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Аннотация
Раскрыты предмет, система, задачи и методы криминалистики.

Изложены основы криминалистической техники и тактики,
а также методики расследования отдельных видов и групп
преступлений.

Для студентов юридических вузов. Может быть полезно
специалистам-практикам.
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Список сокращений

 
АБД – автоматизированная база данных
АИПС – автоматизированные информационно-поиско-

вые системы
АДИС – автоматизированные дактилоскопические ин-

формационные системы
ВВ – взрывчатые вещества
ВУ – взрывные устройства
ГИАЦ – Главный информационно-аналитический центр
ГКРФ – Гражданский кодекс Российской Федерации
ИЦ – информационный центр
КоАП РФ – Кодекс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях
МВД – Министерство внутренних дел Российской Феде-

рации
Минюст – Министерство юстиции Российской Федера-

ции
ОВД – органы внутренних дел
ОПГ – организованная преступная группа
ОПС – организованное преступное сообщество
ОРД – оперативно-розыскная деятельность
ОРМ – оперативно-розыскные мероприятия
ПКЛ – передвижные криминалистические лаборатории
РБКИ – региональные банки криминальной информации



 
 
 

СВ – средства взрывания
СОГ — следственно-оперативная группа
ТК РФ – Таможенный кодекс Российской Федерации
УВД – управление внутренних дел
УКРФ – Уголовный кодекс Российской Федерации
УПКРФ – Уголовно-процессуальный кодекс Российской

Федерации
ФСБ – Федеральная служба безопасности Российской

Федерации
ФСО – Федеральная служба охраны Российской Федера-

ции
ФТС – Федеральная таможенная служба
ЭКЦ – Экспертно-криминалистический центр



 
 
 

 
Предисловие

 
Предлагаемое учебное пособие по криминалистике пред-

назначено прежде всего для студентов юридического фа-
культета. В нем учтены требования государственного обра-
зовательного стандарта по указанной дисциплине, а также в
сконцентрированном виде приводятся концептуальные по-
ложения о криминалистике, ее природе и методологических
основах. Даются знания, необходимые будущим специали-
стам, о некоторых частных криминалистических теориях,
раскрываются наиболее значимые для теории и практики те-
мы криминалистической техники, криминалистической так-
тики и методики расследования отдельных видов преступле-
ний.

По своему содержанию материалы учебного пособия ос-
новываются на современном представлении об уровне раз-
вития криминалистической науки, ее связи с другими наука-
ми, передовом опыте следственных и экспертно-криминали-
стических аппаратов в решении задач по раскрытию, рассле-
дованию и предупреждению преступлений, а также много-
летнем опыте преподавания криминалистики в системе юри-
дических вузов России.



 
 
 

 
Раздел I. Общая теория

криминалистики
 
 

Глава 1. Предмет, система,
методы и задачи криминалистики

 
 

§ 1. Предмет, методы и
задачи криминалистики

 
Достижения науки и техники в борьбе с таким негатив-

ным социальным явлением, как преступность, использова-
лись на протяжении всей истории развития человеческого
общества. Поэтому не случайно, что именно научно-техни-
ческий и общественный прогресс на фоне общих закономер-
ностей дифференциации и интеграции научных знаний, с од-
ной стороны, и все более возрастающие потребности прак-
тики в эффективных средствах и методах раскрытия и рас-
следования преступлений – с другой, положили начало фор-
мированию и развитию самостоятельной отрасли знаний –
науки, получившей название «Криминалистика».



 
 
 

Г. Гросс

Термин криминалистика (от лат. criminalis – преступный,
относящийся к преступлению) в последней четверти XIX в.
ввел в научный обиход австрийский следователь и ученый
Ганс Гросс. Называя криминалистику «учением о реально-
стях уголовного права» и считая ее по отношению к уголов-
ному праву «наукой вспомогательной», он совершенно спра-
ведливо, на наш взгляд, отмечал «безжизненность», «без-
действенность» науки уголовного права без эффективных
(криминалистических. – Прим. авт.) механизмов реализа-
ции ее норм в условиях реальной действительности. Мно-
голетняя практика борьбы с преступностью наглядно под-
твердила справедливость этих высказываний Г.  Гросса по
взаимосвязи криминалистики не только с уголовным пра-



 
 
 

вом, но и с уголовным процессом, эффективность реализа-
ции норм которого во многом зависит от криминалистиче-
ских тактических приемов и рекомендаций. Следует отме-
тить, что криминалистика также связана с целым рядом дру-
гих наук, аккумулируя и адаптируя достижения которых, она
решает главную свою задачу – обеспечения быстрого и пол-
ного раскрытия, расследования и предупреждения преступ-
лений.

Долгое время предложенное название вновь возникшей
науки о технике, тактике и методике расследования не на-
ходило своего применения, в том числе и в дореволюцион-
ной России, где широко использовался термин юридическая
техника и практически до 1930-х годов существовало оши-
бочное мнение о криминалистике как сугубо технической и
прикладной дисциплине.



 
 
 

Р. С. Белкин

В современном общепринятом понимании пробле-
мы, предложенном известным российским криминалистом
Р. С. Белкиным, криминалистика – это наука о закономер-
ностях механизма преступления, возникновения информа-
ции о преступлении и его участниках, собирания, исследо-
вания, оценки и использования доказательств и основанных
на познании этих закономерностей специальных средствах
и методах судебного исследования и предотвращения пре-
ступлений (рис. I.1).

Рис. I.1. Предмет криминалистики – что изучает?



 
 
 

Каждая наука имеет свой предмет исследования, т.  е.
строго определенный круг изучаемых явлений и их законо-
мерностей. Предметом криминалистики, как видно из при-
веденного определения, являются следующие группы зако-
номерностей.

Первая группа – это закономерности механизма пре-
ступления как сложного динамического процесса, включаю-
щего в себя:

• предмет преступного посягательства;
• субъект преступления и его отношение к своим действи-

ям и наступающим последствиям;
• способ совершения и сокрытия преступления, а в ряде

случаев противодействие расследованию;
• обстановку преступления (время, место и т. д.);
• результат преступного действия;
• поведение и действия случайных участников преступно-

го события.
Вторую группу составляют закономерности:
•  возникновения информации о преступлении и его

участниках (подчиняемые законам отражения материи иде-
альные и материальные следы преступления);

•  возникновения и развития связей между элементами
механизма преступления (способом преступления и следа-
ми, действиями преступника и результатом этих действий и
т. д.), а также объективные и субъективные закономерности
исчезновения и уничтожения доказательственной информа-



 
 
 

ции.
Третья группа включает в себя закономерности дей-

ствий по собиранию, исследованию, оценке следов преступ-
ления и их использованию в процессе доказывания по уго-
ловному делу. Эти действия выполняют следователь, специ-
алист, оперативный работник, судья, прокурор, разумеется,
в пределах своей компетенции и при строгом соблюдении
процессуальных требований.

Под собиранием доказательств понимается последова-
тельная деятельность по их обнаружению, фиксации, изъя-
тию и сохранению.

Следы преступления обнаруживаются  либо в результате
их непосредственного восприятия органами чувств челове-
ка, либо опосредованно при использовании технико-крими-
налистических средств и методов (оптических и электрон-
но-оптических приборов, электромагнитных и акустических
устройств, химических реагентов и т. д.).

Для фиксации следов в качестве обязательного способа
применяется их описание в протоколе процессуального дей-
ствия. Как факультативные используются научно-техниче-
ские средства фото-, видео- и аудиофиксации, средства для
вычерчивания планов и схем.

Изъятие доказательств осуществляется по возможности
вместе с объектом, следоносителем. В других случаях изго-
товляются материально фиксированные копии с использова-
нием специальных слепочных масс, пленок и т. д. При значи-



 
 
 

тельном количестве доказательственного материала берутся
образцы изделий с принятием мер по сохранности всей, на-
пример поддельной, продукции.

Сохранение доказательств предусматривает создание
необходимых условий для обеспечения возможности их
дальнейшего исследования и использования в процессе до-
казывания.

Исследование следов как очередной этап работы с инфор-
мацией осуществляется в форме предварительного иссле-
дования, имеющего информационно-справочный, ориенти-
рующий характер, и экспертного исследования, результаты
которого приобретают для расследования самостоятельное
процессуальное доказательственное значение.

Оценка доказательств заключается в логическом процессе
решения вопросов допустимости (для использования в про-
цессе доказывания) и относимости (к расследуемому собы-
тию), а также достоверности и достаточности имеющихся до-
казательств.

Использование доказательств в процессе доказывания по
уголовному делу осуществляется входе предварительного
следствия и судебного разбирательства.

Четвертая группа включает в себя все многообразие
криминалистических средств, методов и приемов раскры-
тия, расследования и предупреждения преступлений.

Если предмет криминалистики отвечает на вопрос, что
изучает данная наука при реализации своей служебной



 
 
 

функции по обеспечению потребностей практики борьбы с
преступностью, то ее методы показывают, как она это делает.

Методология криминалистики представляет собой много-
образную взаимосвязанную систему теоретических принци-
пов, приемов и способов изучения реальной действительно-
сти, на которых базируется эта наука в решении своих задач.

Важнейшими принципами (подходами) допустимости
применения методов криминалистики должны выступать их
научная состоятельность, законность  и этичность.

Во главе сложной системы используемых криминалисти-
кой методов значительную роль играет  всеобщий диалек-
тический метод, провозглашающий способность материи к
отражению. Его реализация в криминалистической практи-
ке проявляется как в простых физических формах возник-
новения материальных следов, так и в сложных психофизио-
логических процессах, происходящих в сознании следова-
телей, экспертов, свидетелей, потерпевших, подозреваемых,
обвиняемых и других участников процессуальной деятель-
ности (рис. I.2).



 
 
 

Рис. I.2. Методы криминалистики – как изучает?

К общим, или общенаучным, методам  криминалисти-
ки относятся методы, применяемые в рамках любой науки,
а также во многих областях практической деятельности. Это
следующие группы методов:

а) математические (измерения, геометрические построе-
ния, вычисления);

б) логические (анализ, синтез, индукция, дедукция, ана-
логия, гипотеза, инверсия);

в)  чувственно-рациональные (наблюдение, описание,
сравнение, эксперимент, моделирование);

г) социологические (опрос, анкетирование (интервьюиро-
вание));

д) физические, химические и физико-химические;



 
 
 

е) кибернетические и др.
Специальные (собственно криминалистические)

методы – это методы, разработанные специально для реше-
ния криминалистических задач. Это, например, методы кри-
миналистической идентификации, организации расследова-
ния, планирования следственных действий, методы изуче-
ния личности преступников, криминалистической техники,
экспертных исследований и т. д.

Все эти методы в зависимости от решаемых криминали-
стикой задач могут использоваться и самостоятельно, и ком-
плексно в различных взаимосвязях друг с другом.

Главная (общая) задача криминалистики – это обеспе-
чение практической деятельности правоохранительных ор-
ганов по раскрытию, расследованию и предотвращению пре-
ступлений.

Специальные, более конкретные, задачи криминалисти-
ческой науки вытекают из содержания ее предмета.

К ним относятся:
•  изучение объективных закономерностей возникнове-

ния, собирания, оценки и исследования информации о пре-
ступлении и его участниках для развития теоретических ос-
нов науки и практических рекомендаций;

• совершенствование имеющихся и разработка новых ме-
тодов, приемов и средств криминалистической техники;

•  совершенствование организационных, тактических и
методических основ предварительного расследования и су-



 
 
 

дебного следствия, а также методик экспертного исследова-
ния;

• криминалистический анализ и оценка тенденции разви-
тия преступности, методов и средств совершения преступле-
ний, прогнозирование возможных изменений в криминоген-
ной ситуации, разработка мер упреждающего воздействия на
нее;

• изучение передового опыта, накопленного зарубежной
криминалистикой, и его внедрение в практику раскрытия и
расследования преступлений;

• разработка криминалистических средств и методов пре-
дупреждения преступлений.

 
§ 2. Система криминалистики

 
Система криминалистики, как и система любой науки,

представляет собой комплекс взаимосвязанных частей (раз-
делов), находящихся в определенном отношении друг с дру-
гом и объединенных внутренним единством (рис. I.3).



 
 
 

Рис. I.3. Система криминалистики

В ряде стран криминалистика включает лишь криминали-
стическую (уголовную) технику и некоторые элементы так-
тики расследования.

В некоторых публикациях отечественных ученых курс
криминалистики разделен на две части (общую и особен-
ную). Существуют работы, в которых рассматриваются пять
разделов науки и учебной дисциплины. Однако традицион-
но система современной криминалистики включает в себя
четыре раздела:

1) общая теория криминалистики;
2) криминалистическая техника;



 
 
 

3) криминалистическая тактика;
4) методика расследования отдельных видов и групп пре-

ступлений.
Общая теория криминалистики – это ее теоретиче-

ские концепции, идеи, принципы, наиболее общие катего-
рии, понятия, определения и термины, а также методологи-
ческие основы их познания.

Криминалистическая техника – это система научных
положений и разработанных (приспособленных) на их осно-
ве технических средств, методов и приемов, предназначен-
ных для собирания, исследования и использования крими-
налистически значимой информации при раскрытии, рас-
следовании и предупреждении преступлений.

Понятие «криминалистическая техника» включает в се-
бя, с одной стороны, определенную совокупность приборов,
оборудования, технических приспособлений и материалов, а
с другой – систему методических рекомендаций по исполь-
зованию этих средств в решении криминалистических задач.

Криминалистическая тактика – это раздел кримина-
листики, представляющий собой систему научных положе-
ний и разработанных на их основе рекомендаций по орга-
низации и планированию расследования и судебного разби-
рательства, определению поведения лиц, осуществляющих
доказывание, а также проведению отдельных следственных
действий.

Система этого раздела состоит из трех основных блоков:



 
 
 

общие положения тактики; криминалистические версии и
планирование расследования; тактика производства отдель-
ных (предусмотренных УПК РФ) следственных действий.

Методика расследования отдельных видов и групп
преступлений (криминалистическая методика) – заверша-
ющий раздел криминалистики, представляющий собой си-
стему научных положений и разработанных на их основе ре-
комендаций по расследованию и предупреждению преступ-
лений определенных видов и групп.

Систему криминалистической методики составляют об-
щие положения и совокупность частных (видовых, родовых,
групповых) методик.

Общие положения – это сведения о понятии, источни-
ках, структуре, задачах и значении этого раздела кримина-
листики, об истории ее возникновения и развития, органи-
зационных и методических основах, определяющих типовую
структуру частной методики, выделяемой и формируемой
по определенному критерию – основанию вида (группы).

Таких критериев несколько. Традиционным является
определение вида преступления на основе его уголовно-пра-
вового состава (нормы Особенной части УК РФ)  – мето-
дики расследования убийств, краж, грабежей и т.  д. В ка-
честве оснований выделения используются также личность
преступника (методики расследования преступлений, совер-
шаемых организованными группами, несовершеннолетни-
ми, иностранными гражданами, душевнобольными лицами



 
 
 

и др.), фактор времени (методики расследования преступ-
лений по горячим следам и преступлений прошлых лет),
место совершения преступления (методики расследования
преступлений в условиях крупного города, сельской местно-
сти).

В методике применительно к отдельным видам преступ-
лений реализуются и конкретизируются научные положе-
ния, приемы, рекомендации, средства, разрабатываемые об-
щей теорией, криминалистической техникой и тактикой.

 
§ 3. Криминалистика в

системе научного знания
 

Вопрос о месте криминалистики в системе научного зна-
ния и ее природе многие годы остается дискуссионным. Су-
ществует мнение, что криминалистика является техниче-
ской или естественно-технической наукой. Некоторые авто-
ры отмечают только правовой характер ее природы. Вместе
с тем многолетняя правоприменительная практика убеди-
тельно показала, что дальнейшее расширение возможностей
криминалистики, повышение ее роли в раскрытии и рассле-
довании преступлений очевидны на пути интеграции в нее
последних достижений естественных, технических, гумани-
тарных, в том числе правовых наук. Причем это не механи-
ческое заимствование или объединение различных знаний, а
их творческое генерирование в рамках данной, по сути, син-



 
 
 

тетической науки и обеспечение реализации ее возможно-
стей при решении конкретных правовых задач.

Именно поэтому криминалистика самым тесным образом
связана с юридическими науками. Теория государства и пра-
ва как базисная наука реализует, в частности, правовые ос-
новы (приоритет правовой нормы) для формирования кри-
миналистических рекомендаций, представляющих собой це-
лую систему установленных законом и подзаконными акта-
ми принципов и правил, определяющих условия допустимо-
сти, содержание и характер, порядок и цели их применения.

В этой же связи нормы уголовно-процессуального пра-
ва определяют формы применения технико-криминалисти-
ческих средств, порядок производства следственных и су-
дебных действий, компетенцию участников процесса и т. д.
Уголовно-правовые нормы позволяют осуществить правиль-
ную юридическую квалификацию преступного действия или
бездействия, без чего невозможны разработка соответству-
ющих частных криминалистических методик расследования
преступлений и их систематизация.

Применительно к некоторым преступлениям, совершен-
ным в исправительно-трудовых учреждениях, криминали-
стические методики строятся с учетом положений науки ис-
правительно-трудового права и изучаемых ею норм испол-
нения уголовного наказания.

Поскольку в ходе расследования нередко возникает необ-
ходимость разграничения уголовно наказуемых и админи-



 
 
 

стративно-правовых нарушений, криминалистика связана с
наукой административного права.

Очень тесные связи у криминалистики с теорией опера-
тивно-розыскной деятельности. В частности, возможности
оперативно-розыскной деятельности учитываются при раз-
работке проблем криминалистической тактики и методики
расследования. Положения и рекомендации криминалисти-
ки находят свое применение при разработке мер по совер-
шенствованию организации и тактики проведения оператив-
но-розыскных мероприятий, легализации и процессуально-
го оформления их результатов.

То же самое можно сказать и о связи криминалистики с
криминологией, взаимно обогащающих друг друга в пред-
ставлениях о лицах, совершающих преступления, способах,
методах и средствах преступной деятельности и т. д.

К числу смежных с криминалистикой наук относятся су-
дебная медицина, судебная психиатрия, юридическая пси-
хология, судебная бухгалтерия, судебная химия и другие на-
уки, являющиеся базовыми для различных видов судебных
экспертиз. Положения этих наук учитываются при подго-
товке криминалистических рекомендаций по обнаружению,
фиксации, изъятию, сохранению соответствующих потенци-
альных объектов экспертного исследования.

Криминалистика тесно связана с философией, этикой, ло-
гикой, психологией, педагогикой и другими общественными
науками, которые выступают своего рода ее методологиче-



 
 
 

ским базисом. Философия, в частности материалистическая
диалектика, определяет основу методологии криминалисти-
ки, ее теорий и учений. Все криминалистические рекомен-
дации строятся с учетом разработанных логикой методов ис-
следования, таких как анализ и синтез, дедукция и индук-
ция, абстракция, инверсия, аналогия и т. п. Положения эти-
ки как науки о морали и нравственности учитываются при
разработке криминалистических рекомендаций, направлен-
ных на формирование безупречной линии поведения любо-
го участника процесса расследования.

Необходимость оптимизации процесса расследования,
рационального использования времени, сил и средств при
условии достижения максимально эффективных результатов
послужила основой для изучения и внедрения криминали-
стикой положений науки управления.

Традиционно криминалистика очень тесно связана с есте-
ственными и техническими науками. Особое внимание уде-
ляется внедрению в практику борьбы с преступностью со-
временных достижений в области цифровых и информаци-
онных технологий. Причем эта деятельность не должна огра-
ничиваться только обеспечением правоохранительных орга-
нов компьютерной техникой, средствами фото- и видеофик-
сации и т. п., а решать целый комплекс организационных,
правовых, технических и методических вопросов их эффек-
тивного применения в раскрытии, расследовании и преду-
преждении преступлений.



 
 
 

Однако применение современных достижений кримина-
листики не следует ограничивать только рамками осуществ-
ления уголовного судопроизводства. Ее методы, приемы и
средства в равной мере могут использоваться при осуществ-
лении гражданского, административного и арбитражного
производства.

 
Вопросы для самоконтроля

 
1. В чем заключается современное понимание содержания

предмета криминалистики?
2. Каковы основные задачи и функции криминалистики?
3. Сколько основных элементов включает в себя совре-

менная система криминалистики?
4. Что понимается под методами криминалистики, какова

их классификация?
5.  В чем заключается синтетический характер природы

криминалистики?



 
 
 

 
Глава 2. Криминалистическая
идентификация и диагностика

 
 

§ 1. Понятие и научные основы
криминалистической идентификации

 
Механизм события преступления, представляющий со-

бой взаимодействие его материальных элементов, неизбеж-
но порождает целую систему материальных и идеальных
отображений (следов в широком смысле слова). В свою оче-
редь, следы как закономерное проявление процесса отобра-
жения матери и несут в себе информацию об оставившем
их человеке, предмете и ином объекте. Установление взаи-
мосвязи след – объект, его оставивший, выступает в каче-
стве одной из важнейших задач следствия и вместе с тем
как своеобразный инструмент доказывания по уголовному
делу. Так, по следам рук, ног, оставленным на месте проис-
шествия, устанавливается лицо, их оставившее; по следам
транспортного средства – скрывшийся автомобиль; по сле-
дам на пуле и гильзе – оружие, из которого произведен вы-
стрел, и т. д.

Установление факта отображения следа именно этим кон-
кретным объектом осуществляется в порядке их сравнитель-



 
 
 

ного исследования, процесс и результаты которого получи-
ли название «идентификация» (от лат. identificare – отож-
дествлять, identicus – одинаковый, тождественный).

Впервые этот термин как название метода доказывания
тождества исследуемых объектов был обозначен А. Берти-
льоном применительно к процессу установления личности
рецидивистов по признакам их внешнего облика. Вместе с
тем теоретические основы криминалистической идентифи-
кации были сформулированы видным отечественным уче-
ным и криминалистом С. М. Потаповым.

С. М. Потапов

Криминалистическая идентификация всегда нацелена на
установление индивидуального тождества – след оставлен
именно этим объектом, а не каким-то иным. Идентифициро-



 
 
 

вать объект означает установить (выявить) его тождество са-
мому себе по его отображению. Только в таком случае факт
тождества, установленный путем идентификации, становит-
ся доказательством по уголовному делу.

Криминалистическая идентификация обладает рядом
специфических признаков:

• ее объекты – индивидуально-определенные тела, обла-
дающие устойчивым внешним строением;

•  она осуществляется по отображениям устойчивых
свойств идентифицируемых объектов;

• ее возможности реализуются в процессе раскрытия, рас-
следования преступления и судебного разбирательства дела.

Сущность криминалистической идентификации заключа-
ется в установлении конкретного единичного объекта по-
средством сопоставления совокупности его общих и част-
ных признаков, отразившихся на других объектах. Основой
такого сопоставления выступает материалистическая теория
отражения свойств живой и неживой материи, позволяю-
щая определить закономерности возникновения отображе-
ния как результата взаимодействия объектов и явлений с
окружающей средой (в том числе действий, связанных с пре-
ступлением).

В теории и практике криминалистики традиционно выде-
ляют виды, сферы применения и формы криминалистиче-
ской идентификации. В частности, по природе идентифици-
рующих объектов различают идентификацию по:



 
 
 

• материально фиксированным отображениям;
• признакам общего происхождения;
• мысленному образу;
• описанию признаков.
Первые два вида используются в экспертной практике и

выполняются специалистами, третий характерен для пред-
варительного расследования, а четвертый в основном реали-
зуется в оперативно-розыскной деятельности.

Разновидностью индивидуального отождествления явля-
ется так называемое установление целого по его частям, ина-
че говоря, принадлежности частей единому целому. Напри-
мер, не составляли ли единое целое обнаруженные на месте
ДТП осколки бампера автомобиля и его части, найденные
при осмотре транспортного средства. Это установление до-
стигается посредством изучения признаков внешнего стро-
ения частей исследуемого объекта и особенностей «линий»
их разделения.

Необходимым условием идентификации является метод
сравнения – одновременное изучение признаков и свойств
двух или нескольких объектов с целью установления того,
что их объединяет и что различает, так как индивидуаль-
ность объекта, с одной стороны, определяется его тожде-
ством самому себе, а с другой – отличием от всего иного.

Согласно материалистической теории тождество неиз-
бежно содержит в себе различие. Выявление и изучение раз-
личий помогает лучше уяснить и объяснить факт тождества,



 
 
 

определить их допустимое количество, не исключающее вы-
вода о тождестве предмета.

Различия могут быть обусловлены природой вещества,
условиями изготовления, хранения, эксплуатации предме-
та: человек изменяется внешне в процессе взросления, ста-
рения; признаки подошвы обуви изменяются в процессе ее
носки; на поверхности канала ствола оружия видоизменяют-
ся прежние и появляются новые признаки вследствие мно-
гократной стрельбы, нарушения правил хранения, что при-
водит, например, к образованию ржавчины и т. д. Такие раз-
личия, по сути своей, естественные. Но они могут быть и
искусственными, т. е. появляются в результате умышленных
действий, например, преступник сбивает или вытравливает
номер на кузове и двигателе похищенной автомашины, ста-
чивает кончик бойка оружия, меняет его ствол и т. п.

Процесс идентификационного исследования по своему
содержанию характеризуется выявлением как совпадающих,
так и различающихся признаков, оценкой их соотноше-
ния и устойчивости. Вывод о тождестве возможен только
при наличии идентификационной совокупности совпадаю-
щих признаков и объяснения причин и условий образования
несущественных в основе своей различий.

Изменения, вызывающие различия, по своему основанию
подразделяются на необходимые и случайные.  Необходимые
– это те, которые закономерно обусловлены действием ка-
кого-либо фактора, например, возрастное изменение, раз-



 
 
 

личия, определяемые фактом использования (эксплуатации)
вещи. Пример случайных изменений – появление неровно-
стей в канале ствола, оставляющих следы в виде трасс на
пуле. При этом всякая случайность несет в себе элементы
закономерности. Неровности в канале ствола возникают в
результате суммирования закономерных явлений: выстрел,
резкое изменение давления и температуры, отложение твер-
дого и рыхлого нагара, воздействие физических и химиче-
ских факторов. Однако распределение по поверхности кана-
ла ствола неровностей, их размеры, выраженность и т. п. но-
сят случайный характер.

В процессе сравнения объектов устанавливают как совпа-
дающие, так и различающиеся признаки, определяют, какие
из них преобладают, находятся ли различающиеся признаки
в пределах допустимого, и на основе такого анализа прихо-
дят к выводу о наличии или отсутствии тождества.

Явление, обратное положительной идентификации, назы-
вается дифференциацией. Дифференциация, как и иден-
тификация, является одним из актов исследования объектов
с целью их узнавания (опознание по мысленному образу) или
экспертного отождествления (по материально фиксирован-
ному отображению).

Вывод о наличии тождества возможен при наличии инди-
видуальной совокупности совпадающих признаков и отсут-
ствии необъяснимых различий. Основанием для факта диф-
ференциации (отрицательной идентификации) служат суще-



 
 
 

ственные различия, определяющие несходство в главном.
Несмотря на то что результаты отождествления и диффе-

ренциации предполагают два разных, взаимоисключающих
вывода, путь исследования, ведущий к ним, один. Он заклю-
чается в объективном исследовании свойств сравниваемых
объектов и их сопоставлении между собой.

 
§ 2. Объекты криминалистической

идентификации и их признаки
 

Характеристика объектов идентификации, а также при-
знаков, используемых для установления их тождества, рас-
крывается в криминалистической литературе через соответ-
ствующие классификации. Все объекты криминалистиче-
ской идентификации по их роли в процессе идентификации
делятся на идентифицируемые (отождествляемые) и иденти-
фицирующие (отождествляющие).

Объект, в отношении которого устанавливают тождество,
называется идентифицируемым. Это могут быть люди, жи-
вотные, предметы, помещения, участки местности, т. е. то,
что необходимо установить (опознать) в числе других подоб-
ных объектов.

Объект, с помощью которого устанавливается тождество
идентифицируемого объекта, называется  идентифициру-
ющим. К числу таких объектов относятся самые разные
следы преступлений, изымаемые на местах происшествий



 
 
 

(рук, ног, взлома, автотранспортных средств, стреляные пу-
ли, гильзы, пятна крови и т. п.). Различие между этими дву-
мя группами объектов заключается в том, что в идентифи-
цируемом объекте изучаются свойства, присущие ему само-
му (размеры, форма, рельеф и т. д.), а в идентифицирующем
– свойства другого, отображенного в нем объекта.

Объектами идентификации могут быть документы, на-
пример, при отождествлении печати (штампа) по имеюще-
муся оттиску, исполнителя рукописного текста по почерку,
пишущей машинки по печатному тексту.

В теории криминалистической идентификации принято
различать объекты проверяемые и искомые. Проверяемые
– это некое неопределенное множество объектов, среди ко-
торых осуществляется поиск искомого – единственного в
своем роде объекта, имеющего связь с событием преступ-
ления. Такая проверка осуществляется путем сравнитель-
ных (идентификационных) исследований отождествляюще-
го объекта с проверяемым. Круг последних определяется в
результате проведения следственных действий и оператив-
но-розыскных мероприятий. В этом прослеживается взаи-
мосвязь идентификационных исследований в целом с про-
цессом раскрытия и расследования преступлений.

Поскольку идентифицирующие объекты не всегда изы-
маются в натуре и могут быть доставлены в лабораторию,
объектами исследования становятся их копии в виде слеп-
ков, отпечатков, фотоснимков. Идентифицируемые объекты



 
 
 

также не всегда могут быть исследованы непосредственно,
в силу чего возникает необходимость изготовления образ-
цов. Так, вопрос об идентификации человека по почерку ре-
шается с использованием сравнительных образцов почерка,
изымаемых у данного человека. При идентификации нарез-
ного огнестрельного оружия по стреляной пуле весьма за-
труднительно, и если возможно, непосредственное сопостав-
ление микрорельефа канала ствола проверяемого оружия и
микрорельефа цилиндрической поверхности пули. Для это-
го необходимы экспериментальные образцы пули, стрелян-
ной из данного экземпляра оружия.

Образцы для идентификационного исследования должны
удовлетворять определенным требованиям:

а) несомненным должно быть их происхождение от про-
веряемых объектов;

б) в них должен отображаться достаточный объем призна-
ков и свойств проверяемых объектов;

в) они должны быть сопоставимы с идентифицирующими
объектами.

Сравнительные образцы подразделяются на свободные и
экспериментальные.

Свободными образцами являются объекты, возникшие
вне связи с данным уголовным делом. Их появление от-
носится обычно к периоду, предшествующему совершению
правонарушения и возбуждению уголовного дела (в крими-
налистическом исследовании почерка это, например, заяв-



 
 
 

ления, письма подозреваемого, направленные им в свое вре-
мя в то или иное учреждение). Свободные образцы могут
быть получены при производстве обыска, выемки и осмотра.

Экспериментальные образцы для сравнительного иссле-
дования при назначении идентификационной экспертизы
специально получают у подозреваемого или обвиняемого,
свидетеля, потерпевшего на основании и в порядке ст. 202
УПК РФ, а также в соответствии с ч.1. ст. 144 УПК РФ
– у иных физических лиц и представителей юридических
лиц. Обычно следователь выполняет это процессуальное
действие самостоятельно. Однако в случае необходимости
он может воспользоваться помощью специалиста-кримина-
листа.

В качестве объектов идентификационных исследований
довольно часто используются данные криминалистических
учетов пуль и гильз, изымаемых с мест происшествий,
неопознанных трупов, без вести пропавших граждан, следов
пальцев рук и др.

Как уже отмечалось, идентификация предполагает выяв-
ление и сравнительное исследование признаков соответству-
ющих объектов. Через признак выражаются идентифициру-
ющие свойства предмета.

Каждый объект материального мира обладает суммой
признаков и свойств, но для идентификации объекта совсем
не обязательно исследовать их все в полном объеме. Любой
объект в достаточной мере может быть охарактеризован от-



 
 
 

носительно ограниченным комплексом индивидуализирую-
щих его признаков. Признак неотделим от самого объекта
и поэтому может быть использован для его отождествления,
т. е. выступать как идентификационный признак.

В этом качестве могут выступать признаки внешнего
строения предмета или его внутренние свойства: химиче-
ский состав, плотность, твердость, электропроводность и
т. д. Идентификационные признаки могут являться преоб-
разованным отображением свойств объекта идентификации.
Так, отождествление человека по почерку представляет со-
бой идентификацию по признакам, запечатленным в руко-
писном тексте и отображающим сформировавшуюся у дан-
ного лица систему письменно-двигательных навыков.

Для того чтобы признак мог быть использован в качестве
идентификационного, он должен отвечать нескольким усло-
виям. Основные из них это – специфичность, оригиналь-
ность и существенность признака, т. е. его способность вы-
делять объект, отграничивать его от группы однородных. Та-
кие признаки имеют тем большее значение (идентификаци-
онную ценность), чем реже они встречаются в однородных
объектах одной группы.

Идентификационные признаки классифицируются по
различным основаниям (рис. I.4). По отношению к объекту
исследования они делятся на общие и частные.



 
 
 

Рис. I.4. Классификация идентификационных признаков

К общим признакам относят такие, которые свойственны
(присущи) однородным объектам. Общие признаки позво-
ляют выделить данную группу из других подобных групп, а
также отнести объект по отображению его общих признаков
к данной группе.

В отличие от общих (групповых) частные идентификаци-
онные признаки позволяют выделить конкретный объект из
группы однородных. В качестве частных признаков обычно



 
 
 

фигурируют детали объекта. Однако сам по себе отдельный
частный признак не идентифицирует его. Было бы невер-
но ставить знак равенства между понятиями «частный при-
знак» и «индивидуальный признак». Индивидуальных при-
знаков нет и быть не может, иначе это противоречило бы
понятиям материалистической диалектики о закономерном
и случайном. Каждая деталь объекта может повториться и
случайно, и закономерно, реже или чаще в другом однород-
ном объекте (той же группы). Индивидуализировать объект
может только сумма (комплекс) частных признаков, которую
в теории криминалистической идентификации именуют ин-
дивидуальной совокупностью.

По природе различают признаки  закономерные и случай-
ные. Это могут быть детали живой материи, заложенные в ее
основе. Так, частными признаками узора ногтевой фаланги
пальца руки человека являются элементы, формируемые па-
пиллярными линиями.

Частные признаки могут сформироваться в ходе изго-
товления объекта. Так, на деталях огнестрельного оружия
частные признаки возникают как результат индивидуальной
(ручной) обработки отдельных деталей. Отображаясь на пу-
лях и гильзах во время стрельбы, они позволяют идентифи-
цировать оружие по следам. Они могут возникать в процес-
се эксплуатации (использования) предмета, например, в ви-
де неровностей на лезвии ножа (топора), следов износа (ре-
монта) на подошвах обуви и т. п.



 
 
 

Совокупность частных признаков способна индивидуали-
зировать объект, потому что распределение их на его поверх-
ности, а иногда и их возникновение носят случайный харак-
тер, а стало быть по теории вероятностей практически непо-
вторимый в данной совокупности и данной локализации.

В зависимости от своей природы частные признаки могут
быть разделены на внешние и внутренние.

Среди идентификационных признаков выделяют каче-
ственные (атрибутивные) и количественные. Это отражает
различие в способах их восприятия, фиксации, оценки. Ат-
рибутивные излагаются в виде терминов, содержащих каче-
ственную характеристику объекта (тип папиллярного узора,
форма орудия, способ написания буквы при письме и т. п.).

Количественные  признаки выражаются числовыми вели-
чинами, определяющими, например, величину следа, коли-
чество нарезов ствола и наклон этих нарезов и т. д. Иногда
идентификационные признаки объекта могут быть охарак-
теризованы и в количественном, и в качественном отноше-
нии. Например, характеристика цвета предмета может быть
дана визуально (синий, голубой, желтый и т. п.), а также по-
лучена с помощью специальных приборов (спектрофотомет-
ров), позволяющих с большой точностью измерить коэффи-
циенты отражения света данным объектом в наличных зонах
спектра.

Идентификационные признаки могут быть поделены на
необходимые и случайные. В необходимых признаках про-



 
 
 

является сущность объекта, без них он не был бы тем, чем
является (признаки, характеризующие пистолет как огне-
стрельное оружие). Случайными будут, например, неровно-
сти, оставляющие на пуле следы в виде трасс.

Совокупность всех идентификационных признаков, ис-
пользуемых в конкретном случае, образует так называе-
мое идентификационное поле. Этим термином определяется
круг признаков, запечатленных в материально фиксирован-
ном отображении объекта и сопоставляемых с признаками
самого объекта. Главной задачей при изучении и сопостав-
лении признаков, составляющих идентификационное поле,
является их оценка с позиции необходимости и достаточно-
сти для вывода о тождестве.

 
§ 3. Стадии криминалистической

идентификации
 

Стадией именуют период, этап в развитии какого-либо
процесса. При осуществлении идентификации по матери-
ально фиксированным отображениям выделяют три основ-
ные стадии:

1) раздельное исследование объектов;
2) сравнительное исследование (сопоставление) объектов;
3) оценка результатов и формулирование вывода.
На стадии раздельного исследования идентифицирую-

щий и идентифицируемый объекты изучаются изолирован-



 
 
 

но друг от друга. Цель – выявить как можно большее коли-
чество признаков (общих и частных), отразившихся в следах
и характеризующих идентифицируемый объект.

Изучая общие признаки объекта по его отображению, экс-
перт определяет вид и состояние объекта, его целевое на-
значение, форму, размеры и т. д. На основании этих данных
объект относят к определенной группе.

Выявленные в следе (отображении) общие признаки сопо-
ставляют с общими признаками идентифицируемого (про-
веряемого) объекта. В случае различия существенных об-
щих (групповых) признаков процесс идентификации пре-
кращается и формулируется вывод об отсутствии тождества.
При положительном решении вопроса о групповой принад-
лежности продолжается раздельное исследование – частных
признаков. Уясняется их сущность, механизм следообразо-
вания, устойчивость, идентификационная значимость. На
данной стадии эксперт использует сведения предметных раз-
делов науки, являющихся основой криминалистических экс-
пертиз: трасологии, баллистики и т. д. В каждой из них опре-
делены общие и частные идентификационные признаки, раз-
работаны методы их выявления и изучения.

Стадия раздельного исследования может сопровождать-
ся проведением эксперимента, хотя это действие не являет-
ся обязательным и может не проводиться, если в нем нет
необходимости. Входе эксперимента получают образцы для
сравнительного исследования (пуль, гильз, следов разреза,



 
 
 

почерка и т. д.). Он позволяет определить отображаемость
признаков в следах, отграничить необходимые признаки от
случайных, лучше понять механизм следообразования. Экс-
перимент осуществляют в условиях, максимально прибли-
женных к тем, в которых протекало событие. Обязательным
условием эксперимента является многократное повторение
опытов с целью получения стабильных результатов.

На стадии сравнительного исследования  производится
сопоставление частных признаков сравниваемых объектов.
Это самый ответственный и сложный процесс, поскольку на-
ряду с совпадающими всегда приходится иметь дело с неко-
торыми различающимися признаками.

Сопоставление тех и других сопровождается анализом и
оценкой их качественных и количественных особенностей,
обусловленных природой и механизмом образования, харак-
теризуемых устойчивостью и взаимосвязью. В итоге устанав-
ливается совпадение как отдельных признаков, так и их ин-
дивидуализирующих совокупностей в целом. При этом ре-
шается двуединая задача:

1)  являются ли различия признаков, их несходство
(несовпадение) существенными или нет, можно ли ими пре-
небречь как несущественными, предварительно объяснив
причины различия;

2) является ли совокупность совпадающих общих и част-
ных признаков неповторимой, индивидуальной, т. е. доста-
точной для вывода о тождестве.



 
 
 

Таким образом предопределяется возможность оценить
в целом результаты идентификационного исследования и
сформулировать соответствующие выводы. На этой стадии
устанавливается, какие признаки (различия или совпаде-
ния) преобладают в сравниваемых объектах; чем объясняют-
ся имеющиеся различия, являются ли они закономерными
или случайными, естественными или искусственными, су-
щественными или несущественными; не исключают ли они
возможности вывода о тождестве.

Для правильной оценки обнаруженных различий необхо-
димо изучить условия хранения проверяемых предметов, ре-
жим их эксплуатации, возрастные, патологические и умыш-
ленные изменения проверяемых лиц.

В настоящее время все большее значение в практике
идентификационных исследований приобретают методы ис-
следования и оценки результатов с использованием совре-
менных компьютерных технологий. Разработаны и уже ак-
тивно используются в криминалистической практике раз-
личные банки данных и информационно-поисковые про-
граммы идентификации целого ряда объектов судебной экс-
пертизы (отпечатков пальцев – АИПС «Папилон», стреля-
ных пуль и гильз – РАСТР и др.). Использование этих си-
стем не только позволяет ускорить процесс исследования, но
и вывести на качественно новый уровень возможности экс-
пертных подразделений в решении идентификационных и
других задач при исследовании доказательственной инфор-



 
 
 

мации.
На заключительной стадии идентификации, завершая

оценку совпадающих и различающихся признаков, эксперт
формулирует вывод о наличии или отсутствии тождества.
При этом он опирается как на результаты исследования, так
и на научные основы идентификации данного рода объектов
(трасология, судебная баллистика и т. д.), собственный экс-
пертный опыт, результаты обобщения практических иссле-
дований.

По своей природе выводы эксперта могут быть поло-
жительными (устанавливающие факт тождества) и отрица-
тельными (исключающие тождество). По форме выражения
различают выводы категорические (достоверные) и вероят-
ностные (предположительные). По природе отождествляе-
мых объектов могут быть следующие выводы: о лицах, ве-
щах (предметах) и об источниках происхождения.

 
Вопросы для самоконтроля

 
1.  Что в криминалистике означает «идентифицировать

объект»?
2.  Чем отличается криминалистическая идентификация

от идентификации в химии, зоологии, биологии и других на-
уках?

3.  Что может являться объектом криминалистической
идентификации?



 
 
 

4. Чем отличаются экспериментальные и сравнительные
образцы для сравнительного исследования?

5.  Каковы основные виды криминалистической иденти-
фикации?

6. Какой признак объекта в криминалистике признается
идентификационным?

7. Что понимается под идентификационным полем?



 
 
 

 
Раздел II.

Криминалистическая техника
 
 

Глава 3. Общие положения
криминалистической техники

 
 

§ 1. Понятие и система
криминалистической техники

 
Внедрение в практику борьбы с преступностью современ-

ных достижений науки и техники не только положило начало
криминалистике, но и на протяжении всего ее существова-
ния (более века) выступало закономерной, общей и устойчи-
вой тенденцией ее развития. При этом происходило не про-
стое заимствование достижений других наук, а их творче-
ское теоретическое и практическое преломление, что и обес-
печивало решение задач уголовного судопроизводства. Как
закономерное проявление этих процессов в системе крими-
налистики сформировался самостоятельный раздел науки,
получивший название «криминалистическая техника».

В современном понимании криминалистическая тех-



 
 
 

ника – это один из разделов криминалистики, представляю-
щий собой систему теоретических положений и разработан-
ных на их основе практических рекомендаций по примене-
нию научно-технических средств и методов собирания, ис-
следования и использования криминалистически значимой
информации в целях раскрытия, расследования и предупре-
ждения преступлений.

С организационно-содержательной точки зрения крими-
налистическая техника – это совокупность приборов, техни-
ческих устройств, наборов инструментов и материалов, ко-
торые разрабатываются, приспосабливаются и используют-
ся в решении задач собирания, исследования, накопления,
систематизации и использования криминалистически значи-
мой информации в указанных целях.

В развитии криминалистической техники решающую
роль играли достижения физики, химии, биологии, медици-
ны и других отраслей естественных и технических наук, ко-
торые активно приспосабливались для собирания и исследо-
вания материальных следов преступлений, расширяя тем са-
мым возможности получения как розыскной, так и доказа-
тельственной информации. Вместе с тем несомненное вли-
яние на развитие криминалистической техники оказывали
общественные, гуманитарные и, конечно же, правовые на-
уки. Через них прослеживается возрастающая потребность
общества в научно-техническом обеспечении борьбы с пре-
ступностью и, в частности, влияние научно-технического



 
 
 

прогресса на удовлетворение этих потребностей.
Таким образом, криминалистическая техника выступает

в органическом единстве со всеми другими разделами, со-
ставляющими систему криминалистики. Отмечаемая в этом
отношении взаимосвязь представляется закономерным про-
явлением единой служебной функции криминалистики в
обеспечении потребностей практики борьбы с преступно-
стью.

Криминалистическая техника классифицируется по раз-
личным основаниям (рис. II.1). Предметная классифика-
ция криминалистической техники осуществляется с учетом
видов (типов) следов преступлений, особенностей следооб-
разующих и следовоспринимающих объектов и решаемых
при их исследовании задач. Такая классификация позволяет
представить технико-криминалистические знания в опреде-
ленной системе, которую в настоящее время составляют сле-
дующие основные элементы (отрасли):

1. Общие положения криминалистической техники.
2.  Криминалистическая фотография, аудио- и видеоза-

пись.
3. Криминалистическое документоведение.
4. Криминалистическая трасология.
5. Криминалистическое оружиеведение.
6. Криминалистическая габитоскопия.
7. Криминалистическая регистрация.



 
 
 

Рис. II.1. Классификация технико-криминалистических
средств и методов

Помимо этих основных элементов криминалистическая
техника включает в себя также целый ряд учений и методик:
о следах запаха (одорология); установлении человека по го-
лосу (фоноскопия); исследовании веществ и материалов и
др. В их числе можно назвать и относительно новые мето-
дики: генотипоскопического анализа ДНК; опроса с исполь-
зованием полиграфа; молекулярной спектроскопии лекар-



 
 
 

ственных, наркотических и отравляющих веществ; лазерной
флюорографии при исследовании документов и др.

В зависимости от источника происхождения  (возник-
новения) технико-криминалистические методы и средства
условно подразделяются на три группы.

Первая – собственно криминалистические методы и сред-
ства, т.  е. созданные специально для решения задач кри-
миналистической практики и используемые в этих целях
(йодные трубки, магнитные кисти, пулеулавливатели, срав-
нительные микроскопы и др.).

Вторая включает методы и средства, заимствованные кри-
миналистикой из других областей науки и техники, но кон-
структивно приспособленные для решения криминалисти-
ческих задач (различные по своему назначению микроско-
пы, осветительные приборы со специальными насадками,
специализированные фотоустановки и т. п.).

Третья – методы и средства, заимствованные кримина-
листикой из других областей науки и техники и использу-
емые без каких-либо конструктивных изменений, но мето-
дически (программно) приспособленные для решения кри-
миналистических задач (фото-, видео-, аудиозаписывающая
аппаратура, измерительные приборы и инструменты, проек-
ционные установки, ЭВМ и т. д.).

По виду принято различать приборы, аппаратуру и обо-
рудование, инструменты и приспособления, принадлежно-
сти и материалы, а также комплекты научно-технических



 
 
 

средств (следственные чемоданы, оперативные сумки). Име-
ются также и специализированные наборы, ориентирован-
ные на работу по конкретным видам следов или преступле-
ний. Универсальным по своим возможностям является ком-
плект научно-технических средств передвижных кримина-
листических лабораторий (ПКЛ), позволяющий обеспечить
комплексное решение задач по собиранию и предваритель-
ному исследованию следов преступлений непосредственно
на месте происшествия.

Наибольшую практическую ценность имеет классифика-
ция технико-криминалистических средств и методов по их
целевому назначению  (техника собирания и исследования
следов преступления и иных вещественных доказательств,
накопления, обработки и систематизации криминалистиче-
ски значимой информации).

Применение технико-криминалистических методов и
средств в уголовном судопроизводстве допустимо, если оно
отвечает требованиям:

• научной обоснованности, т. е. гарантированно обеспе-
чивает получение однозначного результата при многократ-
ном их применении в одинаковых условиях;

• безопасности для людей и окружающей среды;
•  нравственности и этичности, т.  е. недопустимости

оскорбления человека, унижения его достоинства и чести.
Иногда в качестве такого требования указывается «со-

блюдение законности». Но это общий принцип уголовного



 
 
 

судопроизводства (ст. 7 УПК РФ), который, как и другие его
принципы (глава 2 УПК РФ), должен, безусловно, соблю-
даться при применении криминалистической техники. При
этом объективность, всесторонность и полнота получения
доказательственной информации как ключевые требования
уголовно-процессуального закона обеспечиваются тем, что
криминалистическая техника применяется только специаль-
но уполномоченными по закону субъектами.

Факт применения криминалистической техники и полу-
ченные при этом результаты в соответствии с законом обяза-
тельно должны быть зафиксированы в протоколе следствен-
ного действия или в заключении эксперта. Все участники
следственного действия (прежде всего понятые) уведомля-
ются о том, какие технические средства применяются и в ка-
ких целях, а затем им демонстрируются полученные резуль-
таты.

Субъектами применения криминалистической техники
являются следователи, дознаватели, оперативные работни-
ки, эксперты-криминалисты органов внутренних дел и дру-
гих правоохранительных органов. Каждый из них должен об-
ладать не только определенными уголовно-процессуальным
законом полномочиями, но и иметь соответствующие зна-
ния, умения и опыт.



 
 
 

 
§ 2. Технико-криминалистические

методы и средства собирания
следов преступлений

 
Процесс расследования преступлений неразрывно связан

с необходимостью сбора доказательственной информации.
При этом результаты собирания (обнаружения, фиксации,
изъятия) следов преступления во многом предопределяют
содержание следственных ситуаций и действий по их разре-
шению, а в целом – формирование доказательственной ба-
зы по уголовным делам. Именно в этой связи расследова-
ние преступлений рассматривается как процесс собирания,
исследования и использования доказательств. На достиже-
ние этой цели ориентированы все процессуальные, и прежде
всего следственные, действия, система которых определена
в УПК РФ.

Практически все следственные действия осуществляют-
ся с использованием криминалистической техники, при-
чем некоторые из них (осмотр, обыск, освидетельствование
и др.)характеризуются использованием комплекса техниче-
ских средств, позволяющих выявлять, фиксировать и изы-
мать в основном материальные следы преступления. А при
проведении таких следственных действий, как допрос, очная
ставка, опознание и т. п., используется в основном техника
фиксации вербальной информации. Однако в любом случае



 
 
 

преследуется цель обеспечить не только собирание следов
преступлений и закрепление отражаемой в них розыскной и
доказательственной информации, но и возможность ее хра-
нения во времени, передачи на расстояние, т. е. использова-
ния в процессе раскрытия и расследования преступлений.

Классификация технико-криминалистических средств
собирания следов преступлений осуществляется по ряду ос-
нований:

• источники происхождения таких средств (физические,
химические, биологические и т. п.);

• вид следов (средства обнаружения, фиксации и изъятия
следов рук и ног, микрообъектов, следов выстрела и т. п.);

• качественный состав и состояние объектов собирания
(сыпучие, жидкие, газообразные, твердые и т. п.);

•  функциональные возможности и целевое назначение
(средства освещения, средства изъятия, средства поиска и
т. п.).

К средствам обнаружения следов преступлений от-
носятся:

а) оптические приборы , расширяющие естественные воз-
можности зрения человека, позволяющие обнаружить мел-
кие объекты или индивидуализировать их признаки; это
криминалистические лупы, лупы с подсветкой, удлинитель-
ные кольца при фотосъемке с увеличением и т. п.;

б)  средства освещения – переносные источники ис-
кусственного освещения, которые применяются при недо-



 
 
 

статочном естественном или стационарном искусственном
освещении. Они могут быть предназначены для решения как
узконаправленных задач (освещение объекта осмотра в труд-
нодоступном месте, освещение при осмотре документов на
просвет или фотосъемке следов в косо падающем свете), так
и для общего освещения (например, места происшествия
при его осмотре в ночное время);

в)  вещества-реагенты и вещества-опылители , которые
при взаимодействии со следообразующим веществом прида-
ют ему в результате химической реакции или физического
воздействия хорошо видимый, зрительно воспринимаемый
цвет;

г) поисковые приборы, позволяющие обнаруживать в раз-
личных средах (вода, земля, кирпичная кладка и т. п.) раз-
нообразные по природе объекты (трупы, драгоценные и чер-
ные металлы и изделия из них, стрелянные пули, гильзы и
т. д.).

Средства фиксации следов преступлений делятся
на:

а)  фотографические – различные по модификации и
функциональным возможностям фотоаппараты и принад-
лежности к ним;

б) аудио-, видеофиксации;
в)  измерения – различные измерительные приборы бы-

тового и производственного назначения (линейки, рулетки,
транспортиры, штангенциркули, микрометры, угломеры с



 
 
 

нониусом, компасы с визирными приспособлениями, цирку-
ли-измерители и т. п.);

г) изготовления слепков и копий следов  – различные мате-
риалы, слепочные массы и следокопировальные пленки.

Основным и обязательным способом фиксации следов
и иных вещественных доказательств является их описа-
ние в протоколе следственного действия, которое должно
быть полным, точными понятным. В протоколе указываются
технические средства, применяемые для фиксации следов,
условия и порядок их использования, полученные результа-
ты, а также способы изъятия и упаковки следов или предме-
тов со следами.

Средства изъятия следов преступлений.  Наиболее
оптимальным и распространенным способом решения дан-
ной задачи на практике является изъятие следов вместе с
объектом-следоносителем. Только в тех случаях, когда это
оказывается невозможным (следы отображены на грунте, на
громоздких предметах, находятся в жидком, газообразном
состоянии, сами по себе представлены в большом количе-
стве, например, контрафактные изделия, поддельные лекар-
ственные препараты, спиртные напитки и т. п.), изготавли-
ваются и изымаются их образцы или материально фиксиро-
ванные копии.

В любом случае следы на объектах-следоносителях или
их слепки, копии непременно должны быть аккуратно упа-
кованы, чтобы исключить возможность их уничтожения или



 
 
 

повреждения при транспортировке. Для этого используются
конверты, пакеты, коробки или банки. Очень важно, чтобы
в процессе следственного действия был указан вид не только
изъятого следа, но и упаковки, а сама она была опечатана и
заверена подписями следователя и понятых.

В криминалистической практике довольно широко ис-
пользуются наборы научно-технических средств, предна-
значенных для обнаружения, фиксации и изъятия доказа-
тельств. Наиболее содержательна и универсальна по своим
возможностям комплектация передвижных криминалисти-
ческих лабораторий (ПКЛ).

 
§ 3. Технико-криминалистические

средства и методы исследования следов
преступлений и иных доказательств

 
Следы преступлений и иные вещественные доказатель-

ства, обнаруженные и изъятые при проведении следствен-
ных действий, содержат в себе значительную по объему и
существенную по содержанию потенциально значимую ро-
зыскную и доказательственную информацию:

• о механизме преступления и обстоятельствах его совер-
шения;

• лицах, совершивших преступление;
• способах их действий, используемых орудиях преступ-

ления;



 
 
 

• предметах преступного посягательства;
• действиях потерпевшего и др.
Однако следы – носители такой информации – зачастую

представляют собой скрытые следовые образования, недо-
ступные для обычного зрительного восприятия и для пони-
мания механизма их отображения и причинно-следственных
связей с событием преступления. Именно поэтому матери-
ально отображаемые следы преступлений образно называют
«немыми свидетелями», которые, став объектами кримина-
листических исследований, начинают давать показания. Та-
кие исследования проводятся как в криминалистических,
так и иных лабораториях, располагающих современной, до-
вольно разнообразной исследовательской техникой и специ-
альными методиками, позволяющими увидеть «невидимое»,
устанавливая важные для раскрытия и расследования пре-
ступлений факты.

По мере развития науки и техники эти методы и средства
совершенствуются, разрабатываются новые. По источникам
происхождения, по своим функциональным возможностям
они настолько же разнообразны, как и исследуемые с их по-
мощью объекты – следы преступлений. При этом, конечно,
используются те средства и методы, которые применяются
для собирания таких следов, например, средства запечат-
левающей фотосъемки, светофильтры, различные осветите-
ли, лупы, химические реагенты и др. Хотя в лабораторных
условиях они используются для решения более сложных за-



 
 
 

дач с применением специально разработанных методик и ап-
паратуры. Тем не менее основными средствами и метода-
ми экспертного исследования следов преступлений являют-
ся высокочувствительные приборы, специальное лаборатор-
ное оборудование, позволяющие более глубоко изучить ис-
следуемый объект, выявить и оценить его признаки, в том
числе в невидимой зоне спектра, со значительным увеличе-
нием, нередко на молекулярном уровне. Для этого исполь-
зуются микроскопы, специальные фотоустановки, хромато-
графы, спектрографы, рентгеновские, лазерные установки,
электронно-оптические преобразователи и т. д.

Средства и методы исследовательской техники в крими-
налистике группируются по различным основаниям: по при-
роде или источникам их происхождения, по объектам иссле-
дования, по видам экспертиз и решаемым ими задачам. За-
метим, однако, что эти классификации весьма условны, по-
скольку многие методы и средства универсальны по своим
возможностям и неоднозначны по природе происхождения.

Применительно к задачам, наиболее часто решаемым в
процессе специальных и экспертных исследований, следует
различать средства и методы: измерения, увеличения изоб-
ражения, изучения природы вещества, его физических, хи-
мических, биологических и других свойств, фотосъемки и
проведения экспериментов.

Измерение представляет собой изучение количественных
характеристик исследуемых объектов (линейных, угловых



 
 
 

величин, объема, температуры, веса и др.) с помощью раз-
ных измерительных приборов, в том числе исключительно
чувствительных и точных, например, электронные весы для
определения веса поступившего на исследование вещества.

Увеличение изображения  обеспечивается с помощью оп-
тических приборов – луп, микроскопов.

Широкое применение в экспертной практике для изуче-
ния природы вещества и его свойств получили методы ис-
следования в невидимой зоне спектра (в инфракрасных, уль-
трафиолетовых и рентгеновских лучах).

Инфракрасные лучи расположены в невидимой зоне элек-
тромагнитного спектра между видимыми красными лучами
и радиоволнами (длина волны от 0,740 до 2,2 мкм). Зна-
чительная проникающая способность этих лучей, а так же
отличная от видимых лучей степень отражения и поглоще-
ния разными материалами позволяют иначе, чем в обычных
условиях, воспринимать исследуемые объекты. В результате
удается прочитать, например, смытые, выцветшие, вытрав-
ленные, залитые чернилами или кровью тексты, выявить сле-
ды копоти, удаленных татуировок и т. д.

Ультрафиолетовые лучи  представляют собой спектраль-
ную область между фиолетовыми и рентгеновскими лучами.
В практике экспертных исследований используется неболь-
шой их участок (длина волны – от 400 до 200 мкм), что обу-
словлено чувствительностью фотоматериалов и возможно-
стями фотографической оптики. Эти лучи вызывают люми-



 
 
 

несценцию (свечение) многих веществ иначе, нежели види-
мые лучи отражаются и поглощаются различными материа-
лами. В криминалистике эти свойства ультрафиолетовых лу-
чей нашли применение в двух методиках – люминесцентно-
го анализа и исследования криминалистических объектов в
отраженных ультрафиолетовых лучах.

Использование данных методик позволяет дифференци-
ровать вещества, разные по составу, но одинаковые по внеш-
нему виду; обнаружить следы травления, восстановить угас-
шие, невидимые тексты, определить видовую принадлеж-
ность стекла, его частиц; обнаружить и дифференцировать
по времени происхождение микротрещин на исследуемых
объектах и т. д.

Рентгеновские лучи в электромагнитном спектре занима-
ют зону между ультрафиолетовыми и гамма-лучами. В экс-
пертных исследованиях используются лучи с длиной вол-
ны 0,4–0,005 мкм. Они невидимы для человеческого гла-
за, однако проходят сквозь непрозрачные тела, вызывают
свечение некоторых веществ, способны ионизировать газы,
оказывать биологическое воздействие на организм, распро-
страняются прямолинейно и в электрическом, и в магнит-
ном поле. Эти свойства реализуются в таких методах экс-
пертных исследований, как просвечивание объектов иссле-
дования (рентгенография), рентгеновский структурный ана-
лиз, рентгеновский спектральный анализ, рентгено-флюо-
ресцентный анализ.



 
 
 

Физико-химические исследования  довольно часто встреча-
ются в экспертной практике. Для них характерно исполь-
зование аналитических методов химического анализа, та-
ких сложных инструментальных методов, как спектральный
эмиссионный и абсорбционный анализ, газовая и жидкост-
ная хроматография и др. С их помощью устанавливается хи-
мический состав исследуемых объектов (количественные и
качественные характеристики), решаются вопросы их груп-
повой принадлежности, а в ряде случаев – идентификации.

Спектральный анализ основан на том, что атом любого
химического элемента имеет определенную структуру, кото-
рая обладает индивидуальным набором излучений – спек-
тром с определенной длиной волн. Применяется при иссле-
довании следов пыли, грязи, масел, красителей, ядохимика-
тов, материалов документов, металлических пломб, следов
выстрела и др. Абсорбционный спектральный анализ осу-
ществляется с применением спектрографов, спектрофото-
метров, спектрометров (анализ в инфракрасной зоне спек-
тра).

Хроматография – метод разделения и анализа объектов
(смесей веществ), основанный на распределении их компо-
нентов между двумя фазами – неподвижной и подвижной,
протекающей через неподвижную.

Следует отметить, что многие из названных выше мето-
дов экспертного исследования реализуются с использовани-
ем современных компьютерных технологий и соответствую-



 
 
 

щих баз данных (спектрограмм, хроматограмм и т. д.) об ис-
следуемых объектах.

Важный элемент технического оснащения криминалисти-
ческих лабораторий представляют различные комплекты,
наборы, анализаторы, например, для восстановления уни-
чтоженных маркировочных обозначений на агрегатах авто-
машин; для обнаружения следов горюче-смазочных матери-
алов, наркотических веществ на одежде, следов выстрела на
преграде и т. п. К ним относятся специальные осветители,
центрифуги, термостаты, индикаторы и т. п.

Фотосъемка применяется практически при проведении
всех видов экспертиз как средство фиксации процесса и ре-
зультатов исследований. Но исключительно важна в эксперт-
ной практике роль собственно фотографических исследо-
ваний. В частности, они применяются в сочетании с ранее
обозначенными методами исследований в невидимой зоне
спектра (фотосъемка в инфракрасных, ультрафиолетовых,
рентгеновских лучах, возбуждаемой ими люминесценции).
Широкое распространение в экспертной практике получили
методы микрофотосъемки, контрастирующей фотосъемки и
др.

 
Вопросы для самоконтроля

 
1. В чем заключается содержание основных элементов, со-

ставляющих понятие криминалистической техники?



 
 
 

2. Что включает в себя система криминалистической тех-
ники?

3. Каковы правовые основания применения криминали-
стической техники?

4.  Что понимается под технико-криминалистическими
средствами собирания следов преступлений и какова их
классификация?

5.  Что относится к средствам обнаружения следов пре-
ступлений?

6. Каковы основные способы фиксации криминалистиче-
ски значимой информации?

7.  Что понимается под технико-криминалистическими
средствами и методами исследования следов преступлений?



 
 
 

 
Глава 4. Криминалистическая

фотография и видеозапись
 
 

§ 1. Понятие, система и назначение
криминалистической фотографии

 
Фотография (от греч. photos – свети grapho – пишу, до-

словно «светопись») как средство наглядно-образной фик-
сации материальных объектов обязана своим появлением
французам Ж.  Н.  Ньепсу и Л.-Ж.  М.  Дагеру, которые в
1839 г., получив первое изображение (световой рисунок) на
серебряной пластинке, положили начало практической реа-
лизации возможностей «писать светом».

Процесс развития фотографии был настолько бурным,
что уже в 1841  г. во Франции, затем в Бельгии, Швейца-
рии были предприняты первые попытки ее использования в
решении задач уголовного судопроизводства. Большие успе-
хи в этом отношении были достигнуты известным француз-
ским криминалистом А. Бертильоном, предложившим ме-
тодику опознавательной фотосъемки для регистрации пре-
ступников и рекомендации по осуществлению фотосъемки
места происшествия.

Значительный вклад в разработку и развитие возмож-



 
 
 

ностей использования фотографических средств и методов
для исследования документов внес один из основополож-
ников отечественной криминалистики Е.  Ф.  Буринский, а
в последующем и другой российский ученый-криминалист
С. М. Потапов, результатом исследований которого стала из-
данная в 1926 г. книга «Судебная фотография».

Е. Ф. Буринский

В современном понимании криминалистическая фо-
тография – это одна из отраслей криминалистической тех-
ники, представляющая собой систему научных положений и
разработанных на их основе методов, средств и приемов фо-
тосъемки, используемых для запечатления и исследования
криминалистически значимых объектов в ходе раскрытия,



 
 
 

расследования и предупреждения преступлений.
К фотографическим средствам относятся: вся современ-

ная, включая цифровую, съемочная и проекционная аппара-
тура; фотопринадлежности и приспособления для осуществ-
ления фотосъемки (источники освещения, сменная оптика,
светофильтры, бленды, штативы и т.  д.); фотопринадлеж-
ности и фотоматериалы для обработки и получения изоб-
ражений посредством «мокрого» (негативного и позитивно-
го) процессов; специальные принтеры для распечатки фото-
изображений, полученных с использованием цифровых фо-
токамер.

Следует заметить, что цифровая фотография имеет ряд
преимуществ по сравнению с обычной, в частности, упроща-
ется и визуально контролируется процесс фотосъемки. По-
явлению цифровой фотографии послужила разработка ком-
пании Sony, которая в 1981 г. выпустила на рынок камеру
Sony Mavica с ПЗС-матрицей. Этот аппарат в современном
понимании не был цифровым, а позволял записывать ана-
логовый сигнал на обычную компьютерную дискету. Первой
полноценной цифровой фотографической камерой призна-
на созданная в 1990 г. компанией Kodak камера DCS–100.
Принцип ее работы заключается в том, что оптическая ин-
формация фиксируется и преобразуется в цифровую фор-
му специальной матрицей, исключая необходимость хими-
ческой обработки фотоматериалов.

Под методами криминалистической фотографии пони-



 
 
 

мают совокупность рекомендаций и правил по использо-
ванию этих средств для решения задач наглядно-образной
фиксации и исследования криминалистически значимых
объектов. В настоящее время криминалистическая фотогра-
фия, наряду с видеозаписью, выступает одним из основных
средств такой фиксации, а ее результаты являются общепри-
знанным научно обоснованным и объективным источником
доказательственной информации. Применение методов кри-
миналистической фотографии существенно расширило воз-
можности экспертного исследования и идентификации раз-
личных объектов, имеющих значение для раскрытия и рас-
следования преступлений. Исключительное значение фото-
графических средств и методов в решении рассматриваемых
задач определяется еще и тем, что сам процесс фотосъем-
ки практически полностью исключает какое-либо физиче-
ское или химическое воздействие на объект исследования
или фиксации, обеспечивая его неизменность, сохранность
и возможность дальнейшего изучения и оценки в процессе
доказывания по уголовному делу.

С учетом специфики решаемых задач, субъектов и сфер
применения криминалистическая фотография условно под-
разделяется на оперативно-розыскную, следственную и ис-
следовательскую (экспертную). Первая не охватывается
предметом изучения данной главы, так как носит неглас-
ный характер, применяется оперативными сотрудниками
при проведении оперативно-розыскной деятельности и изу-



 
 
 

чается в рамках одноименного курса – ОРД. Вторая осу-
ществляется следователем либо лицом, привлекаемым им в
качестве специалиста для фиксации хода и результатов про-
изводства следственных действий. Третья применяется экс-
пертом для исследования криминалистических объектов и
фиксации хода и результатов этой деятельности, при произ-
водстве судебных и прежде всего криминалистических экс-
пертиз.

По своему целевому назначению криминалистическая
фотография подразделяется на запечатлевающую и иссле-
довательскую. При этом в оперативно-розыскной и след-
ственной фотографии преимущественное значение отводит-
ся запечатлевающей фотосъемке (обстановки места проис-
шествия, лиц, отдельных предметов, документов, процесса
производства отдельных следственных действий и т. д.). В
исследовательской или экспертной фотографии применяют-
ся методы как запечатлевающей (фиксация поступивших на
исследование объектов, хода и результатов исследования),
так и исследовательской фотосъемки (контрастирующая фо-
тография, фотография в невидимых лучах, микрофотогра-
фия и т. д.) (рис. II.2).



 
 
 

Рис. II.2. Разделы криминалистической фотографии, ви-
ды, способы и методы съемки

 
§ 2. Виды и методы

запечатлевающей фотосъемки
 

При запечатлевающей фотосъемке хода и результатов
следственных действий осуществляются ориентирующая,
обзорная, узловая и детальная виды съемки.



 
 
 

Ориентирующая съемка (рис. II.3) предназначена для
запечатления места происшествия вместе с прилегающей
территорией.

Рис. II.3. Панорамная фотосъемка: а – методом линей-
ной панорамы; б – методом круговой панорамы (использует-
ся при осуществлении ориентирующей фотосъемки)

Ориентирующие снимки должны давать четкое представ-
ление о расположении места происшествия на местности.
Поэтому в границы кадра включаются само место происше-



 
 
 

ствия и окружающая его территория, в том числе относи-
тельно неподвижные ориентиры (дорога, мост, дом, улица,
перекресток и т. п.).

Обзорная съемка (рис. II.4 а) применяется для фикса-
ции общего вида самого места происшествия, поэтому изоб-
ражение в кадре определяется его границами, а точнее гра-
ницами локализации следов преступления. Точку съемки
выбирают так, чтобы на снимке четко просматривались важ-
нейшие составляющие обстановки места происшествия и их
взаимное расположение. Если одного снимка недостаточно,
прибегают к встречной либо перекрестной съемке. В первом
случае фотографирование осуществляют с двух, а во втором
– с четырех противоположных точек.



 
 
 

Рис. II.4. Виды фотосъемки: а – обзорная; б – узловая; в –
детальная; г – масштабный фотоснимок

Узловая съемка (рис. II.4 б) предназначена для запечат-
ления наиболее важных в криминалистическом отношении
объектов обстановки места происшествия: трупов, взломан-
ных преград, дорожки следов ног и т.  д. Фотосъемка осу-
ществляется крупным планом с расстояния, как правило,
трех-четырех метров, для того чтобы можно было опреде-
лить взаиморасположение следов на объекте, форму и ха-



 
 
 

рактер повреждений и т. п. Количество производимых фо-
тоснимков зависит от количества информационно значимых
узлов места происшествия.

Детальная съемка (рис. II.4 в) осуществляется для за-
печатления отдельных следов и иных важных деталей места
происшествия. Для наиболее полного отображения фикси-
руемых предметов съемку производят в максимально воз-
можном масштабе, размещая в фиксируемом кадре только
отдельный след или иной предположительно имеющий отно-
шение к делу предмет с обязательным размещением в кад-
ре масштабной линейки (рис. II.4  г). Обычно выполняется
серия детальных снимков, позволяющих обеспечить макси-
мальную фиксацию всех обнаруженных на месте следов и
вещественных доказательств, благодаря чему создается на-
глядное представление об обстановке, в которой произошло
преступное событие. Достаточно подробная фиксация вос-
полняет возможные погрешности протокольного описания.

В следственной практике запечатлевающая фотосъемка
применяется для фиксации хода и результатов различных
следственных действий, фиксации отдельных объектов (лиц,
предметов, документов) с целью непросто их наглядной об-
разной фиксации, но и максимальной объективизации про-
цесса доказывания. Решение этих задач имеет в каждом кон-
кретном случае свои особенности и достигается с помощью
целой системы криминалистических рекомендаций, в том
числе касающихся методов осуществления фотосъемки.



 
 
 

При производстве отдельных следственных действий в
порядке запечатлевающей фотографии реализуются методы
панорамной фотосъемки, стереофотосъемки, репродукци-
онной, измерительной, опознавательной (сигналетической)
фотосъемки, макрофотосъемки.

Панорамная съемка – метод последовательной фикса-
ции по частям объектов, имеющих большие габариты, для
последующего получения из зафиксированных частей одно-
го общего крупномасштабного изображения (монтажа). В
каждый последующий кадр при такой съемке во избежание
пропусков при монтаже следует включать 10–15 % площади
изображения предыдущего кадра запечатлеваемого объекта.
В зависимости от расположения объектов панорамная фото-
съемка может быть произведена по горизонтали и по верти-
кали.

В зависимости от конкретных условий проведения фото-
съемки различают способы выполнения линейной и круго-
вой панорамы (см. рис. II.3 а, б).

Съемка линейной панорамы производится с нескольких
равноудаленных от объекта точек посредством перемещения
фотокамеры вдоль переднего плана снимаемого объекта, на-
пример, длинного здания, забора, участка автодороги, до-
рожки следов ног, транспортных средств и т. п.

Круговая панорама производится с одной точки, но каме-
ру после каждого снятого кадра поворачивают по горизон-
тальной плоскости вокруг своей оси на некоторый угол. Ап-



 
 
 

парат рекомендуется установить на штатив, а для поворота
использовать специальную головку с градуированной шка-
лой. Этот способ применяется при съемке многоплановых
объектов, расположенных в различных плоскостях или под
углом друг к другу.

Стереофотография  представляет собой метод получе-
ния объемного трехмерного изображения посредством по-
лучения фотографической стереопары снимков фиксируе-
мого объекта, по которым с помощью специальных прибо-
ров можно составить масштабный план сфотографирован-
ного участка местности, определить пространственное рас-
положение предметов, их форму, размеры и взаимное рас-
положение. На практике стереосъемка применяется крайне
редко, тем не менее она является наиболее эффективным в
информационном плане средством для запечатления слож-
ной, многоплановой обстановки места происшествия (взры-
ва, пожара, ДТП и т. п.).

Репродукционная фотография  – метод получения
фотокопий рукописей, машинописных документов, рисун-
ков, чертежей, схем и других плоских объектов. Фотосъем-
ка выполняется как с помощью специальных репродукцион-
ных установок, так и обычным зеркальным аппаратом типа
«Зенит» при условии, что документ должен быть равномер-
но освещен, параллелен плоскости фотопленки, а оптиче-
ская ось объектива направлена в его центр. Репродукцион-
ные фотокопии могут быть получены и контактным спосо-



 
 
 

бом, без применения фотографических камер, так называе-
мым рефлексным способом, в отраженном свете. В этом слу-
чае на копируемый оригинал эмульсионным слоем к доку-
менту накладывают рефлексную фотобумагу. Затем ее плот-
но прижимают к оригиналу стеклом и освещают через под-
ложку. После проявки с полученных негативов печатают по-
зитивные фотокопии.

Измерительная фотография  – метод фотосъемки,
обеспечивающий возможность определять по фотоснимкам
пространственные характеристики запечатленных объектов
(форма, размеры, положение). Она основывается на прове-
дении расчетов по одиночному фотоснимку, сделанному ап-
паратом общего назначения с введением в кадр предметов
известного размера, служащих масштабом. В следственной
практике наиболее распространена измерительная съемка с
линейным или глубинным масштабами, в качестве которых
используются специальные линейки, рулетки и т. п.

Опознавательная (сигналетическая) фотосъемка
применяется для фиксации внешнего облика живых лиц и
трупов в целях их регистрации, розыска и опознания. Пра-
вила этой съемки обеспечивают точную фиксацию призна-
ков внешнего облика человека, используемых для его иден-
тификации посредством опознания или портретной экспер-
тизы. Основой этих правил послужил портрет Карла I рабо-
ты художника Ван Дейка (1826 г.) (рис. II.5).



 
 
 

Рис. II.5. Портрет Карла I работы Ван Дейка

Как и на портрете, при фотосъемке живых лиц получают
три погрудных изображения: правый профиль, анфас (спе-
реди) и левый полупрофиль головы, а также спереди в пол-
ный рост. Если имеются особые приметы, то с них делают от-
дельные снимки, а при наличии особенностей на левой поло-
вине лица фотографируют и левый профиль. При съемке ан-
фас голове сидящего преступника придают такое положение,
при котором горизонтальная линия, мысленно проведенная
по наружным углам глаз, проходит через верхнюю треть уш-



 
 
 

ных раковин. Головные уборы и очки при съемке снимают-
ся, волосы зачесываются назад таким образом, чтобы осво-
бодить лоб и ушные раковины. На снимке в полный рост
его фотографируют в той одежде, в которой он был задер-
жан. Погрудные портреты традиционно выполняют в 1/7 на-
туральной величины, подбирая освещение так, чтобы наибо-
лее полно отобразились контуры и приметы лица. Фон дол-
жен быть однородного светло-серого цвета.

Опознавательная съемка трупов производится с соблюде-
нием приведенных рекомендаций, однако погрудные сним-
ки делаются анфас, в правый и левый профиль. Фотографи-
руют труп и во весь рост, а для фиксации особых примет –
в обнаженном виде. При необходимости осуществляют так
называемый «туалет трупа» (умывают, причесывают, откры-
вают глаза, припудривают кровоподтеки и т. д.), т. е. создают
вид, максимально приближенный к прижизненному.

Макрофотосъемка  применяется, как правило, в сово-
купности с масштабной съемкой для фиксации небольших
по размеру объектов (пуль, гильз, следов рук и т.  д.)в на-
туральную величину либо с небольшим (максимум десяти-
кратным) увеличением, без применения микроскопа.

Фотосъемка широко используется при проведении прак-
тически всех следственных действий. При этом она имеет
свои особенности, обусловленные целями, процессуальным
порядком и тактикой их проведения. Общим для фотосъем-
ки любого следственного действия является последователь-



 
 
 

ное (от общего к частному), логически выдержанное отобра-
жение на фотоснимках основных информационно значимых
моментов следственного действия и его результатов, получе-
ние технически грамотно выполненных и качественных фо-
тоснимков.

В этой связи в криминалистике разработаны методиче-
ские рекомендации фотосъемки некоторых объектов, пред-
метов и следов.

Фотосъемка трупа (рис. II.6) включает в себя ориенти-
рующий, обзорный, узловой и детальный снимки места про-
исшествия. В начале труп запечатлевают на фоне окружаю-
щих предметов (узловая съемка). Чтобы точно передать по-
зу трупа, его фотографируют сверху и с боков. Со стороны
головы и ног снимать не рекомендуется: при таком ракурсе
пропорции тела сильно искажаются. Повреждения и особые
приметы (раны, кровоподтеки, родимые пятна, татуировки)
фиксируются по правилам детальной масштабной съемки,
предпочтительно на цветные фотоматериалы.



 
 
 

Рис. II.6. Фотосъемка трупа (сверху и сбоку)

Фотографирование предметов – вещественных до-
казательств. Первоначально отдельные предметы – веще-
ственные доказательства фотографируются по месту их об-
наружения и в неизменном виде, а затем в условиях, обес-
печивающих наиболее полное запечатление их признаков.
Отдельные следы преступлений фотографируются вначале
вместе с предметами-следоносителями по правилам узловой
съемки. Затем их запечатлевают каждый в отдельности по
правилам детальной масштабной фотосъемки, а при необхо-
димости – макрофотосъемки. Освещение выбирается с уче-
том степени выраженности в следах рельефа, цвета и иных



 
 
 

характерных особенностей.
Фотографирование слабовидимых и невидимых

следов. При обнаружении таких следов и невозможности
их изъятия вместе с объектом-следоносителем они подвер-
гаются предварительной обработке порошками или химиче-
скими реактивами с целью усиления контраста, после чего
фотографируются с помощью масштабной детальной фото-
съемки. Например, следы обуви на снегу можно припудрить
порошком окиси меди или графита, следы рук можно вы-
явить порошками или парамийода и т. д.

 
§ 3. Методы исследовательской

фотосъемки
 

Экспертно-исследовательская фотография представляет
собой систему научных положений и основанных на них
средств и методов фотографических исследований следов
преступлений и иных вещественных доказательств, исполь-
зуемых при проведении криминалистических экспертиз и
исследований.

При этом реализуются возможности запечатлевающей
фотосъемки, например: для фиксации общего вида и состоя-
ния поступивших на исследование объектов; для иллюстра-
ции процесса и результатов исследований (фотоснимки от-
печатков и следов пальцев рук с разметкой общих и част-
ных признаков папиллярных узоров, фотоснимки фрагмен-



 
 
 

тов документов с восстановленным текстом или с иллюстра-
цией признаков дописки и т. п.).

Исследовательская фотосъемка значительно расширяет
оптические возможности человеческого зрения, позволяет
«увидеть невидимое». В большинстве своем это фотосъемка
при особых условиях освещения. Методами ее реализации
являются фотографические методы изменения контрастов;
фотографирование в невидимых (инфракрасных, ультрафи-
олетовых, рентгеновских) лучах спектра; микрофотосъемка.

Фотографическое изменение контрастов.  Это метод
получения фотоизображения с необычным соотношением
яркостей (яркостный контраст) при черно-белой съемке или
цветопередачи (цветовой контраст) при цветной. В крими-
налистических исследованиях изменение контрастов чаще
всего проводится в сторону его усиления в целях выявления
нужных деталей изображения. Оно может быть достигнуто
как в процессе съемки, так и путем специальной обработки
негатива. В сложных случаях оба вида приемов могут ком-
бинироваться.

В отличие от черно-белого цветовой контраст обуслов-
лен различием в спектральном составе отражаемого объек-
том света, т.  е. соотношением разных хроматических то-
нов, например, синего и оранжевого, фиолетового и желто-
го. Усилить такой контраст при съемке помогает продуман-
ный выбор светофильтров и фотоматериалов. Правильный
выбор светофильтра может обеспечить простая схематиче-



 
 
 

ская зарисовка цветового круга, напоминающего попереч-
ный разрез лимона с последовательным обозначением в его
дольках семи основных цветов видимого светового спектра.
Для ослабления фона и выделения деталей используют све-
тофильтр того же цвета, который нужно погасить. Макси-
мальный эффект усиления достигается при использовании
светофильтров противоположного цвета. Например, проти-
воположным фиолетовому цвету является желтый, синему –
оранжевый и т. д. Рационально выбрать светофильтр можно
и визуально, рассматривая через него исследуемый и фото-
графируемый объект. Если в процессе первичного усиления
не удалось получить изображение нужного контраста, нега-
тив подвергают дополнительной химической обработке, или
контратипированию (многократному перекопированию на
контрастных фотоматериалах).

Фотосъемка в невидимых лучах спектра  основана на
их способности проникать через некоторые объекты, непро-
зрачные для обычного света, а также иначе, чем видимые лу-
чи, отражаться и поглощаться многими веществами и мате-
риалами. В экспертной практике чаще других используется
съемка в отраженных инфракрасных (ИКЛ) и ультрафиоле-
товых (УФЛ) лучах, а также фиксация картины инфракрас-
ной люминесценции объектов и люминесценции, возбужда-
емой ультрафиолетовыми лучами. Подобную фотосъемку, а
также рентгенографию используют для выявления призна-
ков, не воспринимаемых визуально и не воспроизводимых



 
 
 

фотографическими средствами в видимом свете.
Микрофотосъемка  предназначена для исследования

изображений очень мелких криминалистических объектов
в натуральную величину или с увеличением. Фотосъемку с
увеличением до 10 раз можно осуществить обычной мало-
форматной зеркальной фотокамерой, используя удлинитель-
ные кольца или микроприставку. Многократно большее уве-
личение достигается микрофотосъемкой с использованием
электронного микроскопа.

 
§ 4. Криминалистическая видеозапись

 
Современный уровень развития научно-технических

средств и методов видеозаписи, а также научно обобщен-
ные данные многолетней реализации этих средств в реше-
нии криминалистических задач послужили основой форми-
рования и развития криминалистической видеозаписи в ка-
честве одной из отраслей криминалистической техники. Как
средство наглядно-образной фиксации зрительной и звуко-
вой информации, криминалистическая видеозапись на зна-
чительно более высоком технологическом уровне заменила
криминалистическую киносъемку, которая в силу сложно-
сти процесса не нашла применения на практике.

Криминалистическая видеозапись  представляет со-
бой систему научных положений и разработанных на их ос-
нове методических рекомендаций по использованию видео-



 
 
 

технических средств и методов при обнаружении, фиксации
и изъятии криминалистически значимой информации.

Техническими средствами криминалистической видеоза-
писи являются любая современная портативная видеозапи-
сывающая, телевизионная и видеопроекционная аппарату-
ра; носители информации (магнитные ленты, DVD-диски,
карты памяти и т. п.).

Криминалистическая видеозапись, как и фотография, с
учетом специфики решаемых задач и субъектов применения
подразделяется на оперативно-розыскную, следственную  и
исследовательскую (экспертную).

Много общего с фотографическими имеют соответствен-
но виды, приемы и методы криминалистической видеоза-
писи. К видам относятся: ориентирующая, обзорная, узло-
вая и детальная видеозапись, выполняемые при проведении
практически всех следственных действий. Из числа мето-
дов, используемых при фотосъемке, видеозаписи, примени-
мы: панорамная (горизонтальная и вертикальная видеосъем-
ки); измерительная (метрическая, масштабная видеосъем-
ки); опознавательная и репродукционная видеосъемки.

Приемы видеосъемки делятся на операторские (отъезд,
наезд, панорамирование, статичный кадр) и  специальные
(нормальная, замедленная и ускоренная видеозапись, мак-
ро-, микросъемка, стереосъемка) (рис. II.7).



 
 
 

Рис. II.7. Приемы видеосъемки

Основные преимущества видеозаписи перед фото- и ки-
носъемкой заключаются в том, что она синхронно позволя-
ет фиксировать изображение и звук на магнитном или элек-
тронном носителях, оперативно контролировать их качество
и не требует дополнительной лабораторной обработки.

Решение о применении видеозаписи при проведении
следственных действий принимается следователем, как пра-
вило, при наличии ее очевидного преимущества перед ины-
ми способами фиксации их процесса и результатов. При
этом учитывается возможность не только более полно и на-
глядно зафиксировать фактические данные, имеющие дока-
зательственное значение, но и обеспечить в дальнейшем их
объективную оценку.

Приняв решение об использовании видеозаписи, следо-
ватель конкретизирует ее задачи в предстоящем следствен-



 
 
 

ном действии. Для этого целесообразно расчленить его мыс-
ленно на отдельные этапы, являющиеся узловыми в данном
процессуальном действии, продумать, что будет главным в
видеозаписи, требующим более детальной фиксации (запе-
чатления с разных точек), какие пояснения и комментарии
должны быть даны при этом.

При проведении видеозаписи в ходе сложных следствен-
ных действий (эксперимент, проверка показаний на месте)
целесообразно предварительно ознакомиться с местом их
осуществления и представить, где и какие события будут
происходить, с каких точек должна производиться видеоза-
пись. При необходимости в таких случаях рекомендуется со-
ставлять письменный план следственного действия, в кото-
ром определяются его узловые моменты, фиксируемые сред-
ствами видеотехники, и основные приемы фиксации. Жела-
тельно также заготовить хотя бы вводную часть фонограм-
мы, рабочие записи о процессуальном порядке предъявле-
ния для опознания, об участниках следственного действия и
разъяснении им их процессуальных прав и обязанностей.

На этой стадии должны быть решены и организационные
вопросы, касающиеся понятых, специалистов, других участ-
ников следственного действия.

Иногда по поводу видеозаписи, фигурирующей в виде до-
кумента или вещественного доказательства, может быть на-
значена видеофоноскопическая экспертиза. Вопросы, разре-
шаемые при этом, касаются, главным образом, достоверно-



 
 
 

сти видеозаписи (например, выполнена ли она на конкрет-
ной видеокамере, в определенных условиях (в помещении,
автомашине и т. п.), не производился ли монтаж пленки). В
некоторых случаях решаются вопросы идентификации чело-
века по изображению и голосу.

 
§ 5. Процессуальное оформление
применения криминалистической

фотографии и видеозаписи
 

Процессуальное оформление хода и результатов приме-
нения средств и методов криминалистической фотографии
и видеозаписи является обязательным условием их дальней-
шего использования в процессе доказывания по уголовного
делу и предполагает необходимость отражения в описатель-
ной части протоколов следственных действий определенно-
го перечня сведений с надлежащим процессуально-крими-
налистическим оформлением и приложением полученных
результатов.

В описательной части протокола следственного действия,
в ходе которого применялась фотография или видеозапись,
должны найти отражение сведения об объектах съемки и
условиях ее осуществления (время, освещение, методы);
о применяемых средствах съемки (фотоаппарат, объектив,
светофильтры, удлинительные кольца, видеокамера и т. д.).

Фотоснимки представляются в виде фототаблицы, кото-



 
 
 

рая должна иметь заголовок, с указанием, приложением к
протоколу какого следственного действия она является, и
даты его производства. При этом все фотоснимки по углам
и стыкам скрепляются печатью следственного органа, заве-
ряются подписью следователя, а в случаях привлечения для
фотосъемки специалистов – их подписями. Отобразившие-
ся на фотоснимках наиболее значимые информационные уз-
лы нумеруются с соответствующей расшифровкой в краткой
пояснительной записи, которая, как правило, делается под
каждым снимком фототаблицы. Сами фото-таблицы подши-
ваются в материалы уголовного дела.

Применение фотосъемки при производстве экспертного
исследования отражается в исследовательской части заклю-
чения эксперта, где указываются ее вид, применяемые сред-
ства, методы и основные условия осуществления. К заключе-
нию прилагаются подписанные экспертом фототаблицы. Та-
кие фототаблицы также имеют заголовок с указанием, к ка-
кому заключению они прилагаются, его номера и даты со-
ставления. Все фотоснимки скрепляются печатью эксперт-
ного учреждения и под ними делаются краткие пояснитель-
ные записи. В случаях производства на фотоснимках ка-
кой-либо разметки (частных признаков, отдельных особен-
ностей и т. п.) на фототаблицу должны быть наклеены кон-
трольные копии этих снимков.

При осуществлении видеозаписи следственных действий
в протоколах этих действий в основном указываются те же



 
 
 

данные об использованных технических средствах и услови-
ях ее применения, что и при фотосъемке. К протоколу след-
ственного действия прилагается подписанная следователем
опись с указанием содержания и времени видеозаписи. По-
сле окончания видеозаписи с участием присутствующих при
съемке следственного действия понятых осуществляется ее
просмотр, о чем делается соответствующая запись в прото-
коле следственного действия. Материалы видеозаписи (кас-
сеты, диски, карты памяти) помещаются в бумажные паке-
ты, опечатываются, подписываются следователем, понятыми
и приобщаются к протоколу следственного действия.

 
Вопросы для самоконтроля

 
1. Что понимается под криминалистической фотографией

и каково ее назначение?
2. Что включает в себя система криминалистической фо-

тографии?
3. Чем отличаются запечатлевающая и исследовательская

фотографии?
4. Каковы основные виды и методы запечатлевающей фо-

тографии?
5. Как осуществляется производство опознавательной фо-

тографии?
6. Каковы основные методы исследовательской фотогра-

фии?



 
 
 

7. В чем заключаются основные приемы осуществления
видеозаписи?



 
 
 

 
Глава 5. Криминалистическая

трасология
 
 

§ 1. Общие положения
криминалистической трасологии

 
Трасология (от франц. trace – след и греч. logos – сло-

во, т. е. учение о следах) – это отрасль криминалистической
техники, изучающая закономерности возникновения мате-
риальных отображений преступного события (материальных
следов), разрабатывающая средства, методы и приемы их со-
бирания, исследования и использования в доказывании по
уголовному делу.

При разработке своих рекомендаций трасология отталки-
вается от положений теории криминалистической иденти-
фикации и теории отражения, от криминалистического уче-
ния о признаках объектов.

Следы-отображения, изучаемые трасологией, образуются
при контакте двух объектов: оставившего след (следообра-
зующего) итого, на котором остался след (следовоспринима-
ющего). Участки взаимного соприкосновения объектов при
следообразовании называют контактными поверхностями.
Разумеется, объектами трасологических исследований мо-



 
 
 

гут быть только твердые тела, обладающие достаточно устой-
чивыми внешними признаками.

В зависимости от того, какими объектами образованы
следы, в трасологии они классифицируются следующим об-
разом:

а) следы человека (рук, ног, губ, лба, зубов и других ча-
стей тела);

б) следы орудий, инструментов, производственных меха-
низмов;

в) следы транспортных средств.
С учетом механизма образования следы подразделяются

на статические и динамические, объемные и поверхностные,
локальные и периферические.

Статические следы  образуются в момент покоя (стати-
ки), т. е. объекты не перемещаются относительно друг друга,
поэтому следы наиболее точно отображают внешнее строе-
ние следообразующего объекта (след обуви на грунте, отпе-
чаток пальца на стекле и т. п.).

Динамические следы образуются при перемещении объек-
тов, когда каждая точка поверхности оставляет след в виде
линии (трассы). Это могут быть следы сверления, разруба,
распила, скольжения и др.

Статические и динамические следы могут быть объемны-
ми и поверхностными.

Объемные следы – это трехмерные отображения (длина,
ширина, глубина). Поверхностные следы остаются тогда, ко-



 
 
 

гда оба объекта, участвующие в следообразовании, пример-
но равны по твердости. Поверхностные следы делятся на
следы наслоения и отслоения. Первые остаются в результа-
те прилипания частиц, отделившихся от следообразующе-
го объекта на соприкасающемся участке, вторые, наоборот,
возникают, когда на следообразующий объект наслаиваются
частицы вещества.

В зависимости от места расположения поверхностные
следы классифицируются на локальные и периферические.
Локальные следы образуются в границах взаимодействия
контактирующих поверхностей, а периферические  – в резуль-
тате изменений за их границами.

По особенностям визуального восприятия следы класси-
фицируются на видимые, маловидимые и невидимые. Ви-
димые следы хорошо различимы невооруженным глазом и
обнаруживаются без каких-либо специальных приемов. Для
обнаружения маловидимых и невидимых следов использует-
ся специальное освещение, а также механическое и химиче-
ское воздействие специальными веществами. Приемы обна-
ружения, закрепления и изъятия зависят от их классифика-
ционной категории.

Если видимые следы легко обнаружить посредством визу-
ального осмотра, то для выявления мелких следов использу-
ются лупы различной мощности и дополнительное освеще-
ние, а также ультрафиолетовые осветители и электронно-оп-
тические преобразователи. Маловидимые следы становятся



 
 
 

лучше различимы при направленном освещении узким пуч-
ком света, падающего на осматриваемую поверхность под
острым углом. Необходимо принять меры по сохранению об-
наруженных следов до изъятия.

Все обнаруженные следы подлежат фотографической
фиксации. Сначала запечатлевают положение следа на объ-
екте, затем сам след по правилам масштабной съемки. Воз-
можна и зарисовка следов с выделением их индивидуализи-
рующих признаков. Расположение следов отмечают на пла-
не, прилагаемом к протоколу осмотра места происшествия.

Обязательный способ фиксации обнаруженных следов –
их подробное описание в протоколе следственного осмотра.
Подлежат фиксации характеристики и состояние следовос-
принимающих поверхностей, поскольку они способны вли-
ять на отображения следообразующих объектов, выявление
и сохранность следов. Затем описываются дислокация сле-
дов на объекте, их взаимное расположение, форма, размеры,
особенности каждого следа. Здесь не обойтись без точных
измерений. Максимально подробно должны быть зафикси-
рованы наиболее характерные признаки. В протоколе указы-
вают также приемы и средства, примененные для обнаруже-
ния, закрепления и изъятия следов.

Необходимо помнить, что осмотр, фиксация, измерения,
изготовление объемных слепков и плоскостных копий сле-
дов должны обеспечивать их максимальную сохранность.

Если объект со следами невозможно изъять в натуре вви-



 
 
 

ду его громоздкости или ценности, то со следов должны быть
изготовлены копии (в первую очередь фотографические).
Поверхностные следы рук (босых ног) для визуализации об-
рабатывают порошками или химическими реагентами, а за-
тем переносят на дактилоскопическую пленку. С объемных
следов обуви, орудий взлома, транспортных средств изго-
тавливаются слепки – гипсовые, пластилиновые, полимер-
ные, максимально точно воспроизводящие форму, размеры,
в особенности микрорельефа поверхности.

С места происшествия рекомендуется изымать все обна-
руженные следы, имеющие отношение к происшедшему.

Предметы со следами и их копии (слепки) должны быть
упакованы так, чтобы не повредить их при транспортировке.
Для этого используются коробки (ящики), пакеты, конверты.
Особо тщательной упаковке подлежат хрупкие предметы со
следами рук (бутылки, рюмки и т. п.). Упакованные объекты
опечатывают и снабжают пояснительными надписями: кто,
по какому делу, в чьем присутствии произвел изъятие.

Объекты со следами или их копии подлежат экспертно-
му исследованию, которое в первую очередь позволяет уста-
новить родовую группу, к которой относится следообразу-
ющий предмет, и использовать полученные сведения для
его розыска. После представления эксперту искомых объ-
ектов осуществляется идентификационное трасологическое
исследование.



 
 
 

 
§ 2. Следы человека (антропоскопия)

 
К следам человека, исследуемым в рамках трасологиче-

ской экспертизы, относятся следы рук, ног, других частей те-
ла, обуви и одежды.

Следы рук изучаются в разделе трасологии, называе-
мом дактилоскопией, являются наиболее распространенны-
ми объектами трасологических исследований. Это обуслов-
лено:

а) уникальностью свойств папиллярных узоров (индиви-
дуальность, неизменяемость, восстанавливаемость);

б) свойствами потожирового вещества, выделяемого ки-
стями рук человека;

в) открытостью ладонных поверхностей и функциональ-
ными особенностями рук человека (держать, трогать, брать
и т. п.).

Под индивидуальностью  папиллярного узора понимает-
ся его неповторяемость. Каждый узор представляет собой
четко выраженную и упорядоченную систему признаков, со-
держит большой объем информации. Многолетняя практика
и теоретические исследования показывают, что совершенно
одинаковых папиллярных узоров у двух разных людей, даже
у близнецов, не бывает.

Неизменяемость (устойчивость)  папиллярного узора
означает, что он во всех своих деталях и особенностях со-



 
 
 

храняется на протяжении всей жизни человека. Узоры па-
пиллярных линий формируются в период внутриутробного
развития зародыша. После рождения человека и по мере его
роста папиллярные линии увеличиваются в размерах, но их
рисунок остается прежним. Сохраняется он и после смерти
до тех пор, пока не наступит полное разрушение мягких тка-
ней.

Восстанавливаемость  папиллярных узоров является
весьма важным свойством. Повреждение верхних слоев ко-
жи, в том числе и умышленное, к которому иногда прибега-
ют преступники, влечет изменение узора. Но так как кожа
достаточно быстро заживает, папиллярный узор полностью
восстанавливается. Если имели место значительные повре-
ждения (глубокие порезы, ожоги III степени), узор может не
восстановиться, но на этих участках кожи останутся шрамы
и рубцы, которые также имеют большое идентификационное
значение.
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