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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
1.1. Дисциплина Б1.В.16 «Криминалистика» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 
 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Код 
этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПКс-1 

 Способность осуществлять 

мероприятия, направленные на 

профилактику, предупреждение 

преступлений и иных 

правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, 

способствующие совершению 

преступлений и правонарушений в 

экономической деятельности 

ПКс-1.1 

Способность 

диагностировать 

преступления и иные 

правонарушения, а 

также условия их 

совершения 

 
 
 
1.2. В результате освоения дисциплины Б1.В.16 «Криминалистика» у выпускника 

должны быть сформированы: 
 

ОТФ/ТФ 
(при наличии 

профстандарта)/ 

профессиональные 

действия 

Код этапа освоения 

компетенции Результаты обучения 

ПКс-1 

 Способность осуществлять 

мероприятия, направленные на 

профилактику, предупреждение 

преступлений и иных 

правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, 

способствующие совершению 

преступлений и 

правонарушений в 

экономической деятельности 

Знания в области:  
- профессиональных задач и области 

профессиональной деятельности;  
- экономико-юридической специфики 

решения профессиональных задач; 
- основных понятий профессиональной 

деятельности; 
- способов выявления взаимосвязь и 

взаимозависимость экономических и 

правовых явлений при выявлении и 

раскрытии преступлений в сфере 

экономики. 
 
Умений:  
- использовать основные закономерности 

экономико-правовой науки в 

профессиональной деятельности; 
- использовать основные методы 

экономико-правовой науки в 

практической деятельности.  
- понимать экономико-юридическую 

специфику профессиональной 



деятельности; 
- свободно владеть профессиональным 

терминологическим аппаратом; 
- использовать знания по выявлению 

взаимосвязи и взаимозависимости 

экономических и правовых явлений при 

выявлении и раскрытии преступлений в 

сфере экономики. 
 
Уровень освоения подтверждается 

навыками:  
- использования методов и 

закономерностей экономико-правовой 

науки для подготовки и обоснования 

решений в профессиональной области 

деятельности; 
- проведения самостоятельного анализа 

проблемных ситуаций в 

профессиональной сфере; 
- разработки и постановки задач в сфере 

профессиональной деятельности; 
- выбора способа решения задач 

профессиональной деятельности на 

основе экономико-правового подхода; 
- экономико-юридического обоснования 

предлагаемых моделей решения 

профессиональных задач; 
- применения алгоритма выявления 

взаимосвязи и взаимозависимости 
экономических и правовых явлений; 
- применения методов документирования 

экономических и налоговых 

преступлений. 
 
 
2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических и 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся и место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Трудоемкость дисциплины для студентов, обучающихся по очной форме обучения 

составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, 54 астрономических часа.  
Дисциплина может реализовываться с применением дистанционных образовательных 

технологий (далее – ДОТ). 
 
Очная форма обучения 
 

Вид работы Трудоёмкость в акад. часах 
ауд./ ЭО, ДОТ 

Трудоёмкость в астрон. часах 
ауд./ ЭО, ДОТ 

Общая трудоемкость 72 54 
Контактная  работа с преподавателем 36 27 
Лекции 0/18 0/13,5 
Практические занятия 16/0 13,5/0 
Лабораторные занятия 2/0 1,5 



Самостоятельная работа 36 27 
Контроль   
Формы текущего контроля опрос, доклад (дискуссия), деловая игра, тестирование, кейс – 

задание 
Форма  промежуточной аттестации Зачет 
 
Заочная форма обучения 
 

Вид работы Трудоёмкость в акад. часах 
ауд./ ЭО, ДОТ 

Трудоёмкость в астрон. часах 
ауд./ ЭО, ДОТ 

Общая трудоемкость 72 54 
Контактная  работа с преподавателем 8 6 
Лекции 0/4 0/3 
Практические занятия 4/0 3/0 
Лабораторные занятия   
Самостоятельная работа 60 45 
Контроль 4 3 
Формы текущего контроля опрос, доклад (дискуссия), деловая игра, тестирование, кейс – 

задание 
Форма  промежуточной аттестации Зачёт  
 
Место дисциплины в структуре  образовательной программы 
 

Дисциплина Б1.В.16 «Криминалистика» относится к блоку дисциплин учебного 

плана по направлению подготовки специалитета 38.05.01 направление «Экономическая 

безопасность», специализация - «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности», формируемых участниками образовательных отношений и изучается 

студентами в 7 семестре студентами обучающимися по очной форме обучения и в 9 
семестре студентами обучающимися по заочной форме обучения. 

Изучается после освоения обучающимися следующих дисциплин: Б1.В.02 

«Преступления в сфере экономической деятельности: судебно-арбитражная практика». 
Доступ к системе дистанционных образовательных технологий осуществляется 

каждым обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: https://sziu-
de.ranepa.ru/. Пароль и логин к личному кабинету/профилю предоставляется студенту в 

деканате. 
 
3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий и структура дисциплины 
 

№ п/п Наименование тем 

и/или разделов 
Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости* 
и, 

промежуточной 

аттестации 

Всег

о 
Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/Э

О, 

ДОТ 

ЛР/ЭО, 

ДОТ 
ПЗ/Э

О, 

ДОТ 

КСР/Э

О, ДОТ 
 

Очная форма обучения 
Раздел 1. Введение в криминалистику 

Тема 1 Предмет, система и 

задачи науки 

криминалистики 
1,5 0,5 - - - 1 О,Т 

Тема 2 Криминалистическая  
идентификация и  
диагностика 

2,5 0,5 - 1 - 1 О,Р,Д 

https://sziu-de.ranepa.ru/
https://sziu-de.ranepa.ru/


Раздел 2. Введение в криминалистику 
Тема 3 Общие положения  

криминалистической  
техники 

4 1 - 1 - 2 О,Т,Р,Д 

Тема 4 Криминалистическая  
фотография и 

видеозапись 
3 0,5 - 0,5 - 2 О,Т 

Тема 5 Криминалистическая  
трасология 3 1 - 1 - 1 О,Р,Т 

Тема 6 Основы  
криминалистической  
дактилоскопии 

2 0,5 - 0,5 - 1 О,Т,Р,Д 

Тема 7 Криминалистическое  
оружиеведение 3 1 - 1 - 1 О,Т,Д 

Тема 8 Криминалистическая  
габитоскопия  и  
документология 

2,5 0,5 - 1 - 1 О,Т,Р,Д 

 Контроль - - - - - -  
Промежуточная  
аттестация 

      
Зачет 

 Всего 72 0/18 2 16/0  36  
Заочная форма обучения 

Тема 1 Предмет, система и 

задачи науки 

криминалистики 
4 0,5 - 0,5 1 2 О,Т 

Тема 2 Криминалистическая  
идентификация и  
диагностика 

2 - - - - 2 О,Р,Д 

Тема 3 Общие положения  
криминалистической  
техники 

2 - - - - 2 О,Т,Р,Д 

Тема 4 Криминалистическая  
фотография и 

видеозапись 
2 - - - - 2 О,Т 

Тема 5 Криминалистическая  
трасология 2 - - - - 2 О,Р,Т 

Тема 6 Основы  
криминалистической  
дактилоскопии 

2 - - - - 2 О,Т,Р,Д 

Тема 7 Криминалистическое  
оружиеведение 2 - - - - 2 О,Т,Д 

Тема 8 Криминалистическая  
габитоскопия  и  
документология 

2 - - - - 2 О,Т,Р,Д 

 Контроль 4    4   
Промежуточная  
аттестация       Зачет 
 Всего 72 4/2  4/2 4 60  
Примечание: * – формы текущего контроля успеваемости: КР – контрольная работа, КЗ – кейс-задание, О 
– опрос, Т – тест, Э - эссе. 
. 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Предмет, система и задачи науки криминалистики 
Предмет науки криминалистики. Система криминалистики. Место криминалистики 

в системе научных знаний и юридических наук. Методы криминалистики. Задачи 

криминалистики в обеспечении деятельности по раскрытию, расследованию и 

предупреждению преступлений. 
Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика 



Понятие криминалистической идентификации. Научные основы 

криминалистической идентификации. Понятие свойства и признака объекта, 

идентификационного комплекса признаков и идентификационного периода. Задачи 

криминалистической идентификации. Субъекты и объекты криминалистической 

идентификации. Формы и виды криминалистической идентификации. Понятие, задачи и 

значение криминалистической диагностики для раскрытия и расследования преступлений. 
Раздел 2. Криминалистическая техника 
Тема 3. Общие положения криминалистической техники 
Понятие криминалистической техники как раздела науки криминалистики и 

комплекса материальных средств, используемых при раскрытии и расследовании 

преступлений. Система криминалистической техники как раздела науки криминалистики. 

Отрасли криминалистической техники, их система. Правовые основы, субъекты и формы 

применения технико-криминалистических средств и методов. 
Тема 4. Криминалистическая фотография и видеозапись 
Понятие и научные основы криминалистической фотографии и видеозаписи как 

отрасли криминалистической техники. Система криминалистической фотографии. 
Фотографические средства, методы и приемы, используемые при раскрытии, 

расследовании и предупреждении преступлений. Методика фотографирования наиболее 

распространенных объектов. Средства и методы криминалистической видеозаписи. 

Методика применения видеозаписи при проведении отдельных следственных действий. 
Оформление факта и результатов применения видеозаписи, фотографических средств и 

методов при раскрытии и расследовании преступлений. 
Тема 5. Криминалистическая трасология 
Понятие и система криминалистической трасологии. Понятие и классификация 

материальных следов преступления и механизм их образования; классификация следов 

отображений. Этапы работы со следами по месту их нахождения: обнаружение, фиксация, 

осмотр и изъятие. Следы ног человека. Свойства босых ног, ног в носках (чулках) и обуви, 

отображающиеся в следах, и механизм следообразования. Средства и методы 

обнаружения и фиксации следов ног. Подготовка и назначение экспертизы следов ног 

человека. Криминалистическое значение следов ног человека. Следы орудий взлома, 

механизмов и инструментов и их классификация. Свойства объектов, отображающихся в 

следах, и механизм следообразования. Средства и методы обнаружения следов орудий и 

инструментов. Подготовка и назначение экспертизы следов орудий и инструментов. 

Классификация следов транспортных средств, их свойства и механизм следообразования.  
Средства и методы обнаружения и фиксации следов транспортных средств. 

Понятие микроследов (микрообъектов), их свойства и классификация. Средства и методы 

обнаружения, фиксации и изъятия микроследов. Подготовка и назначение экспертизы 

микроследов. Значение исследований микроследов. 
Тема 6. Основы криминалистической дактилоскопии 
Свойства папиллярных узоров, классификация папиллярных узоров и их следов. 

Средства и методы обнаружения и фиксации следов папиллярных узоров. Подготовка и 

назначение судебно-дактилоскопической экспертизы. Значение следов папиллярных 

узоров в раскрытии и расследовании преступлений. 
Тема 7. Криминалистическое оружиеведение 
Понятие и структура криминалистического оружиеведения. Понятие и система 

судебной баллистики, ее место в криминалистическом оружиеведении. Понятие и 

классификация огнестрельного оружия. Механизмы образования следов огнестрельного 

оружия на гильзе, пуле и преграде. Средства и методы обнаружения следов выстрела. 

Подготовка и назначение судебно-баллистических экспертиз. Понятие 

криминалистического исследования холодного оружия, его место в криминалистическом 

оружиеведении. Понятие и классификация холодного оружия. Подготовка и назначение 

экспертизы холодного оружия. 



Тема 8. Криминалистическая габитоскопия и документология 
Понятие габитоскопии, ее структура.  Понятие элементов и признаков внешнего 

облика человека, их свойства и классификация. Объективные и субъективные источники 

информации о признаках внешности человека. Криминалистические средства и методы 

установления и фиксации внешних признаков человека. Правила описания внешнего 

облика человека по методу «словесного портрета». Особые и броские приметы. Понятие и 

виды субъективных портретов. Подготовка и назначение судебно-портретной экспертизы. 
Значение информации о внешности человека для раскрытия и расследования 

преступлений. Понятие и структура криминалистической документологии. Понятие и 

классификация документов. Правила обращения с документами. Понятие письма, почерка 

и письменной речи, классификация признаков письменной речи и почерка. Подготовка и 

назначение почерковедческой экспертизы. Техническое исследование документов. 

Понятие реквизитов документов. Виды и признаки полной и частичной подделки 

документов. Подготовка и назначение технико-криминалистической экспертизы 

документов. Исследование документов, изготовленных с использованием копировально-
множительной и электронно-вычислительной техники. Подготовка и назначение 

экспертизы документа, исполненного печатающим устройством. 
 
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  
 Промежуточная аттестация проводится устно. При освоении обучающимися 

дисциплины с использованием ДОТ, промежуточная аттестация проводится устно в ДОТ. 
 Для успешного освоения курса учащемуся рекомендуется ознакомиться с 

литературой, размещенной в разделе 6 и материалами, выложенными в ДОТ. 
  
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации. 
  
4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.16 «Криминалистика» используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 
 
 

Наименование темы 
Формы контроля 

Очная форма 

обучения 
Зачная форма 

обучения 
Тема 1 Предмет, система и задачи науки криминалистики О,Т О,Т 
Тема 2 Криминалистическая идентификация и диагностика О,Р,Д О,Р,Д 
Тема 3 Общие положения криминалистической техники О,Т,Р,Д О,Т,Р,Д 
Тема 4 Криминалистическая фотография и видеозапись О,Т О,Т 
Тема 5 Криминалистическая трасология О,Р,Т О,Р,Т 
Тема 6 Основы криминалистической дактилоскопии О,Т,Р,Д О,Т,Р,Д 
Тема 7 Криминалистическое оружиеведение О,Т,Д О,Т,Д 
Тема 8 Криминалистическая габитоскопия  и документология О,Т,Р,Д О,Т,Р,Д 

– формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная 

работа (КР), коллоквиум (К), эссе (Э), реферат (Р), диспут (Д) и др. 
 При реализации дисциплины с использованием ДОТ, текущий контроль успеваемости 

обучающихся может осуществляться с использованием программных продуктов Moodle, 
Teams, Zoom. 
 
4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств): 
 

Зачет может проводиться в устной форме либо компьютерного тестирования в 



ДОТ. При освоении дисциплины с использованием дистанционных образовательных 

технологий, зачет может проводиться с использованием ДОТ. 
 
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. Типовые оценочные 

материалы. Вопросы для самостоятельной подготовки к занятиям лекционного, 

практического (семинарского) типов, к лабораторным работам (практикумам по темам 

(разделам) дисциплины: 
 
Раздел 1. Введение в криминалистику  
Тема 1. Предмет, система и задачи науки криминалистики  
Вопросы для опроса:  
1. Сформулируйте понятие криминалистики.  
2. Каковы задачи и методы криминалистики?  
3. Из каких частей состоит учебный курс криминалистики?  
4. Какова связь криминалистики с другими науками и учебными дисциплинами?  
Тест:  
 
1. Какова природа науки криминалистики? 
1) техническая;  
2) юридическая;  
3) интегративная;  
4) техническая и юридическая (двойственная природа).  
 
2. К предмету криминалистики относятся:  
1) закономерности объективной действительности, относящиеся к преступному деянию;  
2) процессуальная процедура предварительного следствия;  
3) закономерности пресечения преступлений;  
4) закономерности формирования преступного умысла.  
 
3. Общей задачей криминалистики является:  
1) обеспечение быстрого и полного раскрытия и расследования преступлений;  
2) разработка тактических приемов проведения следственных действий;  
3) разработка технико-криминалистических средств;  
4) совершенствование имеющейся криминалистической техники.  
 
Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика  
Вопросы для опроса:  
1. Сформулируйте понятие криминалистической идентификации.  
2. Каковы научные основы криминалистической идентификации?  
3. Как классифицируются объекты криминалистической идентификации?  
4. Назовите виды и формы криминалистической идентификации.  
5. Что такое образцы для сравнительного исследования? Каковы их виды?  
6. Что такое криминалистическая диагностика?  
 
Тест:  
1. Конечной целью криминалистической идентификации является:  
1) установление тождества конкретного объекта;  
2) дифференциация объектов;  
3) классификация объектов;  
4) установление природы объекта.  
 



2. Из названных объектов идентифицируемым является:  
1) следы рук, обнаруженные на месте происшествия;  
2) следы выстрела на преграде;  
3) следы орудий взлома;  
4) орудие взлома.  
 
3. Основоположником теории криминалистической идентификации является:  
1) Колдин В.Я.  
2) Потапов С.М.  
3) Сегай М.Я.  
4) Терзиев Н.В.  
 
Раздел 2. Криминалистическая техника  
Тема 3. Общие положения криминалистической техники  
Вопросы для опроса: 
1. Что такое криминалистическая техника как раздел науки криминалистики?  
2. Какова система криминалистической техники?  
3. Как классифицируются средства криминалистической техники?  
4. Назовите процессуальные и непроцессуальные формы применения 

криминалистической техники.  
 
Тест:  
1. Криминалистическая техника – это:  
1) система материальных средств, приборов, инструментов и др.;  
2) система мер по раскрытию и расследованию преступлений;  
3) рекомендации по определению линии поведения лиц, осуществляющих судебное 

расследование;  
4) рекомендации по организации и планированию предварительного следствия.  
 
2. Традиционными отраслями криминалистической техники являются:  
1) одорология;  
2) исследование микрообъектов;  
3) габитоскопия;  
4) криминалистическое исследование документов.  
 
3. Назовите основной способ фиксации следов преступлений:  
1) изготовление слепков;  
2) фотосъемка;  
3) описание в протоколе;  
4) составление схем; 
5) копирование следов на различные материалы.  
 
4. Назовите правовые основания применения технико-криминалистических средств:  
1) уголовно-процессуальный кодекс;  
2) постановление следователя;  
3) указание прокурора;  
4) решение суда.  
 
Тема 4. Криминалистическая фотография и видеозапись  
Вопросы для опроса:  



1. Сформулируйте понятие криминалистической фотографии и видеозаписи как раздела 

криминалистической техники.  
2. Какова система этого раздела?  
3. Что такое запечатлевающая фотография? Назовите способы (методы) запечатлевающей 

фотографии  
4. Что такое исследовательская фотография? Каковы ее способы (методы)?  
5. Каков порядок применения видеозаписи при расследовании преступлений? 
  
Тест:  
1. Приемами фотосъемки обстановки мест происшествия являются:  
1) стереоскопическая съемка;  
2) обзорная съемка;  
3) сигналитическая съемка;  
4) ориентирующая съемка.  
2. Назовите методы запечатлевающей фотографии:  
1) контрастирующая съемка;  
2) масштабная (измерительная) съемка;  
3) цветоразличительная съемка;  
4) узловая съемка.  
 
3. Исследовательская фотография применяется:  
1) оперативными работниками при проведении оперативно-розыскных мероприятий;  
2) следователями при производстве следственных действий;  
3) специалистом, участвующим в осмотре места происшествия;  
4) экспертом при производстве экспертиз.  
 
4. Какие принадлежности к фотоаппарату предназначены для осуществления 

макросъемки? 
1) удлинительные кольца;  
2) светофильтры;  
3) лампа-вспышка; 
4) фотоэкспонометр.  
 
5. Криминалистическая фотография - это:  
1) раздел криминалистики;  
2) отрасль криминалистической техники;  
3) система фотографических средств;  
4) совокупность приемов, методов, и рекомендаций по использованию фотографических 

средств.  
 
6. Задачи, решаемые криминалистической фотографией:  
1) фиксация материальной обстановки события преступления;  
2) выявление новых доказательств;  
3) выявление идеальных следов преступления;  
4) исследование доказательств.  
Тема 5. Криминалистическая трасология  
Вопросы для опроса:  
1. Сформулируйте понятие трасологии как отрасли криминалистической техники. Какова 

система трасологии?  
2. Как классифицируются следы-отображения?  
3. Что такое механоскопия?  



8. Как классифицируются следы транспортных средств?  
9. Что такое микротрасология?  
Тест:  
1. К объектам трасологии относят:  
1) следы орудий взлома;  
2) следы оружия на пулях и гильзах;  
3) следы-вещества;  
4) запирающие устройства. 
 
2. Наличие в следе пальца руки одной дельты свидетельствует о том, что данный 

папиллярный узор является: 
1) дуговым;  
2) петлевым;  
3) завитковым;  
4) шатровым.  
3. К общим признакам обуви, отобразившимся в следе, относятся:  
1) длина следа;  
2) повреждения подошвы;  
3) форма носка обуви   
4) признаки изношенности обуви.  
 
4. Конкретного человека можно идентифицировать по:  
1) следам обуви;  
2) следам крови;  
3) следам зубов;  
4) следам одежды.  
 
5. К объектам трасологии относятся:  
1) следы орудий взлома;  
2) следы оружия на пулях и гильзах;  
3) идеальные следы;  
4) следы человека.  
 
6. К следам-предметам, изучаемым в трасологии, относятся:  
1) части некогда целых предметов;  
2) трупы;  
3) замки и пломбы;  
4) документы со следами изменения их первоначального содержания.  
 
7. Назовите след, образующийся в пределах контактной поверхности:  
1) статистический;  
2) периферический;  
3) видимый;  
4) локальный.  
 
Тема 6. Основы криминалистической дактилоскопии  
Вопросы для опроса:  
1. Что такое дактилоскопия? Каковы криминалистические основы дактилоскопии?  
2. Назовите типы папиллярных узоров.  
3. Как классифицируются следы-отображения папиллярных узоров?  
4. Назовите средства и методы выявления следов папиллярных узоров.  



Тест:  
Наличие в следе пальца руки одной дельты свидетельствует о том, что данный 

папиллярный узор является:  
1) дуговым;  
2) петлевым;  
3) завитковым;  
4) шатровым.  
 
Тема 7 Криминалистическое оружиеведение 
Вопросы для опроса:  
1. Сформулируйте понятие криминалистического оружиеведения.  
2. Какова система криминалистического оружиеведения как отрасли криминалистической 

техники?  
3. Что такое судебная баллистика? Сформулируйте понятие огнестрельного оружия.  
4. Каковы обязательные конструктивные признаки огнестрельного оружия?  
5. Назовите основные и дополнительные факторы выстрела.  
6. Что такое холодное оружие? Каковы основные конструктивные признаки холодного 

оружия?  
7. Назовите виды холодного оружия.  
8. Какие вопросы ставятся на разрешение взрывотехнической экспертизы?  
Тест:  
1. Задачами судебной баллистики являются:  
1) разработка рекомендаций по использованию ручного огнестрельного оружия;  
2) разработка методов, средств, приемов собирания и исследования следов выстрела;  
3) разработка средств индивидуальной защиты от огнестрельного оружия;  
4) установление физического состояния стрелявшего. 
  
2. К дополнительным следам выстрела относятся:  
1) сквозные пробоины;  
2) поясок обтирания;  
3) следы рикошета;  
4) частицы несгоревших порошинок. 
 
3. О выстреле с близкого расстояния свидетельствуют следующие следы на 

преграде:  
1) наличие сквозного повреждения;  
2) отложение копоти на преграде;  
3) наличие пояска обтирания;  
4) наличие несгоревших порошинок вокруг повреждения. 
  
4. На стреляной пуле остаются следы:  
1) отражателя;  
2) переднего среза затвора;  
3) полей нарезов канала ствола;  
4) патронного упора.  
 
5. Исследуя огнестрельные повреждения, можно установить:  
1) направление полета пули;  
2) место нахождения стрелявшего;  
3) модель огнестрельного оружия;  
4) конструктивные особенности патрона.  



 
6. По форме различают следующие виды гильз:  
1) цилиндровые;  
2) цилиндрические;  
3) конусообразные;  
4) бутылочные.  
 
7. По принципу действия холодное оружие делится на: 
1) клинковое;  
2) боевое;  
3) ударно-раздробляющее;  
4) колюще-режущее.  
 
8. Задачи экспертизы холодного оружия:  
1) решение вопроса о принадлежности изъятого оружия к холодному;  
2) решение вопроса о способе изготовления холодного оружия;  
3) решение вопроса о механизме нанесения повреждений холодным оружием;  
4) обнаружение следов рук человека на холодном оружии. 
  
9. В холодном клинковом оружии различают следующие части:  
1) обух;  
2) кончик;  
3) лезвие; 
4) острие.  
 
10. К холодному колющему оружию относятся:  
1) шашка;  
2) стилет;  
3) кинжал;  
4) кортик.  
 
Тема 8. Криминалистическая габитоскопия и документология  
Вопросы для опроса:  
1. Сформулируйте понятие криминалистической габитоскопии.  
2. Что такое элементы и признаки внешнего облика человека?  
3. Какова система элементов и признаков внешнего облика человека?  
4. Назовите субъективные и объективные отображения внешнего облика человека.  
5. Как используется информация о внешнем облике человека при розыске и установлении 

личности?  
6. Сформулируйте понятие криминалистического исследования документов как отрасли 

криминалистической техники.  
7. Что такое документ в криминалистике? Как классифицируются документы?  
8. Назовите признаки письменной речи и почерка.  
9. Каковы правила получения экспериментальных образцов почерка?  
10. Какие типовые вопросы ставятся перед экспертом при исследовании документов, 

выполненных с помощью печатающих устройств?  
Тест:  
1. В классификации элементов внешности человека принято выделять:  
1) собственные;  
2) возраст;  
3) функциональные;  



4) общефизические.  
 
2. Метод «словесного портрета» разработал:  
1) Г. Гросс;  
2) А. Бертильон;  
3) М.М. Герасимов;  
4) Е.Ф. Буринский.  
 
3. Какие из ниже перечисленных правил относятся к методу «словесного портрета»:  
1) описание наиболее выраженных признаков;  
2) описание от общего к частному;  
3) применение единой терминологии;  
4) одновременное описание анфас и в правый профиль.  
 
4. Существуют следующие виды субъективных портретов:  
1) сигналетический;  
2) рисованный;  
3) композиционно-рисованный;  
4) фотографический.  
 
5. К особым приметам относятся:  
1) особенности строения кожного покрова головы;  
2) следы заметных травм и операций;  
3) цвет татуировки;  
4) длинные ресницы.  
 
 
Ситуационные задачи:  
Задача № 1  
8 августа 20.. г. из Азовского морского пароходства в Таганрогскую транспортную 

прокуратуру поступило сообщение об исчезновении с теплохода «Лермонтов», 

находившегося в Адриатическом море и следовавшего прямым назначением в 

итальянский порт Анкона, капитана теплохода Красько. В связи с этим было дано 

указание о немедленном возвращении судна в порт приписки - Таганрог (без захода в 

другие порты). 15 августа теплоход прибыл в порт Таганрог. В тот же день по факту 

исчезновения Красько было возбуждено уголовное дело по признакам ст. 105 УК РФ.  
Задания:  
1) Сформулируйте общие версии по данному делу.  
2) Составьте план первоначальных неотложных следственных действий.  
 
Задача № 2  
Гр-ка Кравченко позвонила в отделение полиции и сообщила, что из ее квартиры 

совершена кража: возвратившись с работы, она обнаружила исчезновение многих вещей. 
Дежурный по отделению полиции передал эту информацию дежурному следователю.  
Вопросы:  
1. Имеются ли в данном случае признаки преступления, если да - какие типичные версии 

должны быть выдвинуты?  
2. Достаточно ли этих признаков для возбуждения уголовного дела?  
 



Задача № 3  
9 января 202_. г. жители одного из домов г. В. обнаружили труп своей соседки Соколовой 

с открытыми повреждениями головы. Соколова была начальником отдела 

внешнеэкономических связей В-ской области. Было установлено, что потерпевшая 

возвращалась из служебной командировки на поезде, который прибывает в город рано 

утром. При себе имела золотые часы, кольцо, документы, ключи и мобильный телефон 

«Алкатель». В ходе осмотра места происшествия, трупа и прилегающей местности эти 

предметы найдены не были.  
Задание:  
Сформулируйте версии о мотивах данного преступления.  
 
 
Перечень лабораторных работ 
№ 

п/п 
Название темы 

1.  Общие положения криминалистической техники  
2.  Криминалистическая фотография и видеозапись  
3.  Криминалистическая трасология  
4.  Криминалистическое оружиеведение  
5.  Криминалистическая габитоскопия  
6.  Криминалистическая документология  
 
4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

Вопросы к зачету: 
1. Понятие, предмет, система, задачи криминалистики. Ее связь с другими науками.  
2. Понятие, объекты и научные основы криминалистической идентификации.  
3. Криминалистическая диагностика: понятие и решаемые задачи  
4. Понятие и система криминалистической техники как раздела науки криминалистики.  
5. Понятие специальных знаний и формы их использования при раскрытии и 

расследовании преступлений.  
6. Понятие, система и значение криминалистической фотографии в следственной и 

судебной практике.  
7. Криминалистическая видеозапись.  
8. Криминалистическая трасология: понятие, система и решаемые задачи.  
9. Понятие и система трасологии.  
10. Классификация материальных следов.  
11. Свойства и классификация папиллярных узоров. Их криминалистическое значение.  
12. Методы выявления следов рук на месте происшествия.  
13. Виды следов орудий взлома и инструментов. Механизм их образования.  
14. Виды следов ног. Способы их фиксации.  
15. Виды следов транспортных средств. Способы их фиксации.  
16. Криминалистическое оружиеведение: понятие, система и решаемые задачи.  
17. Понятие и система судебной баллистики.  
18. Понятие и классификация холодного оружия.  
19. Понятие и классификация документов.  
20. Понятие и система криминалистического исследования документов как отрасли 

криминалистической техники.  
21. Понятие и система признаков письма (признаков письменной речи и признаков 

почерка) и их криминалистическое значение.  
22. Классификация общих признаков письменной речи и почерка.  
23. Понятие и виды подделки документов.  



24. Криминалистическая габитоскопия: понятие, система и решаемые задачи.  
25. Виды субъективных портретов и их криминалистическое значение.  
26. Микрообъекты и следы запаха человека как источники криминалистической 

информации.  
27. Понятие, сущность, виды и значение версий в расследовании преступлений.  
28. Порядок построения и проверки версий.  
29. Понятие и принципы планирования расследования преступлений.  
30. Виды и формы планов. Вспомогательная документация.  
31. Розыскная деятельность следователя.  
32. Предмет, система и задачи криминалистической тактики.  
33. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Тактические комбинации и 

оперативно-тактические операции.  
34. Понятие и виды следственного осмотра.  
35. Тактика осмотра места происшествия.  
36. Тактика осмотра предметов и документов.  
37. Понятие, сущность и тактика освидетельствования.  
38. Понятие и виды допроса.  
39. Тактические приемы допроса в условиях бесконфликтной ситуации.  
40. Тактические приемы допроса в условиях конфликтной ситуации.  
 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Наименование 
компетенции 

Код 
этапа освоения 

компетенции 

Предшествующие и последующие 

этапы (с указанием дисциплин) 

ПКс-1 

 Способность осуществлять 

мероприятия, направленные 

на профилактику, 

предупреждение 

преступлений и иных 

правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, 

способствующие совершению 
преступлений и 

правонарушений в 

экономической деятельности 

3 

Предшествующие и последующие 

этапы: 
- Преступления в сфере экономической 

деятельности: судебно-арбитражная 

практика 
- Организация предупреждения 

правонарушений в сфере экономики; 
- Криминалистика; 
- Производственная практика 
- Преддипломная практика  
- Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
 
4.3.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 
 

Этап 

освоения 

компетенции 

Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Зачет В соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой на 

промежуточную 

аттестацию отводится 

30 баллов.  

21-30 баллов  

Обучающийся показывает высокий уровень компетентности, знания 

программного материала, учебной литературы, раскрывает и 

анализирует учебный материал с точки зрения различных авторов. 

Обучающийся показывает не только высокий уровень 

теоретических знаний, но и видит междисциплинарные связи. 

Профессионально, грамотно, последовательно, хорошим языком 

четко излагает материал, аргументированно формулирует выводы. 

Знает в рамках требований к направлению и профилю подготовки 

нормативную и практическую базу. На вопросы отвечает кратко, 

аргументировано, уверенно, по существу. Способен принимать 

быстрые и нестандартные решения.  



11-21 баллов 

Обучающийся показывает достаточный уровень компетентности, 

знания материалов занятий, учебной и методической литературы, 

нормативов и практики его применения. Уверенно и 

профессионально, грамотным языком, ясно, четко и понятно 

излагает состояние и суть вопроса. Знает теоретическую и 
практическую базу, но при ответе допускает несущественные 

погрешности. Обучающийся показывает достаточный уровень 

профессиональных знаний, свободно оперирует понятиями, 

методами оценки принятия решений, имеет представление: о 

междисциплинарных связях, увязывает знания, полученные при 

изучении различных дисциплин, умеет анализировать практические 

ситуации, но допускает некоторые погрешности. Ответ на вопрос и 

дополнительные вопросы построен логично, материал излагается 

хорошим языком, привлекается информативный и 

иллюстрированный материал, но при ответе допускает 

незначительные ошибки, неточности по названным критериям, 

которые не искажают сути ответа; 

1-10 баллов   

Обучающийся показывает слабое знание учебного материала, 
отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и 

выводами. На поставленные вопросы и дополнительные вопросы 
отвечает неуверенно, допускает погрешности. Обучающийся 

владеет практическими навыками, привлекает иллюстративный 

материал, но чувствует себя неуверенно при анализе 

междисциплинарных связей. В ответе не всегда присутствует 

логика, аргументы привлекаются недостаточно веские. На 

поставленные вопросы затрудняется с ответами, показывает 

недостаточно глубокие знания. 

0 баллов 

Обучающийся показывает слабые знания материалов занятий, 

учебной литературы, теории и практики применения изучаемого 

вопроса, низкий уровень компетентности, неуверенное изложение 

вопроса. Обучающийся показывает слабый уровень 

профессиональных знаний, затрудняется при анализе практических 

ситуаций. Не может привести примеры из реальной практики. 

Неуверенно и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на вопросы или затрудняется с ответом на 

вопросы. 

 
Шкала оценивания 
 

Оценка результатов производится на основе балльно-рейтинговой системы (БРС). 

Использование БРС осуществляется в соответствии с приказом от 06 сентября 2019 г. 

№306 «О применении балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся».  
Схема расчетов сформирована в соответствии с учебным планом направления, 

согласована с руководителем научно-образовательного направления, утверждена деканом 

факультета.  
Схема расчетов доводится до сведения студентов на первом занятии по данной 

дисциплине, является составной частью рабочей программы дисциплины и содержит 

информацию по изучению дисциплины, указанную в Положении о балльно-рейтинговой 

системе оценки знаний обучающихся в РАНХиГС.  
В соответствии с балльно-рейтинговой системой максимально-расчетное 

количество баллов за семестр составляет 100, из них в рамках дисциплины отводится: 



30 баллов - на промежуточную аттестацию  
50 баллов - на работу на семинарских занятиях  
20 баллов - на посещаемость занятий  
В случае если студент в течение семестра не набирает минимальное число баллов, 

необходимое для сдачи промежуточной аттестации, то он может заработать 

дополнительные баллы, отработав соответствующие разделы дисциплины, получив от 

преподавателя компенсирующие задания. 
В случае получения на промежуточной аттестации неудовлетворительной оценки 

студенту предоставляется право повторной аттестации в срок, установленный для 

ликвидации академической задолженности по итогам соответствующей сессии.  
Обучающийся, набравший в ходе текущего контроля в семестре от 51 до 70 баллов, 

по его желанию может быть освобожден от промежуточной аттестации. 
 

Количество баллов Оценка 

прописью буквой 

96-100 отлично А 

86-95 отлично В 

71-85 хорошо С 

61-70 хорошо D 

51-60 удовлетворительно Е 

 
Шкала перевода оценки из многобалльной в систему «зачтено»/«не зачтено»: 

 
от 0 по 50 баллов «не зачтено» 

от 51 по 100 баллов «зачтено» 
 
4.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
 

Зачёт проводится в период сессии в соответствии с текущим графиком учебного 

процесса, утвержденным в соответствии с установленным в СЗИУ порядком. 

Продолжительность зачета для каждого студента не может превышать четырех 

академических часов. Зачет не может начинаться ранее 9.00 часов и заканчиваться 

позднее 21.00 часа. Зачет проводится в аудитории, в которую запускаются одновременно 

не более 5 человек. Время на подготовку к зачету каждому обучающемуся отводится 25 
минут. При явке на зачет обучающийся должен иметь при себе зачетную книжку. Во 

время зачета обучающиеся по решению преподавателя могут пользоваться учебной 

программой дисциплины и справочной литературой. 
Зачет может проводиться с применение ДОТ (Moodle, Teams, Zoom).  

 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

При подготовке к аудиторным занятиям студенты должны ознакомиться с 

соответствующими темами, материал по которым содержится в указанной в данной 

рабочей программе основной литературе. При подготовке ответов на контрольные 
вопросы по теме, а также при выполнении тренировочных заданий по уже пройденной 



теме, студенты используют рекомендованную в данной рабочей программе 

дополнительную литературу. 
Занятия по дисциплине проводятся в следующей форме: 

Лекция – один из методов устного изложения материала. Слово «лекция» имеет 

латинское происхождение и в переводе на русский язык означает «чтение». Традиция 

изложения материала путем дословного чтения заранее написанного текста восходит к 

средневековым университетам. Важным моментом в проведении лекции является 

предупреждение пассивности студентов и обеспечение активного восприятия и 

осмысления ими новых знаний. Определяющее значение в решении этой задачи имеют 

два дидактических условия: 
1) во-первых, само изложение материала педагогом должно быть содержательным в 

научном отношении, живым и интересным по форме; 
2) во-вторых, в процессе устного изложения знаний необходимо применять особые 

педагогические приемы, возбуждающие мыслительную активность студентов и 

способствующие поддержанию их внимания 
Один из этих приемов – создание проблемной ситуации. Самым простым в данном 

случае является достаточно четкое определение темы нового материала и выделение тех 

основных вопросов, в которых надлежит разобраться студентам. 
Термин «практическое занятие» используется в педагогике как родовое понятие, 

включающее такие виды, как лабораторную работу, семинар в его разновидностях. 

Аудиторные практические занятия играют исключительно важную роль в выработке у 

студентов навыков применения полученных знаний для решения практических задач в 

процессе совместной деятельности с преподавателями. 
Если лекция закладывает основы научных знаний в обобщенной форме, 

практические занятия призваны углубить, расширить и детализировать эти знания, 

содействовать выработке навыков профессиональной деятельности. Практические занятия 

развивают научное мышление и речь студентов, позволяют проверить их знания, в связи с 

чем, упражнения, семинары, лабораторные работы выступают важным средством 

достаточно оперативной обратной связи. 
Для успешной подготовки к практическим занятиям студенту невозможно 

ограничиться слушанием лекций. Требуется предварительная самостоятельная работа 

студентов по теме планируемого занятия. Не может быть и речи об эффективности 

занятий, если студенты предварительно не поработают над конспектом, учебником, 
учебным пособием, чтобы основательно овладеть теорией вопроса. 

Практические занятия служат своеобразной формой осуществления связи теории с 

практикой. Структура практических занятий в основном одинакова — вступление 

преподавателя, вопросы студентов по материалу, который требует дополнительных 

разъяснений, собственно практическая часть, заключительное слово преподавателя. 

Разнообразие возникает в основной, собственно практической части, доклады, дискуссии, 

тренировочные упражнения, решение задач, наблюдения, и т. д. 
Семинарские занятия как форма обучения имеют давнюю историю, восходящую 

к античности. Само слово "семинар" происходит от латинского "seminarium" - рассадник и 

связано с функциями "посева" знаний, передаваемых от учителя к ученикам и 

"прорастающих" в сознании учеников, способных к самостоятельным суждениям, к 

воспроизведению и углублению полученных знаний. 
В современной высшей школе семинар является одним из основных видов 

практических занятий. Он представляет собой средство развития у студентов культуры 

научного мышления. Семинар предназначен для углубленного изучения дисциплины, 

овладения методологией научного познания. Главная цель семинарских занятий - 
обеспечить студентам возможность овладеть навыками и умениями использования 

теоретического знания применительно к особенностям изучаемой отрасли. На семинарах 

решаются следующие педагогические задачи: 



• развитие творческого профессионального мышления; 
• познавательная мотивация; 
• профессиональное использование знаний в учебных условиях. 
Кроме того, в ходе семинарского занятия преподаватель решает и такие частные 

задачи, как: 
• повторение и закрепление знаний; 
• контроль; 
• педагогическое общение. 
Для подготовки к семинарским занятиям студенты имеют доступ к электронным 

правовым базам «Кодекс», «Гарант, «Консультант» в интернет-классе научной 

библиотеки СЗИУ, а также к электронной полнотекстовой базе журнальных статей 

«Интегрум» с сайта научной библиотеки СЗИУ РАНХиГС. 
Интерактивные методы на лекциях 
Интерактивное обучение обеспечивает взаимопонимание, взаимодействие, 

взаимообогащение. Интерактивные методики ни в коем случае не заменяют лекционный 

материал, но способствуют его лучшему усвоению и, что особенно важно, формируют 

мнения, отношения, навыки поведения.  
«Мозговая атака», «мозговой штурм» – это метод, при котором принимается 

любой ответ обучающегося на заданный вопрос. Важно не давать оценку высказываемым 

точкам зрения сразу, а принимать все и записывать мнение каждого на доске или листе 

бумаги. Участники должны знать, что от них не требуется обоснований или объяснений 

ответов. «Мозговой штурм» – это простой способ генерирования идей для разрешения 

проблемы. Во время мозгового штурма участники свободно обмениваются идеями по 

мере их возникновения, таким образом, что каждый может развивать чужие идеи.  
Мини-лекция является одной из эффективных форм преподнесения теоретического 

материала. Перед объявлением какой-либо информации преподаватель спрашивает, что 

знают об этом студенты. После предоставления какого-либо утверждения преподаватель 

предлагает обсудить отношение студентов к этому вопросу.  
Презентации с использованием различных вспомогательных средств с 

обсуждением. 
К интерактивным методам относятся презентации с использованием различных 

вспомогательных средств: доски, книг, видео, слайдов, компьютеров и т.п. 

Интерактивность обеспечивается процессом последующего обсуждения. 
Обратная связь - Актуализация полученных на лекции знаний путем выяснения 

реакции участников на обсуждаемые темы.  
Лекция с заранее объявленными ошибками позволяет развить у обучаемых 

умение оперативно анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли 

экспертов, оппонентов, рецензентов, выделять неверную и неточную информацию.  
Интерактивные методы на практических занятиях (семинарах) 

Разминка способствует развитию коммуникативных навыков (общению). Она 

должна быть уместна по содержанию, форме деятельности и продолжительности. 

Вопросы для разминки не должны быть ориентированы на прямой ответ, а предполагают 

логическую цепочку из полученных знаний, т.е. конструирование нового знания.  
Дискуссия – одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный метод 

решения спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ познания. Дискуссия 

предусматривает обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных вопросов 

компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения. Дискуссия 

является разновидностью спора, близка к полемике, и представляет собой серию 

утверждений, по очереди высказываемых участниками. 
Деловая или ролевая игра. Имитируются реальные условия, отрабатываются 

конкретные специфические операции, моделируется соответствующий рабочий процесс.  
Эссе. Одной из форм текущего контроля по данной дисциплине является эссе.  



В эссе должны быть сформулированы: актуальность выбранной темы, цели и 

задачи работы. В работе должны использоваться обороты «Я считаю…», «По моему 

мнению, …» и т.д. Содержание работы оценивается по следующим основным критериям: 

самостоятельность в подборе и использовании дополнительных источников, логика в 

изложении материала работы, наличие выводов, которые должны содержаться в 

заключении работы. Не допускается прямая переписка текстов из источников без 

цитирования и соответствующих ссылок. Работа должна быть представлена в 

машинописном виде объемом не более 8-10 страниц (кегль Times New Roman 12 через 1,5 
интервала). Титульный лист работы должен содержать название дисциплины, ФИО 

автора, курс и номер группы. В списке литературы приводятся данные об авторах и 

названия работ, которые использовались в эссе. Список литературы должен содержать не 

менее 5 источников. Постраничные ссылки на литературу обязательны. Тему эссе 

студенты определяют из предоставляемого им примерного списка или самостоятельно. 

Если студент самостоятельно выбирает тему эссе, то она предварительно согласуется с 

преподавателем. По согласованию с преподавателем студенты, выбравшие одинаковые 

темы, могут видоизменить тему или выбрать другую. Проверяются работы, 

представленные в установленный срок сдачи  эссе  в письменном виде. В исключительных 

случаях по согласованию с преподавателем работу можно прислать по электронной почте 

с последующим представлением письменной формы. 
 
 
6. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 

дисциплины, ресурсы информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая перечень учебно – методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
6.1. Основная литература 
 
1. Криминалистика в 3 ч. Часть 1: учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.]; 
ответственный редактор Л. Я. Драпкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 246 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-02037-3. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/434587;  
2. Криминалистика. Полный курс в 2 ч. Часть 2 : учебник для бакалавриата и специалитета 

/ В. В. Агафонов [и др.] ; под общей редакцией В. В. Агафонова, А. Г. Филиппова. — 6-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 349 с. — (Бакалавр и 

специалист). — ISBN 978-5-534-06450-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://www.biblio-online.ru./bcode/441967;  
3. Криминалистика : учебник для прикладного бакалавриата / А. Г. Филиппов [и др.] ; под 

ред. А. Г. Филиппова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 
466 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-01638-3. Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru./bcode/431097.  

6.2. Дополнительная литература  
 
1. Введение в криминалистику. Организация раскрытия и расследования преступлений: 
учебное пособие для академического бакалавриата / А. Г. Филиппов [и др.] ; под общ. ред. 

А. Г. Филиппова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 134 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-04899-5. Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru./bcode/434055  



2. Криминалистика. Практикум : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / И. В. 

Александров [и др.] ; под ред. И. В. Александрова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 
353 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03449-3. 
Режим доступа: https://www.biblio-online.ru./bcode/433050  
3. Толстолужинская, Е. М. Криминалистика. Практикум : учебное пособие для вузов / Е. 

М. Толстолужинская. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 123 с. — (Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-08417-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://www.biblio-online.ru./bcode/437975  
4. Яблоков, Н. П. Криминалистика : учебник и практикум для бакалавриата и 

специалитета / Н. П. Яблоков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 239 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-11035-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru./bcode/444018  
5. Александров, И. В. Криминалистика: тактика и методика. Задачник : учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / И. В. Александров. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 353 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03376-
2. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru./bcode/433444 . 
 

6.3. Учебно – методическое обеспечение самостоятельной работы 

СЗИУ располагает доступом через сайт научной библиотеки http://nwapa.spb.ru/  
к следующим подписным электронным ресурсам:  

Русскоязычные ресурсы 

 Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс»  
 Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Юрайт»  
 Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Лань»  
 Научно-практические статьи по финансам и менеджменту Издательского дома 

«Библиотека Гребенникова»  
 Статьи из периодических изданий по общественным и гуманитарным наукам «Ист-

Вью»   
 Энциклопедии, словари, справочники «Рубрикон»    
 Полные тексты диссертаций и авторефератов Электронная Библиотека Диссертаций 

РГБ   
 Информационно-правовые базы Консультант плюс, Гарант. 

Англоязычные ресурсы 

 EBSCO Publishing – доступ к мультидисциплинарным полнотекстовым базам данных 

различных мировых издательств по бизнесу, экономике, финансам, бухгалтерскому 

учету, гуманитарным и естественным областям знаний, рефератам и полным текстам 

публикаций из научных и научно-популярных журналов; 
 Emerald – крупнейшее мировое издательство, специализирующееся на электронных 

журналах и базах данных по экономике и менеджменту. Имеет статус основного 

источника профессиональной информации для преподавателей, исследователей и 

специалистов в области менеджмента. 
 

6.4. Нормативные правовые документы 
 
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. (с изм.). Российская газета. 25 декабря. 1993.  
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. (с изм.) // СЗ РФ. 1996.            
№ 25.Ст.2954.  

http://nwapa.spb.ru/


3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. 

от 29.07.2018) // Собрание законодательства РФ. 24.12.2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.  
4. Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» (с изм.) // 

Информационно-правовая система КонсультантПлюс.  
5. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» (с изм.) // Информационно-правовая система КонсультантПлюс.  
6. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 

деятельности» (с изм.) // Информационно-правовая система КонсультантПлюс.  
7. Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О  
полиции» (с изм.) // Информационно-правовая система КонсультантПлюс.  
8. Приказ МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 «Вопросы организации производства 

судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов 

внутренних дел Российской Федерации» (с изм.) // Информационно-правовая система 

КонсультантПлюс.  
9. Приказ МВД России № 776 от 27 сентября 2013 г. «Об утверждении Инструкции о 

порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, 

следователю или в суд» // Российская газета. 13 декабря. 2013. № 282.  
10. Приказ МВД России от 29 августа 2014 № 736 «Об утверждении Инструкции о 

порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства 

внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об 

административных правонарушениях, о происшествиях» // Информационно-правовая 

система КонсультантПлюс.  
 
 
6.5. Интернет-ресурсы 

1. http://www.gov.ru - сервер федеральных и региональных органов государственной 

власти.  
2. http://www.rg.ru - Официальный сайт газеты «Российская газета».  
3. http://regulation.gov.ru/index.html - Единый портал для размещения информации о 

разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных 

правовых актов и результатов их общественного обсуждения  
4. http://pravo.gov.ru/ - Официальный интернет-портал правовой информации  
 
6.6. Иные источники 
1. www.consultant.ru Справочная правовая система «КонсультантПлюс»  
2. СПС Гарант v.7 - Справочно-Правовая Система  
3. Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библиотеки ЭБД 

РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. http://diss.rsl.ru  
4. www.iqlib.ru Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib.  
5. http://www.cir.ru Университетская информационная система Россия. УИС РОССИЯ. 
 
7. Материально-техническая база, информационные технологии, используемые 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 
 

№ 

п\п 
Наименование 

дисциплины 

Наименование 

специальных помещений 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

Перечень 

лицензионного 



 
 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

и помещений для 

самостоятельной работы 
самостоятельной работы программного 

обеспечения. 
Реквизиты 

подтверждающе

го документа 
1. Криминалистика Аудитория 220, 221 - 

Тематические аудитории 

специальности 

«Экономическая 

безопасность»,   
Аудитории 103, 304, 317 

Компьютерные классы.  

Иные аудитории 

Факультета таможенного 

администрирования и 

безопасности (в 

соответствии с 

расписанием занятий), 

оснащенные средствами 

мультимедиа и досками                                                            

Оснащены рабочими станциями 

ПК, средствами мультимедиа и 

досками. Звуковые динамики; 

программные средства, 

обеспечивающие прослушивание 

материалов в формате МРЗ, 

WMA, а также просмотр 

видеоматериалов. Программное 

обеспечение Microsoft Word, 

Microsoft Power Point для 

подготовки текстового 

материала, графических 

иллюстраций, презентаций. 

Лицензионное 

соглашение с 

Microsoft 
Windows 10 
SBR003-
1706010146-42 
от 07.07.2017 по 

31.07.2018 
Microsoft Office 
Professional 2016 
SBR003-
1706010146-42 
от 07.07.2017 по 
31.07.2018 
СПС 

КонсультантПлю

с 0372100052814 

000062-0358818-
01 от 16.12.2014 
бессрочно 


