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1. Цель и задачи кандидатского экзамена 

 
Настоящая программа предназначена для проведения кандидатского экзамена по 

специальности 5.1.4 Уголовно-правовые науки в соответствии с номенклатурой научных 
специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утв. приказом Минобрнауки 
России от 24 февраля 2021 г. № 118. 

Целью программы является формирование у аспирантов, соискателей углубленных 
профессиональных знаний уголовно-правовых наук; теоретическое исследование проблем 
уголовно-правовых наук, комплексное изучение проблем использования современных 
возможностей уголовно-правовых наук, их реализации в практике раскрытия и 
расследования преступлений, разрешения уголовных и гражданских дел, дел об 
административных правонарушениях судами общей юрисдикции, а также хозяйственных 
споров между субъектами различных форм собственности.  

Задачами программы являются изучение основных научных проблем и 
дискуссионных вопросов по уголовно-правовым наукам; подготовка обучающихся к 
применению полученных знаний при написании диссертационного исследования и в ходе 
преподавательской деятельности; глубокое овладение знаниями о предмете и методологии 
дисциплины; понимание междисциплинарного характера уголовно-правовых наук; 
ориентирование в вопросах применения теоретических знаний на практике; 
формирование у обучающихся представления об уголовно-правовых науках как 
комплексном многофакторном процессе со своими внутренними закономерностями.  

Программа подготовлена в соответствии с Номенклатурой научных 
специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утверждённой приказом 
Минобрнауки России от 24 февраля 2021 года № 118 «Об утверждении номенклатуры 
научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, и внесении 
изменения в положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденное приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 года № 
1093».  

Программа содержит наиболее актуальные проблемы уголовно-правовых наук, а 
также список основных нормативных и научных источников, рекомендуемых для 
изучения.  

Программа предназначена для аспирантов и экстернов, сдающих кандидатский 
экзамен по научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки. 

Аспирант (прикрепленное лицо) должен (но) продемонстрировать:  
- знание основных тенденций современной науки, в том числе наук криминального 

цикла;  
- знание основных проблем, стоящих на современном этапе перед уголовно-

правовыми науками;  
- понимание социальной значимости научных исследований в области уголовно-

правовых наук; действующего уголовного, уголовно-исполнительного, уголовно-
процессуального законодательства; основных тенденций современной судебной практики 
и статистики; моделей и методов научных решений;  

- умение различать в процессе исторического развития уголовно-правовых наук 
общие закономерности, критически оценивать основные теории, составляющие 
содержание наук криминального цикла;  

- умение самостоятельно собирать материал для научного исследования, обобщать 
и анализировать полученные в результате исследования данные;  

- умение оперировать юридическими понятиями и категориями, применяемыми в 
уголовно-правовых исследованиях, анализировать различные юридические факты 
(действия) и возникающие в связи с ними правовые отношения; применять научные 
решения в соответствующих областях;  



- владение навыками и методиками проведения научных исследований в области 
права и криминологии, формулирования новых выводов и положений, способствующих 
развитию уголовно-правовых наук, квалифицированного проведения научных 
исследований в области уголовно-правовых наук с использованием новейших методов и 
методик. 



2. Содержание программы кандидатского экзамена по специальной 

дисциплине Уголовно-правовые науки по научной специальности 5.1.4 Уголовно-

правовые науки  

 
Раздел 1. Уголовное право  
 
Тема 1. Понятие, предмет, задачи и система уголовного права России. Наука 

уголовного права.  
Проблемы доктринального определения предмета и метода уголовно-правового 

регулирования. Понятие уголовно-правового отношения, момент его начала и 
окончания. Виды уголовно-правовых отношений. 

Задачи уголовного права.  
Взаимодействие уголовного права с другими отраслями российского права, 

международным правом и нормами морали. Проблема выделения «уголовно-правовой 
сферы». Категория «публично-правовой ответственности» в постановлениях 
Конституционного Суда Российской Федерации и значение данной категории для 
решения уголовно-правовых вопросов. 

Система уголовного права. Общая и Особенная части уголовного права.  
Наука уголовного права, ее предмет, методы исследования и задачи. 

Взаимодействие уголовно-правовой науки с другими науками: криминологией, 
криминалистикой, социологией, судебной медициной, судебной психиатрией.  

Основные школы в науке русского уголовного права конца XIX — начала XX в. 
 
Тема 2. Уголовно-правовая политика.  
Уголовная политика как наука и направление государственной деятельности. 

Соотношение уголовной и уголовно-правовой политики. Уголовно-правовая политика и 
уголовное право. Уголовная политология: ее понятие, задачи, место в системе социальных наук. 

Формы реализации уголовно-правовой политики. Правотворчество как основная форма 
реализации уголовно-правовой политики. Тенденции современного правотворчества в области 
уголовного права. 

Теория криминализации. Понятие, основания и принципы криминализации. 
Декриминализация преступных деяний. 

Дифференциация уголовной ответственности как метод уголовно-правовой политики. 
 
Тема 3. Принципы уголовного права России.  
Система принципов (общие, межотраслевые, специальные). Значение принципов 

уголовного права в законотворческой и правоприменительной деятельности.  
 
Тема 4. Уголовный закон и пределы его действия.  
Понятие уголовного закона. Его основные и специфические черты.  
Значение Конституции Российской Федерации, общепризнанных принципов и 

норм международного права для уголовного права. 
Принцип полной кодификации уголовного права. Уголовный закон как единственный 

источник уголовного права. Дискуссионный вопрос о других источниках уголовного права. 
Значение постановлений Конституционного Суда Российской Федерации для уголовного 
права.  

Строение и система уголовного закона. Общая и Особенная части. Единство 
положений Общей и Особенной частей. Структура норм и статей Общей и Особенной 
частей уголовного закона. Гипотеза, диспозиция и санкция. Специфика гипотезы в нормах 
уголовного права.  

Виды диспозиций: простая, описательная, ссылочная, бланкетная, с конкретными и 
оценочными признаками, преюдициальная. 



Виды санкций: альтернативные и неальтернативные, абсолютно определенные и 
относительно определенные, кумулятивные. 

Действие уголовного закона во времени. Принятие и введение в действие уголовного 
закона. Прекращение действия уголовного закона. 

Понятие времени совершения преступления. Проблема определения времени 
совершения преступления для неоконченных, неосторожных, длящихся, продолжаемых 
преступлений и преступлений, совершаемых в соучастии. 

Обратная сила уголовного закона. Пределы обратной силы. Дискуссия о значении и 
применении промежуточного уголовного закона. 

Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц. 
Понятие уголовной юрисдикции государства.  
Принципы действия уголовного закона в пространстве: территориальный, гражданства 

(«национальный», «активный персональный», «активного гражданства»), реальный, 
пассивный персональный («пассивного гражданства»), универсальный 
(«космополитический»), покровительственный. 

Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных на территории 
Российской Федерации. Понятие территории России. Понятие места совершения 
преступления. 

Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных на водных и 
воздушных судах Российской Федерации. 

Решение вопроса об уголовной ответственности за преступления, совершенные на 
территории России дипломатическими представителями иностранных государств и иными 
гражданами, которые пользуются иммунитетом. 

Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных вне пределов 
Российской Федерации. Действие уголовного закона в отношении граждан России и 
постоянно проживающих в России лиц без гражданства, совершивших преступление вне 
пределов Российской Федерации. 

Решение вопроса об уголовной ответственности за преступления, совершенные на 
территории иностранного государства военнослужащими воинских частей Российской 
Федерации, дислоцирующихся за пределами Российской Федерации.  

Действие уголовного закона в отношении иностранных граждан и лиц без 
гражданства, не проживающих постоянно в России, совершивших преступление вне 
пределов Российской Федерации. 

Выдача лиц, совершивших преступление. 
Толкование уголовного закона. Виды толкования в зависимости от субъекта 

толкования, а также от приемов и объема толкования. Значение разъяснений 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации для правильного применения 
уголовных законов в судебной практике. 

Основные этапы в развитии уголовного законодательства России до начала XX в. 
(дореволюционный период). Российское уголовное право XX в. (советский период): 
характеристика основных источников. 

 
Тема 5. Уголовная ответственность, ее основания и принципы.  
Понятие уголовной ответственности. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Проблема основания уголовной ответственности. Совершение 
лицом деяния, содержащего все признаки состава преступления, как основание уголовной 
ответственности. Индивидуализация уголовной ответственности.  

 
Тема 6. Учение о преступлении.  
Проблема законодательного закрепления понятия преступления. Материальные, 

формальные и смешанные законодательные определения преступления. 



Признаки преступления и их содержание: деяние, общественная опасность, 
виновность, уголовная противоправность (запрещенность деяния уголовным законом 
и угроза наказанием). Характер и степень общественной опасности преступления. 

Отличие преступления от иных правонарушений и аморальных поступков.  
Малозначительное деяние: понятие и признаки. Проблема его установления. 
Категоризация преступлений, ее значение. Дискуссия о введении уголовного 

проступка. Основания и условия изменения судом категории преступления. Правовые 
последствия изменения судом категории преступления. 

 
Тема 7. Состав преступления. Структура состава преступления. Признаки состава 

преступления, характеризующие объект, объективную сторону, субъекта и субъективную 
сторону преступления. Виды составов преступлений. Дифференциация  

 
Тема 8. Стадии совершения преступления и неоконченное преступление 
Стадии совершения преступления. Их уголовно-правовое значение. 
Понятие оконченного преступления. Особенности момента окончания отдельных 

видов преступлений. Понятие и виды неоконченного преступления. Квалификация 
неоконченного преступления. 

Понятие приготовления к преступлению. Объективные и субъективные признаки 
приготовления. Отграничение приготовления от формирования умысла и обнаружения 
умысла вовне. Формы приготовительной деятельности. Наказуемость приготовления к 
преступлению. 

Понятие покушения на преступление. Объективные и субъективные признаки 
покушения. Отграничение покушения от приготовления и от оконченного преступления. 
Наказуемость покушения на преступление. Виды покушения. Понятие и виды негодного 
покушения, его наказуемость. 

 Добровольный отказ от преступления: понятие и признаки. Уголовно-правовые 
последствия добровольного отказа. Отличие добровольного отказа от деятельного 
раскаяния. Уголовно-правовые последствия деятельного раскаяния. 

   
Тема 9. Соучастие в преступлении 
Дискуссия о юридической природе соучастия.  
Объективные и субъективные признаки соучастия. Множественность лиц, 

участвующих в совершении преступления. Вопрос о возможности соучастия с малолетним 
или невменяемым лицом. Понятие совместности действий (бездействия) соучастников. 
Дискуссия о возможности соучастия в неосторожном преступлении.   

Виды соучастников преступления. Особенности квалификации их действий. 
Формы соучастия: понятие и критерии их выделения. 
Совершение преступления группой лиц. 
Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. 
Совершение преступления организованной группой. Признаки организованной группы.  
Совершение преступления преступным сообществом (преступной организацией). 

Признаки преступного сообщества (преступной организации). 
Ответственность за соучастие в преступлении со специальным субъектом. 
Особенности ответственности при неудавшемся соучастии. 
Эксцесс исполнителя преступления. 
Особенности добровольного отказа при соучастии. 
Особенности ответственности организаторов и участников организованной группы и 

преступного сообщества (преступной организации). 
Прикосновенность к преступлению. Укрывательство преступлений. Несообщение о 

преступлении. 
 



Тема 10. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
Понятие и система обстоятельств, исключающих преступность деяния. Их отличие от 

обстоятельств, исключающих общественную опасность, виновность, уголовную 
ответственность и наказуемость деяния. 

Понятие необходимой обороны. Условия правомерности необходимой обороны. 
Понятие превышения пределов необходимой обороны. Ответственность за превышение 
пределов необходимой обороны. Понятие мнимой обороны; квалификация действий, 
совершенных в состоянии мнимой обороны. Уголовно-правовая оценка преждевременной и 
запоздалой обороны. Провокация и предлог необходимой обороны. 

Условия правомерности причинения вреда при задержании лица, совершившего 
преступление. Понятие превышения мер, необходимых для задержания лица, совершившего 
преступление. Ответственность за превышение мер, необходимых для задержания. Отличие 
причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление, от необходимой 
обороны. 

Понятие крайней необходимости. Условия правомерности крайней необходимости. 
Понятие превышения пределов крайней необходимости. Ответственность за превышение 
пределов крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой 
обороны. 

Физическое или психическое принуждение, понятие и виды. Решение вопроса об 
уголовной ответственности за причинение вреда в результате физического или психического 
принуждения. 

Понятие обоснованного риска. Условия обоснованности (правомерности) риска.  
Исполнение приказа или распоряжения. Ответственность за совершение преступления 

во исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения. 
Вопрос о расширении системы обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Согласие потерпевшего на причинение вреда. Исполнение профессиональных функций. 
 
Тема 11. Множественность преступлений 
Понятие множественности преступлений. Отграничение множественности 

преступлений от единичных преступлений со сложным составом. Виды 
множественности преступлений. 

Совокупность преступлений. Реальная и идеальная совокупность преступлений. 
Отграничение идеальной совокупности преступлений от единичного преступления. 
Квалификация преступлений при совокупности. Отграничение совокупности 
преступлений от конкуренции уголовно-правовых норм. 

Рецидив преступлений, его понятие. Виды рецидива. Значение рецидива 
преступлений.  

Виды множественности преступлений, регламентируемые Особенной частью 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 

 
Тема 12. Понятие и цели наказания 
Понятие и признаки наказания. Отличие уголовного наказания от других мер 

государственного принуждения (административного наказания, дисциплинарного 
взыскания, гражданско-правового воздействия) и иных мер уголовно-правового 
характера. 

Дискуссия о целях наказания в науке уголовного права. 
Восстановление социальной справедливости. Исправление осужденного. Общая 

и специальная превенция. 
Содержание наказания. Характер ограничений. 
 
Тема 13. Система и виды наказаний 
Понятие и общая характеристика системы наказаний.  



Виды наказаний. Основные и дополнительные виды наказаний. Иные виды 
классификации наказаний. 

Штраф как мера уголовного наказания, его сущность и порядок применения. 
Размеры штрафа. Определение судом размера штрафа. Специфика назначения штрафа 
в качестве дополнительного вида наказания. Последствия злостного уклонения от 
уплаты штрафа. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. Основания и порядок применения. Специфика 
назначения этого наказания в качестве дополнительного. Особенности исчисления 
сроков отбывания данного вида наказания. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 
государственных наград. Условия и порядок применения. 

Обязательные работы. Сущность и порядок применения. Последствия злостного 
уклонения от отбывания обязательных работ. Ограничения в назначении обязательных работ. 

Исправительные работы. Содержание, порядок применения и значение этой меры 
наказания. Последствия злостного уклонения от отбывания исправительных работ. 
Ограничения в назначении исправительных работ.  

Ограничение по военной службе. Сущность, условия и порядок применения данного 
вида наказания. 

Ограничение свободы. Сущность и значение этой меры наказания. Условия, сроки, 
порядок применения. Последствия злостного уклонения от отбывания ограничения свободы. 
Ограничения в назначении данного вида наказания. 

Принудительные работы. Сущность, основания, сроки и порядок применения данной 
меры наказания. Последствия уклонения от отбывания принудительных работ. 
Ограничения в назначении принудительных работ.  

Арест как мера уголовного наказания, его сущность и значение. Сроки и порядок 
применения. Ограничения в назначении ареста. Особенности отбывания ареста 
военнослужащими. 

Содержание в дисциплинарной воинской части. Понятие, условия, сроки и порядок 
применения. 

Лишение свободы на определенный срок. Понятие и сроки. Виды исправительных 
учреждений для отбывания наказания. Назначение и изменение осужденным к лишению 
свободы вида исправительного учреждения. 

Пожизненное лишение свободы. Специфика этого вида наказания. Ограничения в 
назначении пожизненного лишения свободы. 

Смертная казнь как вид наказания. Ограничения в назначении смертной казни. Замена 
смертной казни другими наказаниями в порядке помилования. Правовые основания 
неприменения смертной казни в настоящее время. 

 
Тема 14. Назначение наказания 
Общие начала назначения наказания, их отличие от принципов уголовного права и 

принципов уголовной ответственности. Значение индивидуализации наказания для 
достижения его целей.  

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, их виды, классификация и 
характеристика. Назначение наказания при наличии особо смягчающих обстоятельств. 
Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 
Условия смягчения наказания. 

Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. 
Назначение наказания за неоконченное преступление. 
Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 
Назначение наказания при рецидиве преступлений. 



Назначение наказания лицу, признанному больным наркоманией. 
Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение наказания по 

совокупности приговоров. Порядок присоединения дополнительных видов наказаний при 
назначении наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров. 

Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление сроков 
наказаний и зачет наказания. 

Назначение наказания при необходимости применения нескольких специальных 
правил назначения наказания (правовые позиции Пленума Верховного суда Российской
 Федерации).  

Условное осуждение. Понятие и юридическая природа. Основания и условия 
применения условного осуждения, ограничения в назначении условного осуждения. 
Испытательный срок, его продолжительность и значение. Отмена условного осуждения и 
продление испытательного срока. 

 
Тема 15. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. Судимость 
Понятие освобождения от уголовной ответственности. Отличие от освобождения от 

наказания и случаев, когда лицо, совершившее общественно опасное деяние, не подлежит 
уголовной ответственности. Классификации видов освобождения от уголовной 
ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 
Основания и условия такого освобождения. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. 
Основания и условия такого освобождения. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба. 
Основания и условия такого освобождения. 

Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. 
Основания и условия такого освобождения. Правовые последствия неуплаты судебного 
штрафа. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. 
Сроки давности и их исчисление. Приостановление течения сроков давности. 
Предусмотренные законом случаи возможного и безусловного неприменения сроков 
давности. 

Понятие освобождения от наказания. Виды освобождения от наказания. 
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Основания и условия 

применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. Порядок 
применения условно-досрочного освобождения к указанным в законе категориям 
осужденных. Правовые последствия соблюдения и несоблюдения условно-досрочно 
освобожденным условий его освобождения. 

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Основания, 
условия и порядок такой замены. 

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Основания и условия 
такого освобождения. 

Освобождение от наказания в связи с болезнью. Основания и порядок такого 
освобождения для лиц, у которых после совершения преступления наступило 
психическое расстройство, и для лиц, заболевших после совершения преступления иной 
тяжелой болезнью. 

Отсрочка отбывания наказания. Условия и порядок применения такой отсрочки. 
Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. Основания, условия и порядок 

применения.  
Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда. 



Амнистия. Понятие, юридическая природа, порядок объявления и применения. 
Правовые последствия применения акта амнистии. 

Помилование. Понятие, юридическая природа, порядок осуществления.  Правовые 
последствия применения акта амнистии. Отличие от амнистии. 

Судимость. Понятие, сущность и значение этого института. Уголовно-правовые и иные 
правовые последствия наличия судимости. Условия и сроки погашения судимости. 
Исчисление срока погашения судимости в случаях досрочного освобождения от отбывания 
наказания или замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Условия и 
порядок снятия судимости. Юридическое значение погашения или снятия судимости. 

 
Тема 16. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних 
Лица, признаваемые несовершеннолетними в уголовном праве.  
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности и порядок 

назначения этих видов наказаний. Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания 
несовершеннолетнему. 

Вид исправительных учреждений для несовершеннолетних, осужденных к лишению 
свободы. 

Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности или наказания с 
применением мер воспитательного воздействия. Понятие принудительных мер 
воспитательного воздействия, их юридическая природа. Виды, содержание, основания, 
условия и порядок применения принудительных мер воспитательного воздействия. 
Последствия систематического неисполнения несовершеннолетним принудительной меры 
воспитательного воздействия. 

Освобождение несовершеннолетних от наказания с помещением в специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 

Особенности условно-досрочного освобождения несовершеннолетних от отбывания 
наказания. 

Сроки давности при освобождении несовершеннолетних от уголовной 
ответственности или от отбывания наказания. Сроки погашения судимости для лиц, 
совершивших преступления до достижения возраста 18 лет. 

Особенности применения специальных положений об уголовной ответственности и 
наказании несовершеннолетних к лицам в возрасте от 18 до 20 лет. 

  
Тема 17. Иные меры уголовно-правового характера 
Понятие, юридическая природа, система и значение иных мер уголовно-правового 

характера. Их отличие от форм реализации уголовной ответственности и наказания. 
Понятие, основания и цели применения принудительных мер медицинского характера. 

Виды принудительных мер медицинского характера. Принудительное наблюдение и лечение 
у врача-психиатра в амбулаторных условиях. Принудительное лечение в медицинской 
организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего 
типа, специализированного типа и специализированного типа с интенсивным наблюдением. 
Основания и условия применения этих мер. Специфика назначения принудительной меры 
медицинского характера лицам, осужденным за преступления, совершенные в состоянии 
вменяемости, но нуждающимся в лечении психических расстройств, не исключающих 
вменяемости. 

Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер 
медицинского характера. Зачет времени применения принудительных мер медицинского 
характера. 

Применение принудительных мер медицинского характера, соединенных с 
исполнением наказания. 

Конфискация имущества: понятие, значение, юридическая природа. Имущество, 
подлежащее конфискации. Конфискация денежных средств или иного имущества взамен 



предмета, подлежащего конфискации. Возмещение ущерба, причиненного законному 
владельцу, при решении вопроса о конфискации имущества. 

Судебный штраф: понятие, юридическая природа. Отличие от штрафа как вида 
уголовного наказания.  

Перспективы расширения системы иных мер уголовно-правового характера 
(постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О внесении в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия 
уголовного проступка» № 24 от 13 октября 2020 г.). 

 
Тема 18. Основные вопросы Общей части уголовного права зарубежных государств 
Понятие правовой системы и правовой семьи. Виды правовых семей.  
Основные источники уголовного права зарубежных государств. Значение судебной 

практики и доктрины. 
Понятие и элементы преступного деяния в уголовном праве зарубежных 

государств. Классификации преступных деяний. 
Система и виды наказаний. Тенденции в развитии действующей системы 

наказаний в зарубежных странах. 
Зарубежные уголовно-правовые школы и теории. Классическое, 

антропологическое, социологическое направления в уголовном праве. Теория 
социальной защиты. Значение уголовно-правовых школ и направлений для уголовного 
законодательства зарубежных стран. 

 
Тема 19. Международное уголовное право 
Возникновение международного уголовного права и тенденции его развития. 
Международные преступления и преступления международного характера. 

Понятие, система. 
Проблема соотношения международного уголовного права и национального 

уголовного права России. 
 
Тема 20. Преступления против личности.  
Преступления против жизни и здоровья. Преступления против свободы, чести и 

достоинства личности. Преступления против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 
гражданина. Преступления против семьи и несовершеннолетних.  

 
Тема 21. Преступления в сфере экономики.  
Преступления против собственности. Преступления в сфере экономической 

деятельности. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях.  

 
Тема 22. Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка.  
Преступления против общественной безопасности. Преступления, нарушающие 

общественный порядок. Преступления, нарушающие правила безопасности при ведении 
работ, а также обращения взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ, 
пиротехнических изделий, ядерных материалов или радиоактивных веществ. 
Преступления, связанные с незаконным оборотом и использованием оружия, его 
основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств.  

 



Тема 23. Преступления против государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления.  

Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных 
полномочий. Присвоение полномочий должностного лица. Получение взятки. Дача 
взятки. Посредничество во взяточничестве. Мелкое взяточничество. Служебный подлог. 
Халатность.  

 
Тема 24. Экологические преступления.  
Понятие экологических преступлений. Виды экологических преступлений.  
 
Тема 25. Преступления против правосудия.  
Посягательства на отношения по реализации конституционных принципов 

правосудия. Преступления, посягающие на деятельность органов правосудия в 
соответствии с его целями и задачами. Преступления, нарушающие процессуальный 
порядок получения доказательств по делу. Деяния, посягающие на деятельность органов 
правосудия по своевременному пресечению и раскрытию преступлений. Преступления, 
посягающие на отношения по реализации судебного акта.  

 
Тема 26. Преступления против мира и безопасности.  
Преступления против мира — планирование, подготовка, развязывание или 

ведение агрессивной войны; публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; 
реабилитация нацизма; нападение на лиц или учреждения, которые пользуются 
международной защитой; акт международного терроризма. Военные преступления. 
Преступлениями против человечества — геноцид; экоцид.  

 
Раздел 2. Криминология  
 
Тема 1. Понятие, предмет и задачи криминологии. Криминологическое 

законодательство 
Понятие криминологии как социально-правовой науки. 
Предмет криминологии. Общая характеристика четырех основных компонентов 

предмета криминологии: преступности, личности преступника, причин и условий 
преступности, предупреждения преступности. Иные подходы к содержанию предмета 
криминологии. 

Методология криминологии. Методы науки криминологии и их классификация 
(общенаучные и частно-научные). 

Цели и задачи криминологии (аналитические и прогностические). Функции 
криминологии (эмпирическая, описательная, объяснительная). Значение 
криминологических исследований для нормотворчества и правоприменительной 
деятельности. 

Место криминологии в системе юридических и социальных наук. Взаимодействие 
криминологии с наукой уголовного, уголовно-процессуального, административного, 
уголовно-исполнительного права, с криминалистикой, социологией, экономикой, 
медициной, психологией, педагогикой и другими науками. Соотношение криминологии и 
уголовной социологии. Криминология и уголовно-правовая политика. 

Криминология как учебная дисциплина. Общая и Особенная части курса 
криминологии. Структура Общей части курса криминологии. Структура Особенной части 
курса, охватываемая криминологическую характеристику видов преступлений, 
выделяемых по содержанию (способу) и мотиву преступных деяний (корыстные, 
насильственные и др.), либо с учетом контингента преступников (преступность 
несовершеннолетних лиц, рецидивная, профессиональная преступность и др.). 



Понятие и система криминологического законодательства Российской Федерации. 
Его соотношение с уголовным законодательством. Предмет регулирования 
криминологического законодательства. Проблема кодификации криминологического 
законодательства. 

 
Тема 2. История и современное состояние мировой и отечественной криминологии 
Основные этапы развития криминологии в мире. 
Зарождение и развитие криминологических идей в античный период, 

Средневековье и Новое время. Теологическое объяснение преступности. Влияние 
взглядов философов-просветителей (Ж.-Ж. Руссо, Ш.Л. де Монтескьё, Вольтера) на 
развитие криминологической мысли. 

Становление криминологии как науки в конце XIX в. Методологический 
позитивизм. Антропологическое направление (Ч. Ломброзо, Э. Ферри, Р. Гарофало), его 
характеристика и значение для развития криминологии. 

Социологическое направление. Социологический позитивизм XIX в. (А. Лакассань, 
Г. Тард, Ван Кан, В.Бонгери др.). Теория социальной дезорганизации и аномии (Э. 
Дюркгейм, Р. Мертон). Теория дифференцированной связи (Г. Тард, Э. Сатерленд, Д. 
Кресси). Теория «конфликта культур». Теория «преступной субкультуры» (А. Коэн). 
Концепция «стигматизации» (Ф. Танненбаум, Г. Беккер, Э. Лемерт).  

Клиническое направление в криминологии (Ж. Пинатель, Б. ди Туллио). 
Современные зарубежные биосоциальные теории. 

Психоаналитические теории (З. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер, Э. Фромм и др.). 
Экономический подход (Г.Беккер). Критическая криминология (Я.Тейлор, П.Уолтон, 
Дж.Янг, Р.Куини, В.Чемблисс). Постмодернизм (М.Фуко, Ж. Лиотар). Экономический 
подход (Г.Беккер и др.). 

Этапы развития российской криминологии.  
Возникновение и развитие криминологии в дореволюционной России. 

Социологическое направление (М.В. Духовской, И.Я. Фойницкий, М.П. Чубинский,С.К. 
Гогель, В.Д. Набоков, А.А. Жижиленко, А.А. Пионтковский, С.В. Познышев, П.И. 
Люблинский). «Левое крыло» российских криминалистов-социологов (М.Н. Гернет, М.М. 
Исаев, Н.Н. Полянский, Х.М. Чарыхов). Биосоциальное направление (П.И. Тарновский, 
В.Ф. Чиж и др.). 

Организация и деятельность первых советских криминологических учреждений в 
20-x гг. XX в. Создание отделов моральной статистики. Кабинеты по изучению 
преступности и преступников. Значение создания Государственного института по 
изучению преступности и преступника (1925 г.) для объединения криминологических 
исследований в стране. Научные дискуссии 20-30-х гг. по вопросам изучения 
преступности и личности преступников.  

Сворачивание криминологических исследований в конце 30-х гг. Научно-
практические исследования преступности в рамках правоохранительной деятельности в 
30-40-х гг. XX в 

Разработка в 60-80-х гг. XX в. теоретических основ советской криминологии. 
Содержание и значение данных научных исследований. Ведущие ученые-криминологи 
данного периода.  

Формирование международной криминологии. Ее соотношение и взаимосвязь с 
международным уголовным правом и международной уголовной политикой. 

Современный период развития российской криминологии (после 1991 г.). 
Основные научные проблемы, разрабатываемые современными криминологами. Развитие 
криминологических направлений и школ. Координация криминологических 
исследований. Сочетание теоретических и прикладных исследований, создание научно-
методической основы нормотворчества и практики противодействия преступности. Связь 



научных учреждений и юридических вузов с практическими органами в проведении 
криминологических исследований и реализации их результатов.  

 
Тема 3. Методика проведения криминологических исследований 
Понятие методики проведения криминологических исследований, ее комплексный 

характер. Соотношение методики криминологических исследований и методологии науки 
криминологии. 

Правовые методы, используемые в криминологии (метод сравнительного 
правоведения, правовой анализ нормативных правовых актов). 

Документальный метод. Изучение и анализ уголовных дел, отказных материалов и 
иных юридических документов на основе специально разработанных программ 
исследования. Обобщение и группировка результатов изучения. Преимущества и 
недостатки данного метода. 

Социологические методы. Анкетирование: понятие и техника проведения. Виды 
анкетных вопросов: закрытые и открытые, контрольные, дополнительные и 
вспомогательные, прямые и косвенные и др. Организация проведения анкетирования. 
Обобщение анкет и оценка полученных результатов. Интервьюирование: понятие и 
техника проведения, отличие от анкетирования. Основные методические требования к 
проведению интервью. Показатели результативности интервью. Преимущества и 
недостатки методов анкетирования и интервьюирования. 

Метод экспертных оценок. Цели использования в криминологических 
исследованиях экспертных оценок и мнений, излагаемых по определенным вопросам 
группой специально подобранных экспертов. 

Метод наблюдения. Наблюдение как непосредственное восприятие самим 
исследователем и прямое регистрирование им фактов, касающихся изучаемых объектов. 
Виды наблюдения. Преимущества и проблемы использования метода наблюдения в 
криминологии. 

Логико-математические методы. Их значение для криминологических 
исследований. Логико-математические модели преступности, личности преступников и 
других криминологических явлений. 

Психологические методы в криминологических исследованиях. Психологические 
тесты как диагностические методики изучения личности преступника. 

Статистический метод. Виды статистики, используемые в криминологических 
исследованиях (уголовная статистика, экономическая, демографическая). Статистическое 
наблюдение в криминологии: понятие и виды (сплошное, выборочное, текущее, 
непрерывное). Программы статистического наблюдения. Формы сбора статистических 
сведений, статистическая отчетность и специально организованные статистические 
обследования. Единая система учета и отчетности органов внутренних дел, прокуратуры и 
суда. Документы первичного учета в правоохранительных органах (статистические 
карточки и формы статистической отчетности) и их применение для статистического 
наблюдения. 

Сводка и группировка материалов статистических наблюдений в криминологии. 
Виды группировок, применяемых в уголовной статистике (типологические, 
вариационные, аналитические). Группировка преступлений и лиц, их совершивших, по 
уголовно-правовым, криминологическим и демографическим признакам. 

Изложение статистических данных путем составления статистических таблиц, ее 
элементы. Характеристика простых, сложных (групповых и комбинационных) 
статистических таблиц. Использование статистических таблиц в аналитической работе 
правоохранительных органов и криминологических исследованиях. Графическое 
отображение основных показателей криминологических явлений. 

Анализ статистических данных о преступности и лицах, совершивших 
преступления. Методика вычисления криминологических показателей. Абсолютные и 



относительные, количественные и качественные показатели преступности и лиц, 
совершивших преступления. Коэффициенты преступности.  

Статистические ряды – вариационные и динамические. Функциональная и 
корреляционная связи между процессами и явлениями, изучаемыми криминологией. 
Основные показатели динамического ряда (уровень ряда, абсолютный прирост, темп 
роста и темп прироста). Преимущества и проблемы статистического метода.  

Организация криминологического исследования. Программа криминологического 
исследования. Анализ результатов криминологического исследования. 

Криминологическая экспертиза проектов законов и иных нормативных правовых 
актов. Задачи и значение. 

 
Тема 4. Преступность 
Основные научные подходы к определению преступности и ее признаков. 

Понимание преступности как социального и уголовно-правового явления. Иные подходы 
к определению преступности.  

Историческая обусловленность и изменчивость преступности. Социальные и 
правовые явления, влияющие на уровень, структуру и динамику преступности: 
исторические, политические, условия жизни общества, изменения в уголовном 
законодательстве, состояние правоприменительной практики. Социальные и правовые 
свойства преступности. Общественная опасность преступности. Соотношение 
преступления и преступности.  

Основные показатели преступности. 
Уровень преступности и его компоненты. Показатели измерения. Индекс или 

коэффициент преступности. Значение этого показателя при изучении преступности. 
Латентная преступность: понятие и виды. Причины ее существования и методы 

выявления. Латентность и регистрация преступности. Методика определения уровня 
латентности при оценке показателей преступности. 

Структура преступности. Основные показатели структуры преступности в 
современной России. 

Динамика преступности. Практическое значение анализа динамики преступности. 
География преступности. Социально-групповая распространенность преступности. 

Устойчивость преступности, ее активность и организованность. 
Общая характеристика преступности в Российской Федерации и в СССР в 

периоды: с 1917 г. по 1960 г., с 1961 г. по 1991 г. 
Преступность в Российской Федерации в последнее десятилетие XX в. и начале 

XXI в. Основные тенденции преступности. Новые структурные черты преступности.  
Региональные особенности преступности («география преступности»). Состояние 

преступности в крупных городах и столице. Преступность в эпоху глобализации: 
основные черты и тенденции. Общая характеристика преступности в других зарубежных 
государствах. 

Понятие и виды социальных девиаций. Их соотношение с преступностью. 
 
Тема 5. Личность преступника 
Понятие личности преступника (лица, совершившего преступление) и значение ее 

исследования. Соотношение понятия личности преступника со смежными понятиями 
(субъект преступления, подсудимый, осужденный). Дискуссия о понятиях «преступная 
личность» и «личность преступника».  

Личность преступника как система взаимосвязанных черт, свойств и качеств 
участника и носителя криминальных общественных отношений. Уровни 
криминологического изучения личности преступника – индивидуальный, групповой, 
общий (совокупной характеристики личности субъекта преступности). Правовая основа 



изучения личности преступника. Дискуссия о пределах понятия личности преступника в 
криминологии. 

Дискуссия о соотношении социального и биологического в личности преступника. 
Роль психофизиологических и генетических свойств в этиологии преступного поведения. 
Значение учета медико-биологических особенностей лиц, совершивших преступление. 
Преступность лиц с психическими аномалиями. 

Криминологическая характеристика личности преступника. Социально-
демографическая характеристика. Показатели соотношения лиц женского и мужского 
пола среди лиц, совершивших преступления. Соотношение различных возрастных групп 
среди них. Характеристика уровня образования лиц, совершивших преступление. 
Семейное положение и его изменение у лиц, совершивших преступление, воздействие 
этого фактора на формирование личностных качеств, направленность и устойчивость 
преступного поведения. Характеристика лиц, совершивших преступления, по 
социальному положению и роду занятий. 

Функционально-ролевая характеристика лиц, совершивших преступления, ее 
компоненты. Особенности социальных ролей и позиций лиц, совершивших преступления. 
Деформация структуры личности преступника. 

Характеристика социально-психологической направленности, ценностных 
ориентаций и мотивационной сферы личности преступника. Специфика потребностей, 
интересов, отношения к социальным общностям и основным видам социальной 
деятельности. Деформация структуры и содержания гражданской, трудовой, семейно-
бытовой, правовой психологии преступника. Особенности криминогенной мотивации как 
стержня личности преступника и причины преступления, общественно опасная установка 
– внутренняя готовность к определенному криминальному поведению, свойственному 
ряду лиц, совершивших умышленные преступления, и рецидивистам.  

Этнические особенности преступников в современной России и их значение для 
предупреждения преступности. Коэффициент криминальной активности населения и его 
значение для криминологических исследований региональной преступности. 

Типология лиц, совершивших преступления. Отличие типологии и классификации 
лиц, совершивших преступления. Критерии типологии: а) по характеру и содержанию 
мотивации преступного поведения; б) по глубине и стойкости криминогенной мотивации 
и взаимосвязанных с ней убеждений, ценностных ориентации, определяющих 
направленность личности (случайные, ситуационные, неустойчивые, злостные и особо 
злостные лица, совершающие преступления). Практическое значение типологии лиц, 
совершивших преступления. 

 
Тема 6. Причины и условия преступности 
Понятие и виды криминогенных детерминант.  
Причинность как одна из форм детерминации. Двухзвенная причинная связь, 

причинная цепь и причинная сеть. Отличие причинной связи от других видов связи 
явлений: корреляционной, временной и пространственной, связи состояний. 

Обусловливание как вид непричинной детерминации, состоящий в создании 
возможности (вероятности) наступления следствия двумя путями: способствованием 
формирования причины и способствованием ее реализации. 

Причины и условия преступности как система взаимосвязанных подсистем и 
элементов, располагающихся в определенной иерархии и уровневом соподчинении. 

Классификация причин и условий преступности. Причины и условия различных 
видов преступности и причины и условия конкретного преступления. Классификация 
детерминант по содержанию: социально-психологические, экономические, политические, 
организационно-управленческие и другие.  

Общая характеристика причин и условий преступности в современной России. 
Значение социальных конфликтов как условий, формирующих криминогенную 



мотивацию. Преступность и нравственное состояние общества. Значение криминогенной 
психологии различных социальных слоев и групп как детерминант преступности. 

Виды современных биологических, биосоциальных и психологических концепций 
детерминант в мире и в России. Их значение для криминологии.  

 
Тема 7. Причины, условия и механизм конкретного преступления 
Понятие причин и условий конкретного преступления. Их соотношение и 

взаимосвязь с причинами и условиями преступности. 
Социально-психологический механизм совершения преступления. Роль 

потребностей, интересов, мотивов и целей, антиобщественных привычек и взглядов в 
генезисе индивидуального преступного поведения: их связь с условиями нравственного 
формирования личности и конкретной ситуацией совершения преступного деяния 
(криминогенной ситуацией). 

Классификация причин и условий конкретного преступления. 
Роль конкретной жизненной ситуации в формировании и реализации мотивации 

совершения преступления. Ситуация преступления как особая сфера взаимодействия 
личности с социальной средой. Элементы криминогенной ситуации. 

Классификация криминогенных ситуаций по времени и объему действия, 
источнику возникновения, содержанию, характеру воздействия на виновного и т.д. 
Значение классификации криминогенных ситуаций при планировании и организации 
профилактики отдельных видов преступлений. 

 
Тема 8. Криминологическая виктимология 
Криминологическая виктимология – учение о потерпевшем от преступления и его 

поведении. История возникновения криминологической виктимологии в мировой 
криминологии. Становление криминологического учения о потерпевшем в СССР и 
России: этапы, проблемы, современное состояние. Значение криминологической 
виктимологии. 

Виктимность как совокупность определенных свойств личности и социального 
статуса потерпевшего, повышающих его криминальную уязвимость. 

Классификация потерпевших по социально-демографическим, профессиональным 
и социально-правовым признакам. 

Значение провоцирующего и иных видов виктимного поведения потерпевших как 
условия совершения преступления. 

Содержание, значение и перспективы криминологической профилактики. 
 
Тема 9. Предупреждение преступности 
Понятие предупреждения преступности. Предупреждение преступности как 

многоуровневая система государственных и общественных мер, направленных на 
устранение, ослабление или нейтрализацию причин и условий преступности. Основные 
требования, предъявляемые к предупредительным мерам: законность, социальная и 
экономическая обоснованность, эффективность. Правовая основа деятельности по 
предупреждению преступности. Роль уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-
исполнительного законодательства в предупреждении преступности. 

Понятие и классификация мер предупреждения преступности. Общесоциальное, 
специальное и индивидуальное предупреждение преступности. 

Субъекты предупреждения преступности. Их классификация. Законодательные 
органы и органы исполнительной власти как субъекты профилактики. Особенности 
участия в предупреждении преступности органов социальной защиты населения, 
образования и здравоохранения. Правоохранительные органы как субъекты профилактики 
преступности. Профилактическая деятельность органов внутренних дел и безопасности, 
суда и прокуратуры. Проблемы координации предупреждения преступности. 



Региональные программы предупреждения преступности. Субъекты и объекты 
криминологических программ. Ресурсное обеспечение предупреждения преступлений. 

Современные зарубежные системы предупреждения преступности, их 
классификация, характеристика, оценка эффективности. Значение международно-
правового сотрудничества и зарубежного опыта в предупреждении преступности.  

 
Тема 10. Криминологическое прогнозирование 
Понятие криминологического прогноза и криминологического прогнозирования. 

Задачи и практическая значимость криминологического прогнозирования. Объекты и 
предмет криминологического прогнозирования. Субъекты криминологического 
прогнозирования. Этапы криминологического прогнозирования. Социальные и 
юридические аспекты криминологического прогнозирования. Условия научности и 
достоверности криминологического прогнозирования. Виды криминологических 
прогнозов. Прогнозирование краткосрочное, среднесрочное, долгосрочное и 
дальнесрочное. Прогнозирование индивидуальное, локальное, региональное и глобальное. 
Прогнозирование общее, специальное и частное. Возможности виктимологического 
прогнозирования. Оценка их эффективности. 

Прогнозирование преступности и его основные методы. Метод экстраполяции. 
Экспертные методы. Моделирование преступности: возможности, формы, пределы. Опыт 
прогнозирования преступности: проблемы и перспективы. 

Прогнозирование индивидуального преступного поведения, его теоретические 
предпосылки и значение для криминологической профилактики. Методы 
прогнозирования индивидуального поведения. Опыт прогнозирования вероятности 
антиобщественного поведения различных категорий лиц в практике работы органов 
внутренних дел. 

Соотношение прогнозирования и планирования. Значение планирования для 
обеспечения эффективности социальной системы предупреждения преступности. 
Комплексное планирование предупреждения преступности. Уровни планирования. 
Комплексное криминологическое планирование. Субъекты планирования. Целевые 
программы предупреждения отдельных видов преступлений. 

 
Тема 11. Сравнительная криминология 
Понятие и предмет сравнительной криминологии. Теоретические и 

методологические основы сравнительной криминологии. Сравнительная криминология и 
сравнительное правоведение. Криминологические и уголовно-политические системы. 
Криминолого-правовые системы англосаксонской, романо-германской, мусульманской, 
скандинавской и дальневосточной правовых семей. 

Практика сравнительных исследований преступности. Роль и значение ООН. 
Сравнительные обзоры преступности в разных странах. 

Институциональные и конвенциальные формы взаимодействия государств в 
изучении и предупреждении преступности и иных правонарушений. Роль и значение 
универсальных, региональных и специальных международных организацией в 
предупреждении преступности.  

Система противоречий современного мира в межгосударственных отношениях, 
внутригосударственные противоречия, изменения общественной психологии как 
основные криминогенные детерминанты. Причины и условия преступности. Влияние 
процессов глобализации на изменение современной политической, экономической и 
правовой карты мира. 

 
Тема 12. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних и 

молодежи 



Понятие преступности несовершеннолетних. Показатели преступности 
несовершеннолетних. Понятие молодежной преступности. 

Уровень, структура и динамика преступности несовершеннолетних. Современные 
тенденции преступности несовершеннолетних и молодежи в России и мире. Объяснения 
этих тенденций. Региональные различия преступности несовершеннолетних и молодежи. 
Неформальные группы молодежи с антиобщественной направленностью поведения. 

Криминологическая характеристика личности несовершеннолетних преступников 
по признакам пола, возраста, места проживания и рода занятий. Нравственно-
психологические признаки несовершеннолетних преступников. Возрастные особенности 
психики несовершеннолетних и их криминологическое значение. Особенности мотиваций 
преступлений несовершеннолетних. Различие правонарушений несовершеннолетних 
мужского и женского пола. Типология личности несовершеннолетних преступников. 

Причины и условия преступности несовершеннолетних и молодежи. 
Неблагоприятные факторы семейного воспитания (криминогенность семьи), 
безнаказанность подростков, недостатки воспитательной работы школы и 
воспитательного влияния производственных коллективов. Криминогенные факторы 
бытового окружения и сферы досуга, отрицательное влияние на несовершеннолетних 
старших по возрасту лиц, ранее судимых лиц. 

Основные направления предупреждения преступности несовершеннолетних и 
молодежи. Система государственных органов, общественных формирований, трудовых 
коллективов, осуществляющих деятельность по предупреждению преступности 
несовершеннолетних и молодежи. Роль органов внутренних дел в предупреждении 
правонарушений и преступности несовершеннолетних (комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, центры временной изоляции несовершеннолетних 
правонарушителей и др.). Программы предупреждения преступности 
несовершеннолетних и молодежи. 

 
Тема 13. Криминологическая характеристика насильственной преступности 
Понятие и общая характеристика насильственной преступности. 

Криминологическая характеристика основных форм преступного насилия: убийств, 
причинения вреда здоровью, половых преступлений и др. Исследования насилия в 
современных социальных науках. Виды насилия в современном обществе. 

Уровень, структура, динамика, география и социальные последствия 
насильственной преступности. 

Криминологическая характеристика лиц, совершающих насильственные 
преступления. Классификация таких лиц в зависимости от демографических, социально-
ролевых, уголовно-правовых и нравственно-психологических признаков. 

Причины и условия насильственной преступности. Конфликты в семейно-бытовой 
сфере как детерминанты насильственной преступности. Влияние наркотизма и пьянства 
на насильственную преступность. Особенности криминогенных ситуаций, 
способствующих совершению данных преступлений. Роль жертвы в механизме 
преступного насилия. Негативная роль средств массовой информации и информационно-
телекоммуникационных сетей в пропаганде насилия и жестокости.  

Наемное насилие как социально-правовое явление, его криминологическая 
характеристика. Взаимосвязь насильственных преступлений, совершенных по найму, с 
профессиональной и организованной преступностью. 

Основные направления и уровни предупреждения насильственной преступности. 
Значение ранней профилактики семейно-бытовых конфликтов. Виктимологическое 
предупреждение преступного насилия. Профилактическое значение соблюдения принципа 
неотвратимости ответственности за правонарушения и преступления небольшой тяжести, 
предшествующие тяжким преступлениям против личности. Роль общественных 



организаций и объединений в предупреждении данной группы преступлений и защите 
жертв насилия. 

 
Глава 14. Криминологическая характеристика терроризма и экстремизма 
Понятие и признаки терроризма. Понимание терроризма как идеологии насилия и 

практики воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами 
местного самоуправления или международными организациями, связанных с 
устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных 
действий. Понятие террористического акта, террористической деятельности и 
преступлений террористической направленности. 

Взаимосвязь терроризма и экстремизма. Понятие и признаки экстремизма и 
преступлений экстремистской направленности. Связь терроризма с преступлениями 
международного характера, киберпреступностью. 

Уровень, структура и динамика преступлений террористической и экстремистской 
направленности в России. 

Характеристика личности террориста и экстремиста по демографическим, 
социально-ролевым и нравственно-психологическим свойствам. 

Причины и условия терроризма. Особенности полимотивации террористических 
проявлений. Политические, идеологические, сепаратистские, религиозные, 
экономические, социальные, правовые и другие условия формирования террористической 
мотивации и условия, способствующие совершению террористических деяний. Причины 
и условия экстремизма в России. 

Организационно-правовые основы противодействия терроризму и экстремизму. 
Система российского законодательства в сфере предупреждения и противодействия 
террористической и экстремистской деятельности. Международные конвенции и 
организации по борьбе с терроризмом. Значение международного сотрудничества в 
противодействии террористической деятельности. 

 
Тема 15. Криминологическая характеристика преступности, связанной с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и 
прекурсоров 

Понятие преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров (криминальный наркотизм).  

Уровень, структура, динамика и территориальные особенности криминального 
наркотизма. Взаимосвязь криминального наркотизма с организованной и 
профессиональной преступностью. 

Криминологическая характеристика лиц, вовлеченных в криминальный наркотизм. 
Их типология. Возрастная характеристика криминального наркотизма. 

Причины и условия криминального наркотизма, их общая характеристика. 
Организационно-правовые основы противодействия криминальному наркотизму. 

Российское законодательство в сфере предупреждения криминального наркотизма. 
Система раннего предупреждения наркотизма. Роль общесоциальной профилактики. 
Федеральные и региональные целевые программы комплексных мер по противодействию 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. Специальная профилактика со 
стороны органов внутренних дел, федеральных и региональных органов по контролю за 
наркотиками. 

Международные конвенции и организации по борьбе с криминальным 
наркотизмом. Значение международного сотрудничества в противодействии 
криминальному наркотизму. 

 
Тема 16. Криминологическая характеристика преступности в сфере экономики 
Понятие преступности в сфере экономики, ее основные черты. 



Уровень, структура, динамика и территориальные особенности преступности в 
сфере экономики. Взаимосвязь преступности в сфере экономики с организованной и 
профессиональной преступностью. Истоки высокой латентности преступлений 
экономической направленности. 

Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления в сфере 
экономики. 

Причины и условия преступности в сфере экономики. Политические, 
экономические, управленческие, идеологические, психологические, правовые, 
криминальные условия, способствующие формированию корыстной психологии в 
обществе, общностях и у индивидуумов и проявлению ее в совершении преступлений в 
сфере экономики. 

Предупреждение преступности в сфере экономики. Меры общесоциальной 
профилактики – социально-экономические, властные, организационно-управленческие. 
Значение уголовного законодательства в противодействии экономической преступности.  

 
Тема 17. Криминологическая характеристика организованной преступности 
Понятие и основные признаки организованной преступности. Отличие 

организованной преступности от других видов преступной деятельности. Уровни 
организованной преступной деятельности. Преступные сообщества (преступные 
организации), их отличия от организованных групп. Силовое предпринимательство как 
механизм экономической деятельности. 

Транснациональная организованная преступность. Основные тенденции развития 
организованной преступности. 

Типичные признаки личности участников преступных сообществ. Их 
классификация. 

История появления организованной преступности в СССР, ее трансформация в 
постсоветский период. Причины и условия, детерминирующие появление и 
способствовавшие трансформации организованной преступности в СССР и Российской 
Федерации. 

Противодействие организованной преступности. Меры экономического, 
социального, правового и идеологического характера. Значение специальных структурных 
подразделений правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с организованной 
преступностью. 

Международные профилактические меры. Роль Интерпола в предупреждении 
организованной преступности. Конвенции ООН против транснациональной 
организованной преступности и отдельных ее проявлений. 

 
Тема 18. Криминологическая характеристика коррупционной преступности 
Понятие и основные признаки коррупции. Коррупция как уголовно-правовое и 

социальное явление. Криминологические, правовые, социологические и экономические 
подходы к ее изучению. Классификация и типология коррупционных проявлений. 
Коррупционные преступления в Уголовном кодексе Российской Федерации, их виды.  

Уровень, структура и динамика коррупционной преступности. Причины высокой 
латентности коррупционных преступлений. Методика выявления незарегистрированных 
видов коррупционных преступлений.  

Личность коррупционного преступника, ее типология. 
Причины и условия коррупции. 
Противодействие коррупции как направление общегосударственной политики 

Российской Федерации. Современная законодательная база противодействия коррупции. 
Антикоррупционная политика и ее субъекты. Участие российского гражданского 
общества в борьбе с коррупцией. 



Международное сотрудничество по проблеме противоборства коррупции. Роль и 
значение ООН, Совета Европы, их конвенций. Неправительственные международные 
организации в борьбе с коррупцией. Основные направления их деятельности. 

 
Тема 19. Криминологическая характеристика неосторожной преступности 
Понятие и общая характеристика неосторожной преступности. Формы преступной 

неосторожности. Особенности неосторожной преступности в сфере взаимодействия 
человека и техники. Общественная опасность неосторожной преступности. 

Уровень, структура и динамика неосторожной преступности с учетом латентности.  
Криминологическая характеристика личности неосторожных преступников. Их 

типология. 
Причины и условия неосторожных преступлений. Особенности взаимодействия 

личности и ситуации в неосторожных преступлениях. Криминогенная роль 
организационно-управленческих нарушений, технических и технологических недостатков 
производства, отсутствия должного контроля за соблюдением правил безопасности, 
недостатки подготовки, обучения, воспитания участников трудового процесса. 

Система предупреждения неосторожных преступлений. Общая и специальная 
профилактика. 

 
Раздел 3. Уголовно-исполнительное право  
 
Тема 1. Понятие уголовно-исполнительного права, предмет и метод правового 

регулирования 
Понятие уголовно-исполнительного права как самостоятельной отрасли 

российского права. Основные научные подходы к определению природы уголовно-
исполнительного права. Дискуссия об отнесении уголовно-исполнительного права к 
материальному или процессуальному праву. 

Предмет правового регулирования уголовно-исполнительного права.  
Общественные отношения, связанные с исполнением уголовных наказаний: виды 

наказаний, их уголовно-исполнительная классификация, практика их исполнения. 
Общественные отношения, связанные с применением основных средств 

исправления осужденных: установленный порядок (режим) отбывания наказания, 
воспитательная работа с осужденными, общественно-полезный труд, общее образование, 
профессиональная подготовка и общественное воздействие. 

Общественные отношения, связанные с исполнением иных уголовно-правовых 
мер: условное осуждение, отсрочка отбывания наказания, принудительные меры 
медицинского характера, принудительные меры воспитательного воздействия, 
конфискация имущества, судебный штраф. Целесообразность и перспективы 
урегулирования в уголовно-исполнительном законодательстве исполнения всех уголовно-
правовых мер. 

Иные виды общественных отношений, входящих в предмет уголовно-
исполнительного права. 

Характеристика метода уголовно-исполнительного права. 
Место уголовно-исполнительного права в системе правоохранительных отраслей 

права. Базовая роль уголовного права в формировании уголовно-исполнительного права. 
Характер и уровни взаимосвязи этих отраслей права. Взаимосвязь уголовно-
исполнительного с уголовно-процессуальным, административным, международным и 
иными отраслями права. 

 
Тема 2. Уголовно-исполнительная политика и ее место в уголовной политике 

государства 



Понятие уголовно-исполнительной политики, ее цели, задачи, содержание и 
стратегия. Место уголовно-исполнительной политики в социальной политике государства 
в целом и уголовной политике в частности. 

 Основные тенденции уголовно-исполнительной политики в современных условиях 
— ее демократизация и гуманизация.  

Преемственность и отличия исправительно-трудовой и уголовно-исполнительной 
политики. Вклад Н.А. Стручкова, А.Л. Ременсона, А.Н. Наташева, А.С. Михлина,  И.В. 
Шмарова, Ю.М. Ткачевского, М.П. Мелентьева, А.И. Зубкова, О.В. Филимонова и других 
ученых в разработку теоретических основ исправительно-трудовой и уголовно-
исполнительной политики. 

Система факторов, определяющих стратегию и основные направления развития 
уголовно-исполнительной политики: экономические, политические, социальные и 
духовные факторы. 

Научно-теоретические воззрения о субъектах определения уголовно-
исполнительной политики. Классическая и неоклассическая схема субъектов определения 
уголовно-исполнительной политики. 

Директивная и правовая формы выражения уголовно-исполнительной политики. 
Виды директив и их роль в определении уголовно-исполнительной политики. Закон как 
основная форма выражения уголовно-исполнительной политики.  

Реализация уголовно-исполнительной политики: субъекты, основные формы и 
содержание. Решения федеральных органов государственной власти в сфере исполнения 
уголовных наказаний и их роль в реализации уголовно-исполнительной политики. 

Основные направления уголовно-исполнительной политики в соответствии с 
Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на 
период до 2030 года. 

 
Тема 3. Принципы уголовно-исполнительного права 
Теория принципов уголовно-исполнительного права в трудах Н.А. Стручкова, А.Е. 

Наташева, Е.А. Сизой, В.А. Уткина. Понятие и система принципов уголовно-
исполнительного права. Их закрепление в уголовно-исполнительном законодательстве. 

Классификация принципов уголовно-исполнительного права: общеправовые, 
межотраслевые и отраслевые принципы уголовно-исполнительного права. 

Значение принципов уголовно-исполнительного права для правотворческой и 
правоприменительной деятельности в сфере исполнения уголовных наказаний. 

 
Тема 4. Наука уголовно-исполнительного права 
Понятие науки уголовно-исполнительного права как части юридической науки и 

области научных знаний об уголовно-исполнительных явлениях и понятиях. Предмет 
науки уголовно-исполнительного права, методы изучения соответствующих явлений. 

Генезис науки уголовно-исполнительного права: пенология, тюрьмоведение, 
теория исправительно-трудового права. Преемственность и особенности науки 
исправительно-трудового права и науки уголовно-исполнительного права. Основные 
научные школы уголовно-исполнительного права: зарождение, развитие, современное 
состояние, ведущие представители. 

Взаимосвязь науки уголовно-исполнительного права и науки уголовного права, 
науки уголовно-процессуального права, криминологии и других наук. Уголовно-
исполнительная социология, пенитенциарная психология, пенитенциарная педагогика и 
пенитенциарная криминология как самостоятельные межотраслевые научные 
направления, их взаимосвязь с наукой уголовно-исполнительного права. 

 
Тема 5. Источники уголовно-исполнительного права. Уголовно-исполнительное 

законодательство Российской Федерации 



Понятие источника уголовно-исполнительного права. Нормативный правовой акт 
как источник уголовно-исполнительного права. Дискуссия о признании источниками 
уголовно-исполнительного права постановлений об амнистии, постановлений 
Конституционного Суда Российской Федерации, постановлений Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации, нормативного договора, международных стандартов, 
правового обычая, судебного прецедента, доктрины. 

Система уголовно-исполнительного права. Понятие, виды и структура норм 
уголовно-исполнительного права. Институт уголовно-исполнительного права.   

Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации. Его 
становление и развитие. Значение Конституции Российской Федерации, общепризнанных 
принципов и норм международного права для уголовно-исполнительного права. Проблема 
кодификации уголовно-исполнительного законодательства. 

Федеральный закон как основной источник уголовно-исполнительного 
законодательства. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 1997 г., его 
научные основы, содержание и общая характеристика. 

Подзаконные нормативные правовые акты как источники уголовно-
исполнительного законодательства. Ведомственные и межведомственные нормативные 
правовые акты. Их место в системе уголовно-исполнительного законодательства и 
значение. 

Действие уголовно-исполнительного законодательства во времени и пространстве. 
Вопрос об обратной силе уголовно-исполнительного законодательства.  

Проблема кодификации уголовно-исполнительного законодательства. 
 
Тема 6. История развития уголовно-исполнительного права и законодательства 

России 
Основные этапы развития уголовно-исполнительного права. 
Пенитенциарное право и законодательство России с Х века по начало XX века. 
Формирование положений о наказании и его исполнении в Древней Руси. Русская 

Правда как источник рассматриваемых нормативных предписаний. Правоположения об 
уголовных наказаниях и их исполнении в период образования и укрепления русского 
централизованного государства. Судебники 1497 и 1550 гг. 

Соборное Уложение 1649 г. как источник норм об уголовных наказаниях и их 
исполнении. Артикул воинский 1715 г. как систематизированный сборник уголовно-
правовых и процессуальных норм об исполнении наказаний. 

Проект Екатерины II об устройстве тюрем и его значения для создания 
пенитенциарного права России. Попечительское о тюрьмах общество 1819 г., определение 
средств исправления преступников, влияние на политику в области исполнения 
уголовных наказаний. 

Свод учреждений и уставов о содержащихся под стражей и ссыльных 1832 г. — 
первый систематизированный законодательный акт, регламентирующий исполнение 
лишения свободы. Влияние на формирование пенитенциарной политики России идей Ч. 
Беккариа, И. Бентама, российских гуманистов А. Н. Радищева, Н. И. Новикова, Ф. В. 
Ушакова, Н. С. Мордвинова, И. В. Лопухина. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. — новый этап в 
реализации уголовной и пенитенциарной политики. 

Судебная реформа второй половины XIX в., ее влияние на политику и 
законодательство в области исполнения уголовных наказаний. 

Устав о наказаниях, назначаемых мировыми судьями, 1864 г. Тюремная реформа, 
комиссия о тюремном преобразовании, результаты ее деятельности. 

Пенитенциарное право и законодательство России в начале XX в. 



Уголовное уложение 1903 г., его значение. Труды Н. С. Таганцева, И. Я. 
Фойницкого, С. П. Мокринского, С. В. Познышева, М.Н. Гернета и других исследователей 
как теоретическая база пенитенциарного права. 

Исправительно-трудовое право и законодательство России в советский период 
(1917-1991 гг.). 

Идеология и практика реформирования сферы исполнения наказаний, 
трансформация пенитенциарной политики в политику исправительно-трудовую, 
реализация ее в исправительно-трудовом законодательстве. Временная инструкция «О 
лишении свободы как мере наказания и о порядке отбывания такового» 1918 г. Создание 
лагерей принудительных работ. Положение об общих местах заключения РСФСР 1920 г. 

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 г. как отражение исправительно-
трудовой политики советского государства. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР 1928 г. 
«О карательной политике и состоянии мест заключения». 

Создание и правовое регулирование функционирования исправительно-трудовых 
лагерей. Положение об исправительно-трудовых лагерях 1930 г. 

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1933 г. Усиление репрессивного начала в 
исправительно-трудовой политике, внесудебные репрессии, нарушение законности при 
исполнении наказаний. 

Восстановление демократических начал исправительно-трудовой политики во 
второй половине 1950-х гг. Положение об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах 
РСФСР 1961 г. 

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1970 г. Положение о порядке и условиях 
исполнения в РСФСР наказаний, не связанных с мерами исправительно-трудового 
воздействия на осужденных, 1984 г. Совершенствование законодательства об исполнении 
наказаний в 70-х, 80-х и начале 90-х гг. ХХ в. 

Период перехода от исправительно-трудового к уголовно-исполнительному 
законодательству (1991-1997 гг.). 

Разграничение компетенции по принятию уголовно-исполнительного 
законодательства в Конституции Российской Федерации 1993 г. Подготовка основного (г. 
Москва) и альтернативного (г. Рязань) проектов Основ уголовно-исполнительного 
законодательства Союза ССР и союзные республик (1990 г.), проекта Основ уголовно-
исполнительного законодательства РСФСР (1992 г.), основного (г. Москва) и 
альтернативного (г. Томск) проектов Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации (1994 г.). 

 Разработка и принятие модельного Уголовно-исполнительного кодекса государств 
- участников СНГ (1994-1996 гг.) и Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации (1992-1997 гг.). Вклад российских ученых в кодификацию уголовно-
исполнительного законодательства.  

Освещение истории развития уголовно-исполнительного права в трудах 
профессоров М.Н. Гернета, М.Г. Деткова, С.И. Кузьмина и других исследователей. 

 
Тема 7. Международные стандарты обращения с осужденными 
Понятие международных стандартов обращения с осужденными, их соотношение с 

общепризнанными принципами и нормами международного права и уголовно-
исполнительным законодательством Российской Федерации. 

Международные стандарты обращения с осужденными как внешнеполитический 
фактор, определяющий уголовно-исполнительную политику, уголовно-исполнительное 
законодательство и право. 

Генезис международных стандартов обращения с осужденными. Первая серия 
международных тюремных конгрессов (1846, 1847, 1857 гг.), вторая серия тюремных 
конгрессов (1872, 1878, 1885, 1890, 1895, 1900, 1905, 1910, 1925, 1930, 1936, 1950 гг.). Их 
общая характеристика и значение. 



Конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями как источники международных актов об обращении с осужденными. 

Система действующих международных стандартов обращения с осужденными, их 
классификация и виды. Общие и специализированные стандарты ООН. Международные 
акты об обращении с осужденными, принятые Советом Европы. Документы Совета 
Европы, касающиеся исполнения альтернативных санкций. Основное содержание 
международных стандартов обращения с осужденными к наказаниям, не связанным с 
лишением свободы. Основное содержание международных стандартов обращения с 
осужденными к наказанию в виде лишения свободы. 

Проблемы выполнения Российской Федерацией международных стандартов ООН в 
области исполнения наказания и обращения с правонарушителями. Требования 
Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период 
до 2030 года об учете международных стандартов в уголовно-исполнительном 
законодательстве и пенитенциарной практике. 

 
Тема 8. Исполнение наказания и применение основных средств исправления 

осужденных 
Теоретико-правовые основы соединения карательных правоограничений, 

составляющих содержание уголовного наказания, с исправительным воздействием. 
Научные взгляды А.Л. Ременсона, Н.А. Стручкова, Л.В. Багрий-Шахматова на содержание 
исправительно-трудового воздействия. Современные позиции (В.А. Уткин и др.) о 
механизме соединения наказания с исправительным воздействием и об эффективности 
основных средств исправления (П.Г. Пономарев и др.). 

Понятие исполнения и отбывания наказания, его основные признаки и содержание. 
Правовое регулирование исполнения (отбывания) наказания. 

Понятие применения к осужденным основных средств исправления. Система 
основных средств исправления осужденных и их содержание. Понятие исправительного 
воздействия. Правовое регулирование применения к осужденным основных средств 
исправления и его объем. 

Установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим), его основные 
элементы и требования. Особенности содержания режима при исполнении различных 
видов наказания. Режимные требования при применении основных средств исправления 
осужденных. 

Общественно-полезный труд осужденных и профессиональная подготовка как 
основные средства исправления осужденных.  

Воспитательная работа с осужденными, их общеобразовательное обучение и 
общественное воздействие в системе основных средств исправления осужденных.  

Социальная работа с осужденными, оказание психологической помощи как 
перспективные направления в системе основных средств исправления осужденных.    

Дифференциация исполнения наказания и дифференциация применения к 
осужденным исправительного воздействия, понятие, признаки и содержание. 

Индивидуализация исполнения наказания и применения исправительного 
воздействия. 

 
Тема 9. Характеристика личности осужденного 
Понятие личности осужденного. Соотношение с понятиями «субъект 

преступления», «личность преступника». 
Основные характеристики личности осужденного, их классификация.  
Социально-демографическая характеристика личности осужденного. Пол и возраст 

осужденных. Семейное положение. Распад семей осужденных во время отбывания 
наказания, его отрицательное влияние на ход исправления осужденного. Предупреждение 
распада семей осужденных. Состояние здоровья осужденных и их трудоспособность. 



Образовательный уровень осужденных, возможность его повышения в условиях 
исправительного учреждения. 

Уголовно-правовая характеристика личности осужденных, ее значение для 
исправления осужденных. Учет наличия судимости и рецидива при исполнении 
наказания. 

Уголовно-исполнительная характеристика личности осужденных. Оценка 
отношения осужденных к труду, общему и профессиональному образованию. 
Характеристика отдельных категорий осужденных: мужчин и женщин; осужденных, 
отбывающих наказание в воспитательных колониях, колониях-поселениях, колониях 
общего, строгого и особого режимов. Характеристика осужденных, отбывающих 
пожизненное лишение свободы. 

Специальная перепись осужденных как основной социологический метод изучения 
личности осужденного и условий отбывания наказания. История проведения специальных 
переписей в России (СССР). Восьмая специальная перепись осужденных к лишению 
свободы и лиц, содержащихся под стражей, 2009 года: организация, методика проведения, 
основные результаты. Перспективы проведения Девятой специальной переписи 
осужденных и лиц, содержащихся под стражей. 

 
Тема 10. Правовое положение лиц, отбывающих наказание 
Теоретические основы правового положения лиц, отбывающих наказание, в трудах 

А.Е. Наташева, Н.А. Стручкова, Ю.М. Ткачевского, В.И. Селиверстова, Т.Ф. Минязевой и 
других исследователей.  

Понятие правового положения (правового статуса) лиц, отбывающих наказание. 
Правовой статус гражданина как основа правового положения лиц, отбывающих 
наказание. Содержание правового положения лиц, отбывающих наказание. 

Закрепление правового положения лиц, отбывающих наказание, в законодательстве 
Российской Федерации. Установление в законодательстве общих принципов определения 
правового статуса осужденных. Сохранение гражданства и правового статуса гражданина. 
Уголовное, уголовно-исполнительное и иное федеральное законодательство как источник 
ограничений прав и свобод гражданина, осужденного к уголовному наказанию. 

Закрепление специальных обязанностей осужденных. 
Особенности определения правового положения осужденных иностранных 

граждан и лиц без гражданства. Реализация права на поддержание связей с 
дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями.  

Основные права и обязанности лиц, отбывающих уголовные наказания. Критерии 
отнесения прав и обязанностей осужденных к основным. Содержание основных прав и 
обязанностей осужденных, их регламентация в законодательстве и краткая 
характеристика. Права осужденных на получение информации, на вежливое обращение со 
стороны персонала, на охрану здоровья, на пользование психологической помощью, на 
социальное обеспечение, на оказание юридической помощи, на личную безопасность, на 
свободу вероисповедания, на обращение в государственные органы, органы местного 
самоуправления, общественные наблюдательные комиссии, общественные объединения, а 
также в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека. 

Запрет пыток, жестокого и унижающего человеческого достоинства обращения или 
наказания, применения медицинских, научных или иных опытов. 

Право осужденных на получение компенсации за нарушение условий содержания в 
исправительных учреждениях. 

Основные направления развития правового статуса осужденных, отбывающих 
наказания, в современных условиях. 

 
Тема 11. Система учреждений и органов государства, исполняющих наказания, и 

их персонал 



Научные основы построения и функционирования системы учреждений и органов, 
исполняющих наказания в трудах Г.А. Туманова, Н.А. Стручкова, А.И. Зубкова, И.В. 
Шмарова и других ученых. Принципы и основные факторы, определяющие создание 
новых видов учреждений и органов, исполняющих наказания. 

 Виды учреждений и органов, исполняющих наказания. Задачи этих учреждений и 
органов. Исправительные учреждения, исправительные центры, уголовно-
исполнительные инспекции, судебные приставы-исполнители как основные виды 
учреждений и органов, исполняющих наказания, их компетенция, структура и 
подчиненность. 

Уголовно-исполнительная система: задачи, структура и основы деятельности. 
Система учреждений и органов, исполняющих наказания в отношении 

военнослужащих. 
Учреждения и органы, обеспечивающие применение к осужденным иных мер 

уголовно-правового характера.  
Требования к персоналу учреждений и органов, исполняющих наказания, его 

основные права и обязанности. Реализация рекомендаций международных актов ООН о 
повышенной социально-правовой защиты персонала учреждений и органов, 
исполняющих наказания. Обеспечение безопасности персонала учреждений и органов, 
исполняющих наказания: понятие и основные средства. Основания и порядок применения 
к осужденным мер безопасности и оружия. 

Основные направления реформы системы учреждений и органов, исполняющих 
наказания, и повышения социально-правового статуса персонала в соответствии с 
Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на 
период до 2030 года: открытие исправительных учреждений объединенного типа и 
создание в России службы пробации. 

Проблема открытия «частных тюрем» в России. 
 
Тема 12. Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказания 
Понятие контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказания. Теоретические основы понятия, содержания, социально-правового назначения 
и эффективности контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 
наказания, в трудах С.М. Зубарева, О.В. Филимонова и других ученых. Виды контроля за 
деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Международный контроль ООН, контроль высших федеральных органов 
государственной власти (президентский, парламентский, контроль Правительства 
Российской Федерации), финансовый контроль, судебный контроль, ведомственный 
контроль, прокурорский надзор за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 
наказания. Правозащитный контроль Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам предпринимателей, 
уполномоченных по правам человека, уполномоченных по правам ребенка и 
уполномоченных по правам предпринимателей в субъектах Российской Федерации за 
соблюдением прав осужденных и персонала.  

Общественный контроль, его социально-правовое назначение и виды.  Субъекты 
общественного контроля. Порядок осуществления общественного контроля 
общественными наблюдательными комиссиями в соответствии с Федеральным законом от 
10 июня 2008 года № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в 
местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания».  



Развитие системы контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 
наказания, в соответствии с положениями Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации на период до 2030 года. 

 
Тема 13. Порядок и условия исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от 

общества и обязательной трудовой деятельностью осужденного 
Теория исполнения альтернативных лишению свободы видов уголовного наказания 

в трудах российских ученых. 
Социально-правовое назначение и классификация наказаний без изоляции 

осужденного от общества. Международные стандарты в области альтернативных видов 
уголовных наказаний, проблемы их реализации в России. 

 Особенности исполнения наказаний, не связанных с обязательной трудовой 
деятельностью: штрафа, лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, лишения специального, воинского или 
почетного звания, классного чина и государственных наград. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа. Добровольная уплата 
штрафа. Рассрочка уплаты штрафа. Принудительное исполнение штрафа. Права судебного 
пристава-исполнителя. Злостное уклонение от уплаты штрафа. Замена штрафа другими 
наказаниями. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Органы, 
исполняющие данное наказание. Обязанности органов, правомочных аннулировать 
разрешение на занятие определенной деятельностью. Обязанности администрации 
организаций, в которых работают осужденные. Исчисление срока лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 
Обязанности осужденного к лишению права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью. Ответственность за неисполнение приговора 
суда о лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью. 

Исполнение приговора суда о лишении специального, воинского или почетного 
звания, классного чина и государственных наград. Обязанности суда по исполнению 
данного наказания. Обязанности должностного лица или органа, присвоившего 
специальное, воинское или почетное звание, классный чин или государственную награду. 
Правовые последствия лишения специального, воинского или почетного звания, 
классного чина и государственных наград. 

Проблемы исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества, не 
связанных с обязательной трудовой деятельностью осужденного. 

 
Тема 14. Порядок и условия исполнения обязательных работ и исправительных 

работ 
Теория исполнения обязательных работ и исправительных работ в трудах 

российских ученых.  
Понятие и содержание обязательных работ по Уголовному кодексу Российской 

Федерации. Круг лиц, к которым они применяются.  
Порядок исполнения обязательных работ. Компетенция уголовно-исполнительных 

инспекций по исполнению обязательных работ. Права и обязанности администрации 
объекта, использующего труд осужденных к обязательным работам. 

Правовой статус осужденных, отбывающих обязательные работы. Условия 
отбывания обязательных работ. Ответственность осужденных к обязательным работам за 
нарушение порядка и условий отбывания этого наказания. Основания и порядок отсрочки 
или досрочного освобождения от отбывания обязательных работ. 



Понятие и содержание исправительных работ по Уголовному кодексу Российской 
Федерации. Круг лиц, к которым они применяются. Правоограничения, связанные с 
данным наказанием. Исчисление срока исправительных работ. 

Порядок исполнения исправительных работ. Обязанности администрации 
организаций, в которых работают осужденные к исправительным работам. Порядок 
производства удержаний из заработной платы осужденных. Воспитательная работа с 
осужденными к исправительным работам.  

Правовой статус осужденных, отбывающих исправительные работы. 
Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания исправительных работ и за 
злостное уклонение от их отбывания. Основания и порядок отсрочки или досрочного 
освобождения от отбывания исправительных работ. 

Проблемы исполнения обязательных работ и исправительных работ в современных 
экономических условиях в России. 

 
Тема 15. Порядок и условия исполнения ограничения свободы  
Теория исполнения ограничения свободы в трудах российских ученых.  
Понятие и содержание ограничения свободы по Уголовному кодексу Российской 

Федерации. 
Уголовно-исполнительная инспекция как учреждение, исполняющее ограничение 

свободы, ее задачи, функции, нормативная основа деятельности. 
Порядок отбывания ограничения свободы. Правила постановки осужденного на 

персональный учет. Исчисление срока ограничения свободы. 
Место отбывания ограничения свободы. Порядок направления и следования 

осужденных к месту отбывания ограничения свободы.  
Понятие и вилы нарушений порядка и условий отбывания ограничения свободы. 

Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания ограничения свободы и за 
уклонение от его отбывания. Меры поощрения, применяемые к осужденным к наказанию 
в виде ограничения свободы. 

Воспитательная работа с осужденными к ограничению свободы. Привлечение к 
воспитательной работе представителей общественных объединений, членов семьи и 
родственников осужденного и иных лиц. 

Проблемы исполнения ограничения свободы в современных условиях. 
 
Тема 16. Порядок и условия исполнения принудительных работ 
Принудительные работы как вид уголовного наказания: понятие и содержание. 

Круг лиц, к которым применяется данное наказание. 
Исправительные центры как места отбывания принудительных работ, их задачи, 

места расположения и правовые основы деятельности. 
Порядок направления и следования осужденных в исправительные центры. Прием 

осужденных в исправительные центры. 
Порядок исполнения и отбывания (режим) наказания в виде принудительных 

работ. Правовой статус осужденных, отбывающих принудительные работы в 
исправительных центрах. 

Применение основных средств исправления к осужденным к принудительным 
работам. Обеспечение надзора за поведением осужденных по месту их работы и 
жительства. Правовое регулирование привлечения осужденных к труду, условия и 
особенности труда осужденных. Проведение воспитательной работы с осужденными к 
принудительным работам. Применение к осужденным мер поощрения и взыскания. 

Ответственность за злостное уклонение от отбывания принудительных работ. 
Расширение практики применения принудительных работ в Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года. 
 



Тема 17. Исполнение ареста 
Арест как вид уголовного наказания: понятие, содержание и основные признаки. 
Места отбывания ареста. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста. 

Особенности применения к осужденным к аресту основных средств исправления. Меры 
поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к аресту. 

Привлечение к труду осужденных к аресту, их материально-бытовое обеспечение и 
медицинское обслуживание. 

Проблема введения наказания в виде ареста в действие, пути ее разрешения.  
 
Тема 18. Понятие и основные черты исполнения лишения свободы 
Понятие и содержание лишения свободы. Виды лишения свободы. Основные 

правоограничения, их юридическая природа. 
Дифференциация исполнения лишения свободы: проблемы раздельного и 

отдельного содержания различных категорий осужденных. Перспективные теоретические 
разработки отдельного и раздельного содержания в местах лишения свободы осужденных 
за террористические, экономические и должностные преступления. 

Теоретические основы классификации осужденных к лишению свободы. Значение 
классификации для достижения целей наказания и уголовно-исполнительного 
законодательства. Разработка проблем классификации осужденных в трудах А.С. 
Михлина, А.В. Бриллиантова и других ученых. Критерии классификации осужденных: 
социально-демографические, уголовно-правовые и уголовно-исполнительные. Значение 
классификации осужденных к лишению свободы для определения мест отбывания 
наказания в виде лишения свободы и  видов исправительных учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы. 

Судебный порядок распределения осужденных по видам исправительных 
учреждений. Оставление осужденных к лишению свободы в следственном изоляторе или 
тюрьме для работ по хозяйственному обслуживанию. 

Порядок направления осужденных к месту отбывания наказания и приема 
осужденных в исправительные учреждения. Правовые основания перевода и порядок 
перемещения осужденных из одного исправительного учреждения в другое. 

Основные направления совершенствования системы исправительных учреждений в 
соответствии с Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации на период до 2030 года. 

 
Тема 19. Прогрессивная система исполнения (отбывания) лишения свободы 
Теоретические основы прогрессивной системы исполнения (отбывания) наказания. 

Разработка теоретических основ прогрессивной системы исполнения (отбывания) 
наказания в трудах О.И. Бажанова, Ю.М Ткачевского и других ученых. 

Понятие прогрессивной системы исполнения (отбывания) лишения свободы, ее 
цель, сущность и значение. Формы и содержание прогрессивной системы исполнения 
(отбывания) лишения свободы. Ее основные признаки и свойства. Условия эффективности 
прогрессивной системы исполнения (отбывания) наказания в виде лишения свободы. 

Возникновение и развитие прогрессивной системы исполнения (отбывания) 
уголовного наказания в виде лишения свободы. Английская (ирландская), австралийская и 
иные виды зарубежных пенитенциарных прогрессивных систем исполнения (отбывания) 
лишения свободы. 

Понятие и содержание российской прогрессивной системы исполнения 
(отбывания) уголовных наказаний. Закрепление российской прогрессивной системы 
исполнения (отбывания)наказания в виде лишения свободы в нормах уголовно-
исполнительного законодательства. Реализация прогрессивной системы в пределах одного 
и того же исправительного учреждения. Изменение вида исправительного учреждения.  



Реализация прогрессивной системы исполнения (отбывания) лишения свободы по 
материалам Специальной переписи осужденных к лишению свободы и лиц, 
содержащихся под стражей, 2009 года. Тенденция десоциализации личности осужденных 
как негативный фактор для функционирования прогрессивной системы исполнения 
(отбывания) лишения свободы. 

Проблемы повышения эффективности прогрессивной системы исполнения 
(отбывания) лишения свободы в современных условиях. Основные направления 
совершенствования прогрессивной системы исполнения (отбывания) лишения свободы в 
соответствии с Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации на период до 2030 года. 

 
Тема 20. Правовое регулирование установленного порядка отбывания наказания 

(режима) в исправительных учреждениях 
Теоретические основы, понятие и основные функции режима в исправительных 

учреждениях. Карательная, воспитательная, обеспечивающая и профилактическая 
(контрольная) функции режима. 

Международные стандарты поддержания правопорядка в местах лишения свободы 
и обращения с осужденными. Отражение международных стандартов в уголовно-
исполнительном законодательстве и в практике исполнения лишения свободы. 

Содержание режима в исправительных учреждениях. Правила режима, 
определяющие карательное содержание лишения свободы; правила режима, 
определяющие порядок применения основных средств исправления осужденных; правила 
режима, направленные на предупреждение правонарушений во время отбывания 
наказания; правила режима, определяющие жизнедеятельность осужденных в местах 
лишения свободы.    

Основные требования режима в исправительных учреждениях. Правила 
внутреннего распорядка в исправительных учреждениях. 

Средства обеспечения режима в исправительных учреждениях.  
Официальное предостережение (предостережение) о недопустимости действий, 

создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения 
антиобщественного поведения как средство обеспечения режима в исправительных 
учреждениях. 

Технические средства надзора и контроля за поведением осужденных как средство 
обеспечения режима. Основания и порядок применения аудиовизуальных, электронных и 
иных технических средств надзора и контроля. 

Оперативно-розыскная деятельность, ее цели и задачи в исправительных 
учреждениях. Субъекты осуществления оперативно-розыскной деятельности.  

Режим особых условий в исправительных учреждениях. Основания и порядок 
введения режима особых условий, его цели. Субъекты и сроки введения режима особых 
условий. 

Применение мер безопасности. Основания и порядок применения к осужденным 
физической силы, специальных средств и оружия. 

Меры поощрения и взыскания как одно из средств обеспечения режима отбывания 
наказания. Порядок их применения. Понятие и состав нарушения режима. Понятие 
злостного нарушения установленного порядка отбывания наказания, последствия 
признания осужденного злостным нарушителем установленного порядка отбывания 
наказания. Ответственность за злостное нарушение режима. Должностные лица 
исправительных учреждений, уполномоченные применять меры поощрения и взыскания. 

Иные средства обеспечения режима в исправительных учреждениях. 
Выполнение осужденными правил режима по итогам Специальной переписи 

осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся под стражей, 2009 года. 



Совершенствование режима отбывания лишения свободы и средств его 
обеспечения в соответствии с Концепцией развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации на период до 2030 года. 

 
Тема 21. Условия отбывания лишения свободы 
Теоретическое обоснование различных условий отбывания наказания в 

исправительных учреждениях. Понятие и виды условий отбывания лишения свободы в 
исправительных учреждениях. Порядок перевода с одних условий отбывания наказания в 
другие. Содержание условий отбывания наказаний, их дифференциация в зависимости от 
видов исправительных учреждений.  

Социально-правовое назначение условий отбывания лишения свободы, их роль в 
поддержании социально-полезных связей осужденных с внешним миром. 

Международные стандарты условий отбывания лишения свободы и поддержания 
социально-полезных связей осужденных к лишению свободы, их имплементация в 
уголовно-исполнительном законодательстве и реализация в практике исполнения 
наказания в виде лишения свободы. 

Приобретение осужденными к лишению свободы продуктов питания и предметов 
первой необходимости: правовая регламентация и реализация в практике исполнения 
лишения свободы. 

Виды и порядок предоставления свиданий осужденным к лишению свободы: 
правовая регламентация и реализация в практике исполнения лишения свободы. 

Свидания с адвокатами и иными лицами, имеющими право на оказание 
юридической помощи: правовая регламентация и реализация в практике исполнения 
лишения свободы. 

Порядок получения осужденными к лишению свободы посылок, передач и 
бандеролей: правовая регламентация и реализация в практике исполнения лишения 
свободы. 

Переписка осужденных к лишению свободы, получение и отправление денежных 
переводов: правовая регламентация и реализация в практике исполнения лишения 
свободы. 

Порядок предоставления телефонных разговоров осужденным к лишению свободы: 
правовая регламентация и реализация в практике исполнения лишения свободы. 

Основания и порядок предоставления прогулок осужденным к лишению свободы: 
правовая регламентация и реализация в практике исполнения лишения свободы. 

Просмотр осужденным к лишению свободы кинофильмов, видеофильмов и 
телепередач, прослушивание радиопередач: правовая регламентация и реализация в 
практике исполнения лишения свободы. 

Приобретение и хранение осужденными к лишению свободы литературы и 
письменных принадлежностей: правовая регламентация и реализация в практике 
исполнения лишения свободы. 

Основания, условия и порядок передвижения осужденных к лишению свободы без 
конвоя или сопровождения: правовая регламентация и реализация в практике исполнения 
лишения свободы. 

Выезды осужденных к лишению свободы за пределы исправительных учреждений. 
Виды выездов, порядок предоставления и проведения выездов.  Ответственность 
осужденных при уклонении от возвращения в исправительное учреждение в 
установленный срок. 

Практика обеспечения условий отбывания лишения свободы на основе результатов 
Восьмой специальной переписи осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся 
под стражей, 2009 года.  



Основные направления совершенствования условий отбывания наказания в виде 
лишения свободы в соответствии с Концепцией развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации на период до 2030 года.  

 
Тема 22. Правовое регулирование труда и профессиональной подготовки 

осужденных к лишению свободы 
Теоретические основы привлечения осужденных к труду в местах лишения 

свободы. Разработка проблем труда осужденных к лишению свободы в работах А.И. 
Зубкова. Труд осужденных, его воспитательная, оздоровительная и экономическая цели. 
Принципы организации труда осужденных. Обязательность труда, подчинение 
производственной деятельности исправительных учреждений задаче исправления 
осужденных, сочетания труда и профессионального обучения. 

Формы организации труда осужденных. Характеристика привлечения осужденных 
к труду в материалах Специальной переписи осужденных к лишению свободы и лиц, 
содержащихся под стражей, 2009 года. 

Международные стандарты привлечения осужденных к труду и их реализация в 
уголовно-исполнительном законодательстве и практике исполнения лишения свободы.  

Условия труда осужденных: продолжительность рабочего времени и его учет. 
Отпуска осужденных. Включение в трудовой стаж времени привлечения осужденных к 
оплачиваемому труду. 

Оплата труда осужденных. Удержания из заработка осужденных и их очередность. 
Привлечение осужденных к работам без их оплаты. 

Охрана труда, обязательное государственное страхование и пенсионное 
обеспечение осужденных к лишению свободы. 

Профессиональное обучение осужденных в исправительных учреждениях. 
Правовое регулирование профессионального образования и профессиональной 
подготовки осужденных, стимулирование осужденных к получению специальности. 

Пути разрешения проблем трудовой занятости и профессионального обучения в 
Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период 
до 2030 года. 

 
Тема 23. Правовое регулирование воспитательной работы, социальной работы и 

общеобразовательного обучения осужденных в исправительных учреждениях 
Теоретические основы закрепления в уголовно-исполнительном законодательстве 

порядка проведения воспитательной работы и общеобразовательного обучения в качестве 
основных средств исправления осужденных.  

Воспитательная работа как средство духовного влияния на личность осужденного. 
Правовое регулирование воспитательной работы, ее основные цели и формы. Виды 
воспитания осужденных, осуществляемые в исправительных учреждениях. Нравственное, 
правовое, трудовое, физическое и иные виды воспитания. Дифференциация и 
индивидуализация воспитательной работы, стимулирование осужденных к участию в 
воспитательных мероприятиях. 

Роль Русской Православной Церкви и других религиозных конфессий в духовно-
нравственном просвещении осужденных.  

Социальная работа с лицами, лишенными свободы: субъекты проведения, 
основные формы и методы. Проблема закрепления социальной работы в качестве 
основного средства исправления осужденных. 

Общеобразовательное обучение осужденных, отбывающих наказание в 
исправительных учреждениях: значение, порядок осуществления, правовые и 
материально-технические гарантии реализации. 

Основные меры по совершенствованию воспитательной работы, социальной 
работы с осужденными и их общеобразовательного обучения в соответствии с 



Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на 
период до 2030 года. Проблемы поиска новых исправительных технологий.  

 
Тема 24. Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение, материальная 

ответственность осужденных к лишению свободы 
Социально-правовое назначение надлежащих материально-бытовых и медико-

санитарных условий отбывания лишения свободы. Материально-бытовое и медико-
санитарное обеспечение осужденных к лишению свободы как средство создания 
необходимых условий, направленных на удовлетворение потребности лиц, отбывающих 
наказание, в пище, одежде, жилище, медицинском обслуживании. 

Международные стандарты материально-бытового и медико-санитарного 
обеспечения осужденных в местах лишения свободы. Проблемы их отражения в уголовно-
исполнительном законодательстве и выполнения в практике исполнения лишения 
свободы. 

Материально-бытовое обеспечение осужденных в исправительных учреждениях. 
Создание необходимых жилищных и коммунально-бытовых условий. Обеспечение 
питанием. Вещевое обеспечение. Обеспечение осужденных индивидуальными средствами 
гигиены. Организация функционирования торговой сети и иных источников 
дополнительного материально-бытового обеспечения. Правовое регулирование 
материально-бытового обеспечения осужденных к лишению свободы. Особенности 
материально-бытового обеспечения осужденных инвалидов, беременных женщин и 
женщин, имеющих детей. 

Медико-санитарное обеспечение осужденных в исправительных учреждениях. 
Лечебно-профилактическая и санитарно-профилактическая помощь осужденным к 
лишению свободы. Виды лечебно-профилактических учреждений в местах лишения 
свободы. Правовое регулирование медико-санитарного обеспечения осужденных к 
лишению свободы, правовой статус больных осужденных. 

Характеристика материально-бытовых и медико-санитарных условий отбывания 
лишения свободы в соответствии с результатами Специальной переписи осужденных к 
лишению свободы и лиц, содержащихся под стражей, 2009 года. 

Материальная ответственность осужденных к лишению свободы, ее правовое 
регулирование. Материальная ответственность осужденных за ущерб, причиненный при 
исполнении трудовых обязанностей, ее основания и размеры. Материальная 
ответственность осужденных за ущерб, причиненный вне исполнения трудовых 
обязанностей, применение гражданского законодательства. 

Основные направления развития материально-бытового и медико-санитарного 
обеспечения осужденных к лишению свободы в соответствии с Концепцией развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года. 

 
Тема 25. Порядок и условия исполнения наказания в исправительных колониях 

общего, строгого и особого режимов 
Теоретические основы дифференциации осужденных к лишению свободы и 

создания исправительных колоний различных видов режима. 
Международные стандарты дифференциации осужденных, их отражение в 

уголовно-исполнительном законодательстве и практике исполнения лишения свободы. 
Исполнение наказания в исправительных колониях общего режима и его правовое 

регулирование. Лица, отбывающие наказание в исправительных колониях общего режима, 
как объект исправительного воздействия. Условия отбывания лишения свободы в таких 
колониях. Пребывание осужденного в обычных, облегченных и строгих условиях, 
возможности изменения условий содержания в лучшую или худшую сторону. 

Исполнение наказания в исправительных колониях строгого режима и его правовое 
регулирование. Лица, отбывающие наказание в этих колониях, как объект 



исправительного воздействия. Условия отбывания лишения свободы в исправительных 
колониях строгого режима. Пребывание осужденных в обычных, облегченных и строгих 
условиях, изменение условий содержания в лучшую или худшую сторону. 

Исполнение наказания в исправительных колониях особого режима и его правовое 
регулирование. Лица, отбывающие наказание в исправительных колониях особого 
режима, как объект исправительного воздействия. Условия отбывания лишения свободы в 
исправительных колониях особого режима. Пребывание осужденного в обычных, 
облегченных и строгих условиях, возможности изменения условий содержания в лучшую 
или худшую сторону. 

Открытие исправительных учреждений объединенного типа как одно из 
направлений реорганизации деятельности исправительных колоний в соответствии с 
Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на 
период до 2030 года. 

 
Тема 26. Исполнение лишения свободы в колониях-поселениях 
Теоретические основы создания и функционирования исправительных колоний-

поселений. Колония-поселение как вид исправительного учреждения. Категории лиц, 
отбывающие наказание в колонии-поселении. Принцип раздельного содержания 
осужденных и особенности его реализации в колониях-поселениях. 

Характеристика личности осужденных и условий отбывания наказания в 
исправительных колониях-поселениях в соответствии с результатами Специальной 
переписи осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся под стражей, 2009 года. 

Установленный порядок (режим) отбывания наказания в колониях-поселениях. 
Порядок осуществления надзора за поведением осужденных в колониях-поселениях. 

Условия отбывания лишения свободы в колониях-поселениях, особенности 
правового статуса содержащихся в них осужденных. Проживание осужденных в 
колониях-поселениях со своими семьями на арендованной или собственной жилой 
площади. 

Правовое регулирование труда осужденных в колониях-поселениях, их общего 
образования и профессиональной подготовки.  

Особенности применения мер поощрения и взыскания к осужденным, отбывающим 
наказание в колониях-поселениях. 

 
Тема 27. Порядок и условия исполнения лишения свободы в тюрьмах 
Теоретические, исторические основы создания и функционирования тюрем. 

Тюрьма и исправительная колония: сравнительный анализ, достоинства и недостатки. 
Международные стандарты отбывания наказания в тюрьмах, их реализация в 

уголовно-исполнительном законодательстве и практике исполнения лишения свободы 
Категории лиц, отбывающие наказание в тюрьмах. Характеристика лиц, 

отбывающих наказание в тюрьмах и условий отбывания лишения свободы в тюрьмах в 
соответствии с результатами Восьмой специальной переписи осужденных к лишению 
свободы и лиц, содержащихся под стражей, 2009 года. 

Правовое регулирование режима и условий отбывания наказания в тюрьмах. 
Пребывание осужденных на общем и строгом режимах, возможности изменения условий 
содержания в лучшую и худшую сторону. Особенности применения к осужденным, 
отбывающим наказание в тюрьмах, общественно полезного труда, общеобразовательного 
обучения и профессиональной подготовки. Воспитательная работа и применение иных 
средств исправления осужденных. Основания перевода осужденного из тюрьмы для 
дальнейшего отбывания лишения свободы в другие исправительные учреждения.  

 
Тема 28. Порядок и условия исполнения наказания в воспитательных колониях 



Теоретические основы дифференциации осужденных к лишению свободы и 
создания воспитательных колоний как вида исправительного учреждения. 

Осужденные, отбывающие в них лишение свободы, как объект исправительного 
воздействия. Характеристика личности несовершеннолетних осужденных и условий 
отбывания наказания в воспитательных колониях в соответствии с материалами 
Специальной переписи осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся под 
стражей, 2009 года. 

Международные стандарты обращения с несовершеннолетними осужденными и их 
реализация в уголовно-исполнительном законодательстве и практике исполнения 
лишения свободы. 

Установленный порядок (режим) отбывания наказания в воспитательных колониях. 
Условия отбывания лишения свободы в воспитательных колониях. Особенности 
предоставления свиданий с несовершеннолетними осужденными, получения посылок, 
передач и бандеролей, расходования денежных средств на приобретение продуктов 
питания и предметов первой необходимости.  

Отбывание наказания несовершеннолетними осужденными в обычных, 
облегченных, льготных или строгих условиях. Основания и порядок изменения условий 
отбывания наказания. 

Особенности материально-бытового обеспечения несовершеннолетних 
осужденных.  

Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным, отбывающим 
наказание в воспитательных колониях. Порядок применения мер поощрения и взыскания, 
должностные лица, имеющие право их применять. 

Особенности применения к осужденным, содержащимся в воспитательных 
колониях, общественно полезного труда, общеобразовательного обучения и 
профессиональной подготовки. Воспитательная и социальная работа с 
несовершеннолетними осужденными. Участие общественных объединений в работе 
воспитательных колоний. 

Оставление в воспитательных колониях осужденных, достигших совершеннолетия. 
Перевод осужденных в исправительную колонию общего режима. 

Основные направления совершенствования деятельности воспитательных колоний 
в соответствии с Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации на период до 2030 года. 

 
Тема 29. Исполнение наказания в виде пожизненного лишения свободы 
Теоретические основы дифференциации осужденных, создания и 

функционирования исправительных колоний особого режима для лиц, отбывающих 
пожизненное лишение свободы. 

Уголовно-правовые основания назначения пожизненного лишения свободы: 
динамика осуждения к пожизненному лишению свободы. 

Международные стандарты обращения с осужденными и их реализация в 
уголовно-исполнительном законодательстве и практике исполнения пожизненного 
лишения свободы. 

Характеристика личности осужденных и условий отбывания пожизненного 
лишения свободы в соответствии с результатами Восьмой специальной переписи 
осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся под стражей, 2009 года. 

Особенности порядка (режима) отбывания пожизненного лишения свободы. 
Размещение осужденных к пожизненному лишению свободы, обеспечение надзора за их 
поведением.  

Условия отбывания пожизненного лишения свободы. Правовой статус осужденных 
в различных условиях отбывания наказания.  



Привлечение осужденных к труду, особенности обучения осужденных и получения 
ими профессиональной подготовки.   

Проблемы оценки поведения осужденных, отбывающих пожизненное лишение 
свободы, и условно-досрочного освобождения.   

 
Тема 30. Общие положения об исполнении уголовных наказаний в отношении 

военнослужащих 
Теоретические основы исполнения (отбывания) наказания в отношении 

военнослужащих. Труды Н.А. Стручкова, А.А. Тер-Акопова, А.А. Толкаченко и других 
ученых по разработке военно-пенитенциарного законодательства (права).  

Наказания, применяемые к осужденным военнослужащим, в общей системе 
уголовных наказаний, их краткая характеристика. 

Включение отношений, связанных с исполнением наказаний в отношении 
военнослужащих, в предмет уголовно-исполнительного права. 

Правовое регулирование исполнения (отбывания) наказания осужденными 
военнослужащими. Общая характеристика источников и норм уголовно-исполнительного 
и военно-административного законодательства, их соотношение при определении порядка 
и условий исполнения (отбывания) наказаний осужденными военнослужащими. 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации и уставы Вооруженных 
сил Российской Федерации, их соотношение в определении порядка и условий отбывания 
наказания. Правила отбывания уголовных наказаний осужденными военнослужащими 
(2016 г.) как основной подзаконный нормативный правовой акт в сфере исполнения 
уголовных наказаний в отношении военнослужащих. 

 
Тема 31. Исполнение наказания в виде ограничения по военной службе 
Командование воинских частей как основной субъект исполнения наказания в виде 

ограничения по военной службе.  
Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по военной службе. 

Ограничения, налагаемые на осужденного военнослужащего. Удержание из денежного 
содержания осужденных военнослужащих, перемещение осужденных военнослужащих по 
службе, ограничение в присвоении воинских званий.  

Воспитательная работа с военнослужащими, осужденными к ограничению по 
военной службе.  

Прекращение исполнения наказания в виде ограничения по военной службе. 
Основания и порядок освобождения от отбывания наказания в виде ограничения по 
военной службе.  

 
Тема 32. Исполнение наказания в отношении военнослужащих в виде ареста 
Места отбывания осужденными военнослужащими наказания в виде ареста. 

Отличие ареста как вида уголовного наказания от дисциплинарного ареста 
военнослужащих. Гауптвахта военной полиции как основной орган исполнения наказания 
в виде ареста.  

Порядок и условия отбывания ареста. Особенности правового положения 
осужденных военнослужащих при отбывании ареста на гауптвахтах. Реализация принципа 
раздельного содержания осужденных военнослужащих. 

Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным военнослужащим, 
отбывающим арест.  

Особенности освобождения осужденных военнослужащих от отбывания наказания 
в виде ареста. 

Проблема введения уголовного наказания в виде ареста военнослужащих в 
действие. 

 



Тема 33. Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской 
части 

Места отбывания содержания в дисциплинарной воинской части, их 
организационная подчиненность военной полиции. 

Установленный порядок (режим) отбывания наказания в дисциплинарной воинской 
части. Основные средства обеспечения режима в дисциплинарной воинской части. 
Материально-бытовое и медицинское обеспечение осужденных военнослужащих. 

Условия отбывания наказания в дисциплинарной воинской части. Свидания 
осужденных военнослужащих, получение ими посылок, передач и бандеролей, переписка 
осужденных военнослужащих, приобретение ими продуктов питания и предметов первой 
необходимости, краткосрочные выезды осужденных военнослужащих за пределы 
дисциплинарной воинской части. 

Изменения условий отбывания наказания в дисциплинарной воинской части.  
Привлечение осужденных военнослужащих к труду. Правовое регулирование 

условий труда и отдыха осужденных военнослужащих, охраны труда и его оплаты. 
Воспитательная работа с осужденными военнослужащими. Субъекты проведения 

воспитательной работы и ее организация. Применение мер поощрения и взыскания к 
осужденным военнослужащим. 

Военная подготовка, военное обучение и воспитание осужденных военнослужащих 
в дисциплинарной воинской части. 

Освобождение осужденных из дисциплинарной воинской части, зачет времени 
пребывания осужденных военнослужащих в дисциплинарной воинской части в общий 
срок военной службы.  

 
Тема 34. Правовое регулирование освобождения от отбывания наказания 
Теоретические основы освобождения от отбывания уголовных наказаний. 

Международные стандарты, действующие в сфере освобождения осужденных от 
отбывания наказания, и их реализация в уголовно-исполнительном законодательстве и 
практике исполнения лишения свободы. 

Виды освобождения от отбывания наказания в зависимости от оснований и 
субъектов принятия решения. Освобождение по отбытии срока наказания и виды 
досрочного освобождения от отбывания наказания.  

Основания прекращения отбывания наказания. Порядок освобождения осужденных 
при прекращении отбывания наказания. 

Порядок решения вопроса о досрочном освобождении от отбывания наказания. 
Субъекты принятия решения о досрочном освобождении от отбывания наказания. 
Особенности досрочного освобождения от отбывания наказания различных категорий 
осужденных (военнослужащих; лиц, отбывающих пожизненное лишение свободы; 
освобождаемых по акту об амнистии или в результате помилования; с заменой наказания 
более мягким).  

Субъекты возбуждения ходатайств об условно-досрочном освобождении. Условия 
принятия решения об условно-досрочном освобождении. Порядок направления и 
рассмотрения в суде ходатайств об условно-досрочном освобождении. Субъекты 
осуществления контроля за поведением лиц, условно-досрочно освобожденных. 

Порядок освобождения от отбывания наказания по актам об амнистии и 
помиловании. 

Порядок освобождения осужденных от отбывания наказания по отбытии срока 
наказания. Особенности порядка освобождения осужденных из исправительных 
учреждений по отбытии срока наказания.  

Характеристика реализации норм о порядке освобождения от отбывания лишения 
свободы в материалах Специальной переписи осужденных к лишению свободы и лиц, 
содержащихся под стражей, 2009 года.  



 
Тема 35. Оказание помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания, 

и контроль за их поведением 
Теоретические основы оказания помощи осужденным, освобождаемым от 

отбывания наказания. Социально-правовое назначение оказания помощи лицам, 
освобождаемым от отбывания наказания, роль помощи в предупреждении рецидива. 

Международные стандарты оказания помощи при освобождении осужденных от 
отбывания наказания и их реализация в уголовно-исполнительном законодательстве и 
практике исполнения лишения свободы. 

Обязанности администрации учреждений, исполняющих наказания, по содействию 
в трудовом и бытовом устройстве освобождаемых осужденных.  

Обеспечение освобождаемых осужденных бесплатным проездом до места 
жительства, одеждой по сезону, продуктами питания на период следования к месту 
жительства. Восстановление утраченных личных документов. Материальная помощь 
освобожденным от отбывания наказания.  

Оказание помощи лицам, освобожденным от отбывания наказания 
благотворительными организациями, религиозными конфессиями и общественными 
объединениями. 

Правовое положение лиц, отбывших наказание. Права освобождаемых осужденных 
на трудовое и бытовое устройство и другие виды социальной помощи. 

Правовое регулирование и организация административного надзора за лицами, 
освобожденными от отбывания наказания. Субъекты установления административного 
надзора, основания и сроки такого надзора. Досрочное прекращение административного 
надзора. Ответственность за нарушение правил административного надзора. 

Оказание помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания в виде 
лишения свободы по материалам Восьмой специальной переписи осужденных к лишению 
свободы и лиц, содержащихся под стражей, 2009 года. 

Основные направления совершенствования деятельности по оказанию помощи 
лицам, освобожденным от отбывания наказания, в соответствии с Концепцией развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года. 
Создание общественно-государственной системы социальной реабилитации лиц, 
освобожденных от отбывания лишения свободы. Проблема принятия федерального закона 
об оказании помощи лицам, освобожденным от отбывания наказания. Механизм создания 
службы пробации в России. 

 
Тема 36. Порядок и условия исполнения наказания в виде смертной казни 
Применение смертной казни в истории Российского государства до 1917 г., в 

советский период и после образования Российской Федерации. 
Смертная казнь в действующем уголовном законодательстве России. Смертная 

казнь, аргументы «за» и «против». Решения Конституционного Суда Российской 
Федерации о неприменении смертной казни судами России (1999 и 2009 годы). 

Международные стандарты, гарантирующие соблюдение прав осужденных к 
смертной казни, их закрепление в уголовно-исполнительном законодательстве.  

Порядок исполнения наказания в виде смертной казни. Обжалование приговоров к 
смертной казни. Помилование осужденных. Условия содержания осужденных к смертной 
казни, их правовое положение. Приведение в исполнение приговоров к смертной казни. 

Характеристика лиц, которым смертная казнь на основании акта о помиловании 
заменена лишением свободы, по материалам Специальной переписи осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, 2009 года. 

Перспективы сохранения (отмены) смертной казни как вида уголовного наказания 
в свете исключения России из Совета Европы (2022), а также других внешнеполитических 
и внутриполитических факторов. 



 
Тема 37. Правовое регулирование исполнения иных мер уголовно-правового 

характера 
Теоретические основы исполнения иных мер уголовно-правового характера. 

Общественные отношения, возникающие в связи с исполнением иных мер уголовно-
правового характера, как предмет уголовно-исполнительного права. Классификация и 
виды иных мер уголовно-правового характера.  

Международные стандарты применения иных мер уголовно-правового характера, 
их отражение в уголовно-исполнительном законодательстве и практике исполнения иных 
мер уголовно-правового характера. 

Осуществление контроля за поведением условно осужденных как основная 
функция исполнения данной меры уголовно-правового характера. 

Органы, осуществляющие контроль за поведением условно осужденных, их 
функции и полномочия. 

Порядок осуществления контроля за поведением условно осужденных, применение 
электронных, аудиовизуальных и иных технических средств контроля. 

Исчисление испытательного срока при условном осуждении, основания и порядок 
его продления. 

Ответственность условно осужденных за уклонение от исполнения возложенных 
судом обязанностей либо нарушение общественного порядка. 

Основания применения к осужденным принудительных мер медицинского 
характера. Орган, принимающий решения о применении мер медицинского характера. 
Содержание принудительных мер медицинского характера и порядок их исполнения. 

Основания применения к осужденным обязательного лечения. Субъекты принятия 
решения об обязательном лечении и реализации обязательного лечения. Виды 
заболеваний, при которых назначается обязательное лечение. 

Основания применения принудительного питания осужденного по медицинским 
показаниям. Порядок применения принудительного питания осужденного по 
медицинским показаниям. 

Отсрочка отбывания наказания осужденным как иная мера уголовно-правового 
характера.  

Беременность осужденной или наличие у осужденного (осужденной) малолетних 
детей, как основания предоставления отсрочки отбывания наказания в виде лишения 
свободы. Наступление беременности осужденной как основание предоставление отсрочки 
отбывания наказаний в виде обязательных работ и исправительных работ. 

Субъекты возбуждения ходатайства об отсрочке отбывания наказания в виде 
лишения свободы и порядок его рассмотрения.  

Порядок освобождения осужденного из исправительного учреждения в связи с 
предоставлением отсрочки отбывания наказания. Обязанности, возлагаемые на 
осужденного в связи с представлением отсрочки отбывания наказания.  

Контроль за соблюдением отсрочки отбывания наказания, ответственность 
осужденного за несоблюдение условий предоставления отсрочки отбывания наказания. 

Применение к несовершеннолетним осужденным принудительных мер 
воспитательного воздействия, применение конфискации имущества, судебного штрафа. 

Проблема правовой регламентации иных мер уголовно-правового характера при 
будущей кодификации уголовно-исполнительного законодательства. 

 
Тема 38. Исполнение уголовного наказания в зарубежных странах 
Основные направления развития уголовно-исполнительной политики и уголовно-

исполнительного законодательства в странах СНГ. Факторы, определяющие особенности 
развития. Основные научные школы в сфере исполнения уголовных наказаний в странах 
СНГ. 



Общие черты и особенности правового регулирования исполнения уголовных 
наказаний в странах СНГ. Модельный Уголовно-исполнительный кодекс стран СНГ1996 
г. Уголовно-исполнительные кодексы стран СНГ, период принятия и общая 
характеристика.  

Перспективы унификации уголовно-исполнительного законодательства стран СНГ. 
Факторы, обусловившие кодификацию уголовно-исполнительного 

законодательства в странах СНГ на рубеже 2010 – 2014 гг. Особенности уголовно-
исполнительных кодексов Республики Украины, Республики Беларусь, Республики 
Казахстан (2014 г.), Республике Кыргызстан (2017) и других государствах СНГ. 

Исполнение уголовных наказаний в отдельных государствах Америки (США), 
Европы (Великобритания, Франция, ФРГ) и Азии (Япония). 

Исполнение наказания в США. Пенсильванская и Оборнская системы исполнения 
лишения свободы, Эльмайрский реформаторий. Их влияние на развитие пенитенциарной 
теории и практики исполнения наказаний. Наказания, не связанные с лишением свободы. 
Институт пробации. Исполнение штрафа. Современная тюремная система, реализация 
различных моделей исполнения лишения свободы.  

Исполнение наказания в Великобритании. Проекты пенитенциарных систем Д. 
Говарда и И. Бентама. Английская прогрессивная система отбывания наказания, 
борстальское учреждение. Правовое регулирование исполнения наказания. Наказания, не 
связанные с лишением свободы. Отсрочка приговора, пробация, предоставление услуг 
обществу. Современная тюремная система, центральные и местные тюрьмы. 

Исполнение наказания во Франции, его правовое регулирование. Наказания, не 
связанные с лишением свободы. Система штрафо-дней, неоплачиваемые работы в 
общественных интересах, лишение или ограничение прав. Современная пенитенциарная 
система, центральные и местные тюрьмы, исправительные заведения для 
несовершеннолетних. 

Исполнение наказания в ФРГ, его правовая регламентация. Наказания, не 
связанные с лишением свободы. Применение штрафа, мер исправления и безопасности. 
Система мест лишения свободы. Пенитенциарные учреждения открытого и закрытого 
типа. Превентивное заключение по основанию общественной опасности личности, оценка 
его эффективности и соответствия принципам правового государства. 

Исполнение наказания в Японии и его правовое регулирование. Наказания, не 
связанные с лишением свободы. Малый и обычный штраф. Пенитенциарная система. 
Центры классификации осужденных, арестные дома, тюрьмы для взрослых и 
несовершеннолетних преступников. 

Общие проблемы исполнения наказания в зарубежных странах. Повышение 
эффективности исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. Поиск 
вариантов повышения эффективности исполнения лишения свободы в отношении 
различных категорий преступников. Проблема сокращения численности осужденных в 
тюрьмах. Разработка рациональных способов исполнения лишения свободы в отношении 
рецидивистов. 

 
Раздел 4. Уголовный процесс и криминалистика  
 
Тема 1. Понятие, сущность и основные категории уголовного процесса 
Понятие уголовного процесса. Уголовный процесс в системе отраслей права. 

Уголовный процесс и правосудие: полнота судебной власти. Задачи и назначение 
уголовного процесса. Современная уголовно-процессуальная политика: основные 
направления. Система уголовно-процессуального права.  

Стадии уголовного процесса: понятие и система. Производство по уголовному делу 
и его элементы: уголовное дело, лицо, ведущее производство по уголовному делу, 
процессуальные действия, процессуальные решения, отдельные поручения, ходатайства и 



жалобы, пределы производства по уголовному делу. Уголовно-процессуальные функции и 
критерии их классификации. Уголовно-процессуальные отношения. Уголовное 
преследование: понятие и виды. Легальность и целесообразность уголовного 
преследования: общая теория и российский подход. Альтернативы уголовному 
преследованию. Понятие уголовно-правовой медиации и ее практическая реализация. 
Иные альтернативы уголовному преследованию. 

 
Тема 2. Исторические формы (модели) уголовного процесса и их современное 

состояние 
Понятие и критерии выделения исторических форм (моделей) уголовного процесса. 

Обвинительно-состязательный уголовный процесс и его современное воплощение 
(англосаксонская модель процесса). Инквизиционный (розыскной) уголовный процесс и 
его историческое значение. Смешанный уголовный процесс и его современное 
воплощение (континентальная модель процесса). 

Современное развитие уголовного процесса в Западной Европе и США, в других 
странах и регионах мира. Вопрос о конвергенции западных моделей уголовного процесса 
и ее границах. 

Тенденции развития уголовного процесса в странах бывшего СССР (на 
постсоветском пространстве). 

 
Тема 3. Развитие отечественного уголовного процесса и отечественной уголовно-

процессуальной науки 
Дореволюционный этап развития уголовного процесса. Свод законов Российской 

Империи. Устав уголовного судопроизводства 1864 г. и его эволюция. Дореволюционная 
наука уголовного процесса и ее достижения. 

Советский этап развития уголовного процесса. Зарождение советского уголовного 
процесса: разрыв с прошлым и преемственность. Советские УПК 1922, 1923 и 1960 годов. 
Советская наука уголовного процесса и ее достижения. 

Современный этап развития уголовного процесса. Реформы 1990-х и полемика 
вокруг УПК РФ. Проблемы определения модели современного российского уголовного 
процесса. Основные дискуссии в современной российской науке уголовного процесса. 

 
Тема 4. Источники уголовно-процессуального права 
Источники уголовно-процессуального права: понятие, виды и система. 

Конституция РФ как источник уголовно-процессуального права. Влияние решений 
Конституционного суда РФ на уголовно-процессуальное право. Роль международного 
права, решений наднациональных международных (европейских) судебных органов в 
регулировании уголовного процесса и правоприменении.   

Уголовно-процессуальное законодательство. Уголовно-процессуальная 
кодификация. Иные законы, содержащие уголовно-процессуальные положения. Уголовно-
процессуальные нормы и их толкование. 

Иные источники уголовно-процессуального права. Подзаконные и ведомственные 
акты. Постановления Пленума Верховного суда РФ. Судебная практика и судебный 
прецедент: дискуссионные вопросы. 

 
Тема 5. Принципы уголовного процесса 
Понятие и юридическое значение принципов уголовного процесса (современные 

научные подходы). Критерии классификации принципов уголовного процесса. 
Характеристика отдельных принципов уголовного процесса РФ с точки зрения 
российского конституционного и уголовно-процессуального права, правовых позиций 
Конституционного и Верховного судов РФ, международно-правовых норм и 



рекомендаций международных организаций, наднациональных судебных и квазисудебных 
органов.  

 
Тема 6. Участники уголовного судопроизводства 
Понятие, варианты классификации и общая характеристика статуса участников 

уголовного судопроизводства. 
Современные нормативные и доктринальные подходы к роли и функциям в 

уголовном процессе суда, прокурора, следователя, дознавателя (органа дознания). 
Эволюция судебного контроля и прокурорского надзора в досудебных стадиях 
российского уголовного процесса. Тенденции развития ведомственного контроля. 
Научные дискуссии о статусе следователя и организации следственного аппарата.   

Потерпевший и проблема защиты его прав в уголовном процессе. 
Историческое развитие, современное состояние и перспективы развития статусов 

подозреваемого и обвиняемого в российском уголовном процессе. Уголовно-
процессуальная теория защиты в уголовном судопроизводстве и актуальные проблемы 
участия защитника в уголовном процессе. 

Новейшая тенденция расширения прав свидетеля в уголовном процессе и ее 
проявления. 

Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства: зарождение и 
развитие института. 

 
Тема 7. Гражданский иск в уголовном процессе 
Понятие, теоретические основания и юридическая природа института 

гражданского иска в уголовном процессе: концепция соединенного процесса. Основания, 
предмет, порядок предъявления и разрешение гражданского иска в уголовном процессе. 
Проблемы привлечения лица в качестве гражданского истца и гражданского ответчика. 

 
Тема 8. Общие положения о доказательствах и доказывании; отдельные виды 

доказательств 
Уголовно-процессуальное значение доказательственного права и его система. 

Основные доказательственные теории: теория формальных доказательств, теория 
свободной оценки доказательств, по внутреннему убеждению, англосаксонская теория 
доказательств. 

Отечественная теория доказательств, ее зарождение, развитие и нынешнее 
состояние. Дискуссии в области теории доказательств и уголовно-процессуального 
доказывания в современной науке уголовного процесса. Вопрос об установлении 
материальной (объективной) истины в уголовном процессе: основные теоретические 
подходы. 

Анализ основных положений российской теории доказательств: общие положения 
и отдельные виды доказательств. Современные проблемы развития уголовно-
процессуального доказывания: значение в доказывании материалов, полученных 
оперативно-розыскным путем; учение о преюдиции в уголовном процессе и др.  

 
Тема 9. Меры уголовно-процессуального принуждения 

Развитие учения о мерах уголовно-процессуального принуждения и его отражение 
в действующем уголовно-процессуальном законе. Актуальные вопросы применения 
институтов задержания, мер пресечения, иных мер процессуального принуждения в науке, 
законодательстве, правоприменительной практике, решениях Конституционного и 
Верховного судов РФ. Новейшие уголовно-процессуальные реформы, связанные с мерами 
процессуального принуждения: их предпосылки и дальнейшие перспективы. 
Международные стандарты применения мер уголовно-процессуального принуждения, 



предусмотренные основными международно-правовыми актами в сфере защиты прав 
человека. 

 
Тема 10. Возбуждение уголовного дела 

Стадия возбуждения уголовного дела: историческое развитие, сравнительно-
правовая оценка и теоретические основания. Современные научные дискуссии о стадии 
возбуждения уголовного дела: основные подходы и их оценка. Правовые позиции 
Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, высказанные в связи со стадией 
возбуждения уголовного дела. Проблемы осуществления судебного контроля в данной 
стадии и его пределов.   

 
Тема 11. Предварительное расследование  

Исторические и теоретические основания выделения в уголовном процессе стадии 
предварительного расследования, ее понятие, процессуальное значение и сравнительно-
правовая оценка. Структура и содержание данной стадии в современном российском 
уголовном процессе. Новейшие реформы стадии предварительного расследования: 
причины, общая оценка и дальнейшие перспективы. 

Анализ основных институтов стадии предварительного расследования. Проблемы 
соотношения дознания и предварительного следствия в историческом, сравнительно-
правовом и нормативном аспектах. Предварительное расследование и оперативно-
розыскная деятельность: теоретические и практические основания разграничения в свете 
современных дискуссий. Роль суда в стадии предварительного расследования и теория 
судебного контроля. Прокурорский надзор и ведомственный контроль в стадии 
предварительного расследования: классические подходы и современная эволюция. 

 
Тема 12. Подготовка к судебному разбирательству 

Теоретические предпосылки стадии подготовки к судебному разбирательству: 
модель предания суду обвинительной властью (отсутствие стадии); модель предания суду 
судебной властью (наличие стадии); исторические основы современного российского 
подхода. Эволюция стадии в российском дореволюционном, советском и современном 
российском уголовном процессе. 

Формы подготовки к судебному разбирательству и их разграничение. Анализ 
института предварительного слушания и проблема оснований его проведения.  

Теоретические и практические проблемы применения в стадии подготовки к 
судебному разбирательству институтов допустимости доказательств, возвращения 
уголовного дела прокурору, отказа прокурора от обвинения и др. 

 
Тема 13. Стадия судебного разбирательства 

Понятие и процессуальное значение стадии судебного разбирательства. 
Дифференциация и унификация судебного разбирательства: историческая эволюция и 
современный российский подход. Структура судебного разбирательства: ее теоретическое 
обоснование. 

Основные принципы и институты стадии судебного разбирательства. Реализация в 
судебном разбирательстве принципа состязательности и равноправия сторон. Понятие 
справедливого судебного разбирательства, выработанного ЕСПЧ на основании 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Роль суда в судебном 
разбирательстве. Судебное разбирательство и принцип материальной (объективной) 
истины: современные дискуссии. Статус стороны обвинения. Статус стороны защиты. 

Теоретическая характеристика каждого из этапов судебного разбирательства. 
Судебное следствие: сравнительно-правовая оценка его структуры. Судебный допрос. 
Теория перекрестного допроса и отношение к ней российского уголовного процесса. 

Уголовно-процессуальное учение о судебном приговоре. Понятие res judicata. 



Невозможность разрешения уголовного дела по существу: его возвращение 
прокурору. История вопроса: институт возвращения уголовного дела на дополнительное 
расследование и его критика. Объективные проблемы, возникшие после принятия УПК 
РФ и роль Конституционного суда РФ в их преодолении. Современное состояние 
института и перспективы его развития. 

Варианты и пределы дифференциации судебного разбирательства в российском 
уголовном процессе. Влияние согласия обвиняемого с обвинением на дифференциацию 
судебного разбирательства и его границы. Сделка о признании вины: сравнительно-
правовые истоки и современные зарубежные тенденции. Отношение к сделкам о 
признании вины в современной российской уголовно-процессуальной науке. 

 
Тема 14. Суд присяжных 

Суд присяжных и иные формы участия граждан в отправлении правосудия. Суд 
присяжных и суд шеффенов: сравнительно-правовая характеристика. Суд присяжных и 
суд шеффенов в истории российского уголовного процесса. Возрождение суда присяжных 
на современном этапе. Научные дискуссии вокруг суда присяжных. Характеристика 
судебного разбирательства при рассмотрении дел с участием присяжных заседателей. 
Особенности доказывания при рассмотрении дел с участием присяжных заседателей. 

 
Тема 15. Способы пересмотра приговоров и иных судебных решений 

Виды и классификация способов пересмотра приговоров: российский и 
сравнительно-правовой подходы. Теоретические основания каждого из способов 
пересмотра приговоров. Классическое разграничение апелляции и кассации в 
континентальной модели уголовного процесса. Апелляция и кассация в истории 
российского уголовного процесса. Влияние советского права на возникновение и развитие 
надзорного производства. Теоретическая эволюция понятия вновь открывшихся и новых 
обстоятельств. Современная реформа судебных инстанций: причины, содержание, 
перспективы. 

Апелляционный, кассационный, надзорный пересмотры судебных решений и 
пересмотр судебных решений по новым (вновь открывшимся) обстоятельствам в 
действующем российском уголовном процессе: теоретические и практические проблемы. 
Роль правовых позиций Конституционного и Верховного судов РФ в развитии способов 
пересмотра судебных решений.  

 
Тема 16. Последствия постановления оправдательного приговора, реабилитация и 

иные основания возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием 
Оправдательный приговор: новейшие подходы к его исполнению. Понятие, 

значение и эволюция института реабилитации лиц, подвергнутых незаконному 
уголовному преследованию. Теоретические и практические проблемы применения в 
уголовном процессе института реабилитации в связи с вступлением в законную силу 
оправдательного приговора и прекращением уголовного дела (преследования). 
Соотношение гражданско-правового и уголовно-процессуального регулирования. 

 
Тема 17. Исполнение приговора 

Понятие стадии исполнения приговора, ее теоретическая характеристика и место в 
системе уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальное и уголовно-
исполнительное право: соотношение регулирования через призму функций судебной 
власти. 

 
Тема 18. Особые производства в уголовном процессе 

Порядок производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 
Дискуссии вокруг введения автономной ювенальной юстиции по уголовным делам. 



Историческая эволюция российского подхода и его анализ в свете сравнительно-
правового опыта. 

Порядок производства о применении принудительных мер медицинского 
характера: теоретические основания, историческая эволюция и современные проблемы. 

Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства: 
традиционные подходы и новейшие тенденции развития. Взаимодействие государств в 
условиях углубления интеграции: европейский и постсоветский опыт. 

 
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИКИ.  
 
1.1. Криминалистика как наука и учебная дисциплина.  
Криминалистика как специфическая отрасль научного знания, её основная и 

специальные задачи. Научная характеристика структурного содержания понятия 
криминалистики и его основных элементов. Предмет и объект криминалистического 
исследования. Закономерности, изучаемые криминалистикой, особенности их 
использования в процессе раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.  

Юридическая природа криминалистики. Динамика представлений о природе 
криминалистики в процессе её развития. Место криминалистики в системе научного знания, 
её отличие от других юридических дисциплин. Дифференциация и интеграция 
криминалистики с науками уголовно-правового цикла. Взаимосвязь и особенности 
использования в криминалистических исследованиях данных судебной медицины, 
судебной психиатрии, судебной статистики, общей и юридической психологии, логики и 
др. Роль и место различных  наук в системе криминалистических знаний.  

Криминалистические знания как информационный элемент любой юридической 
деятельности. Связь криминалистики с гражданским, арбитражным и административным 
правом.  

Система криминалистики. Теория и методология криминалистики. 
Криминалистическая техника, тактика и методика расследования отдельных видов 
преступлений. Структурная взаимосвязь и взаимозависимость основных частей 
криминалистики.  

Общая, специальные и конкретные задачи криминалистики, их содержание и 
соотношение. Факторы, обусловливающие возрастающую роль криминалистики в 
современных условиях развития общества.  

 
1.2. История криминалистики. Становление и основные направления развития 

криминалистики.  
Зарубежные модели (школы) криминалистики: австро-германская, романская 

(Франция, Бельгия, Италия), англо-саксонская, американская. Особенности развития, вклад 
каждой из этих моделей в криминалистическую теорию и практику. Работы Г. Гросса, Р.А. 
Рейса, А. Бертильона. Э. Локара, И. Мишона, Ф. Гальтона, Чарльза О. Хара, П. Кирка, Р. 
Вуда и др. ученых. Тенденции развития зарубежной криминалистики как науки и практики. 
Технико-криминалистическое оснащение органов полиции и криминалистических 
лабораторий. Использование органами полиции современных средств автоматизации 
вычислительной техники.  

История отечественной криминалистики. Основные этапы становления и развития 
отечественной криминалистики. Вклад ученых кафедры криминалистики Юридического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в становление и развитие криминалистики на 
разных этапах.  

Особенности формирования криминалистических знаний в дореволюционной 
России. Роль Е.Ф. Буринского в развитии судебно-исследовательской фотографии Первые 
кабинеты научно-судебной экспертизы в Петербурге, Москве, Киеве. Вклад Д.И. 
Менделеева, A.M. Бутлерова, Н.И. Пирогова, С.Н. Трегубова, В.И. Фаворского и других 



учёных в развитие криминалистических знаний и становление научно-экспертной 
деятельности.  

Особенности развития криминалистики в первый советский период (1917-1930 гг.). 
Роль представителей судебной медицины — П.С. Семеновского, Н.С. Бокариуса, В.Ф. 
Червакова в формировании отдельных разделов криминалистики. Работы И.Н. Якимова, 
С.А. Голунского, Б.М. Шавера и их влияние на развитие криминалистики.  

Характеристика развития криминалистики в период 1940-1950 г.г. Образование 
кафедры криминалистики на юридическом факультете МГУ. Первые заведующие кафедрой 
— И.Н. Якимов и С.А. Голунский. Дискуссия о природе и содержании криминалистики 
между представителями уголовного процесса и криминалистами. Значение для развития 
теории и практики криминалистики работ С.М. Потапова, Б.И. Шевченко, В.Я. Колдина, 
Н.А. Селиванова, А.А. Эйсмана, В.Ф. Орловой.  

Основные направления развития криминалистики в 1960-1980 годы. Специфика 
формирования и развития общей теории, математизации и кибернетизация 
криминалистики, следственной тактики. Работы А.Н. Васильева, Р.С. Белкина, Н.С. 
Полевого, Н.П. Яблокова и других учёных.  

Особенности развития криминалистики в 1990-2020 годы. 
 
1.3. Теория и методология криминалистики.  
Взаимосвязь и соотношение понятий «теория» и «методология», «метод».  
Общая теория криминалистики - её функция, структура, задачи. Частные 

криминалистические теории, отражающие различные стороны предмета криминалистики.  
Понятие и классификация методов криминалистики. Диалектический метод как 

основа методологии криминалистики и базовый метод познания ее объектов. Влияние 
диалектического метода на теоретические положения криминалистики.  

Общенаучные подходы и методы. Суть системно-структурного, функционального, 
информационного, алгоритмического, вероятностного и др. подходов. Метод системного 
анализа-синтеза. Использование логических приемов: анализа, синтеза, сравнения, 
абстракции, обобщения, классифицирования. Дедукция, индукция, традукция, аналогия, 
гипотеза. Чувственно-рациональные общенаучные методы: наблюдение, измерение, 
описание, сравнение, эксперимент, моделирование. Математические методы. Значение 
формализации. Создание компьютерных криминалистических алгоритмов и программ. 
Частнонаучные методы: методы физики, химии, биологии, социологии, психологии и 
других наук. Специальные методы криминалистики, их характеристика, критерии 
допустимости, перспективы развития. Механизм адаптации методов других наук в 
криминалистической практике, критерии их допустимости. Правовые и организационные 
аспекты данной проблемы. Научное обобщение следственной, судебной и экспертной 
практики как источник формирования специальных криминалистических методов и 
средств. Инструментально-аналитические методы. Криминалистические методики. 
Криминалистическая эвристика. Соотношение и связь методов научного и практического 
криминалистического исследования. Криминалистическое моделирование. Понятие, 
классификация, связь с другими методами познания. Материальные, мыслительные, 
математические и другие виды моделей, используемые в криминалистике как науке и 
практической деятельности.  

 
1.4. Криминалистическая идентификация, установление групповой принадлежности 

и диагностика.  
Понятие, научные основы и задачи криминалистической идентификации. Свойства и 

признаки объектов, идентификационный период, стадии процесса идентификации.  
Генезис учения о криминалистической идентификации. Её принципы, 

закономерности, задачи, значение в криминалистической теории и практике. Виды и 
формы, объекты и субъекты криминалистической идентификации. Идентификационные 



признаки и свойства, их классификация. Структура и методика идентификационных 
исследований. Использование ЭВМ и математических методов при их проведении.  

Понятие, виды и объекты установления групповой принадлежности. Установление 
групповой принадлежности как этап идентификационного исследования. Установление 
групповой принадлежности как классификационное исследование; его цели и стадии.  

Понятие, виды, значение и научные основы криминалистической диагностики. Роль 
диагностики в решении задач криминалистической науки и практики. Объекты и стадии 
диагностических исследований.  

Современные проблемы и тенденции развития идентификационных, 
классификационных и диагностических исследований, пути их решения.  

 
1.5. Криминалистическое учение о версиях и планировании расследования. 

Криминалистическое прогнозирование. 
 Генезис криминалистического учения о версиях. Принципы выдвижения версий 

преступлений. Тактические рекомендации по использованию информации о событии 
преступления в разработке версии и планировании расследования. Механизм и правила 
построения версий, роль логики, интуиции и опыта. Проверка версий.  

Понятие, виды (аспекты) и принципы планирования расследования. Современные 
формы организации расследования. Особенности организации расследования на различных 
его этапах. Возможности использования ЭВМ. Криминалистические программы и 
алгоритмы. Современные проблемы криминалистических учений о версии и организации 
расследования.  

Понятие, значение и научные основы криминалистического прогнозирования. Его 
роль в решении задач криминалистической науки и практики. Соотношение 
криминалистических версий и криминалистического прогнозирования. Современные 
проблемы и тенденции развития криминалистического прогнозирования, пути их решения. 

 
1.6. Информационно-структурные основы расследования. Информационное 

отражение преступной деятельности и деятельности по раскрытию, расследованию и 
предупреждению преступлений.  

Характеристика структуры преступной деятельности и деятельности по раскрытию и 
расследованию преступлений с позиций системно-деятельностного подхода. Взаимосвязь 
основных элементов преступной деятельности, их информационное отображение: 
субъектная, предметно-виктимная, объектная, модальная информации. Доказательственная 
и ориентирующая информация, её значение в процессе раскрытия и расследования 
преступлений. Виды криминалистических средств фиксации (запечатления) выявленной 
информации.  

Характеристика основных элементов следовой информации о преступлении с 
позиций системно-деятельностного подхода. Основные виды следовой информации. 
Системообразующий характер основных объектов следообразования, виды следов, 
специфика их взаимосвязи. «Крест следов».  

Криминалистическая характеристика преступления. Понятие, содержание, 
закономерные связи и взаимозависимости элементов криминалистической характеристики в 
свете системно-деятельностного подхода. Ее теоретическое и практическое значение, 
информационные основы, понятие и структура. Основные направления их 
криминалистического изучения.  

Генезис криминалистического учения о способе преступления. Структура способа 
совершения преступления. Соотношение понятий способа и механизма преступления. 
Способ совершения и способ сокрытия преступления. Их значение для 
криминалистической теории и практики. Использование данных о способе преступления в 
системе криминалистической регистрации.  



Криминальные и криминалистические ситуации. Понятие и классификация 
криминальных ситуаций. Понятие и классификация криминалистических ситуаций. 
Следственная ситуация - понятие, классификация, структурное содержание. Суть 
ситуационного подхода к решению задач расследования. Следственная ситуация и 
криминалистическая характеристика преступления. 

 
2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА  
 
2.1. Общие положения криминалистической техники.  
Понятие, система и содержание криминалистической техники. Классификация 

технико-криминалистических средств. Требования, предъявляемые к технико-
криминалистическим средствам и методам, условия допустимости их использования. 
Технико-криминалистические средства, применяемые при обнаружении, фиксации, изъятии 
и предварительного исследования следов и других вещественных доказательств. Генезис 
понятия, структуры и содержания криминалистической техники. Дискуссионные проблемы. 
Источники и тенденции формирования технико-криминалистических знаний. Техника 
собирания («полевая криминалистика») и исследования следов преступлений. Средства 
фиксации материальных следов преступлений и вербальной информации. Современные 
АИПС технико-криминалистического назначения, их место и роль в системе 
криминалистической техники, их влияние на её развитие и уголовную регистрацию. 
Проблема допустимости средств и методов криминалистической техники в 
правоприменении.  

Научно-технические средства и методы, используемые для лабораторного 
исследования вещественных доказательств. Микроскопическая, измерительная, 
аналитическая, вычислительная техника, основные задачи ее применения. Возможности 
техники для исследования объектов в невидимых лучах спектра: рентгеновских, 
ультрафиолетовых, инфракрасных. Люминесцентный анализ. Спектральный анализ. 
Использование радиоактивных изотопов. 

Новейшие высокочувствительные методы исследования состава и структуры 
веществ. Использование кибернетических методов, электронной и лазерной техники. 

 
2.2. Криминалистическая фотография и видеозапись. 
Понятие, система и задачи криминалистической фотографии и видеозаписи. 

Методы криминалистической фотографии (запечатлевающие и исследовательские). 
Приемы фотографирования в ходе отдельных следственных действий. Экспертная 
(исследовательская) фотография. Ее понятие и значение, фотографические методы и 
средства изменения контрастов, фотосъемки в невидимых лучах светового спектра, 
микрофотосъемка. 

Видеозапись в криминалистической деятельности. Методы и приемы ее 
применения при следственных действиях. Процессуальное оформление применения 
криминалистической фотосъемки и видеозаписи.  

  
2.3. Криминалистическое исследование следов. 
Понятие, сущность и значение криминалистического исследования следов. 

Система криминалистического следоведения. Следы в широком и узком смысле. 
Взаимодействие, взаимосвязь объектов следообразования («крест следов»). 

Классификация следов в зависимости от основных объектов следообразования, от 
механизма и характера следообразования. Трасология, ее предмет. Следы – отображения 
внешнего строения объектов, следы-предметы, следы-вещества. Их криминалистическое 
значение.  Классификация следов-отображений. 

Дактилоскопия: понятие, история возникновения и развития, научные основы. 
Дерматоглифика. Следы рук, структура, морфологические особенности, свойства. 



Сохраняемость пальцевых следов. Их криминалистическое значение. Типы и виды 
папиллярных узоров.  Пальмоскопия, пороскопия, эджескопия. Обнаружение, фиксация и 
изъятие следов рук. Основные виды идентификации человека по следам рук. 

Следы ног человека. Их виды и особенности использования в процессе 
расследования. Дорожка следов ног, ее основные элементы, идентификационное значение. 
Выявление, фиксация и изъятие следов ног.  

Следы зубов и других частей тела человека, их свойства, криминалистическое 
значение. Особенности обнаружения и фиксации.  

Следы орудий, инструментов и производственных механизмов. Их классификация, 
криминалистическое значение. Особенности механизма образования, обнаружения, 
фиксации и изъятия.  

Следы транспортных средств как объект криминалистического исследования. Виды 
следов, их идентификационное значение, особенности использования в процессе 
расследования, обнаружение, фиксация и изъятие.  Признаки направления движения 
транспортного средства. 

Трасологическая экспертиза. Задачи, объекты исследования, разрешаемые вопросы 
и основные методы исследования. 

Предметы как следы преступления. Криминалистическое исследование замков. Их 
типы, устройство, способы взлома и отпирания. Осмотр, фиксация и изъятие замков со 
следами взлома. Криминалистическая экспертиза замков, подготовка объектов для ее 
производства. Запорно-пломбировочные устройства (ЗПУ), их виды и устройство. 
Криминалистическое исследование ЗПУ. Осмотр, фиксация и изъятие ЗПУ. 
Криминалистическая экспертиза ЗПУ, подготовка объектов для ее производства. 

Следы материалов, веществ и изделий из них. Механизм их образования. 
Обнаружение, фиксация и изъятие этих следов. 

Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий из них (КЭМВИ), 
разрешаемые вопросы, основные методы исследования.  

Криминалистическое исследование запаховых (ольфакторных) следов:  научные 
основы, задачи, объекты и методы. Запаховый след и его свойства; факторы, влияющие на 
сохранность запаховых следов. Основные правила и приемы обнаружения, изъятия, 
консервации и хранения запаховых следов. Лабораторное исследование запаховых следов 
с использованием биодетектора (судебная экспертиза запаховых следов человека). 
Использование служебно-розыскной собаки в ходе осмотра места происшествия. 
Возможности криналистического исследования запаховых следов в раскрытии и 
расследовании преступлений. 

 
2.4. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов и следов применения. 
Генезис криминалистического учения об оружии и следах его применения. Понятие 

и классификация оружия в криминалистике. Современные проблемы теории и практики. 
Соотношение понятий «орудие преступления» и «оружие». Криминалистическая 
баллистика: понятие, научные основы. Понятия и виды огнестрельного оружия и 
огнестрельного оружия ограниченного поражения. Механизм образования следов выстрела. 
Следы применения огнестрельного оружия: на гильзах, на пулях и на преградах. Методы и 
средства их обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования. 
Особенности и технология изъятия следов, остающихся на использовавшем его субъекте. 
Идентификационные и диагностические задачи. Методы и средства их решения.  

Газовое и пневматическое оружие: понятие и классификация. Обнаружение, осмотр, 
фиксация, изъятие и исследование данных видов оружия и следов его применения. 
Возможности исследования. 

Понятие холодного оружия. Основные ситуации, при которых холодное оружие 
становится объектом криминалистического исследования. Задачи криминалистического 
исследования холодного оружия. Классификация холодного оружия, его основные 



признаки. Отличие холодного оружия от предметов производственного и хозяйственно-
бытового назначения. Специфика экспертного исследования при решении вопроса об 
отнесении объекта к холодному оружию. Понятие метательного оружия. Особенности 
криминалистического исследования метательного оружия.  

Криминалистическое исследование взрывных устройств и взрывчатых веществ. 
Обнаружение, осмотр, фиксация и изъятие комплекса объектов, могущих иметь отношение 
к взрыву. Вопросы, решаемые при осмотре места взрыва, научно-технические средства, 
используемые при его производстве. Значение полученных результатов для решения 
криминалистических задач. 

 
2.5. Криминалистическое исследование документов. 
Понятие документа. Классификация документов с процессуальной точки зрения. 

Реквизиты документа. История возникновения и развития криминалистического учения об 
исследовании документов. Понятие, структура, задачи криминалистического исследования 
документов. Методы и средства их осмотра. Действительные и подложные документы. 
Материальный и интеллектуальный подлог документа. Задачи криминалистического 
исследования. Почерковедческое и автороведческое исследование документов, понятие, 
научные основы, классификация признаков письма и почерка, указывающие на автора / 
исполнителя текста. Идентификационные и диагностические задачи, решаемые таким 
исследованием, значение его результатов в правоприменительной деятельности. 
Лингвистическое исследование документов. Тенденции развития. Технико-
криминалистическое исследование документов: понятие, объекты и способы исследования, 
решаемые задачи. Исследование средств изготовления документов, текстов, оттисков 
печатей, штампов, частично измененных документов. Восстановление содержания 
сожженных, выцветших и т.п. документов. Исследование материала документов. 
Современные проблемы криминалистического исследования объектов данного вида в 
правоприменении.  

Криминалистическое исследование компьютерной информации и компьютерной 
техники. Понятие и физическая природа компьютерной информации. Предмет и задачи ее 
криминалистического исследования. Классификация компьютерной информации. 
Процессуальные формы исследования компьютерной информации. Основные методы 
исследования компьютерной информации. 

Криминалистическое исследование видеофонограмм, средств звуко-, видеозаписи и 
акустической информации, зафиксированной с их помощью (видеофоноскопическая 
экспертиза). Понятие криминалистического видео- и фоноскопического исследования. 
Задачи, объекты и методы исследования.  

 
2.6. Криминалистическое исследование признаков внешности человека 

(габитоскопия).  
Генезис и современные тенденции развития криминалистического учения о 

признаках внешности человека. Свойства и классификация признаков внешности 
человека. Источники получения сведений о внешних признаках человека: субъективные и 
объективные. Идентификационное значение признаков внешности, полученных из 
различных источников. Методы и средства установления и фиксации таких признаков. 
Правила составления словесного портрета. Субъективные портреты. Реконструкция лица 
по черепу. Компьютерные программы распознания лиц. Криминалистическая 
фотопортретная экспертиза, предмет и назначение, ее возможности. Методика 
комплексной идентификации личности, использование математических и 
кибернетических методов исследования. Использование информации о признаках 
внешности в правоприменительной деятельности.  

 
2.7. Криминалистическое исследование генетических свойств.   



Современные представления о генетической обусловленности свойств человека, 
изучаемых при различных криминалистических исследованиях.  

Генетическая идентификация человека по следам биологического происхождения. 
Биологические предпосылки возможности исследования генетических свойств 
индивидуума для целей идентификации личности. Алгоритм исследования 
индивидуальных генетических свойств человека. Способы решения идентификационной 
задачи при исследовании маркеров генетического полиморфизма разной природы. Уровни 
изучения генетической структуры (исследование молекулы ДНК и детерминированных 
ею признаков). Возможности современных ДНК-технологий. Доказательственное 
значение результатов. Критерии достоверности генетического тождества и генетического 
родства. Государственная геномная регистрация. Диагностические исследования с 
использованием методов ДНК (РНК)-анализа. Криминалистическое ДНК-
фенотипирование.  

 Криминалистическое значение исследования молекулярно-генетическими методами 
объектов животного, растительного и микробного происхождения. 

 
2.8. Криминалистическая регистрация. 
 История возникновения и развития учения о криминалистической регистрации. Её 

научные основы. Объекты, подлежащие криминалистической регистрации. Системы 
криминалистической регистрации: оперативно-справочные, розыскные, 
криминалистические учеты, местные, региональные и центральные учёты. Юридические 
основания криминалистической регистрации. Современное состояние криминалистических 
учетов, тенденции их развития. Сущность и соотношение оперативно-справочного, 
розыскного, криминалистического и информационно-вспомогательного учетов. Проблемы 
совершенствования организации и правового регулирования криминалистического учета. 
Его объекты и субъекты, виды и формы ведения. Перспективы развития 
криминалистического учеты на базе современных информационных технологий. 

 
3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА. 
  
3.1. Общие положения криминалистической тактики. 
 Понятие криминалистической тактики, её система и задачи. Генезис и научные 

основы криминалистической тактики. Современное состояние и тенденции. Категории 
криминалистической тактики: тактическая ситуация, тактический прием, тактическая 
комбинация (операция), тактическое решение, тактический риск. Их понятие, 
классификация. Практическое значение этих категорий, условия их допустимости в 
процессе расследования преступлений. Современное состояние, тенденции и проблемы 
криминалистической тактики, пути их решения в теории и практике юридической 
деятельности.  

Тактика следственных действий и ее соотношение с процессуальным порядком их 
производства. Тактические аспекты организации и планирования отдельных следственных 
действий и тактических операций. Возможности и условия применения тактических 
приемов при расследовании дела в суде. 

 
3.2. Тактика взаимодействия следователей и оперативно-розыскных органов при 

расследовании. 
Общие тактические основы взаимодействия следователей и оперативно-розыскных 

органов при расследовании. Принципы и формы взаимодействия. Тактика взаимодействия 
на стадии рассмотрения сообщения о преступлении, на начальном и последующих этапах 
расследования и после его приостановления. Тактика взаимодействия при проведении 
отдельных следственных действий, розыскной работе и в рамках следственной группы и 
следственно-оперативной группы. 



 
3.3. Тактика следственного осмотра и освидетельствования. 
 Основные понятия, задачи и принципы следственного осмотра. Виды следственного 

осмотра. Процессуально-правовой порядок производства осмотра. Процессуально-
криминалистическое значение осмотра жилища. Отличие осмотра жилища от обыска. 
Осмотр места происшествия. Понятие, общие и частные задачи. Участники осмотра, их 
роль в осмотре. Целесообразность участия в осмотре подозреваемого, обвиняемого, 
потерпевшего, свидетелей. Стадии осмотра, их содержание и задачи. Методы и тактические 
приемы осмотра на каждой стадии. Методы (способы) передвижения в процессе осмотра. 
Объективный и субъективный методы. Узловой метод. Особенности использования при 
осмотре научно-технических средств и помощи специалистов. Оперативно-розыскные 
мероприятия, связанные с осмотром места происшествия. «Прочесывание местности». 
Негативные обстоятельства. Понятие, особенности оценки и использования в процессе 
расследования. Инсценировки: понятие, виды, признаки. Наружный осмотр трупа на месте 
его обнаружения. Методы осмотра и фиксации местоположения и позы трупа и других 
объектов. Меры по сохранению следов, в том числе микрочастиц на теле и одежде трупа. 
Фиксация хода и результатов осмотра. Протокол осмотра, его структура и содержание. 
Виды планов и схем; способы их вычерчивания. Способы промеров и засечек. 

Понятие, сущность, порядок, процессуальные правила освидетельствования. Осмотр, 
освидетельствование и судебно-медицинское освидетельствование. Тактические и этико-
психологические основы проведения освидетельствования. Подбор понятых, особенности 
участия при освидетельствовании врача, специалистов, использование научно-технических 
средств. Фиксация и изъятие следов, микроследов и микрообъектов, обнаруживаемых при 
освидетельствовании.  

 
3.4. Тактика следственного эксперимента. 
Понятие и виды следственного эксперимента, принципы и цели его производства. 

Подготовка к проведению следственного эксперимента. Реконструкция обстановки. 
Тактические условия и приемы проведения. Фиксация хода и результатов действия. Оценка 
доказательственного значения результатов действия и их использование в доказывании.  

 
3.5. Тактика обыска и выемки. 
Понятие, виды и задачи обыска и выемки. История развития криминалистического 

учения об обыске и выемке. Общие положения тактики обыска и выемки: подготовка этапы 
(стадии) проведения, участники, тактические приемы. Особенности тактики обыска с 
учетом его видов: первичный, повторный, дополнительный; в помещении, на местности, 
личный обыск. Тактические приемы и технические средства обнаружения тайников. 
Тактика использования при обыске оперативно-розыскных данных. Фиксация хода и 
результатов обыска и выемки. Оценка результатов и их использование в раскрытии и 
расследовании преступлений. Актуальные проблемы теории и практики обыска и выемки.  

 
3.6. Тактика допроса и очной ставки. 
 Понятие, задачи, значение и виды допроса. Понятие очной ставки. Общие 

тактические положения допроса и очной ставки. Стадии допроса. Подготовка и 
планирование допроса и очной ставки.  

Психологические основы допроса. Психология взаимоотношений на допросе в 
условиях бесконфликтной и конфликтной ситуации. Участники взаимодействия, особая 
роль следователя в организации и проведении допроса. Психологические особенности 
формирования показаний. Произвольное и непроизвольное запоминание. Реминисценция. 
«Подмена действительного обычным», другие возможные дефекты и изъяны в сообщаемой 
допрашиваемым информации; приемы их преодоления. Психологический контакт. 
Особенности создания при допросе благоприятной атмосферы для получения показаний. 



Приемы установления. Психологическое воздействие, содержание, условия и пределы его 
использования. Рефлексия, рефлексивные рассуждения, рефлексивное управление. 
Этические аспекты тактики допроса.  

Тактические приемы допроса свидетелей и потерпевших. Виды свидетелей-
очевидцев, особенности формирования их показаний. Специфика формирования показаний 
потерпевших. Приемы оказания допрашиваемому помощи в припоминании забытых фактов 
и обстоятельств и преодолении добросовестного заблуждения (использование ассоциаций, 
информации, отличие допустимого вопроса от наводящего).  

Тактические приемы допроса подозреваемого в условиях конфликтной и 
бесконфликтной ситуации. Тактические приемы проверки алиби. «Улики поведения». 
Допрос обвиняемого в ситуации, когда в системе доказательств, которыми располагает 
следователь, имеются пробелы. Особенности тактики допроса при наличии у следователя 
достаточной совокупности уличающих доказательств. Тактика допроса подозреваемого и 
обвиняемого при участии в нем защитника. Основные тактические приёмы эффективного 
использования доказательств па допросе в условиях конфликтной ситуации. Самооговор. 
Понятие, выявление, диагностика. Тактика разоблачения и преодоления ложного 
признания.  

Особенности тактики допроса несовершеннолетних и малолетних. Подготовка. 
Допрос. Оценка показаний.  

Тактика допроса на очной ставке. Тактические рекомендации по выбору очередности 
допроса на очной ставке. Тактические приемы, позволяющие избежать наводящего 
характера очной ставки. Фиксация хода и результатов допроса и очной ставки. Тактика 
применения звуко- и видеозаписи.  

 
3.7. Тактика предъявления для опознания. 
Генезис криминалистического учения о предъявлении для опознания. Научные 

основы опознания как способа идентификации объекта. Тактика предъявления для 
опознания: общие положения, организационное и техническое обеспечение. Виды и 
субъекты предъявления для опознания, тактические приемы. Особенности тактики 
предъявления для опознания людей, трупов, предметов, документов, животных, 
помещений, участков местности. Предъявление для опознания по фотоснимкам и 
видеозаписи. Проблемы теории и практики предъявления для опознания, пути их решения.  

 
3.8. Тактика проверки показаний на месте. 
Проверка показаний на месте: понятие, виды и цели. Подготовка к их проведению, 

участники и условия проведения. Тактические приемы проведения. Фиксация хода и 
результатов действия. Оценка доказательственного значения результатов действия и их 
использование в доказывании. Современные проблемы проверки показаний на месте.  

 
3.9. Тактика использования специальных знаний в расследовании преступлений.  
Понятие, принципы и формы применения специальных знаний при расследовании 

и судебном рассмотрении гражданских и уголовных дел. Применение специальных 
знаний следователем, с участием специалиста и посредством экспертизы. Использование 
специальных знаний в форме привлечения специалиста к следственным действиям. 

Роль экспертизы в раскрытии и предупреждении преступлений. Классификация 
криминалистических экспертиз по родам, видам, подвидам. Организация и структура 
судебно-экспертных учреждений в РФ. 

Подготовка к производству экспертизы по конкретному делу. Выбор эксперта, 
ознакомление его с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы. Подбор 
образцов для сравнительного исследования. Взаимодействие следователя с экспертом при 
подготовке, при производстве экспертного исследования и после его завершения. 



Особенности организации и производства повторной, дополнительной, 
комиссионной и комплексной экспертиз. Виды заключений эксперта. 

Научные критерии оценки достоверности и доказательственного значения 
заключения эксперта. 

 
3.10. Изучение личности обвиняемого, подозреваемого и свидетеля в процессе 

расследования преступления. 
Генезис криминалистического учения об изучении личности обвиняемого, 

подозреваемого и свидетеля. Источники информации об изучаемой личности. Тактические 
приемы получения и использования данных. Изучение психологических, функциональных, 
профессиональных признаков и свойств личности. Поведенческая характеристика 
личности. Пределы изучения личности, требования соблюдения законности и норм 
нравственности. Проблемы криминалистической теории и практики изучения личности в 
процесс расследования преступлений, пути их решения. Криминалистические методики 
расследования отдельных видов преступлений. 

 
4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА  
 
4.1. Общие положения криминалистической методики.  
Понятие, принципы методики расследования. Научные основы и генезис учения о 

криминалистической методике расследований. Источники ее развития, связь с другими 
отраслями научного знания. Проблемные вопросы структуры и классификации частных 
методик. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент структуры 
частной методики. Современные взгляды на криминалистическую характеристику 
преступлений. Элементы структура частных методик. Этапы процесса расследования и их 
характеристика. Структурные элементы частной криминалистической методики, их 
содержание. Современные проблемы развития криминалистической методики, пути их 
решения. Ситуационные особенности методик.  

 
4.2. Частные методики расследования преступлений.  
Структура, содержание частных методик расследования, особенности организации 

и тактики осуществления отдельных следственных действий при расследовании 
определенных видов преступлений. Криминалистическая характеристика, типичные 
следственные ситуации, основные направления и задачи расследования, типичные 
системы следственных и оперативно-розыскных действий для решения этих задач.  

Структура и содержание традиционных частных методик (в основе выделения 
которых лежит состав преступления). Частные методики расследования, в основе 
образования которых лежат такие критерии, как личность преступника или потерпевшего. 
Особенности расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними, 
иностранными гражданами (и в отношении иностранных граждан), рецидивистами, 
лицами с психическими расстройствами, осужденными в местах лишения свободы. 
Особенности расследования преступлений, совершенных организованными преступными 
группами. Расследование преступлений «по горячим следам». Особенности расследования 
преступлений в крупных городах и в сельской местности. Методика расследования 
компьютерных преступлений. Методика расследования преступлений в чрезвычайных 
условиях и т.д.  

 
4.3. Основы оперативно-розыскной деятельности.  
Сущность, содержание, принципы и основы ОРД. Теория ОРД, методология и 

место ОРД в системе юридических наук. Правовое регулирование ОРД. Субъекты ОРД.  
 

 



СУДЕБНО - ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 
1. Теоретические основы и понятия судебной экспертизы и судебно-экспертной 

деятельности. Исторические аспекты.  
 

Понятие и сущность специальных знаний. Признаки и классификация специальных 
знаний. Формы использования специальных знаний в судопроизводстве. Соотношение 
юридических и специальных знаний. Субъекты использования специальных знаний.  

Судебная экспертиза: понятие, предмет, задачи и объекты. Место и роль судебной 
экспертизы в уголовном, гражданском, арбитражном и административном процессах. 
Соотношение судебной экспертизы с другими формами использования специальных 
знаний.  

Судебно-экспертная деятельность: понятие, задачи, принципы.  
Судебная экспертология: понятие, система, изучаемые закономерности, функции. 

Место судебной экспертологии в системе научного знания. Концепция общей теории 
судебной экспертизы как междисциплинарной теории. Частные экспертные теории и 
учения, их роль в судебно-экспертной деятельности.  

История развития судебной экспертизы и судебно-экспертных учреждений в 
России. Вклад ученых кафедры криминалистики Юридического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова в развитие судебной экспертизы.  

 
2. Правовые основы судебно-экспертной деятельности. 
Процессуальная регламентация назначения, проведения и использования 

результатов судебных экспертиз. Нормативно-правовая база государственной судебно-
экспертной деятельности. Правовые основания негосударственной судебно-экспертной 
деятельности. 

Особенности и порядок назначения судебных экспертиз. Процессуальный статус 
судебного эксперта, его права и обязанности. Ответственность судебного эксперта. 
Назначение и производство судебной экспертизы при проверке сообщения о 
преступлении, в стадиях предварительного расследования и судебного следствия.  

Правовые основы участия эксперта и специалиста при производстве следственных 
действий и в суде. Участие специалиста в гражданском, арбитражном и 
административном судопроизводствах. Особенности и соотношение процессуального 
статуса эксперта и специалиста. 

 
3. Организационные основы судебной экспертизы и экспертной деятельности в 

России. 
Система государственных судебно-экспертных учреждений в РФ. Система и и 

функции судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции РФ, Министерства 
внутренних дел РФ и других ведомств. Основные нормативно-правовые документы, 
регулирующие судебно-экспертную деятельность в различных ведомствах. Организация и 
особенности деятельности в негосударственных судебно-экспертных учреждениях. 
Производство экспертиз частными экспертами. Основания для выбора того или иного 
экспертного учреждения или эксперта инициатором назначения экспертизы.   

Судебно-экспертная дидактика. Квалификационные и профессиональные 
требования, предъявляемые к судебным экспертам. Подготовка и повышение 
квалификации судебных экспертов. Экспертная компетенция. Оценка компетентности 
экспертов.   

Аккредитация, сертификация в сфере судебно-экспертной деятельности.     
 
4. Организационно-тактические основы назначения и проведения судебных 

экспертиз.  



Процессуальные и непроцессуальные формы взаимодействия следователя и 
эксперта. Организационно-тактические особенности взаимодействия следователя и 
эксперта на различных этапах расследования. Основания назначения судебной 
экспертизы, определение ее рода и вида. Получение образцов для сравнительного 
исследования. Тактика в отношении пределов ознакомления эксперта с материалами дела. 
Особенности назначения и проведения экспертизы при проверке сообщения о 
преступлении, на этапах предварительного расследования и судебного следствия.  

Взаимодействие эксперта с другими участниками  судопроизводства. 
Организационно-тактические особенности использования специальных знаний эксперта и 
специалиста. Ситуационный подход к тактике назначения и проведения судебных 
экспертиз.  

 
5. Нравственные и психологические аспекты деятельности судебного эксперта. 

Экспертная этика. 
Когнитивные, волевые, коммуникативные, организаторские качества эксперта и их 

влияние на эффективность и качество экспертной деятельности. Психологические 
характеристики процесса экспертного познания.  

Понятие внутреннего убеждения эксперта. Принятие решений как волевой акт. 
Факторы, влияющие на формирование внутреннего убеждения эксперта. Меры, 
направленные на минимизацию воздействия внешних факторов, способствующих 
формированию определенной позиции. Особенности формирования внутреннего 
убеждения эксперта и принятия им решений при производстве комиссионных и 
комплексных экспертиз. Факторы, отрицательно влияющие на формирование 
собственного мнения: конформизм, внушение (суггестия), групповое поведение, влияние 
лидера.  

Психологические аспекты взаимодействия эксперта с участниками  
судопроизводства. Психологические проблемы судебно-экспертной деятельности в 
условиях профессиональных психотравмирующих ситуаций (работа в условиях 
чрезвычайных ситуаций, катастроф и т.д.).  

Понятие экспертной этики. Этические нормы и правила поведения в различных 
областях деятельности эксперта. Нравственные принципы судебного эксперта.  

 
6. Методологические основы судебной экспертизы. 
Методология судебно-экспертной деятельности как учение о структуре, логической 

организации, методах и средствах этой деятельности. Гносеологическая сущность 
судебно-экспертного исследования. Методологические основы судебно-экспертного 
исследования. Понятие метода, методики судебной экспертизы. Классификация методов 
судебных экспертиз. Интеграция методов различных наук в судебно-экспертной 
деятельности. Источники формирования средств и методов, применяемых при 
производстве судебных экспертиз. Экспертная идентификация. Экспертная диагностика.  

Общие принципы допустимости использования методов и средств в судебно-
экспертном исследовании. Соответствие методического экспертного арсенала и способов 
его применения в судопроизводстве требованиям правовых норм и нравственным 
критериям общества. Научная обоснованность методов, достоверность получаемых с их 
помощью результатов. Воспроизводимость результатов, обеспечиваемых применяемыми 
методами. Эффективность метода для решения той или иной экспертной задачи. 
Современные экспертные технологии и права личности.   

Требования к экспертным методикам. Структура экспертной методики. Отличие 
экспертного исследования от научного исследования. Валидация экспертных методик. 
Унификация и стандартизация судебно-экспертных методик. 

Обеспечение качества и контроль качества судебных экспертиз.  
 



7. Методы и технологии судебной экспертизы. Информационное обеспечение 
судебно-экспертной деятельности. 

Методы и средства фиксации, изъятия, сохранения и исследования 
криминалистически значимой информации. Лабораторные и инструментальные методы и 
средства экспертного исследования. Разрушающие и неразрушающие методы. 
Экспертные технологии.  

Использование математических методов в судебно-экспертной деятельности. 
Математические экспертные модели. Оценка с помощью математических методов 
результатов лабораторных и инструментальных методов исследования. Интерпретация 
данных идентификационных криминалистических исследований на основе теории 
вероятностей и математической статистики.  

Метрологическое обеспечение судебно-экспертной деятельности. Федеральный 
закон РФ «Об обеспечении единства измерений» (2008). Понятия «средства измерений», 
«метрологические характеристики средств измерений», «измерительная процедура», 
«поверка средств измерений». Погрешность измерения, типы погрешностей, 
присутствующие в измерительных задачах, их оценка. Метрологические правила и нормы 
получения достоверной измерительной информации при производстве экспертиз. 

Информационное обеспечение судебно-экспертной деятельности. Использование 
цифровых технологий для решения исследовательских и экспертных задач. Основные 
форматы и стандарты записи цифровых изображений. Средства обеспечения целостности 
и аутентичности цифровых носителей информации, имеющих доказательственное 
значение. Информационные ресурсы судебно-экспертной деятельности. Информационно-
поисковые и информационно-справочные системы.   

Автоматизация в судебной экспертизе и судебно-экспертной деятельности.  
 
8. Процесс и стадии экспертного исследования.  
Содержание процесса экспертного исследования. Различие в подходах при 

решении экспертом типовых (стандартных) и эвристических задач. Познавательная 
функция экспертных версий. Проблемы стандартизации и алгоритмизации процесса 
экспертного исследования.  

Стадии экспертного исследования: подготовительная, аналитическая, 
сравнительная, оценочная, формулирования выводов; их задачи и характеристика. 
Особенности процесса исследования при производстве первичных, дополнительных, 
повторных; комиссионных и комплексных судебных экспертиз.  

 
9. Заключение эксперта как судебное доказательство и его оценка 

правоприменителем.  
Структура экспертного заключения, порядок его оформления. Значение и порядок 

документирования результатов экспертных исследований; требования к представлению  
данных. Формы экспертных выводов и их характеристика. Современные представления о 
доказательственном значении категорических и вероятностных экспертных выводов. 
Обоснованность, полнота и достоверность экспертных выводов.  

Заключение эксперта как самостоятельный вид доказательств в судопроизводстве. 
Принципы и процессуальные средства проверки и оценки заключений эксперта 
субъектами доказывания. Использование заключения эксперта для установления 
обстоятельств, подлежащих доказыванию.  

Проблемы реализации принципа состязательности уголовного процесса 
применительно к назначению и оценке результатов судебных экспертиз. Возможности 
использования специальных знаний адвокатом при осуществлении защиты в уголовном и 
гражданском судопроизводствах.  

Экспертные ошибки: понятие, виды, причины и возможности предотвращения. 
Понятие и виды экспертной профилактики.    



 

10. Классификация судебных экспертиз.  
Основания классификации судебных экспертиз. Теоретические и практические 

проблемы классификации судебных экспертиз.  
Классификация судебных экспертиз по особенностям процессуальной формы их 

производства. Особенности назначения и производства дополнительных и повторных 
экспертиз. Комиссионные экспертизы. Организационные и методические аспекты 
комплексной судебной экспертизы. Соотношение понятий: комплексная экспертиза, 
комплексное исследование и комплекс экспертиз.  

Понятие классов, родов, видов судебных экспертиз.    
 
 



3. Примерный перечень вопросов к кандидатскому экзамену по специальной 

дисциплине Уголовно-правовые науки по специальности 5.1.4 Уголовно-правовые 

науки  

 
Уголовное право  
1. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. 

Принципы действия уголовного закона в пространстве.  
2. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: понятие, виды и условия 

правомерности причинения вреда.  
3. Общая характеристика и виды преступлений в сфере экономической 

деятельности.  
4. Общая характеристика и виды преступлений против военной службы.  
5. Общая характеристика и виды преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.  
6. Общая характеристика и виды преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности.  
7. Общая характеристика и виды преступлений против мира и безопасности 

человечества.  
8. Общая характеристика и виды преступлений против основ конституционного 

строя и безопасности государства.  
9. Общая характеристика и виды преступлений против свободы, чести и 

достоинства личности.  
10. Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание: их виды и уголовно-правовое значение.  
11. Объективная сторона преступления: понятие, признаки и значение.  
12. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.  
13. Понятие и виды иных мер уголовно-правового характера. 
 14. Понятие и виды объекта преступления. Его отличие от предмета преступления.  
15. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности и наказания. 

Условное осуждение. Амнистия. Помилование. Судимость.  
16. Понятие и виды убийств. Отличие от причинения смерти по неосторожности и 

доведения до самоубийства.  
17. Понятие и признаки преступления. Классификация преступлений. Понятие и 

виды множественности преступлений.  
18. Понятие и признаки соучастия в преступлении. Виды соучастников и формы 

соучастия.  
19. Понятие и признаки субъекта преступления. Отличие от личности преступника.  
20. Понятие и признаки субъективной стороны преступления. Понятие, виды и 

правовые последствия ошибок в уголовном праве.  
21. Понятие и структура уголовного закона. Структура уголовно-правовой нормы. 

Толкование уголовного закона: понятие и виды.  
22. Понятие, виды и значение неоконченного преступления. Понятие и признаки 

добровольного отказа от преступления. Отличие от деятельного раскаяния.  
23. Понятие, признаки и цели наказания. Понятие и значение системы наказаний по 

российскому уголовному законодательству. Классификация наказаний.  
24. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях: 

общая характеристика и виды.  
25. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности: общая характеристика и виды.  
26. Преступления против собственности, не связанные с хищением: общая 

характеристика и виды.  



27. Преступления против собственности, связанные с хищением. Понятие, 
признаки, формы и виды хищения.  

28. Состав преступления, его понятие, элементы и признаки. Виды составов 
преступлений.  

29. Уголовно-правовая характеристика и виды преступлений против общественной 
безопасности и общественного порядка.  

30. Умышленное причинение вреда здоровью и его виды. Отличие от побоев и 
истязания.  

 
Криминология  
1. Взаимодействие криминологии с уголовным правом, уголовным процессом, 

уголовно-исполнительным правом, психологией.  
2. Возникновение и развитие отечественной криминологии.  
3. Детерминанты преступности.  
4. Детерминация рецидивной преступности.  
5. Динамика преступности.  
6. Классификация мер предупреждения преступности.  
7. Классификация причин и условий преступности.  
8. Количественные и качественные показатели преступности.  
9. Криминологическая характеристика лиц, совершивших преступление.  
10. Криминологическая характеристика организованной преступности.  
11. Криминологическая характеристика рецидивной преступности.  
12. Криминология как междисциплинарная наука.  
13. Латентная преступность и её причины.  
14. Методика криминологических исследований.  
15. Методы криминологического прогнозирования преступности.  
16. Механизм индивидуального преступного поведения.  
17. Понятие и значение профилактики преступлений.  
18. Понятие преступности и её характеристики.  
19. Понятие, задачи и виды криминологического прогнозирования.  
20. Понятие, задачи и виды планирования борьбы с преступностью.  
21. Понятие, предмет и задачи криминологии.  
22. Предупреждение организованной преступности.  
23. Причины и условия развития организованной преступности. 
24. Роль психических аномалий в формировании криминогенных свойств личности.  
25. Состояние преступности как количественный показатель преступности.  
26. Структура преступности.  
27. Субъекты предупредительной деятельности.  
28. Типология преступников.  
29. Типология преступников-рецидивистов.  
30. Характер преступности как качественный показатель преступности.  
 
Уголовно-исполнительное право.  
1. Значение классификации осуждённых к лишению свободы.  
2. Исполнение наказания в виде исправительных работ.  
3. Исполнение наказания в виде пожизненного лишения свободы.  
4. Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части.  
5. Исполнение смертной казни.  
6. Контроль за освобождёнными от наказания.  
7. Критерии отнесения прав и обязанностей осужденных к основным.  
8. Место подзаконных правовых актов в системе уголовно-исполнительного 

законодательства.  



9. Наука уголовно-исполнительного права и её основные задачи.  
10. Обеспечение режима в исправительных учреждениях.  
11. Основные права и обязанности осуждённых.  
12. Особенности правового регулирования исполнения наказаний в 

воспитательных колониях.  
13. Осуществление трудовых функций в местах изоляции от общества.  
14. Понятие и основное содержание пенитенциарной политики Российской 

Федерации.  
15. Порядок условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. 
16. Правовое регулирование исполнения наказания в воспитательных колониях.  
17. Правовое регулирование исполнения наказания в исправительных учреждениях 

различных режимов.  
18. Правовое регулирование исполнения наказания в тюрьмах.  
19. Правовые основы и содержание средств исправления осуждённых.  
20. Принципы уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации 

и их практическое и теоретическое значение.  
21. Проблема социальной адаптации лиц, освобождённых от наказания.  
22. Система уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации.  
23. Социально-правовое значение и виды контроля деятельности учреждений и 

органов, исполняющих наказание.  
24. Социально-правовое значение и правовое регулирование воспитательной 

работы с осуждёнными.  
25. Социально-правовое значение и содержание правового положения осуждённых.  
26. Социально-правовое назначение и правовое обеспечение общеобразовательного 

и профессионального обучения осуждённых к лишению свободы.  
27. Социально-правовое назначение режима и содержание режима в 

исправительных учреждениях.  
28. Тенденции развития пенитенциарной политики Российской Федерации.  
29. Уголовно-исполнительная система Министерства юстиции Российской 

Федерации.  
30. Уголовно-исполнительное право как самостоятельная отрасль российской 

правовой системы.  
 
Криминалистика.  
1.Предмет криминалистики  
2.Методы криминалистики  
3.Место криминалистики в системе научного знания  
4.Система и задачи криминалистики  
5.Понятие механизма преступления  
6. Теория криминалистической идентификации  
7.Разрешение вопроса о тождестве объекта  
8.Криминалистическая диагностика 
9.Исследование следов пальцев рук  
10.Понятие и классификация криминалистических версии  
11.Планирование расследования преступлений  
12.Процессуальные и криминалистические отличия обыска и выемки.  
13.Понятие, система и задачи криминалистической техники  
14.Классификация технико-криминалистических средств  
15.Виды, приемы и методы криминалистической фотографии  
16.Применение фотографии при производстве отдельных следственных действий  
17.Современная видеотехника как средство фиксации доказательственной 

информации  



18.Понятие и система трасологии  
19.Понятие «след» в криминалистике. Классификация следов  
20.Технические средства и приемы обнаружения следов  
21.Технические средства и приемы фиксации следов  
22.Технические средства и приемы изъятия следов  
23.Криминалистическое оружиеведение и ее значение в следственной практике 

24.Криминалистическое исследование огнестрельного оружия  
25.Криминалистическое исследование стреляных пуль и гильз  
26.Взрывные устройства и следы их применения  
27.Криминалистическое исследование холодного оружия и следов его применения  
28.Понятие и задачи технико-криминалистического исследования документов  
29.Установление исполнителя документа по почерку  
30. Способы подделки документов и способы их исследования  
31. Исследование оттисков печатей и штампов  
32.Общие положения отождествления личности по признакам внешности  
33.Методика описания признаков внешности человека  
34.Криминалистическая портретная экспертиза  
35.Понятие и задачи криминалистической фоноскопии  
36.Основы криминалистической регистрации  
37.Значение криминалистической регистрации в раскрытии и расследовании 

преступлений  
38.Следственные версии и планирование расследования  
39.Первоначальный этап расследования дел о кражах, грабежах и разбойных 

нападениях  
40.Методика расследования убийства  
41.Структура методики расследования отдельных видов преступлений  
42.Объекты судебно-баллистической экспертизы  
43.Особенности тактики обыска и выемки. Фиксация результатов обыска и выемки  
44.Судебно-баллистические, идентификационные и диагностические исследования  
45.Обыск и его роль в расследовании преступлений  
46.Проверка показаний на месте  
47.Общие тактические приёмы производства следственного эксперимента  
48.Предъявление для опознания объектов по фотоснимкам  
49.Предъявление для опознания человека по признакам внешности  
50.Тактика очной ставки  
51.Тактика допроса подозреваемого в конфликтной ситуации  
52.Тактика осмотра места происшествия  
53. Общие положения криминалистической тактики  
54.Правила построения и проверки следственных версий  
55.Понятие тактической комбинации.  
56. Понятие криминалистической характеристики.  
57. Особенности допроса несовершеннолетних лиц  
58.Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании краж.  
 
Судебно-экспертная деятельность  
1. Определение судебной экспертизы.  
2. Отличие судебной экспертизы от других экспертиз и от других видов 

использования специальных познаний в судопроизводстве.  
3. Понятие предмета судебной экспертизы. Предмет экспертизы определенного 

класса, рода, вида и конкретной экспертизы.  
4. Классификация экспертных задач по различным основаниям.  
5. Понятие идентификационных задач.  



6. Понятие и классификация диагностических задач.  
7. Ситуационные (интеграционные) задачи.  
8. Понятие объектов судебной экспертизы. 
9. Классификация объектов судебной экспертизы.  
10. Понятие свойства и признака объектов судебной экспертизы.  
11. Понятие метода, средства и методики экспертного исследования.  
12. Классификация методов и средств экспертных исследований по источнику 

происхождения.  
13. Классификация методов судебной экспертизы по степени общности и 

субординации.  
14. Субъекты применения средств и методов экспертного исследования.  
15. Правовые основания применения средств и методов экспертных исследований.  
16. Значение классификации судебных экспертиз для организационного и 

методического обеспечения их проведения.  
17. Основные классы и роды судебных экспертиз.  
18. Основания назначения и особенности организации дополнительной экспертизы.  
19. Основания назначения и особенности организации повторной экспертизы.  
20. Основания назначения и особенности организации комиссионной экспертизы.  
21. Основания назначения и особенности организации комплексной экспертизы.  
22. Формы комплексного исследования в судебной экспертизе.  
23. Правовые основы судебно-экспертной деятельности.  
24. Назначение судебной экспертизы.  
25. Права и обязанности эксперта.  
26. Заключение эксперта и его содержание.  
27. Структура общей методики экспертного исследования.  
28. Формы выводов экспертного исследования.  
29. Структура заключения эксперта и его оценка.  
30. Понятие и классификация документов.  
31. Предмет и объект почерковедческой экспертизы. 
32. Задачи почерковедческой экспертизы.  
33. Предмет и объект автороведческой экспертизы.  
34. Задачи исследования автороведческой экспертизы.  
35. Сравнительные образцы в почерковедческой экспертизе и их характеристики.  
36. Сравнительные образцы в автороведческой экспертизе и их характеристика.  
37. Предмет и задачи судебно-технической экспертизы документов.  
38. Объекты и виды судебно-технической экспертизы документов.  
39. Виды подделки документов и способы их выявления.  
40. Комплексный характер экспертного исследования документов.  
41. Предмет и объект судебной видеофонографической экспертизы.  
42. Задачи и типичные вопросы экспертного исследования судебной 

видеофонографической экспертизы.  
43. Комплексный характер экспертного видеофонографического исследования.  
44. Понятие и виды компьютерно-технической экспертизы.  
45. Предмет, объект и задачи аппаратно-компьютерной экспертизы.  
46. Предмет, объект и задачи программно-компьютерной экспертизы.  
47. Предмет, объект и задачи информационно-компьютерной экспертизы.  
48. Предмет, объект и задачи компьютерно-сетевой экспертизы.  
49. Объекты биологической природы, их свойства.  
50. Обнаружение, предварительное и экспертное исследование следов крови.  
51. Экспертное исследование потожировых следов человека.  
52. Основные понятия экспертизы пахучих следов человека.  
53. Задачи экспертизы пахучих следов человека. Сравнительные образцы.  



54. Методика идентификационного исследования пахучих следов человека с 
использованием собак-детекторов.  

55. Принципы диагностического исследования пахучих следов человека.  
56. Возможности ДНК-анализа при экспертизе объектов биологической природы.  
57. Понятие вещества, материала, изделия. 
58. Предмет и задачи экспертного исследования веществ, материалов и изделий из 

них. Методы экспертного исследования веществ, материалов и изделий из них.  
59. Основные роды экспертиз СЭМВИ.  
 
Оперативно-розыскная деятельность.  
1. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел как особый вид 

правоохранительной деятельности государства.  
2. Содержание оперативно-розыскной деятельности, ее цели и значение в 

реализации уголовной политики государства.  
3. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности.  
4. Принципы проведения оперативно-розыскных мероприятий.  
5. Морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности.  
6. Психологические основы оперативно-розыскной деятельности.  
7. Становление и развитие оперативно-розыскной деятельности в России.  
8. Правовые, организационные и тактические меры совершенствования 

деятельности аппарата уголовного розыска по предупреждению и раскрытию 
преступлений.  

9. Понятие оперативно-розыскного производства: содержание и правовые 
основания, формы.  

10. Понятие и виды учетов органов внутренних дел в оперативно-розыскной 
деятельности: оперативно-розыскные, криминалистические, профилактические, 
административные, централизованные, местные, автоматизированные, обращения.  

11. Понятие, структура, формирование и использование автоматизированных 
банков данных.  

12. Сущность, правовые и морально-этические основы конфиденциального 
содействия граждан органам внутренних дел.  

13. Документирование действий проверяемых и развертываемых по делам 
оперативно-розыскного производства.  

14. Оперативно-розыскные мероприятия. Понятие и виды, основания для их 
проведения.  

15. Наведение справок в оперативно-розыскной работе.  
16. Опрос: понятие и цели, субъекты и объекты опроса. Виды опроса и условия их 

проведения.  
17. Наблюдение: понятие, задачи и условия проведения.  
18. Отождествление личности: понятие, задачи и способы.  
19. Проверочные закупки: понятие, виды, порядок проведения.  
20. Контрольная поставка: понятие, цели, основания и порядок проведения.  
21. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств. Оформление и использование результатов.  
22. Сбор образцов для сравнительного исследования.  
23. Исследование предметов и документов.  
24. Оперативное внедрение.  
25. Оперативный эксперимент.  
26. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. Условия и 

порядок проведения. Оформление результатов.  
27. Цензура корреспонденции лиц, заключенных под стражу и осужденных: 

понятие, условия и порядок осуществления.  



28. Прослушивание телефонных переговоров: понятие, основания, порядок 
получения разрешения на прослушивание.  

29. Снятие информации с технических каналов связи.  
30. Основы раскрытия преступлений аппаратом уголовного розыска.  
31. Предупреждение и раскрытие отдельных видов преступлений.  
32. Основы розыскной работы: местный розыск, федеральный розыск, 

международный розыск.  
33. Обеспечение законности при проведении оперативно-розыскных мероприятий.  
34. Судебный контроль за осуществлением оперативно-розыскной деятельности.  
 
Уголовный процесс. 
1. Апелляционное производство.  
2. Виды приговоров и основания их постановления.  
3. Виды уголовного преследования.  
4. Возобновление производства по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.  
5. Гражданский иск в уголовном процессе.  
6. Допустимость доказательств. Порядок разрешения ходатайств о признании 

доказательства недопустимым в ходе предварительного расследования и при 
рассмотрении уголовного дела судом.  

7. Заключение эксперта, его исследование в суде и оценка.  
8. Изменение обвинения в судебном разбирательстве.  
9. Источники доказательств. Условия допустимости доказательств.  
10. Конституционные принципы правосудия.  
11. Криминалистическая характеристика преступления.  
12. Меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога. 

Процессуальный порядок их избрания.  
13. Меры процессуального принуждения.  
14. Методика раскрывания убийств.  
15. Методика расследования грабежей.  
16. Методика расследования должностных преступлений.  
17. Методика расследования изнасилований.  
18. Методика расследования краж.  
19. Методика расследования преступлений против личности.  
20. Методика расследования преступлений, связанных с торговлей людьми.  
21. Методика расследования причинения телесных повреждений.  
22. Методика расследования разбоя.  
23. Обвинительное заключение.  
24. Обвинительный акт.  
25. Обеспечение законности при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности.  
26. Обеспечение прав участников процесса при проведении подготовительной 

части судебного разбирательства.  
27. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.  
28. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений.  
29. Общие условия предварительного расследования  
30. Общие условия судебного разбирательства: краткая характеристика. 
31. Общий порядок подготовки судебного дела к судебному заседанию.  
32. Оперативно-розыскное производство: содержание, формы, правовые основания  
33. Оперативно-розыскные мероприятия: понятие, виды и основания проведения.  
34. Основание и порядок назначения судебной экспертизы. Обязательное 

проведение экспертизы. 
35. Основания и порядок возбуждения уголовного дела.  



36. Основания к отмене или изменению приговора.  
37. Основания назначения и особенности проведения комплексных экспертиз.  
38. Основы розыскной работы: местный, федеральный и международный розыск.  
39. Особенности производства у мирового судьи.  
40. Особенности рассмотрения уголовных дел в отношении несовершеннолетних.  
41. Особый порядок судебного разбирательства.  
42. Первичные, вторичные и дополнительные экспертизы: основания назначения и 

порядок проведения.  
43. Подсудность уголовных дел судам.  
44. Полномочия защитника в уголовном процессе.  
45. Полномочия прокурора в уголовном процессе.  
46. Полномочия суда в уголовном процессе.  
47. Понятие доказательств в уголовном процессе, их свойства и классификация. 
48. Понятие и виды учета органов внутренних дел в оперативно-розыскной 

деятельности.  
49. Понятие, концепция и структура криминалистической тактики.  
50. Понятие, назначение и система криминалистической экспертизы.  
51. Права и обязанности эксперта.  
52. Правовые основы оперативно-правовой деятельности.  
53. Предварительное слушание.  
54. Пределы судебного разбирательства.  
55. Прекращение уголовного дела в судебном разбирательстве.  
56. Привлечение в качестве обвиняемого.  
57. Приговор суда и требования, предъявляемые к нему.  
58. Принципы состязательности и проблемы его реализации в уголовном процессе.  
59. Производство в надзорной инстанции.  
60. Производство дознания.  
61. Производство допросов в судебном разбирательстве.  
62. Производство экспертизы в судебном разбирательстве.  
63. Производство экспертизы в ходе предварительного расследования.  
64. Процесс доказывания по уголовному делу.  
65. Процессуальные функции в уголовном судопроизводстве и их носители.  
66. Процессуальный порядок производства допросов на предварительном 

следствии.  
67. Процессуальный порядок разрешения вопросов, возникаемых при исполнении 

приговора.  
68. Равенство прав участников судебного разбирательства. 
69. Рассмотрение уголовного дела в суде кассационной инстанции.  
70. Реабилитация в уголовном судопроизводстве.  
71. Следственные версии.  
72. Содержание оперативно-розыскной работы.  
73. Стадии уголовного судопроизводства: понятие и особенности.  
74. Судебная реформа и основания пути ее реализации на современном этапе.  
75. Судебный контроль за осуществление оперативно-розыскных мероприятий.  
76. Судебный порядок получения разрешения на производство судебных действий.  
77. Тактика допроса.  
78. Тактика осмотра места происшествия.  
79. Тактика очной ставки.  
80. Тактика производства выемки.  
81. Тактика производства обыска.  
82. Тактика производства следственного эксперимента. 
83. Тактика следственного осмотра.  



84. Типы уголовного процесса: история и современность.  
85. Типы уголовного процесса: история и современность.  
86. Уголовно-процессуальное законодательство: краткая характеристика.  
87. Уголовно-процессуальные отношения: понятие и особенности.  
88. Ходатайство в уголовном процессе, порядок их заявления и разрешения 

органами предварительного расследования и судом. 
 
 



4. Методические рекомендации для подготовки к сдаче кандидатского экзамена 

 

Процедура проведения кандидатского экзамена осуществляется в соответствии с 
нормативными документами Минобразования РФ и локальными нормативными актами СКСИ. 

К выступлению аспиранта на кандидатском экзамене предъявляются следующие 
требования:  

- ответ должен соответствовать объему вопросов билета;  
- ответ должен полностью исчерпывать содержание вопросов билета;  
- выступление на экзамене должно соответствовать нормам и правилам публичной 

речи, быть четким, обоснованным, логичным.  
Освоение основной программы следует начать с изучения материала базовых 

учебников, выходные данные которых приведены в списке основной литературы, 
рекомендованной для самостоятельной подготовки к экзамену.  

При подготовке к экзамену необходимо учитывать, что в силу быстро 
меняющегося уголовного и иного отраслевого законодательства отдельные положения 
учебников и учебных пособий могут устаревать. В связи с этим обязательным условием 
успешной подготовки к кандидатскому экзамену по специальности является соотнесение 
положений учебной литературы с действующим законодательством.  

Сдающий кандидатский экзамен должен быть в курсе последних изменений 
уголовного закона и тенденций правоприменительной практики.  

Для установления действующей редакции нормативных правовых актов 
рекомендуется обращение к официальному интернет-порталу правовой информации 
http://pravo.gov.ru, а также справочным правовым системам КонсультантПлюс или Гарант.  

Помимо учебной литературы необходимо изучение монографической и иной 
научной литературы, перечень которой также приведен в списке основных источников.  

Обязательным требованием к ответу на любой вопрос программы является 
характеристика степени его разработанности в доктрине. Необходимо выделить наиболее 
дискуссионные и недостаточно изученные вопросы, а затем, в процессе изложения 
материала, обосновать своё ви́дение соответствующей проблемы. При этом ответ 
экзаменующегося оценивается тем более высоко, чем бóльший круг исследований 
ученых-юристов будет привлечен им в ходе ответа.  

Другим важным слагаемым успешного ответа аспиранта на кандидатском экзамене 
является характеристика актуальной судебной практики, включая действующие 
постановления Конституционного Суда Российской Федерации и Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации. Содержание этих судебных актов рекомендуется 
устанавливать, обращаясь к вышеуказанным справочным правовым системам, а также 
интернет-ресурсам, размещающим судебные решения (приговоры) по конкретным 
уголовным делам (ГАС «Правосудие», https://sudact.ru/ и др.).  

Экзаменаторы вправе задать отвечающему дополнительные или уточняющие 
вопросы, имеющие целью уточнить оставшиеся неясными моменты, а также составить 
более полное представление об уровне подготовки аспиранта или соискателя. 
Дополнительные вопросы задаются членами экзаменационной комиссии в рамках билета 
и связаны, как правило, с неполным ответом.  

Уточняющие вопросы задаются, чтобы либо конкретизировать мысли аспиранта, 
либо чтобы аспирант подкрепил те или иные теоретические положения примерами из 
практики, либо привлек знания смежных учебных дисциплин.  

Итоговая оценка складывается из оценок ответов на все вопросы экзаменационного 
билета и предполагает дифференцированный подход к ответу аспиранта, учет степени 
усвоения и систематизации основных теоретических положений, понятий и категорий.  

Оценивается также культура речи, грамотное комментирование, приведение 
примеров, умение связывать теорию с практикой, творчески применять знания к 
неординарным ситуациям, излагать материал доказательно, подкреплять теоретические 



положения знанием нормативных актов, полемизировать там, где это необходимо. 
Результаты экзамена оцениваются по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно».  

Ответ на каждый вопрос оценивается исходя из следующих критериев:  
1) общий уровень подготовки в сфере юриспруденции, понимание и осознанность 

ответа;  
2) фактические знания, показанные выпускником в предметной области 

юриспруденции, соответствующей направленности программы;  
3) навыки анализа нормативного материала; сочетание теоретических знаний и 

правоприменительной практики по соответствующему экзаменационному вопросу;  
4) навыки и качество аргументации, логичность ответа;  
5) культура профессиональной речи, корректность используемых специальных 

юридических терминов и понятий.  
«Отлично» - аспирант демонстрирует твердые знания понятий, категорий и 

институтов соответствующих уголовно-правовых наук, владеет необходимой 
юридической терминологией, умеет анализировать содержание правовых норм, владеет 
навыками применения их в конкретных правовых ситуациях, способен правильно оценить 
явления и факты законодательной деятельности и правоприменительной практики. В 
ответе на экзаменационные вопросы не допускает ошибок. Демонстрирует понимание 
междисциплинарных связей, знание специальной литературы и дополнительных 
источников информации.  

«Хорошо» - аспирант демонстрирует твердые знания понятий, категорий и 
институтов соответствующих уголовно-правовых наук, владеет необходимой 
юридической терминологией, умеет анализировать содержание правовых норм, владеет 
навыками применения их в конкретных правовых ситуациях, способен правильно оценить 
явления и факты законодательной деятельности и правоприменительной практики. В 
ответе на экзаменационные вопросы может допускать незначительные ошибки, которые 
легко исправляет с помощью наводящих вопросов.  

«Удовлетворительно» - аспирант в основном показывает знание материала по 
поставленному экзаменационному вопросу, знает и понимает основные положения, 
понятия и институты соответствующей области знаний, но испытывает затруднения в 
формулировках, раскрывает содержание норм соответствующих норм права обыденно-
бытовым языком (юридической терминологией владеет не в полной мере). На 
поставленные комиссией уточняющие и дополнительные вопросы отвечает неуверенно, 
допускает негрубые ошибки.  

«Неудовлетворительно» - аспирант допускает грубые ошибки в ответе на 
поставленные экзаменационные вопросы, не владеет юридической терминологией, не 
приводит аргументированных примеров из практики. На поставленные комиссией 
уточняющие и дополнительные вопросы не отвечает или отвечает неверно. 
Необходимыми знаниями, умениями и навыками не обладает.  

При проведении кандидатского экзамена в режиме офлайн в учебной аудитории, он 
включает в себя:  

- подготовку аспиранта к ответу на вопросы билета продолжительностью не менее 
60 минут;  

- устный ответ на вопросы экзаменационного билета; 
- ответы на дополнительные и уточняющие вопросы членов экзаменационной 

комиссии.  
Количество аспирантов, одновременно находящихся в аудитории по общему 

правилу не должно превышать 6 человек. При подготовке к ответу аспирант должен 
заполнить лист устного ответа.  

Результаты экзамена оцениваются коллегиально на закрытом заседании 
экзаменационной комиссии.  



Объявление аспирантам результатов кандидатского экзамена проводится на 
открытом заседании экзаменационной комиссии непосредственно после ответа всех 
обучающихся. Решение принимается простым большинством голосов членов 
экзаменационной комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов 
председатель комиссии обладает правом решающего голоса. На каждого сдающего 
кандидатский экзамен заполняется протокол, в который заносятся вопросы, заданные 
аспиранту, в том числе и вопросы экзаменационного билета.  

Протокол приема кандидатского экзамена подписывается председателем 
экзаменационной комиссии и ее секретарем. По результатам экзаменационных испытаний 
обучающийся имеет право на апелляцию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Учебно-методическое и информационное обеспечение сдачи кандидатского 

экзамена 

 

а) Основная литература: 

Уголовное право  

1. Уголовное право. Общая часть. Семестр I : учебник для вузов / И. А. Подройкина 
[и др.] ; ответственные редакторы И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. — 6-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 307 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-16554-8. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/531280 

2. Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для вузов / А. В. Наумов [и 
др.] ; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 5-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 410 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-04853-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513939 

3. Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для вузов / 
А. В. Наумов [и др.] ; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 5-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 499 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-04855-1. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514815 

Криминология  

1. Криминология : учебник для вузов / В. И. Авдийский [и др.] ; под редакцией 
В. И. Авдийского, Л. А. Букалеровой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 301 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03566-
7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/510960 

2. Криминология в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для вузов / 
Ю. С. Жариков, В. П. Ревин, В. Д. Малков, В. В. Ревина. — 2-е изд. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 284 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00178-
5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/514037  

3. Криминология в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для вузов / Ю. С. Жариков, 
В. П. Ревин, В. Д. Малков, В. В. Ревина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 
2023. — 242 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00177-8. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/512943 

Уголовно-исполнительное право  

1. Уголовно-исполнительное право : учебник для вузов / И. Я. Козаченко [и др.] ; 
под редакцией И. Я. Козаченко, А. П. Деткова. — 2-е изд. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2023. — 476 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14902-9. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/510632 

2. Уголовно-исполнительное право России: введение в общую часть : учебное 
пособие для вузов / В. Е. Эминов [и др.] ; под редакцией В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 193 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-06439-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/515980 

3. Зубарев, С. М.  Уголовно-исполнительное право : учебное пособие для вузов / 
С. М. Зубарев. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 
186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01930-8. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512009 



Уголовный процесс 

1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. Общая часть : учебник 
для вузов / Г. М. Резник [и др.] ; под общей редакцией Г. М. Резника. — 4-е изд., перераб. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 452 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-16631-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/531402  

2. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. Особенная часть : 
учебник для вузов / Г. М. Резник [и др.] ; ответственный редактор Г. М. Резник. — 4-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 526 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-16632-3. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/531403 

3. Уголовный процесс : учебник для вузов / Б. Б. Булатов [и др.] ; под редакцией 
Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2023. — 567 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12018-9. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/518535 

Криминалистика. Оперативно-розыскная деятельность. Судебно-экспертная 

деятельность.  

1. 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 

2. Криминалистика. Полный курс в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 
В. В. Агафонов [и др.] ; под общей редакцией В. В. Агафонова, А. Г. Филиппова. — 6-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 449 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-06449-0. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516283 

б) Дополнительная литература 

Уголовное право  

1. Гладких, В. И.  Уголовное право России в таблицах и комментариях. Общая 
часть : учебник для вузов / В. И. Гладких, М. Г. Решняк. — Москва : Издательство Юрайт, 
2023. — 215 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13647-0. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/519627 

2. Уголовное право зарубежных стран. Общая часть : учебник для вузов / 
Н. Е. Крылова [и др.] ; ответственный редактор Н. Е. Крылова. — 5-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 490 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-16216-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530634  

3. Уголовное право зарубежных стран. Особенная часть : учебник для вузов / 
Н. Е. Крылова [и др.] ; ответственный редактор Н. Е. Крылова. — 5-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 397 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-16218-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530636 

4. Уголовное право. Особенная часть. Преступления против личности : учебник для 
вузов / В. И. Гладких [и др.] ; под общей редакцией В. И. Гладких, А. К. Есаяна. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 206 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-13641-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/519639 

5. Уголовное право. Особенная часть. Преступления в сфере экономики : учебник 
для вузов / В. И. Гладких [и др.] ; под общей редакцией В. И. Гладких, А. К. Есаяна. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 321 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-



534-13642-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/519640 

Криминология  

1. Дзиконская, С. Г. Криминология : задачник для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки бакалавриата «Юриспруденция» / С. Г. Дзиконская. — 
Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 72 c. — 
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78032.html   — Режим доступа: для авторизир. 
Пользователей 

2. Криминология. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для академического 
бакалавриата / О. С. Капинус [и др.] ; под общей редакцией О. С. Капинус. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2018. — 312 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-
534-03381-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/425381   

3. Криминология. Особенная часть в 2 т. Том 2 : учебник для академического 
бакалавриата / О. С. Капинус [и др.] ; ответственный редактор О. С. Капинус. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2018. — 311 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-
534-03383-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/425382   

Уголовно-исполнительное право  

1. Уголовно-исполнительное право России. Основные термины и определения : 
словарь / составители А. В. Зарубин. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2017. — 44 c. 
— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73028.html 

2. Уголовно-исполнительное право России: концепции в развитии : учебное пособие 
для вузов / В. Н. Орлов [и др.] ; под редакцией В. Н. Орлова, В. Е. Эминова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 174 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06214-
4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/515982 

3. Уголовно-исполнительное право России: общие начала : учебное пособие для 
вузов / В. Н. Орлов [и др.] ; под редакцией В. Н. Орлова, В. Е. Эминова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 190 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06201-
4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/515990  

Уголовный процесс 

1. Уголовный процесс. Практикум : учебное пособие для вузов / А. В. Гриненко [и 
др.] ; под редакцией А. В. Гриненко, О. В. Химичевой. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 343 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13478-
0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/511291 

2. Уголовно-процессуальные акты : учебное пособие для вузов / Г. В. Стародубова 
[и др.] ; под редакцией Г. В. Стародубовой. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 
2023. — 477 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12783-6. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/515411 

3. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. Интерактивный 
практикум + доп. материалы в ЭБС : учебное пособие для вузов / Г. М. Резник [и др.] ; под 
общей редакцией Г. М. Резника. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 446 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02456-2. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511266 



4. Уголовный процесс современной России. Проблемные лекции в 2 т. Том 1. 
Общие положения уголовного судопроизводства : учебное пособие для вузов / 
В. Т. Томин [и др.] ; под редакцией В. Т. Томина, И. А. Зинченко. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 366 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-02249-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514243 

Криминалистика. Оперативно-розыскная деятельность. Судебно-экспертная 

деятельность.  

1. Криминалистика в 5 т. Том 3. Криминалистическая техника : учебник для вузов / 
И. В. Александров [и др.] ; под общей редакцией И. В. Александрова ; ответственный 
редактор Н. Н. Егоров. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 216 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-08834-2. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516787 

2. Криминалистика в 5 т. Том 4. Криминалистическая тактика : учебник для вузов / 
И. В. Александров [и др.] ; под общей редакцией И. В. Александрова ; ответственный 
редактор И. М. Комаров. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 179 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-08879-3. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516788 

3. Криминалистика в 5 т. Том 5. Методика расследования преступлений : учебник 
для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под общей редакцией И. В. Александрова. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 242 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-08441-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/516769 
8.3. Программное обеспечение  

Microsoft Windows или Яндекс 360 
Microsoft Office Professional Plus 2019 
Консультант-Плюс 
Google Chrome или Яндекс.Браузер  
8.4. Профессиональные базы данных 

Государственная автоматизированная система РФ «Правосудие» – 
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 
Решения Конституционного суда РФ - www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 
8.5. Информационные справочные и поисковые системы 

1С: Библиотека - https://www.sksi.ru/environment/eor/library/ 
Информационно-справочная система Верховного Суда - https://vsrf.ru/lk/practice/cases 
Справочно-правовая система «Законодательство России» - 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?start_search&fattrib=1 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru/ 
8.6. Интернет-ресурсы 

Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ - http://www.garant.ru/ 
Научная электронная библиотека - https://www.elibrary.ru/ 
Образовательная платформа Юрайт -  https://urait.ru/ 
Официальный сайт Верховного Суда РФ - www.vsrf.ru 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART -  https://www.iprbookshop.ru/ 
Электронная библиотека «Все учебники» - http://www.vse-ychebniki.ru/ 
Электронная библиотечная система «СКСИ» - https://www.sksi.ru/environment/ebs/1363/ 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для сдачи кандидатского 

экзамена 

Специальные помещения для сдачи кандидатского экзамена представляют собой 
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 



аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

 
Групповых и ин-
дивидуальных 
консультаций 

Учебная 
аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций – 
201 

Аудитория, укомплектованная 
специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой 
аудитории: компьютер, проектор, доступ в 
интернет   

Учебная 
аудитория для 
промежуточной 
аттестации  – 203 

Аудитория, укомплектованная 
специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой 
аудитории: компьютер, проектор, доступ в 
интернет   

 

 

 



7.  Особенности сдачи кандидатского экзамена лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
Аспирантам с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные 
технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, услуги 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Сдача кандидатского экзамена аспирантами с ограниченными возможностями 
здоровья может быть организовано совместно с другими обучающимися, а так же в 
отдельных группах. 

Сдача кандидатского экзамена аспирантами с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательной 
программе лицами с ограниченными возможностями здоровья при сдаче кандидатского 
экзамена обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
- присутствие ассистента, оказывающий необходимую техническую помощь с 

учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку), 

- письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются 
увеличенным шрифтом, 

- специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие 
крупный шрифт или аудиофайлы), 

- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 
- при необходимости студенту для выполнения задания предоставляется 

увеличивающее устройство; 
2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
– присутствие ассистента, оказывающий необходимую техническую помощь с 

учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку), 

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
пользования, при необходимости обучающемуся предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования; 

– обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 
информации; 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата: 

– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются тьютору; 

– по желанию студента задания могут выполняться в устной форме. 
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