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1. Цели и задачи изучения дисциплины 

 

1.1 Цель освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Актуальные проблемы криминалистики» является 

формирование у студентов общепрофессиональной и профессиональной компетенций, 

необходимых для последующей профессиональной деятельности. 

Дополнительная цель – усвоение студентами магистратуры знаний и формирование 

умений, направленных на подготовку специалистов, добросовестно исполняющих 

профессиональные обязанности, осуществляющих правоприменительный вид деятельности, 

связанной с выявлением, пресечением, раскрытием и расследованием преступлений и 

устраняющих причины и условия, способствующие их совершению, способных принимать 

оптимальные управленческие решения и соблюдающих принципы этики юриста. 

 

1.2 Задачи дисциплины связаны с усвоением магистрантами знаний, формированием 

у них умений и первоначальных навыков, направленных на подготовку будущих специалистов 

к активной профессиональной деятельности в сфере правоприменения. 

Основными задачами изучения дисциплины «Актуальные проблемы криминалистики» 

выступают: 

а) усвоение студентами магистратуры знаний: 

- теоретических положений всех разделов науки криминалистики, касающихся их 

понятия, содержания и значения в раскрытии, расследовании и предотвращении 

преступлений; криминалистической терминологии и её содержания; 

- правоприменительного процесса, его стадий, правоприменительную практику и ее 

отличие от смежных юридических категорий (ОПК-1); 

- процессуальные и криминалистические средства доказывания и оптимальных 

способов собирания, проверки и оценки доказательств (ПК-3);  

- алгоритма поиска оптимальных вариантов решения нестандартных ситуаций 

правоприменительной практики (ОПК-1); 

- закономерности возникновения доказательственной информации, а также 

закономерности собирания, проверки и оценки доказательств (ПК-3). 

б) формирование у студента магистратуры умений, связанных с профессиональной 

деятельностью юриста:  

- выявлять и анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики, 

давать им всестороннюю объективную оценку, правильно устанавливать юридическую основу 

правоприменительного процесса (ОПК-1); 

- выявлять закономерности возникновения доказательственной информации, а также 

закономерности собирания, проверки и оценки доказательств (ПК-3). 

- использовать криминалистическую характеристику вида преступления для получения 

информации об иных (недостающих) обстоятельствах, подлежащих доказыванию;  

- способен определять характер и содержание уголовно-процессуальных, уголовно-

правовых и иных правовых нормативных актов; 

- применять процессуальные и криминалистические средства доказывания (ПК-3); 

- применять оптимальные способы собирания, проверки и оценки доказательств. 

- разрабатывать предпочтительные варианты решения нестандартных ситуаций в 

правоприменительной практике (ОПК-1). 

В результате освоения дисциплины у студентов должны сформироваться способности 

организовывать и осуществлять криминалистическую деятельность в сфере доказывания. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Актуальные проблемы криминалистики» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. (Б1.О.05) 
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Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по 

курсу «Криминалистика». Кроме того, студенты магистратуры должен иметь 

соответствующую подготовку по следующим дисциплинам: «Уголовно-процессуальное 

право», «Уголовное право», «Криминология», «Юридическая психология», получаемую в 

процессе предшествующего обучения и (или) параллельном освоении соответствующей 

теории и практики.  

Дисциплина «Актуальные проблемы криминалистики» способствует успешному 

прохождению и освоению практик, формирующих профессиональные навыки обучающихся, 

прохождения государственной итоговой аттестации, написания и защиты выпускной 

квалификационной работы, а также для последующего успешного обучения в аспирантуре. 

  

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций (ОПК-1, ПК-3): 

 

Код и наименование индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

 

 

ОПК-1 Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и предлагать 

оптимальные варианты их решения. 

 

ИОПК-1.1. Выявляет нестандартные ситуации 

правоприменительной практики, осуществляет 

их всестороннюю оценку и анализ, правильно 

определяет подлежащие применению 

нормативные правовые акты. 

ИОПК-1.1.З-1. Знает правоприменительный процесс, его 

стадии, правоприменительную практику и её отличие от 

смежных юридических категорий. 

 

ИОПК-1.1.У-1. Умеет выявлять и анализировать 

нестандартные ситуации правоприменительной 

практики, давать им всестороннюю объективную 
оценку, правильно устанавливать юридическую основу 

правоприменительного процесса. 

ИОПК-1.2. Разрабатывает оптимальные 
варианты решения нестандартных ситуаций 

правоприменительной практики. 

ИОПК-1.2.З-1. Знает алгоритмы поиска оптимальных 
вариантов решения нестандартных ситуаций 

правоприменительной практики. 

ИОПК-1.2.У-1. Умеет разрабатывать предпочтительные 

варианты решения нестандартных ситуаций в 

правоприменительной практике. 

 

ПК-3 Способен организовывать и осуществлять криминалистическую деятельность в сфере доказывания. 

 

ИПК-3.1. Выявляет закономерности 

возникновения доказательственной 

информации, а также закономерности 

собирания, проверки и оценки доказательств. 

ИПК-3.1.З-1. Знает закономерности возникновения 

доказательственной информации, а также 

закономерности собирания, проверки и оценки 

доказательств. 

ИПК-3.1.У-1. Умеет выявлять закономерности 
возникновения доказательственной информации, а 

также закономерности собирания, проверки и оценки 

доказательств. 

ИПК-3.2. Владеет процессуальными и 

криминалистическими средствами 

доказывания. 

ИПК-3.2.З-1. Знает процессуальные и 

криминалистические средства доказывания. 

ИПК-3.2.У-1. Умеет применять процессуальные и 

криминалистические средства доказывания. 

ИПК-3.3. Применяет оптимальные способы 

собирания, проверки и оценки доказательств. 

ИПК-3.3.З-1. Знает оптимальные способы собирания, 

проверки и оценки доказательств. 
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Код и наименование индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

 

ИПК-3.3.У-1. Умеет применять оптимальные способы 

собирания, проверки и оценки доказательств. 

 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех видов 

контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным учебным 

планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достижении 

соответствующих им результатов обучения. 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ:  

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет: для ОФО 8 зач. ед. (288 часов), для ЗФО 

8 зач. ед. (288 часов), их распределение по видам работ представлено в таблице: 

Виды работ Всего 

 часов 

Форма обучения 

очная заочная 

 ОФО/ 

ЗФО 

1 

семестр 

(часы) 

2 

семестр 

(часы) 

1 

курс 

(часы) 

 Контактная работа, в том 

числе: 

76,5/42,5 
34,2 28,3 42,5 

Аудиторные занятия (всего): 62/28 34 28 28 

занятия лекционного типа 30/10 16 14 10 

лабораторные занятия - - - - 

занятия семинарского типа 

(практические занятия)   
32/18 18 14 18 

Иная контактная работа:  14,5/14,5 0,2 14,3 14,5 

Курсовая работа/проект (КР/КП) 

(подготовка). 
14/14 - 14 14 

Промежуточная аттестация 

(ИКР) 
0,5/0,5 0,2 0,3 0,5 

Самостоятельная работа, в том 

числе: 
184,8/233 109,8 75 233 

Реферат/эссе (подготовка) 64/39 40 24 39 

Самостоятельное изучение 

разделов, самоподготовка 

(проработка и повторение 

лекционного материала и 

материала учебников и учебных 

пособий, подготовка к 

практическим занятиям, 

дискуссиям, тестированию и т.д.) 

90/100 49 41 100 

Подготовка к текущему 

контролю  
30,8/94 20,8 10 94 

Контроль:     

Подготовка к экзамену 26,7/12,5 - 26,7 12,5 

час. 288/288 144 144 288 
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Общая 

трудоемкость                                      

в том числе 

контактная 

работа 

76,5/42,5 34,2 28,3 12,5 

зач. ед 8/8 4 4 8 

 

 

2.2 Содержание дисциплины: 

 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по темам дисциплины.  

Темы дисциплины, изучаемые на 1 курсе (очная форма обучения) 
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№  Наименование тем 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудито

рная 

работа 

Л СЗ ЛР СРС 

1 семестр 

1.  
Общая теория криминалистики. Криминалистика в 

системе научного знания на современном этапе 
20 2 2 - 16 

2.  

Частные криминалистические теории и учения. Роль в 

углублении научного знания и трансформация в другие 

виды практической деятельности 

20 2 2 - 16 

3.  

Организация раскрытия и расследования преступлений: 

теория и практика. Направления развития на 

современном этапе 

24 4 2 - 18 

4.  

Специальные знания и специальные познания в 

криминалистике. Роль и тенденция их использования в 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства 

18 2 2 - 14 

5.  

Назначение и производство криминалистических 

экспертиз и иных диагностических и 

идентификационных исследований 

20 2 4 - 14 

6.  

Проблемы криминалистической техники: теоретический 

и практический аспекты в раскрытии и расследовании 

преступлений 

22 2 4 - 16 

7.  

Нетрадиционные способы получения информации: 

доказательственное значение и перспективы 

использования 

20,8 2 4 - 14,8 

 Всего за 1 семестр  16 18 - 109,8 

2 семестр 

8.  

Проблемы тактики неотложных следственных действий 

на первоначальном этапе расследования. 

Криминалистическая ситуация 

21 4 2 - 15 

9.  

Понятие криминалистической характеристики 

преступления, содержание и роль в раскрытии и 

расследовании преступлений. Ее соотношение с 

«механизмом преступления» (по Кустову А.М.) 

18 2 2 - 14 

10.  

Актуальные технические, организационно-тактические и 

методические проблемы расследования преступлений 

против личности 

18 2 2 - 14 

11.  

Частная криминалистическая методика расследования 

преступлений: понятие, содержание и тенденции 

развития 

24 4 4 - 16 

12.  
Криминалистика в структуре правоприменительной 

деятельности на современном этапе своего развития 
22 2 4 - 16 

 Всего за 2 семестр  14 14 - 75 

 ИТОГО по темам дисциплины  30 32 - 184,8 

 Курсовая работа (КРП) 14 - - - - 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) - - - - - 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,5 - - - - 

 Общая трудоемкость по дисциплине 288 30 32 - 184,8 

Примечание: Л – лекции, СЗ –  занятия семинарского типа (практические занятия), ЛР – лабораторные занятия, 
СРС – самостоятельная работа студента 

 

Темы дисциплины, изучаемые на 1 курсе (заочная форма обучения) 
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№  Наименование тем 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудитор

ная работа 

Л СЗ ЛР СРС 

1. 
Общая теория криминалистики. Криминалистика в 

системе научного знания на современном этапе 
20 2 - - 18 

2. 

Частные криминалистические теории и учения. Роль в 

углублении научного знания и трансформация в другие 

виды практической деятельности 

22 2 2 - 18 

3. 

Организация раскрытия и расследования преступлений: 

теория и практика. Направления развития на 

современном этапе 

27 2 2 - 21 

4. 

Специальные знания и специальные познания в 

криминалистике. Роль и тенденция их использования в 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства 

20 2 - - 18 

5. 

Назначение и производство криминалистических 

экспертиз и иных диагностических и 

идентификационных исследований 

24 2 2 - 20 

6. 

Проблемы криминалистической техники: теоретический 

и практический аспекты в раскрытии и расследовании 

преступлений 

20 - 2 - 18 

7. 

Нетрадиционные способы получения информации: 

доказательственное значение и перспективы 

использования 

20 - - - 20 

8. 

Проблемы тактики неотложных следственных действий 

на первоначальном этапе расследования. 

Криминалистическая ситуация 

22 - 2 - 20 

9. 

Понятие криминалистической характеристики 

преступления, содержание и роль в раскрытии и 

расследовании преступлений. Ее соотношение с 

«механизмом преступления» (по Кустову А.М.) 

22 - 2 - 20 

10. 

Актуальные технические, организационно-тактические и 

методические проблемы расследования преступлений 

против личности 

22 - 2 - 20 

11. 

Частная криминалистическая методика расследования 

преступлений: понятие, содержание и тенденции 

развития 

22 - 2 - 20 

12. 
Криминалистика в структуре правоприменительной 

деятельности на современном этапе своего развития 
22 - 2 - 20 

 ИТОГО по темам дисциплины  10 18 - 233 

 Курсовая работа (КРП) 14 - - - - 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) - - - - - 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,5 - - - - 

 Общая трудоемкость по дисциплине 288 10 18 - 233 

Примечание: Л – лекции, СЗ –  занятия семинарского типа (практические занятия), ЛР – лабораторные занятия, 

СРС – самостоятельная работа студента 

 

 

 

 

 

2.3 Содержание тем дисциплины 
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2.3.1 Занятия лекционного типа (очная форма обучения) 

 

№ Наименование темы Содержание темы 
Форма текущего  

контроля1 

1 2 3 4 

1 Общая теория 

криминалистики. 

Криминалистика в системе 

научного знания на 

современном этапе 

1. Общие и частные задачи криминалистики 

применительно к раскрытию, расследованию и 

предупреждению преступлений. 

2. Сущность и предмет криминалистики и основные 

направления ее развития. Понятие 
криминалистической науки. 

3. Криминалистика в системе научного знания и в 

системе юридических наук криминально-правового 

цикла. Характер ее взаимосвязи с указанными 

науками. 

4. Система криминалистики в свете представлений о 

ее предмете.  

Р, С 

2 Частные криминалистические 

теории и учения. Роль в 

углублении научного знания и 

трансформация в другие виды 

практической деятельности 

1.Характеристика частной криминалистической 

теории. 

2. Содержание частной криминалистической теории: 

предмет частной теории; объект (объекты) частной 

теории; метод частной теории. 
3. Роль частной теории в углублении научного 

знания и ее трансформация в другие виды 

практической деятельности. 

4.Роль частной криминалистической теории в 

углублении криминалистического знания. 

5. Трансформация в другие виды практической 

деятельности. 

Р, С 

3 Организация раскрытия и 

расследования преступлений: 

теория и практика. 

Направления развития на 

современном этапе 

1.Розыскная деятельность следователя. Виды и 

формы розыскной деятельности. Тактические приемы 

розыска скрывшихся обвиняемых. 

2.Криминалистическая регистрация: понятие, 

научные и правовые основы. Цели 
криминалистических учетов, их объекты, виды и 

формы. 

3.Криминалистические версии и планирование 

расследования. Классификация криминалистических 

версий, их построение и проверка.  

4. Понятие, цели и принципы планирования. 

Элементы планирования и формы планов. 

5.Направления развития на современном этапе.  

Р, С 

4 Специальные знания и 

специальные познания в 

криминалистике. Роль и 

тенденция их использования в 

досудебных стадиях 
уголовного судопроизводства 

1.Понятие специально знания и специального 

познания. Возникновение проблемы. 

2. Дискуссионные вопросы теории и практики 

судебной экспертизы. 

3. Назначение судебных экспертиз на 
первоначальном этапе расследования. 

4. Стадии экспертного исследования и их 

содержание. 

5. Расширение перечня случаев обязательного 

назначения экспертизы. 

6. Тенденции дальнейшего использования 

специальных знаний в досудебных стадиях 

уголовного процесса. 

Р, С 

5 Назначение и производство 

криминалистических 

экспертиз и иных 

диагностических и 

1. Понятие и виды криминалистических экспертиз. 

2. Криминалистическая диагностика: понятие и 

значение. 

3. Понятие и научные основы криминалистической 
идентификации. 

Р, С 

                                                
1 Конкретная форма текущего контроля избирается преподавателем 
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идентификационных 

исследований 

4. Основные понятия теории криминалистической 

идентификации. 

5. Субъекты назначения криминалистических 

экспертиз. Объекты, представляемые эксперту.  

6. Субъекты проведения криминалистических 

экспертиз. Заключение эксперта и его оценка 

следователем. 

7. Иные идентификационные и диагностические 

исследования. 

6 Проблемы 
криминалистической техники: 

теоретический и 

практический аспекты в 

раскрытии и расследовании 

преступлений 

 

1.Общие положения криминалистической техники. 
2.Формы применения криминалистической техники в 

борьбе с преступностью. 

3.Общая характеристика научно-технических 

средств. 

4.Процессы интеграции научных знаний. 

5. Интеграция знаний естественных и технических 

наук в криминалистику. 

6. Проблемы использования криминалистической 

техники в ходе раскрытия и расследования 

преступлений. 

Р, С 

7 Нетрадиционные способы 

получения информации: 
доказательственное значение 

и перспективы использования 

1.Общая характеристика нетрадиционных методов 

получения информации о преступлении. 
2. Возможности применения полиграфа в 

оперативно-розыскной и следственной деятельности.  

3.Психофизиологические основы использования 

полиграфа. 

4.Сущность одорологической экспертизы. 

5.Применение гипноза в расследовании 

преступлений. Проблема допустимости 

использования гипноза в расследовании, возможные 

пути ее разрешения. 

6. Проблемы использования в раскрытии и 

расследовании преступлений информации, 

полученной не процессуальным путем. 

Р, С 

8 Проблемы тактики 
неотложных следственных 

действий на первоначальном 

этапе расследования. 

Криминалистическая 

ситуация 

1. Дискуссионные вопросы тактики неотложных 
следственных действий: следственного осмотра, 

освидетельствования, задержания, допроса, очной 

ставки, обыска и выемки, назначения судебной 

экспертизы, предъявления для опознания, 

следственного эксперимента, проверки показаний на 

месте. 

2. Понятие, содержание и классификация 

криминалистических х ситуаций.  

3. Прикладные аспекты криминалистической 

ситуалогии.  

4.  Понятие тактической комбинации и оперативно-
тактическая комбинация (операция).  

5. Их соотношение и значение в установлении 

доказательств по уголовному делу. 

Р, С 

9 Понятие криминалистической 

характеристики преступления, 

содержание и роль в 

раскрытии и расследовании 

преступлений. Ее 

соотношение с «механизмом 

преступления» (по Кустову 

А.М.) 

1.Понятие криминалистической характеристики 

преступления и ее место в понятийном аппарате 

криминалистики.  

2.Структура криминалистической характеристики 

преступления 

3.Дискуссии о роли и значении криминалистической 

характеристики преступлений, ее видах и 

содержании.  

4. Обстоятельства, подлежащие установлению, и 

элементы криминалистической характеристики: 
сходство и различие.  

5. Механизм преступления: понятие и содержание 

(по Кустову А.М.). 

Р, С 



11 

6. Сходство и различие данных криминалистических 

категорий. 

10 Актуальные технические, 

организационно-тактические 

и методические проблемы 

расследования преступлений 

против личности 

1.Уголовно-правовая характеристика преступлений 

против личности. 

2. Видовая (групповая) криминалистическая 

характеристика данной категории преступлений. 

3. Рассмотрение сообщения о преступлении против 

личности как этап получения доказательственной 

информации к решению вопроса о возбуждении 

уголовного дела. 
4. Особенности организации раскрытия и 

расследования данной категории преступлений на 

первоначальном этапе. 

5. Типичные криминалистические ситуации 

расследования на первоначальном этапе и алгоритм 

действий следователя в каждой из них. 

7. Особенности тактики первоначальных 

следственных действий с участием третьих лиц. 

Р, С 

11 Частная криминалистическая 

методика расследования 

преступлений: понятие, 

содержание и тенденции 
развития 

1. Структура и содержание частных 

криминалистических методик. 

2. Типовая криминалистическая характеристика вида 

и группы преступлений: понятие, ее элементы и их 
содержание. 

3. Корреляционные связи и зависимости ее 

элементов. 

4. Особенности возбуждения уголовного дела. 

Рассмотрение сообщения о преступлении. 

5. Обстоятельства, подлежащие установлению по 

уголовному делу. 

6. Типичные ситуации расследования на 

первоначальном и последующем тапах.  

7. Алгоритм действий субъектов расследования в 

каждой из типичных ситуаций. 

8. Особенности взаимодействия субъекта 
расследования с другими службами и 

подразделениями органов внутренних дел. 

9. Особенности тактики первоначальных 

следственных действий. 

10. Тактика следственных действий на последующем 

этапе расследования. 

Р, С 

12 Криминалистика в структуре 

правоприменительной 

деятельности на современном 

этапе своего развития 

1. Правоприменительная деятельность: понятие, 

содержание и субъекты данного вида деятельности. 

2. Криминалистика в структуре процессуального 

доказывания. 

3. Криминалистические технологии в ОРД. 

4. Криминалистика в следственной и судебной 
деятельности. 

Р, С 

Примечание: написание реферата (Р), коллоквиум (К), тестирование (Т), сообщение (С) 

 

2.3.2 Занятия лекционного типа (заочная форма обучения) 

 

№ Наименование темы Содержание темы 
Форма текущего  

контроля2 

1 2 3 4 

1 Общая теория 

криминалистики. 

Криминалистика в системе 

научного знания на 

современном этапе 

1. Общие и частные задачи криминалистики 

применительно к раскрытию, расследованию и 

предупреждению преступлений. 

Р, С 

                                                
2 Конкретная форма текущего контроля избирается преподавателем 
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2. Сущность и предмет криминалистики и основные 

направления ее развития. Понятие 

криминалистической науки. 

3. Криминалистика в системе научного знания и в 

системе юридических наук криминально-правового 

цикла. Характер ее взаимосвязи с указанными 

науками. 

4. Система криминалистики в свете представлений о 

ее предмете.  
 

2 Частные криминалистические 

теории и учения. Роль в 

углублении научного знания и 

трансформация в другие виды 

практической деятельности 

1.Характеристика частной криминалистической 

теории. 

2. Содержание частной криминалистической теории: 

предмет частной теории; объект (объекты) частной 

теории; метод частной теории. 

3. Роль частной теории в углублении научного 

знания и ее трансформация в другие виды 

практической деятельности. 

4.Роль частной криминалистической теории в 

углублении криминалистического знания. 

5. Трансформация в другие виды практической 
деятельности. 

Р, С 

3 Организация раскрытия и 

расследования преступлений: 

теория и практика. 

Направления развития на 

современном этапе 

1.Розыскная деятельность следователя. Виды и 

формы розыскной деятельности. Тактические приемы 

розыска скрывшихся обвиняемых. 

2.Криминалистическая регистрация: понятие, 

научные и правовые основы. Цели 

криминалистических учетов, их объекты, виды и 

формы. 

3.Криминалистические версии и планирование 

расследования. Классификация криминалистических 

версий, их построение и проверка.  

4. Понятие, цели и принципы планирования. 

Элементы планирования и формы планов. 
5.Направления развития на современном этапе.  

 

Р, С 

4 Специальные знания и 

специальные познания в 

криминалистике. Роль и 

тенденция их использования в 

досудебных стадиях 

уголовного судопроизводства 

1.Понятие специально знания и специального 

познания. Возникновение проблемы. 

2. Дискуссионные вопросы теории и практики 

судебной экспертизы. 

3. Назначение судебных экспертиз на 

первоначальном этапе расследования. 

4. Стадии экспертного исследования и их 

содержание. 

5. Расширение перечня случаев обязательного 

назначения экспертизы. 
6. Тенденции дальнейшего использования 

специальных знаний в досудебных стадиях 

уголовного процесса. 

 

Р, С 

5 Назначение и производство 

криминалистических 

экспертиз и иных 

диагностических и 

идентификационных 

исследований 

1. Понятие и виды криминалистических экспертиз. 

2. Криминалистическая диагностика: понятие и 

значение. 

3. Понятие и научные основы криминалистической 

идентификации. 

4. Основные понятия теории криминалистической 

идентификации. 

5. Субъекты назначения криминалистических 

экспертиз. Объекты, представляемые эксперту.  
6. Субъекты проведения криминалистических 

экспертиз. Заключение эксперта и его оценка 

следователем. 

Р, С 
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7. Иные идентификационные и диагностические 

исследования. 

 

Примечание: написание реферата (Р), коллоквиум (К), тестирование (Т), сообщение (С) 

 

2.3.3 Занятия семинарского типа (практическое занятие). Очная форма обучения 

 

№  
Наименование  

раздела (темы) 

Тематика практических занятий  

(семинаров) 

Форма текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1.  Общая теория 

криминалистики. 

Криминалистика в 
системе научного знания 

на современном этапе 

1. Общие и частные задачи криминалистики 

применительно к раскрытию, расследованию и 

предупреждению преступлений. 
2. Сущность и предмет криминалистики и основные 

направления ее развития. Понятие криминалистической 

науки. 

3.Криминалистика в системе научного знания и в системе 

юридических наук криминально-правового цикла. 

Характер ее взаимосвязи с указанными науками. 

4. Система криминалистики в свете представлений о ее 

предмете.  

 

Реферат, сообщение, 

ответы на 

контрольные вопросы 
к теме; 

регламентированная 

дискуссия 

2.  Частные 

криминалистические 

теории и учения. Роль в 

углублении научного 
знания и трансформация 

в другие виды 

практической 

деятельности 

1.Характеристика частной криминалистической теории. 

2. Содержание частной криминалистической теории: 

предмет частной теории; объект (объекты) частной 

теории; метод частной теории. 
3. Роль частной теории в углублении научного знания и ее 

трансформация в другие виды практической 

деятельности. 

4. Роль частной криминалистической теории в 

углублении криминалистического знания. 

5. Трансформация в другие виды практической 

деятельности. 

Реферат, сообщение, 

ответы на 

контрольные вопросы 

к теме; 
регламентированная 

дискуссия 

3.  Организация раскрытия 

и расследования 

преступлений: теория и 

практика. Направления 

развития на современном 

этапе. 

1. Розыскная деятельность следователя. Виды и формы 

розыскной деятельности.  

2.Тактические приемы розыска скрывшихся обвиняемых. 

3.Криминалистическая регистрация: понятие, научные и 

правовые основы.  
4Цели криминалистических учетов, их объекты, виды и 

формы. 

5.Криминалистические версии и планирование 

расследования. Классификация криминалистических 

версий, их построение и проверка.  

6. Понятие, цели и принципы планирования. 7.Элементы 

планирования и формы планов. 

8.Взаимодействие следователя с другими службами и 

подразделениями органов внутренних дел. 

9. Использование компьютерных технологий в раскрытии 

и расследовании преступлений. 

10. Рассмотрение сообщения о преступлении как 
криминалистический этап получения доказательств и 

иной информации, способствующей эффективному 

расследованию преступлений на первоначальном этапе.  

 

Реферат, сообщение, 

ответы на 

контрольные 

вопросы к теме; 

регламентированная 
дискуссия решение 

ситуационных задач 

4.  Специальные знания и 

специальные познания в 

криминалистике. Роль и 

тенденция их 

использования в 

1.Раскройте сущность понятия специальные знания. 

2. Каковы процессуальные и криминалистические основы 

участия специалиста в процессуальных действиях при 

расследовании преступлений? 

Реферат, сообщение, 

ответы на 

контрольные 

вопросы к теме; 
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досудебных стадиях 

уголовного 

судопроизводства 

3.Охарактеризуйте виды специальных познаний, 

используемых в раскрытии и расследовании 

преступлений. 

4.Назовите формы использования специальных познаний. 

5. Тенденции использования специальных знаний в ходе 

расследования отдельных видов и групп преступлений. 

 

регламентированная 

дискуссия  

5.  Назначение и 

производство 

криминалистических 
экспертиз и иных 

диагностических и 

идентификационных 

исследований 

1. Особенности подготовки и назначения экспертизы. 

2. Оценка и использование заключения эксперта. 

3. Классификация объектов криминалистической 
идентификации. Субъекты криминалистической 

идентификации. 

4. Научные основы криминалистической идентификации. 

5. Назовите общие принципы криминалистической 

идентификации. 

6. Понятие идентификационного периода, 

идентификационного поля. 

7. Понятие и содержание идентификационного признака. 

Классификации идентификационных признаков. 

8. Назовите и дайте краткое содержание этапов процесса 

криминалистической идентификации. Установлением 
групповой принадлежности. 

9. Криминалистическая диагностика: понятие и сущность. 

10. Научные основы криминалистической диагностики. 

11. В чем заключается разница между 

криминалистической диагностикой и 

криминалистической идентификацией? 

12. Задачи криминалистической диагностики. 

13. Объекты и субъектов криминалистической 

диагностики. 

14. Каковы этапы криминалистической диагностики. 

 

Реферат, сообщение, 

ответы на 

контрольные 
вопросы к теме; 

регламентированная 

дискуссия решение 

ситуационных задач  

6.  Проблемы 

криминалистической 
техники: теоретический 

и практический аспекты 

в раскрытии и 

расследовании 

преступлений 

 

1.Общие положения криминалистической техники. 

2.Формы применения криминалистической техники в 
борьбе с преступностью. 

3.Общая характеристика научно-технических средств. 

4.Процессы интеграции научных знаний. Интеграция 

знаний естественных и технических наук в 

криминалистику.  

 

Реферат, сообщение, 

ответы на 
контрольные 

вопросы к теме; 

регламентированная 

дискуссия; решение 

ситуационных задач 

7.  Нетрадиционные 

способы получения 
информации: 

доказательственное 

значение и перспективы 

использования 

1.Общая характеристика нетрадиционных методов 

получения информации о преступлении. 
2. Возможности применения полиграфа в оперативно-

розыскной и следственной деятельности.  

3.Психофизиологические основы использования 

полиграфа. 

4.Сущность одорологической экспертизы. 

5.Применение гипноза в расследовании преступлений.  

6. Проблема допустимости использования гипноза в 

расследовании, возможные пути ее разрешения. 

7. Иные нетрадиционные способв получения 

информации. 

 

Реферат, сообщение, 

ответы на 
контрольные 

вопросы к теме; 

регламентированная 

дискуссия 

8.  Проблемы тактики 

неотложных 
следственных действий 

на первоначальном этапе 

расследования. 

Криминалистическая 

ситуация. 

1. Тактико - криминалистические приемы и 

рекомендации: понятие и содержание.  
2. Классификация приемов в аспекте их правовой 

регламентации. Требования, предъявляемые к тактико-

криминалистическим приемам. 

3. Тактические и оперативно-тактические комбинации 

(операции): понятие, содержание и субъекты проведения. 

Реферат, сообщение, 

ответы на 
контрольные 

вопросы к теме; 

регламентированная 

дискуссия,  решение 

ситуационных задач 
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Правовые основания их применения в ходе раскрытия и 

расследования преступлений.  

4. Психологические основы следственных действий: 

понятие, содержание и значение в установлении 

обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному 

делу.  

5. Система и содержание следственного действия. 

Этапность (стадийность) следственного действия как 

одно из общих положений тактики отдельных 
следственных действий.   

6. Уголовно-процессуальная регламентация проверки 

показаний на месте, эксгумации, контроля и записи 

переговоров, получения информации о соединениях 

между абонентами и (или) абонентскими устройствами. 

7. Особенности тактики указанных следственных 

действий. 

8. Уголовно-процессуальное и тактическое отличие 

проверки показаний на месте от: осмотра места 

происшествия, допроса, предъявления для опознания, 

следственного эксперимента. 
9. Назовите этапы развития криминалистической 

ситуации по уголовному делу. 

10. Проблемно-поисковая следственная ситуация. 

11. Назовите основания классификации 

криминалистических ситуаций? 

12. Виды криминалистических ситуаций  

13. Поисково-познавательная деятельность криминалиста. 

9.  Понятие 

криминалистической 

характеристики 

преступления, 

содержание и роль в 

раскрытии и 
расследовании 

преступлений. Ее 

соотношение с 

«механизмом 

преступления» (по 

Кустову А.М.) 

1. Понятие и структура криминалистическая 

характеристики преступления (КХП). 

2. Соотношение КХП с составом преступления и 

предметом доказывания по уголовному делу. 

3. Назовите основные элементы КХП. 

4. Механизм преступления и способ совершения 
преступления в криминалистическом значении слова. 

5. Криминальные ситуации и как они соотносятся с 

криминалистическими ситуациями? 

6. Предмет преступного посягательства и его связь со 

способом и следами преступления. 

7. Криминалистическое значение в механизме 

преступления личность преступника. 

8. Взаимосвязь обстоятельств, подлежащие установлению 

и обстоятельств, подлежащие доказыванию. Их 

соотношение с задачами расследования. 

9.Понятие «механизма преступления», его содержание 
(элементы) и роль в раскрытии и расследовании 

преступлений. 

10. В чем совпадение и различие между 

криминалистической характеристикой вида (рода) 

преступления и «механизмом преступления».   

Реферат, сообщение, 

ответы на 

контрольные 

вопросы к теме; 

регламентированная 

дискуссия решение 
ситуационных задач 

10.  Актуальные 

технические, 

организационно-

тактические и 

методические проблемы 

расследования 

преступлений против 

личности 

1.Уголовно-правовая характеристика преступлений 

против личности. 

2. Видовая (групповая) криминалистическая 

характеристика данной категории преступлений. 

3. Рассмотрение сообщения о преступлении против 

личности как этап получения доказательственной 

информации к решению вопроса о возбуждении 

уголовного дела. 
4. Особенности организации раскрытия и расследования 

данной категории преступлений на первоначальном этапе. 

5. Типичные криминалистические ситуации 

расследования на первоначальном этапе и алгоритм 

действий следователя в каждой из них. 

Реферат, сообщение, 

ответы на 

контрольные 

вопросы к теме; 

регламентированная 

дискуссия решение 

ситуационных задач 
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7. Особенности тактики первоначальных следственных 

действий с участием третьих лиц по данной категории 

преступлений. 

11.  Частная 

криминалистическая 

методика  расследования 

преступлений: понятие, 

содержание и тенденции 

развития 

1. Структура и содержание частных криминалистических 

методик. 

2. Типовая криминалистическая характеристика вида и 

группы преступлений: понятие, ее элементы и их 

содержание. 

3. Корреляционные связи и зависимости ее элементов. 

4. Особенности возбуждения уголовного дела. 
Рассмотрение сообщения о преступлении. 

5. Обстоятельства, подлежащие установлению по 

уголовному делу. 

6. Типичные ситуации расследования на первоначальном 

и последующем тапах.  

7. Алгоритм действий субъектов расследования в каждой 

из типичных ситуаций. 

8. Особенности взаимодействия субъекта расследования с 

другими службами и подразделениями органов 

внутренних дел. 

9. Особенности тактики первоначальных следственных 
действий. 

10. Тактика следственных действий на последующем 

этапе расследования. 

Реферат, сообщение, 

ответы на 

контрольные 

вопросы к теме; 

регламентированная 

дискуссия, решение 

ситуационных задач  

12.  Криминалистика в 

структуре 

правоприменительной 

деятельности на 

современном этапе 

1. Правоприменительная деятельность: понятие, 

содержание и субъекты данного вида деятельности. 

2. Криминалистика в структуре процессуального 

доказывания. 

3. Криминалистические технологии в ОРД.  

4. Криминалистика в следственной и судебной 

деятельности. 

Реферат, сообщение, 

ответы на 

контрольные 

вопросы к теме; 

регламентированная 

дискуссия решение 

ситуационных задач 

При изучении дисциплины могут применятся элементы электронного обучения, дистанционные 
образовательные технологии в соответствии с ФГОС ВО. 

 

2.3.4 Занятия семинарского типа (практическое занятие). Заочная форма 

обучения 

№  
Наименование  

раздела (темы) 

Тематика практических занятий  

(семинаров) 

Форма текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1. Общая теория 

криминалистики. 

Криминалистика в 

системе научного знания 

на современном этапе 

1. Общие и частные задачи криминалистики 

применительно к раскрытию, расследованию и 

предупреждению преступлений. 

2. Сущность и предмет криминалистики и основные 

направления ее развития. Понятие криминалистической 

науки. 

3.Криминалистика в системе научного знания и в системе 

юридических наук криминально-правового цикла. 

Характер ее взаимосвязи с указанными науками. 

4. Система криминалистики в свете представлений о ее 

предмете.  
 

Реферат, сообщение, 

ответы на 

контрольные вопросы 

к теме; 

регламентированная 

дискуссия 

2. Частные 

криминалистические 

теории и учения. Роль в 

углублении научного 

знания и трансформация 

в другие виды 

практической 

деятельности 

1.Характеристика частной криминалистической теории. 

2. Содержание частной криминалистической теории: 

предмет частной теории; объект (объекты) частной 

теории; метод частной теории. 

3. Роль частной теории в углублении научного знания и ее 

трансформация в другие виды практической 

деятельности. 

4. Роль частной криминалистической теории в 

углублении криминалистического знания. 

Реферат, сообщение, 

ответы на 

контрольные вопросы 

к теме; 

регламентированная 

дискуссия 
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5. Трансформация в другие виды практической 

деятельности. 

3 Организация раскрытия 

и расследования 

преступлений: теория и 

практика. Направления 

развития на современном 

этапе. 

1. Розыскная деятельность следователя. Виды и формы 

розыскной деятельности.  

2.Тактические приемы розыска скрывшихся обвиняемых. 

3.Криминалистическая регистрация: понятие, научные и 

правовые основы.  

4. Цели криминалистических учетов, их объекты, виды и 

формы. 

5. Криминалистические версии и планирование 
расследования. Классификация криминалистических 

версий, их построение и проверка.  

6. Понятие, цели и принципы планирования. 7.Элементы 

планирования и формы планов. 

7. Взаимодействие следователя с другими службами и 

подразделениями органов внутренних дел. 

8. Использование компьютерных технологий в раскрытии 

и расследовании преступлений. 

9. Рассмотрение сообщения о преступлении как 

криминалистический этап получения доказательств и 

иной информации, способствующей эффективному 

расследованию преступлений на первоначальном этапе.   

Реферат, сообщение, 

ответы на 

контрольные 

вопросы к теме; 

регламентированная 

дискуссия решение 

ситуационных задач 

4 Специальные знания и 

специальные познания в 

криминалистике. Роль и 

тенденция их 

использования в 

досудебных стадиях 

уголовного 

судопроизводства 

1. Раскройте сущность понятия специальные знания. 

2. Каковы процессуальные и криминалистические основы 

участия специалиста в процессуальных действиях при 

расследовании преступлений? 

3.Охарактеризуйте виды специальных познаний, 

используемых в раскрытии и расследовании 

преступлений. 

4. Назовите формы использования специальных 

познаний. 

5. Тенденции использования специальных знаний в ходе 

расследования отдельных видов и групп преступлений. 

 

Реферат, сообщение, 

ответы на 

контрольные 

вопросы к теме; 

регламентированная 

дискуссия  

5 Назначение и 
производство 

криминалистических 

экспертиз и иных 

диагностических и 

идентификационных 

исследований 

1. Особенности подготовки и назначения экспертизы. 
2. Оценка и использование заключения эксперта. 

3. Классификация объектов криминалистической 

идентификации. Субъекты криминалистической 

идентификации. 

4. Научные основы криминалистической идентификации. 

5. Назовите общие принципы криминалистической 

идентификации. 

6. Понятие идентификационного периода, 

идентификационного поля. 

7. Понятие и содержание идентификационного признака. 

Классификации идентификационных признаков. 
8. Назовите и дайте краткое содержание этапов процесса 

криминалистической идентификации. Установлением 

групповой принадлежности. 

9. Криминалистическая диагностика: понятие и сущность. 

10. Научные основы криминалистической диагностики. 

11. В чем заключается разница между 

криминалистической диагностикой и 

криминалистической идентификацией? 

12. Задачи криминалистической диагностики. 

13. Объекты и субъектов криминалистической 

диагностики. 

14. Каковы этапы криминалистической диагностики. 

Реферат, сообщение, 
ответы на 

контрольные 

вопросы к теме; 

регламентированная 

дискуссия решение 

ситуационных задач  

6 Проблемы 
криминалистической 

техники: теоретический 

1. Общие положения криминалистической техники. 
2. Формы применения криминалистической техники в 

борьбе с преступностью. 

Реферат, сообщение, 
ответы на 

контрольные 
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и практический аспекты 

в раскрытии и 

расследовании 

преступлений 

 

3. Общая характеристика научно-технических средств. 

4. Процессы интеграции научных знаний. Интеграция 

знаний естественных и технических наук в 

криминалистику.  

 

вопросы к теме; 

регламентированная 

дискуссия; решение 

ситуационных задач 

7 Нетрадиционные 
способы получения 

информации: 

доказательственное 

значение и перспективы 

использования 

1. Общая характеристика нетрадиционных методов 
получения информации о преступлении. 

2. Возможности применения полиграфа в оперативно-

розыскной и следственной деятельности.  

3. Психофизиологические основы использования 

полиграфа. 

4. Сущность одорологической экспертизы. 

5. Применение гипноза в расследовании преступлений.  

6. Проблема допустимости использования гипноза в 

расследовании, возможные пути ее разрешения. 

7. Иные нетрадиционные способв получения 

информации. 

 

Реферат, сообщение, 
ответы на 

контрольные 

вопросы к теме; 

регламентированная 

дискуссия 

8 Проблемы тактики 
неотложных 

следственных действий 

на первоначальном этапе 

расследования. 

Криминалистическая 

ситуация. 

1. Тактико - криминалистические приемы и 
рекомендации: понятие и содержание.  

2. Классификация приемов в аспекте их правовой 

регламентации. Требования, предъявляемые к тактико-

криминалистическим приемам. 

3. Тактические и оперативно-тактические комбинации 

(операции): понятие, содержание и субъекты проведения. 

Правовые основания их применения в ходе раскрытия и 

расследования преступлений.  

4. Психологические основы следственных действий: 

понятие, содержание и значение в установлении 

обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному 
делу.  

5. Система и содержание следственного действия. 

Этапность (стадийность) следственного действия как 

одно из общих положений тактики отдельных 

следственных действий.   

6. Уголовно-процессуальная регламентация проверки 

показаний на месте, эксгумации, контроля и записи 

переговоров, получения информации о соединениях 

между абонентами и (или) абонентскими устройствами. 

7. Особенности тактики указанных следственных 

действий. 
8. Уголовно-процессуальное и тактическое отличие 

проверки показаний на месте от: осмотра места 

происшествия, допроса, предъявления для опознания, 

следственного эксперимента. 

9. Назовите этапы развития криминалистической 

ситуации по уголовному делу. 

10. Проблемно-поисковая следственная ситуация. 

11. Назовите основания классификации 

криминалистических ситуаций? 

12. Виды криминалистических ситуаций  

13. Поисково-познавательная деятельность криминалиста. 

Реферат, сообщение, 
ответы на 

контрольные 

вопросы к теме; 

регламентированная 

дискуссия,  решение 

ситуационных задач 

9 Понятие 

криминалистической 
характеристики 

преступления, 

содержание и роль в 

раскрытии и 

расследовании 

преступлений. Ее 

соотношение с 

«механизмом 

1. Понятие и структура криминалистическая 

характеристики преступления (КХП). 
2. Соотношение КХП с составом преступления и 

предметом доказывания по уголовному делу. 

3. Назовите основные элементы КХП. 

4. Механизм преступления и способ совершения 

преступления в криминалистическом значении слова. 

5. Криминальные ситуации и как они соотносятся с 

криминалистическими ситуациями? 

Реферат, сообщение, 

ответы на 
контрольные 

вопросы к теме; 

регламентированная 

дискуссия решение 

ситуационных задач 
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преступления» (по 

Кустову А.М.) 

6. Предмет преступного посягательства и его связь со 

способом и следами преступления. 

7. Криминалистическое значение в механизме 

преступления личность преступника. 

8. Взаимосвязь обстоятельств, подлежащие установлению 

и обстоятельств, подлежащие доказыванию. Их 

соотношение с задачами расследования. 

9. Понятие «механизма преступления», его содержание 

(элементы) и роль в раскрытии и расследовании 
преступлений. 

10. В чем совпадение и различие между 

криминалистической характеристикой вида (рода) 

преступления и «механизмом преступления».   

10 Актуальные 

технические, 

организационно-

тактические и 

методические проблемы 

расследования 

преступлений против 

личности 

1.Уголовно-правовая характеристика преступлений 

против личности. 

2. Видовая (групповая) криминалистическая 

характеристика данной категории преступлений. 

3. Рассмотрение сообщения о преступлении против 

личности как этап получения доказательственной 

информации к решению вопроса о возбуждении 

уголовного дела. 
4. Особенности организации раскрытия и расследования 

данной категории преступлений на первоначальном этапе. 

5. Типичные криминалистические ситуации 

расследования на первоначальном этапе и алгоритм 

действий следователя в каждой из них. 

7. Особенности тактики первоначальных следственных 

действий с участием третьих лиц по данной категории 

преступлений. 

Реферат, сообщение, 

ответы на 

контрольные 

вопросы к теме; 

регламентированная 

дискуссия, решение 

ситуационных задач 

11 Частная 

криминалистическая 

методика  расследования 

преступлений: понятие, 

содержание и тенденции 
развития 

1. Структура и содержание частных криминалистических 

методик. 

2. Типовая криминалистическая характеристика вида и 

группы преступлений: понятие, ее элементы и их 

содержание. 
3. Корреляционные связи и зависимости ее элементов. 

4. Особенности возбуждения уголовного дела. 

Рассмотрение сообщения о преступлении. 

5. Обстоятельства, подлежащие установлению по 

уголовному делу. 

6. Типичные ситуации расследования на первоначальном 

и последующем тапах.  

7. Алгоритм действий субъектов расследования в каждой 

из типичных ситуаций. 

8. Особенности взаимодействия субъекта расследования с 

другими службами и подразделениями органов 
внутренних дел. 

9. Особенности тактики первоначальных следственных 

действий. 

10. Тактика следственных действий на последующем 

этапе расследования. 

Реферат, сообщение, 

ответы на 

контрольные 

вопросы к теме; 

регламентированная 
дискуссия, решение 

ситуационных задач  

12 Криминалистика в 

структуре 

правоприменительной 

деятельности на 

современном этапе 

1. Правоприменительная деятельность: понятие, 

содержание и субъекты данного вида деятельности. 

2. Криминалистика в структуре процессуального 

доказывания. 

3. Криминалистические технологии в ОРД.  

4. Криминалистика в следственной и судебной 

деятельности. 

Реферат, сообщение, 

ответы на 

контрольные 

вопросы к теме; 

регламентированная 

дискуссия решение 

ситуационных задач 

При изучении дисциплины могут применятся элементы электронного обучения, дистанционные 

образовательные технологии в соответствии с ФГОС ВО. 

 

2.3.5 Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
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1.Объект и предмет криминалистики: состояние сегодня и тенденции развития в 

современных условиях существования науки. 

2.Частные криминалистические теории: понятие, содержание и тенденции развития в 

современных условиях существования науки. 

3.Организация раскрытия и расследования преступлений как раздел науки и учебной 

дисциплины, и как вид деятельности надлежащих субъектов в ходе раскрытия и расследования 

преступлений. 

4.Специальные знания и специальные познания в криминалистике: понятие, 

содержание и субъекты. 

5.Идентификационные криминалистические экспертизы: понятие, объекты, стадии и 

субъекты их проведения. Вопросы, формулируемые на технико-криминалистическую 

экспертизу документов. 

6. Диагностические криминалистические экспертизы: понятие, объекты, стадии и 

субъекты их проведения. Вопросы, формулируемые на судебно-баллистическую экспертизу. 

7.Судебно-медицирская экспертиза трупа как вид деятельности эксперта по 

использованию специальных знаний в ходе предварительного расследования. 

8.Технико-криминалистическое сопровождение раскрытия и расследования 

преступлений: понятие, содержание и субъекты его осуществляющие. Правовые основания 

указанной деятельности. 

9.Использование технико-криминалистических приемов, методов и средств, 

направленных на собирание, оценку и использование микрообъектов в ходе предварительного 

расследования преступлений. 

10.Неотложные следственные действия на первоначальном этапе расследования: 

понятие, особенности тактики и субъекты проведения. 

11.Криминалистическая ситуация: понятие, виды и алгоритм действий субъекта 

расследования на первоначальном его этапе. 

12.Нетрадиционные способы поучения информации: виды, субъекты и ее 

доказательственное значение в ходе раскрытия и расследования отдельных видов 

преступлений. 

13.Частная криминалистическая методика расследования преступлений: понятие, ее 

элементы и их характеристика. 

14.Криминалистическая характеристика вида (рода) преступлений: понятие, 

современное состояние и направления совершенствования данной криминалистической 

категории.  

15.Криминалистическая характеристика и «механизм преступления»: понятие, 

содержание и тактическая целесообразность их использования в ходе раскрытия и 

расследования преступлений. 

16.Криминалистическая характеристика преступлений и обстоятельства, подлежащие 

доказыванию (ст.73 УПК РФ): роль в раскрытии и расследовании преступлений и перспективы 

дальнейшего «параллельного» существования в уголовном процессе. 

17.Рассмотрение сообщения о убийствах: поводы, основания, субъекты и организация 

проведения практической проверки. 

18.Типичные ситуации первоначального этапа расследования убийств: понятие, 

содержание и алгоритм действий субъекта расследования в каждой из них. 

19.Типичные ситуации первоначального этапа расследования убийства матерью 

новорожденного ребенка: понятие, содержание и версии, формулируемые в каждой из них.  
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20.Типичные ситуации первоначального этапа расследования угрозы убийством: 

понятие, содержание и задачи, решаемые субъектом расследования по каждой из них. 

21.Типичные ситуации первоначального этапа расследования незаконного лишения 

свободы: понятие, содержание и организационно-тактические приемы и средства 

осуществления расследования в каждой из них. 

22.Типичные ситуации первоначального этапа расследования изнасилования: понятие, 

содержание и особенности тактики отдельных следственны действий в каждой из них. 

23.Криминалистическая характеристика вовлечения несовершеннолетнего в 

совершение преступления: понятие, содержание и особенности характеристики способа 

совершения преступления и механизм его следообразования. 

24.Криминалистические приемы, средства и методы в структуре процессуального 

доказывания, в ОРД, следственной и судебной деятельности (по выбору). 

 

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

№  Вид СРС 

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по выполнению 

самостоятельной работы  

 

1 2 3 

1 Проработка учебного 

(теоретического) 
материала 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин 

кафедры криминалистики и правовой информатики, в том числе по 

организации самостоятельной работы студентов, утвержденные 

кафедрой протокол № 9 от 19 апреля 2023 г. 
2 Подготовка и проведение 

регламентированной 

дискуссии 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин 
кафедры криминалистики и правовой информатики, в том числе по 

организации самостоятельной работы студентов, утвержденные 

кафедрой протокол № 9 от 19 апреля 2023 г. 
3 Решение ситуационных 

задач 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин 
кафедры криминалистики и правовой информатики, в том числе по 

организации самостоятельной работы студентов, утвержденные 

кафедрой протокол № 9 от 19 апреля 2023 г. 
4 Подготовка сообщений, 

презентаций 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин 
кафедры криминалистики и правовой информатики, в том числе по 

организации самостоятельной работы студентов, утвержденные 

кафедрой протокол № 9 от 19 апреля 2023 г. 
5 Выполнение реферата Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин 

кафедры криминалистики и правовой информатики в том числе по 

организации самостоятельной работы студентов, утвержденные 

кафедрой протокол № 9 от 19 апреля 2023 г. 
6 Подготовка к текущему 

контролю  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин 

кафедры криминалистики и правовой информатики, в том числе по 

организации самостоятельной работы студентов, утвержденные 
кафедрой протокол № 9 от 19 апреля 2023 г. 

7 Тестирование Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин 

кафедры криминалистики и правовой информатики, в том числе по 

организации самостоятельной работы студентов, утвержденные 
кафедрой, протокол № 9 от 19 апреля 2023 г. 

8 Написание курсовой 

работы, ВКР 

Методические указания по написанию курсовой работы, дипломной 

работы, магистерской диссертации. Краснодар, КубГУ, 2023, 

Подготовка и защита курсовых работ: требования и методические 
рекомендации. КубГУ. 2020; Подготовка и защита выпускных 



22 

квалификационных работ: требования и методические 

рекомендации. КубГУ, 2023 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

3. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины  
При изучении дисциплины «Актуальные проблемы криминалистики» применяются 

такие образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной 

работы, как проблемная лекция; разбор конкретных ситуаций (студенту на практическом 

занятии предлагаются конкретные практические задания (фабулы), которые он должен 

решить); изучение и анализ макетов уголовных дел по конкретным составам преступлений.  

Компетентностный подход в рамках преподавания дисциплины реализуется в 

использовании интерактивных технологий и активных методов (проектных методик, 

мозгового штурма, разбора конкретных ситуаций, анализа практических задач, иных форм) в 

сочетании с внеаудиторной работой.  

Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины: 

использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины – 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация консультаций 

с использованием электронной почты.  

 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Актуальные 

проблемы доказывания».  

Оценочные средства включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля в форме рефератов, сообщений, презентаций, вопросов для устного (письменного) 

опроса по теме и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету и экзамену. 

 

Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

 
№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

индикатора 

Результаты обучения 

Наименование оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 
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1  

ИОПК–1.1. 

Выявляет 
нестандартные 

ситуации 

правопримените

льной практики, 
осуществляет их 

всестороннюю 

оценку и анализ, 
правильно 

определяет 

подлежащие 
применению 

нормативные 

правовые акты. 

 

ИОПК-1.1.З-1. Знает 

правоприменительный процесс, 
его стадии, 

правоприменительную практику 

и её отличие от смежных 

юридических категорий. 
ИОПК-1.1.У-1. Умеет выявлять 

и анализировать нестандартные 

ситуации правоприменительной 
практики, давать им 

всестороннюю объективную 

оценку, правильно устанавливать 
юридическую основу 

правоприменительного процесса. 

Вопросы для 

устного 
(письменного) 

опроса по теме, 

подготовка 

реферата, 
сообщения, 

презентации 

 

Вопрос на зачет 

(экзамен):  
 

10,11,14-18, 21-23, 

26-32,35-44,48-53 

 
 

2  

ИОПК-1.2. 

Разрабатывает 

оптимальные 
варианты 

решения 

нестандартных 

ситуаций 
правопримените

льной практики. 

 

ИОПК-1.2.З-1. Знает алгоритмы 

поиска оптимальных вариантов 

решения нестандартных ситуаций 
правоприменительной практики. 

ИОПК-1.2.У-1. Умеет 

разрабатывать предпочтительные 

варианты решения 
нестандартных ситуаций в 

правоприменительной практике. 

 

Вопросы для 

устного 

(письменного) 
опроса по теме, 

коллоквиум, 

подготовка 

реферата, 
сообщения 

Вопрос на зачет 

(экзамен):  

10-18,21-23,26,27. 
 

3  

ИПК – 3.1. 
Выявляет 

закономерности 

возникновения 
доказательствен

ной 

информации, а 
также 

закономерности 

собирания, 

проверки и 
оценки 

доказательств. 

ИПК-3.1.З-1. Знает 
закономерности возникновения 

доказательственной информации, 

а также закономерности 
собирания, проверки и оценки 

доказательств. 

ИПК-3.1.У-1. Умеет выявлять 
закономерности возникновения 

доказательственной информации, 

а также закономерности 

собирания, проверки и оценки 
доказательств. 

 

Вопросы для 
устного 

(письменного) 

опроса по теме, 
коллоквиум, 

подготовка 

реферата, 
сообщения 

Вопрос на зачет 
(экзамен):  

4-8,12-18,21-23. 

 
4-8, 12-18, 21-23, 

25-26, 38-42, 54-56 

4  

ИПК – 3.2. 
Владеет 

процессуальным

и и 

криминалистиче
скими 

средствами 

доказывания. 

ИПК-3.2.З-1. Знает 
процессуальные и 

криминалистические средства 

доказывания. 

ИПК-3.2.У-1. Умеет применять 
процессуальные и 

криминалистические средства 

доказывания. 
 

Вопросы для 
устного 

(письменного) 

опроса по теме, 

коллоквиум, 
подготовка 

реферата, 

сообщения 

Вопрос на зачет 
(экзамен):  

 

4-8, 10-15, 17-20, 

28-33,36,44-45,53-
56 

5  

ИПК – 3.3. 
Применяет 

оптимальные 
способы 

собирания, 

проверки и 
оценки 

доказательств. 

ИПК-3.3.З-1. Знает оптимальные 

способы собирания, проверки и 

оценки доказательств. 
ИПК-3.3.У-1. Умеет применять 

оптимальные способы 

собирания, проверки и оценки 
доказательств. 

 

Вопросы для 

устного 

(письменного) 
опроса по теме, 

коллоквиум, 

подготовка 
реферата, 

сообщения 

Вопрос на зачет 

(экзамен):  

 
4-8, 10-15, 17-

20,28-33,37-42,53-

56. 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

По теме №1: «Общая теория криминалистики. Криминалистика в системе 

научного знания на современном этапе» 

1. История криминалистики и криминалистических зарубежных и отечественных 

учреждений. Первоисточники криминалистики. Российская криминалистика начала XXI века: 

направления развития, современные проблемы. 

2. Общая теория и методология криминалистики. 

3. Развитие представлений о предмете, объекте и системе криминалистической науки. 

Предмет криминалистического изучения в объектах криминалистики. Сущность и предмет 

криминалистики и ее основные направления развития. Объект криминалистического 

изучения. 

4. Система криминалистики в свете представлений о ее предмете. Вопрос о расширении 

системы криминалистики. Организация расследования преступлений – самостоятельный 

раздел криминалистики. 

5. Развитие научных представлений о природе криминалистики. Место 

криминалистической науки в системе научного знания и в системе юридических наук 

криминально-правового цикла. Социальные функции и задачи криминалистический науки. 

Вопросы интеграции и дифференциации научных знаний в криминалистике. 

 

По теме №2: «Частные криминалистические теории и учения. Роль в углублении 

научного знания и трансформация в другие виды практической деятельности» 

1.Характеристика частной криминалистической теории. 

2. Содержание частной криминалистической теории: предмет частной теории; объект 

(объекты) частной теории; метод частной теории. 

3. Роль частной теории в углублении научного знания и ее трансформация в другие 

виды практической деятельности. 

4. Роль частной криминалистической теории в углублении криминалистического 

знания. 

5. Трансформация в другие виды практической деятельности. 

 

По теме № 3: «Организация раскрытия и расследования преступлений: теория и 

практика. Направления развития на современном этапе» 

1. Розыскная деятельность следователя. Виды и формы розыскной деятельности.  

2.Тактические приемы розыска скрывшихся обвиняемых. 

3.Криминалистическая регистрация: понятие, научные и правовые основы.  

4Цели криминалистических учетов, их объекты, виды и формы. 

5.Криминалистические версии и планирование расследования. Классификация 

криминалистических версий, их построение и проверка.  

6. Понятие, цели и принципы планирования.  

7.Элементы планирования и формы планов. 

8.Взаимодействие следователя с другими службами и подразделениями органов 

внутренних дел. 

9. Использование компьютерных технологий в раскрытии и расследовании 

преступлений. 

10. Рассмотрение сообщения о преступлении как криминалистический этап получения 

доказательств и иной информации, способствующей эффективному расследованию 

преступлений на первоначальном этапе.   
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По теме № 4: «Специальные знания и специальные познания в криминалистике. 

Роль и тенденция их использования в досудебных стадиях уголовного судопроизводства» 

1. Проблемы понятия и содержания специальных знаний. Процессуальные и 

криминалистические основы участия специалиста в процессуальных действиях при 

расследовании преступлений. Сведущие лица при расследовании преступлений. Проблемы 

классификации форм использования специальных познаний. 

2. Роль специальных познаний в становлении криминалистической науки. Понятие и 

виды специальных познаний, используемых в раскрытии и расследовании преступлений. 

Формы использования специальных познаний. 

3. Использование специальных познаний в раскрытии и расследовании преступлений. 

Пути повышения эффективности использования криминалистических познаний. 

4. Тенденции использования специальных знаний в ходе расследования отдельных 

видов и групп преступлений. 

 

По теме № 5: «Назначение и производство криминалистических экспертиз и иных 

диагностических и идентификационных исследований» 

1. Особенности подготовки и назначения экспертизы. 

2. Оценка и использование заключения эксперта. 

3. Классификация объектов криминалистической идентификации. Субъекты 

криминалистической идентификации. 

4. Научные основы криминалистической идентификации. 

5. Назовите общие принципы криминалистической идентификации. 

6. Понятие идентификационного периода, идентификационного поля. 

7. Понятие и содержание идентификационного признака. Классификации 

идентификационных признаков. 

8. Назовите и дайте краткое содержание этапов процесса криминалистической 

идентификации. Установлением групповой принадлежности. 

9. Криминалистическая диагностика: понятие и сущность. 

10. Научные основы криминалистической диагностики. 

11. В чем заключается разница между криминалистической диагностикой и 

криминалистической идентификацией? 

12. Задачи криминалистической диагностики. 

13. Объекты и субъектов криминалистической диагностики. 

14. Каковы этапы криминалистической диагностики. 

 

По теме №6: «Проблемы криминалистической техники: теоретический и 

практический аспекты в раскрытии и расследовании преступлений» 

1. Характеристика общих закономерностей развития техники. Генезис понятия и 

содержание криминалистической техники. Взаимосвязь криминалистической техники и 

других областей научного знания. Криминалистическая техника и юридические науки. 

2.Современное представление о технико-криминалистическом обеспечении раскрытия 

и расследования преступлений. Правовые проблемы технико-криминалистического 

обеспечения раскрытия и расследования преступлений, пути их решения. 

3. Процессы интеграции научных знаний. Интеграция знаний естественных и 

технических наук в криминалистику. 

 

По теме №7: «Нетрадиционные способы получения информации: 

доказательственное значение и перспективы использования» 

1. Общая характеристика нетрадиционных методов получения информации о 

преступлении. Нетрадиционные познания и их возможности. Виды нетрадиционных методов 

получения информации о преступлении. 
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2. Возможности применения полиграфа в оперативно-розыскной и следственной 

деятельности. Применение полиграфа в оперативно-розыскной и следственной деятельности. 

Психофизиологические основы использования полиграфа. Приказ МВД РФ от 12 сентября 

1995 г. № 353 «Об обеспечении внедрения полиграфа в деятельность органов внутренних дел» 

и инструкция «О порядке использования полиграфа при опросе граждан». Условия и порядок 

опроса с применением полиграфа. Область применения полиграфа, значение информации, 

полученной с его помощью. Психофизиологическая экспертиза с применением полиграфа. 

3. Криминалистическая одорология – история и современное состояние проблемы. 

Методика отбора и хранения запаховых проб, их процессуальный статус. Проблема 

одорологической экспертизы, тактика ее подготовки и проведения. Значение выводов такой 

экспертизы. 

4. О применении гипноза в расследовании: психологические, медицинские, 

процессуальные и этические стороны проблемы. Проблема допустимости использования 

гипноза в расследовании, возможные пути ее разрешения. 

5. О возможности использования помощи в расследовании астрологов, экстрасенсов, 

колдунов и иных лиц, «обладающих парапсихологическими способностями». 

6. Иные нетрадиционные способов получения информации. 

 

По теме № 8: «Проблемы тактики неотложных следственных действий на 

первоначальном этапе расследования. Криминалистическая ситуация» 

1. Задачи криминалистики, их содержание и значение. Роль конкретных задач в 

развитии криминалистической тактики, как раздела науки. Общие положения тактики 

следственных действий, их содержание и значение в формировании тактических проемов 

проведения конкретного следственного действия.  

2. Тактико - криминалистические приемы и рекомендации: понятие и содержание. 

Классификация приемов в аспекте их правовой регламентации. Требования, предъявляемые к 

тактико-криминалистическим приемам. 

3. Тактические и оперативно-тактические комбинации (операции): понятие, 

содержание и субъекты проведения. Правовые основания их применения в ходе раскрытия и 

расследования преступлений.  

4. Психологические основы следственных действий: понятие, содержание и значение в 

установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу.  

5. Система и содержание следственного действия. Этапность (стадийность) 

следственного действия как одно из общих положений тактики отдельных следственных 

действий.  

6. Уголовно-процессуальная регламентация проверки показаний на месте, эксгумации, 

контроля и записи переговоров, получения информации о соединениях между абонентами и 

(или) абонентскими устройствами. 

7. Особенности тактики указанных следственных действий. 

8. Уголовно-процессуальное и тактическое отличие проверки показаний на месте от: 

осмотра места происшествия, допроса, предъявления для опознания, следственного 

эксперимента. 

9. Назовите этапы развития криминалистической ситуации по уголовному делу. 

10. Проблемно-поисковая следственная ситуация. 

11. Назовите основания классификации криминалистических ситуаций? 

12. Виды криминалистических ситуаций  

13. Поисково-познавательная деятельность криминалиста. 

 

По теме № 9: «Понятие криминалистической характеристики преступления, 

содержание и роль в раскрытии и расследовании преступлений. Ее соотношение с 

«механизмом преступления» (по Кустову А.М.)» 

1. Понятие и структура криминалистическая характеристики преступления (КХП). 
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2. Соотношение КХП с составом преступления и предметом доказывания по 

уголовному делу. 

3. Назовите основные элементы КХП. 

4. Механизм преступления и способ совершения преступления в криминалистическом 

значении слова. 

5. Криминальные ситуации и как они соотносятся с криминалистическими 

ситуациями? 

6. Предмет преступного посягательства и его связь со способом и следами 

преступления. 

7. Криминалистическое значение в механизме преступления личность преступника. 

8. Взаимосвязь обстоятельств, подлежащие установлению и обстоятельств, 

подлежащие доказыванию. Их соотношение с задачами расследования. 

9.Понятие «механизма преступления», его содержание (элементы) и роль в раскрытии 

и расследовании преступлений. 

10. В чем совпадение и различие между криминалистической характеристикой вида 

(рода) преступления и «механизмом преступления».   

 

По теме № 10: «Актуальные технические, организационно-тактические и 

методические проблемы расследования преступлений против личности» 

1. Уголовно-правовая характеристика преступлений против личности. 

2. Видовая (групповая) криминалистическая характеристика данной категории 

преступлений. 

3. Рассмотрение сообщения о преступлении против личности как этап получения 

доказательственной информации к решению вопроса о возбуждении уголовного дела. 

4. Особенности организации раскрытия и расследования данной категории 

преступлений на первоначальном этапе. 

5. Типичные криминалистические ситуации расследования на первоначальном этапе и 

алгоритм действий следователя в каждой из них. 

6. Особенности тактики первоначальных следственных действий с участием третьих 

лиц по данной категории преступлений. 

 

По теме № 11: «Частная криминалистическая методика расследования 

преступлений: понятие, содержание и тенденции развития» 

1. Структура и содержание частных криминалистических методик. 

2. Типовая криминалистическая характеристика вида и группы преступлений: 

понятие, ее элементы и их содержание. 

3. Корреляционные связи и зависимости ее элементов. 

4. Особенности возбуждения уголовного дела. Рассмотрение сообщения о 

преступлении. 

5. Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу. 

6. Типичные ситуации расследования на первоначальном и последующем тапах.  

7. Алгоритм действий субъектов расследования в каждой из типичных ситуаций. 

8. Особенности взаимодействия субъекта расследования с другими службами и 

подразделениями органов внутренних дел. 

9. Особенности тактики первоначальных следственных действий. 

10. Тактика следственных действий на последующем этапе расследования.  

 

По теме № 12: «Криминалистика в структуре правоприменительной 

деятельности на современном этапе своего развития» 

1. Правоприменительная деятельность: понятие, содержание и субъекты данного вида 

деятельности. 

2. Криминалистика в структуре процессуального доказывания. 
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3. Криминалистические технологии в ОРД.  

4. Криминалистика в следственной и судебной деятельности. 

 

Примерные темы докладов, рефератов, презентаций3, сообщений 
1. Проблемы современной криминалистики и направления её развития. Добросовестное 

исполнение профессиональных обязанностей следователя. 

2. Организация расследования преступлений – самостоятельный раздел 

криминалистики. Принятие оптимальных управленческих решений.  

3. Развитие и современное состояние теоретических положений криминалистической 

диагностики. 

4. Использование компьютерных технологий для автоматизации диагностических 

исследований.  

5. Криминалистическая диагностика при формировании учётов криминалистической 

регистрации. 

6. Значение криминалистической диагностики для процесса построения версий.  

7. Значение криминалистической идентификации и диагностики при проведении 

отдельных следственных действий и в розыскной работе следователя. Выявление, пресечение, 

раскрытие и расследование преступлений. 

8. Возможности криминалистической идентификации и диагностики при 

документировании преступных действий и их предупреждении.  

9. Технико-криминалистическая оснащенность органов предварительного 

расследования.  

10. Предупреждение правонарушений и преступлений, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих их совершению. 

11. Использование специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений.  

12. Пути повышения эффективности использования криминалистических знаний. 

Принятие оптимальных управленческих решений.  

13. Криминалистическая регистрация: понятие, научные и правовые основы 

использования в раскрытии и расследовании преступлений.  

14. Криминалистические версии и планирование расследования по уголовному делу. 

15. Особенности осмотра места происшествия и трупа при расследовании убийств.  

16. Методы установления личности погибшего и выявления подозреваемого. 

17. Использование криминалистических учетов для установления личности 

неопознанного трупа. 

18. Использование специальных знаний при расследовании убийств. 

19. Судебно-медицинская экспертиза трупа 

20. Особенности осмотра места происшествия и частей трупа при расследовании 

убийств.  

21. Методы установления личности погибшего и выявления подозреваемого. 

22. Типичные следственные ситуации при исчезновении человека. 

23. Особенности тактики проведения допроса потерпевшего при расследовании 

заказных убийств. 

24. Особенности тактики проведения допроса потерпевшего при расследовании 

убийств, связанных с исчезновением трупа. 

25. Особенности тактики проведения допроса исполнителя убийства при 

расследовании заказных убийств.  

 

Примерные темы для регламентированных дискуссий: 

                                                
3 Количество письменных работ по дисциплине варьируется. Право выбора тематики письменных работ 

и их количества принадлежит студентам, но реализуется по согласованию с преподавателем. Однако в отдельных 

случаях преподаватель вправе обязать студента выполнить письменную работу того или иного вида по заданной 
тематике. 



29 

1. Сущность и правовое значение криминалистики как науки и учебной дисциплины. 

2. Связь и взаимозависимость криминалистики с другими науками и учебными 

дисциплинами юридического цикла. 

3. Значение криминалистической идентификации и криминалистической 

диагностики в доказывании события преступления. 

4. Проблемы криминалистической идентификации и криминалистической 

диагностики в подготовке объектов для проведения криминалистических экспертиз. 

5. Тенденции становления новых криминалистических отраслей техники и значение 

данного процесса в использовании специальных знаний. 

6. Роль субъекта расследования в организации собирания доказательств на 

первоначальном этапе для их использования в доказывании объективной стороны 

преступления. 

7. Специальные знания и специальные познания: сущность, единство и различие 

данных криминалистических категорий. 

8. Нетрадиционные способы получения информации в ходе раскрытия и 

расследований преступлений: понятие, содержание и доказательственное значение такой 

информации. 

9. Взаимодействие субъекта расследования с лицами, обладающими необычными 

способностями в ходе раскрытия и расследования преступлений. 

10. Предупреждение правонарушений и преступлений, выявление и устранение причин 

и условий, способствующих их совершению. 

11. Тенденции формирования и развития содержания таких криминалистических 

категорий как: тактический прием, методическая рекомендация, тактическая (оперативно-

тактическая) комбинация (операция). 

12. Криминалистика и ее конкретные задачи в связи с дальнейшим развитием 

уголовно-процессуальных отношений в уголовном судопроизводстве. 

 

Примерные учебные задачи для решения и моделирования ситуаций 

расследования на практических занятиях: 

 

          Задача 1. Осматривая входную дверь в квартиру гр-на С., из которой были похищены 

его личные вещи, на дверной коробке специалист-криминалист обнаружил вдавленный след 

неправильной прямоугольной формы, размером 13х18,5 мм, с неровными краями и 

наибольшей глубиной в его центре – 5,3 мм. След располагался перпендикулярно переднему 

бруску обвязки двери на уровне замочной скважины. 

 

         Задача 2. В ходе ОМП была обнаружена ручная граната, корпус которой представляет 

собой эллипсоид высотой 85,5 мм, максимальный его диаметр – 54,8 мм., состоящий из 

сегментов, расположенных по четыре в восемь рядов. Гнездо под взрыватель выполнено в 

виде металлической гильзы. Наружные поверхности корпуса покрыты красителем серо-

зеленого цвета, а гнездо для взрывателя закрыто пластмассовой заглушкой. На корпусе 

гранаты имеется обозначение: «386-197-86/Т». 

 

          Задача 3. В ходе расследования изнасилования установлены два гражданина, 

запомнивших личность преступника. Привлеченные к патрулированию, они узнали 

преступника в лице гр-на Л., находившемся на танцплощадке в парке. Гр-н Л. был задержан. 

В ходе допроса подозреваемый отрицал свою виновность в совершении преступления. 

 

          Задача 4. Кассир сбербанка при продаже долларов США гр-ну Т. обнаружила 1000-

рублевую купюру сомнительной подлинности. Об этом она незамедлительно сообщила в 

полицию и Гр-н Т. был задержан. На вопрос, откуда у него данная купюра, Т. пояснил, что он 

получил ее в виде сдачи в магазине «Подарки» при покупке духов для своей жены. 
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Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации  

(экзамен/зачет) 

 

Перечень вопросов (для зачета) 

1. Общие и частные задачи криминалистики как науки и учебной дисциплины.  

2. Объект криминалистики.  

3. Понятие и предмет криминалистики. Проблема расширении предмета 

криминалистики.  

4. Интеграция знаний естественных и технических наук в криминалистику. 

5. Правовые и организационные вопросы применения технических средств. 

6. Научные основы криминалистической идентификации и диагностики.  

7. Объекты криминалистической идентификации и диагностики.  

8. Криминалистическая идентификация и диагностика в традиционных экспертных 

исследованиях.   

9. Добросовестное исполнение профессиональных обязанностей следователя и 

соблюдение принципов этики юриста. 

10. Использование компьютерных технологий в раскрытии и расследовании 

преступлений.  

11. Использование компьютерных технологий в управлении системой расследования. 

12. Психофизиологические основы использования полиграфа.  

13. Область применения полиграфа; значение информации, полученной с его 

помощью.  

14. Криминалистическая одорология – история и современное состояние проблемы.  

15. Проблема одорологической экспертизы; ее подготовка и проведение. Значение 

выводов такой экспертизы.  

16. О применении гипноза в расследовании: психологические, медицинские, 

процессуальные и этические стороны проблемы. 

17. Понятие, система и содержание раздела криминалистики, посвященного 

проблемам организации раскрытия и расследования преступлений. Способность выявлять, 

пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления. 

18. Розыскная деятельность следователя, ее виды и формы.  

19. Криминалистическая регистрация: понятие, научные основы; цели учетов, их 

объекты, виды и формы. 

20. Органы, ведущие криминалистические учеты в системе МВД России. 

21. Криминалистические версии и планирование расследования: понятие и 

классификация версий; их построение и проверка. 

22. Приемы логического мышления, используемые в ходе построения версий. 

23. Планирование: понятие, цели, принципы. Элементы планирования и формы 

планов. Принятие оптимальных управленческих решений. 

24. Понятие, принципы, формы и виды взаимодействия. 

25. Взаимодействие следователя с органами дознания и другими участниками 

раскрытия и расследования преступлений. 

26. Использование помощи населения и средств массовой информации в раскрытии и 

расследовании преступлений. Методы и формы такого взаимодействия. 

27. Профилактическая деятельность следователя. Способность осуществлять 

предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

их совершению. 
 

Критерии оценивания результатов обучения 

Ответ на зачете оценивается одной из следующих оценок: «зачтено», «не зачтено», 

которые выставляются по следующим критериям. 
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«Зачтено»: 

 знание основных понятий предмета; 

 умение использовать и применять полученные знания на практике; 

 работа на занятиях семинарского типа; 

 знание основных научных теорий, изучаемых предметом; 

 ответы на вопросы. 

«Не зачтено»:  

 демонстрирует частичные знания по темам дисциплины; 

 незнание основных понятий предмета; 

 неумение использовать и применять полученные знания на практике. 

 

Перечень вопросов (для экзамена) 

1. Общие и частные задачи криминалистики как науки и учебной дисциплины.  

2. Объект криминалистики.  

3. Понятие и предмет криминалистики. Проблема расширении предмета 

криминалистики.  

4. Интеграция знаний естественных и технических наук в криминалистику. 

5. Правовые и организационные вопросы применения технических средств. 

6. Научные основы криминалистической идентификации и диагностики.  

7. Объекты криминалистической идентификации и диагностики.  

8. Криминалистическая идентификация и диагностика в традиционных экспертных 

исследованиях.   

9. Добросовестное исполнение профессиональных обязанностей следователя и 

соблюдение принципов этики юриста. 

10. Использование компьютерных технологий в раскрытии и расследовании 

преступлений.  

11. Использование компьютерных технологий в управлении системой расследования. 

12. Психофизиологические основы использования полиграфа.  

13. Область применения полиграфа; значение информации, полученной с его 

помощью.  

14. Криминалистическая одорология – история и современное состояние проблемы.  

15. Проблема одорологической экспертизы; ее подготовка и проведение. Значение 

выводов такой экспертизы.  

16. О применении гипноза в расследовании: психологические, медицинские, 

процессуальные и этические стороны проблемы. 

17. Понятие, система и содержание раздела криминалистики, посвященного 

проблемам организации раскрытия и расследования преступлений. Способность выявлять, 

пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления. 

18. Розыскная деятельность следователя, ее виды и формы.  

19. Криминалистическая регистрация: понятие, научные основы; цели учетов, их 

объекты, виды и формы. 

20. Органы, ведущие криминалистические учеты в системе МВД России. 

21. Криминалистические версии и планирование расследования: понятие и 

классификация версий; их построение и проверка. 

22. Приемы логического мышления, используемые в ходе построения версий. 

23. Планирование: понятие, цели, принципы. Элементы планирования и формы 

планов. Принятие оптимальных управленческих решений. 

24. Понятие, принципы, формы и виды взаимодействия. 

25. Взаимодействие следователя с органами дознания и другими участниками 

раскрытия и расследования преступлений. 

26. Использование помощи населения и средств массовой информации в раскрытии и 

расследовании преступлений. Методы и формы такого взаимодействия. 
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27. Профилактическая деятельность следователя. Способность осуществлять 

предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

их совершению. 

28. Криминалистическая тактика: понятие, система и содержание. 

29. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации: понятие и содержание, их 

классификация. 

30. Требования, предъявляемые к тактико-криминалистическим приемам. 

31. Тактические и оперативно-тактические комбинации (операции): понятие, 

содержание и субъекты проведения. 

32. Правовые основания применения оперативно-тактических комбинаций (операций). 

33. Психологические основы следственных действий: понятие, содержание и значение 

в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию. 

34. Нравственность в формировании объективного представления следователя о 

расследуемом событии. 

35. Задачи криминалистики, их классификация. Роль конкретных задач в развитии 

криминалистической тактики, как раздела науки. 

36. Общие положения тактики следственных действий, их содержание и значение в 

формировании тактических приемов проведения следственного действия. 

37. Система и содержание следственного действия; этапность (стадийность) 

следственного действия. 

38. Проверка показаний на месте: уголовно-процессуальная регламентация и 

тактические приемы проведения. 

39. Эксгумация: уголовно-процессуальная регламентация и особенности тактики 

проведения. 

40. Контроль и запись переговоров: уголовно-процессуальная регламентация и 

особенности тактики проведения. 

41. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 

устройствами: уголовно-процессуальная регламентация и особенности тактики проведения. 

42. Уголовно-процессуальное и тактическое отличие проверки показаний на месте от: 

осмотра места происшествия, допроса, предъявления для опознания, следственного 

эксперимента. 

43. Конкуренция следственных действий в ходе раскрытия и расследования 

преступлений. 

44. Предмет и объект криминалистической методики раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп преступлений; ее система и содержание. 

45. Понятие и содержание основных элементов общих положений 

криминалистической методики; их значение в формировании данного раздела 

криминалистической науки. 

46. Типовая криминалистическая характеристика вида и группы преступлений: 

понятие, ее элементы и их содержание. 

47. Понятие и значение криминалистической характеристики преступления в 

определении методики расследования. 

48. Криминалистическая характеристика убийств: особенности содержания ее 

элементов и роль в формулировании версий и планировании расследования на 

первоначальном этапе. 

49. Криминалистическая характеристика изнасилований: особенности содержания ее 

элементов и роль в формулировании версий и планировании расследования на 

первоначальном этапе. 

50. Криминалистическая характеристика угрозы убийством или причинением тяжкого 

вреда здоровью: особенности содержания ее элементов и роль в формулировании версий и 

планировании расследования на первоначальном этапе. 
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51. Криминалистическая характеристика незаконного лишения свободы: особенности 

содержания ее элементов и роль в формулировании версий и планировании расследования на 

первоначальном этапе. 

52. Криминалистическая характеристика изнасилования: понятие, содержание и 

корреляционные связи и зависимости между способом преступления и механизмом его 

образования. 

53. Криминалистическая характеристика вовлечения несовершеннолетнего в 

совершение преступления: понятие, содержание и особенности места, времени и обстановки 

совершения преступления. 

54. Криминалистические приемы, средства и методы в структуре процессуального 

доказывания. 

55. Криминалистические приемы, средства и методы в оперативно-розыскной 

деятельности. 

56. Криминалистические приемы, средства и методы в следственной и судебной 

деятельности. 

57. Место криминалистической науки в системе научного знания и в системе 

юридических наук на современном этапе. 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

Оценка Критерии оценивания по экзамену 

Высокий 

уровень «5» 

(отлично) 

 

оценку «отлично» заслуживает студент, освоивший знания, умения, 

компетенции и теоретический материал без пробелов; выполнивший 

все задания, предусмотренные учебным планом на высоком 

качественном уровне; практические навыки профессионального 

применения освоенных знаний сформированы. 

Средний 

уровень «4» 

(хорошо) 

 

оценку «хорошо» заслуживает студент, практически полностью 

освоивший знания, умения, компетенции и теоретический материал, 

учебные задания не оценены максимальным числом баллов, в 

основном сформировал практические навыки. 

Пороговый 

уровень «3» 

(удовлетворите

льно) 

 

оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, частично с 

пробелами освоивший знания, умения, компетенции и 

теоретический материал, многие учебные задания либо не 

выполнил, либо они оценены числом баллов близким к 

минимальному, некоторые практические навыки не сформированы. 

Минимальный 

уровень «2» 

(неудовлетвори

тельно) 

оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не освоивший 

знания, умения, компетенции и теоретический материал, учебные 

задания не выполнил, практические навыки не сформированы. 

 

Оценочные средства для магистрантов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей:  

а) при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене; 

б) при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями; 

в) при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в 

несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения магистрантов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление 



34 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации:  

      1. Для лиц с нарушениями зрения:  

а) в печатной форме увеличенным шрифтом,  

б) в форме электронного документа.  

     2. Для лиц с нарушениями слуха:  

а) в печатной форме,  

б) в форме электронного документа.  

     3. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

а) в печатной форме,  

б) в форме электронного документа.  

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

5. Перечень учебной литературы, информационных ресурсов и технологий 

5.1 Нормативные правовые акты и акты толкования 4: 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ) —  

Официальный интернет-портал правовой информации — Режим доступа: URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102027595  

2. Всеобщая декларация прав человека (одобрена Генеральной ассамблеей ООН 10 

декабря 1948 г.) —  Официальный интернет-портал правовой информации — Режим доступа : 

URL: http://www.un.org/ru/documents/decl conv/declarations/ 

3. Декларация прав и свобод человека и гражданина от 22 ноября 1991 г. № 1920-1 —  

Официальный интернет-портал правовой информации — Режим доступа : URL: 

http://docs.cntd.ru/document/9005146  

4. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (4 ноября 1950 г., 

Рим) —  Официальный интернет-портал правовой информации — Режим доступа : URL: 

http://legalacts.ru/doc/konventsiia-o-zashchite-prav-cheloveka-i-osnovnykh 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации, введен в действие Федеральным законом 

от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (в действующей редакции) —  Официальный интернет-портал 

правовой информации — Режим доступа: URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102041891  

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, введен в действие 

Федеральным законом от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (в действующей редакции) —  Официальный 

интернет-портал правовой информации — Режим доступа: URL:  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102073942 

7. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской федерации: 

Федеральный закон от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ (в действующей редакции) —  Официальный 

интернет-портал правовой информации — Режим доступа : URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102071320  

8. О противодействии коррупции : Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (в 

действующей редакции) —  Официальный интернет-портал правовой информации — Режим 

доступа : URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102126657   

9. О полиции : Федеральный закон РФ от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (в действующей 

редакции) —  Официальный интернет-портал правовой информации — Режим доступа : URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102145133  

                                                
4 Преподавателем может быть предложен дополнительный перечень нормативно-правовых актов и актов 

судебного толкования применительно к отдельным темам дисциплины. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102027595
http://www.un.org/ru/documents/decl%20conv/declarations/
http://docs.cntd.ru/document/9005146
http://legalacts.ru/doc/konventsiia-o-zashchite-prav-cheloveka-i-osnovnykh
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102041891
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102073942
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102071320
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102126657
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102145133
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10. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 

(в действующей редакции) —  Официальный интернет-портал правовой информации — 

Режим доступа : URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102014157  

11. О Следственном комитете РФ: ФЗ РФ от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ (в 

действующей редакции) —  Официальный интернет-портал правовой информации — Режим 

доступа :  − URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102144431 

 

5.2 Учебная литература: 

1. Бирюков, В. В.  Криминалистика. Тесты : учебное пособие для вузов / 

В. В. Бирюков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 116 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15605-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/519656 (дата обращения: 23.05.2023). 

2. Введение в криминалистику. Организация раскрытия и расследования 

преступлений : учебное пособие для вузов / А. Г. Филиппов [и др.] ; под общей редакцией 

А. Г. Филиппова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

149 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04899-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512373 (дата 

обращения: 23.05.2023). 

3. Криминалистика в 5 т. Том 2. Методология криминалистики и криминалистический 

анализ : учебник для вузов / И. В. Александров, В. Я. Колдин, О. А. Крестовников, 

С. А. Смирнова ; под общей редакцией И. В. Александрова ; ответственный редактор 

В. Я. Колдин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 167 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08439-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/516770 (дата обращения: 23.05.2023). 

4. Криминалистика. Практикум : учебное пособие для вузов / И. В. Александров [и 

др.] ; под редакцией И. В. Александрова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 353 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03449-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511324 (дата обращения: 23.05.2023). 

5. Криминалистика : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под редакцией 

И. В. Александрова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

376 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06661-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511251 (дата 

обращения: 23.05.2023). 

6. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Т. В. Аверьянова, Е. Р. 

Россинская, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. – М. : НОРМА : НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 928 с. — Режим доступа : - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

7. Криминалистическая методика : учебное пособие для вузов / А. Г. Филиппов [и др.] ; 

под общей редакцией А. Г. Филиппова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 338 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01386-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451442  

8. Криминалистическая тактика : учебное пособие для вузов / А. Г. Филиппов [и др.] ; 

под общей редакцией А. Г. Филиппова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 207 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03447-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451441  

9. Криминалистическая техника : учебное пособие для вузов / В. В. Агафонов, 

В. А. Газизов, А. И. Натура, А. А. Проткин ; под общей редакцией В. В. Агафонова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 191 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

01274-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/451439  

10. О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ) Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1 (ред. от 03.03.2015) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

1999. N 3. — Режим доступа : http://www.supcourt.ru/documents/own/7794/ 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102014157
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102144431
https://urait.ru/bcode/511251
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
https://biblio-online.ru/bcode/451442
https://biblio-online.ru/bcode/451441
https://biblio-online.ru/bcode/451439
https://biblio-online.ru/bcode/451439
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11. О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности: Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 04.12.2014 N 16 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. N 2. — Режим доступа : 

http://www.supcourt.ru/documents/own/8400/ 
12. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 (ред. от 16.05.2017) // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. 2003. N 2. — Режим доступа : http://www.supcourt.ru/documents/own/8242/ 

13. Сорокотягин, И. Н.  Судебная экспертиза : учебник и практикум для вузов / 

И. Н. Сорокотягин, Д. А. Сорокотягина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 288 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05399-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511233 (дата обращения: 23.05.2023). 

14. Лапин, Е. С.  Философия криминалистики : учебное пособие для вузов / 

Е. С. Лапин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 201 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14512-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514973 (дата обращения: 23.05.2023). 

15. Холопова, Е. Н.  Организация научно-исследовательской работы по уголовному 

процессу, криминалистике и судебной экспертизе : учебное пособие для вузов / 

Е. Н. Холопова, Н. А. Куркова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 130 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14829-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520299 (дата обращения: 23.05.2023). 

16. Цифровая криминалистика : учебник для вузов / В. Б. Вехов [и др.] ; под редакцией 

В. Б. Вехова, С. В. Зуева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 417 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14600-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520165 (дата обращения: 23.05.2023). 

17. Эксархопуло, А. А.  Криминалистика: история и перспективы развития : 

монография / А. А. Эксархопуло, И. А. Макаренко, Р. И. Зайнуллин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 167 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-09497-

8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/517215 (дата обращения: 23.05.2023). 

18. Эксархопуло, А. А.  Криминалистика в схемах : учебное пособие для вузов / 

А. А. Эксархопуло. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

422 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08242-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/452084  

 

5.3. Периодическая литература 

1. Юридический вестник Кубанского государственного университета 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=31967 

2. Базы данных компании «Ист Вью» http://dlib.eastview.com (Контракт № 50-АЭФ/44-

ФЗ/2020 от 28.12.2020 г. с ООО «ИВИС»), срок доступа с 01.01.2022 по 31.12.2022. 

3. Электронная библиотека GREBENNIKON.RU https://grebennikon.ru/ (Договор № 

2812/2020/4 от 28.12.2020 г. с ООО «Издательский дом «Гребенников»), срок доступа с 

01.01.2022 по 31.12.2022. 

 

5.4. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

1. ОП (ЭБС) «Юрайт https://urait.ru/. ООО Электронное издательство «Юрайт».  

Договор  № 1011/2022/2  от 29 ноября 2022 г., срок доступа с 20.01.23 по 19.01.24. 

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru. ООО «Директ-Медиа». 

Договор № 1011/2022/3 от 05 декабря 2022 г., срок доступа с 01.01.23 по 31.12.23. 

3. ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru ООО «КноРус медиа». Договор № 1011/2022/9 от 

06 декабря 2022 г., срок доступа с 01.01.23 по 31.12.23. 

http://www.supcourt.ru/documents/own/8400/
http://www.supcourt.ru/documents/own/8242/
https://biblio-online.ru/bcode/452084
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=31967
http://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://urait.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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4. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com ООО «ЗНАНИУМ». Договор № 

1011/2022/5  от 30 ноября 2022 г., срок доступа с 01.01.23 по 31.12.23. 

5. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ ООО «ЭБС ЛАНЬ». Контракт № 1011/2022/4 от 01 

декабря 2022 г., срок доступа с 01.01.23 по 31.12.23. 

 

Профессиональные базы данных: 

1. Научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru/ 

2. Национальная электронная библиотека (доступ к Электронной библиотеке 

диссертаций Российской государственной библиотеки (РГБ) https://rusneb.ru/ 

3. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/ 

4. «Лекториум ТВ» http://www.lektorium.tv/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ http://uisrussia.msu.ru 

 

Информационные справочные системы: 

1. Консультант Плюс – справочная правовая система (доступ по локальной сети с 

компьютеров библиотеки). 

2. ГАРАНТ – Справочная Правовая Система (ГАРАНТ). 

 

Ресурсы свободного доступа:  

Профессиональные базы данных:  

1. КиберЛенинка - Режим доступа: http://cyberleninka.ru/; 

2. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации - Режим доступа: 

https://www.minobrnauki.gov.ru/; 

3. Федеральный портал «Российское образование» - Режим доступа: http://www.edu.ru/; 

4. Проект Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина 

«Образование на русском» - Режим доступа: https://pushkininstitute.ru/; 

5. Справочно-информационный портал «Русский язык» - Режим доступа: 

http://gramota.ru/; 

6. Служба тематических толковых словарей - Режим доступа: http://www.glossary.ru/; 

7. Словари и энциклопедии - Режим доступа: http://dic.academic.ru/; 

8. Образовательный портал «Учеба» - Режим доступа:  http://www.ucheba.com/; 

9. Законопроект «Об образовании в Российской Федерации». Вопросы и ответы - Режим 

доступа: http://xn--273--84d1f.xn--p1ai/voprosy_i_otvety 

10. Официальный сайт Президента РФ. - Режим доступа: www.kremlin.ru 

11. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации - Режим доступа: www.council.gov.ru 

12. Сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ. - Режим доступа: 

http://duma.gov.ru  

13. Сайт Президента РФ. Режим доступа: http://www.president.kremlin.ru 

14. Сайт Правительства РФ. Режим доступа: www.government.ru. 

15. Сайт Конституционного Суда РФ. Режим доступа: http://ksrf.ru 

16. Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа: http://www.supcourt.ru 

17. Сайт Генеральной Прокуратуры РФ. Режим доступа: http://genproc.gov.ru 

18. Сайт Совета Безопасности РФ. - Режим доступа: http://www.scrf.gov.ru/index.shtml 

19. Сайт Федеральной службы безопасности - - Режим доступа: http://www.fsb.ru  

20. Сайт Министерства внутренних дел - Режим доступа: https://мвд.рф  

21. Сайт Следственного комитета РФ - Режим доступа:  https://sledcom.ru  

22. Сайт Министерства юстиции РФ. Режим доступа: http://www.mibjust.ru 

23. Сайт Министерства иностранных дел РФ. Режим доступа: www.mid.ru 

24. Сайт Комиссии Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и 

Российской Федерации. - Режим доступа: http://www.tsouz.ru  

http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://rusneb.ru/
https://rusneb.ru/
https://www.prlib.ru/
https://www.prlib.ru/
http://www.lektorium.tv/
http://uisrussia.msu.ru/
http://cyberleninka.ru/
https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
https://pushkininstitute.ru/
http://gramota.ru/
http://www.glossary.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.ucheba.com/
file:///C:/Users/лена/Videos/Downloads/Законопроект
http://273-фз.рф/voprosy_i_otvety
http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://duma.gov.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
http://ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.scrf.gov.ru/index.shtml
http://www.fsb.ru/
https://мвд.рф/
https://sledcom.ru/
http://www.mibjust.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.tsouz.ru/
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25. Сайт юридического факультета Кубанского государственного университета - Режим 

доступа: www.law.kubsu.ru  

26. Интернет-ресурс Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт) - Режим доступа: 

https://sudact.ru  

27. Интернет-ресурс Психология и право - Режим доступа: http://psyjournals.ru/  

28. Интернет-ресурс Юридическая психология - Режим доступа: http://yurpsy.com  

 

Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы КубГУ: 

1. Среда модульного динамического обучения http://moodle.kubsu.ru 
2. База учебных планов, учебно-методических комплексов, публикаций и конференций 

http://mschool.kubsu.ru/  
3. Библиотека информационных ресурсов кафедры информационных образовательных 

технологий http://mschool.kubsu.ru; 

4. Электронный архив документов КубГУ http://docspace.kubsu.ru/ 
5. Электронные образовательные ресурсы кафедры информационных систем и 

технологий в образовании КубГУ и научно-методического журнала «ШКОЛЬНЫЕ 

ГОДЫ» http://icdau.kubsu.ru/ 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

При изучении дисциплины «Актуальные проблемы криминалистики» студенты 

магистратуры должны руководствоваться действующим федеральным и иным 

законодательством и разработанными на его основе подзаконными нормативными актами. 

Изучение курса осуществляется в тесном взаимодействии с другими юридическими и 

общественными дисциплинами. Форма и способы изучения материала определяются с учетом 

специфики изучаемой темы. Однако во всех случаях необходимо обеспечить сочетание 

изучения теоретического материала, научного толкования того или иного понятия, ситуации, 

даваемых в учебниках и на лекциях, с самостоятельной работой магистрантов, выполнением 

практических заданий, подготовкой сообщений и докладов. 

Важную роль играет ознакомление с судебно-следственной практикой расследования 

и рассмотрения уголовных дел, работа с материалами архивных уголовных дел. 

 

Методические указания по лекционным занятиям: 

В ходе лекции магистрантам рекомендуется конспектировать ее основные положения, 

не стоит пытаться дословно записать всю лекцию. Тем не менее, она является достаточной для 

того, чтобы обучаемый смог не только усвоить, но и зафиксировать на бумаге сущность 

затронутых лектором проблем, выводы, а также узловые моменты, на которые обращается 

особое внимание. Основным средством работы на лекционном занятии является 

конспектирование. Конспектирование – процесс мысленной переработки и письменной 

фиксации информации, в виде краткого изложения основного содержания, смысла какого-

либо текста. Результат конспектирования – запись, позволяющая магистранту немедленно или 

через некоторый срок с нужной полнотой восстановить полученную информацию. Конспект 

в переводе с латыни означает «обзор». По существу его и составлять надо как обзор, 

содержащий основные мысли текста без подробностей и второстепенных деталей. Конспект 

носит индивидуализированный характер: он рассчитан на самого автора и поэтому может 

оказаться малопонятным для других. 

Для того чтобы осуществлять этот вид работы, в каждом конкретном случае 

необходимо грамотно решить следующие задачи: 

1. Сориентироваться в общей концепции лекции (уметь определить вступление, 

основную часть, заключение). 

2. Увидеть логико-смысловую канву сообщения, понять систему изложения 

информации в целом, а также ход развития каждой отдельной мысли.  

http://www.law.kubsu.ru/
https://sudact.ru/
http://psyjournals.ru/
http://yurpsy.com/
http://moodle.kubsu.ru/
http://mschool.kubsu.ru/
http://mschool.kubsu.ru/
http://docspace.kubsu.ru/
http://icdau.kubsu.ru/
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3. Выявить «ключевые» мысли, т.е. основные смысловые вехи, на которые «нанизано» 

все содержание текста. 

4. Определить детализирующую информацию. 

5. Лаконично сформулировать основную информацию, не перенося на письмо все 

целиком и дословно. 

Определения, которые дает лектор, стоит по возможности записать дословно и 

выделить другим цветом или же подчеркнуть. В случае изложения лектором хода научной 

дискуссии желательно кратко законспектировать существо вопроса, основные позиции и 

фамилии ученых, их отстаивающих. Если в обоснование своих выводов лектор приводит 

ссылки на справочники, статистические данные, нормативные акты и другие официально 

опубликованные сведения, имеет смысл лишь кратко отразить их существо и указать 

источник, в котором можно полностью почерпнуть излагаемую информацию. 

В случае возникновения у магистранта по ходу лекции вопросов, их следует записать и 

задать в конце лекции в специально отведенное для этого время. 

По окончании лекции (в тот же или на следующий день, пока еще в памяти сохранилась 

информация) магистрантам рекомендуется доработать свои конспекты, привести их в 

порядок, дополнить сведениями с учетом самостоятельного изученного нормативного, 

справочного и научного материала. Крайне желательно на полях конспекта отмечать не только 

изученные точки зрения ученых по рассматриваемой проблеме, но и выражать согласие или 

несогласие самого магистранта с законспектированными положениями, материалами 

судебной практики и т.п. 

Лекционное занятие предназначено для изложения особенно важных, проблемных, 

актуальных в современной науке вопросов. Лекция, также как и семинарское, практическое 

занятие, требует от студентов определенной подготовки. Магистрант обязательно должен 

знать тему предстоящего лекционного занятия и обеспечить себе необходимый уровень 

активного участия: подобрать и ознакомиться, а при необходимости иметь с собой 

рекомендуемый преподавателем нормативный материал, повторить ранее пройденные темы 

по вопросам, которые будут затрагиваться в предстоящей лекции, вспомнить материал иных 

дисциплин. 

Применение отдельных образовательных технологий требует специальной подготовки 

не только от преподавателя, но и участвующих в занятиях магистрантов.  

Так, при проведении проблемной лекции, которая предполагает повторение 

предыдущего материала, обучаемый должен понимать, где материал в лекции может быть 

оценен и комментирован им самим, а где лектор дает новый-проблемный материал, в силу 

чего магистрант самостоятельно не может дать ему надлежащее толкование. 

Особенности методики проблемных лекций: Кроме того, что требуется от 

преподавателя в ходе подготовки к «обычной» лекции, к «проблемной лекции» также 

необходимо: 

          а) знать общий уровень теоретической подготовки магистрантов в конкретном 

лекционном потоке; 

          б) ориентироваться в качестве усвоения темы предыдущей лекции на семинарских и 

практических занятиях перед чтением следующей; 

          в) знать тех магистрантов данного лекционного потока, которые твердо ориентируются 

в материале пройденной лекции и их потенциальные возможности самостоятельно и 

осмысленно воспринимать материал предстоящей лекции по ходу ее чтения; 

          г) подготовить «контрольные» вопросы по каждому пункту плана предстоящей лекции 

для их постановки перед магистрантами в процессе ее чтения; 

          д) определить количество таких вопросов, требуемое содержание ответов на них и 

регламент их обсуждения: 1) в диалоговом режиме с отвечающим или в форме групповой 

регламентированной дискуссии и 2) время, в течение которого такие обсуждения допустимы 

на данном лекционном занятии; 
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          е) продумать вопрос о поощрении отличившихся магистрантов в ходе такого 

лекционного занятия. 

           Студенты магистратуры должны быть предупреждены о содержании и форме 

проведения очередной лекции; получить возможную консультацию от преподавателя по 

дополнительным источникам подготовки к ней; отдельные магистранты, в некоторых случаях, 

могут быть заранее подготовлены в качестве официальных «мягких» оппонентов лектору по 

конкретным вопросам в целях поддержания общего эмоционального уровня занятия и 

побуждения других магистрантов к активному участию на последующих лекционных 

занятиях. 

 

Методические указания для подготовки к занятиям семинарского типа  

(практическим занятиям): 

Для практических (семинарских занятий) по дисциплине «Актуальные проблемы 

криминалистики» характерно сочетание теории с практикой, в том числе, с решением задач 

(казусов), анализом заключений экспертов по конкретным уголовным делам. 

Семинарские (практические) занятия представляют собой одну из важных форм 

самостоятельной работы обучаемых с научной и учебной литературой, нормативными актами, 

материалами местной и опубликованной судебной практики непосредственно в учебной 

аудитории под руководством преподавателя. 

В зависимости от изучаемой темы и ее специфики преподаватель выбирает или 

сочетает следующие формы проведения семинарских (практических) занятий: обсуждение 

теоретических вопросов в диалоговом режиме; выступление с рефератом, докладом; 

групповые дискуссии; решение учебных задач и моделирование типичных ситуаций 

расследования, в том числе и с участие практических работников. 

Подготовка к практическому занятию заключается в подробном изучении конспекта 

лекции, нормативных актов и материалов судебной практики, рекомендованных к ним, 

учебной и научной литературы, основные положения которых магистранту рекомендуется 

конспектировать в ходе лекционных занятий или работать лично с надлежащими 

источниками, чтобы восполнить свое отсутствие на лекционном занятии.  

Активное участие в работе на практических и семинарских занятиях предполагает 

выступления на них, дополнение ответов других выступающих, групповое обсуждение 

спорных вопросов и проблем, что способствует формированию у обучаемых навыков 

формулирования, аргументации и отстаивания выработанного решения, умения его защитить 

в дискуссии и представить дополнительные аргументы в его пользу. Активная работа на 

семинарском (практическом) занятии способствует также формированию у обучаемых 

навыков публичного выступления; умения ясно, последовательно, логично и аргументировано 

излагать свои мысли. 

При выступлении на семинарских или практических занятиях магистрант может 

воспользоваться своими рабочими записями, выполненными дома при подготовке к занятиям. 

По окончании ответа другие магистранты могут дополнить выступление товарища, отметить 

его спорные или недостаточно аргументированные стороны, проанализировать позиции 

ученых, о которых не сказал предыдущий выступающий. 

В конце занятия после подведения его итогов преподавателем магистрантам 

рекомендуется внести изменения в свои конспекты, отметить информацию, прозвучавшую в 

выступлениях их коллег, дополнения, сделанные преподавателем и не отраженные в 

конспекте. 

Практические занятия требуют предварительной теоретической подготовки по 

соответствующей теме: изучения учебной и дополнительной литературы, ознакомления с 

нормативным материалом, актами толкования. Рекомендуется при этом вначале изучить 

вопросы темы по учебной литературе. Если по теме прочитана лекция, то непременно надо 

использовать материал лекции, так как учебники часто устаревают уже в момент выхода в 

свет. 



41 

Применение отдельных образовательных технологий требуют предварительного 

ознакомления студентов с содержанием применяемых на занятиях приемов. Так, на 

практических занятиях, обучаемый должен представлять как его общую структуру, так и 

особенности отдельных его элементов.  

           Примерные этапы практического занятия и методические приемы их осуществления: 

1) постановка целей занятия: обучающей, развивающей, воспитывающей; 

2) планируемые результаты обучения: что должны студенты знать и 

 уметь; 

3) проверка знаний: устный опрос, фронтальный опрос, 

 программированный опрос, блиц-опрос, письменный опрос, комментирование ответов, 

оценка знаний, обобщение по опросу; 

4) изучение нового материала по теме; 

5) закрепление материала предназначено для того, чтобы студенты 

запомнили материал и научились использовать полученные знания (активное мышление). 

Формы закрепления: 

1) решение учебных задач; 

2) работа с  научными источниками, заключениями экспертиз и т.п.; 

3) групповая работа (коллективная мыслительная деятельность). 

Домашнее задание: 

1) работа над текстом лекции, учебника, учебного пособия; 

2) решение задач. 

В качестве одного из оценочных средств, в рамках практических занятий, может 

использоваться краткий по времени письменный ответ на контрольные вопросы изучаемой 

темы.  При этом магистранту необходимо:  

             а) правильно уяснить суть поставленного вопроса; 

             б) сформировать собственную позицию; 

             в) подкрепить свой ответ ссылками на нормативные, научные, иные источники. 

Методические указания по проведению семинара в диалоговом режиме. Проведению 

семинара в диалоговом режиме должен предшествовать подготовительный этап, в ходе 

которого осуществляется формулирование темы и проблемных вопросов для обсуждения. 

Преподаватель предоставляет магистрантам список дополнительной литературы, 

изучение которой должно сделать обсуждение поставленных вопросов более глубоким, 

проблемным, должно выявить наиболее значимые и дискуссионные аспекты темы. 

Проведению семинара в диалоговом режиме может предшествовать консультирование 

магистрантов по возникшим у них вопросам. 

Для проведения семинара в диалоговом режиме следует сформировать микрогруппы, 

состоящие из 2-5 обучающихся, в рамках которых будут совместно обсуждаться поставленные 

вопросы. 

В порядке, установленном преподавателем, представители от микрогрупп озвучивают 

выработанные в ходе коллективного обсуждения ответы. Обучающиеся из других микрогрупп 

задают вопросы отвечающему, комментируют и дополняют предложенный ответ. 

Преподаватель регулирует обсуждение, задавая наводящие вопросы, корректируя 

неправильные ответы (важно, чтобы преподаватель не вмешивался напрямую в ход 

обсуждения, не навязывал собственную точку зрения). 

После обсуждения каждого вопроса подводятся общие выводы и осуществляется 

переход к обсуждению следующего вопроса (при этом вопросы следует распределить таким 

образом, чтобы ответы микрогрупп чередовались). 

После обсуждения всех предложенных для семинара в диалоговом режиме вопросов 

преподаватель подводит общие итоги: соотносит цели и задачи занятия и результаты 

обсуждения; характеризует работу каждой микрогруппы, выделяя наиболее грамотные и 

успешные ответы студентов. 

Методические указания для подготовки и проведения  
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регламентированной дискуссии 

Дискуссия – от лат. «discussion» (рассмотрение, исследование). 

Дискуссия представляет собой метод активного обучения и позволяет оценить 

способность магистрантов осуществлять поиск решения той или иной научной проблемы на 

основе ее публичного обсуждения, сопоставления различных точек зрения, обмена 

информацией в малых группах. Дискуссия, кроме того, позволяет выявить знания магистранта 

по соответствующей теме, умение формулировать вопросы и оценочные суждения по теме, 

осуществлять конструктивную критику существующих подходов к решению научной 

проблемы; владение культурой ведения научного спора и т. д. 

Дискуссия проводится на семинарском занятии среди присутствующих магистрантов. 

Сценарий проведения дискуссии 

1. Определение темы дискуссии. 

2. Участники дискуссии: ведущий (преподаватель соответствующей дисциплины) и 

дискутанты (магистранты). Возможно приглашение эксперта из числа других 

преподавателей кафедры. 

3. Непосредственное проведение дискуссии. 

4. Подведения итогов дискуссии ведущим. 

5. Оформление тезисов по итогам проведения дискуссии. 

Этапы подготовки и проведения дискуссии. 

Первый этап: Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления научной 

работы кафедры и преподавателей. Преподаватель предлагает тему дискуссии с обоснованием 

необходимости ее обсуждения и разработки. Тема дискуссии должна отвечать критериям 

актуальности, дискуссионности. Она должна представлять научный и практический интерес. 

Участникам дискуссии дается 7-10 дней для подготовки к дискуссии по заявленной теме. 

Второй этап. Определение участников.  

Обязательным участником дискуссии является ведущий. Ведущий изучает интересы и 

возможности аудитории, определяет границы проблемного поля, в пределах которого может 

развертываться обсуждение; формулирует название дискуссии, определяет будущий 

регламент работы и определяет задачи, которые должны быть решены ее участниками; 

регламентирует работу участников, осуществляет управление их когнитивной, 

коммуникативной и эмоциональной активностью; стимулирует развитие элементов 

коммуникативной компетентности участников дискуссии; контролирует степень 

напряженности отношений оппонентов и соблюдение ими правил ведения дискуссии; 

занимается профилактикой конфликтных ситуаций, возникающих по ходу дискуссии, при 

необходимости использует директивные приемы воздействия; мысленно фиксирует основные 

положения, высказанные участниками, отмечает поворотные моменты, выводящие 

обсуждение на новый уровень; резюмирует и подводит итоги обсуждения. 

Вместе с тем позиция ведущего остается нейтральной. Он не имеет права высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемой проблеме, выражать пристрастное отношение к кому-либо 

из участников, принимать чью-либо сторону, оказывая давление на присутствующих. 

Непосредственными участниками дискуссии (оппонентами) являются магистранты 

соответствующей группы. Магистранты при подготовке к теме выступления должны 

проанализировать существующие в науке мнения по проблеме, изучить нормативный 

материал, практические проблемы, связанные с рассматриваемой темой, сформулировать 

собственные выводы и подходы к решению проблемы. 

В качестве участника дискуссии возможно приглашение эксперта, который оценивает 

продуктивность всей дискуссии, высказывает мнение о вкладе того или иного участника 

дискуссии в нахождение общего решения, дает характеристику того, как шло общение 

участников дискуссии. 

Третий этап. Ход дискуссии. 
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Введение в дискуссию. Дискуссию начинает ведущий. Он информирует участников о 

проблеме, оглашает основные правила ведении дискуссии, напоминает тему дискуссии, 

предоставляет слово выступающим. 

Групповое обсуждение. Этап представляет собой полемику участников. Ведущий 

предоставляет участникам право высказаться по поставленной проблеме. После окончания 

выступления (2-3 мин) другим участникам представляется возможность задать выступающему 

вопросы. После того, как вопросы будут исчерпаны, право выступить представляется 

оппоненту. По окончании выступления оппоненту также могут быть заданы вопросы. Процесс 

повторяется до тех пор, пока не выступят все участники дискуссии. 

Правила обсуждения: выступления должны проходить организованно, каждый 

участник может выступать только с разрешения председательствующего (ведущего), 

недопустима перепалка между участниками; каждое высказывание должно быть подкреплено 

фактами; в обсуждении следует предоставить каждому участнику возможность высказаться; 

в ходе обсуждения недопустимо «переходить на личности», навешивать ярлыки, допускать 

уничижительные высказывания и т. п. 

Четвертый этап. Подведение итогов. В завершение дискуссии ведущий подводит 

итоги; делает общие выводы о направлениях решения обсужденных в ходе дискуссии 

вопросов: дает оценку выступлению каждого из магистрантов. 

По итогам дискуссии магистранты могут быть подготовлены тезисы. Тезисы 

участников оформляются в виде «Материалов дискуссии». Тезисы для включения в 

«Материалы дискуссии» должен быть выполнен 14 шрифтом, 1,5 интервалом, Все поля – 2 см, 

объем – 2-3 страницы. 

Методические рекомендации по подготовке рефератов, докладов: 

Первичные навыки научно-исследовательской работы магистрантами должны 

приобретаться, в том числе и в ходе написания рефератов по предложенной тематике. 

Цель: научить обучаемых связывать теорию с практикой, пользоваться литературой, 

статистическими данными, привить умение популярно излагать сложные вопросы. 

Рефераты составляются в соответствии с указанными темами. Выполнение рефератов 

предусмотрено на листах формата А4, должен быть выполнен 14 шрифтом, 1,5 интервалом, 

левое поле – 3 см,, остальные поля – 2 см. 

Они сдаются на проверку преподавателю в соответствии с указанным графиком. 

Требования к работе. Реферативная работа должна выявить углубленные знания 

студентов по той или иной теме дисциплины «Актуальные проблемы криминалистики». В 

работе должно проявиться умение использовать литературу. Выступающий с рефератом 

(докладом) обязан изучить и использовать в своей работе не менее 2–3 учебников, учебных 

пособий, книг и 1–2 периодических источника литературы. 

Оформление реферата (доклада): 

1. Реферат должен иметь следующую структуру: а) план; б) изложение основного 

содержания темы; с) список использованной литературы. 

2. Общий объём – 5–7 с. основного текста. 

3. Перед написанием должен быть составлен план работы, который обычно включает 

2–3 вопроса. План не следует излишне детализировать, в нём перечисляются основные, 

центральные вопросы темы. 

4. В процессе написания работы магистрант имеет право обратиться за консультацией 

к преподавателю кафедры. 

5. В основной части работы большое внимание следует уделить глубокому 

теоретическому освещению основных вопросов темы, правильно увязать теоретические 

положения с практикой, конкретным фактическим и цифровым материалом. 

6. В реферате обязательно отражается использованная литература, которая является 

завершающей частью работы. 
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7. Особое внимание следует уделить оформлению. На титульном листе необходимо 

указать название вуза, название кафедры, тему, группу, свою фамилию и инициалы, фамилию 

научного руководителя. На следующем листе приводится план работы. 

8. При защите реферата выставляется дифференцированная оценка. 

9. Реферат, не соответствующий требованиям, предъявляемым к данному виду работы, 

возвращается на доработку. 

Качество реферата оценивается по тому, насколько полно раскрыто содержание темы, 

использованы первоисточники, логичное и последовательное изложение. Оценивается и 

правильность подбора основной и дополнительной литературы (ссылки по правилам: фамилии 

и инициалы авторов, название книги, место издания, издательство, год издания, страница). 

Реферат должен отражать точку зрения автора на данную проблему. 

Одной из форм задания может быть реферат-презентация. Данная форма выполнения 

самостоятельной работы отличается от написания реферата и доклада тем, что студент 

результаты своего исследования представляет в виде презентации. Серией слайдов он 

передаёт содержание темы своего исследования, её главную проблему и социальную 

значимость. Слайды позволяют значительно структурировать содержание материала и 

одновременно заостряют внимание на логике его изложения. Слайды презентации должны 

содержать логические схемы реферируемого материала. Студент при выполнении работы 

может использовать картографический материал, диаграммы, графики, звуковое 

сопровождение, фотографии, рисунки и другое. Каждый слайд должен быть аннотирован, то 

есть он должен сопровождаться краткими пояснениями того, что он иллюстрирует. Во время 

презентации студент имеет возможность делать комментарии, устно дополнять материал 

слайдов. 

 

Составление презентаций − это вид самостоятельной работы магистрантов по 

созданию наглядных информационных пособий, выполненных с помощью мультимедийной 

компьютерной программы. Этот вид работы требует навыков по сбору, систематизации, 

переработке информации, оформления ее в виде подборки материалов, кратко отражающих 

основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде. Материалы презентации готовятся в 

виде слайдов.  

Одной из форм задания может быть реферат-презентация. Данная форма выполнения 

самостоятельной работы отличается от написания реферата и доклада тем, что результаты 

исследования представляет в виде презентации. Серией слайдов передается содержание темы  

исследования, её главная проблема и ее социальная значимость. Слайды позволяют 

значительно структурировать содержание материала и одновременно заостряют внимание на 

логике его изложения. Слайды презентации должны содержать логические схемы 

реферируемого материала. При выполнении работы могут быть использованы: 

картографический материал, диаграммы, графики, звуковое сопровождение, фотографии, 

рисунки и другое. Каждый слайд должен быть аннотирован, то есть он должен сопровождаться 

краткими пояснениями того, что он иллюстрирует. Во время презентации магистрант  имеет 

возможность делать комментарии, устно дополнять материал слайдов. 

            Подготовка сообщения представляет собой разработку и представление небольшого по 

объему устного выступления для озвучивания на практическом занятии. Сообщаемая 

информация носит характер уточнения или обобщения, несет новизну, отражает современный 

взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от рефератов не только объемом информации, но и ее 

характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или статистическими 

материалами. Возможно письменное оформление задания, оно может включать элементы 

наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин. 
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В освоении дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья большое 

значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – дополнительное 

разъяснение учебного материала.  

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Важное значение для учебной дисциплины «Актуальные проблемы криминалистики» 

является самостоятельная работа, включающая в себя проработку учебного 

(теоретического) материала, выполнение индивидуальных заданий (подготовка докладов, 

рефератов, презентаций), подготовку к групповым дискуссиям, а также к текущему контролю. 

Самостоятельная работа осуществляется на протяжении всего времени изучения 

дисциплины «Актуальные проблемы криминалистики», по итогам которой магистранты 

предоставляют сообщения, рефераты, презентации, конспекты, чем показывают свои знания 

на в ходе групповых занятий. 

 

7. Материально-техническое обеспечение по дисциплине 
 

Наименование 

специальных помещений 

Оснащенность специальных 

помещений 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Ауд.7 Интерактивная 

мультимедийная трибуна, 

проектор, магнитно- маркерная 

доска, проектор, учебная мебель, 

портреты известных ученых-

юристов (6), учебно-наглядные 

пособия (2)  

 

Ауд. 9 Интерактивный проектор, 

магнитно-маркерная доска, 

учебная мебель, учебно-

наглядные пособия (6), ноутбук  

 

Ауд. 10 Интерактивная 

мультимедийная трибуна, 

проектор, система усиления и 

обработки звука, магнитно-

маркерная доска, учебная 

мебель, портреты известных 

ученых- юристов (8), учебно-

наглядные пособия (3), флаги (2)  

 

Ауд. 17 Интерактивный 

проектор, магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, портреты 

известных ученых-юристов (8), 

учебно-наглядные пособия (10), 

гербы (2), ноутбук  

 

Ауд. 18 Интерактивный 

проектор, система усиления и 

КонсультантПлюс – 

Справочная Правовая 

Система 

(КонсультантПлюс). 

Артикул правообладателя 

КонсультантПлюс. (Дог. 

№2125/62-ЕП/223-ФЗ/2018 

от 02.07.2018). 

ГАРАНТ – Справочная 

Правовая Система 

(ГАРАНТ). «Компания 

АПИ «ГАРАНТ»» Артикул 

правообладателя ГАРАНТ. 

(Дог. №4920/НК/14 от 

14.08.2014). 

Антиплагиат-ВУЗ 

Программная система для 

обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и 

научных работах 

«Антиплагиат.ВУЗ» версии 

3.3. (интернет-версия) (Дог. 

№ 2462/55/2020 от 

25.06.2020). 

Р7-Офис - Десктопные 

редакторы текстовых 

документов, таблиц и 

презентаций. Лицензии на 

офисное программное 

обеспечение для рабочих 

мест с целью обеспечения 
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обработки звука, магнитно-

маркерная доска, учебная 

мебель, портреты известных 

ученых-юристов (12), учебно-

наглядные пособия (5), ноутбук  

 

Ауд. 208 Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, проектор, 

учебно-наглядные пособия (3), 

портреты ученых-юристов (5), 

система обработки и усиления 

звука, ноутбук.  

 

Ауд. 305  Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия (11), портрет 

ученного-юриста (1), переносной 

экран на штативе, переносной 

проектор, ноутбук.  

 

Ауд. 404 Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия (4), портреты 

ученых-юристов (11), 

переносной экран на штативе, 

переносной проектор, ноутбук.  

 

Ауд. 406 Интерактивный 

проектор с экраном, учебная 

мебель, учебно-наглядные 

пособия (5), ноутбук.  

 

Ауд. 002 Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия (5), 

переносной экран на штативе, 

переносной проектор, ноутбук.  

 

Ауд. 005 Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, 

переносной экран на штативе, 

переносной проектор, ноутбук.  

 

Ауд. 01 Интерактивная 

мультимедийная трибуна, 

проектор, проекционный экран, 

портреты известных ученых-

юристов (10), учебно-наглядные 

пособия (5)  

 

Ауд. 02 Интерактивный 

проектор, магнитно-маркерная 

образовательного процесса 

Р7-Офис. 

Профессиональный 

(Десктоп + Сервер 

оптимальный). (Контракт 

№30-АЭФ/44-ФЗ/2022 от 

19.12.2022) 

Виртуальный осмотр места 

происшествия – Учебно-

методический комплекс для 

создания интерактивных 

трехмерных моделей, 

имитирующих различные 

места происшествий, для 

обучения специалистов в 

области права (ФСА). 

Артикул правообладателя 

Виртуальный осмотр места 

происшествия: Учебно-

методический комплекс для 

преподавателя/инструктора 

Версия с 2 режимами 

(полнофункциональная): 

Редактор, Ученик. (Дог. 

№315 от 02.11.2018) 

Виртуальный обыск - 

Учебно-методический 

комплекс для создания 

интерактивных 

криминалистических 

полигонов различного 

уровня сложности для 

обучения специалистов в 

области права (ФСА). 

Артикул правообладателя 

Виртуальный обыск для 

преподавателя/инструктора, 

Версия с 2 режимами 

(полнофункциональная): 

Редактор, Ученик. (Дог. 

№315 от 02.11.2018) 
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доска, учебная мебель, портреты 

известных ученых-юристов (10), 

учебно-наглядные пособия (16), 

ноутбук 

  

Ауд. 03 Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия (4), 

переносной экран на штативе, 

переносной проектор, ноутбук   

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Ауд. 3 Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, учебно- 

наглядные пособия (3), 

переносной экран на штативе, 

переносной проектор, ноутбук  

 

Ауд. 5 Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, учебно- 

наглядные пособия (4), 

переносной экран на штативе, 

переносной проектор, ноутбук 

 

Ауд. 7 Интерактивная 

мультимедийная трибуна, 

проектор, магнитно- маркерная 

доска, проектор, учебная мебель, 

портреты известных ученых-

юристов (6), учебно-наглядные 

пособия (2)  

 

Ауд. 9 Интерактивный проектор, 

магнитно-маркерная доска, 

учебная мебель, учебно-

наглядные пособия (6), ноутбук  

 

Ауд. 18 Интерактивный 

проектор, система усиления и 

обработки звука, магнитно-

маркерная доска, учебная 

мебель, портреты известных 

ученых-юристов (12), учебно-

наглядные пособия (5), ноутбук  

 

Ауд. 104 Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, портреты 

ученых-юристов (15), 

специализированная мебель, 

технические средства обучения, 

DVD плеер, ж/к телевизор, стенд 

с научными журналами, музей 

криминалистического 

оборудования, переносной экран 

КонсультантПлюс – 

Справочная Правовая 

Система 

(КонсультантПлюс). 

Артикул правообладателя 

КонсультантПлюс. (Дог. 

№2125/62-ЕП/223-ФЗ/2018 

от 02.07.2018). 

ГАРАНТ – Справочная 

Правовая Система 

(ГАРАНТ). «Компания 

АПИ «ГАРАНТ»» Артикул 

правообладателя ГАРАНТ. 

(Дог. №4920/НК/14 от 

14.08.2014). 

Антиплагиат-ВУЗ 

Программная система для 

обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и 

научных работах 

«Антиплагиат.ВУЗ» версии 

3.3. (интернет-версия) (Дог. 

№ 2462/55/2020 от 

25.06.2020). 

Р7-Офис - Десктопные 

редакторы текстовых 

документов, таблиц и 

презентаций. Лицензии на 

офисное программное 

обеспечение для рабочих 

мест с целью обеспечения 

образовательного процесса 

Р7-Офис. 

Профессиональный 

(Десктоп + Сервер 

оптимальный). (Контракт 

№30-АЭФ/44-ФЗ/2022 от 

19.12.2022) 

Виртуальный осмотр места 

происшествия – Учебно-

методический комплекс для 

создания интерактивных 
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на штативе, переносной 

проектор, ноутбук.  

 

Ауд. 108 Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия (8), 

цифровой фотоаппарат, 

комплект криминалистического 

оборудования, манекен, 

переносной экран на штативе, 

переносной проектор, ноутбук.  

 

Ауд. 204 Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия (7), 

переносной экран на штативе, 

переносной проектор, ноутбук.  

 

Ауд. 208 Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, проектор, 

учебно-наглядные пособия (3), 

портреты ученых-юристов (5), 

система обработки и усиления 

звука, ноутбук.  

 

Ауд. 209 Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия (7), 

переносной экран на штативе, 

переносной проектор, ноутбук.  

 

Ауд. 304 Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия (8), портреты 

ученых-юристов (6), переносной 

экран на штативе, переносной 

проектор, ноутбук.  

 

Ауд. 305 Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия (11), портрет 

ученного-юриста (1), переносной 

экран на штативе, переносной 

проектор, ноутбук.  

 

Ауд. 306 Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия (10), портрет 

ученного-юриста (1), переносной 

экран на штативе, переносной 

проектор, ноутбук.  

 

трехмерных моделей, 

имитирующих различные 

места происшествий, для 

обучения специалистов в 

области права (ФСА). 

Артикул правообладателя 

Виртуальный осмотр места 

происшествия: Учебно-

методический комплекс для 

преподавателя/инструктора 

Версия с 2 режимами 

(полнофункциональная): 

Редактор, Ученик. (Дог. 

№315 от 02.11.2018) 

Виртуальный обыск - 

Учебно-методический 

комплекс для создания 

интерактивных 

криминалистических 

полигонов различного 

уровня сложности для 

обучения специалистов в 

области права (ФСА). 

Артикул правообладателя 

Виртуальный обыск для 

преподавателя/инструктора, 

Версия с 2 режимами 

(полнофункциональная): 

Редактор, Ученик. (Дог. 

№315 от 02.11.2018) 
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Ауд. 307 Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия (3), 

переносной экран на штативе, 

переносной проектор, ноутбук.  

 

Ауд. 404 Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия (4), портреты 

ученых-юристов (11), 

переносной экран на штативе, 

переносной проектор, ноутбук.  

 

Ауд. 405 Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия (4), портреты 

ученых-юристов (3), переносной 

экран на штативе, переносной 

проектор, ноутбук.  

 

Ауд. 407 Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия (4), 

переносной экран на штативе, 

переносной проектор, ноутбук  

 

Ауд. 002 Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия (5), 

переносной экран на штативе, 

переносной проектор, ноутбук.  

 

Ауд. 004 Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, 

переносной экран на штативе, 

переносной проектор, ноутбук.  

Ауд. 005 Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, 

переносной экран на штативе, 

переносной проектор, ноутбук.  

 

Ауд. 03 Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия (4), 

переносной экран на штативе, 

переносной проектор, ноутбук  

 

Ауд. 03-А Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, портреты 

известных ученых-юристов (2), 

переносной экран на штативе, 

переносной проектор, ноутбук  
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Ауд. 06 Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия (4), 

переносной экран на штативе, 

переносной проектор, ноутбук  

 

Ауд. 09 Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия (8), 

переносной экран на штативе, 

переносной проектор, ноутбук  

 

Ауд. 010 Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия (4), 

переносной экран на штативе, 

переносной проектор, ноутбук 

 

Ауд. 012 Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия (6), 

переносной экран на штативе, 

переносной проектор, ноутбук 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование 

помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Оснащенность помещений 

для самостоятельной работы 

обучающихся 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (читальный 

зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект 

специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная 

техника с подключением к 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

образовательной организации, 

веб-камеры, 

коммуникационное 

оборудование, 

обеспечивающее доступ к 

сети интернет (проводное 

КонсультантПлюс – 

Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс). Артикул 

правообладателя 

КонсультантПлюс. (Дог. 

№2125/62-ЕП/223-ФЗ/2018 от 

02.07.2018). 

ГАРАНТ – Справочная 

Правовая Система (ГАРАНТ). 

«Компания АПИ «ГАРАНТ»» 

Артикул правообладателя 

ГАРАНТ. (Дог. №4920/НК/14 

от 14.08.2014). 

Антиплагиат-ВУЗ 

Программная система для 

обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и 

научных работах 
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соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-

Fi) 

«Антиплагиат.ВУЗ» версии 

3.3. (интернет-версия) (Дог. № 

2462/55/2020 от 25.06.2020). 

Р7-Офис - Десктопные 

редакторы текстовых 

документов, таблиц и 

презентаций. Лицензии на 

офисное программное 

обеспечение для рабочих мест 

с целью обеспечения 

образовательного процесса Р7-

Офис. Профессиональный 

(Десктоп + Сервер 

оптимальный). (Контракт 

№30-АЭФ/44-ФЗ/2022 от 

19.12.2022) 

Виртуальный осмотр места 

происшествия – Учебно-

методический комплекс для 

создания интерактивных 

трехмерных моделей, 

имитирующих различные 

места происшествий, для 

обучения специалистов в 

области права (ФСА). Артикул 

правообладателя Виртуальный 

осмотр места происшествия: 

Учебно-методический 

комплекс для 

преподавателя/инструктора 

Версия с 2 режимами 

(полнофункциональная): 

Редактор, Ученик. (Дог. №315 

от 02.11.2018) 

Виртуальный обыск - Учебно-

методический комплекс для 

создания интерактивных 

криминалистических 

полигонов различного уровня 

сложности для обучения 

специалистов в области права 

(ФСА). Артикул 

правообладателя Виртуальный 

обыск для 

преподавателя/инструктора, 

Версия с 2 режимами 

(полнофункциональная): 

Редактор, Ученик. (Дог. №315 

от 02.11.2018) 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся  

Библиотека. Учебная мебель, 

стенды с литературой, 

компьютерная техника с 

КонсультантПлюс – 

Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс). Артикул 



52 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

ЭИОС КубГУ, с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную форму 

 

Ауд.103 Учебная мебель, 

компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

ЭИОС КубГУ  

 

Ауд. 201 Учебная мебель, 

компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

ЭИОС КубГУ  

 

Ауд. 011 Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, 

компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

ЭИОС КубГУ 

правообладателя 

КонсультантПлюс. (Дог. 

№2125/62-ЕП/223-ФЗ/2018 от 

02.07.2018). 

ГАРАНТ – Справочная 

Правовая Система (ГАРАНТ). 

«Компания АПИ «ГАРАНТ»» 

Артикул правообладателя 

ГАРАНТ. (Дог. №4920/НК/14 

от 14.08.2014). 

Антиплагиат-ВУЗ 

Программная система для 

обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и 

научных работах 

«Антиплагиат.ВУЗ» версии 

3.3. (интернет-версия) (Дог. № 

2462/55/2020 от 25.06.2020). 

Р7-Офис - Десктопные 

редакторы текстовых 

документов, таблиц и 

презентаций. Лицензии на 

офисное программное 

обеспечение для рабочих мест 

с целью обеспечения 

образовательного процесса Р7-

Офис. Профессиональный 

(Десктоп + Сервер 

оптимальный). (Контракт 

№30-АЭФ/44-ФЗ/2022 от 

19.12.2022) 

Виртуальный осмотр места 

происшествия – Учебно-

методический комплекс для 

создания интерактивных 

трехмерных моделей, 

имитирующих различные 

места происшествий, для 

обучения специалистов в 

области права (ФСА). Артикул 

правообладателя Виртуальный 

осмотр места происшествия: 

Учебно-методический 

комплекс для 

преподавателя/инструктора 

Версия с 2 режимами 

(полнофункциональная): 

Редактор, Ученик. (Дог. №315 

от 02.11.2018) 

Виртуальный обыск - Учебно-

методический комплекс для 

создания интерактивных 
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криминалистических 

полигонов различного уровня 

сложности для обучения 

специалистов в области права 

(ФСА). Артикул 

правообладателя Виртуальный 

обыск для 

преподавателя/инструктора, 

Версия с 2 режимами 

(полнофункциональная): 

Редактор, Ученик. (Дог. №315 

от 02.11.2018) 
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Приложение  

ИТОГОВЫЙ ПРИМЕРНЫЙ ТЕСТ 

по предмету «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРИМИНАЛИСТИКИ» 

ВАРИАНТ 1 

1. Автор фундаментального труда по криминалистике «Руководство для судебных 

следователей, чинов жандармерии и полиции», вышедшего в свет в 1892 году 

а) Г. Гросс 

б) Г. Фолдс 

в) Ф. Гальтон 

2. Компьютерная программа, используемая для дактилоскопической регистрации 

а) «Автопоиск» 

б) «Папиллон» 

в) «Криминал-И» 

3. Объекты криминалистической идентификации подразделяются на … 

а) идентифицируемые и идентифицирующие 

б) движущиеся и неподвижные 

в) твердые и жидкие 

4. Число версий, которое может выдвинуть следователь, планируя расследование 

а) одну 

б) не более трех 

в) число не ограничено 

5. Для эмпирического исследования применяются методы присущие … 

а) рациональному познанию 

б) чувственному познанию 

в) идеологии 

6. Начальный этап расследования – это …: 

а) основная часть процесса расследования, направленная на собирание и исследование 

доказательств по уголовному делу 

б) оценка собранных доказательств, производство дополнительных и повторных действий 

в) первоначальные следственные действия, направленные на решение общих и 

специфических задач 

7. Какой из вопросов, поставленных перед судебно-медицинской экспертизой трупа, 

является недопустимым: 

а) какие телесные повреждения имеются на трупе 

б) мог ли потерпевший после полученных повреждений самостоятельно открыть дверь и 

выйти из дома 

в) имело ли место убийство, самоубийство или несчастный случай 

8. О выстреле с близкого расстояния свидетельствуют следующие следы на преграде: 

а) наличие пояска обтирания 

б) диаметр выходного отверстия больше диаметра входного 

в) отложение копоти на преграде 

9. Штанцмарка – это … 

а) повреждения, образованные самим снарядом 

б) следы термического воздействия пороховых газов 

в) отпечаток дульного среза при плотном контакте с поверхностью преграды 
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10. Что из перечисленного не входит в содержание криминалистической 

характеристики преступлений? 

а) предмет преступного посягательства 

б) механизм формирования умысла и мотивов преступления 

в) способ совершения преступления 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Сущность следственного осмотра заключается: 

а) в установлении личности преступника 

б) в непосредственном восприятии и изучении объекта осмотра 

в) в установлении личности потерпевшего 

2. Экспериментальных образцов почерка должно быть не менее … листов(а). 

а) 10 

б) 5 

в) 1 

3. Конечная цель криминалистической идентификации: 

а) классификация объектов 

б) установление природы объекта 

в) установление тождества конкретного объекта 

4. Эмпирической базой криминалистических характеристик служат … 

а) разработки криминалистических учений запирающие устройства 

б) сведения о преступной деятельности и практике предотвращения, раскрытия и 

расследования преступлений идеальные следы 

в) разработки иных отраслей знания 

5. Элементы «дорожки следов обуви». 

а) размер обуви 

б) ширина шага 

в) глубина следа 

6. Габитоскопия – это отрасль знания, изучающая закономерности … 

а) письменной речи 

б) внешнего облика 

в) психического развития 

7. Протокол осмотра места происшествия должны подписывать … 

а) только следователь 

б) только понятые 

в) все участники осмотра 

8. Цель следственного эксперимента 

а) проведение опытных действий 

б) установление причин и условий, способствующих совершению преступления 

в) наблюдение 

9. Специалист может принимать участие в проведении допроса. 

а) да, если того требует необходимость  

б) нет, если адвокат против 

в) ни в коем случае 
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20. Методика расследования преступлений изучает … 

а) закономерности организации и осуществления раскрытия, расследования и 

предотвращения преступлений 

б) закономерности возникновения преступного поведения 

в) применение научно-технических средств для собирания, фиксации и исследования 

доказательств 

ВАРИАНТ 3 

1. Основоположником теории криминалистической идентификации является: 
а) Терзиев Н.В. 

б) Белкин Р.С. 

в) Корухов Ю.Г. 

г) Колдин В.Я. 

д) Потапов С.М. 

е) Колмаков В.П. 

2. Процессуальной формой взаимодействия является: 

а) обмен информацией между следователем, оперативным работником и специалистом 

б) совместная подготовка к проведению следственных действий 

в) письменное поручение следователя органу дознания о производстве розыскных и 

следственных действий 

г) совместное планирование расследования 

3. Криминалистическую идентификацию различают: 

а) по исследованию причинно-следственных связей 

б) по признакам внешнего строения объекта 

в) по признакам внутреннего строения и структуры объекта 

4. Способами оценки научной достоверности заключения эксперта являются: 

а) анализ материалов уголовного дела и оперативных данных 

б) анализ исходной информации для назначения экспертизы 

в) анализ условий и методов проведенных исследований 

г) анализ материалов уголовного дела 

5. К общим положениям криминалистической техники относятся: 

а) технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений 

б) организация криминалистических учетов 

в) разработка методик судебно-баллистических исследований 

г) метод описания человека по признакам внешности 

д) рекомендации по работе со следами рук 

6. Какой из вопросов, поставленных перед судебно-медицинской экспертизой трупа, 

является недопустимым: 

а) какие телесные повреждения имеются на трупе 

б) какова причина смерти 

в) мог ли потерпевший после полученных повреждений самостоятельно открыть дверь и 

выйти из дома 

г) имело ли место убийство, самоубийство или несчастный случай 

7. Что из перечисленного не входит в содержание криминалистической характеристики 

преступлений? 

а) предмет преступного посягательства 

б) механизм формирования умысла и мотивов преступления 

в) способ совершения преступления 

г) личность преступника и потерпевшего 
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8. Целями диагностических исследований являются: 

а) исследование обстоятельств действия 

б) установление целого по частям 

в) установление причинной связи между фактами 

г) определение свойств и состояний объектов 

9. Не является предметом взятки? 

а) оказание определенных услуг имущественного характера 

б) деньги 

в) предоставление благ неимущественного характера 

г) материальные ценности 

10. Версию о том, кто является организатором преступной группы, можно выдвинуть 

на основании? 

а) профессиональной подготовки участников группы (наличие опыта руководящей работы, 

высшего образования) 

б) отказа от дачи показаний одного из участника преступной группы 

в) изучения совместного времяпрепровождения членов преступной группы 

г) исследования межличностных отношений в преступной группе 
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