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План курса
• Тема 1.  Введение в криминалистику. Предмет и система криминалистики как науки. 

Криминальная и криминалистическая деятельность как объект науки. Природа 
криминалистики, ее место в системе научного знания, соотношение с другими 
науками. Задачи криминалистики (криминалистика как инструмент раскрытия, 
расследования и предупреждения преступлений). Российская и зарубежная 
криминалистика: история возникновения, основные этапы и направления развития, 
выдающиеся криминалисты. Роль ученых и преподавателей Московского 
университета в становлении российской криминалистики. 

• Тема 2. Расследование преступления как поисково-познавательная 
деятельность. Отражение преступного события в следах (материальных, идеальных 
и виртуальных). Методы познания, используемые в криминалистике. Метод 
моделирования, его значение, виды моделей в криминалистике. Использование 
законов формальной логики, эвристического мышления, рефлективного мышления.  
Криминалистические версии: понятие, виды, информационное содержание, их 
выдвижение и проверка. Профессия «криминалист».

• Тема 3. Криминалистическое следоведение. Общие положения 
криминалистической техники. «Чемодан криминалиста». Понятие и виды следов в 
криминалистике, их роль в раскрытии, расследовании и предупреждении 
преступлений. Следы рук: свойства, классификация, значение, методы обнаружения, 
фиксации и изъятия. Правовые основы государственной дактилоскопической 
регистрации. Следы ног человека: классификация, значение, методы обнаружения, 
фиксации и изъятия. Следы транспортных средств: классификация, значение, 
способы и средства фиксации. Криминалистическое исследование запаховых 
следов. Следы биологического происхождения. ДНК в криминалистике. Правовые 
основы государственной геномной регистрации. Использование следовой 
информации для установления обстоятельств произошедшего события, личности 
преступника и пр., «крест следов».

• Тема 4. Криминалистическая идентификация человека по признакам 
внешности. Признаки внешности человека. «Словесный портрет». Рисованные и 
композиционные (составные) портреты, фоторобот. Пластическая реконструкция 
лица по черепу. Помощь общественности в розыске преступников и пропавших без 
вести. 



• Тема 5. Криминалистическое документоведение (почерковедение, 
автороведение, техническое исследование документов). Документ как носитель 
информации о его авторе, исполнителе, средствах изготовления и источнике 
происхождения. Криминалистическое почерковедение. Криминалистическое 
автороведение. Судебно-лингвистическое исследование документов. Исследование 
документов, изготовленных с помощью компьютера и принтеров. Выявление 
признаков подлога документов 

• Тема 6. Использование специальных знаний в правоприменительной 
деятельности. Эксперт и специалист: понятие, статус, полномочия. Заключение и 
показания эксперта и специалиста. Классификация судебных экспертиз и система 
экспертных учреждений в РФ. Использование специальных знаний при 
расследовании преступлений. 

• Темы 7. Тактико-психологический арсенал криминалиста. Тактический прием, 
тактическая комбинация, тактическая операция. Тактика проведения отдельных 
следственных действий (осмотр места происшествия; предъявление для опознания; 
допрос; обыск). Криминалистика и психология. Личность преступника как объект 
криминалистического изучения. Психологические знания, используемые для 
расследования преступлений. 

• Тема 8. Криминалистика и общественность. Информационная открытость, тайна 
следствия и обеспечение доступа граждан к правосудию. Привлечение в качестве 
понятого: что делать. Свидетель: что делать. Взаимодействие правоохранительных и 
иных государственных органов, волонтерских организаций и добровольцев при 
организации и осуществлении расследования преступлений.  Как не стать жертвой 
преступления. Как себя вести в случае обнаружения преступления. Основы 
расследования резонансных преступлений (на примере убийств).   

• Тема 9. Тенденции развития криминалистики в борьбе с преступлениями. 
Российская и зарубежная криминалистика на современном этапе. Использование 
современных информационных технологий  в криминалистической технике. 
Использование современных научных открытий в криминалистической тактике. 
Новые виды преступлений и ответы криминалистики на ее вызовы.



Основные правила курса
• Посещение обязательно (по 
возможности)

• Итог – зачет 

• Общение: электронная почта + соцсети 
(пометка МФК)

• Литература + доп.материалы
• Вопросы в чат. С 18.15 – вопросы // 

ответы



Необходимая литература и 
материалы:

Правовые акты:
• Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993).
• Гражданский кодекс Российской Федерации.
• Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.
• Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
• Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
• Уголовный кодекс Российской Федерации.
• О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 31.05.2001 г. №73-ФЗ// Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 2001. - №23, - Ст. 2291.

• О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации: 
Федеральный закон от 25.07.1998 N 128-ФЗ // Российская газета, N 145, 01.08.1998, 
Собрание законодательства РФ, 03.08.1998, N 31, ст. 3806

• О государственной геномной регистрации в Российской Федерации: Федеральный 
закон от 03.12.2008 N 242-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 08.12.2008, N 49, ст. 
5740, Российская газета, N 251, 09.12.2008, Парламентская газета, N 84-86, 16.12.2008.

• О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ // "Российская газета", N 25, 
08.02.2011, "Российская газета", N 28, 10.02.2011, "Парламентская газета", N 7, 
11-17.02.2011, "Собрание законодательства РФ", 14.02.2011, N 7, ст. 900.
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Лекция 1.  Введение в 
криминалистику

• Предмет и система криминалистики как науки. 
Криминальная и криминалистическая деятельность как 
объект науки. 

• Природа криминалистики, ее место в системе научного 
знания, соотношение с другими науками.

• Задачи криминалистики (криминалистика как инструмент 
раскрытия, расследования и предупреждения 
преступлений). 

• Российская и зарубежная криминалистика: история 
возникновения, основные этапы и направления развития, 
выдающиеся криминалисты. 

• Роль ученых и преподавателей Московского университета 
в становлении российской криминалистики. 



Все знают о криминалистике …



Определение криминалистики 
как науки

• Существует множество определений
• Наука о расследовании преступлений
• Криминалистика – это наука о 

закономерностях механизма совершения 
преступления, механизма его отражения в 
источниках информации и о деятельности по 
раскрытию, расследованию и 
предупреждению преступлений, 
направленной на установление истины по 
уголовному делу, с использованием 
криминалистических средств, приемов и 
методов.

• В криминалистике исследуются 
закономерности и случайности. 



В криминалистике есть 
2 объекта изучения

• Преступная 
(криминальная) 
деятельность

• Криминалистическа
я деятельность



На развитие криминалистики 
повлияли:

- развитие преступной деятельности
Например, Эжен Франсуа Видок — французский преступник, 

ставший впоследствии первым главой Главного 
управления национальной безопасности (фр. Sûreté 
Nationale), а потом и одним из первых современных 
частных детективов и «отцом» уголовного розыска. 
«Только преступник может побороть преступление».

- изучение опыта расследования  
преступлений

«…позволяет разработать ряд общих тактических и 
технических приемов обнаружения и исследования 
доказательств, использование которых способствует 
раскрытию преступлений и обнаружению преступника. 
Науки нет там, где каждое явление, каждый процесс 
рассматриваются изолированно от окружающей среды» 
Голунский С.А., Шавер Б.М. Криминалистика. Методика расследования 
отдельных видов преступлений. М., 1939. – 372 с. С. 3.



• Задачи криминалистики (криминалистика как инструмент 
раскрытия, расследования и предупреждения 
преступлений). 

Общая задача — своими научными разработками на основе 
всестороннего использования достижений современной 
науки и техники сделать деятельность органов дознания, 
предварительного следствия, суда, криминалистической 
экспертизы наиболее оптимальной, научно продуманной 
и оснащенной современными специальными средствами, 
приемами и методами борьбы с преступностью.

Частные задачи:
— выявление и исследование общих объективных 

закономерностей и явлений в практике совершения 
преступлений и деятельности по их расследованию;

• — разработка и совершенствование на основе данных 
указанного исследования методов и средств практической 
деятельности по раскрытию, расследованию и 
предупреждению преступлений.



История криминалистики
• Хотя моментом рождения 

криминалистики как науки считается 
конец XIX века, примеры 
расследования преступлений с 
применением существовавших на тот 
момент научных знаний (в первую 
очередь, медицинских) известны со 
времён античности. 



«Расследование преступлений столь же 
старо, как человеческое общество, и 
исторически представляет собой долгую 
погоню за трудноуловимой истиной. Ни в 
какой другой области, однако, 
необходимость доказательств не была 
столь очевидна, как здесь, потому что 
здесь дело идет не о каких-либо 
умозрительных построениях. Ошибка 
трагична, когда она затрагивает честь, 
свободу, жизнь, а ни в одной области 
человеческое мышление не было так 
склонно к ошибкам».

Э.Локар



• Ганс Гросс
Впервые назвал систему знаний для 

следователей о реалиях уголовного права 
«КРИМИНАЛИСТИКОЙ».



• 1686 – первое научное описание 
папиллярных узоров итальянским 

биологом Марчелло Мальпиги
• 1879 – Альфонс Бертильон впервые 
предложил первый научно обоснованный 
метод регистрации преступников – 
антропометрический, в 1885 г. он разработал 

систему описания признаков внешности 
человека («Словесный портрет») и средства 
и правила опознавательной фотосъемки





• Эдмон Локар - пионер судебной 
медицины, который стал известным как 
«французский Шерлок Холмс». 

Он сформулировал основной принцип 
судебной медицины: «Каждый контакт 
оставляет след». Это стало известным 
как «локаровский принцип обмена».

• Евгений Федорович Буринский – 
разработал  фотографического метода 
усиления контраста (1894), создал в СПб 
первую в мире судебно-фотографическую 
лабораторию, начало разработки судебно-
фотографических методов исследования 
вещественных доказательств (1889).



• Иван Николаевич Якимов - доктор юридических наук, профессор и 
первый заведующий кафедрой криминалистики ЮФ МГУ, разрабатывал 
тактику и организацию расследования преступлений

• Рафаил Самуилович Белкин – 

крупнейший специалист в области криминалистики, 

исследователь-энциклопедист теории и практики организации
раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, 

                             создатель современной общей теории криминалистики,

                             общепризнанный лидер отечественного  

                             криминалистического научного знания

                               Николай Павлович Яблоков – д.ю.н., профессор   

                                кафедры   криминалистики Юридического факультета МГУ, 
один          из отцов-основателей современной российской                 
криминалистики. Главные направления 

научных исследований: теория и методология 

криминалистики, методика расследования 

отдельных видов преступлений,  ОПГ, 

криминалистическое  мышление.



• Имена криминалистики: 
• Уильям Гершель (один из основоположников 

дактилоскопии), 
• Френсис Гальтон (научное обоснование и 

систематизация знаний об использовании отпечатков 
пальцев в криминалистике), 

• Генри Фулдс (принадлежит идея о роли отпечатков 
пальцев, оставляемых на месте преступления), 

• Трегубов Сергей Николаевич (автор книги "Основы 
уголовной техники" (1915), которая является первым 
русским практическим руководством с подробным 
изложением средств, приемов и методов работы с 
различными следами), 

• Бокариус Николай Сергеевич (один из создателей 
русской судебной медицины и криминалистики), 

• Потапов Сергей Михайлович (творец первой 
теоретической концепции криминалистической 
идентификации), 

• Чезаре Ломброзо (криминология, идея о прирождённом 
преступнике) и др.         



Криминалистика: наука или 
искусство?

• Искусство 

• Западные криминалисты не рассматривали криминалистику как науку, считая искусством. 

• С 1922 г. в ведомственных журналах публикуются статьи Ивенина "Об уголовной технике" и 
"Техника раскрытия преступлений"; И. Н. Якимова "Наука раскрытия преступлений 
(методологический очерк)" и «Современное розыскное искусство» и др.

• С 1923 г. вышли в свет работы известных зарубежных специалистов Р. Гейнделя "Уголовная 
техника", А. Гельвига "Современная криминалистика", Э. Анушата "Искусство раскрытия 
преступлений и законы логики" и иные.

• «Я прекрасно понимаю, что никакая отрасль человеческих знаний не может — и в наши дни 
еще меньше, чем прежде — отмежеваться от соседних отраслей. Все сферы деятельности 
человеческого ума соприкасаются и в некоторых пунктах объединяются. Не надо за бывать, 
что знание перечисленных выше наук полезно для уголов ного расследования. Но за их 
пределами остается особая область знаний, которую я предложил назвать полицейской 
техникой. Я говорю «техника» и на этом слове настаиваю. Действительно, такая отрасль 
знания есть, собственно говоря, искусство, а не наука, так как ее содержание образуют 
методы (я чуть не ска зал — рецепты), а не законы, если только не признать, — к чему 
склоняются в настоящее время и под чем я со своей стороны охотно подписываюсь, — что, 
вопреки мнению Аристотеля, предметом науки является не общее, а только частное». Локар 
понимает под так называемой полицейской техникой совокупность методов, 
заимствованных из биологии, физики, химии и в очень незначительном количестве из 
математики и дающих возможность установить доказывающие преступление 
вещественные улики. Локар Э. Руководство по криминалистике. Юрид. изд-во НКЮ СССР. Москва, 
1941. – 543 с. С. 5.

• Американский криминалист Чарльз О. Хара утверждал, что «элемент интуиции или 
счастливого вдохновения при выборе методов следствия также оказывает свое влияние на 
его результаты», а последние «зависят еще от везения». Чарльз О. Хара. Основы расследования 
уголовных дел. Спринг-фильд, Иллинойс, 1956, С. 5.

• «Чтобы провести правильно следствие, мало натренироваться, набить руку – здесь нужно 
овладеть наукой и техникой этого трудного и сложного дела. Набивание руки играет 
незначительную роль. Шаблон здесь недопустим. Здесь надо овладеть искусством, надо 
решать стратегические задачи, как в настоящей войне, вести следствие, все равно, что 
вести войну. Это требует уменья и искусства».  Из речи А.Я.Вышинского на 1 Всесоюзном 
совещании работников суда и прокуратуры// Цит. по Винберг А.И., Шавер Б.М. Криминалистика. 3-е 
изд., доп. и перераб. госуд. из-во юрид. лит-ры. Москва, 1949. – 271 с. С. 4.

• Наука



Взаимосвязь криминалистики с 
юридическими и неюридическими  

науками
• Криминалистика - специальная 

юридическая наука прикладного характера
• Особая связь с уголовным правом, 

уголовным процессом, криминологией, 
ОРД, судебной экспертизой, психологией

• Взаимодействие с математикой, биологией, 
анатомией, физикой, химией и пр. 

• Применение в гражданском, арбитражном, 
административном процессах и пр.



Природа криминалистики, ее место в системе научного 
знания, соотношение с другими науками



В системе криминалистики традиционно 
выделяют  4 основных раздела:



• Теория и методология криминалистики — это система ее 
теоретических концепций, методологических принципов и понятий. 
Как структурная часть криминалистики она включает в се-бя 
разделы, в совокупности дающие представление об основных 
общетеоретических, методологических и информационных 
аспектах объекта и предмета криминалистики, ее понятийном 
аппарате, основных специальных общекриминалистических 
методах, общих теоретических основах криминалистического 
планирования, профилактики, прогнозирования, диагностики, 
истории криминалистики и др.

• Основная задача криминалистической техники состоит в 
обнаружении, фиксации, хранении и исследовании информации о 
расследуемом событии, содержащейся в соответствующих 
источниках (предметах и следах).

• Предметом криминалистической тактики являются 
информационно-познавательные и главным образом 
поведенческо-тактические аспекты преступной деятельности и 
деятельности по ее расследованию.

• Основной задачей криминалистической методики является 
обеспечение следователя и взаимодействующих с ним других 
криминалистов необходимым научно-методическим комплексом 
знаний и методов раскрытия, расследования и предупреждения 
отдельных видов преступлений в разных следственных ситуациях, 
возникающих в процессе криминалистической деятельности.





Историческая справка о кафедре 
криминалистики

• Кафедра криминалистики на юридическом 
факультете МГУ имени М.В. Ломоносова существует 
с 1950 года. Ее первым заведующим был 
крупнейший российский ученый-криминалист Иван 
Николаевич Якимов (1884—1954). Будучи 
блестящим педагогом,

 переводчиком трудов Г. Гросса, 
автором первого советского учебника 
по криминалистике и ряда значительных
 монографий, на которых воспитывались
 последующие поколения криминалистов,
 И.Н. Якимов сыграл решающую роль в 
становлении и развитии университетской 

криминалистической школы. 



В 1954 году преемником И. Н. Якимова на посту 
заведующего кафедрой криминалистики стал 
член-корреспондент Академии наук СССР 
Сергей Александрович Голунский (1895—1962) 
– видный российский правовед, специалист в 
области теории и истории государства и права, 
международного права, уголовного права и 
процесса и криминалистики. 

С марта 1960 г. кафедрой криминалистики 
руководил доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РСФСР Александр 
Николаевич Васильев (1902—1985) — 
известный российский юрист, практик и ученый, 
прошедший путь от рядового следователя до 

заместителя Прокурора РСФСР.  



С 1985 г. по 2012 г. кафедру криминалистики 
возглавлял доктор юридических наук, профессор 
Николай Павлович Яблоков. 
Основные направление научных исследований: 
теория и методология криминалистики, методика 
расследования преступлений, совершенных 
организованной преступной группой. Н.П.Яблоков 
награжден серебряной медалью имени Герберта 
Маннса за выдающиеся общественные заслуги в 
развитии и популяризации криминалистики. 

В период с 2012 по 2018 г. заведующим кафедрой 
криминалистики Юридического факультета МГУ был 
доктор юридических наук, профессор, Заслуженный 
юрист Российской Федерации 
Игорь Викторович Александров (1952 - 2018).  
Приоритетными темами его научных исследований 
были:  основы методики расследования отдельных 
видов преступлений; выявление и расследование 
экономических преступлений; криминалистическая 
характеристика, выявление и расследование 
налоговых преступлений. 



• С 2019 г. по настоящее время исполняющим обязанности заведующего кафедрой 
криминалистики является доктор юридических наук, профессор Игорь Михайлович 
Комаров. 

Выпускник юридического факультета Алтайского государственного университета  
(1978 г.), автор диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук на тему «Проблемы повышения эффективности розыскной деятельности 
по делам военнослужащих, уклоняющихся от несения обязанностей военной 
службы» (1994 г., НИИ СЭ МЮ РК в городе Алма-Ате), диссертации на соискание 
ученой степени  доктора юридических наук на тему: ««Проблемы теории и практики 
криминалистических операций в досудебном производстве» (2003 г.).

С 1997 г. — начальник кафедры криминалистики Барнаульского юридического института 
МВД РФ, затем с 2000 г.  - профессор кафедры уголовного процесса 
и криминалистики Алтайского государственного университета. С 2010 по 2013 г. 
заведовал кафедрой судебной экспертизы и криминалистики юридического 
факультета Белгородского государственного университета. С 2013 г. является 
профессором кафедры криминалистики юридического факультета МГУ, читает 
лекции, ведет семинарские и лабораторные занятия.

Основное направление научной деятельности 
И.М. Комарова связано с исследованием проблем 
криминалистической тактики и методики, 
с использованием специальных знаний 
в правоприменении.
Автор более 150 научных и учебно-методических трудов, 
среди которых учебник по криминалистике и 
11 монографий по проблемам 
судебной экспертизы и криминалистики.





Приоритетными 
направлениями научных 

исследований 
преподавателей кафедры 

являются:
1) использование 
криминалистики в 
различных сферах 
правоприменения;

2) криминалистическое 
сопровождение и защита 

бизнеса.



• В 2012 году создан Криминалистический центр Юридического 
факультета МГУ. В соответствии с Программой развития МГУ 
до 2020 года Центр оснащен современным криминалистическим 
оборудованием. Деятельность Центра направлена на 
формирование на юридическом факультете условий для 
динамичного развития юридической науки в целом и методик 
преподавания различных правовых дисциплин в частности. В 
основные задачи Центра входят научные исследования, в том 
числе экспертные, демонстрация современных дидактических 
методик заведующим кафедрами и преподавателям вузов РФ, 
разработка новых методик выявления, расследования и 
предупреждения правонарушений, средств сбора и фиксации 
доказательственной информации. Деятельность Центра 
осуществляется с участием профессорско-преподавательского 
состава факультета, студентов и аспирантов. Кураторы Центра: 
доц. А.И.Сотов и сотрудник учебной криминалистической 
лаборатории Д. Иванов.  

• В составе кафедры криминалистики действует учебная 
криминалистическая лаборатория (заведующий – А.В. 
Голобоков). 

• Кафедра ведет внеаудиторную работу со студентами: 
посещение криминалистических музеев, просмотры 
тематических видеофильмов, компьютерные игры, встречи с 
практическими работниками, участие в работе научного 
студенческого кружка и в научных студенческих конференциях, 
в заседаниях Клуба криминалистов, объединяющего 
выпускников кафедры прошлых лет. 



НАУЧНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ КРУЖОК 
«КРИМИНАЛИСТИКА ДЛЯ ВСЕХ»

Юридического факультета Московского 
государственного университета 

имени М.В.Ломоносова









Кафедра криминалистики
Юридического факультета МГУ

Москва, МГУ, Ленинские горы, дом 1, стр. 13, ауд. 442А, 443А
Страница кафедры http://www.law.msu.ru/structure/kaf/krim

E-mail: criminalist@law.msu.ru

Группа Вконтакте «Криминалистика для всех»

https://vk.com/criminatory_msu



КОНТАКТЫ: 
КРЮКОВА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА

ZKRUKOVA@MAIL.RU, 8967-129-43-30

РАБОЧАЯ СТРАНИЦА ВЕЗДЕ PROF.CRIME

ЛИЧНАЯ СТРАНИЦА ВЕЗДЕ ZKRUKOVA



В следующий раз…
• Тема 2. Расследование преступления как 
поисково-познавательная деятельность. 
Отражение преступного события в следах 
(материальных, идеальных и виртуальных). 
Методы познания, используемые в 
криминалистике. Метод моделирования, его 
значение, виды моделей в криминалистике. 
Использование законов формальной логики, 
эвристического мышления, рефлективного 
мышления.  Криминалистические версии: 
понятие, виды, информационное содержание, 
их выдвижение и проверка. Профессия 
«криминалист».


