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1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля). 

 

1.1 Цель освоения дисциплины. 

Основная цель курса – обеспечение профессиональной подготовки магистров 

юриспруденции, отвечающих современным квалификационным требованиям, обладающих 

базовыми знаниями о специфике работы в различных правоохранительных органах РФ и, в 

частности, в прокуратуре.  

Преподавание дисциплины имеет цель изучения студентами магистратуры норм 

Конституции РФ, Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 

процессуального законодательства, регламентирующих место Прокуратуры РФ в системе 

государственных органов, истории возникновения и становления Прокуратуры РФ, 

современного состояния и тенденций развития Прокуратуры РФ; приобретение 

определенных навыков и умений в толковании и применении законодательства о 

Прокуратуре РФ, воспитание у студентов установки на правомерное поведение. Освоение 

дисциплины предполагает изучение не только норм законодательства, но и ведомственных 

приказов Генерального прокурора РФ, Постановлений Конституционного Суда РФ, 

Постановлений Пленума Верховного Суда РФ, а также судебной практики. Курс призван дать 

студентам магистратуры углубленные знания о функциях и полномочиях прокурора в 

современной России, о понятии и содержании направлений деятельности Прокуратуры РФ, 

отраслей прокурорского надзора. 

Программа курса построена с учетом направленности профессиональной подготовки лиц, 

обучающихся на юридическом факультете КубГУ и последующей возможностью практической 

работы в системе органов прокуратуры РФ. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

Изучение курса направлено также на решение следующих задач: 

- подготовка кадров, ориентирующихся в вопросах деятельности прокуратуры РФ и 

могущих работать в данном правоохранительном органе; 

- выработка навыков применения полученных знаний в будущей практической 

деятельности в органах прокуратуры РФ; 

- обеспечение успешного использования полученных знаний, умений, навыков при 

последующей работе не только в органах прокуратуры РФ, но и в судах и в других 

правоохранительных органах. 

В результате освоения дисциплины у студентов должны сформироваться устойчивые 

знания основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов уголовно-

процессуальных правоотношений, особенностей исполнения профессиональных обязанно-

стей государственного обвинителя, соблюдения принципов этики юриста, способность пра-

вильно определять подлежащие применению нормативные акты, реализовывать нормы мате-

риального и процессуального права при поддержания государственного обвинения, навыки 

исполнения профессиональных обязанностей государственного обвинителя, соблюдения 

принципов этики юриста, навыками принимать оптимальные управленческие решения при 

поддержании государственного обвинения. 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Поддержание государственного обвинения» относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части профессионального цикла ООП магистратуры – 

(М2.В.ДВ.05.02). 

Изучению «Поддержания государственного обвинения» предшествует овладение обще-

научными, теоретико-правовыми и историко-правовыми знаниями, умениями и навыками.  

Общенаучной основой изучения «Поддержания государственного обвинения» является 

философия, логика, экономика и социология. Студенты должны уметь применять знания в 

области философии, социологии, логики, экономики, общенаучные методы познания государ-

ственно-правовых явлений. Предшествующие знания по дисциплине «Профессиональная эти-
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ка» помогут студенту магистратуры овладеть навыками поддержания государственного обви-

нения с этической точки зрения. Кроме того до начала занятий по «Поддержанию государ-

ственного обвинения» студент магистратуры должен овладеть основными информационными 

технологиями, применяемыми в юридической деятельности, научиться пользоваться элек-

тронными базами данных, получать и перерабатывать правовую информацию.  

Теоретико-правовой основой «Поддержания государственного обвинения» служат тео-

рия и история государства и права, конституционное право, правоохранительные органы, уго-

ловное и уголовно-процессуальное право, прокурорский надзор. «Входными» знаниями, не-

обходимыми для овладения знаниями и навыками практической деятельности в области под-

держания государственного обвинения, являются: общая юридическая терминология; обще-

правовые принципы; теория уголовного процесса и правоохранительной деятельности.  

Важное значение имеют исторические знания основных этапов становления и развития 

Прокуратуры РФ и института государственного обвинения, а также знание законов логики и 

умение их применять в конкретных государственно-правовых ситуациях. 

Полученные в результате изучения учебной дисциплины «Поддержание государствен-

ного обвинения» знания, умения и навыки являются важной составной частью профессио-

нальной подготовки магистра юриспруденции.  

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций (ОК и ПК)  

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-1 осознание соци-

альной значимо-

сти государствен-

ного обвинения, 

проявление не-

терпимости к 

коррупционному 

поведению, ува-

жительное отно-

шение к праву и 

закону, обладание 

достаточным 

уровнем профес-

сионального пра-

восознания 

социальную зна-

чимость государ-

ственного обви-

нения, антикор-

рупционное за-

конодательство,  

осознавать соци-

альную значи-

мость государ-

ственного обви-

нения, проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, ува-

жительно отно-

ситься к праву и 

закону, обладать 

достаточным 

уровнем профес-

сионального пра-

восознания 

навыками осозна-

ния социальной 

значимости госу-

дарственного об-

винения, проявле-

ния нетерпимости 

к коррупционному 

поведению, ува-

жительного отно-

шения к праву и 

закону, достаточ-

ным уровнем про-

фессионального 

правосознания 

2. ОК-2 способность доб-

росовестно ис-

полнять профес-

сиональные обя-

занности государ-

ственного обви-

нителя, соблюдать 

принципы этики 

юриста 

основы и осо-

бенности испол-

нения професси-

ональных обя-

занностей госу-

дарственного об-

винителя, со-

блюдения прин-

ципов этики 

юриста 

добросовестно 

исполнять про-

фессиональные 

обязанности гос-

ударственного 

обвинителя, со-

блюдать принци-

пы этики юриста 

навыками испол-

нения профессио-

нальных обязан-

ностей государ-

ственного обвини-

теля, соблюдения 

принципов этики 

юриста 

3. ОК-3 способность со-

вершенствовать и 

основные фило-

софско-правовые 

совершенство-

вать и развивать 

навыками совер-

шенствования и 
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№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны 

знать уметь владеть 

развивать свой 

интеллектуальный 

и общекультур-

ный уровень 

закономерности 

и философско-

правовые катего-

рии, основания 

философско-

правового 

осмысления пра-

вовой реально-

сти, принципы 

профессиональ-

ного мышления 

современного 

юриста, основы 

правовой куль-

туры 

свой интеллекту-

альный и обще-

культурный уро-

вень 

развития интел-

лектуального и 

общекультурного 

уровня 

4. ПК-1 способность раз-

рабатывать нор-

мативные право-

вые акты в сфере 

поддержания гос-

ударственного 

обвинения 

действующие 

нормативные 

правовые акты в 

сфере поддержа-

ния государ-

ственного обви-

нения 

анализировать и 

разрабатывать 

нормативные 

правовые акты в 

сфере поддержа-

ния государ-

ственного обви-

нения 

навыками разра-

ботки норматив-

ных правовых ак-

тов в сфере под-

держания государ-

ственного обвине-

ния 

5. ПК-2 способность при 

осуществлении 

государственного 

обвинения квали-

фицированно 

применять норма-

тивные правовые 

акты, реализовы-

вать нормы мате-

риального и про-

цессуального пра-

ва в профессио-

нальной деятель-

ности 

понятие норм 

права, их основ-

ные виды, их 

значение в пра-

вовом регулиро-

вании поддержа-

ния государ-

ственного обви-

нения, сущность 

решений и юри-

дических дей-

ствий 

правильно опре-

делять подлежа-

щие применению 

нормативные ак-

ты, реализовы-

вать нормы ма-

териального и 

процессуального 

права при под-

держания госу-

дарственного об-

винения 

навыками квали-

фицированно 

применять норма-

тивные правовые 

акты при приня-

тии решений и со-

вершении юриди-

чески действий, 

реализовывать 

нормы материаль-

ного и процессу-

ального права при 

поддержания гос-

ударственного об-

винения 

6. ПК-3 готовность к вы-

полнению долж-

ностных обязан-

ностей по обеспе-

чению законности 

и правопорядка, 

безопасности 

личности, обще-

ства, государства 

должностные 

обязанности по 

обеспечению за-

конности и пра-

вопорядка, без-

опасности лич-

ности, общества, 

государства 

выполнять долж-

ностные обязан-

ности по обеспе-

чению законно-

сти и правопо-

рядка, безопас-

ности личности, 

общества, госу-

дарства 

навыками выпол-

нения должност-

ных обязанностей 

по обеспечению 

законности и пра-

вопорядка, без-

опасности лично-

сти, общества, 

государства 

7. ПК-4 способность вы-

являть, пресекать, 

формы и методы 

выявления, пре-

выявлять, пресе-

кать, раскрывать 

навыками выявле-

ния, пресечения, 
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№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны 

знать уметь владеть 

раскрывать и рас-

следовать право-

нарушения и пре-

ступления 

сечения, раскры-

тия и расследо-

вания правона-

рушений и пре-

ступлений 

и расследовать 

правонарушения 

и преступления 

раскрытия и рас-

следования право-

нарушений и пре-

ступлений 

8. ПК-5 способность осу-

ществлять преду-

преждение право-

нарушений, выяв-

лять и устранять 

причины и усло-

вия, способству-

ющие их совер-

шению 

формы и методы 

предупреждения 

правонарушений, 

выявления и 

устранения при-

чин и условий, 

способствующих 

их совершению 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять при-

чины и условия, 

способствующие 

их совершению 

навыками осу-

ществления пре-

дупреждения пра-

вонарушений, вы-

явления и устра-

нения причин и 

условий, способ-

ствующих их со-

вершению 

9. ПК-8 способность при-

нимать участие в 

проведении юри-

дической экспер-

тизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, спо-

собствующих со-

зданию условий 

для проявления 

коррупции, давать 

квалифицирован-

ные юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сфе-

рах юридической 

деятельности 

сущность и виды 

юридических 

экспертиз проек-

тов нормативных 

правовых актов, 

в том числе в це-

лях выявления в 

них положений, 

способствующих 

созданию усло-

вий для проявле-

ния коррупции, 

давать квалифи-

цированные 

юридические за-

ключения и кон-

сультации в кон-

кретных сферах 

юридической де-

ятельности 

принимать уча-

стие в проведе-

нии юридиче-

ской экспертизы 

проектов норма-

тивных правовых 

актов, в том чис-

ле в целях выяв-

ления в них по-

ложений, спо-

собствующих 

созданию усло-

вий для проявле-

ния коррупции, 

давать квалифи-

цированные 

юридические за-

ключения и кон-

сультации в кон-

кретных сферах 

юридической де-

ятельности 

навыками участия 

в проведении 

юридической экс-

пертизы проектов 

нормативных пра-

вовых актов, в том 

числе в целях вы-

явления в них по-

ложений, способ-

ствующих созда-

нию условий для 

проявления кор-

рупции, давать 

квалифицирован-

ные юридические 

заключения и кон-

сультации в кон-

кретных сферах 

юридической дея-

тельности 

10. ПК-9 способность при-

нимать оптималь-

ные управленче-

ские решения 

Сущность, зна-

чение и виды 

взаимодействия 

правоохрани-

тельных и иных 

органов в рамках 

поддержания 

государственно-

го обвинения 

осуществлять 

взаимодействия 

правоохрани-

тельных и иных 

органов в рамках 

в рамках под-

держания госу-

дарственного об-

винения 

навыками прини-

мать оптимальные 

управленческие 

решения при под-

держании госу-

дарственного об-

винения 

 

2. Структура и содержание дисциплины  

 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 
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Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа), их распределение по 

видам работ представлено в таблице. 

 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

2 - - - 

Контактная работа, в том числе: 18,2 18,2 - - - 

Аудиторные занятия (всего): 18 18 - - - 

Занятия лекционного типа 6 6 - - - 

Лабораторные занятия - - - - - 

Занятия семинарского типа (семинары, практи-

ческие занятия)   

12 12 - - - 

Иная контактная работа: 0,2 0,2 - - - 

Контроль самостоятельной работы (КСР) - - - - - 

Курсовая работа  - -    

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 0,2 - - - 

Самостоятельная работа, в том числе: 53,8 53,8    

Курсовая работа - -    

Проработка учебного (теоретического) матери-

ала 

15,8 13,8 - - - 

Выполнение индивидуальных заданий (подго-

товка сообщений, презентаций) 14 12 
- - - 

Реферат 12 10 - - - 

Подготовка к текущему контролю 12 12 - - - 

Контроль: - -    

Подготовка к зачету 12 12 - - - 

Общая трудоемкость 

 

Час. 72 72 - - - 

В том числе кон-

тактная работа 
18,2 18,2 - - - 

Зач. ед. 2 2 - - - 

 

2.2 Структура дисциплины: 
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 9 семестре 

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди-

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  
Направления деятельности, функции и полномочия 

прокурора в уголовном судопроизводстве.  

12 2 2 
 

8 

2.  
Понятие и содержание государственного обвине-

ния. 

12 2 2 
 

8 

3.  

Подготовка прокурора к участию в судебном раз-

бирательстве. Участие прокурора на предваритель-

ном слушании уголовного дела. 

11,8 - 2 

 

9,8 

4.  
Полномочия и деятельность государственного об-

винителя в суде первой инстанции 

12 2 2 
 

8 
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5.  

Особенности поддержания государственного обви-

нения в различных формах судебного разбиратель-

ства 

12 - 2 

 

10 

6.  
Участие прокурора в вышестоящих судебных ин-

станциях 

12 - 2 
 

10 

 Итого по дисциплине: 
 

6 12  53,8 

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, 

СРС – самостоятельная работа студента 

 

2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины:  

2.3.1 Занятия лекционного типа. 

№  
Наименование  

раздела (темы) 

Содержание раздела (темы) 

 

Форма текуще-

го  

контроля 

1 2 3 4 

1.  Направления дея-

тельности, функции и 

полномочия прокуро-

ра в уголовном судо-

производстве. 

Исторический аспект формирования направле-

ний прокурорской деятельности, функций и 

полномочий прокурора. Современная юридиче-

ская наука о сущности, понятии и содержании 

направлений прокурорской деятельности, функ-

циях и полномочиях прокурора в уголовном су-

допроизводстве.  

Основные функции уголовного процесса (обви-

нения, защиты и разрешения уголовных дел) и 

функции участников уголовного судопроизвод-

ства, их соотношение. 

Понятие функции прокурора в уголовном про-

цессе. Критерии разграничения уголовно-

процессуальных функций прокурора по обязан-

ности общего характера, сущности, целям, зада-

чам, содержанию, пределам действия. Виды 

уголовно-процессуальных функций прокурора 

(надзорная, правозащитная, уголовного пресле-

дования, координационная, руководства про-

цессуальной деятельностью дознавателя, орга-

нов дознания и др.). 

Законодательное закрепление функций проку-

рора в Законе «О прокуратуре Российской Фе-

дерации» и уголовно-процессуальном законода-

тельстве. Полномочия прокурора. Их соотно-

шение с направлениями прокурорской деятель-

ности и функциями прокурора. 

Р, РП, С 

2.  Понятие и содержа-

ние государственного 

обвинения. 

Пределы и особенности действия принципа со-

стязательности в уголовном процессе. Равен-

ство прав сторон, как общее условие судебного 

разбирательства. 

Функция уголовного преследования, формы и 

субъекты ее осуществления в уголовном судо-

производстве.  

Концепция судебной реформы в Российской 

Федерации о функциях и процессуальном по-

ложении прокурора в суде при рассмотрении 

Р, РП, С, К 
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уголовных дел. 

Процессуальное положение прокурора в суде 

первой инстанции по действующему законода-

тельству. Точки зрения ученых о функциях про-

курора в суде первой инстанции при рассмотре-

нии уголовных дел. 

Понятие обвинения в суде. Субъекты обвине-

ния. Виды обвинения (частное, государствен-

ное). Прокурор – субъект поддержания государ-

ственного обвинения в суде, его характеристика 

как представителя стороны обвинения в уголов-

ном процессе. Фактические и юридические 

предпосылки для поддержания государственно-

го обвинения. Содержание государственного 

обвинения в суде. 

Организация работы в территориальных и спе-

циализированных прокуратурах по поддержа-

нию государственного обвинения. Должностные 

лица органов прокуратуры, полномочные под-

держивать в суде государственное обвинение. 

Участие в судебном разбирательстве несколь-

ких прокуроров. 

3.  Полномочия и дея-

тельность государ-

ственного обвинителя 

в суде первой ин-

станции  

Значение активного участия прокурора в подго-

товительной части судебного заседания. Его 

полномочия в этой части судебного разбира-

тельства. 

Участие прокурора в разрешении вопросов о 

законности состава суда; об отводах; о явке 

участников судебного заседания и об отложе-

нии судебного разбирательства; о разъяснении 

прав и обязанностей участникам судебного за-

седания; соблюдении прав подсудимого на за-

щиту; о разрешении ходатайств о вызове новых 

свидетелей, экспертов и специалистов, об ис-

требовании вещественных доказательств и до-

кументов или об исключении доказательств. 

Полномочия прокурора в судебном следствии. 

Порядок исследования доказательств в судеб-

ном следствии. Предложения государственного 

обвинителя о порядке исследования доказа-

тельств. Участие прокурора в их исследовании. 

Мнение прокурора по возникающим во время 

судебного разбирательства вопросам. Способы 

восполнения прокурором пробелов предвари-

тельного расследования. Допрос прокурором 

подсудимого, потерпевшего, свидетелей, специ-

алиста. Особенности проведения прокурором 

основного, дополнительного, повторного, пере-

крестного допроса и допроса на очной ставке. 

Использование прокурором материалов экспер-

тизы, допрос эксперта в судебном заседании. 

Участие прокурора в осмотре вещественных до-

Р, РП, С 



 10 

казательств, места происшествия, назначении 

экспертизы, следственном эксперименте, предъ-

явлении для опознания, освидетельствовании. 

Дополнение прокурором судебного следствия. 

Мнение прокурора по поводу предлагаемых 

другими участниками процесса дополнений су-

дебного следствия. 

Процессуальный порядок проведения судебных 

прений сторон. Сущность обвинительной речи 

прокурора, ее роль и значение. Требования, 

предъявляемые к обвинительной речи. Структу-

ра и содержание обвинительной речи: оценка 

общественной опасности преступления; изло-

жение фактических обстоятельств дела; анализ 

и оценка доказательств; юридическая оценка 

преступления; характеристика личности подсу-

димого; предложения о виде и мере наказания; 

предложения о мерах по предупреждению при-

чин и условий, способствовавших совершению 

преступления; соображения о возмещении ма-

териального ущерба; определении судьбы веще-

ственных доказательств; заключение. Обстоя-

тельства, определяющие наличие, объем и со-

держание каждого из элементов обвинительной 

речи прокурора. Особенности структуры и со-

держания речи прокурора при отказе от обвине-

ния. 

Содержание и требования, предъявляемые к ре-

плике прокурора. 

Отражение этических аспектов деятельности 

прокурора в Законе о прокуратуре РФ и прика-

зах Генерального прокурора РФ. Этика государ-

ственного обвинения. Значение правильного 

определения предмета обвинительной речи. 

Выбор слов и юридических терминов. Построе-

ние и композиция речи. Выразительность и пра-

вила произношения речи. Культура судебной 

речи. 

Примечание: Р − написание реферата, РП – написание реферата с презентацией, С − сообще-

ние, К – коллоквиум. 

 

2.3.2 Занятия семинарского типа.  

№  
Наименование  

раздела (темы) 

Тематика практических занятий  

(семинаров) 

Форма теку-

щего  

контроля 

1 2 3 4 

1.  Вводные положе-

ния 
Тема 1. Направления деятельности, функции и 

полномочия прокурора в уголовном судопроизвод-

стве 

1. Понятие направлений прокурорской деятельности 

2. Основные функции уголовного процесса (обвине-

ние, защита, разрешение уголовного дела) и функции 

ответ на се-

минаре, рефе-

рат  
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участников уголовного судопроизводства. Их соотно-

шение и взаимообусловленность. 

3. Исторические типы (формы) уголовного процесса. 

4. Понятие уголовно-процессуальной функции проку-

рора и их виды. Отличительные признаки функций. 

5. Понятие полномочий прокурора, их соотношение с 

его функциями. 

Тема 2. Понятие и содержание государственного об-

винения 

1. Действие принципа состязательности при рассмот-

рении уголовных дел в суде. 

2. Процессуальное положение прокурора в суде первой 

инстанции по действующему законодательству. 

3. Понятие обвинения в суде и субъекты обвинения. 

4. Понятие и содержание поддержания государствен-

ного обвинения. 

5. Организация работы в территориальных и специали-

зированных прокуратурах по поддержанию государ-

ственного обвинения. 

2.  Подготовка к уча-

стию и участие гос-

ударственного об-

винителя в суде 

первой инстанции 

Тема 3. Подготовка прокурора к участию в судеб-

ном разбирательстве. Участие прокурора на пред-

варительном слушании уголовного дела. 

1. Значение надлежащей подготовки прокурора к уча-

стию в рассмотрении уголовного дела судом. 

2. Основные требования к содержанию подготовки 

прокурора к судебному заседанию: 

а) способы изучения прокурором материалов уголов-

ного дела; 

б) способы определения обстоятельств, подлежащих 

доказыванию в суде; 

в) выявление пробелов предварительного расследова-

ния и оценка возможности их устранения в судебном 

заседании; 

г) конспектирование материалов уголовного дела; 

д) группировка источников доказательств; 

е) планирование действий по устранению в суде про-

тиворечий и обстоятельств, вызывающих сомнение; 

ё) подготовка вопросов к участникам судебного засе-

дания; 

ж) изучение законодательства, инструктивных матери-

алов, судебной практики; 

з) изучение личности подсудимого, потерпевшего, 

свидетелей, других участников предстоящего судебно-

го заседания; 

и) подготовка проекта обвинительной речи. 

3. Основания проведения предварительного слушания. 

4. Процессуальный порядок проведения предваритель-

ного слушания. Обязательное участие прокурора. 

5. Рассмотрение ходатайств об исключении доказа-

тельств из числа допустимых. 

6. Основания возвращения уголовного дела прокурору. 

Тема 4. Полномочия и деятельность государствен-

ответ на семи-

наре, реферат 
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ного обвинителя в суде первой инстанции 

1. Полномочия прокурора в подготовительной части 

судебного заседания. 

2. Обстоятельства, исключающие участие прокурора в 

процессе. 

3. Полномочия прокурора по доказыванию обвинения 

в судебном следствии. 

4. Порядок участия государственного обвинителя в ис-

следовании доказательств. 

5. Допрос прокурором подсудимого, потерпевшего, 

свидетелей. 

6. Использование основного, дополнительного, по-

вторного, перекрестного допроса и допроса на очной 

ставке. 

7. Использование прокурором материалов экспертизы, 

допрос эксперта. 

8. Участие государственного обвинителя в осмотре 

вещественных доказательств, места происшествия, 

назначении экспертизы, следственном эксперименте, 

предъявлении для опознания, освидетельствовании. 

9. Способы восполнения прокурором пробелов предва-

рительного расследования в судебном следствии. 

10. Тактические приемы допроса государственным об-

винителем подсудимого признающего себя виновным 

и подсудимого, не признающего себя виновным. 

11. Тактика государственного обвинителя при произ-

водстве опознания. 

12. Тактические приемы допроса государственным об-

винителем подсудимого на предварительном след-

ствии признавшего себя виновным, а в суде, отрицаю-

щего свою вину. 

13. Изменение прокурором объема обвинения. 

14. Отказ государственного обвинителя от обвинения. 

Правовые последствия отказа от обвинения. 

15. Процессуальный порядок судебных прений сторон. 

16. Сущность обвинительной речи прокурора, ее роль 

и значение. 

17. Структура и содержание обвинительной речи. 

18. Реплика прокурора. 

19. Структура и содержание речи прокурора при отказе 

от обвинения. 

20. Обсуждение проектов обвинительной речи проку-

рора, составленных студентами магистратуры. 

3.  Особенности под-

держания государ-

ственного обвине-

ния в различных 

формах и инстан-

циях 

Тема 5. Особенности поддержания государственно-

го обвинения в различных формах судебного разби-

рательства 

1. Участие прокурора на предварительном слушании 

при решении вопроса о слушании дела в суде с участи-

ем присяжных заседателей. 

2. Прокурор в подготовительной части судебного засе-

дания. Его полномочия при формировании коллегии 

присяжных заседателей и рассмотрении иных вопро-

ответ на семи-

наре, реферат 
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сов. 

3. Особенности судебного следствия в суде с участием 

присяжных заседателей. Деятельность прокурора по 

исследованию доказательств. 

4. Участие прокурора в постановке вопросов, подле-

жащих разрешению присяжными заседателями.  

5. Специфика судебных прений в суде с участием при-

сяжных заседателей. Особенности обвинительной речи 

прокурора в суде присяжных. 

6. Особенности судебного следствия при рассмотрении 

уголовного дела в порядке главы 40 УПК РФ. 

7. Обвинительная речь прокурора при особом порядке 

судебного разбирательства. 

Тема 6. Участие прокурора в вышестоящих судеб-

ных инстанциях 

1. Порядок апелляционного обжалования судебного 

решения, не вступившего в законную силу. 

2. Апелляционное представление прокурора. Содержа-

ние и форма. 

3. Участие прокурора в заседании суда апелляционной 

инстанции. 

4. Порядок обжалования прокурором решения апелля-

ционного суда. 

5. Порядок кассационного обжалования судебного ре-

шения, не вступившего в законную силу. 

6. Кассационное представление прокурора. Содержа-

ние и форма. 

7. Порядок рассмотрения дела судом кассационной ин-

станции. Участие прокурора в заседании суда. 

8. Решения, принимаемые судом кассационной ин-

станции.  

9. Порядок надзорного обжалования судебного реше-

ния, вступившего в законную силу. 

10. Надзорное представление прокурора. 

11. Порядок рассмотрения дела судом надзорной ин-

станции. Участие прокурора в заседании суда. 

 

2.3.3 Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия не предусмотрены. 

 

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ п/п 
Наименование раз-

дела 

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по вы-

полнению самостоятельной работы 

1.  Проработка учеб-

ного (теоретиче-

ского) материала 

Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плин кафедры уголовного процесса, в том числе по организации 

самостоятельной работы студентов, утвержденные кафедрой уго-

ловного процесса, протокол № 16 от 21 июня 2017 г. 
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2.  Подготовка сооб-

щений, презента-

ций 

Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плин кафедры уголовного процесса, в том числе по организации 

самостоятельной работы студентов, утвержденные кафедрой уго-

ловного процесса, протокол № 16 от 21 июня 2017 г. 

3.  Выполнение рефе-

рата 

Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плин кафедры уголовного процесса, в том числе по организации 

самостоятельной работы студентов, утвержденные кафедрой уго-

ловного процесса, протокол № 16 от 21 июня 2017 г. 

4.  Подготовка к те-

кущему контролю  

Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плин кафедры уголовного процесса, в том числе по организации 

самостоятельной работы студентов, утвержденные кафедрой уго-

ловного процесса, протокол № 16 от 21 июня 2017 г. 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в фор-

мах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа. 

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. 

 

3. Образовательные технологии. 

№ Тема  Образовательные 

технологии 

1. Направления деятельности, функции и полно-

мочия прокурора в уголовном судопроизвод-

стве. 

проблемная лекция (1 ч.), регламен-

тированная дискуссия (1 ч.) 

2. Понятие и содержание государственного об-

винения. 

лекция-визуализация (1 ч.), регла-

ментированная дискуссия (1 ч.) 

3. Подготовка прокурора к участию в судебном 

разбирательстве. Участие прокурора на пред-

варительном слушании уголовного дела. 

мозговой штурм (1 ч.), работа в ма-

лых группах (1 ч.) 

4. Полномочия и деятельность государственного 

обвинителя в суде первой инстанции  

регламентированная дискуссия (2 ч.) 

 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации 

 

Тема 1. Направления деятельности, функции и полномочия 

прокурора в уголовном судопроизводстве 

 

1. Понятие направлений прокурорской деятельности 

2. Основные функции уголовного процесса (обвинение, защита, разрешение уголов-

ного дела) и функции участников уголовного судопроизводства. Их соотношение и взаимо-

обусловленность. 
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3. Исторические типы (формы) уголовного процесса. 

4. Понятие уголовно-процессуальной функции прокурора и их виды. Отличительные 

признаки функций. 

5. Понятие полномочий прокурора, их соотношение с его функциями. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под направлениями прокурорской деятельности? 

2. Какие функции относятся к основным функциям уголовного процесса? 

3. В чем отличие основных функций уголовного судопроизводства от функций его 

участников? 

4. Что понимается под уголовно-процессуальной функцией прокурора? 

5. Какие функции прокурор осуществляет в уголовном судопроизводстве? 

6. Что такое «полномочия прокурора в уголовном процессе»?  

 

Тест 1. 

Какой тип уголовного процесса называют частноисковым? 

1) обвинительный 

2) розыскной 

3) состязательный 

4) смешанный 

 

Тест 2. 

В каком году в России возникло государственное обвинение? 

1) 1722 г. 

2) 1812 г. 

3) 1864 г. 

4) 1917 г. 

 

Тема 2. Понятие и содержание государственного обвинения 

 

1. Действие принципа состязательности при рассмотрении уголовных дел в суде. 

2. Процессуальное положение прокурора в суде первой инстанции по действующему 

законодательству. 

3. Понятие обвинения в суде и субъекты обвинения. 

4. Понятие и содержание поддержания государственного обвинения. 

5. Организация работы в территориальных и специализированных прокуратурах по 

поддержанию государственного обвинения. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В каких частях уголовного судопроизводства (досудебной или судебной) реализу-

ется принцип состязательности? 

2. Каково соотношение принципа состязательности и установления истины по делу 

по действующему законодательству? 

3. Какой характер имеют полномочия прокурора в судебных инстанциях? 

4. К какой группе участников уголовного судопроизводства относится прокурор? 

5. Какая деятельность прокурора составляет содержание поддержания обвинения в 

суде? 

 

Темы рефератов: 

1. Состязательность и равноправие сторон в уголовном процессе. 

2. Процессуальный статус и полномочия прокурора в суде. 
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3. Организация работы в территориальных и специализированных прокуратурах по 

поддержанию государственного обвинения. 

 

 

 

 

Тема 3. Подготовка прокурора к участию в судебном разбирательстве.  

Участие прокурора на предварительном слушании уголовного дела. 

 

1. Значение надлежащей подготовки прокурора к участию в рассмотрении уголовного 

дела судом. 

2. Основные требования к содержанию подготовки прокурора к судебному заседа-

нию: 

а) способы изучения прокурором материалов уголовного дела; 

б) способы определения обстоятельств, подлежащих доказыванию в суде; 

в) выявление пробелов предварительного расследования и оценка возможности их устра-

нения в судебном заседании; 

г) конспектирование материалов уголовного дела; 

д) группировка источников доказательств; 

е) планирование действий по устранению в суде противоречий и обстоятельств, вызыва-

ющих сомнение; 

ё) подготовка вопросов к участникам судебного заседания; 

ж) изучение законодательства, инструктивных материалов, судебной практики; 

з) изучение личности подсудимого, потерпевшего, свидетелей, других участников пред-

стоящего судебного заседания; 

и) подготовка проекта обвинительной речи. 

3. Основания проведения предварительного слушания. 

4. Процессуальный порядок проведения предварительного слушания. Обязательное 

участие прокурора. 

5. Рассмотрение ходатайств об исключении доказательств из числа допустимых. 

6. Основания возвращения уголовного дела прокурору. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Когда и в каком порядке должен назначаться государственный обвинитель? 

2. Какие способы изучения уголовного дела может применять прокурор? 

3. Какие действия рекомендуется совершить прокурору при подготовке к судебному 

разбирательству? 

4. Какие виды доказательств рекомендуется прокурору объединять в отдельные груп-

пы и для чего? 

5. В каких формах может готовиться проект обвинительной речи? 

6. Каковы полномочия прокурора в предварительном слушании? 

7. Каковы полномочия прокурора по возвращенному из суда уголовному делу в по-

рядке ст. 237 УПК РФ? 

 

Темы эссе: 

1. Способы изучения прокурором материалов уголовного дела. 

2. Планирование при подготовке к поддержанию обвинения в суде. 

3. Подготовка проекта обвинительной речи. 

 

Тема 4. Полномочия и деятельность государственного обвинителя  

в суде первой инстанции 
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1. Полномочия прокурора в подготовительной части судебного заседания. 

2. Обстоятельства, исключающие участие прокурора в процессе. 

3. Полномочия прокурора по доказыванию обвинения в судебном следствии. 

4. Порядок участия государственного обвинителя в исследовании доказательств. 

5. Допрос прокурором подсудимого, потерпевшего, свидетелей. 

6. Использование основного, дополнительного, повторного, перекрестного допроса и 

допроса на очной ставке. 

7. Использование прокурором материалов экспертизы, допрос эксперта. 

8. Участие государственного обвинителя в осмотре вещественных доказательств, ме-

ста происшествия, назначении экспертизы, следственном эксперименте, предъявлении для 

опознания, освидетельствовании. 

9. Способы восполнения прокурором пробелов предварительного расследования в 

судебном следствии. 

10. Тактические приемы допроса государственным обвинителем подсудимого признаю-

щего себя виновным и подсудимого, не признающего себя виновным. 

11. Тактика государственного обвинителя при производстве опознания. 

12. Тактические приемы допроса государственным обвинителем подсудимого на пред-

варительном следствии признавшего себя виновным, а в суде, отрицающего свою вину. 

13. Изменение прокурором объема обвинения. 

14. Отказ государственного обвинителя от обвинения. Правовые последствия отказа от 

обвинения. 

15. Процессуальный порядок судебных прений сторон. 

16. Сущность обвинительной речи прокурора, ее роль и значение. 

17. Структура и содержание обвинительной речи. 

18. Реплика прокурора. 

19. Структура и содержание речи прокурора при отказе от обвинения. 

20. Обсуждение проектов обвинительной речи прокурора, составленных студентами 

магистратуры. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под исследованием доказательств в судебном следствии? 

2. Перечислите полномочия прокурора в судебном следствии. 

3. Имеет ли право прокурор представлять в судебном следствии дополнительные до-

казательства? Если да, то каким образом? 

4. Каковы особенности основного и дополнительного допроса? 

5. Каковы особенности повторного и перекрестного допроса? 

6. Какие действия может предпринять прокурор для восполнения в судебном след-

ствии пробелов предварительного следствия? 

7. Что понимается под криминалистической составляющей деятельности прокурора в 

судебном следствии? 

8. Каково значение обвинительной речи прокурора? 

9. Из каких элементов обычно состоит обвинительная речь? 

10. Какие способы изложения применяются прокурорами при изложении таких элементов 

обвинительной речи, как « изложение обстоятельств совершенного преступления» и «анализ и 

оценка доказательств»? 

11. Что входит в содержание остальных элементов обвинительной речи? 

12. Какова специфика судебных прений сторон в суде с участием присяжных заседате-

лей и обвинительной речи прокурора? 

13. Каковы особенности обвинительной речи прокурора при особом порядке судебного 

разбирательства? 

14. Когда прокурор может отказаться от обвинения или смягчить его и каковы послед-

ствия такого отказа? 
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15. Каковы структура и содержание речи прокурора при отказе от обвинения? 

 

Тест 3. 

Как называется процессуальный документ составляемый по окончании дознания? 

1) обвинительный акт 

2) протокол заседания 

3) постановление 

 

Тест 4. 

Срок начала разбирательства в судебном заседании… 

1) не позднее 14 суток со дня внесения судьей постановления о назначении судебного 

заседания, а по уголовным делам рассматриваемым судом с участием присяжных заседате-

лей – не позднее 30 суток 

2) на 3 день после совершения преступления 

3) на 7 день после признания потерпевших о совершенном преступлении 

 

Тест 5. 

Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании не может быть начато ранее: 

1) 7 суток со дня вручения обвиняемому копии обвинительного заключения или об-

винительного акта. 

2) 7 суток после получения повестки о вызове в суд 

3) вынесения прокурором постановления об аресте подозреваемого 

 

Тест 6. 

Предварительное слушание проводится… 

1) судьей единолично в закрытом судебном заседании с участием сторон 

2) судьей в открытом судебном заседании с участием свидетеля 

3) в закрытом судебном заседании с участием потерпевших и свидетелей 

 

Тест 7. 

При рассмотрении ходатайства об исключении доказательства бремя доказывания лежит на: 

1) стороне, заявившей ходатайство, в случае нарушения требований УПК. РФ бремя 

доказывания лежит на прокуроре. 

2) стороне потерпевшего и его адвоката 

3) прокуроре и свидетеле по этому уголовному делу. 

 

Тест 8. 

Судебное следствие начинается с:  

1) изложения государственным обвинителем предъявленного подсудимому обвине-

ния, а по уголовным делам частного обвинения – с изложения заявления частным обвините-

лем. 

2) опроса подсудимого (понятно ли ему обвинение, признает ли он себя виновным и 

желает ли он или его защитник выразить свое отношение к предъявленному обвинению) 

3) изложения адвокатом ходатайства об отказе в привлечении к уголовной ответ-

ственности обвиняемого. 

 

Тест 9. 

Кто из участников уголовного судопроизводства обязательно выступает в прениях сторон?: 

1) обвинитель и защитник 

2) подсудимый, потерпевший и его представитель 

3) гражданский истец, гражданский ответчик, их представители. 
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Тема 5. Особенности поддержания государственного обвинения 

в различных формах судебного разбирательства 

 

1. Участие прокурора на предварительном слушании при решении вопроса о 

слушании дела в суде с участием присяжных заседателей. 

2. Прокурор в подготовительной части судебного заседания. Его полномочия при 

формировании коллегии присяжных заседателей и рассмотрении иных вопросов. 

3. Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей. 

Деятельность прокурора по исследованию доказательств. 

4. Участие прокурора в постановке вопросов, подлежащих разрешению присяжными 

заседателями.  

5. Специфика судебных прений в суде с участием присяжных заседателей. 

Особенности обвинительной речи прокурора в суде присяжных. 

6. Особенности судебного следствия при рассмотрении уголовного дела в порядке 

главы 40 УПК РФ. 

7. Обвинительная речь прокурора при особом порядке судебного разбирательства. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем основные отличия суда с участием присяжных заседателей от обычного су-

да? 

2. В решении каких вопросов участвует прокурор на предварительном слушании при 

рассмотрении ходатайства обвиняемого о рассмотрении его дела судом с участием присяж-

ных заседателей? 

3. Каковы полномочия прокурора при формировании коллегии присяжных заседате-

лей? 

4. Каковы особенности судебного следствия в суде присяжных? 

5. Какие обстоятельства прокурор не имеет право выяснять в судебном следствии в 

этом суде? 

6. Каковы особенности судебного следствия при рассмотрении уголовного дела в по-

рядке главы 40 УПК РФ? 

7. В чем состоят особенности обвинительной речи прокурора при особом порядке су-

дебного разбирательства. 

 

Тест 10. 

При согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением особый порядок принятия су-

дебного решения допустим, если… 

1) обвиняемый осознает характер и последствия заявленного им ходатайства; хода-

тайство было заявлено добровольно и после проведения консультаций с защитником 

2) обвиняемый не осознает общественную опасность своего деяния 

3) обвиняемый осознает общественную опасность своего деяния, и направил заявле-

ние в верховный суд РФ о помиловании. 

 

Тест 11. 

При постановлении обвинительного приговора без проведения судебного разбирательства 

наказание, которое назначается подсудимому. не может: 

1) превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида 

наказания, предусмотренного за совершенное преступление 

2) превышать одной трети максимального срока или размера наиболее строгого вида 

наказания, предусмотренного за совершенное преступление 

3) превышать 3 лет со дня внесения обвинительного приговора. 
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Тест 12. 

При формировании коллегии присяжных заседателей прокурор: 

1) имеет право на заявление одного немотивированного отвода присяжного заседате-

ля 

2) имеет право на заявление двух немотивированных отвод присяжных заседателей 

3) не имеет право на заявление отводов. 

 

Тест 13. 

Государственный обвинитель участвует по уголовным делам, подсудным мировому судье, в 

случае: 

1) когда потерпевший в силу беспомощного состояния или по иным причинам не мо-

жет защищать свои права и законные интересы 

2) когда ходатайствует адвокат 

3) в случае вынесения решения общим собранием коллектива по месту работы обви-

няемого. 

 

 

Тема 6. Участие прокурора в вышестоящих 

судебных инстанциях 

 

1. Порядок апелляционного обжалования судебного решения, не вступившего в 

законную силу. 

2. Апелляционное представление прокурора. Содержание и форма. 

3. Участие прокурора в заседании суда апелляционной инстанции. 

4. Порядок обжалования прокурором решения апелляционного суда. 

5. Порядок кассационного обжалования судебного решения, не вступившего в 

законную силу. 

6. Кассационное представление прокурора. Содержание и форма. 

7. Порядок рассмотрения дела судом кассационной инстанции. Участие прокурора в 

заседании суда. 

8. Решения, принимаемые судом кассационной инстанции.  

9. Порядок надзорного обжалования судебного решения, вступившего в законную 

силу. 

10. Надзорное представление прокурора. 

11. Порядок рассмотрения дела судом надзорной инстанции. Участие прокурора в 

заседании суда. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каков порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции? 

2. Каковы решения, принимаемые судом апелляционной инстанции? 

3. Каков порядок обжалования прокурором решения кассационного суда? 

4. Каково содержание и форма надзорного представления прокурора? 

 

Тест 14. 

В апелляционном порядке рассматриваются жалобы и представления на не вступившие в за-

конную силу приговоры и постановления, вынесенные… 

1) мировыми судьями 

2) решением судов первой и апелляционной инстанции 

3) решением верховного суда РФ. 

 

Тест 15. 
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Срок на обжалование в кассационном или апелляционном порядке судебного решения пер-

вой инстанции… 

1) 10 суток со дня провозглашения приговора, а осужденным, содержащимся под 

стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора 

2) по истечении 5 суток со дня его провозглашения 

3) по истечении 3 суток со дня его провозглашения. 

Тест 16. 

Кому предоставлено право обжаловать судебное решение в кассационном  или апелля-

ционном порядке? 

1) осужденному, оправданному, их защитником и законным представителем, государ-

ственному обвинителю, потерпевшему и его представителю 

2) гражданскому истцу и гражданскому ответчику и их представителям 

3) свидетелям. 

 

Тест 17. 

Допускается ли повторное рассмотрение уголовного дела судом кассационной инстанции? 

1) да 

2) нет 

3) в зависимости от решения суда. 

 

Тест 18. 

Ходатайство прокурора о пересмотре вступивших в законную силу судебных постановлений 

именуется: 

1) надзорным представлением 

2) надзорной жалобой 

3) протестом прокурора. 

 

4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Примерный перечень 

вопросов к зачету по дисциплине «Поддержание государственного обвинения» 

 

1. Процессуальное положение прокурора в суде первой инстанции по действующему зако-

нодательству. 

2. Сущность и содержание принципа состязательности в уголовном судопроизводстве. 

3. Разделение функций в уголовном судопроизводстве. 

4. Понятие обвинения в суде. Субъекты обвинения. 

5. Прокурор как субъект обвинения в суде. 

6. Понятие государственного обвинения в суде. 

7. Фактические и юридические предпосылки для поддержания государственного обвине-

ния. 

8. Организация работы прокуратуры по поддержанию государственного обвинения. 

9. Основные положения приказа Генерального прокурора РФ «Об участии прокуроров в 

судебных стадиях уголовного судопроизводства» от 20.11.2007. № 185. 

10. Подготовка прокурора к участию в судебном разбирательстве. 

11. Способы изучения прокурором материалов уголовного дела. 

12. Участие прокурора в подготовительной части судебного заседания. Его полномочия в 

этой части судебного разбирательства. 

13. Полномочия прокурора в судебном следствии. 

14. Подготовка прокурором обвинительной речи. Писать или не писать обвинительную 

речь? 
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15. Тактические приемы допроса государственным обвинителем подсудимого признающего 

себя виновным и подсудимого, не признающего себя виновным. 

16. Порядок и последствия отказа прокурора от обвинения. 

17. Процессуальные полномочия прокурора на предварительном слушании уголовного дела. 

18. Назначение и производство экспертизы в суде. Допрос эксперта. 

19. Тактика государственного обвинителя при производстве опознания. 

20. Тактические приемы используемые государственным обвинителем при проведении до-

просов. 

21. Участие государственного обвинителя в судебных осмотрах. 

22. Дополнение прокурором судебного следствия. Мнение прокурора по поводу предлагае-

мых другими участниками процесса дополнений судебного следствия. 

23. Особенности прений сторон в суде присяжных. 

24. Сущность обвинительной речи прокурора, ее роль и значение. 

25. Требования, предъявляемые к обвинительной речи.  

26. Структура и содержание обвинительной речи. 

27. Характеристика общественной опасности преступления в обвинительной речи прокуро-

ра. 

28. Анализ и оценка доказательств в обвинительной речи прокурора. 

29. Юридическая оценка преступления в обвинительной речи прокурора. 

30. Характеристика личности подсудимого в обвинительной речи прокурора. 

31. Предложения прокурора о виде и мере наказания в обвинительной речи прокурора. 

32. Соображения прокурора о возмещении материального ущерба и судьбе вещественных 

доказательств в обвинительной речи прокурора. 

33. Особенности структуры и содержания речи прокурора при отказе от обвинения. 

34. Участие государственного обвинителя в проведении судебно-следственного экспери-

мента. 

35. Содержание и основные требования, предъявляемые к реплике прокурора. 

36. Произнесение обвинительной речи прокурором. 

37. Использование государственным обвинителем таких видов допроса как повторный, пе-

рекрестный, допрос на очной ставке. 

38. Нравственные основы государственного обвинения. 

39. Использование государственным обвинителем таких видов допроса как основной, шах-

матный, дополнительный. 

40. Культура судебной речи прокурора. 

41. Допрос государственным обвинителем несовершеннолетнего подсудимого. 

42. Участие прокурора в рассмотрении дел судами как функция прокуратуры. 

43. Допрос государственным обвинителем потерпевших и свидетелей. 

44. Участие прокурора в решении вопроса об особом порядке судебного разбирательства. 

45. Тактические приемы допроса государственным обвинителем подсудимого на предвари-

тельном следствии признавшего себя виновным, а в суде, отрицающего свою вину. 

 

Критерии оценки зачета 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если студентом дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний по теме, доказа-

тельно раскрыты основные положения вопросов; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, яв-

лений;  если студентом дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. 

Ответ четко структурирован, логичен, изложен литературным языком с использованием со-

временной гистологической терминологии;  при недостаточно полном и недостаточно раз-

вернутом ответе. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Обучающийся не способен самостоя-
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тельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. 

В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано. 

Оценка «не зачтено» выставляется при несоответствии ответа заданному вопросу, ис-

пользовании при ответе ненадлежащих нормативных и иных источников, когда ответ пред-

ставляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь обсуждаемого 

вопроса по билету с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не при-

водят к коррекции ответа обучающегося. 

 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.  

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете; 

– 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; 

– 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 инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление информа-

ции в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом,  

– в форме электронного документа.  

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.  

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обуча-

ющихся. 

 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

5.1.1 Нормативные правовые акты и акты судебного толкования: 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. // СПС «КонсультантПлюс». 

2. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // СПС «Консультант-

Плюс». 

3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 4 ноября 1950 г. // СЗ РФ. 

1998. № 20. Ст. 2143. 

4. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. 

// СПС «КонсультантПлюс». 

5. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17 января 1992 г. // 

Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 8. Ст. 366. 

6. О полиции: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ  // Сборник законода-

тельства РФ. 2011. № 7. Ст. 900. 

7. О Следственном комитете Российской Федерации: Федеральный закон от 28 декабря 

2010 г. № 403-ФЗ // Сборник законодательства РФ. 2011. № 1. Ст. 15. 
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8. Положение о координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью, утвержденные Указом Президента РФ от 18.04.96. № 567. (СПС Консуль-

тантПлюс) 

 

5.1.2 Основная литература: 

1. Правоохранительные органы: учебное пособие / А.В. Ендольцева, Н.Д. Эриашви-

ли, В.Н. Галузо и др. ; под ред. А.В. Ендольцевой. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 231 с. [Элек-

тронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/ 

2. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность: учебник / Г.Б. 

Мирзоев, В.Н. Григорьев, А.В. Ендольцева и др. ; под ред. Г.Б. Мирзоева, В.Н. Григорьева. - 

М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. [Электронный ресурс]. - URL://biblioclub.ru. 

3. Полномочия прокуратуры по противодействию коррупции в РФ: административно-

правовые аспекты: монография. Под ред. И.М. Мацкевича, Д.К. Нечевина М.: Проспект, 2015. 

Режим доступа: [Электронный ресурс]. – URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54976. 

4. Лонь, С.Л. Правоохранительные органы России [Электронный ресурс] : учеб. по-

собие / С.Л. Лонь, В.В. Ясельская. – Электрон. дан. – Томск : ТГУ, 2016. – 110 с. [Электрон-

ный ресурс]. – URL: https://e.lanbook.com/book/91979. 

5. Правоохранительные и судебные органы : учебник / В. П. Божьев [и др.]; под 

общ. ред. В.П. Божьева, Б.Я. Гаврилова. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 296 с. 

[Электронный ресурс]. – URL https://biblio-online.ru/book/63C869CC-F3A8-4C0D-862A-

01E13FCA24C0 

 

5.2 Дополнительная литература: 

1. Гриненко А.В. Судоустройство и правоохранительные органы в вопросах и ответах 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. М.: Проспект, 2015. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54680. Электронная библиотечная система 

«Лань». 

2. Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: учебник. Элек-

трон. дан. М.: КноРус, 2015. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53277. Электронная библиотечная система 

«Лань». 

3. Судоустройство и правоохранительные органы [Электронный ресурс] : учебник. Отв. 

ред. Ю.К. Орлов. Электрон. дан. М.: Проспект, 2015. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54679. Электронная библиотечная система «Лань». 

4. Семенцов В. А., Гладышева О. В., Лукожев Х. М. Правовые основы обеспечения 

национальной безопасности Северо-Кавказского региона Российской Федерации: моногра-

фия. М.: Юрлитинформ, 2016. 148 с. 

 

5.3. Периодические издания:  

1. Журнал российского права 

2. Законность 

3. Российский следователь 

4. Российский судья 

5. Российская юстиция 

6. Уголовное право 

7. Уголовное судопроизводство 

8. Уголовный процесс 

9. Прокурор 

10. Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  

https://biblio-online.ru/book/63C869CC-F3A8-4C0D-862A-01E13FCA24C0
https://biblio-online.ru/book/63C869CC-F3A8-4C0D-862A-01E13FCA24C0
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сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. www.law.kubsu.ru официальный сайт юридического факультета Кубанского госу-

дарственного университета. 

2. www.pravo.gov.ru официальный интернет-портал правовой информации. 

3. www.kremlin.ru официальный сайт Президента РФ. 

4. www.duma.gov.ru официальный сайт Государственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации 

5. www.council.gov.ru официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 

6. www.правительство.рф или www.government.ru официальный сайт Правительства 

РФ. 

7. www.ksrf.ru официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

8. www.supcourt.ru официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации 

9. law.edu.ru федеральный правовой портал «Юридическая Россия». 

10. www.rsl.ru Российская государственная библиотека 

11. e.lanbook.com Электронная библиотечная система издательства "Лань" 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины необходимо руководствоваться действующим федераль-

ным и иным законодательством и разработанными на его основе подзаконными норматив-

ными актами. 

Изучение курса осуществляется в тесном взаимодействии с другими юридическими и 

общественными дисциплинами. Форма и способы изучения материала определяются с уче-

том специфики изучаемой темы. Однако во всех случаях необходимо обеспечить сочетание 

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

в учебниках и лекциях, с самостоятельной работой студентов, выполнением практических 

заданий, подготовкой сообщений и докладов. 

Важную роль играет ознакомление с судебно-следственной практикой расследования 

и рассмотрения уголовных дел. 

 

Методические указания по лекционным занятиям 

В ходе лекции студентам рекомендуется конспектировать ее основные положения, не 

стоит пытаться дословно записать всю лекцию, поскольку скорость лекции не рассчитана на 

аутентичное воспроизведение выступления лектора в конспекте. Тем не менее, она является 

достаточной для того, чтобы студент смог не только усвоить, но и зафиксировать на бумаге 

сущность затронутых лектором проблем, выводы, а также узловые моменты, на которые об-

ращается особое внимание в ходе лекции. Основным средством работы на лекционном заня-

тии является конспектирование. Конспектирование – процесс мысленной переработки и 

письменной фиксации информации, в виде краткого изложения основного содержания, 

смысла какого-либо текста. Результат конспектирования – запись, позволяющая студенту 

немедленно или через некоторый срок с нужной полнотой восстановить полученную инфор-

мацию. 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, ос-

новную часть, заключение). 

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

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

3. Выявить «ключевые» мысли, т.е. основные смысловые вехи, на которые «наниза-

но» все содержание текста. 

http://www.pravo.gov.ru/
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4. Определить детализирующую информацию. 

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

ликом и дословно. 

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

лить другим цветом или же подчеркнуть. В случае изложения лектором хода научной дис-

куссии желательно кратко законспектировать существо вопроса, основные позиции и фами-

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

на справочники, статистические данные, нормативные акты и другие официально опублико-

ванные сведения, имеет смысл лишь кратко отразить их существо и указать источник, в ко-

тором можно полностью почерпнуть излагаемую информацию. 

Во время лекции студенту рекомендуется иметь на столах помимо конспектов также 

программу спецкурса, которая будет способствовать развитию мнемонической памяти, воз-

никновению ассоциаций между выступлением лектора и программными вопросами, Уголов-

ный кодекс РФ, иные необходимые законы и подзаконные акты, поскольку гораздо эффек-

тивнее следить за ссылками лектора на нормативный акт по его тексту, нежели пытаться 

воспринять всю эту информацию на слух. 

В случае возникновения у студента 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 сохрани-

лась информация) студентам рекомендуется доработать свои конспекты, привести их в поря-

док, дополнить сведениями с учетом дополнительно 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 студента 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. Студент 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, ко-

торые будут затрагиваться в предстоящей лекции, вспомнить материал иных дисциплин. В 

частности, большое значение имеет подготовка по курсу «Теория государства и права», 

«Конституционное право». 

Применение отдельных образовательных технологий требует специальной подготовки 

не только от преподавателя, но и участвующих в занятиях студентов. Так, при проведении 

лекции-дискуссии, которая предполагает разделение присутствующих студентов на группы, 

студент должен быть способен высказать свою позицию относительно выдвинутых препода-

вателем точек зрения. 

Методические указания для подготовки 

к практическим занятиям 

Практические занятия представляют собой одну из важных форм самостоятельной ра-

боты студентов над нормативными актами, материалами местной и опубликованной судеб-

ной практики, научной и учебной литературой непосредственно в учебной аудитории под 

руководством преподавателя. 

В зависимости от изучаемой темы и ее специфики преподаватель выбирает или соче-

тает следующие формы проведения практических занятий: обсуждение теоретических во-

просов, подготовка рефератов, решение задач (дома или в аудитории), круглые столы, науч-

ные дискуссии с участием практических работников и ученых, собеседования и т.п. Провер-

ка усвоения отдельных (ключевых) тем может осуществляться посредством проведения кол-

локвиума. 
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Подготовка к практическому занятию заключается в подробном изучении конспекта 

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

ной и научной литературы, основные положения которых студенту рекомендуется конспек-

тировать. 

Активное участие в работе на практических занятиях предполагает выступления на 

них, дополнение ответов однокурсников, коллективное обсуждение спорных вопросов и 

проблем, что способствует формированию у студентов навыков формулирования, аргумен-

тации и отстаивания выработанного решения, умения его защитить в дискуссии и предста-

вить дополнительные аргументы в его пользу. Активная работа на практическом занятии 

способствует также формированию у студентов навыков публичного выступления, умения 

ясно, последовательно, логично и аргументировано излагать свои мысли. 

При выступлении на практических занятиях студентам разрешается пользоваться кон-

спектами для цитирования нормативных актов, судебной практики или позиций ученых. По 

окончании ответа другие студенты 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 студентам рекоменду-

ется внести изменения в свои конспекты, отметить информацию, прозвучавшую в выступле-

ниях других студентов, дополнения, сделанные преподавателем и не отраженные в конспек-

те. 

Практические занятия требуют предварительной теоретической подготовки по соот-

ветствующей теме: изучения учебной и дополнительной литературы, ознакомления с норма-

тивным материалом, актами толкования. Рекомендуется при этом вначале изучить вопросы 

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

вать материал лекции, так как учебники часто устаревают уже в момент выхода в свет. 

Применение отдельных образовательных технологий требуют предварительного 

ознакомления студентов с содержанием применяемых на занятиях приемов. Так, при прак-

тических занятиях студент должен представлять как его общую структуру, так и особенности 

отдельных методических приемов: дискуссии, контрольные работы, использование правовых 

документов и др. 

Примерные этапы практического занятия 

и методические приемы их осуществления: 

– постановка целей занятия: обучающей, развивающей, воспитывающей; 

– планируемые результаты обучения: что должны студенты знать и уметь; 

– проверка знаний: устный опрос, фронтальный опрос, программированный опрос, 

блиц-опрос, письменный опрос, комментирование ответов, оценка знаний, обобщение по 

опросу; 

– изучение нового материала по теме; 

– закрепление материала предназначено для того, чтобы студенты запомнили матери-

ал и научились использовать полученные знания (активное мышление). 

Формы закрепления: 

– решение задач; 

– работа с приговорами судов; 

– групповая работа (коллективная мыслительная деятельность). 

Домашнее задание: 

– работа над текстом учебника; 

– решение задач. 

В рамках семинарского занятия студент должен быть готов к изучению предлагаемых 

правовых документов и их анализу.  

В качестве одного из оценочных средств в рамках практических занятий может ис-

пользоваться контрольная работа.  
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В качестве одного из оценочных средств в рамках практических занятий может ис-

пользоваться контрольная работа и контрольное решение задач.  

Для проведения контрольной работы в рамках практических занятий студент должен 

быть готов ответить на проблемные вопросы, проявить свои аналитические способности. 

При ответах на вопросы контрольной работы в обязательном порядке необходимо: 

– правильно уяснить суть поставленного вопроса; 

– сформировать собственную позицию; 

– подкрепить свой ответ ссылками на нормативные, научные, иные источники; 

– по заданию преподавателя изложить свой ответ в письменной форме. 

Для контрольного решения задач в рамках практических занятий студент должен 

быть готов решить представленные преподавателем задания и задачи, с подробным обосно-

ванием своего решения. 

 

Методические рекомендации по подготовке рефератов 

Первичные навыки научно-исследовательской работы должны приобретаться студен-

тами при написании рефератов по специальной тематике. 

Цель: научить студентов 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 А 4. Они сдаются на проверку преподавателю в соответ-

ствии с указанным графиком. 

Требования к работе. Реферативная работа должна выявить углубленные знания сту-

дентов по той или иной теме дисциплины. В работе должно проявиться умение работать с 

литературой. Студент обязан изучить и использовать в своей работе не менее 2–3 книг и 1–2 

периодических источника литературы. 

Оформление реферата: 

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

держания 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, цен-

тральные вопросы темы. 

4. В процессе написания работы студент имеет право обратиться за консультацией к 

преподавателю кафедры. 

5. В основной части работы большое внимание следует уделить глубокому теоретиче-

скому 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. 

7. Особое внимание следует уделить оформлению. На титульном листе необходимо 

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

лию научного руководителя. На следующем листе приводится план работы. 

8. При защите реферата выставляется дифференцированная оценка. 

9. Реферат, не соответствующий требованиям, предъявляемым к данному виду рабо-

ты, возвращается на доработку. 

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

использованы первоисточники, логичное и последовательное изложение. Оценивается и пра-

вильность 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. 
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8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

 

8.1 Перечень информационных технологий.  

Информационные технологии не предусмотрены. 

 

8.2 Перечень необходимого программного обеспечения.   

1. Microsoft Office профессиональный плюс 2013 

2. Microsoft Office профессиональный плюс 2016 

3. Kaspersky Security Center 10 Network Agent AO Kaspersky Lab 

4. 7-Zip 16.04 (x64) 

5. Google Chrome 

6. Adobe Reader X (10.1.16) - Russian 

7. Mozilla Firefox 44.0 (x86 ru) Mozilla 

8. Mozilla Maintenance Service Mozilla 

9. WinDjView 1.0.3 

10. Mozilla Firefox 51.0.1 

11. Adobe Acrobat DC 

12. 7-Zip  

 

8.3 Перечень информационных справочных систем: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru)  

2. Справочно-правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru) 

3. Справочно-правовая система «УИС Россия» (http://uisrussia.msu.ru) 

4. Университетская библиотека онлайн (www.biblioclub.ru) 

5. Национальная электронная библиотека (http://нэб.рф) 

6. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru) 

7. Электронная библиотечная система издательства «Лань» (http://e.lanbook.com) 

8. Электронная библиотечная система «Юрайт» (http://www.biblio-online.ru) 

9. Электронная Библиотека Диссертаций РГБ (https://dvs.rsl.ru) 

10. Электронная коллекция Оксфордского Российского Фонда 

(http://www.oxfordrussia.ru)  

11.  КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru) 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю).  

№ Вид работ 
Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) и 

оснащенность 

1.  Лекционные занятия  

 

Аудитория 7, оснащённая учебной мебелью, интерактивной дос-

кой, проектором, колонками, микрофоном, портретами и фото-

графиями классиков  и современных представителей юридической 

науки; наборами демонстрационного оборудования и учебно-

наглядными пособиями. 

Аудитория 9, оснащённая учебной мебелью, доской для демон-

страции учебного материала, микрофоном, колонками для работы 

микрофона, наборами демонстрационного оборудования и учеб-

но-наглядными пособиями. 

Аудитория 10, оснащённая учебной мебелью, интерактивной дос-

кой, проектором, микрофоном, колонками для работы микрофона, 

плакатом с латинскими высказываниями, переведенными на рус-

ский язык, флагом РФ, портретами классиков юридической науки, 

наборами демонстрационного оборудования и учебно-

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://нэб.рф/
http://www.elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.oxfordrussia.ru/
http://cyberleninka.ru/
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наглядными пособиями. 

Аудитория 17, оснащённая учебной мебелью, техническими 

средствами обучения, интерактивной доской, проектором, набо-

рами демонстрационного оборудования и учебно-наглядными по-

собиями, картой РФ, картой субъектов РФ, гимном РФ, гимном 

Краснодарского края, гербом Краснодарского края, флагом Крас-

нодарского края, плакатом со знаменательными датами истории 

Краснодарского края, картой Краснодарского края и Республики 

Адыгея, портретами и фотографиями классиков и современных 

представителей юридической науки. 

Аудитория 18, оснащённая учебной мебелью, техническими 

средствами обучения, интерактивной доской, проектором, микро-

фоном, наборами демонстрационного оборудования и учебно-

наглядными пособиями, портретами классиков юридической 

науки, плакатом с историческими картами; плакатом с латински-

ми высказываниями, переведенными на русский язык. 

Аудитория 406, оснащённая интерактивной доской, проектором, 

учебной мебелью, учебно-наглядными пособиями. 

Аудитория 01, оснащённая интерактивной доской, проектором, 

учебной мебелью, портретами классиков юридической науки, 

учебно-наглядными пособиями. 

Аудитория 02, оснащённая интерактивной доской, проектором, 

учебной мебелью, портретами классиков юридической науки, 

учебно-наглядными пособиями. 

2.  Семинарские занятия Аудитория 3, оснащённая доской, учебной мебелью. 

Аудитория 5, оснащённая доской для демонстрации учебного ма-

териала, стендом с латинскими высказываниями, переведенными 

на русский язык. 

Аудитория 13 (центр деловых игр), оснащённая мебелью, техни-

ческими средствами обучения, позволяющими проводить деловые 

игры двумя и более командами. 

Аудитория 105, оснащённая учебной мебелью, техническими 

средствами обучения. 

Аудитория 106, оснащённая учебной мебелью, техническими 

средствами обучения, проектором, учебно-наглядными пособия-

ми. 

Аудитория 107, оснащённая доской, учебной мебелью. 

Аудитория 204, оснащённая доской, учебной мебелью. 

Аудитория 205, оснащённая доской, учебной мебелью, учебно-

наглядными пособиями, манекенами для сердечно-легочной ре-

анимации, носилками, аптечкой первой помощи. 

Аудитория 208, оснащённая доской, учебной мебелью, портрета-

ми ученых-юристов. 

Аудитория 209, оснащённая доской, учебной мебелью. 

Аудитория 304, оснащённая доской, учебной мебелью, портрета-

ми и фотографиями классиков юридической науки. 

Аудитория 305, оснащённая доской, учебной мебелью. 

Аудитория 306, оснащённая доской, учебной мебелью. 

Аудитория 307, оснащённая доской, учебной мебелью. 

Аудитория 308, оснащённая доской, учебной мебелью, настенной 

картой, шкафами с литературой, телевизором, принтером и скане-

ром. 
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Аудитория 404, оснащённая доской, учебной мебелью, портрета-

ми классиков юридической науки. 

Аудитория 405, оснащённая доской, учебной мебелью. 

Аудитория 407, оснащённая доской, учебной мебелью, портрета-

ми классиков юридической науки. 

Аудитория 002, оснащённая учебной мебелью. 

Аудитория 03, оснащённая доской, учебной мебелью. 

Аудитория 09, оснащённая доской, учебной мебелью. 

Аудитория 10, оснащённая доской, учебной мебелью. 

Аудитория 11, оснащённая доской, учебной мебелью. 

Аудитория 12, оснащённая доской, учебной мебелью. 

3.  Лабораторные заня-

тия 

не предусмотрены  

4.  Курсовое проектиро-

вание 

не предусмотрено  

5.  Групповые (индиви-

дуальные) консульта-

ции 

Аудитория 203, оснащённая мебелью, в том числе шкафами с ли-

тературой, телевизором, дипломами на стенах, свидетельствую-

щими о достижениях членов кафедры. 

6.  Текущий контроль, 

промежуточная атте-

стация 

Аудитория 3, оснащённая доской, учебной мебелью. 

Аудитория 5, оснащённая доской для демонстрации учебного ма-

териала, стендом с латинскими высказываниями, переведенными 

на русский язык. 

Аудитория 13 (центр деловых игр), оснащённая мебелью, техни-

ческими средствами обучения, позволяющими проводить деловые 

игры двумя и более командами. 

Аудитория 105, оснащённая учебной мебелью, техническими 

средствами обучения. 

Аудитория 106, оснащённая учебной мебелью, техническими 

средствами обучения, проектором, учебно-наглядными пособия-

ми. 

Аудитория 107, оснащённая доской, учебной мебелью. 

Аудитория 204, оснащённая доской, учебной мебелью. 

Аудитория 205, оснащённая доской, учебной мебелью, учебно-

наглядными пособиями, манекенами для сердечно-легочной ре-

анимации, носилками, аптечкой первой помощи. 

Аудитория 208, оснащённая доской, учебной мебелью, портрета-

ми ученых-юристов. 

Аудитория 209, оснащённая доской, учебной мебелью. 

Аудитория 304, оснащённая доской, учебной мебелью, портрета-

ми и фотографиями классиков юридической науки. 

Аудитория 305, оснащённая доской, учебной мебелью. 

Аудитория 306, оснащённая доской, учебной мебелью. 

Аудитория 307, оснащённая доской, учебной мебелью. 

Аудитория 308, оснащённая доской, учебной мебелью, настенной 

картой, шкафами с литературой, телевизором, принтером и скане-

ром. 

Аудитория 404, оснащённая доской, учебной мебелью, портрета-

ми классиков юридической науки. 

Аудитория 405, оснащённая доской, учебной мебелью. 

Аудитория 407, оснащённая доской, учебной мебелью, портрета-

ми классиков юридической науки. 

Аудитория 002, оснащённая учебной мебелью. 
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Аудитория 03, оснащённая доской, учебной мебелью. 

Аудитория 09, оснащённая доской, учебной мебелью. 

Аудитория 10, оснащённая доской, учебной мебелью. 

Аудитория 12, оснащённая доской, учебной мебелью. 

7.  Самостоятельная ра-

бота 

Библиотека; кабинеты для самостоятельной работы, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет», программой экранного увеличения и обеспеченные 

доступом в электронную информационно-образовательную среду 

университета; методические кабинеты кафедры уголовного про-

цесса (ауд. 103, 201, 302, 303, 311, 011). 

 


