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1. ЦЕЛИ И  ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины: сформировать  фундаментальные знания в области 

криминологии и предупреждении преступлений, прежде всего знание основных 

юридических понятий и закономерностей функционирования криминологии и 

предупреждении преступлений, т.к. изучение дисциплины «Криминологии и 

предупреждении преступлений» является одним из первых и важнейших этапов  

подготовки юристов высшей квалификации.  

Задачи дисциплины: 

 усвоить понятийный аппарат «Криминологии и предупреждении преступлений»; 

 формирование знаний о Криминологии и предупреждении преступлений в 

системе юридических наук и взаимодействие с ними;  

 знать методологию и систему Криминологии и предупреждении преступлений; 

методику криминалистических исследований; современное состояние преступности в 

России, ее причины и условия, личность преступника, механизм конкретного 

преступления, меры предупреждения преступности; основы криминологического 

прогнозирования и планирования борьбы с преступностью; криминологическую 

характеристику отдельных видов преступлений; 

 ознакомиться с историей развития зарубежной Криминологии и 

предупреждении преступлений, ее научными школами и теориями, с состоянием 

преступности и борьбы с ней в индустриально развитых капиталистических странах; 

 научиться анализировать причины и условия преступности и определять меры 

борьбы с ней. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Криминологии и предупреждении преступлений» является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла по специальности  

40.02.02 «Правоохранительная деятельность».  

Дисциплина Криминологии и предупреждении преступлений является 

комплексной дисциплиной, ее изучение связано с последующим изучением дисциплин: 

Уголовный процесс.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование следующих 

компетенций: 

A) Общие компетенции (ОК10-ОК13), включающие в себя способность: 

- ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

- ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

- ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. 

- ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

Б) Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности: 

- ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

- ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 



- ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

- ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и 

государства, охранять общественный порядок. 

- ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, 

сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн. 

- ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на 

основе использования знаний о закономерностях преступности, преступного 

поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению правонарушений. 

Уметь: 

- выявлять обстоятельства, способствующие преступности, в том числе коррупции; 

- осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений и 

иных правонарушений, в том числе коррупционных; 

Знать: 

- социальную природу преступности и еѐ основные характеристики и формы 

проявления; 

- особенности лиц, совершивших преступления; 

- особенности криминальной среды; 

- механизм индивидуального преступного поведения; 

- криминологическую характеристику отдельных видов и групп преступлений; 

- основные цели и задачи государственной политики в сфере противодействия 

корр- упции; 

- детерминанты коррупции, особенности их проявления в механизме преступного 

поведения; 

- организационно-правовые средства предупреждения и профилактики 

правонарушений, в том числе организационные, правовые и тактические основы 

предупреждения коррупции в правоохранительных органах, основные направления 

профилактики коррупционного поведения сотрудников и служащих правоохранительных 

органов. 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Понятие, предмет и система Криминологии и предупреждении преступлений. 

 

1. Понятие Криминологии и предупреждении преступлений. Криминология как 

социолого-правовая наука, учебная дисциплина, нормативная отрасль предупреждения 

правонарушений и преступлений. 

Предмет Криминологии и предупреждении преступлений. Общая характеристика 

четырех компонентов предмета Криминологии и предупреждении преступлений: 

преступности, личности преступника, причин и условий преступности, предупреждения 

преступности. 

2. Криминология - междисциплинарная отрасль знаний. Место Криминологии и 

предупреждении преступлений в системе юридических наук. Криминология и уголовное 

право. Взаимодействие Криминологии и предупреждении преступлений с науками 

уголовного процесса, прокурорского надзора, криминалистикой, уголовно-

исполнительного права и смежными с ним пенитенциарной психологией и педагогикой. 

Использование в Криминологии и предупреждении преступлений данных уголовно-

правовой статистики. Связь Криминологии и предупреждении преступлений с науками не 

уголовно-правового цикла - административным правом, граждански, семейными 

трудовым правом. Соотношение Криминологии и предупреждении преступлений с 



социологией, с экономической наукой, демографией и другими естественными 

общественными науками. Значение математических знаний для решения задач, стоящих 

перед криминологией (количественные измерения различных криминогенных явлений, 

построение логических и математических моделей преступного поведения и др.). 

3. Диалектический и историко-материалистический принципы. Методологическая 

база Криминологии и предупреждении преступлений. Применение системного кода в 

анализе преступности, ее причин и условий, личности преступника и разработке мер 

предупреждения преступлений. 

4. Система курса Криминологии и предупреждении преступлений. Система 

Криминологии и предупреждении преступлений по предмету. Система Криминологии и 

предупреждении преступлений по уровню обобщения научно-практической информации. 

Общетеоретические, исходные для науки и практики проблемы, включенные в Общую 

часть курса Криминологии и предупреждении преступлений. Криминологическая 

классификация Особенная часть курса - криминологическая характеристика видов 

преступлений, выделяемых по содержанию преступных действий (корыстные, 

насильственные и т.д.) либо по особенностям контингента преступников (преступления 

несовершеннолетних, рецидивные преступления и т.п.). 

5. Понятийный аппарат науки Криминологии и предупреждении преступлений. 

6. Задачи и функции Криминологии и предупреждении преступлений как отрасли 

законодательства. Аналитическая, прогностическая, экспертная, нормотворческая, 

правоприменительная, международная функции Криминологии и предупреждении 

преступлений. 

 

Тема 2. Взаимосвязь Криминологии и предупреждении преступлений с другими 

науками. 

 

Взаимосвязь Криминологии и предупреждении преступлений с уголовным правом, с 

уголовным процессом. 

Криминология тесно связана с наукой криминалистикой, которая изучает методику, 

технику и тактику расследования преступлений. Криминология связана с уголовно-

исполнительным правом, судебной статистикой, судебной медициной, социологией, 

психологией и медициной. 

 

Тема 3. История развития Криминологии и предупреждении преступлений в России. 

 

1. Этапы развития российской Криминологии и предупреждении преступлений. 

2. Криминологические исследования впервые годы существования Советского 

государства. 

Организация и деятельность первых советских криминологических учреждений в 

20-е годы. Создание отдела моральной статистики. Кабинеты по изучению преступности и 

преступников. Государственный институт по изучению преступности и преступника (1925 

г.) - важный шаг по объединению криминологических исследований в стране. Задачи, 

возложенные на этот институт, основные направления его деятельности. 

Экспериментальная база института. Уголовно-социологические и уголовно-

антропологические концепции причин преступности. Реорганизация Государственного 

института по изучению преступности и преступника в Институт уголовной и 

исправительно-трудовой политики. Научные труды сотрудников этого института. 

Совещания и дискуссии 20—30-х годов по вопросам изучения преступности. 

3. Причины существенного сокращения научных криминологических исследований 

в конце 30-х годов. Научно-практические исследования преступности в рамках 

правоохранительной деятельности в 30-40-е годы. 

4. Криминологические научные учреждения в нашей стране в современный период. 



Создание в 1963 году Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер 

предупреждения преступности как уголовного всесоюзного криминологического 

учреждения, координирующего научные исследования в области Криминологии и 

предупреждении преступлений, Криминология - обязательная учебная дисциплина 

юридических вузов. 

5. Завершение в 60-70-х годах разработки теоретических основ советской 

Криминологии и предупреждении преступлений как самостоятельной науки и учебной 

дисциплины. Сочетание теоретических и прикладных исследований, ориентация на то, 

чтобы быть научной базой разработки профилактической и уголовной политики, научно-

методической основой нормотворчества, практики борьбы с преступностью - характерные 

черты современной российской Криминологии и предупреждении преступлений. 

Основные научные проблемы, разрабатываемые современной криминологией. Коорди-

нация криминологических исследований. Связь научных учреждений и юридических 

вузов с практическими органами в проведении криминологических исследований и 

реализации их результатов. 

6. Учреждение Российской Криминологической Ассоциации. Конгрессы, 

конференции, «круглые столы», публикации Криминологической Ассоциации. Участие 

Ассоциации в нормотворческой деятельности. Международные связи Ассоциации. 

 

Тема 4. Методы криминологических исследований. 

 

1. Понятие методики криминологических исследований. Комплексность методики 

криминологических исследований, определяемая междисциплинарностью Криминологии 

и предупреждении преступлений. Сочетание социологических и правовых методов — 

характерная особенность методики криминологических исследований. 

2. Система методов криминологических исследований. Изучение уголовных дел и 

иной официальной документации по систематизированным вопросникам. Обобщение и 

группировка результатов изучения. 

Анкетный метод. Преимущества и недостатки анкетного метода как наиболее 

распространенного в криминологических исследованиях. Виды анкет. Требования, 

предъявляемые к формулировке вопросов и их расположению. Виды вопросов, 

поставленных в анкете, по содержанию - закрытые (альтернативные, шкальные, вопросы-

меню), открытые, контрольные, дополнительные, вспомогательные, прямые, косвенные и 

т.д. Организация проведения анкетного опроса. Процедура обобщения анкет. Оценка 

результатов анкетного опроса. 

Интервью и техника интервьюирования. Основные методические требования к 

проведению интервью. Показатели результативности интервью. 

Цели использования в криминологических исследованиях экспертных оценок и 

мнений, излагаемых по определенным вопросам, группой специально подобранных 

экспертов из числа лиц, хорошо знающих исследуемую проблему. 

Наблюдение как непосредственное восприятие самим исследователем и прямое 

регистрирование им фактов, касающихся изучаемых объектов. Виды наблюдения - 

прямое, включенное и участие. Задачи и определенная ограниченность использования 

этого метода в криминологических исследованиях. 

Использование логико-математических методов и их роль в криминологических 

исследованиях научно-теоретического и научно-прикладного характера. Логико-

математические модели преступности, личности преступников и т.п. 

Психологические методы в криминологических исследованиях. Психологические 

тесты как диагностические методики изучения личности правонарушителей. 

3. Уголовная статистика и ее роль в организации борьбы с преступностью. 

Основные задачи использования статистических методов в Криминологии и 

предупреждении преступлений. Этапы статистических исследований. Статистическое 



наблюдение в Криминологии и предупреждении преступлений. Виды статистических 

наблюдений - сплошное, выборочное, текущее, прерывное. Программы статистического 

наблюдения. Формы сбора статистических сведений. Статистическая отчетность и 

специально организованные статистические обследования. Единая система учета и 

отчетности органов внутренних дел, прокуратуры, суда. Документы первичного учета в 

правоохранительных органах и их применение для статистического наблюдения. Сводка и 

группировка материалов статистических наблюдений в Криминологии и предупреждении 

преступлений. Основные положения теории группировок. Виды группировок, 

применяемых в уголовной статистике - типологические, вариационные, аналитические. 

Статистические таблицы. 

Анализ статистических данных о преступности. Методика вычисления основных 

показателей преступности. Абсолютные и относительные, количественные и 

качественные показатели преступности. Коэффициент преступности. Статистические 

ряды — вариационные и динамические. Функциональная и корреляционная связь между 

процессами и явлениями, изучаемыми криминологией. 

Значение и приемы выборочного исследования, понятие и виды выборки в 

Криминологии и предупреждении преступлений. Репрезентативность выборочного 

исследования. Организация и методика проведения выборочного статистического 

наблюдения. 

4. Организация криминологического исследования. Программа 

криминологического исследования. Организационно-технический план. Особенности 

программы и методика криминологического исследования. Условия и пределы 

использования методов. Сбор эмпирического материала и его обработка. Анализ 

результатов криминологического исследования и подготовка выходных документов. 

Оценка надежности результатов. 

5. Задачи и методика криминологической экспертизы законов и иных нормативных 

актов. 

 

Тема 5. Преступность 

 

1. Понятие преступности и ее признаков. 

2. Основные качественно-количественные показатели преступности: состояние 

(уровень), структура преступности, динамика преступности. Понятие состояния (уровня) 

преступности. Показатели измерения состояния преступности. Индекс или коэффициент 

преступности. Значение этого показателя при изучении преступности. Компоненты 

уровня преступности: данные о преступлениях, производство по делам которых 

закончилось вынесением обвинительного приговора; данные о нераскрытых или еще 

расследуемых преступлениях, в отношении которых в установленном порядке были 

получены сообщения; данные о преступлениях лиц, освобожденных от уголовной 

ответственности и (или) наказания по амнистии либо в связи с заменой уголовного 

наказания иными мерами воздействия. 

Понятие латентной преступности, ее причины и методы выявления. Латентность и 

регистрация преступлений. Методика определения уровня латентности при оценке 

показателей преступности. 

Понятие структуры преступности. Значение исследования структуры 

преступности. Основные показатели структуры преступности: соотношение категорий 

преступлений по их тяжести; соотношение умышленных и неосторожных преступлений; 

соотношение и удельный вес видов преступлений по их классификации, данной в 

Особенной части УК; удельный вес и соотношение наиболее распространенных 

преступлений; удельный вес рецидивной, организованной, профессиональной, групповой 

преступности; удельный вес преступности несовершеннолетних. Значение сопоставления 

указанных показателей со структурой ответственности за преступления, включающей 



данные о применении уголовного наказания, его видах и сроках. Территориальные 

различия преступности. Особенности этих качественных и количественных различий, 

закономерности и причины, их вызывающие. Преступность городского и сельского 

регионов. География преступности по территориально-административным регионам 

России. 

Понятие динамики преступности. Научно-практические цели, анализ динамики 

преступности. 

Социальные и правовые явления, влияющие на уровень, структуру и динамику 

преступности - исторические, политические, общественно-экономические условия жизни 

общества, изменения в уголовном законодательстве, состояние правоприменительной 

практики и т.д. 

3. Преступность в РСФСР и РФ с 1917 по 1958—1960-е гг. Характерные черты 

уровня, структуры и динамики преступности в данный отрезок времени. 

4. Преступность в Российской Федерации с 1960 г. по настоящее время. Уровень, 

структура, тенденции развития. 

5. Преступность в Российской Федерации (1985—1995 гг.). 

6. Региональные особенности преступности в России и государствах СНГ. 

 

Тема 6. Причины и условия преступности 

 

1. Понятие причин и условий преступности в Криминологии и предупреждении 

преступлений. Исходная методологическая база познания причин и условий 

преступности. Философские положения о детерминизме как совокупности и 

взаимодействии причин и условий, которые называют детерминантами явления (в 

Криминологии и предупреждении преступлений - криминогенными детерминантами). 

Понятие причинности - одной из форм детерминации, как объективной связи между 

явлениями, одно из которых (причина) порождает другое (следствие). Отличие причинной 

связи от других видов связи - корреляционной, временной и пространственной, связи 

состояний и др. Сложный, многоступенчатый, иерархический характер причинной связи. 

Обусловливание как вид детерминации, состоящий в создании возможности (вероятности) 

наступления следствия двумя путями: способствованием формированию причины и 

способствованием ее реализации. Закон диалектического противоречия и функционально-

динамические закономерности криминогенной системы. Анализ социальных 

противоречий - основ криминогенной классификации причин и условий преступности. 

Системный подход к исследованию причин и условий преступности. Причины и 

условия преступности как система, состоящая из взаимосвязанных подсистем и 

элементов, располагающихся в определенной иерархии и уровневом соподчинении 

(причины и условия конкретных преступлений — микросистем, подсистем причин и 

условий групп преступлений, система причин и условий преступности в целом — 

макросистема). Система причин и условий преступности вовне выступает как единое 

целостное образование по отношению к другим социальным системам - уголовной 

юстиции, профилактике правонарушений, к обществу в целом, находясь с ним в 

определенном взаимодействии. 

2. Классификация причин и условий преступности. Различие и соотношение 

причин и условий по механизму действия на преступность. Причины и условия по уровню 

преступности в целом, причины и условия различных групп преступлений, причины и 

условия конкретных преступлений. Классификация причин и условий преступности по 

содержанию, социально-психологические, нравственно-идеологические, экономические, 

политические, организационно-управленческие и др. Причины и условия преступности 

ближайшие и отдаленные, непосредственные и опосредованные, внутренние и внешние. 

Условия преступности - формирующие и способствующие. 

3. Причины и условия преступности на современном этапе развития нашего 



государства. Роль политической нестабильности, обострившей экономическую и 

социальную ситуацию, межнациональные отношения. Связь причин и условий 

преступности с противоречиями экономических отношений, несбалансированностью 

хозяйственного механизма, недостатками экономического планирования и 

распределительных отношений. Острая конкурентная борьба, безработица, нехватка 

продовольствия и товаров, имущественное и социальное расслоение общества в условиях 

рыночной экономики как криминогенные детерминанты. Проблемы национальных 

отношений и преступность. Влияние на преступность неблагоприятной экологической 

ситуации. Социальные конфликты, вызванные недовольством человека своим социальным 

статусом, обстановкой в трудовом коллективе, противоречиями между групповыми инте-

ресами внутри общества, межличностные столкновения - факторы, определяющие 

мотивацию криминогенного поведения при совершении широкого круга преступлений. 

Причины преступности и нравственное состояние общества, отсутствие необходимых 

моральных ценностей и установок (внедрение антикультуры, антиискусства, психологии 

вседозволенности и моральной «свободы»). Криминогенно детерминированные формы 

психологии общества и общностей как причина преступности. 

 

Тема 7. Причины, условия индивидуального преступного поведения. 

 

1. Понятие причин и условий конкретного преступления. 

Совершение конкретного преступления как результат взаимодействия негативных 

нравственно-психологических свойств личности, сложившихся под влиянием 

неблагоприятных условий формирования индивида, и объективных внешних 

обстоятельств, образующих ситуацию преступления (криминогенную ситуацию). Два 

источника взаимодействия личности с социальной действительностью при совершении 

конкретного преступления, уровень условий нравственного формирования индивида и 

уровень конкретной ситуации совершения преступления. Классификация причин и 

условий конкретного преступления. 

2. Социально-психологический механизм совершения конкретного преступления. 

Потребности личности, ее жизненные планы и интересы, которые во 

взаимодействии с системой ценностных ориентаций порождают мотивы преступного 

поведения. Мотивация преступного поведения - система мотивов, побудитель к 

преступлению и его регулятор как собственно причина преступного поведения. Функции 

криминогенной мотивации - отражательная, побудительная, регулятивная, контрольная. 

Классификация мотивов криминального поведения. Конкретизация мотивации в 

принятии поведенческого решения, в плане совершения противоправного поступка. Его 

реализация - исполнение преступления и наступление общественно опасных последствий. 

3. Условия неблагоприятного формирования личности и их роль в совершении 

преступления. 

Семья как вид социальной микросреды, где человек получает первоначальные 

знания об окружающем мире, представления о нормах поведения, подвергается первым 

воспитательным влияниям и делает первые шаги в качестве личности. Объективные и 

субъективные обстоятельства, способствующие неблагоприятному нравственному 

формированию личности в семье. Формы нравственно-педагогической ущербности семьи, 

определяющие личностные деформации ее членов. Психологическое отчуждение между 

родителями и детьми, нарушение эмоциональных связей в семье как основа агрессивности 

и жестокости будущих преступников, их стойкого дезадаптивного, отчужденного 

существования, неприятия ими установленных ценностей и норм. 

Слабость педагогической позиции общеобразовательной и профессиональной 

школы, недостатки осуществляемой ими воспитательной работы в системе условий 

криминогенно-неблагоприятного формирования личности 

Негативные стороны производственно-трудовой сферы как тип микросреды, во 



взаимодействии с которой формируется личность. 

Криминогенное воздействие на личность негативной бытовой, досуговой среды 

общения. Неформальные группы антиобщественной направленности, причины их 

существования и влияние на формирование установок и ценностных ориентации их 

участников. 

4 Понятие и роль конкретной жизненной ситуации в формировании и реализации 

намерения совершить преступление. 

Ситуация преступления - 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. 

Роль обстоятельств, порожденных недостатками и нарушениями хозяйственно-

организационной и управленческой деятельности (в учете, охране, контроле за движением 

и использованием материальных и денежных ценностей, нормы их расходования и т.п.). 

5 Криминологическая виктимология - учение о потерпевшем и его поведении. 

Индивидуальный уровень изучения виктимологией потерпевшего как фактор, влияющий 

на зарождение и развитие намерения будущего преступника совершить преступление, 

также на механизм его совершения. Изучение совокупности жертв по признаку 

причинения им преступлением вреда как необходимый аспект определения реальных 

последствий преступности. 

Виктимность как совокупность свойств личности и социального статуса 

потерпевшего. Классификация потерпевших по социально-демографическим, 

профессиональным и социально-правовым признакам. Значение провоцирующего и иных 

видов виктимного поведения потерпевших как условия совершения преступления. 

 

Тема 8. Личность преступника 

 

1. Понятие личности преступника как основного и важнейшего звена механизма 

преступного поведения. Задачи и значение изучения личности преступника. Соотношение 

понятия личности преступника со смежными понятиями (субъект преступления, 

подсудимый, осужденный). Специфика криминологических аспектов изучения личности 

преступника. 

Личность как система взаимосвязанных черт, свойств и качеств участника и 

носителя общественных отношений. Диалектическое единство социального и 

психологического в личности человека. Уровни криминологического изучения личности 

преступника - индивидуальный, групповой уровень совокупной характеристики личности 

преступника. Правовая основа изучения личности преступника. Пределы понятия 

личности преступника в Криминологии и предупреждении преступлений. 

2. Соотношение социального и биологического в личности преступника Дискуссии 

и проблемы. Роль психофизиологических и генетических свойств преступников в 

этиологии преступного поведения. Значение учета медико-биологических особенностей 

лиц, совершивших преступление. 

3. Основные черты криминологической характеристики личности преступника. 

Структура личности преступника. Социально-демографическая характеристика личности 

преступника. Показатели соотношения лиц женского и мужского пола среди 

преступников. Соотношение различных возрастных групп преступников. 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 личности преступников по социальному положению и роду 



занятий. 

Функционально-ролевая характеристика личности преступника, ее компоненты. 

Система социальных ролей преступника. Тенденция деформации структуры личности 

преступника путем замены социально-позитивных функций социально-негативными 

ролями, отчужденности от коллективов и неформальных групп, объединяющих лиц с 

положительным поведением. 

Характеристика социально-психологической направленности, ценностных 

ориентаций и мотивационной сферы личности преступника. Специфика потребностей, 

интересов, отношения к социальным общностям, основным видам социальной 

деятельности. Деформация структуры и содержания гражданской, трудовой, семейно-

бытовой, правовой психологии преступника. Особенности преступной мотивации - 

стержня личности преступника и причины преступной установки - внутренней готовности 

к определенному криминальному поведению, свойственные ряду лиц, совершивших 

умышленные преступления, и рецидивистам. 

4. Классификация (типология) преступников. 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 преступники). 

Практическое значение классификации преступников. 

 

Тема 9. Предупреждение преступности 

 

1. Понятие предупреждения преступности. 

Предупреждение преступности как многоуровневая система государственных и 

общественных мер, направленных на устранение, ослабление или нейтрализацию причин 

и условий преступности. Общая системная характеристика предупреждения 

преступности. Основные требования, предъявляемые к предупредительным мерам - 

правовая обеспеченность, социальная и экономическая обоснованность, эффективность, 

системность. 

2. Классификация мер предупреждения преступности. 

Предупредительная деятельность общесоциального и специального 

(криминологического) характера. Соотношение этих уровней предупреждения 

преступности. Общая, особенная и индивидуальная профилактика, выделяемая по объему 

и направленности применения предупредительных мер в соответствии с уровнями 

преступности. Виды (этапы) индивидуальной профилактики в зависимости от стадий 

искаженных ориентации и черт личности и выражающего их поведения, - также момент 

начала предупредительной работы. Деление мер предупреждения преступности по 

территориальному масштабу. Анализ общесоциальных и специально-криминологических 

мер предупреждения преступности по механизму действия. Социально-экономические, 

организационно-управленческие, идеологические, технические, правовые меры. Субъекты 

предупреждения преступности. 

3. Законодательные органы и органы исполнительной власти как субъекты 

профилактики. 

Специфика профилактической деятельности, осуществляемой Парламентом РФ, 

Парламентами субъектов Федерации, иными представительными органами, органами 

исполнительной власти, Правительством РФ. Особенности участия в профилактике 

преступности органов социальной защиты населения, образования, здравоохранения, 

управления государственным имуществом, финансовых, налоговых, таможенных служб, 

органов экономической безопасности, органов, ведающих межнациональными 

отношениями. 

4. Предупреждение преступности муниципальными органами. 



5. Правоохранительные органы как субъекты профилактики преступности. 

Профилактическая деятельность суда, прокуратуры, органов внутренних дел и 

безопасности, адвокатуры, нотариата, юридической службы предприятий, организаций, 

учреждений. 

6. Роль общественности в профилактике преступности. Участие органов местного 

самоуправления в возрождении и развитии различных форм этой деятельности. 

 

Тема 10. Основные концепции причин преступности и борьба с нею. 

 

Основные концепции: социологические и биологические. 

Изучение природы преступности, культурологической концепции, изучение 

противоправного поведения в ходе восприятия норм и ценностей преступных групп и 

организованных преступных групп. 

Изучение биологических причин преступности, которые не получили широкого 

распространения в отечественной Криминологии и предупреждении преступлений. 

Аналогичный концептуальный подход к причинам и условиям, порождающим 

преступность. 

 

Тема 11. Криминологическая характеристика 

экономической преступности. 

 

1. Понятие и основные показатели экономической преступности. Тенденция 

развития экономической преступности. 

2. Причины и условия экономической преступности. Социально-экономический 

кризис в России как источник экономической преступности. Причины и условия 

экономической преступности в переходный к рыночным отношениям период развития 

России. 

3. Криминологическая характеристика наиболее опасных видов экономической 

преступности - взяточничества, хищений, корыстных злоупотреблений властью и др. 

4. Предупреждение экономической преступности. Меры общесоциальной 

профилактики - социально-экономические, политические, организационно-

управленческие. Специальная профилактика, осуществляемая правоохранительными 

органами. 

 

Тема 12. Криминологическая характеристика 

организованной преступности. 

 

1. Понятие организованной преступности. Признаки организованной преступности. 

Преступные организованные группы - уровни организации и структура. Признаки, 

отличающие преступные организации от иных форм групповой преступности. Коррупция 

как структурный элемент организованной преступности. Интернационализация 

организованной преступности. Отличие от организованной преступности западных 

зарубежных стран. Коррупция. Распространенность организованной преступности. 

Общественная опасность и основные тенденции развития организованной преступности. 

2. Факторы, детерминирующие появление и развитие организованной 

преступности в стране. 

3. Типичные признаки личности участников преступных объединений. Их 

классификация. 

4. Предупреждение организованной преступности. Меры экономического, 

социального, правового характера. Уголовно-правовые меры борьбы с организованной 

преступностью. Специальные структурные подразделения правоохранительных органов, 

осуществляющие борьбу с организованной преступностью. Необходимость создания 



комплексной системы профилактических мер при участии правоохранительных и иных 

(например, финансовых) органов на основе долгосрочных межгосударственных 

соглашений. Формы взаимодействия органов МВД РФ с полицейскими службами других 

стран по координации работы, связанной с борьбой с организованной преступностью. 

 

Тема 13. Криминологическая характеристика 

профессиональной преступности. 

 

1. Понятие профессиональной преступности. Ретроспективный анализ проблемы. 

Понятийный аппарат и признаки профессиональной преступной деятельности. 

Практическая значимость проблемы. Профессионализм в современной преступности. 

2. Личность профессионального преступника. Основные преступные 

классификации (карманные, квартирные воры, карточные мошенники и др.). 

Преступления как источник средств существования. Связь индивида с социальной средой. 

Стратификация уголовной среды. Знание преступниками специального жаргона, система 

кличек и татуировок. 

3. Причины и условия профессиональной преступности. Роль уголовных традиций 

и обычаев в воспроизведении профессиональной преступности. Основные социальные 

условия, способствующие живучести криминального профессионализма и его 

организованных форм. 

4. Предупреждение профессиональной преступности. Правовые меры 

предупреждения. Организационные меры. 

 

Тема 14. Криминологическая характеристика преступности 

несовершеннолетних лиц и молодежи. 

 

1. Преступность несовершеннолетних лиц, ее уровень, структура и динамика. 

2. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетних 

преступников. Социально-психологические и нравственные особенности. Различие 

правонарушений несовершеннолетних мужского и женского пола. Специфика, связанная с 

возрастом и уровнем социальной и гражданской зрелости подростков. 

3. Причины и условия преступности несовершеннолетних. Роль условий жизни и 

воспитания, возрастных особенностей, конфликтной ситуации, позиции окружающих лиц 

и, прежде всего, антиобщественного поведения взрослых и «досуговых» групп. 

Криминогенность семьи. Недостатки школьного воспитания. 

4. Система специальных государственных и общественных мер предупреждения 

преступности несовершеннолетних. Роль коллективов учебных заведений и 

производственных коллективов в предупреждении правонарушений несовершеннолетних. 

Воспитательно-профилактическая работа по месту жительства. 

Предупредительная деятельность суда, прокуратуры, органов внутренних дел, 

комиссий по делам несовершеннолетних. 

5. Особенности криминологической характеристики преступности молодежи, ее 

причины и условия. Общее и особенное в преступности несовершеннолетних и молодежи, 

взаимодействие подростковой и молодежной преступности. 

Основные формы и методы предупредительной работы среди этой категории 

правонарушителей. 

 

Тема 15. Криминологическая характеристика 

насильственных преступлений и хулиганства. 

 

Понятие и общая характеристика насильственных преступлений и хулиганства как 

особой группы преступлений по криминологической классификации. 



Состояние, структура и динамика насильственных преступлений и хулиганства. 

Криминологическая характеристика умышленных убийств, тяжких телесных 

повреждений и изнасилований - в целом и по отдельным видам указанных преступлений. 

Преобладание бытовой направленности убийств и тяжких телесных повреждений. 

Возрастание уровня корыстных, в том числе «заказных» убийств. Региональные 

особенности насильственных преступлений и хулиганств. 

Криминологическая характеристика лиц, совершающих убийства, тяжкие телесные 

повреждения, изнасилования, хулиганство. Социально-психологические и нравственные 

особенности. 

Система мотивации насильственной преступности. Виды конфликтов в сфере быта 

и досуга как источников насильственной преступности. Влияние пьянства и алкоголизма. 

Причины и условия насильственных преступлений в криминальной среде 

(«разборки»). 

Причины и условия корыстно-насильственных посягательств на 

предпринимателей. 

Значение изучения характера ситуации и взаимоотношений преступников с 

потерпевшими для выяснения причин и условий преступлений 

5. Причины и условия хулиганства. Особенности хулиганской мотивации и ее связь 

с мотивацией других преступлений. Криминогенное значение антиобщественных 

традиций в сфере бытового поведения. Влияние пьянства и алкоголизма. Роль 

безнаказанности мелкого хулиганства и иных нарушений общественного порядка. 

Значение досуговых групп с негативной ориентацией. 

6. Предупреждение насильственных преступлений. Особенности предупреждения 

убийств, тяжких телесных повреждений и изнасилований. Ранняя профилактика бытовых 

конфликтов. Профилактическое значение соблюдения принципа неотвратимости 

ответственности за мелкие правонарушения, предшествующие тяжким преступлениям 

против личности. 

7. Предупреждение хулиганства. Значение ранней профилактики в борьбе с 

хулиганством. Повышение культуры досуга - важная мера общей профилактики 

хулиганства. 

 

Тема 16. Криминологическая характеристика 

неосторожных преступлений. 

 

1. Понятие и общая криминологическая характеристика неосторожных 

преступлений. 

2. Состояние, структура и динамика неосторожной преступности с учетом 

латентности. Особенности неосторожной преступности в области взаимодействия 

личности и техники. 

3. Криминологическая характеристика неосторожных преступников. Специфика 

ценностной ориентации лиц, совершивших неосторожные преступления. 

4. Причины и условия неосторожных преступлений. Мотивация неосторожных 

преступлений. Особенности взаимодействия личности и ситуации в неосторожных 

преступлениях. Криминогенная роль организационно-управленческих нарушений, 

технических и технологических недостатков производства, отсутствие должного контроля  

за соблюдением правил безопасности, недостатки подготовки, обучения, воспитания 

участников трудовых процессов и т.д. 

5. Предупреждение неосторожных преступлений. 

6. Состояние, структура и динамика автотранспортных преступлений. Основные 

изменения в структуре этих преступлений. 

Криминологическая характеристика личности субъектов преступных нарушений  

правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Мотивы нарушений. Условия, 



способствующие аварийности, связанные с состоянием автотранспортных средств, 

профессиональной подготовкой водителя, состоянием дорог и профилактической службы, 

организацией и технической обстановкой движения, культурой пешеходов и т.д. 

Общесоциальные и специальные меры предупреждения автотранспортных 

преступлений. Значение ранней профилактики на стадии дорожных правонарушений. 

 

Тема 17. Экологические преступления и их предупреждения. 

 

1. Понятие и криминологическая характеристика экологической преступности, 

еѐ состояние, структура и динамика. 

2. Причины и условия экологических преступлений. 

3. Общие и специальные меры предупреждения экологических преступлений. 

 

Тема 18. Международное сотрудничество в области борьбы с преступностью. 

 

1. Использование возможностей ООН и других международных организации в борьбе с 

преступностью. 

2. Особенности участия Интерпола в борьбе с преступностью. 

2.1 Особенности участия Европы в борьбе с преступностью. 

3. Особенности участия стран СНГ в борьбе с преступностью: 

а) сотрудничество органов внутренних дел стран СНГ; 

б) сотрудничество служб безопасности стран СНГ; 

в) сотрудничество таможенных служб; 

г) взаимодействие пограничных служб; 

д) взаимодействие органов прокуратуры. 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

№ 

темы 

Вид внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Сроки 

выполнения 

(указывается 

номер недели) 

Примерные 

нормы 

времени 

(час.) 

Формы контроля 

1.1 Конспектирование текста 1 2 Конспект 

1.2 Реферат 2 2 
Проверка, 

обсуждение 

1.3 Литературный обзор 3 2 Проверка 

1.5 Тестирование 4 2 Тест 

1.6 Реферат 5 2 
Проверка, 

обсуждение 

1.7 Подготовка к тестированию 6 2 тест 

1.8 Литературный обзор 7 2 Проверка 

1.9 Конспектирование текста 8 2 Конспект 

2.2 Подготовка к контрольной работе 9 2 
Контрольная 

работа 

2.3 Доклад 10 2 Проверка  

2.4 Тестирование 11 2 Тест  

2.5 Доклад 12 2 Проверка 

2.6 Литературный обзор 13 2 Проверка  



№ 

темы 

Вид внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Сроки 

выполнения 

(указывается 

номер недели) 

Примерные 

нормы 

времени 

(час.) 

Формы контроля 

2.7 Доклад 14 2 Проверка  

2.8 Подготовка к диф.зачету 15 2 Зачет  

Криминалистика – это: 

Система научно обоснованных положений, направленных на совершенствования уже 

имеющихся технических средств, а также на разработку и внедрение новых с целью 

их эффективного применения в работе с доказательствами и осуществления иных 

действий по выявлению, расследованию и предупреждению преступлений; 

Система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по 

организации расследования, проведению следственных действий, направленных на 

собирание и расследование доказательств, на установление в процессе 

предварительного расследования и судебного следствия по уголовным делам причин 

и условий, способствующих совершению и сокрытию преступлений; 

Наука о закономерностях механизма преступлений, возникновения информации о 

преступлении и его участниках, закономерностях собирания, исследования, оценки и 

использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей 

специальных методов судебного исследования и предотвращения преступлений; 

Наука, изучающая закономерности организации и осуществления раскрытия, 

расследования и предотвращения различных видов преступлений в целях выработки 

научно-обоснованных рекомендаций по эффективному проведению следствия и 

дознания. 

Наука, изучающая закономерности раскрытия преступлений и на основе познания этих 

закономерностей разрабатывающая приемы и методы оперативной (негласной) 

работы. 

2. Основной задачей науки криминалистики является: 

Предоставление технических средств в раскрытии и расследовании преступлений; 

Профилактика преступлений; 

Раскрытие, расследование и профилактика преступлений, как целевая направленность; 

Обеспечение расследования методами сбора доказательств. 

3. Объектом изучения криминалистики являются: 

Закономерности механизма преступления; 

Закономерности возникновения информации о преступлении и его участниках; 

Закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств; 

Преступная деятельность и деятельность по раскрытию, расследованию и 

предотвращению преступлений. 

Специальные методы и средства судебного исследования и предотвращения 

преступлений. 

4. Термином «Криминалистическая техника» обозначаются: 

Раздел науки – «Оперативно-розыскная деятельность ОВД»; 

Раздел науки – «Уголовный процесс»; 

Раздел науки – «Криминалистика» и элемент (подсистема) криминалистического 

обеспечения деятельности ОВД по предупреждению, раскрытию и расследованию 

преступлений; 

Содержание науки – «Специальная техника ОВД»; 

Технические средства компьютерных технологий. 

5. Под следом в криминалистике понимается: 

След протектора шин, оставленный на дороге проехавшим по ней автотранспортным 

средством; 



Гильза, обнаруженная в тире, где проводятся учебные стрельбы; 

Запечатленные в Вашей памяти признаки близких Вам людей; 

Любые изменения в окружающей среде происшедшие в результате совершения 

преступления; 

Следы крови на операционном столе. 

6. Какие из ниже перечисленных (согласно теории обнаружения следов) 

применяются в первую очередь: 

Физические методы; 

Химические методы; 

Визуальные (оптические) методы; 

Метод окапчивания и применение паров йода; 

Хромотографические методы. 

7. Обязательная форма фиксации доказательственной информации (следов) 

это: 

Фотографирование, киносъемка, видеосъемка; 

Схематические и масштабные планы, рисунки, чертежи; 

Изготовление всевозможных копий, а именно: копирование следов рук на дактилопленку, 

изготовление гипсового слепка со следами обуви и т.п.; 

Описание следов в протоколе соответствующего следственного действия; 

Изъятие следа – предмета (например, пуговица) в натуре. 

8. Чем обусловлено широкое использование следов папиллярных линий рук 

человека при раскрытии и расследовании преступлений: 

Сложностью строения папиллярного узора ладонной поверхности рук; 

Наличием в узоре флексорных (сгибательных) и «белых» (Бакариуса) линий; 

Наличием в узоре тонких линий; 

Частотой встречаемости данных следов на месте преступления, их индивидуальностью, 

устойчивостью (неизменяемостью) восстанавливаемостью; 

Наличием в узоре рубцов (шрамов) и пор на гребне папиллярных линий. 

9. В каком типе папиллярного узора ногтевых фаланг пальцев рук человека 

отсутствует такой элемент строения узора, как дельта: 

В ложнозавитковом типе папиллярного узора; 

В ложнопетлевом типе папиллярного узора; 

В дуговом типе папиллярного узора; 

В петлевом типе папиллярного узора. 

10. Наличие каких признаков в следах (дорожке следов) обуви указывает на то, 

что следы (дорожка следов) оставлены обувью, которую носит человек, имеющий 

такую особенность опорно-двигательного аппарата, как косолапость: 

Длина шага левой ноги много больше длины шага правой ноги; 

Большое значение ширины постановки ног; 

Беспорядочное расположение следов ног в дорожке; 

Отрицательный угол разворота стоп ног, стоптаность (изношенность) внутренней части 

подошвы обуви; 

Наличие признаков волочения ног. 

11. К приобретенным признакам зубов следует относить: 

Расстояние между зубами и размеры зубов (увеличенные или уменьшенные относительно 

нормы); 

Форму зубов (отклонение от норм); 

Различное положение зубов относительно вертикальной оси (наклонены вперед или 

назад, повернуты под различными углами); 

Признаки механических повреждений, заболевания и лечения (пломбы, коронки, протезы 

и т.п.) зубов; 

Особенности чередования зубов (например, клык расположен на месте резца). 



12. Ширина колеи автотранспортного средства это: 

Расстояние между средней и задней осью в двухосном автомобиле; 

Расстояние между первой и третьей осью в трехосном автомобиле; 

Расстояние между второй и третьей осью в трехосном автомобиле; 

Ширина беговой дорожки протекторов шин; 

Расстояние между средними линиями беговых дорожек шин передних и задних колес. 

13. Основными методами обнаружения (выявления) следов орудий взлома 

являются: 

Методы опыления поверхностей, где предположительно находятся следы, 

дактилоскопическими порошками; 

Методы обработки поверхностей растворами азотнокислого серебра и нингидрина в 

ацетоне; 

Визуальные (оптические) методы – использование различных видов освещения; 

Рентгенографические методы; 

Методы инфракрасной фотографии. 

14. Что в криминалистической технике обозначается термином «мерея» 

(мерейный рисунок): 

Особенности строения поверхности кожного покрова головы человека; 

Особенности строения тыльной поверхности кожного покрова ладоней рук человека; 

Особенности (структуру) строения (рисунка) лицевой поверхности кожи животных, 

используемые для изготовления различной одежды; 

Тип переплетения тканевого полотна; 

Тип переплетения трикотажного полотна. 

15. К следам близкого выстрела относятся: 

Следы полей нарезов канала ствола на пулях; 

След зацепа выбрасывателя на пулях; 

Пулевая пробоина; 

След рикошета; 

Отпечатки дульного среза оружия (штанцмарка). 

16. Для установления следов, похожих на кровь, производится проверка  с 

использованием следующих препаратов (проб): 

Перманганата калия; 

Аллоксана; 

Радиоактивных изотопов; 

Раствором фуксина; 

3% раствором перекиси водорода, люмиколом, азопирамовой и амидопириновой 

пробами. 

17. Криминалистические версии по объекту выдвижения бывают: 

Следственные и оперативно-розыскные; 

Судебные, экспертные и прокурорские; 

Следственные, оперативно-розыскные, судебные и экспертные; 

Судебные и следственные. 

18. Освидетельствование – это: 

Осмотр тела живого человека и его одежды. 

Осмотр тела живого человека; 

Осмотр трупа и его одежды на месте обнаружения; 

Получение свидетельских показаний. 

19. Проверке показаний на месте предшествует: 

Опознание; 

Допрос; 

Осмотр места происшествия; 

Проведение экспертизы. 



20. Экстренный обыск проводится: 

Только с санкции прокурора; 

На усмотрение следователя, без постановления и санкции прокурора; 

Без санкции прокурора, но с последующим уведомлением  о проведенном обыске и его 

результатах; 

По постановлению следователя. 

21. Следственный эксперимент может проводиться: 

Только с согласия подозреваемого; 

Без согласия с заменой подозреваемого ассистентом; 

С согласия и без его согласия с заменой подозреваемого ассистентом; 

На смотрение следователя. 

22. Срок изготовления фототаблицы к протоколу осмотра места происшествия 

с черно-белыми снимками: 

5 суток; 

10 суток; 

15 суток; 

На усмотрение специалиста-криминалиста. 

23. Срок предоставления следов, изъятых при осмотре места происшествия в 

экспертное подразделение для исследования: 

5 суток; 

10 суток; 

15 суток; 

2 месяца. 

24. Свободными образцами являются, образцы, выполненные: 

До совершения преступления; 

До возбуждения уголовного дела; 

После возбуждения уголовного дела, но специально не предназначенные для проведения 

исследования; 

На свободе, до задержания. 

25. Экспертизы по уголовным делам назначаются: 

На усмотрение следователя и обязательное назначение указанных в ст.196 УПК РФ; 

По ходатайству подозреваемого, обвиняемого и потерпевшего; 

На усмотрение следователя и прокурора; 

По настоянию эксперта. 

26. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные мероприятия по 

делу проводятся: 

До предъявления обвинения; 

До возбуждения уголовного дела; 

До задержания; 

После выдвижения версий и составления плана расследования. 

27. Криминалистика – это наука о: 

О закономерностях преступного поведения, механизма его отражения в источниках 

информации,  особенностях деятельности по раскрытию,  расследованию и  

предупреждению   преступлений, средствах и методах этой деятельности; 

О системе криминалистических средств и методов; 

О закономерностях собирания,  исследования  и оценке доказательств; 

О механизме преступной деятельности. 

28. Преступная деятельность включает: 

Форму вины, обстановку, результат; 

Субъекты, цель, предмет; 

Субъекты, цель, предмет /жертву/, обстановку, результат; 

Обстановку совершения преступления, цель, предмет, результат. 



29. Криминалистическая деятельность включает: 

Субъекты, цель, результат; 

Следственные действия, объект расследования, результат; 

Обстановку совершения преступления, цель, результат; 

Субъекты, объект расследования, цель и задачи расследования, следственные действия, 

обстановку и результат расследования. 

30. Криминалистическая идентификация - сравнительное  исследование 

объектов с целью: 

Установления их однородности; 

Установления времени происхождения; 

Разрешения вопроса о их тождестве; 

Установления механизма происхождения. 

35. Установление тождества объектов называется: 

Криминалистической идентификацией; 

Криминалистической информацией; 

Криминалистической экспертизой; 

Криминалистической техникой. 

36. Какие признаки на пуле относятся к идентификационным: 

Способ крепления с гильзой; 

Особенности следов от полей нарезов канала ствола; 

Размерные характеристики; 

Форма пули. 

37. Какие признаки на гильзе относятся к идентификационным: 

Маркировочные обозначения; 

Следы от бойка ударника, зацепа выбрасывателя и отражателя; 

Форма гильзы; 

Размерные характеристики гильзы. 

38. Назовите отождествляющий объект  неизвестного  происхождения при 

направлении на дактилоскопическую экспертизу: 

Дактилокарты подозреваемого; 

Следа пальца руки, изъятого с места происшествия; 

Дактилокарты потерпевшего; 

Дактилокарты его родственников. 

39. При направлении на трасологическую экспертизу, какой объект является 

отождествляемым: 

Часть лезвия отвертки, обнаруженного на месте происшествия; 

Следы отжима, перекопирование с помощью пасты «К»; 

Отвертка, изъятая у подозреваемого; 

Фотоснимки этих следов. 

40. Какое исследование осуществлено  при  производстве  экспертизы: «слепок 

со следа обуви на месте происшествия и ботинок, изъятый у подозреваемого имеют 

одинаковые размеры и форму»: 

Установление общего источника происхождения; 

Классификационное; 

Идентификационное; 

Диагностическое. 

41. Какой из обнаруженных на месте происшествия объект является 

идентифицируемым:  

Пистолетные гильзы; 

Пистолетные пули; 

Пистолет; 

Следы крови. 



42. Какая из стадий  криминалистической  идентификации  является 

начальной: 

Проведение экспертных экспериментов; 

Изучение представленных на экспертизу объектов; 

Сравнительное исследование, представленных объектов; 

Установление тождества. 

43. Какой из разделов не относится к криминалистической техники: 

Криминалистическая регистрация; 

Криминалистические фотография и видеозапись; 

Криминалистическое исследование документов; 

Назначение криминалистической экспертизы. 

44. Какой из разделов не входит в состав криминалистической тактики: 

Тактика осмотра места происшествия; 

Тактика допроса; 

Криминалистическая идентификация человека по признакам внешности; 

Тактика обыска и выемки. 

45. Какой из  разделов не входит в состав криминалистической методики: 

Тактика предъявления для опознания; 

Расследование взяточничества; 

Общие положения криминалистической методики; 

Расследование убийств. 

46. Какой из пунктов использования специальных познаний не отражен в 

процессуальном законе: 

Получение консультаций от сведущих лиц; 

Назначение ревизии; 

Назначение судебной экспертизы; 

Привлечение специалиста для участия в следственных действиях. 

47. Какое исследование целесообразно провести  для обнаружения 

внедрившихся в тело погибшего дробин: 

Исследование в инфракрасных лучах; 

Люминисцентный анализ; 

Исследование в ультрафиолетовых лучах; 

Рентгеновское исследование 

48. При осмотре места происшествия следователь сфотографировал 

обнаруженную пулю. Какой вид съемки он осуществил: 

Ориентирующую; 

Обзорную; 

Детальную; 

Узловую. 

49. Преступник бросил пистолет в колодец. Какой поисковый прибор 

целесообразно применить для его извлечения: 

Металлоискатель; 

Дозиметр; 

Щуп; 

Магнитный подъемник. 

50. Какое из перечисленных физических средств целесообразно применить для 

обнаружения следов пальцев рук на бумаге: 

Йодную трубку; 

Магнитную кисть; 

Дактилоскопическую кисть; 

Перекатывание порошка. 

 



Доклады и рефераты 

 

Реферат должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается 

титульный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе 

цитатам, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения 

оформляются в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На 

титульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления 

работы в университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по 

правилам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Примерные темы  рефератов и докладов 

Криминалистическое взаимодействие и его значение для раскрытия и расследования 

преступлений. 

2. Уголовная регистрация и ее значение для раскрытия и расследования преступлений. 

3. Криминалистические учеты в уголовной регистрации и их роль в раскрытии и 

расследовании преступлений. 

4. Криминалистическая габитология и ее роль в раскрытии и расследовании 

преступлений. 

5. Судебная фотография и видеозапись и их значение для расследования уголовных дел. 

6. Техническое исследование документов и его роль в раскрытии и расследовании 

преступлений. 

7. Трасологические следы человека и значение их установления для раскрытия и 

расследования преступлений. 

8. Предварительное исследование трасологических следов и его значение для раскрытия и 

расследования тяжких преступлений. 

9. Криминалистическое исследование почерка и его значение для раскрытия и 

расследования преступлений. 

10. Подпись как объект криминалистического исследования. 

11. Проблемы взаимодействия следователя с органами дознания при расследовании 

преступлений по делам об убийствах. 

12. Роль патрульных служб полиции в раскрытии и расследовании преступлений. 

13. Судебная баллистика и ее роль в раскрытии и расследовании преступлений. 

14. Криминалистическое исследование холодного оружия и следов его применения в 

практике раскрытия и расследования преступлений. 

15. Баллистическая экспертиза, проводимая по делам о преступлениях, связанных с 

применением огнестрельного оружия. 

16. Организация и планирование расследований по делам об убийствах. 

17. Роль ЭКУ МВД РД в раскрытии и расследовании преступлений. 

18. Роль Дагестанской лаборатории судебных экспертиз МЮ РФ в раскрытии и 

расследовании преступлений (анализ криминалистической деятельности Дагестанской ЛСЭ). 

19. Криминалистическая экспертиза материалов веществ и изделий и ее значение для 

раскрытия и расследования преступлений. 

20. Традиционные криминалистические экспертизы, их возможности по делам о кражах. 



21. Судебные экспертизы и их значение по делам об убийствах, совершенных с 

применением взрывных устройств. 

22. Осмотр места происшествия и его значение для раскрытия и расследования 

преступлений. 

23. Тактические приемы осмотра места происшествия и их значение для раскрытия и 

расследования убийств. 

24. Следственный эксперимент и его значение для раскрытия и расследования 

преступлений. 

25. Тактические приемы допроса и их значение для раскрытия и расследования 

преступлений. 

26. Психологический контакт следователя с допрашиваемым, его значение для раскрытия 

и расследования преступления. 

27. Опознание и его значение для раскрытия и расследования преступлений. 

28. Криминалистические версии как основа организации и планирования расследования 

преступлений. 

29. Организация расследования преступлений и его значение для расследования дел о 

похищении людей. 

30. Тактические приемы обыска и их значение для раскрытия и расследования 

преступлений. 

31. Роль криминалистической характеристики преступлений в раскрытии и расследовании 

преступлений. 

32. Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними. 

33. Методика расследования преступлений по делам о квартирных кражах. 

34. Методика расследования взяточничества. 

35. Методика расследования дорожно-транспортных происшествий. 

36. Методика расследования грабежей. 

37. Особенности и роль первоначального этапа расследования по делам о разбойных 

нападениях. 

38. Методика расследования преступлений в сфере экономики. 

39. Методика расследования организованных и групповых преступлений. 

40. Методика расследования убийств. 

41. Методика расследования мошенничества. 

42. Методика расследования вымогательства. 

43. Методика расследования изнасилований. 

44. Методика расследования преступлений в сфере высоких технологий. 

45. Особенности возбуждения и первоначального расследования преступлений в сфере 

налогообложения. 

46. Особенности возбуждения и первоначального этапа расследования уголовных дел, 

совершенных в сфере таможенного контроля. 

47. Методика расследования преступных нарушений правил охраны окружающей среды. 

48. Методика расследования хулиганств. 

49. Особенности методики расследования преступлений, совершенных на 

железнодорожном транспорте. 

50. Особенности методики расследования преступлений, совершенных на воздушном 

транспорте. 

51. Методика расследования террористических актов. 

52. Особенности расследования уголовных дел, связанных с применением огнестрельных 

и взрывных устройств. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 



1. Лунеев В.В. Криминология: Учебник для бакалавров.- М.: Юрайт, 2013 

2. Лунеев В.В. Криминология: Учебник.- М.: Юрайт, 2014 

3. Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Криминология: Учебник.- М.: Норма, 2013 

4. Долгова А.И. Криминология: кр. учеб. курс. - 4-е изд., перераб. и доп.- М.: Норма : 

ИНФРА-М, 2018. - 368 с. Электронный ресурс ЭБС Znanium.com 

5. Клеймѐнов М.П. Криминология: учебник. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2018. — 400 с. Электронный ресурс ЭБС Znanium.com 

 

Дополнительная литература 

1. Миншаков С. М. Криминология.- М.: Юнити-Дана, 2010 

2. Курганов С. И Криминология.- М.: Юнити-Дана, 2010 

3. Аванесов Г. А. Криминология.- М.: Юнити-Дана, 2010 

4. Пономарев А. И. Организовання преступность: особенности противодействия на 

федеральном и региональном уровнях: Монография.- М.: Юрлитинформ, 2010  

5. Клейменов М.П. Криминология: Учебник. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. Электронный ресурс ЭБС Znanium.com 

6. Кудрявцев В.Н. Лекции по криминологии : учеб. пособие. — М.: Норма: ИНФРА-М, 

2017. — 188 с. Электронный ресурс ЭБС Znanium.com 

 


