кри-
миналистической идентификации, учения о криминалистической версии и 
планировании расследования, о механизмах следообразования и др., ме-
нее разработаны такие Ч. к. т. как учение о способах совершения и сокры-
тия преступлений, учение о навыках и др. Есть и Ч. к. т. только форми-
рующиеся, напр, теория криминалистич. прогнозирования. 

Частный признак – это признак, который содержит информацию 
об отдельной части (стороне) идентифицируемого объекта, позволяющий 
выделить его из ряда однородных объектов и идентифицировать его (осо-
бенности строения папиллярного узора: слияния, разветвления, мостики, 
глазки и др.). В качестве частных признаков обычно фигурируют отобра-
жения деталей объекта. 

Чемодан следственный – комплект технико–криминалистических 
и иных средств (приборов, материалов, инструментов, приспособлений) 
для работы с доказательствами во время производства осмотров и иных 
следственных действий. Стандартный с.ч. обычно состоит из четырех 
отделов: фотографического, отдела составления плана, отдела работы со 
следами, отдела подсобных технических средств. 

Черты личности, устойчивые, повторяющиеся в различных ситуа-
циях особенности поведения человека дают возможность пред полагать 
его поведение в тех или иных обстоятельствах. Учитываются при прове-
дении расследования и судебной экспертизы. 

Членовредительные наказания, наказания, действовавшие в древ-
ности по т. н. принципу (закону) талиона («око за око», «зуб за зуб»). Воз-
никновение Ч. н. было связано со стремлением ограничить обычай кров-
ной мести причинением виновному вреда, равного причиненному им. 

Чок, в баллистике сужение гладкого канала ствола охотничьего 
оружия в дульной части, что улучшает кучность при стрельбе дробью. 
Дульное сужение бывает от 0,25 до 1,3 мм и в зависимости от степени 
сужения называется получоком, средним, полным и сильным Ч. 

Шаг главного механизма (шаг письма), расстояние, на к–рое пере-
двигается каретка пишущей машины при одном ударе на клавиш. Изме-
ряется расстоянием между одинаковыми элементами одноименных смеж-
ных отпечатков (букв, цифр, знаков) в миллиметрах. У наиболее распро-
страненных систем равен от 2,54 до 2,87 мм. В криминалистике использу-
ется в идентификац. целях. 
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Ширина шага, в трасологии кратчайшее расстояние между линия-
ми, соединяющими одноименные точки каблуков, следов левой и правой 
ног. См. Дорожка следов. 

Штанцмарка – отпечаток дульного среза оружия, образующийся 
при выстреле на коже, одежде, обуви. 

Щёчки, в баллистике деревянные или пластмассовые детали, при-
крепляемые с боков к рукоятке для удобства ее обхвата и удержания пис-
толета, револьвера, автомата и др. ручного огнестрельного оружия. 

Эвристика экспертная (от греч. heurtsko – отыскиваю, открываю), 
способы решения нестандартных экспертных задач, к–рые не описаны в 
экспертных методиках, а разрабатываются самостоятельно экспертом в 
процессе конкретного экспертного исследования. 

Эгоизм (от лат. ego – я), ценностная ориентация человека, характе-
ризуемая преобладанием в его жизнедеятельности своекорыстных личных 
интересов и потребностей безотносительно к интересам др. людей и соци-
альных групп. Проявлениям Э. присуще отношение к др. человеку как к 
объекту и средству достижения своекорыстных целей, в т. ч. и преступ-
ным путём. Как черта характера имеет значение для установления моти-
вов преступления в процессе расследования и при проведении ряра су-
дебных экспертиз. 

Эджектоскопия, раздел экспертизы следов папиллярных узоров, 
изучающий возможности использования неровностей (выступов и впа-
дин) на краях папиллярных линий в целях идентификации личности. 

Эйфория (греч. euphoria), неадекватное повышенное, радостное на-
строение, состояние беспечного довольства, веселости, сопровождающее-
ся усилением влечений. В криминалистике состояние Э. учитывается в 
суд.–психиатрич., психологии, исследованиях личности и др. 

Экологические экспертизы, новый для криминалистики класс экс-
пертиз по делам о нарушениях законодательства об охране природы. При 
Э. э. исследуются средства, технология и продукты производств, деятель-
ности в целях определения их влияния на окружающую среду. 

Экономические экспертизы, класс экспертиз, исследующих соот-
ветствие отраженных в документах процессов производства, распределе-
ния и обмена фактич. состоянию дела, а также соблюдение при этом тре-
бований закона и иных нормативных актов. Наиболее распространены 
такие Э. э., как судебно–бухгалтерская, финансово–экономич., экономи-
ко–технологич., экспертиза ценообразования. 

Эксгумация (от лат. ех – из, от и humus – земля), извлечение трупа 
из земли (могилы) в целях суд.–мед. исследования трупа (первичного, 
повторного) в ходе расследования уголовного дела. Э. – следственное дей-
ствие, проводимое по пост, органа расследования (суда) в присутствии 
понятых и с участием судебного медика. Протокольно фиксируются все 
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этапы Э., фотографически запечатлевается общий вид могилы, раскоп с 
гробом, гроб в закрытом и раскрытом виде, общий вид трупа. При необ-
ходимости извлеченный труп предъявляется для опознания. 

Эксперимент следственный, следственное действие. Состоит в 
воспроизведении действий, обстановки и иных обстоятельств определ. 
события и совершении необходимых опытных действий в целях проверки 
и уточнения данных, имеющих значение для дела, получения новых дока-
зательств. Проводят в предусмотренном процессуальным законом поряд-
ке: в присутствии понятых, в необходимых случаях с участием подозре-
ваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, специалиста. О факте 
производства Э. составляется протокол. Следователь в необходимых слу-
чаях производит измерения, фотографирование, киносъемку, составляет 
планы и схемы. При производстве Э. недопустимы опыты, опасные для 
людей, причиняющие ущерб имуществу, нарушающие общественный 
порядок или унижающие достоинство личности. 

На практике проводятся следств. Э. по установлению возможности 
восприятия к.–л. факта, явления по установлению возможности соверше-
ния к.–л. действия по установлению возможности существования к.–л. 
явления по установлению отд. элементов механизма события по установ-
лению механизма образования отд. следов события. 

Тактика проведения Э.: проведение Э. в условиях, максимально 
сходных с теми, в к–рых имели место событие или факт, интересующие 
следствие многократность проведения однородных опытов, что исключа-
ет случайный результат проведение опытов при необходимости в не-
сколько этапов, что позволяет детально воспринимать и анализировать 
результаты. Ход Э. и полученные результаты фиксируются в протоколе, 
прилагаемых к нему материалах фото– и киносъемки, видеомагнитофон-
ной записи. При необхо: димости обстановка Э., расположение его участ-
ников и пути их перемещения показываются на планах и чертежах. 

Э. судебный, процессуальное действие, осуществляемое на стадии 
судебного следствия аналогично по содержанию следственному Э. Отли-
чается кругом участников (состав суда, стороны, свидетели, потерпевшие, 
эксперты или специалисты), а иногда и условиями проведения. 

Э. экспертный, факультативная стадия процесса судебно–
экспертного исследования. Состоит в производстве опытов с целью уста-
новления конкретного факта и причинной связи между фактами, явле-
ниями выяснения механизма следообразования получения образцов для 
сравнительного исследования установления подлежащих учету при экс-
пертизе дефектов исследуемых объектов исследования свойств следа ус-
тановления причин и условий технич. характера, способствовавших со-
вершению преступления. Результаты Э. получают доказательств, зна-
чение лишь при их отражении в выводах эксперта. 
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Эксперимент экспертный – факультативная стадия экспертного 
исследования, состоящая в производстве опытов с целью установления 
конкретного факта и причинной связи между фактами, явлениями, выяс-
нения механизма следообразования, получения образцов для сравнитель-
ного исследования, установления подлежащих учету при экспертизе де-
фектов исследуемых объектов, исследования свойств следа, установления 
причин и условий технического характера, способствовавших соверше-
нию преступления. 

Экспериментальный метод исследования, один из общенаучных 
методов познания, заключается в производстве спец. опытов, испытаний в 
соответствующих – создаваемых или подбираемых – условиях. 

Эксперт (от лат. expertus – опытный), 1) в праве лицо, обладающее 
спец. познаниями и привлекаемое органами расследования, судом и ины-
ми гос. органами (напр., арбитражем) для проведения экспертизы. Э. мо-
гут быть сотрудники экспертного учреждения, занимающие штатную 
должность, работники к.–л. др. учреждений, привлеченные для производ-
ства экспертизы по конкретному делу (внештатные Э.). 2) Наименование 
должности в экспертных учреждениях. 

Компетенция Э. – комплекс знаний в области теории, методики и 
практики экспертизы определ. рода, вида. Различают объективную 
компетенцию Э. (объем знаний, к–рыми должен владеть Э.) и субъек-
тивную компетенцию Э. (степень владения конкретным Э. этими зна-
ниями). Права и обязанности Э. определены процессуальным законо-
дательством. Вопросы, разрешаемые Э. в соответствии с его компе-
тенцией, не могут касаться юридич. стороны уголов. или гражд. дела, 
относящейся к компетенции следователя и суда. Э. несет ответствен-
ность за данное заключение. 

В деятельности эксперта огромное значение имеют нравственные 
начала (этика Э.), выраженные в таких моральных нормах, как объектив-
ность и беспристрастность, принципиальность и самостоятельность в су-
ждениях, относящихся к экспертному исследованию, самокритичность, 
научная добросовестность, корректность поведения. 

Экспертиза криминалистическая, класс судебных экспертиз, на-
учной основой к–рых служат положения ряда частных криминалистиче-
ских теорий (теории криминалистич. идентификации и кримина– листич. 
диагностики, криминалистич. учения о механизме следообразования, о 
признаках и др., а также данные криминалистич. техники). Э. с учетом 
объектов экспертного исследования подразделяется на: судебно-
почерковедческую, судебно–автороведческую судебно–техническую экс-
пертизу документов фототехническую судебно–трасоло– гическую су-
дебно–баллистическую судебнопортретную судебно–фоноскопическую 
судебно–одорологическую экспертизу. 
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Э. судебная, исследование, проводимое в соответствии с уголовно–
процессуальным или гражд.–процессуальным законом лицом, обладаю-
щим спец. познаниями в науке, технике, искусстве, ремесле в целях уста-
новления обстоятельств (фактических данных), имеющих значение для 
дела. См. ст. Выводы эксперта, Заключение эксперта, Инициатива экс-
пертная, Комиссионная экспертиза, Комплексная экспертиза, Назначение 
экспертизы, Оценка заключения эксперта, Ошибки экспертные, Повтор-
ная экспертиза. 

Экспертиза замков, разновидность трасологической экспертизы 
исследование замков, орудий взлома или отпирания и т. п. 

Экспертиза следов животных, разновидность трасологической 
экспертизы, объектами исследования к–рой служат свойства ног (лап), 
зубов, когтей животных, отобразившиеся в следах. 

Экспертная деятализация графического изображения, в почер-
коведении анализ почерковых реализаций в целях поиска и выявления 
содержащихся в них признаков почерка. Состоит в выделении элементов 
и частей элементов (штрихов) изображений, доступных зрительному вос-
приятию и фиксации в экспертной разработке. См. Разработка почерка. 

Экспертная инициатива, см. Инициатива экспертная. 
Экспертная ситуация, система факторов, определяющая на раз-

личных этапах исследования структуру решения экспертной задачи. 
Экспертное исследование, процесс исследования объектов, пред-

ставленных на экспертизу. Состоит из последовательно сменяющих друг 
друга стадий (этапов): подготовительной (включая экспертный осмотр), 
аналитической (или стадии раздельного исследования объектов эксперти-
зы), синтетической (или стадии сравнительного исследования), стадии 
оценки результатов исследования и формулирования выводов эксперта. 

Подготовка материалов для экспертизы – система процессуальных, 
орг. и технич. действий по собиранию, подготовке и оформлению необхо-
димых для проведения экспертизы исходных данных, материалов и иных 
объектов Э. и. В зависимости от рода (вида) экспертизы имеет специфич. 
особенности. 

Подготовительная стадия Э. и. –первая стадия экспертизы, содержа-
нием к–рой является ознакомление с основанием производства эксперти-
зы, материалами, представленными на экспертизу, осмотр экспертный, 
выдвижение экспертных версий, составление плана исследования и под-
готовка необходимой материальной базы. 

Раздельное исследование объектов экспертизы состоит в исследова-
нии и анализе признаков и свойств каждого из объектов экспертизы по-
рознь, в выявлении совокупности индивидуализирующих признаков объ-
ектов. Как правило, начинается с исследования вещественного доказа-
тельства, затем исследуются признаки сравнительного материала. 
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Методы Э. и., т. е. система способов, приемов, операций и процедур, 
применяемых в практич. экспертной деятельности для решения эксперт-
ных задач. Многими учёными предложены различные классификации 
этих методов. Напр., по классификации А. И. Винберга и А. Р. Шляхова, 
методы Э, и. подразделяются на всеобщий (диалектическая и формальная 
логика), общие (общепознавательные) методы, частные инструмен-
тальные и иные вспомогат. технич. методы и спец. (монообъектные) ме-
тоды, функции к–рых выполняют экспертные методики, разрабатываемые 
или приспосабливаемые для исследования конкретного, единичного объ-
екта. По классификации Т. В. Аверьяновой методы Э. и. подразделяются 
на всеобщий, общие, частнонаучные и спец. (монообъектные). 

Экспертный причинный анализ, в автотехнической экспертизе ис-
следование причинной связи между выявленными неисправностями 
транспортного средства (его деталями, узлами, механизмами), дорожны-
ми условиями, отступлениями от предписанного режима движения, до-
рожными знаками и дорожно–транспортным происшествием. 

Экспертно–криминалистический учет – система криминали-
стической регистрации, объединенная общими и частными целями и зада-
чами, а также процедурой учета, способами и формами их сосредо-
точения, систематизации и обработки информации об объектах регистра-
ции, ведущаяся в экспертно–криминалистических подразделениях для ин-
формационного обеспечения процесса расследования и раскрытия пре-
ступлений. 

Экспертология судебная, наука о законах и методологии формиро-
вания и развития судебных экспертиз, закономерностях исследования их 
объектов, осуществляемых на основе специальных познаний, привноси-
мых из базовых (материнских) наук и трансформированных через сравни-
тельное судебное экспертоведение в систему научных приемов, методов, 
средств и методик решения задач судебных экспертиз. Разработана А.И. 
Винбергом, Н.Т. Малаховской, ими же предложен и термин судебная «Э.» 
в 1973. В научной лит–ре большее распространение получил термин об-
щая теория судебной экспертизы. 

Экстраверсия–интраверсия (от лат. extra – вне, intro – внутрь, 
versio – обращать, поворачивать), индивидуально–психо– логич. характе-
ристика различий человека, крайние полюсы к–рой соответствуют пре-
имущественной направленности его личности либо на мир внешних объ-
ектов, либо на явления его собственного субъективного мира. Использу-
ется в суд. психологии и др. 

Электронно–оптический преобразователь (ЭОП) – прибор для 
преобразования невидимых инфракрасных лучей в видимое изображе-
ние. Применяется в экспертных исследованиях документов, следов 
выстрела и др. 
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Элемент внешности, любая выделенная в процессе наблюдения, 
изучения часть облика человека. Выделяют Э. в. анатомич. и функцио-
нальные, пост, и врем., искусств, и естеств., необходимые и случайные, 
общие и частные, собств. и сопутствующие. Используются в идентифи-
кац. целях. 

Эмоции (франц. Emotion – волнение, от лат. emoveo – потрясаю, 
волную), психич. отражение в форме непосредственного пристрастного 
переживания жизненного смысла явлений и ситуаций. Используется при 
оценке психич. состояния личности. 

Энергия следообразования, в трасологии энергия, затрачиваемая 
на образование следов при механич., тепловом, химич. и др. воздействии 
на следовоспринимающий объект. 

Эпикантус (от греч. epf – на, над, сверх, при и kanthos – внутр. угол 
глаза), кожная складка, идущая от верхнего века, прикрывающая частично 
или полностью внутренний угол глаза. В криминалистике используется в 
идентификац. целях. 

Эпикриз (от греч. epfkrisis – решение), заключение врача о состоя-
нии больного, диагнозе и прогнозе заболевания. Используется в суд. ме-
дицине и др. 

Эргономика (от греч. Еrgon – работа и n6mos – закон), общее назва-
ние группы наук, занимающихся комплексным изучением человека в 
производств, деятельности и оптимизацией средств и условий труда. Э. 
включает прикладные разделы инженерной психологии, психологии, фи-
зиологии и гигиены труда, антропологии, нек–рые аспекты научной орг–
ции труда, теории автоматич. управления и др. Предметом Э. является 
изучение и оптимизация систем «человек – машина – среда». 

Этапы расследования, часть процесса расследования преступле-
ния, характеризующаяся определенной задачей, решаемой на данном эта-
пе. Весь процесс расследования принято подразделять на неск. этапов: 
начальный (интенсивный поиск, обнаружение и закрепление доказа-
тельств в условиях дефицита времени, неотложного характера предпри-
нимаемых действий) поел еду ющий (развернутое, последоват., методич. 
доказывание) и заключительный: процессуальные действия по заверше-
нию расследования, дополнит, и повторные следственные действия – по 
ходатайству обвиняемого или его защитника, указанию надзирающего 
прокурора или начальника следств. подразделения, по определению рас-
порядит. заседания суда, а также в связи с возобновлением производства 
по приостановленному или прекращенному делу, возвращением дела со 
стадии судебного разбирательства или после отмены приговора. 

Юз, движение колеса при наличии продольного скольжения. Ю. 
транспортного средства – движение транспортного средства при наличии 
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у ведущих колес продольного скольжения (см. Тормозной след). Исследу-
ется автотехнической экспертизой. 

Юстировка (от нем. justieren – выверять), проверка и наладка при-
боров и механизмов, заключающаяся в установлении правильного взаи-
модействия и расположения деталей и узлов. Термин «Ю.» обычно при-
меняется к оптико–механич. измерит, приборам. 

Явка с повинной – добровольное личное обращение (явка) лица, 
совершившего преступление, с заявлением о нем в органы дознания, 
следствия, прокуратуру, суд с намерением отдать себя в руки правосудия. 

Яд, вещество, к–рое при введении в организм в небольших дозах 
вызывает расстройство организма (отравление) или смерть. По проис-
хождению Я. – натуральные или синте тич. вещества. См. также Ток-
сикология. 

Язык криминалистики, система общих и частных понятий крими-
налистики, выражаемых определениями и обозначениями (знаками, тер-
минами). Я. к. обычно предназначен для придания большей точности и 
однозначности употребляемым спец. терминам. Самые общие понятия Я. 
к. носят название криминалистич. категорий (определения общей теории 
криминалистики, предмета криминалистики, криминалистич. техники, 
тактики и методики и др.) 
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ТЕСТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«КРИМИНАЛИСТИКА» 

1. Криминалистика – это: 
A) наука, о преступности, ее причинах, личности преступника, пу-

тях и средствах предупреждения преступности и перспективах ее ликви-
дации 

B) прикладная юридическая наука, разрабатывающая систему спе-
циальных приемов, методов и средств собирания, фиксации, исследова-
ния и использования судебных доказательств 

C) совокупность всех государственных мер в целях защиты обще-
ства и отдельного гражданина от преступных посягательств 

D) наука о личности преступника 
Е) учение о психологических аспектах производства следственных 

действий. 

2. Криминалистическая тактика 
A) учение о психологических и тактических принципах и методах 

раскрытия и предупреждения преступлений 
B) совокупность социальных и социально значимых свойств, черт, 

качеств, связей и отношений, характеризующих лиц, совершающих пре-
ступления 

C) отрасль, исследующая структуру личности правонарушителя 
D) совокупность процессуальных норм регламентирующая дея-

тельность следователя 
E) учение о психологических аспектах производства следственных 

действий. 

3. Криминалистическая техника 
A) метод изучения правовых систем различных государства путем 

сопоставления одноименных государственных и правовых институтов 
B) совокупность приемов, с помощью которых вырабатывается 

текст правовых актов 
C) система специальных приемов и научно–технических средств, 

собирания фиксации и исследования доказательств 
D) учение о естественно–техническом оборудовании 
E) совокупность знаний об истории криминалистики. 

4. Законность применения разрабатываемых криминалистиче-
ской средств обеспечивает: 

A) уголовный процесс 
B) уголовное право 
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C) гражданское право 
D) трудовое право 
E) семейное право. 

5. Специальные методы – это: 

A) расширение знания о преступлении 

B) методы, применяемые в любой науке 

C) научные исследования, проводимые в узкой группе отраслей 

знания 

D) методы применяемые в жизни 

E) знания о психике человека. 

6. Для эмпирического исследования применяются методы при-

сущие: 

A) рациональному познанию 

B) чувственному познанию 

C) идеологии 

D) культуры 

E) этики. 

7. Теоретический метод включает в себя: 
A) анкетирование 
B) мысленный эксперимент 
C) наблюдение 
D) написание 
E) фантазирование. 

8. Одной из задач криминалистики является: 
A) создание технических средств, тактических приемов и методиче-

ских рекомендаций 
B) исследование данных о преступности в целом 
C) реформа уголовного права 
D) исследование статистических данных 
E) разработка портрета личности преступника. 

9. Основоположник метода антропометрической регистрации 
преступников 

A) Ч. Ломброзо 
B) Ф. Гальтон 
C) А. Бертильон 
D) Э. Видок 
E) Ж. Вутетич. 
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10. Криминалистическая идентификация это: 

A) учение об общих принципах и правилах отождествления объ-

ектов 

B) предположение следователя или суда о наличии или отсутствии 

сходства сравниваемых объектов 

C) регламентированная законом и облеченная в форму правоотно-

шений деятельность органов дознания 

D) метод биологической науки 

E) способ опознания. 

11. Какое из понятий относится к закономерностям кримина-

листической идентификации 

A) способность приобретать и осуществлять гражданские права 

B) способность к отражению 

C) способность совершать какие–либо действия 

D) способность торговаться 

E) способность разбирать моторы. 

12. Индивидуальность объектов – это: 

A) способность определенным образом реагировать на взаимодей-

ствие с другими объектами, отражать свои свойства на них 

B) совокупность процессуальных прав, служащих средством защи-

ты материальных прав и свобод человека 

C) совокупность свойств объекта, которая выделяет его в событии 

преступления как единичный 

D) их однотипность 

E) совокупность признаков, указывающих на определенную 

группу. 

13. Объектами криминалистической идентификации могут 

быть: 
A) любые материальные образования 
B) форма государственного устройства 
C) статьи закона 
D) нормы гражданского законодательства 
E) статьи уголовного кодекса. 

14. Идентификационными признаками являются: 
A) локальный участок местности 
B) свойства объекта, с помощью которых можно распознать данный 

объект 
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C) большое количество отделяемых деталей 
D) глобальный участок местности 
E) малое количество отделяемых деталей. 

15. Значимость признака проявляется в: 
A) частоте встречаемости 
B) коррелируемости 
C) интегративности 
D) сублимированности 
E) деференцируемости 

16. Объекты криминалистической идентификации подразде-
ляются на: 

A) идентифицируемые 
B) движущиеся 
C) неподвижные 
D) малоподвижные 
E) дифференцируемые 

17. Принадлежность к единичному объекту является характе-
ристикой: 

A) локального признака 
B) частного признака 
C) индивидуального признака 
D) дифференцированного признака 
E) интегративного признака 

18. Ценность идентификационного признака определяется 
A) групповой принадлежностью 
B) устойчивостью 
C) частотой встречаемости 
D) родовой принадлежностью 
E) расплывчатостью 

19. Характер информации является: 
A) видом криминалистической идентификации 
B) стадией идентификационного процесса 
C) методом идентификации 
D) идентификационным признаком 
E) идентификационным периодом 

20. Оценка результатов исследования – это: 
A) метод идентификации 



428 

B) стадия идентификации 
C) вид идентификации 
D) идентификационным признаком 
E) идентификационным периодом 

21. Метод аппликации – это: 

A) совмещение непрозрачных фотоизображений 

B) совмещение прозрачных изображений 

C) совмещение плоскостных и профильных микроследов 

D) совмещение следов рук 

E) совмещение следов ног 

22. Какой из перечисленных методов относится к частнонауч-

ным методам идентификации: 

A) метод математической статистики 

B) логический метод 

C) голографический метод 

D) технический метод 

E) философский метод 

23. С какой из стадий начинается идентификационный процесс: 
A) оценка результатов исследования 
B) раздельный анализ 
C) сравнительный анализ 
D) предварительное расследование 
E) судебное производство 

24. Чувственно–рациональный метод – это: 
A) идентификация по чертам внешности 
B) анализ, синтез, дедукция, аналогия 
C) наблюдение, описание, сравнение, эксперимент 
D) идентификация по следам рук 
E) идентификация по следам взлома 

25. Криминалистическая техника – это: 
A) система теоретических положений, а также научно–технических 

методов обнаружения, фиксации и исследования доказательств 
B)  вид дедуктивного доказательства, при котором некоторые суж-

дения доказываются посредством опровержения некоторых других суж-
дений, связанных с доказываемыми 

C) учение о психологических и тактических принципах и методах 
раскрытия и предупреждения преступлений 
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D) учение об общих принципах и правилах отождествления объ-

ектов 

E) предположение следователя или суда о наличии или отсутствии 

сходства сравниваемых объектов 

26. Криминалистическая техника состоит из: 

A) 3 частей 

B) 7 частей 

C) 2 частей 

D) 41 части 

E) 1 части 

27. Методы и средства криминалистической техники класси-
фицируются по: 

A) целевому назначению 
B) физическим свойствам 
C) способу отражения 
D) способу передачи 
E) химическим свойствам 

28. Процессуальная форма применения криминалистической 
техники при расследовании отражается в: 

A) материалах оперативной деятельности 
B) протоколе 
C) записках криминалиста 
D) уголовно–процессуальном кодексе 
E) отчете 

29. Универсальные комплекты научно–технических средств 
предназначены для: 

A) решения какой–то определенной задачи на месте происшествия 
B) решения конфликтных ситуаций между участниками следствен-

ного действия 
C) решения типовых задач при осмотре любого места происше-

ствия 
D) решения задач по осмотру места пожара 
E) решения задач по осмотру места ДТП 

30. В универсальный комплект технических средств входят: 
A) передвижная взрывотехническая лаборатория 
B) ПКЛ–вагон 
C) отдел документальной фиксации 
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D) отдел криминалистической регистрации 

E) отдел уголовного розыска 

31. Отдел поисковой техники состоит из: 
A) металлоискателей, складного трала, индикатора напряжения, 

прибора для обнаружения трупов, прибора поиска неметаллических 
предметов 

B) ножниц, отверток, комбинированных плоскогубцев, пинцета, 
пористых материалов, стеклянных и полиэтиленовых емкостей 

C) фото–, видеоаппаратуры и принадлежностей к ней 
D) комплект по видеофиксации 
E) комплект документальной фиксации 

32. Диктофон относится к: 
A) видеозаписывающей аппаратуре 
B) звукозаписывающей аппаратуре 
C) киносъемочной аппаратуре 
D) аппаратуре выявления следов рук 
E) химической аппаратуре 

33. Аппаратура, применяемая для записи телефонных перего-
воров, относится к виду: 

A) специальной аппаратуры 
B) аппаратуры, применяемой в процессе проведения следственных 

действий 
C) поисковой аппаратуры 
D) закрепляющей аппаратуры 
E) проявляющей аппаратуре 

34. Тайнопись, выполненная веществами, содержащими соли 

металлов, выявляется с помощью 

A) инфракрасных лучей 

B) ультрафиолетовых лучей 

C) R–лучей 

D) дактилоскопических порошков 

E) пасты Sielast 

35. В качестве источника инфракрасных лучей может быть ис-

пользована: 

A) рентгеновская установка 

B) обычная лампа накаливания, которая имеет интенсивное излуче-

ние в длинноволновой области электромагнитного спектра 
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C) ртутно–кварцевая лампа 
D) бытовой фонарик 

E) прожектор «Миллион свечей» 

36. Люминесцентные методы относятся к: 

A) методам лазерной техники 

B) методам микроскопии 

C) визуальным методам 

D) ольфакторным методам 

E) методам математики 

37. Может ли следователь использовать компьютерные техно-

логии в своей работе: 

A) только с разрешения прокурора 

B) да 

C) нет 

D) только с разрешения суда 

E) ни при каких обстоятельствах 

38. Какие из лучей имеют большую разрешающую способность 

при съемке в темноте: 

A) инфракрасные лучи 

B) ультрафиолетовые лучи 

C) гамма–лучи 

D) бетта–лучи 

E) альфа–лучи 

39. При осмотре микроследов применяют: 

A) микроскоп 

B) рентгеновскую установку 

C) телескоп 

D) бинокль 

E) макросъемку 

40. Применяя новые научно–технические средства и методы, в 

отношении которых нет прямого указания в действующем УПК, но 

они рекомендованы криминалистикой, следователь (специалист, 

суд) руководствуется 

A) требованием защиты 

B) общими требованиями закона 

C) требованием вышестоящего начальства 
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D) требованиями прокурора 

E) требованиями суда 

41. Микроследы – это: 

A) следы, которые нельзя определить без оптических вспомога-

тельных средств 

B) следы, которые нельзя определить без применения УФ–лучей 

C) следы, которые нельзя определить без металлоискателей 

D) следы которые нельзя определить без дактилоскопического по-

рошка 

E) следы которые нельзя определить без рентгеновских лучей 

42. Увеличительными приборами являются: 

A) оптический прицел 

B) лупы 

C) видоискатель фотокамеры 

D) бинокль 

E) томограф 

43. При сравнительном исследовании следов на исследуемых и 

экспериментальных пулях и гильзах применяется: 

A) люминесцентный микроскоп 

B) очковая лупа 

C) сравнительный микроскоп 

D) нингидрин 

E) аллоксан 

44. При исследовании непрозрачных объектов применяется: 

A) видеолупа 

B) растровый микроскоп 

C) просвечивающий микроскоп 

D) сравнительный микроскоп 

E) люминесцентный микроскоп 

45. Аналитические инструментальные методы исследования 

вещественных доказательств классифицируются по: 

A) степени сохранности вещества 

B) применению компьютерной техники 

C) содержанию статей УПК 

D) содержанию статей УК 

E) степени объема вещества 
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46. Быстрота обработки результатов анализа зависит от приме-

нения: 

A) радиоспектроскопии 

B) приборов, снабженных компьютерами 

C) электронной микроскокопии 

D) инфрокрасноскопией 

E) ультрафиолетоскопией 

47. Набор для осмотра места происшествия определенного вида 

относится к: 

A) универсальным комплектам 

B) специальным комплектам 

C) аппаратно–программным комплектам 

D) общим комплектам 

E) программным комплектам 

48. Отдел обнаружения, фиксации и исследования трасологиче-

ских следов включает: 

A) бланки протоколов, планшеты, каталоги цветов 

B) лупы, фонарик, набор работы со следами, гипс, слепочные мате-

риалы 

C) ножницы, отвертки, плоскогубцы, пинцеты, материалы, соби-

рающие газообразные вещества 

D) сравнительный микроскоп 

E) рентгеновскую установку 

49. Телевизионно–спектральный люминесцентный микроскоп 

относится к классу: 

A) оптических 

B) электронных 

C) бинокулярных 

D) компьютерных 

E) механических 

50. При работе на месте происшествия используют: 

A) сравнительный микроскоп 

B) биологический микроскоп 

C) портативный микроскоп 

D) оптический микроскоп 

E) электронный микроскоп 
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51. Какие методы исследования используют свойства веществ 
не только отражать падающие на них лучи, но и самим светиться: 

A) визуальные люминесцентные методы 
B) методы исследования с помощью гамма–и бета– лучей 
C) методы исследования в отраженных инфракрасных лучах 
D) методы исследования в отраженных ультрафиолетовых лучах 
E) методы исследования в отраженных лучах бытового фонаря 

52. Можно ли использовать диктофон при проведении следст-
венных действий 

A) нет, используется только магнитофон 
B) да, если он относится к классу специальной аппаратуры 
C) да 
D) только если он относится к определенной марке 
E) не при каких обстоятельствах 

53. Какая из компьютерных программ используется для дакти-
лоскопической регистрации 

A) «Автопоиск» 
B) «Папиллон» 
C) «Криминал–И» 
D) «Дактилоскоп» 
E) «FSA» 

54. В судебной экспертизе компьютерные технологии применя-
ются для: 

A) автоматизации рутинных процессов 
B) автоматизация методик расследования 
C) автоматизация оперативно–справочной регистрации. 
D) автоматизации проведения экспертизы 
E) автоматизации следственных действий 

55. Криминалистическая фотография применяется при прове-
дении: 

A) следственных действий 
B) судебных заседаний 
C) совещаний в прокуратуре 
D) селфи 
E) для фотографирования зданий 

56. Криминалистическая фотография обеспечивает: 
A) точность производства экспертизы 
B) объективность рассмотрения дела 
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C) объективность, точность, полноту и наглядность результатов 
фиксации 

D) полноту объектов 
E) четкие цветные фотографии 

57. Отличие криминалистической видеозаписи в том, что она 
позволяет фиксировать объекты и явления в: 

A) динамике 
B) объеме 
C) масштабе 
D) широкоформатности 
E) микроскопии 

58. Виды криминалистической фотографии: 
A) слайдовая 
B) запечатлевающая 
C) контактная 
D) диафильмовая 
E) латексная 

59. Линейная фотосъемка является подвидом: 
A) панорамной фотосъемки 
B) измерительной фотосъемки 
C) репродуктивной фотосъемки 
D) стереоскопической фотосъемки 
E) масштабной фотосъемки 

60. Опознавательная фотосъемка проводится для: 
A) запечатления объектов, отличающихся незначительными разме-

рами 
B) получения объемного изображения 
C) запечатления живых лиц и трупов в целях их регистрации и ото-

ждествления 
D) получения размеров объектов 
E) фиксации вещественных доказательств 

61. Фотографирование в УФ–лучах проводится при: 
A) прочтении вытравленных текстов 
B) исследовании оружия и боеприпасов к нему 
C) прочтении залитых или зачеркнутых записей 
D) получения объемного изображения 
E) запечатления живых лиц и трупов в целях их регистрации и ото-

ждествления 
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62. Круговая панорамная съемка применяется для: 
A) запечатления обстановки вокруг какого–либо криминалистиче-

ски значимого объекта 
B) запечатления объекта, имеющего большую протяженность 
C) запечатления линейных размеров комплекса объектов 
D) исследовании оружия и боеприпасов к нему 
E) получения объемного изображения 

63. При осмотре места происшествия применяется: 
A) фотографическое усиление контраста 
B) ориентирующая фотосъемка 
C) цветоразличительная съемка 
D) сигналетическая съемка 
E) микросъемка 

64. При фотографировании следов ног на месте происшествия 
следователь обязан: 

A) составить текст фонограммы, комментирующей направление 
следов 

B) сфотографировать всех участников следственного действия 
C) соблюдать правила масштабной фотосъемки 
D) подбирать соответствующие объективы 
E) фотографировать себя с наиболее важными объектами 

65. Перед проведением криминалистической видеозаписи необ-
ходимо: 

A) составить план–сценарий 
B) составить докладную записку на имя прокурора 
C) составить протокол проведения следственного действия 
D) получить разрешение судьи 
E) ознакомиться с образцами других видеозаписей 

66. Составляющей частью видеофильма является: 
A) подготовительный этап 
B) заключительная часть 
C) точка расположения видеокамеры 
D) оценочная часть 
E) выбор дополнительных технических средств 

67. Возможно ли применение видеозаписи при освидетельство-
вании: 

A) нет 
B) да, только с разрешения суда 
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C) да 
D) только в отношении мужчин 

E) только в отношении женщин 

68. Целесообразно ли применять видеозапись при допросе лиц, 

могущих впоследствии отказаться от своих показаний: 
A) нет 

B) да 

C) да, если на этом настаивает допрашиваемый 

D) только с разрешения суда 

E) только с разрешения прокурора 

69. Какое техническое средство целесообразно применить при 

допросе лиц, страдающих физическими или психическими недостат-

ками: 

A) фотосъемку 

B) видеозапись 

C) аудиозапись 

D) электрошокер 

E) томограф 

70. 

Можно ли вносить изменения в обстановку места происшест-

вия до фиксации его с помощью фото–, видеосъемки: 

A) да, если труп не виден 

B) да, если поза трупа плохо просматривается 

C) нет 

D) если объект находится на удалении 

E) всегда 

71. Во время проведения проверки показаний на месте особое 

внимание при фиксации с помощью фото–, видеосъемки уделяется: 

A) лицам, чьи показания проверяют 

B) действиям понятых 

C) действиям следователя 

D) действиям оперативным сотрудникам 

E) действиям всех присутствующих 

72. Следы – это: 

A) раздел криминалистики, разрабатывающий методы и средства 

фиксации, изъятия и исследования 
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B) любые материальные изменения, произошедшие в обстановке 

места происшествия и других материальных объектах 

C) действия следователя по собиранию доказательств 

D) различные отпечатки ног человека 

E) жидкость разлитая на полу 

73. Объекты следообразования подразделяются на: 

A) следообразующие 

B) следственные 

C) проверочные 

D) экспертные 

E) объективные 

74. В процессе образования следа: 

A) должен участвовать один объект 

B) должно участвовать неограниченное количество объектов 

C) должны участвовать два объекта 

D) должны участвовать три объекта 

E) не должно участвовать не одного объекта 

75. Механическое воздействие – это: 

A) характер воздействия 

B) механическое состояние 

C) признак следообразования 

D) признак откопирования 

E) объектное состояние 

76. Локальные следы возникают: 

A) при условии, если в момент контакта объекты находятся в со-

стоянии относительного покоя 

B) за счет изменения следовоспринимающего объекта 

C) при условии, если контактное взаимодействие объектов сопро-

вождается перемещением одного объекта относительно другого 

D) при условии, если в момент контакта объекты находятся в со-

стоянии беспокойства 

E) за счет изменения следообразующего объекта 

77. Эпидермис – это: 

A) верхний слой кожи 

B) нижний слой кожи 

C) ногтевая фаланга 
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D) средний слой кожи 

E) узоры на коже 

78. Какое из перечисленных названий не является названием 
папиллярных узоров: 

A) дельтовой 
B) дуговой 
C) петлевой 
D) завитковый 
E) ульнарный 

79. Динамические следы: 
A) пригодны для индивидуальной идентификации 
B) пригодны для групповой идентификации 
C) непригодны для идентификации 
D) пригодны для массовой идентификации 
E) пригодны для идентификации статических следов 

80. По следу босой ноги можно определить: 
A) пол 
B) расу 
C) социальное положение 
D) цвет волос 
E) длину кисти руки 

81. При поиске следов важно определить: 
A) модель фотоаппарата для их фиксации 
B) фасон обуви 
C) какие следы искать 
D) разновидность дактилоскопического порошка 
E) тип огнестрельного оружия 

82. Следы на месте происшествия фиксируются в: 
A) протоколе 
B) памяти следователя 
C) заключении эксперта 
D) постановлении 
E) смартфоне 

83. Следы надкуса относятся к: 
A) динамическим следам 
B) статическим 
C) идеальным 
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D) объективным 

E) периферийным 

84. Подручные предметы, использованные при взломе – это: 

A) специально приспособленные 

B) предназначенные для производственных нужд 

C) случайно оказавшиеся на месте происшествия 

D) принесенные с собой 

E) предназначенные для нужд машиностроительных заводов 

85. Гужевой транспорт имеет: 

A) цельнометаллические шины из стальной полосы 

B) пневматические шины 

C) цельнометаллические колеса 

D) полуметалические колеса 

E) покрышки резиновые 

86. Экспертное исследование объекта с целью выявления об-
щих и частных признаков относится к стадии 

A) сравнительного исследования 
B) раздельного исследования 
C) ознакомления эксперта с представленными материалами 
D) ознакомление следователя с заключением эксперта 
E) оценка заключения 

87. Дактилоскопия – это: 
A) изучение деталей рельефа кожи ладоней 
B) исследование узоров папиллярных линий 
C) определение характера человека по ладонным поверхностям 
D) изучение деталей рельефа кожи ступни 
E) изучение подногтевого содержимого 

88. Письменная часть дактилокарты заполняется: 
A) по окончании дактилоскопирования 
B) одновременно с прокатыванием пальцев 
C) перед дактилоскопированием 
D) после дактилоскопирования одной из рук 
C) в процессе нанесения краски на пальцы 

89. Руки дактилоскопируемого должны быть: 
A) влажными 
B) сухими 
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C) мокрыми 

D) потными 

Е) смазанными кремом 

90. Во время дактилоскопирования дактилоскопируемый: 

A) ходит 

B) стоит 

C) сидит 

D) лежит 

E) прыгает 

91. Дактилокарту при дактилоскопировании располагают: 

A) у края стола 

B) на середине стола 

C) держат в руках 

D) под столом 

E) в руках у дактилоскопируемого 

92. Пальцы дактилоскопируемого (живого) окрашивают: 

A) окуная в краситель 

B) прокатывая по окрашенной поверхности 

C) прокатывая валиком по пальцам 

D) налива краситель на пальцы 

E) прокатывая пальцем по валику 

93. Возможны ли возвратные движения при прокатывании 

пальцев рук: 

A) нет 

B) да 

C) да, возможны, если отпечаток отобразился слабо 

D) всегда в обязательном порядке 

E) если дактилоскопирующий посчитает нужным 

94. Возможно ли наносить второй слой краски на пальцы дак-

тилоскопируемого: 

A) да 

B) нет 

C) да, если краска легла не равномерно 

D) всегда в обязательном порядке 

E) если дактилоскопирующий посчитает нужным 
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95. У новорожденного дактилоскопируют: 

A) стопу 

B) пальцы рук 

C) пальцы ног 

D) ладонь руки 

E) ухо 

96. Сколько нужно получить пригодных для идентификации 
отпечатков, чтобы вывести дактилоскопическую формулу: 

A) не менее одного 
B) не менее двадцати 
C) не менее восьми 
D) не менее пяти 
E) не менее двух 

97. Возможно ли дактилоскопирование мумифицированных 
трупов: 

A) да, если тургор мягких тканей предварительно восстановить 
B) да, если руки не подвергались мумификации 
C) нет 
D) да если избавиться от мацерации кожи 
E) да если следователь посчитает это необходимым 

98. «Перчатка смерти» это: 
A) перчатка, снятая с мертвого тела 
B) перчатка, которая использовалась как кляп 
C) отслоившийся эпидермис 
D) перчатка найденная под трупом 
E) перчатка служившая орудием убийства 

99. Возможно ли дактилоскопирование при отсутствии эпидер-
миса: 

A) да 
B) да, если он лишь частично отсутствует 
C) нет 
D) да если следователь посчитает это необходимым 
E) да если поступит распоряжение прокурора 

100. Возможно ли получение отпечатков пальцев со слепков 
руки: 

A) да, если позитив изготовлен из гипса 
B) да, если позитив изготовлен из полимера 
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C) нет 
D) да если следователь посчитает это необходимым 

E) да если поступит распоряжение прокурора 

101. Дактилоскопирование в затрудненных условиях – это: 
A) дактилоскопирование при отсутствии необходимых технических 

средств 
B) дактилоскопирование гнилостно измененных трупов 
C) дактилоскопирование людей, страдающих кожными заболева-

ниями 
D) дактилоскопирование ребенка 
E) дактилоскопирование психически больных лиц 

102. Трасология – это наука о: 
A) трассирующих снарядах 
B) траектории полета пули 
C) возникновении следов 
D) тракторах 
E) о строительстве автомобильных трасс 

103. Идеальный след – это: 
A) мысленный образ 
B) хорошо отобразившийся на поверхности след 
C) след крови 
D) след пальца руки 
E) четкий след 

104. След, оставленный гвоздодером при вырывании скобы, 
является: 

A) плоским 
B) статическим 
C) динамическим 
D) периферийным 
E) идеальным 

105. Потожировые следы, оставленные на книжной странице, 
выявляют с помощью: 

A) паров йода 
B) полимера 
C) клейкой пленки 
D) фотоаппарата 
E) микроскопа 
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106. По объемному следу босой ноги можно определить: 

A) врожденные заболевания 

B) телосложение, рост 

C) расу 

D) цвет волос и глаз 

E) форму носа 

107. Объемные следы ног можно зафиксировать с помощью: 

A) окиси цинка 

B) песка 

C) гипса 

D) порошка графита 

E) цианоакрилата 

108. Фомка относится к классу: 

A) инструмента, используемого в повседневной жизни 

B) специально изготовленного инструмента для совершения пре-

ступления 

C) предмета, случайно оказавшегося на месте происшествия 

D) инструмента, используемого в работе следователя 

E) инструмента, используемого в суде, для проверки доказательств 

109. Кодовый замок относится к классу: 

A) замков средней сложности 

B) замков особой сложности 

C) простых замков 

D) сувальдных замков 

E) ни к какому классу 

110. Следы от вскрытия замка отмычкой остаются на: 

A) самой двери 

B) внешних деталях замка 

C) внутренних деталях замка 

D) на косяке 

E) на дужке замка 

111. При разбивании балконного стекла со стороны комнаты, 

осколки будут находиться: 

A) на балконе 

B) в комнате 

C) равное количество на балконе и в комнате 
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D) в ванной 

E) в прихожей 

112. При вскрытии двери с помощью стамески остаются следы: 

A) разруба 

B) нажима 

C) расщепа 

D) распила 

E) сверления 

113. При движении машины по траве стебли растений будут 

направленны: 

A) в сторону, обратную направлению движения 

B) в разные стороны 

C) в сторону движения 

D) в сторону земли 

E) в сторону неба 

114. Запаховый след следует упаковывать в: 

A) полиэтиленовый пакет 

B) стеклянную банку 

C) пластмассовую коробку 

D) пластмассовую бутылку 

E) металлическую банку 

115. Наука – занимающаяся исследованием запаховых следов: 

A) гастроэнтерология 

B) одонтология 

C) ольфактроника 

D) стоматология 

E) археология 

116. Поверхностные следы остаются: 

A) когда оба объекта участвуют в следообразовании, и равны по 

твердости 

B) когда в следообразовании участвует третий объект, большей 

твердости 

C) когда в следообразовании участвует только один объект 

D) когда в следообразовании участвует пять объектов 

E) когда оба объекта участвуют в следообразовании, и не равны по 

твердости 
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117. Признак огнестрельного оружия: 

A) низкий уровень управляемости взрывной реакцией 

B) конструктивная приспособленность для метания снаряда 

C) большая разрушительная сила 

D) высокий уровень управляемости взрывной реакцией 

E) высокий уровень шума 

118. Для признания оружия огнестрельным необходимо: 

A) наличие хотя бы одного признака 

B) наличие всех признаков 

C) наличие двух и более признаков 

D) наличие хотя бы трех признака 

E) не нужно ни одного признака 

119. Может ли пневматический пистолет быть признан огне-

стрельным оружием: 

A) да, если он стал орудием убийства 

B) да, если оно может причинить тяжкий вред здоровью человека 

C) нет 

D) да, если следователь посчитает необходимым 

E) да, если суд посчитает необходимым 

120. Закон «Об оружии» подразделяет оружие на: 

A) гражданское 

B) фабричное 

C) самодельное 

D) магазинное 

E) базарное 

121. Обрез относится к классу: 

A) переделанного оружия 

B) атипичного оружия 

C) кустарно изготовленного оружия 

D) магазинное оружие 

E) фабричное оружие 

122. По назначению ручное огнестрельное оружие подразделя-

ют на: 

A) спортивное 

B) стреляющее 

C) метательное 
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D) не стреляющее 

E) бросающее 

123. «Парадоксом» называют: 

A) гладкоствольное 

B) нарезное 

C) гладконарезное 

D) артилерийское 

E) ядерное 

124. Боевое оружие относится к классу: 

A) гладкоствольного 

B) нарезного 

C) гладконарезного 

D) холодного 

E) метательного 

125. Конструктивной особенностью стреляющего механизма 
является, 

A) калибр 
B) длина ствола 
C) самострельность 
D) наличие приклада 
E) прицельная планка 

126. Пыж является составной частью к патрону для: 
A) гладкоствольного оружия 
B) нарезного 
C) пневматического 
D) спортивного 
E) газового 

127. Следы от бойка ударника остаются на этапе: 
A) выстрела 
B) перезарядки 
C) извлечения стреляной гильзы 
D) поступления патрона в патронник 
E) загрузки патрона в магазин 

128. След отражателя остается на: 
A) пуле 
B) шляпке гильзы 
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C) корпусе гильзы 
D) на капсюле 
E) на прицельной планке 

129. Штанцмарка – это: 
A) повреждения, образованные самим снарядом 
B) следы термического воздействия пороховых газов 
C) отпечаток дульного среза при плотном контакте с поверхностью 

преграды 
D) марка фирмы производителя отпечатанная на патроне 
E) марка фирмы производителя отпечатанная на оружии 

130. Слепая пробоина – это: 
A) имеется только входное отверстие 
B) нет ни входного, ни выходного отверстия 
C) имеется только выходное отверстие 
D) имеется третье отверстие 
E) имеется отпечаток дульного среза ствола 

131. Задачей идентификационной экспертизы является: 
A) установление индивидуального тождества 
B) установление закономерностей возникновения следов выстрела 
C) установление обстоятельств применения оружия 
D) установление дальности выстрела 
E) установление местоположения стрелявшего 

132. Объектами взрывотехнической экспертизы являются 
A) стреляные гильзы 
B) устройства для возбуждения детонации 
C) патроны 
D) пули 
E) ножи 

133. Задачей взрывотехнического исследования является: 
A) установление причин взрыва 
B) установление причин производства выстрела 
C) установление конструктивных особенностей боеприпасов 
D) установление дальности выстрела 
E) установление личности преступника 

134. Местом происшествия по делам, связанным с подготовкой 
или производством взрыва, являются: 

A) место изготовления кустарного оружия 
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B) место бракосочетания террориста 

C) место обнаружения взрывного устройства 

D) место проживание террориста 

E) место приобретения компонентов взрывного устройства 

135. При выяснении механизма взрыва устанавливается: 

A) очаг взрыва 

B) производственный участок, где изготавливалось взрывное уст-

ройство 

C) установление факта взрыва 

D) место изготовления кустарного оружия 

E) место приобретения компонентов взрывного устройства 

136. Способ подрыва может быть: 

A) с мобильного телефона 

B) пейджинговым 

C) механическим 

D) через социальные сети 

E) с использованием термопота 

137. Какая экспертиза должна быть назначена в случае взрыва 

устройства, которое не должно взрываться, но потенциально взры-

воопасно 

A) взрывотехническая 

B) взрывотехнологическая 

C) строительная 

D) баллистическая 

E) ольфакторная 

138. На какой из вопросов может ответить взрывотехническая 

экспертиза 

A) принцип действия взрывного устройства 

B) характер повреждений на трупе 

C) дистанция выстрела 

D) местоположение преступника 

E) характерные черты личности подрывника 

139. Объектами взрывотехнологической экспертизы являются 

A) части взрывного устройства 

B) бензоколонки 

C) материалы, содержание сведения о взрывном устройстве 
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D) информация о личности преступника 
E) транспортные средства 

140. Взрывное устройство может быть объектом экспертизы, 
если: 

A) в распоряжении эксперта имеются фото–, видеоматериалы по-
следствий взрыва 

B) в распоряжении эксперта имеются документальные свидетельст-
ва момента взрыва 

C) взрыва не произошло 
D) имеется информация о личности преступника 
E) имеется предположение о готовящемся взрыве 

141. При возникновении сомнений в возможности значитель-
ных разрешений здания при подрыве маломощным зарядом назна-
чается: 

A) комплексная взрывотехническая и строительная экспертиза 
B) комплексная взрывотехническая и радиотехническая экспертиза 
C) судебно–технологическая экспертиза 
D) дактилоскопическая экспертиза 
E) баллистическая экспертиза 

142. Для точного установления взаимного расположения по-
страдавших людей и взрывного устройства назначается: 

A) комплексная взрывотехнологическая и судебно–
медицинская экспертиза 

B) комплексная взрывотехническая и судебно–медицинская экспер-
тиза 

C) комплексная радиотехническая и судебная экспертиза 
D) комплексная взрывотехническая и строительная экспертиза 
C) баллистическая экспертиза 

143. Необходимо ли фиксировать местоположение веществен-
ных доказательств относительно очага взрыва 

A) да, обязательно 
B) нет, если они зафиксированы относительно иных ориентиров 
C) по усмотрению следователя, проводящего осмотра места взрыва 
D) по усмотрению суда 
E) по усмотрению прокурора 

144. Можно ли использовать аналог взрывного устройства как 
объект экспертного исследования 

A) нет 



451 

B) да, если взрывное устройство выпускается значительными стан-
дартными сериями 

C) да, если взрывное устройство полностью уничтожено 

D) по усмотрению суда 

E) по усмотрению эксперта 

145. Необходимо ли участие взрывотехника при осмотре места 

происшествия 
A) да, если следователю не хватает собственных знаний 

B) нет 

C) да 

D) по усмотрению следователя, проводящего осмотра места взрыва 

E) по усмотрению прокурора 

146. Кто определяет круг участников осмотра места взрыва 
A) следователь 

B) прокурор 

C) судья 

D) специалист 

E) оперативный сотрудник 

147. Документ – это: 

A) материальный объект, закрепленный созданным человеком спо-

собом для ее передачи во времени и пространстве 

B) свод правовых актов 

C) официальный письменный акт 

D) любая книга 

E) бумага с текстом 

148.  Что является видом криминалистического исследования 

документов 

A) установление признаков подделки документа 

B) общие правила осмотра документа 

C) фоноскопическое исследование 

D) эджектоскопическое исследование 

E) габитоскопическое исследование 

149. Задачей криминалистического исследования документов 

является: 

A) идентификация средств изготовления документа 

B) идентификация личности 
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C) установление, является ли документ вещественным доказатель-

ством 

D) установление психического состояния писавшего 

E) установление способа написания 

150. До начала осмотра необходимо принять меры: 

A) исключающие возможность копирования документа 

B) исключающие повреждение документа 

C) исключающие возможность предварительного ознакомления с 

документом 

D) исключающие возможность ознакомления с документом 

E) исключающие возможность опознания документа 

151. При осмотре документа необходимо обратить внимание на: 
A) наличие посторонних записей 

B) наличие ссылок на УК 

C) наличие сносок по тексту изложения 

D) наличие ссылок на УПК 

E) наличие согласие прокурора 

152. Документ должен быть осмотрен: 

A) только с лицевой стороны 

B) с обеих сторон 

C) только с обратной стороны 

D) только с использованием цианоакрилата 

E) только частично 

153. Наиболее распространенным способом удаления текста 

является 
A) динамический 

B) биологический 

C) химический 

D) физический 

E) математический 

154. Признаком подчистки является: 

A) уплотнение слоя бумаги 

B) изменение расположения волокон бумаги 

C) расплывы красителя 

D) разрывы бумаги 

E) помятость бумаги 
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155. На дописку в тексте может указывать: 

A) изменение линии строки 

B) нарушение защитной сетки или линовки бумаги 

C) изменение цвета бумаги 

D) уплотнение слоя бумаги 

E) помятость бумаги 

156. Признаки удаления текста устанавливаются: 

A) визуальным наблюдением 

B) спектрографией 

C) фотометрическим методом 

D) рентгенографией 

E) математическим вычислением 

157. Переклейка фотографии относится к: 

A) полной подделке реквизитов документа 

B) частичной подделке реквизитов документа 

C) технической подделке реквизитов документа 

D) химической подделке реквизитов документа 

E) не относится к подделке реквизитов документа 

158. Подписи, подделанные вручную, являются объектом: 

A) технико–криминалистического исследования 

B) судебно–почерковедческого исследования 

C) трасологического исследования 

D) автороведческого исследования 

E) дактилоскопического исследования 

159. Восстановление текста разорванного документа начинает-

ся с: 

A) сортировки обрывков на две группы: имеющих один ровный 

край и не имеющих ровных краев 

B) исследования признаков однородности бумаги 

C) фотографирования по правилам репродуктивной фотосъемки 

D) видеозаписи 

E) выявления следов рук 

160. Какой метод необходимо применить для восстановления 

сожженных документов 

A) фотосъемка видимой люминесценции, возбуждаемой ультра-

фиолетовыми лучами 
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B) электрофорез 

C) диффузно–копировальный метод 

D) голографический метод 

E) дактилоскопический метод 

161. Определение абсолютной давности изготовления докумен-

та – это: 

A) уяснение закономерностей изменения свойств бумаги, красителя 

в штрихах документа с течением времени 

B) анализ изменений, произошедших в штрихах текстов, сравни-

ваемых документов, последовательность, которых необходимо устано-

вить 

C) решение вопроса о последовательности выполнения отдельных 

фрагментов записи 

D) сортировки обрывков на две группы: имеющих один ровный 

край и не имеющих ровных краев 

E) установление абсолютной давности невозможно 

162. Почерковедение изучает: 

A) закономерности формирования, функционирования почерка и 

разрабатывает на их основе методы исследования в целях идентификации 

B) закономерности формирования письменной речи и разрабатыва-

ет на ю основе методы установления конкретного автора или его личных 

данных 

C) преступный почерк совершения преступления 

D) уяснение закономерностей изменения свойств бумаги, красителя 

в штрихах документа с течением времени 

E) исследования признаков однородности бумаги 

163. К свойствам почерка относится: 

A) навык 

B) устойчивость 

C) внутренний фактор 

D) цвет чернила 

E) фирма пишущего средства 

164. Навык – это: 

A) совокупность особенностей, присущих почерку только одного 

лица 

B) привычная, удобная система движений 

C) методика и обстановка обучения письму 



455 

D) преступный почерк совершения преступления 

E) закономерности формирования речи 

165. Выработанность почерка – это: 

A) скорость выполнения письменных знаков 

B) привычное, размещение текста, отдельных частей и реквизитов 

на листе бумаги 

C) приспособленность навыка к современной технике письма 

D) преступный почерк совершения преступления 

E) совокупность особенностей, присущих почерку только одного 

лица 

166. Связанность считается малой, если количество непрерыв-

но выполненных букв не превышает: 

A) 2–3 

B) 4–5 

C) 6–7 

D) 10–15 

E) 8–10 

167. Направление движения может быть: 

A) правоокружным 

B) наклонным 

C) прямым 

D) быстрым 

E) медленным 

168. Преобладающая форма движения определяется по: 

A) степени нажима 

B) соотношению высоты и ширины букв 

C) способу соединения букв 

D) быстроте написания 

E) не определяется 

169. Признаки почерка подразделяются на: 

A) общие 

B) особенные 

C) броские 

D) специальные 

E) яркие 
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170. Темп письма подразделяется на: 
A) медленный 
B) большой 
C) низкий 
D) броский 
E) общий 

171. Непреднамеренное изменение почерка может быть вы-
звано: 

A) выполнением текста печатным или стилизованным шрифтом 
B) подражанием почерку другого человека 
C) изменением внешней обстановки 
D) изменение стилистики написания 
E) изменение пишущего предмета 

172. На выполнение текста левой рукой может указывать: 
A) зеркальное написание письменного знака или его частей 
B) упрощение строения почерка 
C) наличие сдвоенных штрихов 
D) изменение соотношения высоты и ширины букв 
E) изменение способа соединения букв 

173. Свободными образцами почерка являются: 
A) документы, которые собственноручно составлены лицом в пери-

од расследования уголовного дела 
B) тексты, выполненные до возбуждения уголовного дела 
C) тексты, выполненные при воспроизведении всех условий, сход-

ных с изготовлением исследуемых документов 
D) документы, которые составлены другим лицом в период рассле-

дования уголовного дела 
E) тексты, выполненные после возбуждения уголовного дела 

174. Какие из личностных данных может установить эксперт 
при исследовании документа: 

A) вес 
B) пол 
C) телосложение 
D) размер ноги 
E) размер руки 

175. Экспертиза начинается с: 
A) раздельного исследования 
B) сравнительного исследования 
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C) предварительного исследования 

D) составления заключения 

E) детального исследования 

176. При оценке результатов сравнительного исследования 

оценивается: 

A) качество образцов, представленных на экспертизу 

B) способы подделки с помощью технических средств 

C) совокупность совпадения и различия признаков 

D) стоимость затрат на производство экспертизы 

E) количество просьб 

177. Судебное автороведение изучает: 
A) закономерности выбора псевдонима 
B) закономерности формирования письменной речи и разрабатыва-

ет на основе методы установления конкретного автора или его личных 
данных 

C) закономерности формирования, функционирования почерка и 
разрабатывает на их основе методы исследования в целях идентификации 

D) закономерности формирования, функционирования почерка и 
разрабатывает на их основе методы исследования в целях идентификации 

E) закономерности формирования письменной речи и разрабатыва-
ет на ю основе методы установления конкретного автора или его личных 
данных 

178. К какому фактору, влияющему на формирование навыка, 
относится языковая среда: 

A) к внутреннему 
B) к внешнему 
C) к частному 
D) к особенному 
E) к специальному 

179. Литературный язык – это: 
A) совокупность слов и предложений, которая признана как пра-

вильная 
B) система условных связей, приемлемая для данного лица 
C) особенности, обусловленные видом профессиональной деятель-

ности 
D) совокупность слов и предложений, которая признана как не пра-

вильная 
E) система условных связей, не приемлемая для данного лица 
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180. Начальная стадия обучения письменной речи контролиру-
ется: 

A) подсознанием 
B) сознанием 
C) непроизвольным вниманием 
D) бессознательным 
E) предсознательным 

181. Уровень владения письменной речью определяется: 
A) письменно–двигательным навыком 
B) словарным запасом 
C) темпом письма 
D) качеством письма 
E) мысленным запасом 

182. Степень развития стилистического навыка определяет-
ся по: 

A) наличию стилистических ошибок 
B) наличию синтаксических ошибок 
C) умению строить сложные предложения 
D) наличию грамматических ошибок 
E) умению строить простые предложения 

183. Построение изложения – это: 
A) уровень мышления 
B) употребление различных выражений 
C) последовательность изложения тезисов 
D) умению строить сложные предложения 
E) умению строить простые предложения 

184. Возможно ли назначение автороведческой экспертизы 
устной речи, зафиксированной с помощью звукозаписывающих 
средств: 

A) нет 
B) да 
C) зависит от возможностей эксперта 
D) только при согласии прокурора 
E) только при решении суда 

185. Какое образование должен иметь эксперт, проводящий ав-
тороведческую экспертизу: 

A) филологическое 
B) гуманитарное 
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C) радиотехническое 

D) химическое 

E) экономическое 

186. Сравнительные образцы для автороведческой экспертизы 

по объему должны быть: 

A) равны с исследуемым текстом 

B) меньше исследуемого текста 

C) превышать исследуемый текст в 5–7 раз 

D) больше исследуемого текста 

E) превышать исследуемый текст в 10–15 раз 

187. При выполнении подозреваемым под диктовку следовате-

ля текста, совпадающего с исследуемым, проверяется: 

A) устойчивость ошибок 

B) навыки письменной речи 

C) развитие стилистических навыков 

D) умение строить сложные предложения 

E) уровень мышления 

188. Автороведческая экспертиза может быть назначена для: 

A) установления конкретного автора 

B) установления условий написания текста 

C) установления изменений, внесенных в документ 

D) установления следов подделки 

E) установления грамматических ошибок 

189. Возможно ли проведение автороведческой экспертизы по 

текстам, выполненным с помощью копировальной техники: 

A) да 

B) нет 

C) да, если есть конкретный подозреваемый 

D) только с согласия прокурора 

E) только с согласия суда 

190. Автороведческая экспертиза проводится только по: 

A) рукописным текстам 

B) машинописным текстам 

C) способ получения текста не имеет значения 

D) цифровым записям 

E) мысленным образам 
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191. Вопрос о возможности проведения экспертизы решается 

экспертом на стадии: 

A) оценки результатов 

B) сравнительного исследования 

C) предварительного исследования 

D) производства экспертизы 

E) составления постановления 

192. Отрасль знания о признаках внешности называется: 

A) серология 

B) габитоскопия 

C) физиология 

D) ольфактроника 

E) анатомия 

193. Функциональным признаком внешности являются: 

A) устойчивые особенности динамики тела 

B) особенности внешнего строения тела 

C) признаки, встречающиеся относительно редко 

D) признаки, встречающиеся относительно часто 

E) особенности внутреннего строения тела 

194. Словесный портрет – это: 

A) система описания профессиональной деятельности человека 

B) система описания психических свойств человека 

C) система описания внешности человека 

D) система описания физиологических свойств человека 

E) система описания анатомических свойств человека 

195. Система словесного портрета предполагает: 

A) описание от частных признаков к общим 

B) описание общих признаков к частным 

C) описание только общих признаков 

D) описание от анатомических признаков к физиологическим 

E) описание от физиологических признаков к анатомических 

196. При составлении словесного портрета допускается исполь-

зование: 

A) стандартной терминологии 

B) жаргонизмов 

C) бытовых терминов 
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D) различные стили 
E) только литературный язык 

197. Описание признаков внешности начинается с: 
A) головы 
B) любой части тела 
C) ног 
D) рук 
E) живота 

198. Какие признаки фиксируются при описании трупа: 
A) статические 
B) динамические 
C) статические и динамические 
D) физические 
E) химические 

199. Какие признаки фиксируются при описании живого чело-
века: 

A) статические 
B) динамические 
C) статические и динамические 
D) физические 
E) химические 

200. Возможно ли использование словесного портрета для уста-
новления личности по неопознанному трупу: 

A) да 
B) да, если нет иных способов установить личность 
C) нет 
D) только с согласия пррокурора 
E) только с согласия следователя 

201. Субъективный портрет – это: 
A) второе название словесного портрета 
B) портрет, составленный из вариантов признаков внешности 
C) математическая модель 
D) компьютерная модель 
E) психологическая модель 

202. Словесный портрет в оперативно–розыскной деятельности 
применяется для розыска: 

A) различных категорий граждан 
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B) только скрывшихся преступников 
C) только ранее судимых 

D) только трупов 

E) только несовершеннолетних 

203. Татуировка на теле человека относится к классу: 

A) общефизических примет 

B) функциональных примет 

C) особых примет 

D) специальных примет 

E) химических примет 

204. Необходимо ли указывать размерные характеристики опи-

сываемых признаков внешности: 

A) да, если описание производит человек другой расы 

B) да 

C) по усмотрению следователя 

D) по усмотрению суда 

E) нет 

205. Для отождествления человека по признакам внешности 

назначается: 

A) комплексная биологическая и трасологическая экспертиза 

B) портретно–криминалистическая экспертиза 

C) фоноскопическая экспертиза 

D) ольфакторная экспертиза 

E) дактилоскопическая экспертиза 

206. Фотографирование трупа для последующего экспертного 

отождествления необходимо проводить по правилам: 

A) сигналетической фотосъемки 

B) узловой фотосъемки 

C) панорамной фотосъемки 

D) масштабной фотосъемки 

E) панорамной фотосъемки 

207. Габитоскопия – это отрасль знания, изучающая законо-

мерности: 

A) письменной речи 

B) внешнего облика 

C) психического развития 
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D) физического развития 

E) физиологических особенностей 

208. Какие признаки внешности человека называют атрибу-

тивными: 

A) относящиеся к деталям одежды 

B) анатомические 

C) общефизические 

D) физиологические 

E) психологические 

209. Функциональные признаки внешности – это: 

A) цвет волос 

B) пол 

C) голос 

D) размер стопы 

E) размер кисти руки 

210. К постоянным признакам внешности относятся: 

A) парик 

B) сумка 

C) протез 

D) украшения 

E) обувь 

211. Описывая внешность человека по методу словесного порт-

рета, необходимо соблюдать: 

A) последовательность описания 

B) указание только видимых примет 

C) литературный стиль 

D) подойдет любой метод описания 

E) как посчитает нужным следователь 

212. Источником информации о внешности человека может 

быть: 

A) патология психического развития 

B) костные останки 

C) искусственная деформация 

D) состояние внутренних органов 

E) поведенческая характеристика 
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213. Идеальным отображением внешности человека является: 

A) фотоснимок 

B) пластическая реконструкция 

C) мысленный образ 

D) аккаунт в социальной сети 

E) видеозапись 

214. Объективным отображением внешности человека явля-

ется: 

A) рисованный портрет 

B) видеозапись 

C) реконструкция лица по черепу 

D) описание другим человеком 

E) аккаунт в социальной сети 

215. Складки (морщины) у внешних уголков глаз называются: 

A) гусиные лапки 

B) эпикантус 

C) подглазничные 

D) мацерация кожи 

E) флексорные линии 

216. Наличие протеза – это: 

A) особая примета 

B) функциональная особенность 

C) общефизический признак 

D) специальный признак 

E) не к чему не относится 

217. Наглядный источник информации о внешности – это: 

A) труп 

B) словесное описание 

C) маска 

D) то что посчитает следователь 

E) то что посчитает суд 

218. Кто является основоположником метода восстановления 

лица по черепу: 

A) А. Бертильон 

B) М. Герасимов 

C) Г. Гросс 
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D) Ж. Вутетич 
E) Р.С. Белкин 

219. Каким требованиям должны отвечать фотографии, пред-
ставленные для экспертного исследования: 

A) изображения должны быть черно–белыми 
B) изображения должны быть в одном ракурсе 
C) изображения должны быть выполнены на бумаге одинакового 

качества 
D) изображения должны быть цветными 
E) изображения должны быть взяты с Facebook 

220. Количество фотографий, необходимых эксперту для прове-
дения исследования: 

A) не более двух 
B) не более одной 
C) как можно больше 
D) по усмотрению эксперта 
E) по усмотрению следователя 

221. Фотосъемка лица и головы неопознанного трупа произво-
дится: 

A) до распила черепа при вскрытии в морге 
B) после распила черепа при вскрытии в морге 
C) в момент опознания его родственниками 
D) в момент обнаружения трупа 
E) не производится 

222. Криминалистические учеты по специфике выполняемых 
функции подразделяются на: 

A) оперативно–розыскные 
B) оперативно–следственные 
C) судебные 
D) судебно–экспертные 
E) следственно–прокурорские 

223. Оперативно–справочные учеты предназначены для: 
A) наведения справки 
B) систематизации и обработки информации о нераскрытых пре-

ступлениях 
C) раскрытия преступлений, которые на момент постановки на учет 

объекта носителя криминалистической информации остались не раскры-
тыми 
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D) решения следователем своих бытовых вопросов 

E) примета прецедентов 

224. По виду регистрируемых объектов криминалистические 

учеты подразделяются на: 

A) справки о судимости 

B) средства совершения преступления 

C) розыскные учеты 

D) психологические характеристики 

E) справки о здоровье 

225. На основании какого закона производится дактилоскопи-

рование и постановка на учет законопослушного гражданина: 

A) «О милиции» 

B) «Об оперативно–розыскной деятельности» 

C) «О государственной дактилоскопической регистрации». 

D) «О государственной судебной экспертизе» 

E) «О прокуратуре» 

226. Дактилоскопическая картотека является: 

A) оперативно–справочным учетом 

B) оперативно–розыскным учетом 

C) оперативно–следственным учетом 

D) оперативно–экспертным учетом 

E) судебным учетом 

227. Учет похищенного и изъятого у преступников нарезного 

оружия относится к: 

A) оперативно–справочному 

B) оперативно–розыскному 

C) оперативно–следственному 

D) оперативно–экспертному 

E) судебному 

228. Алфавитная картотека лиц, привлекавшихся к уголовной 

ответственности, ведется в: 

A) информационном центре 

B) ЭКП 

C) ЭКУ 

D) судебном архиве 

E) государственном архиве 
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229. Сколько существует видов дактилоскопических учетов: 

A) 1 

B) 4 

C) 2 

D) 3 

E) 5 

230. Регистрация по признакам внешности относится к: 

A) федеральному учету 

B) местному учету 

C) централизованному учету 

D) частному учету 

E) банковскому учету 

231. Учет преступлений, совершаемых определенным способом, 

основан на: 

A) стереотипе поведения людей 

B) установлении личности по одному отпечатку пальца 

C) регистрации лиц, ранее судимых 

D) установлении личности по следу обуви 

E) регистрации психически больных лиц 

232. В каком из учетов применяются видеотеки: 

A) учет по способу совершения преступления 

B) пофамильный учет 

C) учет по признакам внешности 

D) учет огнестрельного оружия 

E) учет государственных организаций 

233. Карта неопознанного трупа содержит сведения о: 

A) причине смерти 

B) Ф.И.О. 

C) месте жительства 

D) месте работы 

E) о наличии транспортного средства 

234. Должна ли дактилокарта неопознанного трупа проверять-

ся по дактоучетам: 

A) да, если возбуждено уголовное дело 

B) нет 

C) да 
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D) если это посчитает необходимым следователь 

E) если это посчитает необходимым суд 

235. Необходима ли проверка карты на без вести пропавшего по 

алфавитной картотеке лиц, привлеченных к уголовной ответствен-

ности 

A) нет 

B) обязательно 

C) да, если на этом настаивают родственники без вести пропавшего 

D) если это посчитает необходимым следователь 

E) если это посчитает необходимым суд 

236. Если отпечатки пальцев, обнаруженные на месте соверше-

ния кражи, принадлежат лицам, проживающим в осматриваемом 

помещении, необходима ли проверка данных отпечатков по следоте-

ке отпечатков пальцев с нераскрытых преступлений 

A) да 

B) нет 

C) да, если следователь считает это необходимым 

D) да, если суд считает это необходимым 

E) да, если прокурор считает это необходимым 

237. Криминалистическая тактика – это: 

A) отдельная область криминалистики, включающая систему спе-

циальных приемов и научно–технических средств по собиранию, фикса-

ции и исследованию доказательств 

B) учение о психологических и тактических принципах и методах 

раскрытия и предупреждения преступлений 

C) учение, разрабатывающее систему специальных приемов и 

средств собирания, фиксации, исследования и использования судебных 

доказательств 

D) метод изучения правовых систем различных государства путем 

сопоставления одноименных государственных и правовых институтов 

E) система специальных приемов и научно–технических средств, 

собирания фиксации и исследования доказательств 

238. Составной частью теоретической основы криминалисти-

ческой тактики является: 

A) понятийный аппарат 

B) общие рекомендации, направленные на эффективное расследо-

вание 



469 

C) частные рекомендации, относящиеся к производству отдельных 
следственных действий 

D) отдельные методики расследования преступлений 
E) психология личности преступника 

239. Задачи криминалистической тактики: 
A) разработка научно–технических средств и приемов обнаруже-

ния, фиксации и изъятия доказательств 
B) разработка тактических приемов для эффективного расследова-

ния преступлений 
C) разработка компьютерных технологий, позволяющих не исполь-

зовать помощь специалистов 
D) исследование личности преступника 
E) разработка методики расследования отдельных видов преступ-

лений 

240. Положения теории познания реализуются в процессе рас-
следования путем: 

A) предъявления для опознания 
B) максимальной экономии времени 
C) наблюдения 
D) вычисления 
E) максимальной оперативности 

241. Использование законов психологии общения помогают 
следователю наладить контакт с: 

A) самим собой 
B) допрашиваемым 
C) разыскиваемым преступником 
D) судьей 
E) прокурором 

242. Строгую внутреннюю структуру действий, направленных 
на установление истины, обеспечивают: 

A) положения логики 
B) положения теории отражения 
C) научная организация труда 
D) положения физики 
E) положения математики 

243. Тактика предъявления доказательств в ходе допроса зави-
сит от: 

A) содержания информации, которой располагает следствие 
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B) желания следователя поделиться полученной информацией с 

допрашиваемым 

C) способа фиксации следственного действия 

D) желания прокурора 

E) желания суда 

244. Кто является инициатором использования тех или иных 

тактических приемов в ходе проведения следственного действия: 

A) защитник 

B) допрашиваемый 

C) следователь 

D) подозреваемый 

E) потерпевший 

245. Критерий допустимости тактического приема: 

A) научная обоснованность 

B) возможность применения 

C) согласие всех участников следственного действия 

D) согласие прокурора 

E) согласие судьи 

246. Возможно ли использовать в целях получениях нужных 

показании религиозные убеждения допрашиваемого 

A) нет 

B) да 

C) да, если нет иного выхода 

D) необходимо 

E) только с разрешения прокурора 

247. Правомерно ли применение тактического приема, обеспе-

чивающего одностороннее исследование объекта 

A) да 

B) нет 

C) да, если не возражает прокурор 

D) да, если не возражает потерпевший 

E) да, если не возражает судья 

248. Возможно ли в тактических целях использовать при до-

просе слова которые непонятны допрашиваемому: 

A) да 

B) да, если следователь не может найти синоним данного слова 
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C) нет 

D) в обязательном порядке, с целью запутать допрашиваемого 

E) только с согласия прокурора 

249. Разрабатываются ли криминалистической тактикой прие-

мы, обеспечивающие проведение отдельных следственных действий 

A) да 

B) нет, разрабатывает только общие 

C) да, если речь идет о «серийных» преступлениях 

D) да, если речь идет о преступлениях террористического характера 

E) по усмотрению судьи 

250. Зависят ли тактические приемы от применения научно–

технических средств в ходе проведения следственных действий 

A) да 

B) нет 

C) да, если это средства очень специфичны 

D) да, если следователь это считает необходимым 

E) да, если прокурор это считает необходимым 

251. Изменения в тактике осмотра места происшествия по раз-

личным составам преступления обуславливаются: 

A) различными целями и задачами, реализуемыми при проведении 

данного следственного действия 

B) наличием или отсутствием потерпевших 

C) наличием или отсутствием свидетелей 

D) самочувствием следователя 

E) иными обстоятельствами 

252. Осмотр места происшествия – это: 

A) проверка и уточнение данных, имеющих значение для дела 

B) обнаружение следов и телесных повреждений на теле человека, 

имеющих значение для расследуемого дела 

C) исследование материальной обстановки места происшествия 

D) обнаружения подозреваемых 

E) поиск трупа и его вещей 

253. Получив сообщение о преступлении, следователь принима-

ет меры к: 

A) сохранению места происшествия в неприкосновенности 

B) получению санкции суда на проведение следственных действий 
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C) вызову свидетелей на допрос 

D) вызову специалистов 

E) составлению плана 

254. По прибытии на место происшествия следователь: 

A) начинает поиск необходимых специалистов 

B) разъясняет участникам осмотра их права и обязанности 

C) просит потерпевших привести место происшествия в образцо-

вый порядок 

D) опрашивает жильцов окружающих домов 

E) осматривает труп 

255. Осмотр трупа на месте его обнаружения проводит: 

A) судебный медик 

B) следователь 

C) добровольный помощник 

D) оперативный сотрудник 

E) врач скорой помощи 

256. Вопросы транспортировки вещественных доказательств 

решаются следователем: 

A) до прибытия на место преступления 

B) после прибытия на место преступления 

C) после отбытия с места преступления 

D) при составлении протокола 

E) при осмотре вещественных доказательств 

257. Осмотром места происшествия руководит: 

A) специалист 

B) оперативный работник 

C) следователь 

D) прокурор 

E) начальник органов внутренних дел 

258. Выбор технических средств, которые будут использованы 

при осмотре места происшествия зависит от: 

A) желания следователя 

B) особенностей места происшествия 

C) желания специалиста 

D) желания эксперта 

E) желания прокурора 
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259. Метод статического осмотра – это: 

A) осмотр места происшествия в целом и различных объектов без 

перемещния, в том виде, как они находились до начала осмотра 

B) активное изучение места происшествия, перемещение объектов 

и деталный их осмотр 

C) осмотр сначала трупа, а затем местности вокруг него 

D) пассивное изучение места происшествия, с небольшим их сме-

щением 

E) когда прокурор указывает следователю на необходимость ос-

мотреть те или иные предметы 

260. Результаты осмотра фиксируются в: 

A) обвинительном заключении 

B) постановлении 

C) протоколе 

D) акте 

E) заключении 

261. Необходимо ли производить фотосъемку, если следователь 

уже составил схему места происшествия: 

A) да 

B) нет 

C) да, если в фотоаппарате еще остался заряд батареи 

D) если чертеж оказался неудачным 

E) если на это указывает прокурор 

262. Если пострадавшему требуется медицинская помощь, ее 

оказывают: 

A) после того как будут зафиксированы все следы 

B) незамедлительно 

C) после того как он будет допрошен 

D) по усмотрению следователя 

E) когда на это укажет сотрудник скорой помощи 

263. Протокол осмотра места происшествия составляется: 

A) одновременно с осмотром 

B) по его завершению 

C) перед началом осмотра 

D) по прибытию следователя в свой кабинет 

E) по усмотрению следователя 
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264. С кем должен проконсультироваться следователь о 

применении тех или иных средств обнаружения, фиксации и изъ-

ятия следов: 

A) с прокурором 

B) с судьей 

C) со специалистом 

D) с экспертом 

E) ни с кем 

265. Если специалист считает, что след пригоден только для 

групповой идентификации, то: 

A) такой след вообще не изымается 

B) такой след изымается 

C) такой след стирается 

D) такой след оставляется напоследок 

E) по усмотрению следователя 

266. Если труп завален ветками, их можно будет убрать после: 

A) фотографирования места происшествия 

B) осмотра трупа судебным медиком 

C) прибытия прокурора 

D) консультации со специалистом 

E) прибытия свидетелей 

267. До прибытия следственно–оперативной группы оператив-

ный сотрудник должен: 

A) стоять в сторонке, ожидая 

B) организовывать охранение места 

C) организовывать экскурсии для всех желающих 

D) дать интервью журналистам 

E) написать пост в социальной сети 

268. Выезжая на место происшествия, следователь берет с 

собой: 

A) чемодан криминалиста с различными средствами 

B) чемодан криминалиста 

C) корзину для пикника 

D) папку с пишущими принадлежностями 

E) барсетку с деньгами 
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269. В квартире, где предстоит осмотр места происшествия, 

сильный запах газа, открыта газовая горелка, необходимо: 

A) перекрыть газ и проветрить помещение 

B) одеть противогаз и начать осмотр 

C) перекрыть газ, после того как эксперты снимут отпечатки паль-

цев 

D) вызвать МЧС 

E) подумать 

270. Понятыми на месте происшествия могут быть: 

A) потерпевшие 

B) сотрудники следственно–оперативной группы 

C) соседи 

D) родственники потерпевшего 

E) специалисты приглашенные следователем 

271. На месте происшествия потерпевший лежит в луже крови, 

первым к нему должен подойти: 

A) фотограф 

B) судебный медик 

C) следователь 

D) оперативный сотрудник 

E) специалист–дактилоскопист 

272. К осмотру трупа на месте происшествия медик приступает: 

A) сразу же по прибытии 

B) после того как труп отвезут в морг 

C) после фотосъемки места происшествия 

D) после дактилоскопирования 

E) после того как он допьет кофе 

273. Понятые на месте происшествия: 

A) наблюдают за ходом следственных действий 

B) помогают экспертам выявлять следы 

C) охраняют место происшествия 

D) получают информацию о событии 

E) помогают передвигать труп 

274. Оперативные работники, выехав на место происшествия: 

A) организовывают доступ к телу покойного для прощания с ним 

B) ведут опрос возможных свидетелей и соседей 
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C) наблюдают за ходом следственных действий 

D) отгоняют зевак 

E) дают комментарии интересующимся 

275. Обнаруженные на месте происшествия потожировые сле-

ды (отпечатки пальцев) должны быть: 

A) стерты 

B) выявлены и приобщены к материалам дела 

C) выявлены и оставлены у себя экспертом 

D) сфотографированы 

E) пропущены 

276. Изъятые вещдоки упаковываются: 

A) в один большой пакет 

B) в разные пакеты 

C) в сумку следователя 

D) в чемодан эксперта 

E) во что придется 

277. На столе стоит недопитая бутылка спиртного, следователь: 

A) просит эксперта попробовать на вкус содержимое 

B) пробует, и определяет на вкус что за вещество в ней находится 

C) отправляет на экспертизу 

D) забирает с собой на вечер 

E) предлагает ее понятым для распития 

278. Невидимые следы ног на полу можно выявить: 

A) ферит–бариевым порошком 

B) цианидом 

C) магнитным порошком 

D) сахарной пудрой 

E) чернилами 

279. Описывается ли в протоколе осмотра места происшествия 

ложе трупа: 

A) обязательно 

B) если фотографии могут не получиться 

C) если описание необходимо медикам 

D) если следователь посчитает необходимым 

E) если специалист посчитает необходимым 
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280. Протокол осмотра места происшествия должны подписы-

вать: 

A) только следователь 

B) только понятые 

C) все участники осмотра 

D) только специалист 

E) только потерпевший 

281. Необходимо ли в протоколе осмотра места происшествия 
отмечать время начала и окончания осмотра: 

A) по желанию следователя 
B) да 
C) достаточно указания календарной даты 
D) по усмотрению эксперта 
E) по указанию прокурора 

282. Допрос – это: 
A) процессуальное действие 
B) непроцессуальное действие 
C) законодательное действие 
D) судебное действие 
E) оперативно–розыскное мероприятие 

283. Длительность непрерывного допроса не может превышать: 
A) 2 часов 
B) 4 часов 
C) 8 часов 
D) 1 часа 
E) 12 часов 

284. Может ли допрашиваемый пользоваться документами и 
записями во время проведения допроса: 

A) да 
B) нет 
C) только с разрешения следователя 
D) только с разрешения защитника 
E) только с разрешения прокурора 

285. Допрашиваемый считается несовершеннолетним, если его 
возраст 

A) до 7 лет 
B) до 14 лет 
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C) 14–16 лет 

D) 18–25 лет 

E) до 20 лет 

286. В качестве свидетеля не может быть допрошен: 

A) присяжный заседатель 

B) родственник подозреваемого (обвиняемого) 

C) оперативный работник 

D) адвокат 

E) представитель церкви которому во время исповеди стали извест-

ны определенные обстоятельства 

287. Потерпевший вызывается на допрос: 

A) постановлением следователя 

B) санкцией суда 

C) повесткой 

D) актом 

E) протоколом 

288. Необходимо ли получение согласия члена Совета Федера-

ции при его допросе в качестве свидетеля: 

A) да 

B) нет 

C) зависит от обстоятельств уголовного дела 

D) если у следователя нет поддержки руководства 

E) зависит от статуса члена Совета Федерации 

289. Возможен ли допрос эксперта по поводу обстоятельств 

ставших ему известными в связи с производством экспертизы, если 

они не относятся к предмету данной экспертизы: 

A) да 

B) нет 

C) да, если на этом настаивает защита 

D) да, если на этом настаивает прокурор 

E) на усмотрение следователя 

290. Эксперт может быть допрошен: 

A) до предоставления им заключения 

B) после предоставления им заключения 

C) в момент производства им экспертизы 

D) в любое время 



479 

E) не может быть допрошен 

291. Какие вопросы можно задавать при производстве допроса 

A) уточняющие 

B) наводящие 

C) непонятные 

D) размытые 

E) оборотные 

292. Если следователь видит, что допрашиваемый его не пони-

мает, он обязан: 

A) продолжить допрос 

B) выяснить, какой язык является для допрашиваемого родным 

C) вызвать прокурора 

D) вызвать родственников 

E) отказаться от допроса 

293. Для установления психологического контакта с допраши-

ваемым следователь: 

A) оказывает на него психологическое давление 

B) снимает психологическое напряжение 

C) оказывает физическое воздействие на допрашиваемого 

D) использует задушевные беседы 

E) использует специальные химические средства 

294. Очная ставка проводится: 

A) если в показаниях допрошенных лиц имеются существенные 

противоречия 

B) если в показаниях допрошенных лиц отсутствуют противоречия 

C) если допрашиваемые давно не виделись 

D) если следователь проводит идентификацию 

E) если на этом настаивает прокурор 

295. Возможно ли проведение очной ставки между двумя свиде-

телями 

A) нет 

B) если на это есть соответствующее разрешение прокурора 

C) да 

D) если на это есть соответствующее разрешение суда 

E) если этого требует обвиняемый 
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296. Кто из участников допроса и очной ставки предупреждает-
ся об ответственности за дачу ложных показаний 

A) защитник 
B) свидетель 
C) подозреваемый (обвиняемый) 
D) эксперт 
E) следователь 

297. Если при допросе используется аудиозапись, в протоколе 
указывается: 

A) дата приобретения 
B) марка диктофона 
C) дата выпуска 
D) цена диктофона 
E) объем памяти 

298. При допросе несовершеннолетнего до 14 лет должен при-
сутствоватъ: 

A) дознаватель 
B) второй следователь 
C) родители 
D) психиатр 
E) судья 

299. Протокол допроса заполняется: 
A) после окончания допроса 
B) одновременно с проведением допроса 
C) перед началом допроса 
D) когда на это укажет прокурор 
E) когда следователь посчитает это необходимым 

300. При допросе обвиняемого могут присутствовать: 
A) конвоир 
B) родственники потерпевшего 
C) адвокат 
D) свидетель 
E) соучастник 

301. Допрашиваемый собственноручно писал ответы на по-
ставленные перед ним вопросы, нужна ли его подпись в конце дан-
ного протокола: 

A) по желанию допрашиваемого 
B) по желанию следователя 
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C) обязательно 

D) если этого потребует прокурор 

E) по желанию дознавателя 

302. Допрашиваемый жалуется на плохое самочувствие, следо-

ватель должен: 

A) вызвать врача и продолжить допрос 

B) продолжить допрос 

C) прекратить допрос 

D) подождать, пока допрашиваемому не станет лучше 

E) вызвать судебно–медицинского эксперта 

303. Может ли специалист принимать участие в проведении до-

проса: 

A) нет, если адвокат против 

B) да, если того требует необходимость 

C) ни в коем случае 

D) да, если адвокат ходатайствует об этом 

E) только с разрешения прокурора 

304. Можно ли оказывать психологическое давление на допра-

шиваемого. 

A) нет 

B) да, если адвокат не против 

C) да, если допрашиваемый отказывается отвечать на вопросы 

D) только с разрешения прокурора 

E) по усмотрению следователя 

305. Если допрашиваемый не владеет языком судопроизводст-

ва, что должен сделать следователь? 

A) продолжать допрос со словарем 

B) пригласить переводчика 

C) пригласить другого следователя 

D) отказаться от проведения допроса 

Е) посоветоваться с прокурором 

306. На вопросы следователя допрашиваемый отвечает на уго-

ловном жаргоне, следователь обязан: 
A) перейти на феню 

B) стараться не замечать 

C) потребовать от допрашиваемого перейти на общепринятый язык 
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D) пригласить специалиста по фене 

E) по усмотрению следователя 

307. В процессе допроса следователь убеждается, что свидетель 

не знает сути расследуемого события, он: 

A) прекращаете допрос 

B) рассказывает суть дела 

C) продолжаете допрос 

D) требует сознаться во всем 

E) советуется с прокурором 

308. Может ли следователь в процессе допроса употреблять 

слова, неизвестные (непонятные) допрашиваемому: 

A) да 

B) может, если он даст словарь допрашиваемому 

C) нет 

D) да, если следователь планирует ввести допрашиваемого в заблу-

ждение 

E) должен употреблять слова, неизвестные преступнику 

309. Может ли допрашиваемый диктовать следователю вопро-

сы, которые ему должны быть заданы? 

A) да, если следователь не знает, о чем спрашивать 

B) нет 

C) нет, если это запретил прокурор 

D) да, если этого требует защитник 

E) да, если это разрешил прокурор 

310. Может ли следователь прибегать к помощи специалистов 

при подготовке вопросов для будущего допроса: 

A) да, если следователю необходима помощь специалиста 

B) да, если разрешит сам допрашиваемый 

C) да, если разрешит адвокат допрашиваемого 

D) только с разрешения прокурора 

E) только с разрешения судьи 

311. Обстоятельства вынуждают следователя прервать видео 

или аудиозапись, он: 

A) выключает видео– аудиоаппаратуру 

B) говорит о времени окончания записи 

C) указывает время, на которое прерывает запись 
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D) он продолжает запись 

E) он называет свои Ф.И.О. 

312. Закончив допрос, следователь: 

A) дает протокол для прочтения и подписи допрашиваемому 

B) дает протокол для прочтения и подписи адвокату допрашивае-

мого 

C) дает протокол прокурору на подпись 

D) никому не дает протокол и уходит 

E) дает протокол на подпись судье 

313. Какая фраза будет являться правильной: 

A) протокол составлен словами следователя 

B) протокол составлен из моих слов 

C) протокол составлен с моих слов 

D) протокол составлен со слов прокурора 

E) протокол составлен со слов адвоката 

314. Обыск – это: 

A) следственное действие, состоящее в принудительном обследова-

нии участков местности, помещений, транспортных средств или граждан 

с целью обнаружения и изъятия орудий преступления, иных объектов, 

имеющих значение для дела 

B) следственное действие, состоящее в принудительном изъятии 

определенных предметов, имеющих значение для уголовного дела, если 

точно известно, где и у кого они находятся 

C) следственное действие, состоящее в принудительном обследова-

нии бандеролей, если достаточно оснований полагать, что в них имеются 

документы и сведения, имеющие значение для уголовного дела 

D) разработка научно–технических средств и приемов обнаруже-

ния, фиксации и изъятия доказательств 

E) разработка тактических приемов для эффективного расследова-

ния преступлений 

315. Основанием для производства обыска является: 

A) лицо, застигнутое непосредственно после совершения преступ-

ления 

B) личные мотивы следователя 

C) требование прокурора 

D) требование судьи 

E) личные мотивы потерпевшего 
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316. Задачи обыска 

A) обнаружение скрытых заболеваний 

B) обнаружение заначек 

C) обнаружение орудий и средств совершения преступления 

D) обнаружение следов преступления на теле 

E) обнаружение переломов 

317. Виды обыска 

A) следственный 

B) личный 

C) оперативный 

D) прокурорский 

E) судебный 

318. Возможно ли проведение личного обыска без соответст-

вующего постановления: 

A) да 

B) нет 

C) да, если задержанный не против 

D) да, если этого требует прокурор 

E) да, если этого требует судья 

319. Необходимо ли присутствие понятых при производстве 

обыска: 

A) да, если имеется соответствующее постановление 

B) да 

C) нет 

D) только в некоторых случаях 

E) по усмотрению следователя 

320. Может ли при личном обыске присутствовать специалист: 

A) да 

B) нет 

C) да, если обыскиваемый не возражает 

D) только в некоторых случаях 

E) по усмотрению следователя 

321. Лицо, проводящее личный обыск, должно быть: 

A) должностным 

B) одного пола с обыскиваемым 

C) специалистом в области обыска 
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D) обладать техническими познаниями 

E) обладать знаниями анатомии 

322. Может ли лицо мужского пола проводит обыск в комнате, 

занимаемой женщиной 

A) да 

B) нет 

C) да, если этот человек имеет нестандартную сексуальную ориен-

тацию 

D) если следователь посчитает это необходимым 

E) если этого требует прокурор 

323. Подбор участников следственного действия следователь 

осуществляет: 

A) на подготовительном этапе 

B) в момент проведения обыска 

C) по его окончании 

D) по усмотрению следователя 

E) по указанию прокурора 

324. Возможно ли участие в качестве понятых родственников 

лица, у которого проводится обыск: 

A) да 

B) нет 

C) да, если иных лиц найти не удалось 

D) по усмотрению следователя 

E) по требованию прокурора 

325. До начала обыска следователь предлагает: 

A) уничтожить искомые предметы 

B) перепрятать искомые предметы 

C) добровольно выдать подлежащие изъятию предметы 

D) рассказать где спрятаны предметы 

E) позвонить адвокату 

326. Возможно ли при производстве обыска вскрывать по-

мещения, если их владелец отказывается открыть их добро-

вольно 

A) да, если этого требует необходимость 

B) да, если владелец не против 

C) нет 
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D) да, если присутствует специалист 

E) только по требованию прокурору 

327. Необходимо ли демонстрировать понятым изымаемые 

предметы: 

A) да 

B) нет 

C) да, если понятым это интересно 

D) необязательно 

E) по усмотрению следователя 

 

328. Какая из частей протокола может не заполняться при про-

ведении обыска: 

A) заключительная 

B) вводная 

C) таких частей нет 

D) по усмотрению следователя 

E) по указанию прокурора 

329. Приступая к обыску, следователь предъявляет: 

A) протокол 

B) постановление 

C) опись вещей, которые подлежат изъятию 

D) заявление потерпевшего 

E) акт 

330. Может ли обыск проводиться без постановления следова-

теля: 

A) да, в случаях, не терпящих отлагательства 

B) нет, никогда 

C) да, если человек, у которого производят обыск не против 

D) да, если этого требует потерпевший 

E) да, если на это указывает прокурор 

331. Присутствуют ли понятые при обыске (выемке): 

A) да 

B) нет 

C) по желанию следователя 

D) по желанию обыскиваемого 

E) никогда 
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332. Если лицо, у которого производят обыск, не присутствует, 

то приглашают: 

A) специалиста 

B) прокурора 

C) представителя жилищно–эксплуатационной организации 

D) судью 

E) никого не приглашают 

333. Допускается ли проведение обыска (выемки) в ночное вре-

мя: 

A) да, если есть санкция прокурора 

B) да, если случай не терпит отлагательства 

C) никогда 

D) да, если есть санкция суда 

E) всегда 

334. При производстве обыска следователь вправе: 

A) запретить курить лицам, присутствующим при обыске до его 

окончания 

B) запретить сноситься друг с другом или иными лицами до окон-

чания обыска 

C) запретить сидеть до окончания обыска 

D) запретить всем двигаться до окончания обыска 

E) нечего не запрещать 

335. Какие объекты подлежат обязательному изъятия в незави-

симости от их отношения к делу: 

A) предметы и документы, запрещенные к обращению 

B) интимная переписка 

C) личные вещи 

D) семейный архив 

E) коллекция драгоценностей 

336. Личный обыск без соответствующего постановления про-

изводится: 

A) при первой встрече со следователем 

B) при задержании или заключении под стражу 

C) перед встречей с адвокатом 

D) после допроса 

E) после встречи с адвокатом 
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337. Личный обыск производится: 

A) лицом одного пола с обыскиваемым 

B) лицом любого пола 

C) лицом, на которое указывает обыскиваемый 

D) следователем 

E) свидетелем 

338. Присутствуют ли понятые при личном обыске: 

A) нет 

B) зависит от обстоятельств 

C) да 

D) если об этом заявляет обыскиваемый 

E) по усмотрению следователя 

339. К протоколу обыска (выемки) прилагается: 

A) опись осмотренных предметов и документов 

B) опись изъятых предметов и документов 

C) опись не изымаемых предметов и документов 

D) заключение специалиста 

E) постановление 

340. Копия протокола обыска (выемки) вручается: 

A) лицу, у которого произведен обыск (выемка) 

B) понятому 

C) следователю 

D) прокурору 

E) соседу 

341. Обыск в помещениях дипломатических представительств 

производится: 

A) с согласия начальника следственного отдела 

B) с согласия дипломатического представителя 

C) с согласия службы безопасности 

D) с согласия прокурора 

E) с согласия президента 

342. При обыске и выемке в помещениях дипломатического 

представительства обязательно присутствует: 

A) начальник УВД 

B) прокурор 

C) представитель Министерства иностранных ел 
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D) представитель правительства 

E) Министр внутренних дел 

343. Виды опознания: 

A) аналитическое 

B) индуктивное 

C) дедуктивное 

D) физиологическое 

E) анатомическое 

344. Каким фактором, влияющим на восприятие, является пси-

хологическое состояние наблюдателя: 

A) субъективным 

B) объективным 

C) организационным 

D) архетипизированным 

E) бессознательным 

345. При подборе объектов для опознания руководствуются: 

A) интуицией 

B) различием с опознаваемым объектом 

C) сходством признаков с опознаваемым объектом 

D) желанием потерпевшего 

E) требованием прокурора 

346. Возможно ли предъявление золотого перстня в группе ана-

логичных серебряных перстней: 

A) да 

B) нет 

C) да, если их форма сходна 

D) если этого требует прокурор 

E) если об этом ходатайствует адвокат 

347. В ходе допроса опознающего выясняется: 

A) каким временем он располагает 

B) какие общие и частные признаки объекта сохранились в памяти 

опознающего 

C) хотел бы он заранее посмотреть на объект опознания 

D) чего он хочет от опознания 

E) какое отношение потерпевшего к подозреваемому 
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348. Возможно ли включать в группу предъявляемых лиц зна-

комых опознающего: 

A) да 

B) нет 

C) да, если не возражает защита 

D) по усмотрению следователя 

E) если этого требует прокурор 

349. Возможно ли проведение опознания по голосу: 

A) да 

B) нет 

C) да, если опознающий плохо видит 

D) да, если этого требует адвокат 

E) нельзя ни при каких обстоятельствах 

350. Труп предъявляется для опознания: 

A) в единственном числе 

B) в количестве не менее трех 

C) количество не ограничено 

D) в количестве не менее двух 

E) в количестве не менее пяти 

351. Возможно ли предъявление для опознания человека или 

животного по видеоклипу 

A) да 

B) нет 

C) да, если опознаваемый не возражает 

D) по усмотрению следователя 

E) только с разрешения прокурора 

352. Кто выбирает место, которое должен занять опознаваемый 

в группе 

A) следователь 

B) сам опознаваемый 

C) специалист 

D) опознающий 

E) прокурор 

353. Какого врача необходимо задействовать при подборе жи-

вотных для опознания: 

A) онколога 
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B) судебного медика 

C) ветеринара 

D) кинолога 

E) энтомолога 

354. Одежда, в которой был одет погибший, предъявляется: 

A) отдельно 

B) на трупе 

C) рядом с трупом 

D) вместе с орудием преступления 

E) по усмотрению следователя 

355. После того как опознающий указал на конкретный объект, 

необходимо уточнить: 

A) сколько времени ему понадобилось, чтобы узнать данный объект 

B) при каких обстоятельствах он наблюдал данный объект 

C) сможет ли он опознать этот объект завтра 

D) по усмотрению следователя 

E) по усмотрению прокурора 

356. В протоколе следственного действия фиксируется: 

A) место, занятое опознаваемым в группе предъявляемых лиц 

B) вывод, полученный в ходе анализа данных 

C) одежда, в которой был опознающий 

D) одежда, в которой был опознаваемый 

E) реакция опознаваемого и его сердечный ритм 

357. Если опознающий не опознал опознаваемого, должен ли со-

ставляться протокол 

A) нет 

B) да 

C) да, если на этом настаивает защита 

D) по усмотрению следователя 

E) по усмотрению прокурора 

358. Для опознания могут предъявляться: 

A) лицо и предмет 

B) только лицо 

C) только предметы 

D) по усмотрению следователя 

E) по указанию прокурора 
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359. Перед опознанием опознающего допрашивают: 

A) где он сегодня провел ночь 

B) о приметах и особенностях опознаваемого объекта 

C) когда он в последний раз был у окулиста 

D) что он вчера ел 

E) как он себя чувствует 

360. Можно ли проводить опознание объекта по фото или ви-

деозаписи 

A) нет, только в натуре 

B) да, если на этом настаивает адвокат обвиняемого 

C) да 

D) по усмотрению следователя 

E) нет, если против этого подозреваемый 

361. Труп для опознания предъявляется в количестве: 

A) не менее трех 

B) в единственном числе 

C) не менее двух 

D) не менее пяти 

E) не более двух 

362. Фото трупа предъявляется для опознания в количестве: 

A) не менее трех 

B) в единственном числе 

C) не более двух 

D) не менее пяти 

E) не менее десяти 

363. Можно ли предъявлять для опознания маски, слепки с ли-

ца и отдельных частей тела: 

A) нет 

B) да 

C) да, если обвиняемый не против 

D) по усмотрению следователя 

E) по усмотрению прокурора 

364. Должен ли опознающий (свидетель, потерпевший) преду-

преждаться об ответственности за дачу ложных показаний: 

A) не должен 

B) должен 
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C) должен, если адвокат на этом настаивает 

D) по усмотрению следователя 

E) по усмотрению прокурора 

365. При опознании лица можно ли его попросить встать, при-

сесть, заговорить: 

A) да 

B) нет 

C) нет, ни в коем случае 

D) нет, если против этого адвокат 

E) нет, если этого не желает подозреваемый 

366. Нужно ли просить опознающего объяснить, почему именно 

этот объект он узнал: 

A) да, если это непонятно следователю 

B) нет 

C) да 

D) в некоторых случаях 

E) только с разрешения прокурора 

367. Можно ли опознающему задавать наводящие вопросы: 

A) да 

B) да, если он не может сам сформулировать свой ответ 

C) нет 

D) только с разрешения адвоката 

E) только с разрешения прокурора 

368. Необходимо ли участие понятых при опознании: 

A) да 

B) нет 

C) да, если они не мешают опознающему 

D) только если об этом ходатайствует адвокат 

E) если на это указывает прокурор 

369. Ведется ли протокол предъявления опознания: 

A) да, этого требует подозреваемый (обвиняемый) 

B) да, этого требует закон 

C) да, этого требует потерпевший 

D) нет 

E) по усмотрению следователя 
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370. Можно ли опознающему до процедуры опознания показы-

вать фото опознаваемого объекта: 

A) да, если опознающий плохо помнит объект опознания 

B) нет 

C) да, если на этом настаивает опознающий 

D) да, если на этом настаивает защитник 

E) по усмотрению следователя 

371. Можно ли использовать одну и ту же фотографию при опе-

ративном опознании и при следственном действии предъявления 

для опознания: 

A) да, если у вас нет другой фотографии 

B) да, если вы покажете ее вместе с другими фотографиями 

C) нет 

D) по усмотрению усмотрение следователя 

E) по решению прокурора 

372. Предъявляемые для опознания объекты должны быть: 

A) однородными 

B) принадлежать одному человеку 

C) принадлежать разным людям 

D) разнородными 

E) по усмотрению следователя 

373. Проверка показаний на месте – это: 

A) следственное действие, проводимое в труднодоступном мес-

те, связанное с опасностью для жизни и здоровья людей 

B) следственное действие, проводимое в целях проверки и уточ-

нения данных имеющих значение для уголовного дела, при этом про-

веряется возможность восприятия каких–либо фактов, совершения 

определенных действий 

C) следственное действие, проводимое в целях установления но-

вых обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, показа-

ния, ранее данные подозреваемым, обвиняемым, потерпевшими или 

свидетелями, могут быть проверены или уточнены 

D) следственное действие направленное на обнаружение, выяв-

ление, фиксацию и изъятие доказательств 

E) действие, направленное на получение информации с помо-

щью оперативно–розыскных мероприятий 



495 

374. Цель проверки показаний на месте: 

A) проверка и уточнение ранее данных показаний 

B) проверка и уточнение будущих показаний 

C) проверка желания подозреваемого сотрудничать со следствием 

D) проверка информации о возрасте подозреваемого 

E) проверка и уточнение возможных показаний 

375. Задачи проверки показаний: 

A) привлечение общественности к расследованию 

B) уточнение осведомленность проверяемого лица о произошедшем 

событии 

C) встреча с проверяемым лицом 

D) беседа с проверяемым лицом 

E) возможность установления коммуникативного контакта 

376. Допрос лица, чьи показания нуждаются в проверке, произ-

водится: 

A) до выезда на место 

B) после прибытия на место 

C) по окончании проверки показаний 

D) в процессе проверки показаний на месте 

E) по усмотрению следователя 

377. Кто из присутствующих лиц должен указывать ориентиры, 

соответствующие определенным моментам исследуемого события 

A) следователь 

B) оперативный сотрудник 

C) лицо, чьи показания проверяются 

D) понятой 

E) специалист 

378. Возможно ли при проверке показаний на месте обнаружить 

следы или вещественные доказательства, ранее не найденные 

A) да 

B) да, если прошло немного времени 

C) нет 

D) невозможно не прикаких обстоятельствах 

E) если следователь посчитает необходимым 
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379. Кого из специалистов необходимо задействовать при про-

ведении следственного действия, решает: 

A) следователь 

B) защитник 

C) лицо, чьи показания проверяются 

D) прокурор 

E) начальник следственного подразделения 

380. При определении технических средств, используемых для 

реализации и фиксации проверки показаний, необходима консуль-

тация: 

A) второго следователя 

B) прокурора 

C) специалиста 

D) лица, чьи показания проверяются 

E) судьи 

381. При проведении проверки в различных местах она должна 

быть проведена: 

A) в той же последовательности, как и проверяемое событие 

B) последовательность не играет роли 

C) последовательность определяет следователь 

D) последовательность определяет подозреваемый 

E) последовательность определяет судья 

382. Если ранее данные показания не соответствуют реальной 

обстановке, то: 

A) проверка показаний не проводится 

B) выясняется причина расхождений 

C) следователь сам рассказывает, как было дело 

D) прокурор указывает следователю как все происходило 

E) проводится очная ставка 

383. Возможно ли лицу, чьи показания проверяются, задавать 

уточняющие вопросы: 

A) да 

B) нет 

C) да, если присутствуют понятые 

D) да, если следователь считает это необходимым 

E) да, если этого требует судья 
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384. Кто указывает дорогу к месту проверяемого события 

A) следователь 

B) лицо, чьи показания проверяются 

C) оперативный сотрудник 

D) специалист 

E) свидетель 

385. Необходимо ли демонстрировать видеозапись проверки 

показаний ее участникам 

A) да 

B) нет 

C) да, если они на этом настаивают 

D) по усмотрению следователя 

E) по усмотрению прокурора 

386. Что является дополнительным средством фиксации про-

верки показаний: 

A) протокол 

B) видеосъемка 

C) замечания, сделанные участниками следственного действия 

D) постановление 

E) заключение 

387. Протокол проверки показаний на месте состоит из: 

A) двух частей 

B) трех частей 

C) пяти частей 

D) четырех частей 

E) одной части 

388. Следственный эксперимент – это: 
A) следственное действие, проводимое в целях проверки и уточне-

ния данных, имеющих значение для уголовного дела, при этом проверя-
ется возможность восприятия каких–либо фактов, совершения опреде-
ленных действий 

B) следственное действие, проводимое в целях установления новых 
обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, показания, ранее 
данные подозреваемым, обвиняемым, потерпевшими или свидетелями, 
могут быть проверены или уточнены 

C) следственное действие, проводимое в труднодоступном месте, 
связанное с опасностью для жизни и здоровья людей 
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D) следственное действие проводимое в целях обнаружения, выяв-

ления, фиксации и изъятия доказательств 

E) следственное действие направленное на исследование следов 

преступления 

389. Методом тактики следственного эксперимента является: 

A) проектирование 

B) собирание 

C) моделирование 

D) вычисления 

E) прогнозирование 

390. Цель следственного эксперимента: 

A) проведение опытных действий 

B) установление причин и условий, способствующих совершению 

преступления 

C) наблюдение 

D) вычисление 

E) прогнозирование 

391. Вид следственного эксперимента: 

A) установление возможности восприятия определенного явления 

B) проверка следственных версий 

C) тактические цели 

D) проверка показаний на месте 

E) назначение экспертизы 

392. Участник следственного эксперимента по делу об убийстве: 

A) потерпевший 

B) подозреваемый 

C) случайный прохожий 

D) свидетель 

E) прокурор 

393. Возможно ли проведение следственного эксперимента без 

участия   подозреваемого (обвиняемого) 

A) да 

B) нет 

C) да, если следователь получил разрешение суда 

D) да, если следователь получил разрешение прокурора 

E) не при каких обстоятельствах 
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394. Возможно ли по делам об изнасиловании проводить след-

ственный эксперимент с участием потерпевшей 

A) да 

B) нет 

C) да, если подозреваемый (обвиняемый) отказывается участвовать 

в следственном действии 

D) по усмотрению следователя 

E) по усмотрению прокурора 

395. Возможно ли проведение следственного эксперимента с 

участием свидетеля 

A) да 

B) нет 

C) никогда 

D) по усмотрению следователя 

E) по усмотрению прокурора 

396. Кто из перечисленных участников следственного экспери-

мента должен присутствовать всегда: 

A) обвиняемый 

B) потерпевший 

C) понятой 

D) свидетель 

E) прокурор 

397. Следственный эксперимент должен быть проведен не ме-

нее: 

A) одного раза 

B) двух раз 

C) трех раз 

D) четырех раз 

E) пяти раз 

398. Обеспечение условий, аналогичных условиям проверяемо-

го события, диктуется: 

A) тактическим приемом проведения следственного эксперимента 

B) стадией производства следственного эксперимента 

C) участниками следственного эксперимента 

D) руководителем следственного эксперимента 

E) психологическим приемом проведения следственного экспери-

мента 
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399. Необходимо ли проведение следственного эксперимента в 

случае, если проверяемый факт можно проверить иным следствен-

ным действием 

A) да 

B) нет 

C) да, если на этом настаивает прокурор 

D) да, если на этом настаивает судья 

E) не при каких обстоятельствах 

400. Кто руководит проведением следственного эксперимента 

A) защитник 

B) обвиняемый 

C) следователь 

D) свидетель 

E) прокурор 

401. Обязательным средством фиксации хода и результатов 

следственного эксперимента является: 

A) рисунок следственного эксперимента 

B) план следственного эксперимента 

C) протокол следственного эксперимента 

D) фотографирование следственного эксперимента 

E) заключение следственного эксперимента 

402. Оценка результатов следственного эксперимента происхо-

дит на стадии: 

A) подготовки к проведению 

B) реконструкции обстановки 

C) заключительной 

D) рабочей стадии 

E) составления плана следственного эксперимента 

403. Следственный эксперимент проводится: 

A) в целях визита к потерпевшему 

B) в целях уточнения данных 

C) в целях встречи с подозреваемым 

D) в целях задержания подозреваемого 

E) в целях получения разрешения прокурора 

404. Производство следственного эксперимента допускается: 

A) если подозреваемый (обвиняемый) не против 
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B) если в нем согласится участвовать потерпевший 

C) если он не унижает чести и достоинства участников экспери-

мента 

D) если получено разрешение прокурора 

E) если получено разрешение судьи 

405. Фото–, видеосъемка проводится: 

A) по решению следователя 

B) по решению адвоката 

C) по решению потерпевшего 

D) по решению специалиста 

E) по решению подозреваемого 

406. Обязательными участниками следственного эксперимента 

должны быть: 

A) соседи потерпевшего 

B) понятые 

C) начальник отделения милиции 

D) свидетели 

E) дежурный участковый 

407. Специалист принимает участие в следственном экспери-

менте: 

A) если разрешил обвиняемый (подозреваемый) 

B) если разрешил адвокат подозреваемого 

C) если такое решение принял следователь 

D) если разрешил прокурор 

E) если разрешил судья 

408. Ведется ли протокол следственного эксперимента: 

A) обязательно 

B) по желанию следователя 

C) если на этом настаивает потерпевший 

D) если на этом настаивает защитник 

E) если на этом настаивает прокурор 

409. Могут ли принимать участие в следственном эксперименте 

свидетели 
A) да 

B) нет 

C) да, если потерпевший не против 
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D) если на этом настаивает защитник 

E) если на этом настаивает прокурор 

410. В процессе следственного эксперимента следователь 

вправе: 

A) вести разговоры на посторонние темы 

B) делать замеры, составлять планы, схемы 

C) покинуть место следственного эксперимента 

D) по усмотрению следователя 

E) делать селфи 

411. Кто должен давать пояснения действиям подозреваемого 

(обвиняемого) во время проведения следственного эксперимента: 

A) он сам 

B) следователь 

C) конвой 

D) защитник 

E) потерпевший 

412. Может ли следователь в ходе следственного эксперимента 

давать указания подозреваемому (обвиняемому), что ему делать и 

куда идти: 

A) да, если подозреваемый (обвиняемый) забыл последовательность 

проверяемых событий 

B) нет, не может 

С) нет, не может, так как потерпевший против 

D) если не против защитник 

E) если на этом настаивает прокурор 

413. Можно ли при производстве следственного эксперимента 

заменить оружие муляжом: 

A) нет 

B) можно 

C) если адвокат обвиняемого не против 

D) только с разрешения прокурора 

E) по усмотрению следователя 

414. Могут ли участники следственного эксперимента задавать 

уточняющие вопросы обвиняемому (подозреваемому): 

A) да, если они у них возникают 

B) нет 
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C) да, но только с разрешения адвоката 

D) только с разрешения следователя 

E) только с разрешения судьи 

415. Нужно ли по окончании следственного эксперимента де-

монстрировать видеозапись, его участникам: 

A) да, если никто не спешит 

B) да 

C) да, если это интересно самим участникам 

D) если об этом ходатайствует адвокат 

E) если об этом ходатайствует  обвиняемый 

416. Протокол следственного эксперимента подписывают: 

A) все участники следственного действия 

B) только следователь 

C) только подозреваемый (обвиняемый) 

D) только специалист 

E) только адвокат 

417. Экспертиза – это: 

A) исследование следователем вещественных доказательств 

B) исследование экспертом каких–либо вопросов, требующих спе-

циальных знаний в области науки, техники, искусстве и ремесле 

C) исследование фактов, полученных из оперативных источников 

D) исследование направленное на обнаружение, выявление, фикса-

цию и изъятие вещественных доказательств 

E) исследование направленное на уточнение показаний в ходе до-

проса 

418. Основанием проведения экспертизы является: 

A) возникновение вопросов, решение которых требует специальных 

исследований и научного объяснения полученных результатов 

B) настойчивые требования защиты 

C) возникновение вопроса о приостановлении уголовного дела 

D) обнаружение признаков преступления в тех или иных деяниях 

лица 

E) настойчивые требования потерпевшего 

419. Проведение экспертизы необходимо, если: 

A) оперативный сотрудник не смог найти компромат на обви-

няемого 
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B) поджимают сроки ведения дела 

C) требуемые фактические данные не могут быть установлены 

никакими другими средствами 

D) необходимо возбудить уголовное дело 

E) необходимо выявить виновного 

420. По последовательности производства экспертизы под-

разделяются на: 

A) повторная 

B) первая 

C) вторичная 

D) вторая 

E) последняя 

421. По составу используемых знаний и числу экспертов экс-

пертиза подразделяется на: 

A) дополнительную 

B) комплексную 

C) судебно-следственную 

D) групповую 

E) оперативно-экспертную 

422. Комиссионная экспертиза – это: 

A) экспертиза, в которой участвуют не менее двух экспертов од-

ной специальности 

B) экспертиза, в которой участвуют эксперты разных специаль-

ностей 

C) экспертиза в которой участвуют не менее двух экспертов раз-

ных специальностей 

D) экспертиза в которой участвуют не менее пяти экспертов 

E) экспертиза в которой участвуют не более двух экспертов 

423. По отраслям знания экспертиза подразделяется на: 

A) судебно–психологическую 

B) судебно–прокурорскую 

C) комплексную судебную 

D) индивидуальную экспертизу 

E) судебно–следственную 



505 

424. Дополнительная экспертиза назначается при: 

A) возникновении сомнений в обоснованности заключения экс-

перта или наличии противоречий в выводах эксперта 

B) недостаточной ясности или полноте заключения эксперта 

C) решении каких-либо вопросов группой экспертов 

D) достаточной ясности заключения эксперта 

E) решении прокурора 

425. Какое экспертное учреждение МВД РФ проводит наибо-

лее сложные экспертизы 

A) экспертно-криминалистическое управление УВД 

B) экспертно-криминалистические отделы при РУВД 

C) экспертно-криминалистический центр 

D) информационный центр при МВД 

E) следственное управление 

426. Возможно ли проведение в Российском Федеральном 

центре судебной экспертизы проведение первичной экспертизы 

A) да, если она является наиболее сложной 

B) нет 

C) нет, возможно проведение только повторных экспертиз 

D) только по решению следователя 

E) только с согласия прокурора 

427. Какая из перечисленных экспертиз не имеет собственно-

го судебно-экспертного учреждения 

A) судебно-психиатрическая 

B) судебно-психологическая 

C) инженерно-транспортная 

D) судебно-медицинская 

E) дактилоскопическая 

428. Выбор момента проведения экспертизы зависит от: 

A) желания следователя 

B) желания эксперта 

C) особенностей и состояния объектов, подлежащих экспертно-

му исследованию 

D) желанию прокурора 

E) желанию потерпевшего 
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429. Перечень вопросов, поставленных на разрешение эксперта, 

следует начинать с: 

A) главных 

B) второстепенных 

C) однородных 

D) многородных 

E) групповых 

430. Выбор экспертного учреждения зависит от: 

A) желания следователя 

B) желания защиты 

C) специализации экспертного учреждения 

D) желания потерпевшего 

E) желания прокурора 

431. Какую часть в заключении эксперта должен изучать сле-

дователь 

A) вводную 

B) выводы 

C) все заключение полностью 

D) описательную 

E) не одной 

432. Экспертиза назначается в случаях: 

A) необходимости специальных познаний в науке, технике, ремесле 

B) необходимости продлить срок следствия 

C) необходимости сокращения срока следствия 

D) необходимости быстрого раскрытия 

E) желания следователя 

433. В качестве эксперта может выступать: 

A) человек, имеющий специальное юридическое образование 

B) человек, имеющий специальное медицинское образование 

C) человек, имеющий необходимые познания для дачи заключения 

D) любое лицо 

E) лицо находящееся в хороших отношениях со следователем 

434. Экспертиза проводится обязательно: 

A) если на этом настаивает прокурор 

B) если неизвестен возраст потерпевшего 

C) если на этом настаивает эксперт 
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D) если на этом настаивает потерпевший 

E) если на этом настаивает судья 

435. Признав необходимость проведения экспертизы, следова-

тель составляет: 

A) постановление 

B) протокол 

C) ордер 

D) акт 

E) заключение 

436. До назначения экспертизы следователь выясняет: 

A) время ухода эксперта в отпуск 

B) компетенцию 

C) семейное положение 

D) стоимость 

E) грамотность 

437. Должен ли следователь знакомить обвиняемого с поста-

новлением на экспертизу: 

A) не обязательно 

B) нет 

C) да 

D) если этого требует обвиняемый 

E) если этого требует адвокат 

438. В каком случае результаты психиатрической экспертизы 

не объявляются обвиняемому 

A) если этого требует тайна следствия 

B) если психическое состояние обвиняемого делает это невозмож-

ным 

С) если это мешает ведению следствия 

D) во всех без исключения случаях 

E) по усмотрению следователя 

439. Обвиняемый имеет право при назначении и производстве 

экспертизы: 

A) представлять дополнительные вопросы 

B) не предоставлять образцов для исследования 

C) попросить родственников не предоставлять необходимых мате-

риалов до исследования 
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D) проконсультироваться с адвокатом 

E) подать жалобу судье 

440. Образцы для сравнительного анализа у свидетеля получа-

ют для: 

A) пополнения картотеки следов с мест происшествия 

B) проверки, не оставил ли свидетель на месте происшествия своих 

следов 

C) пополнения личной коллекции следов следователя 

D) скорейшего закрытия дела 

E) для удовлетворения иных нужд 

441. Возможно ли проведение экспертизы вне экспертного уч-

реждения: 

A) нет 

B) да 

C) да, только с разрешения адвоката обвиняемого (подозреваемого) 

D) не при каких обстоятельствах 

E) при разрешении следователя 

442. Может ли следователь присутствовать при проведении 

экспертизы: 

A) нет 

B) да 

C) да, если обвиняемый не против 

D) во всех без исключения случаях 

E) только с разрешения прокурора 

443. В содержании заключения эксперта должно быть указано: 

A) кто присутствовал при экспертизе 

B) кто отсутствовал 

C) кто должен был присутствовать, но не пришел 

D) по усмотрению эксперта 

E) то, что укажет ему следователь 

444. Заключение эксперта подписывается: 

A) начальником экспертного учреждения 

B) прокурором 

C) экспертом 

D) следователем 

E) специалистом 



509 

445. Следователь допрашивает эксперта для: 

A) уточнения количества листов данного им заключения 

B) разъяснения или дополнения данного им заключения 

C) уточнения специализации эксперта 

D) уточнения информации об эксперте 

E) уточнении о стоимости экспертизы 

446. Дополнительная экспертиза может быть назначена в 

случае: 

A) неполноты и неясности заключения 

B) если данное заключение противоречит желаниям следователя 

C) антипатии следователя и эксперта 

D) если возникли сомнения у подозреваемого или его защитника 

E) если не устраивает цена экспертизы 

447. Какое исследование требует добровольного согласия обви-

няемого: 

A) психиатрическое 

B) с использованием полиграфа 

C) биологическое 

D) дактилоскопическое 

E) почерковедческое 

448. Версия – это: 

A) предположение следователя о наличии или отсутствии собы-

тия или фактов из числа имеющих значение для правильного разре-

шения дела 

B) структурный элемент нормы права, который указывает на ус-

ловия ее действия 

C) поступок, действия должностного лица в пределах его компе-

тенции 

D) та реальная действительность, в которой оказался следователь 

E) действия участников уголовного судопроизводства со сторо-

ны защиты 

449. Общая версия относится к: 

A) предмету доказывания по уголовному делу в целом 

B) отдельным сторонам и элементам предмета доказывания 

C) структурному элементу нормы права 

D) действию следователя по расследованию преступления 

E) действию подозреваемого по его защите 
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450. Контрверсия выдвигается при: 

A) возникновении конфликтной ситуации между защитой и следо-

вателем 

B) одностороннем характере исходных данных 

C) написании обвинительного заключения 

D) многостороннем характере исходных данных 

E) возникновении конфликтной ситуации между следователем и 

прокурором 

451. Оперативно-розыскные версии – это: 
A) предположения следователя о тех или иных обстоятельствах 

преступления 

B) предположение о месте нахождении разыскиваемых лиц 

C) предположение оперативных работников о различных обстоя-

тельствах совершенного преступления 

D) структурный элемент нормы права, который указывает на усло-

вия ее действия 

E) поступок, действия должностного лица в пределах его компе-

тенции 

452. Судебная версия выдвигается: 

A) присяжными 

B) обвинителем 

C) судьей 

D) защитником 

E) специалистом 

453. В начале расследования при недостаточности информации 

о сущности и характере преступления следователем выдвигаются: 

A) судебные версии 

B) типичные версии 

C) гипотетические версии 

D) экспертные версии 

E) оперативно-розыскные версии 

454. Рабочая версия – это: 

A) версия, над проверкой которой следователь работает в данный 

момент 

B) версия, над проверкой которой работают все, кроме следователя 

C) версия, которую выдвигают коллеги по работе 
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D) версия, которую следователь выдвигает в своем рабочем ка-

бинете 

E) версия, которую предлагают следователю его коллеги 

455. Могут ли быть положены в основание версии данные, по-

лученные не процессуальным путем 

A) да 

B) нет 

C) да, если не возражает прокурор 

D) да, если не возражает судья 

E) по усмотрению следователя 

456. Допустимо ли построение версии на основании интуиции 

следователя 

A) нет 

B) да 

C) да, если интуиция никогда не подводила следователя 

D) да, если ему разрешит прокурор 

E) да, если ему разрешит начальник 

457. Логическая проверка версии производится с использова-

нием: 

A) метода индукции 

B) метода дедукции 

C) интуиции 

D) математического метода 

E) физического метода 

458. Если версия не подтверждается другими материалами де-

ла, она должна быть: 

A) проверена до конца 

B) отброшена 

C) основой обвинительного заключения 

D) по усмотрению следователя 

E) основой для оправдания 

459. При каком мыслительном процессе ход мысли не ясен, а 

полученный результат носит эвристических характер: 

A) интуиция 

B) дедукция 

C) индукция 
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D) редукция 

E) восприятие 

460. Должен ли следователь проверять версии, выдвинутые 

защитой: 

A) нет 

B) да, если защита на этом настаивает 

C) да 

D) по усмотрению следователя 

E) если на этом настаивает прокурор 

461. Предположение о месте нахождения разыскиваемых лиц 

называют. 

A) оперативно–розыскной версией 

B) следственной версией 

C) розыскной версией 

D) экспертной версией 

E) следственной версией 

462. Проверке должны подвергаться только: 

A) обвинительные версии 

B) версии, выдвинутые следователем 

C) все выдвинутые версии 

D) не одна версия 

E) по усмотрению следователя 

463. Планирование расследования – это: 

A) составление ежеквартального плана 

B) организация рабочего распорядка следователя 

C) организация предварительного следствия, обеспечивающая бы-

строе и полное раскрытие преступления 

D) розыскные действия следователя 

E) составления ежедневного плана 

464. Составной частью планирования расследования является: 

A) выдвижение версий 

B) доклад начальнику следственного отдела 

C) ежеквартальный отчет 

D) доклад прокурору 

E) ежедневный отчет 
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465. Цель планирование расследования: 

A) освобождение времени для личных нужд следователя 

B) создание необходимых условий успешной работы лиц, осущест-

вляющих расследование преступления 

C) завершение расследования до начала летнего периода 

D) распределение рабочего времени 

E) дифференциация рабочего и личного времени 

466. Каким принципом должен руководствоваться следователь 

при планировании расследования: 

A) индивидуальности расследования 

B) соблюдения субординации 

C) уважения к суду 

D) оперативности расследования 

E) всесторонности расследования 

467. Принцип реальности подразумевает: 

A) обоснованность выдвигаемых версий и практическую возмож-

ность их проверки определенным путем в намеченные сроки 

B) изменение плана расследования в связи с установлением новых 

обстоятельств 

C) четкую постановку задач, выясняемых вопросов, намеченных 

мероприятий и условий их проведения 

D) изменение плана расследования в связи с желанием следователя 

Е) четкую постановку действий оперативных сотрудников 

468. По делу о пожаре установлению подлежит: 

A) событие 

B) причина 

C) объект 

D) последствия 

E) субъект 

469. Что является обстоятельством, относящимся к событию 

преступления: 

A) место и время совершения преступления 

B) характеристика личности подозреваемого (обвиняемого) 

C) характер и размер вреда 

D) характеристика личности прокурора 

E) характеристика личности судьи 
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470. Следователь выдвигает и проверяет версию о несчастном 

случае при расследовании: 

A) грабежа 

B) смерти человека при неясных обстоятельствах 

C) кражи 

D) изнасиловании 

E) взяточничестве 

471. Сколько версий может выдвинуть следователь, планируя 

расследование: 

A) одну 

B) не более трех 

C) число не ограничено 

D) не более двух 

E) две 

472. Кто должен планировать оперативно–розыскные меро-

приятия: 

A) следователь 

B) прокурор 

C) следователь совместно с сотрудником органа дознания 

D) сотрудник осуществляющий оперативно–розыскную деятель-

ность 

E) судья 

473. Может ли следователь вносить коррективы в план рассле-

дования: 

A) нет 

B) да 

C) да, если получает разрешение суда 

D) только с разрешения прокурора 

E) только с разрешения потерпевшего 

474. Планируя отдельное следственное действие, следователь 

определяет: 

A) тактические приемы следственного действия 

B) содержание протокола следственного действия 

C) содержание обвинительного заключения 

D) методические приемы проведения расследования 

E) содержание оправдательного заключения 
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475. План расследования должен быть составлен: 

A) в любой форме, удобной для следователя 

B) только в виде таблицы 

C) только в виде перечня вопросов 

D) только в виде графика 

E) только в виде диаграммы 

476. На каком этапе следственного действия следователь опре-

деляет роль каждого из участников данного действия: 

A) в ходе проведения следственного действия 

B) по окончании следственного действия 

C) при планировании следственного действия 

D) не определяет вообще 

E) по усмотрению следователя 

477. Планируя при проведении обыска использовать техниче-

ские средства следователь привлекает для консультации: 

A) специалиста 

B) сотрудника органа дознания 

C) потерпевшего 

D) подозреваемого 

E) эксперта 

478. Розыск – это: 

A) совокупность следственных или оперативно–розыскных дейст-

вий направленных на установление места нахождения преступника 

B) совокупность судебных и экспертных действий, направленных 

на установление истины 

C) противостояние защиты и следствия 

D) совокупность следственных действий направленных на обнару-

жение, выявления, фиксацию и изъятие доказательств 

E) та реальная действительность в которой оказывается следователь 

на момент расследования преступления 

479. Осматривая место происшествия, какие данные о преступ-

нике может получить следователь: 

A) возможная профессия преступника 

B) раса 

C) наличие судимости 

D) наличие семьи 

E) форма носа 
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480. Ведется ли розыск преступников по приостановленным 

делам: 

A) да 

B) да, если настаивает защита 

C) нет 

D) по усмотрению следователя 

E) по решению прокурора 

481. В поручении органу дознания на производство розыска 

должно быть указано: 

A) место, где скрывается преступник 

B) мера пресечения, избранная для разыскиваемого 

C) сколько раз не являлся на допрос 

D) как зовут его жену 

E) какие он давал показания 

482. Поручение органу дознания дается в: 

A) устной форме 

B) приказной 

C) письменной 

D) по электронной почте 

E) протокольной форме 

483. До объявления в розыск следователь обязан: 

A) посоветоваться с прокурором 

B) получить разрешение суда 

C) установить, что обвиняемый действительно скрывается 

D) проконсультироваться со специалистом 

E) поговорить с потерпевшим 

484. К поручению о розыске должна быть приложена: 

A) справка о судимости 

B) справка о состоянии здоровья обвиняемого 

C) справка об обстоятельствах расследуемого дела 

D) справка с места жительства 

E) справка от прокурора 

485. Необходимо ли к поручению о розыске обвиняемого при-

лагать его фоторобот, если имеется его фотография 

A) да 

B) да, если фотография черно–белая 
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C) нет 

D) по усмотрению следователя 

E) по усмотрению прокурора 

486. Являются ли сведения, полученные оперативно–

розыскными мероприятиями, доказательствами: 

A) да 

B) да, если нет иных доказательств 

C) нет 

D) да, если так посчитает следователь 

E) да, если на это укажет прокурор 

487. Форма и методы оперативно–розыскных мероприятий вы-

бираются: 

A) следователем 

B) прокурором 

C) органом дознания 

D) судьей 

E) потерпевшим 

488. Информация о проведенных ОРМ передается следовате-
лю в: 

A) письменной форме 
B) устной форме 
C) кодированной форме 
D) электронной форме 
E) частичной форме 

489. Может ли следователь участвовать в планировании ОРМ: 
A) да 
B) да, если нет возражений со стороны оперативных работников 
C) нет 
D) по усмотрению следователя 
E) по усмотрению начальника оперативного подразделения 

490. Должен ли следователь делиться новой информацией о 
преступнике с оперативными сотрудниками 

A) да 
B) да, если они никак не могут найти преступника 
C) нет 
D) по усмотрению следователя 
E) если на этом настаивает прокурор 
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491. Может ли орган дознания при проведении оперативно–

розыскных мероприятий заставить родственников давать пока-

зания против своих близких 

A) да, если нет возможности получить данные иным путем 

B) да, если следователь настаивает 

C) нет 

D) да, если есть разрешения прокурора 

E) да, если есть разрешение суда 

492. Может ли орган дознания задействовать для розыска 

обвиняемого агентурную сеть: 

A) да 

B) да, если преступник особо опасный 

C) нет 

D) не при каких обстоятельствах 

E) только с разрешения прокурора 

493. Взаимодействие – это: 

A) объединение усилий следователя и сотрудников ОРП и ЭКП 

для согласованных действий по достижению общих целей 

B) временный доступ к закрытой информации 

C) работа следователя в оперативно–следственной группе 

D) дача поручений сотрудникам дознания 

E) дружба с прокурором 

494. Кто руководит ходом расследования: 

A) следователь 

B) прокурор 

C) оперативный сотрудник 

D) специалист 

E) эксперт 

495. Осуществление совместных действий, не противореча-

щих законодательству основано на принципе: 

A) четкого разграничения компетенции 

B) единого руководства совместными действиями 

C) соблюдения законности 

D) оперативности 

E) объективности 
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496. Процессуальной формой взаимодействия следователя и 

ОРП является: 

A) совместное планирование следственных и оперативно–

розыскных мероприятий 

B) выполнение ОРП отдельных поручений следователя 

C) создание следственных групп 

D) выполнение ОРП личных поручений следователя 

E) выдвижение версий 

497. Возможно ли применение в расследовании непроцессуаль-

ных форм взаимодействия 

A) да 

B) нет 

C) только с разрешения суда 

D) только с разрешения прокурора 

E) по усмотрению следователя 

498. К какой форме взаимодействия относятся совместные дей-

ствия следователя прокуратуры и ОРП: 

A) внутриведомственной 

B) межведомственной 

C) процессуальной 

D) международной 

E) полупроцессуальной 

499. Выполнение поручений следователя органами дознания 

является: 

A) организационной формой взаимодействия 

B) функциональной формой взаимодействия 

C) непроцессуальной формой взаимодействия 

D) процессуальной формой взаимодействия 

E) не относится не к одной форме взаимодействитя 

500. Возможно ли привлечение специалиста к участию в след-

ственно–оперативной группе: 

A) да, если специалист имеет юридическое образование 

B) нет 

C) да 

D) только с разрешения прокурора 

E) только с разрешения судьи 
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501. Может ли специалист консультировать следователя в 

ходе проведения следственного действия 

A) да 

B) нет 

C) нет, только на подготовительном этапе к проведению следст-

венного действия 

D) зависит от компетенции специалиста 

E) только с разрешения прокурора 

502. Специалист – это: 

A) лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к 

участию в процессуальных действия 

B) лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное для 

производства судебной экспертизы 

C) лицо, привлекаемое для удостоверения факта производства 

следственного действия 

D) лицо которое использует следователь по личной необходи-

мости 

E) эксперт обладающий специальными познаниями 

503. Специалист вправе отказаться от участия в следствен-

ном действии, если: 

A) ему далеко ехать 

B) ему не нравится следователь 

C) он не обладает соответствующими специальными познаниями 

D) его услуги дороги 

E) если ему не хочется заниматься этим делом 

504. Должен ли знакомиться эксперт с материалами уголов-

ного дела, относящимися к предмету судебной экспертизы 

A) по желанию эксперта 

B) нет 

C) обязательно 

D) по усмотрению следователя 

E) с разрешения прокурора 

505. В каком случае эксперт вправе отказаться от дачи за-

ключения по поставленному вопросу: 

A) если на этот вопрос уже отвечал другой эксперт 

B) если вопрос требует развернутого ответа 

C) если у эксперта недостаточно материала 
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D) если к эксперта нет времени 

E) если эксперт находится в конфронтации со следователем 

506. Может ли эксперт участвовать в процессуальных дейст-

виях: 

A) да 

B) нет 

C) только с разрешения обвиняемого и его защиты 

D) только с разрешения следователя 

E) только с разрешения судьи 

507. Может ли следователь присутствовать при производстве 

экспертизы: 

A) нет 

B) да 

C) да, если есть соответствующее разрешение суда 

D) только с разрешения эксперта 

E) только с разрешения прокурора 

508. Методика расследования преступлений в криминалистике 

является ее: 

A) основным разделом 

B) вводным разделом 

C) заключительным разделом 

D) центральным разделом 

E) не является разделом криминалистики 

509. Методика расследования преступлений изучает: 

A) закономерности организации и осуществления раскрытия, рас-

следования и предотвращения преступлений 

B) закономерности возникновения преступного поведения 

C) применение научно–технических средств для собирания, фикса-

ции и исследования доказательств 

D) тактические приемы производства следственных действий 

E) приемы обнаружения, выявления, фиксации и изъятия вещест-

венных доказательств 

510. Частные методики – это: 

A) теоретические основы, включающие исследование предмета, 

системы и задач 

B) конечный продукт всей криминалистической науки 
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C) устойчивые и повторяющиеся действия 

D) практические основы, включающие исследование предмета, сис-

темы и задач 

E) динамические и неустойчивые действия 

511. Криминалистическая методическая рекомендация – это: 

A) научно–разработанный и проверенный совет по организации и 

осуществлению раскрытия, расследования и предотвращения преступле-

ния конкретного вида 

B) характер закономерностей, изучаемых криминалистикой 

C) типизированная система методических рекомендаций 

D) математическая система вычисления рекомендаций 

E) динамика развития преступности 

512. Источником криминалистической методики является: 

A) право 

B) виновность лица 

C) процент раскрываемости преступлений 

D) литература 

E) практика 

513. Необходимо ли соблюдать принцип законности при разра-

ботке методик расследования преступлений: 

A) да, если эта методика затрагивает права потерпевшего 

B) да 

C) нет 

D) по усмотрению следователя 

E) если на это укажет прокурор 

514. Что по нормам уголовно–процессуального права подлежит 

доказыванию: 

A) события преступления 

B) события, не относящиеся к преступлению 

C) события, наступление которых прогнозируется 

D) события, которые произошли за год до преступления 

E) события которые еще не наступили 

515. Организация процесса расследования преступления под-

разделяется 

A) 2 этапа 

B) 3 этапа 
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C) судебный и следственный 

D) 4 этапа 

E) 1 этап 

516. Начальный этап расследования – это: 

A) основная часть процесса расследования, направленная на соби-

рание и исследование доказательств по уголовному делу 

B) оценка собранных доказательств, производство дополнительных 

и повторных действий 

C) первоначальные следственные действия, направленные на реше-

ние общих и специфических задач 

D) производство следственных действий с обвиняемым 

E) проверка сообщения и заявления о преступлении 

517. Типичные следственные ситуации присущи: 

A) начальному этапу расследования 

B) последующему этапу расследования 

C) каждому этапу расследования 

D) не одному этапу расследования 

E) конкретным следственным действиям 

518. Типичные методики – это: 

A) методики, построенные по видам преступления, установленные 

уголовным законодательством 

B) частные методики, построенные по основаниям, не относящимся 

к видам преступления 

C) методики, направленные на использование технических средств 

фиксации доказательств 

D) методики направленные на проверку доказательств 

E) методики направленные на оценку доказательств 

519. По объему частные методики подразделяются на: 

A) комплексные 

B) конкретные 

C) полные 

D) неполные 

E) единичные 

520. По форме методики расследования преступлений разраба-

тываются в виде: 

A) методических пособий 



524 

B) детализации методики 

C) комплексных методик 

D) диссертационных исследований 

E) обобщения методик 

521. Планирование расследования 

A) криминалистическая характеристика преступления 

B) особенности организации рабочего места следователя 

C) определение наиболее рациональной последовательности след-

ственных действий 

D) грамотное распределение рабочего и личного времени 

E) составление плана когда наступит отдых в процессе расследова-

ния 

522. Криминалистическая характеристика расследования пре-

ступлений – это: 

A) сведения, необходимые для правильной организации следствен-

ной деятельности от проверки первичной информации и до окончания 

расследования 

B) наиболее оптимальные планы и программы расследования, опи-

рающиеся на криминалистические знания и прошедшие проверку на 

практике 

C) методики расследования двух и более взаимосвязанных видов 

преступления 

D) методика расследования пяти и более взаимосвязанных видов 

преступлений 

E) методика составления описания внутренних качеств личности 

523. Убийство – это: 

A) умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для 

жизни человека 

B) принуждение к изъятию органов или тканей человека для транс-

плантации 

C) умышленное причинение смерти другому человеку 

D) умышленное лишение свободы другого человека 

E) умышленное причинение вреда другому человеку 

524. Криминалистическая характеристика убийства: 

A) субъект преступления 

B) причина смерти 

C) размер ущерба 
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D) локализация ранений 

E) объект преступления 

525. Обстоятельства, подлежащие доказыванию: 

A) сведения о потерпевшем 

B) механизм следообразования 

C) попытка преступника скрыть преступление 

D) ровность поверхности, на которой произошло преступление 

E) качество завязанных узлов 

526. Механизмом следообразования является: 

A) способ лишения жизни 

B) контакт: жертва – преступник 

C) сокрытие трупа 

D) личность преступника 

E) личность потерпевшего 

527. Необходимо ли проверять версию самооговора, если подоз-

реваемый пришел с повинной 

A) да, обязательно 

B) нет 

C) да, если труп потерпевшего не найден 

D) по усмотрению следователя 

E) если об этом ходатайствует защитник 

528. При обнаружении трупа человека, личность которого из-

вестна, оперативно-розыскные мероприятия направлены на: 

A) установление личности погибшего 

B) назначение экспертизы 

C) выяснения мотива преступления 

D) установление места работы погибшего 

E) установление местонахождения преступника 

529. При обнаружении неопознанного трупа (его частей) в пер-

вую очередь следователь обязан установить: 

A) деловые связи потерпевшего 

B) родственников потерпевшего 

C) личность потерпевшего 

D) личность преступника 

E) место совершения преступления 
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530. При поступлении заявления о безвестном исчезновении 

человека необходимо ли проводить осмотр последнего места пре-

бывания пропавшего: 

A) да 4 

B) нет 

C) да, если родственники утверждают, что он убит 

D) по указанию прокурора 

E) по усмотрению следователя 

531. Если человек выпал из окна и это наблюдали люди 

стоящие внизу, проверяются только версии: 

A) убийства 

B) самоубийства 

C) самоубийства, несчастного случая, убийства 

D) несчастного случая 

E) естественной смерти 

532. К первоначальным следственным действиям по делам 

об убийствах относятся: 

A) осмотр трупа 

B) проведение следственного эксперимента 

C) наложение ареста на имущество 

D) допроса свидетеля 

E) обыска по месту жительства подозреваемого 

533. Необходимо ли назначать судебно-медицинскую экспер-

тизу, если есть основания полагать, что человек покончил жизнь 

самоубийством: 

A) да 

B) по усмотрению следователя 

C) нет 

D) по усмотрению следователя 

E) по ходатайству участников процесса 

534. Если труп обнаружен в яме, заваленной ветками, необ-

ходимо ли проверять версию о самоубийстве: 

A) да, если есть основания полагать, что погибший сам мог зава-

лить себя ветками или был забросан ими уже после смерти 

B) нет 

C) да, если на этом настаивают родственники погибшего 
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D) по усмотрению следователя 

E) по указанию прокурора 

535. Можно ли место обнаружения трупа считать местом 

преступления: 

A) да 

B) нет 

C) да, если есть вещественные доказательства подтверждающие 

данный факт 

D) всегда 

E) никогда 

536. Если потерпевший лежит в луже крови по прибытии 

следственной группы к нему должен первым подойти: 

A) следователь 

B) эксперт 

C) судебный медик 

D) оперативный сотрудник 

E) понятой 

537. При обнаружении скелетированных или мумифициро-

ванных останков для опознания предъявляются: 

A) труп в натуре 

B) портрет, выполненный художником–криминалистом 

C) фотографии лица трупа 

D) словесное описание 

E) ничего не предъявляется 

538. Изнасилование – это: 

A) половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возрас-

та 

B) половое сношение с применением насилия или угрозой его 

применения 

C) понуждения лица к половому сношению 

D) половое сношение с лицом, достигшим возраста 18-ти лет 

E) по усмотрению суда 

539. Активный способ совершения насилия – это: 

A) активное сопротивление потерпевшей 

B) целенаправленные активные действия преступника 

C) провоцирующее поведение жертвы 
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D) пассивное поведение потерпевшей 

E) хаотичные действия преступника 

540. Нужно ли доказывать факт изнасилования, если на теле 

жертвы имеются синяки и ссадины: 

A) да 

B) нет 

C) да, если подозреваемый утверждает, что он не виновен 

D) по усмотрению следователя 

E) если об этом ходатайствует потерпевшая 

541. Нужно ли проводить осмотр места совершения изнасило-

вания: 

A) да 

B) нет, достаточно освидетельствования потерпевшей 

C) да, если на теле потерпевшей отсутствуют следы физического 

насилия 

D) по усмотрению следователя 

E) по указанию прокурора 

542. Уголовное дело возбуждается по: 

A) заявлению общественности 

B) заявлению потерпевшей 

C) заявлению соседей 

D) заявлению друзей 

E) явки с повинной 

543. Допрос потерпевшей проводится с целью выяснения: 

A) обстоятельств преступления 

B) погодных условий 

C) ее сексуальных наклонностей 

D) ее отношений с семьей 

E) ее отношения к случившемуся 

544. Проводится ли освидетельствование подозреваемого по де-

лам об изнасиловании: 

A) да 

B) нет 

C) по усмотрению следователя 

D) по ходатайству потерпевшей 

E) по указанию прокурора 
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545. Возможно ли проводить судебно-психиатрическую экспер-

тизу потерпевшей: 

A) да 

B) нет 

C) по усмотрению следователя 

D) не при каких обстоятельствах 

E) в обязательном порядке 

546. Необходимо ли проверять версию оговора: 

A) да 

B) нет 

C) да, если на теле потерпевшей отсутствуют следы физического 

насилия 

D) по усмотрению следователя 

E) не обязательно 

547. Проводится ли предъявление для опознания, если потер-

певшая была ранее знакома с подозреваемым (обвиняемым): 

A) да 

B) нет 

C) да, если проверяется версия, что было добровольное вступление 

в половую связь 

D) по усмотрению следователя 

E) по ходатайству родителей потерпевшей 

548. В отношении кого может быть назначена судебно–

сексологическая экспертиза: 

A) потерпевшей 

B) подозреваемого (обвиняемого) 

C) свидетеля 

D) родителей потерпевшей 

E) следователя 

549. Возможно ли проведение следственного эксперимента с 

участием потерпевшей: 

A) да, если она не возражает 

B) да, если у следователя возникают сомнения в возможности изна-

силования указанным потерпевшей способом 

C) нет 

D) по усмотрению следователя 

E) по указанию прокурора 
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550. Возможно ли проведение проверки показаний на месте с 

участием подозреваемого: 

A) да 

B) да, если потерпевшая отказалась участвовать 

C) нет 

D) по усмотрению следователя 

E) по указанию прокурора 

551. Должны ли присутствовать понятые при освидетельство-

вании: 

A) да 

B) да, если на этом настаивает свидетельствуемый 

C) нет 

D) по усмотрению следователя 

E) по указанию прокурора 

552. Тактика допроса потерпевшей зависит от: 

A) отношения следователя к произошедшему событию 

B) физического и психологического состояния потерпевшей 

C) отношения следователя к потерпевшей 

D) по усмотрению следователя 

E) по указанию прокурора 
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