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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы поня-
тие следа в криминалистике и основные 
подходы к изучению следов в трасологии. 
Автором рассматриваются содержание, 
взаимосвязь и значение в криминалистике 
таких понятий, как следообразующий и сле-
довоспринимающий объекты, а также – про-
цесс следообразования. 
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Abstract 
The article deals with the concept of the trace 
in criminology and the main approaches to the 
study of traces in trasology. The author exam-
ines the content, interrelation and significance 
in the criminalistics of such concepts as the se-
quence-forming and trace-receiving objects, as 
well as the process of trace formation. 
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Как известно, закономерности возник-
новения, существования и обнаружения 
следов преступления являются предметом 
криминалистического учения о следах. Раз-
личные следы остаются практически на лю-
бом месте совершения преступления. 
Следы имеют огромное практическое зна-
чение в расследовании преступлении, об-
наружении и изобличении лиц, их совер-
шивших. В системе криминалистической 
техники существует ряд отраслей, предме-
тами изучения которых выступают законо-
мерности образования и существования 
следов тех или иных видов [1]. Особое ме-
сто среди них занимает  трасология, кото-
рая изучает указанные закономерности при-
менительно к следам-отображениям. 

 Понятие «след» в широком смысле - 
это любые материальные последствия пре-
ступления, изменения объекта или вещной 
обстановки.[2] Они могут быть выражены в 
виде последствий взлома, взрыва, пятен 
крови и других человеческих выделений, за-
пахов, предметов, оставленных преступни-
ком, следов курения и т.д. Обнаружение и 
исследование следов, найденных на месте 

совершения преступления, способствует 
выявлению условий, в которых было совер-
шено преступлений, и на их основе позво-
ляет разработать рекомендации по защите 
объектов от преступных посягательств. В 
узком смысле «следы» - это отображение 
внешнего строения одного материального 
объекта на другом, что и является предме-
том криминалистики. Это могут быть дакти-
лоскопические следы (отпечатки пальцев 
рук на предметах), следы ног (обуви), остав-
ленные на земле или отпечатки ног на полу 
и т.д.[3]  

Объекты материального мира обла-
дают набором индивидуальных признаков, 
общих и частных. Обычно в следах отобра-
жаются не  все признаки, но идентификация 
возможна при условии, что имеющиеся при-
знаки образуют «идентификационный ми-
нимум» - минимально необходимую сово-
купность признаков, позволяющую иденти-
фицировать объект.[4]  

Для того чтобы выявить связь следов с 
конкретным преступлением, необходимо 
установить механизм их возникновения. 
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Также, необходимо определить место каж-
дого следа в преступном событии, т.е. «при-
вязать» след к предметам осматриваемого 
места, для полного установления обстоя-
тельств совершенного преступления. Также 
необходимо четко зафиксировать все обна-
руженные следы в протоколе процессуаль-
ного действия. 

Процесс взаимодействия объектов, при 
котором возникает след, называется меха-
низмом следообразования. Этот механизм 
включает в себя три элемента: следообра-
зующий объект, следовоспринимающий 
объект и следовый контакт.[5]  

Сказанное в полной мере относится к 
тем вопросам, исследование которых отне-
сено к предмету трасологии [6]. Рассматри-
вая следы как отражение внешнего строе-
ния одного объекта на другом, необходимо 
сделать вывод, что след возникает в ре-
зультате следового контакта, который мо-
жет быть активным, т.е. образование исхо-
дит от следообразующего объекта (след 
удара молотком, взлом замка отмычкой), 
так и пассивным, т.е. следы возникают, бла-
годаря воздействию посторонних явлений 
(осевшая по контуру предмета пыль, проли-
тая краска). К объектам, участвующим в 
следообразовании предъявляются опреде-
ленные требования: они должны быть твер-
дыми, т.е. иметь устойчивую внешнюю 
форму. Следообразующими могут быть 
объекты из металла, дерева, пластмассы, и 
др. Следовоспринимающими могут быть как 
твердые, так и мягкие объекты (снег, грунт). 
Следообразующий объект должен быть 
тверже следовоспринимающего.[7] 

Отображение в следе внешнего объ-
екта всегда является обратным, зеркаль-
ным, т.е. если на объекте есть углубление 
справа, в следе будет отображение выступа 
слева.  

Трасология исходит из утверждения, 
что все предметы индивидуальны 

в своем внешнем строении. Под внеш-
ним строением понимается строение 

наружных поверхностей предмета, ограни-
чивающих его от других предметов. Инди-
видуальность внешнего строения предме-
тов позволяет идентифицировать конкрет-
ные предметы по его отображениям. Иден-
тификация – главное в трасологии. 

 
Важное практическое значение следов обу-
словлено тем, что место совершения пре-
ступления необходимо рассматривать как 
совокупность обнаруженных следов, свя-
занных между собой. Чем больше следов 
удастся выявить и исследовать, тем более 
полно можно представить обстановку, в ко-
торой протекало преступление и его ре-
зультат. 

 
Подводя итог сказанному, можно сделать 
вывод о том, что следы-отображения, 
оставленные на месте преступления при-
частными к его совершение лицами и обна-
руженные в процессе предварительного 
расследования, имеют в криминалистике 
огромное значение,  т.к. именно их исследо-
вание позволяет получить максимально по-
дробную информацию о лице, совершив-
шем преступление, о способе преступле-
ния, об орудии, использованном при его со-
вершении, а также о времени и месте его 
совершения. Эта информация в свою оче-
редь позволяет не только изобличать пре-
ступников в каждом конкретном случае, но и 
разработать научно-обоснованные реко-
мендации по работе с такими следами, по 
расследованию преступлений различных 
видов и групп, а также рекомендации по за-
щите наиболее типичных объектов преступ-
ных посягательств. Именно поэтому пред-
ставляется обоснованным то, что на дан-
ном этапе развития трасологии в кримина-
листике уделяется большое внимание, по-
скольку как практические, так и теоретиче-
ские работники понимают важность актив-
ных исследований в данном направлении. 

.
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