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1. Общие положения 
 
Программа предназначена для подготовки к сдаче экзамена кандидатского 

минимума по специальности 5.1.4 «Уголовно-правовые науки». В программе 
приведены цель, задачи кандидатского экзамена, его содержательная часть, 
рекомендуемая литература для подготовки к сдаче экзамена, примерный 
перечень экзаменационных вопросов и варианты экзаменационных билетов. 
Программа охватывает основные вопросы уголовного права и уголовной 
политики, криминологии, уголовно-исполнительного права, уголовно-
процессуального права, криминалистики, судебной экспертологии, оперативно-
розыскной деятельности. Кандидатский экзамен позволяет оценить владение 
аспирантами всей совокупности знаний, навыков и методов исследования и 
системного изложения анализируемых явлений в рамках паспорта научной 
специальности в целях актуализации решения проблем уголовного права, 
уголовной политики, криминологии, уголовно-исполнительного права, 
уголовно-процессуального права, криминалистики, судебной экспертологии, 
оперативно-розыскной деятельности,  как в теории, так и на практике во 
взаимосвязи с социально-экономическими преобразованиями и политическими 
событиями. 

Сдача кандидатского экзамена по направлению подготовки по 
специальности 5.1.4 «Уголовно-правовые науки» является важным этапом 
обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре. 

Кандидатский экзамен по специальности 5.1.4 «Уголовно-правовые науки» 
сдается по программам, утвержденным в соответствии с федеральными 
государственными требованиями к структуре программ подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиями их 
реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, 
образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов 
(адъюнктов), утвержденных приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 20.10.2021 г. № 951. 

 
Цель сдачи кандидатского экзамена – оценка знаний с точки зрения их 

достаточности для научной работы по специальности 5.1.4 «Уголовно-правовые 
науки» и выявление наличия способностей к аналитической и научной работе. 

Билет экзамена состоит из трех вопросов, два вопроса из разделов 
настоящей Программы, третий вопрос – по содержанию реферата. 

Задачи кандидатского экзамена: 
 проявить твердые знания основных уголовно-правовых, уголовно-

процессуальных и криминологических и криминалистических институтов, и 
судебно-экспертной деятельности; 

 продемонстрировать понимание основных принципов уголовного процесса 
и оперативно-розыскной деятельности на всех этапах правоприменения 

 показать свою осведомленность о проблемах развития уголовно-правовой, 
уголовно-процессуальной и уголовно-исполнительной политики государства 
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Сдача кандидатского экзамена по специальности 5.1.4 «Уголовно-правовые 
науки» состоит из двух этапов: 

На первом этапе аспиранту (соискателю) на базе прослушанного курса 
необходимо представить реферат по теме диссертационного исследования. 
Аспирант (соискатель) исходя из своих научных интересов выбирает тему 
реферата, которая должна быть максимально приближена к предметной области 
его диссертационного исследования и соответствовать Паспорту научной 
специальности 5.1.4 «Уголовно-правовые науки». 

Проверку подготовленного реферата проводит преподаватель из числа 
научно-педагогических работников кафедры, назначенный заведующим 
кафедрой, который проверяет реферат на соответствие установленным 
требованиям, в системе «Антиплагиат», а также выставляет оценку. При наличии 
положительной оценки аспирант (соискатель) допускается ко второму этапу.  

Второй этап предусматривает сдачу аспирантом (соискателем) устного 
экзамена по направлению подготовки. 

Аспирант (соискатель) обязан сдать на кафедру реферат, оформленный в 
соответствии с указанными ниже требованиями не позднее, чем за 2 недели до 
предполагаемой даты кандидатского экзамена.  

 
Основу данной программы составили ключевые положения 

дисциплин: «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминология», 
«Криминалистика», «Уголовно-исполнительное право», «Оперативно-розыскная 
деятельность», «Судебная экспертология». 

Билет экзамена состоит из трех вопросов, два теоретических вопроса из 
разделов настоящей программы, третий вопрос – по содержанию реферата. 

 
2. Планируемые результаты результат сдачи кандидатского экзамена 

 
По результатам сдачи кандидатского экзамена аспиранту должен: 
Знать:  
1) предмет уголовного права, криминологии и уголовно-

исполнительного права, уголовно-процессуального права, криминалистики, 
оперативно-розыскной деятельности, судебной экспертологии, их место и 
значение в деле регулирования общественных отношений, 

2) взаимосвязь изучаемых дисциплин и отраслей права; 
3) содержание основных этапов развития уголовного права, 

криминологии и уголовно-исполнительного 
4) права, уголовно-процессуального права, криминалистики, 

оперативно-розыскной деятельности, судебной экспертологии, тенденции их 
развития; социальные факторы, влияющие на уголовную, уголовно-
исполнительную, уголовно-процессуальную и криминологическую политику; 

5) основные направления развития уголовного права, криминологии и 
уголовно-исполнительного права, уголовно-процессуального права, 
криминалистики, оперативно-розыскной деятельности, судебной экспертологии 
в современных условиях; уголовно-правовые и криминологические школы и 
учения; 
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6) основные институты уголовного права, криминологии и уголовно-
исполнительного права, уголовно-процессуального права, криминалистики, 
оперативно-розыскной деятельности, судебной экспертологии и их содержание; 
отраслевое законодательство; 

7) проблемы теории и практики правового регулирования уголовно-
правовых, уголовно-процессуальных и уголовно-исполнительных отношений; 

8) содержание, структуру, формы и методы научного познания, их 
применение в юридических и социологических исследованиях. 

Уметь: 
1) ориентироваться в законодательстве, практике его реализации, 

теоретических подходах к проблемам понимания и предупреждения 
преступности; 

2) применять логические понятия, категории и основные положения 
уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного и 
оперативно-розыскного законодательства; 

3) применять полученные знания для постановки, анализа и решения 
проблем теории и практики борьбы с преступностью, в том числе путем 
правового регулирования общественных отношений; 

4) самостоятельно изучать и анализировать законодательство, 
материалы судебного толкования уголовного и уголовно-исполнительного 
законов, теоретическую литературу; 

5) осмысливать и формулировать личные мировоззренческие, 
социальные установки с учетом специфики профессиональной деятельности. 

Владеть: 
1) навыками применения законодательства Российской Федерации, в 

том числе Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
и федеральных законов, а также общепризнанных принципов, норм 
международного права и международных договоров Российской Федерации; 

2) навыками осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 
и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

3) навыками правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной документации; 

4) методикой самостоятельного научного анализа теоретических и 
практических проблем применения уголовного, уголовно-процессуального, 
уголовно-исполнительного и оперативно-розыскного законодательства. 

 
3. Программа кандидатского экзамена 

Раздел 1. Уголовное право 
 
Понятие уголовного закона, его основные и специфические признаки 

(черты). Конституция Российской Федерации и уголовное законодательство. 
Задачи уголовного закона.  

Воспитательная и предупредительная роль уголовного закона. Основные 
этапы в создании и развитии уголовного законодательства России. Уголовный 
кодекс Российской Федерации - качественно новый этап в развитии российского 
уголовного законодательства.  
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Структура нового УК РФ, его система, Общая и Особенная части. 
Содержание и система Общей части уголовного права. Единство Общей и 
Особенной частей.  

Структура уголовно-правовых норм, содержащихся в статьях Общей и 
Особенной частей. Диспозиция и санкция, их виды. Содержание и назначение 
уголовно-правовых норм.  

Действие уголовного закона в пространстве.  
Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступления 

на морском и воздушном судне. Действия уголовного закона по кругу лиц.  
Действие уголовных законов во времени. Обратная сила уголовного закона: 

понятие и пределы.  
Толкование уголовного закона. Значение руководящих разъяснений, данных 

в постановлениях Пленумов высших судебных органов (прежде всего 
Верховного Суда РФ) для судебной и следственной прокурорской практики, а 
также для науки уголовного права.  

Определение преступления в действующем Уголовном кодексе РФ. 
Признаки преступления.  

Отграничение преступления от иных видов правонарушений. Основные 
позиции в теории уголовного права по вопросам о количестве признаков 
преступления и разграничение преступлений и других правонарушений и 
непреступного поведения.  

Понятие и содержание уголовной ответственности. Понятие, содержание и 
субъекты уголовно-правовых отношений. Возникновение уголовной 
ответственности, формы ее реализации и прекращение.  

Дискуссионные вопросы в уголовно-правовой науке относительно понятия, 
содержания и реализации уголовной ответственности.  

Понятие состава преступления. Исчерпывающий перечень составов 
преступления в действующем УК РФ. Понятие конкретного состава 
преступления и общее понятие состава преступления.  

Состав преступления и понятие преступления. Элементы и признаки 
состава преступления. Основные (обязательственные) и факультативные 
(дополнительные) признаки. Троякое значение факультативных признаков 
состава.  

Понятие квалификации преступления, ее значение для полного и точного 
определения признаков состава преступления и назначения наказания.  

Понятие объекта преступления по уголовному праву Российской 
Федерации. Значение объекта для наличия состава и определения характера 
опасности преступления. Квалификация объектов по вертикали: общий, родовой, 
видовой (или групповой) и непосредственный объекты.  

Квалификация непосредственных объектов по горизонтали: основной, 
дополнительный и факультативный.  

 Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления в 
уголовном праве. Необходимые и факультативные признаки объективной 
стороны. Общественно опасное деяние (действие или бездействие) как внешний 
акт поведения лица.  

Понятие уголовно-правового действия и его признаки. Понятие уголовно-
правового бездействия и его признаки. Основания уголовной ответственности за 
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бездействие. Понятие непреодолимой силы, физического и психического 
принуждения и их значение для уголовной ответственности. Общественно 
опасные последствия, их уголовно-правовое значение.  

Причинная связь в уголовном праве: понятие и значение. Положения 
философии о причинности. Объективный характер причинной связи. Требования 
(критерии), предъявляемые к соотношению деяния и последствия для 
установления причинной связи и вменения последствий в ответственность.  

Теории причинной связи в зарубежном уголовном праве. Теории cundicio 
sine gua non и теория адекватной причинности.  

Понятие субъективной стороны преступления: содержание и значение. 
Необходимые и факультативные признаки, образующие субъективную сторону 
преступления. Понятие и содержание вины в уголовном праве. Недопустимость 
объективного вменения.  

Формы вины, их значение для уголовной ответственности. Законодательное 
закрепление в действующем УК положения о том, что деяние, совершенное 
только по неосторожности, признается преступлением лишь в том случае, когда 
это специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной части 
настоящего УК (ч.2, ст.24). Формы вины по уголовному праву и их значение для 
квалификации преступления и назначения наказания.  

Понятие умысла как формы вины, его содержание (интеллектуальный и 
волевой элементы). Прямой умысел и косвенный. Выделяемые в науке 
уголовного права иные виды умысла. Значение этого деления для уголовной 
ответственности. Неосторожность как форма вины, виды неосторожности. 
Интеллектуальный и волевой элементы легкомыслия. Отличие его от косвенного 
умысла. Интеллектуальный и волевой элементы небрежности. Его объективный 
и субъективный критерии. Отличие небрежности от легкомыслия. Невиновное 
причинение вреда, его виды.  

Понятие ошибки и ее значение для уголовной ответственности. 
Юридическая и фактическая ошибки, их разновидности. Вина в уголовном праве 
зарубежных государств. 

Понятие субъекта преступления, его социальная характеристика и 
уголовно-правовые признаки. Основные (обязательные) и факультативные 
признаки субъекта. Понятие вменяемости. Невменяемость: понятие и критерии 
(медицинский (биологический) и психологический (юридический)). 
Соотношение данных критериев. Применение принудительных мер 
медицинского характера к лицам, совершившим предусмотренные действующим 
УК общественно опасные действия.  

Субъект преступления и личность преступника. Уголовно-правовое 
значение личности. Уголовная ответственность лиц с психическим 
расстройством, не исключающим вменяемости (ст.22 УК).  

 
Специальный субъект преступления и его уголовно-правовое значение. 

Квалификация специальных субъектов.  
Понятия и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, их 

место в системе обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и 
наказание. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, 
предусмотренные УК РФ.  
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Необходимая оборона. Понятие и содержание необходимой обороны как 
субъективного права любого гражданина. Значение необходимой обороны. 
Условия правомерности необходимой обороны. Понятие мнимой обороны и 
решение вопроса об ответственности за нее. Превышение пределов необходимой 
обороны, его сущность. Субъективная оборона превышения. Ответственность за 
превышение пределов обороны.  

Крайняя необходимость: понятие и содержание. Условия правомерности 
крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой 
обороны.  

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 
Понятие причинение вреда и его содержание. Условия правомерности 
причинения вреда лицу, совершившему преступления, и ответственность за 
такое причинение.  

Физическое или психическое принуждение: понятие и содержание этих 
обстоятельств. Условия, при которых наступает и при которых исключается 
преступность деяния, совершенного вследствие физического принуждения.  

Обоснованный риск. Понятие обоснованного риска и его содержание. 
Условия, при наличии которых риск считается обоснованным. Ответственность 
за необоснованный риск. Исполнение приказа или распоряжения: понятие и 
содержание этих обстоятельств. Условия, исключающие преступность 
причинения вреда.  

Условия ответственности за совершение умышленного преступления во 
исполнение незаконных приказа или распоряжения.  

Понятие стадий совершения преступлений, виды стадий. Ограничение 
возможностей стадий объективными и субъективными признаками 
преступления. Оконченное преступление. Понятие и момент окончания 
преступления в зависимости от законодательной конструкции состава.  

Вопрос об усеченных составах опасности. Приготовление к преступлению: 
понятие и содержание, объективные и субъективные признаки. Формы 
приготовления. Условия уголовной ответственности за приготовление к 
преступлению.  

Покушение на преступление. Понятие и содержание покушения, его 
объективные и субъективные признаки. Виды покушения в теории уголовного 
права. Негодное покушение. Наказуемость негодного покушения. Отличие 
покушения от приготовления к преступлению и от оконченного преступления.  

Добровольный отказ от преступления. Понятие и сущность добровольного 
отказа, его признаки. Основание и условия исключения уголовной 
ответственности при добровольном отказе от преступления. 

Юридическая природа и социальная сущность соучастия в преступлении. 
Понятие соучастия в преступлении, его объективные и субъективные признаки. 
Содержание умысла при соучастии. Вопрос о видах умысла. Значение института 
соучастия в преступлении, его влияние на степень опасности совершенного 
преступления. Спорные вопросы учения о соучастии.  

Виды соучастников, критерии и характеристика, их подразделения. 
Ответственность соучастников преступления и особенности квалификации их 
действий. Ответственность соучастников при не доведении исполнителем 
преступления до конца по причинам, не зависящим от него.  
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Эксцесс исполнителя. Понятие эксцесса и решение вопроса об 
ответственности. Виды и формы соучастия в преступлении. Понятие и признаки 
каждой формы соучастия. Особенности квалификации в зависимости от формы 
соучастия.  

Основания и пределы ответственности соучастника. Индивидуализация 
ответственности и наказания при соучастии. Ответственность за создание 
организованной группы в случаях, не предусмотренных Особенной частью УК.  

Иные позиции в уголовно-правовой науке по вопросам о видах и формах 
соучастия в преступлении. 

Понятие и содержание множественности преступлений.  
Правовая и социальная характеристика множественности, ее отграничение 

от единичных преступлений: сложных, длящихся, продолжаемых.  
Формы множественности преступлений и их характеристика. 
Понятие уголовного наказания, его сущность и признаки. Правовая природа 

наказания и его социальные функции.  
Отличие наказания от других мер государственного принуждения. Цели 

наказания по действующему УК РФ и их сущность.  
Система наказаний по действующему УК РФ и ее значение. Виды 

наказаний. Основные и дополнительные наказания.  
Роль отдельных видов наказаний для борьбы с преступностью. Порядок 

назначения и исполнения уголовных наказаний.  
Общие начала назначения наказания по новому УК РФ.  
Понятие, содержание и значение общих начал. Обстоятельства, смягчающие 

и отягчающие наказание. Виды этих обстоятельств и их содержание. Вопрос о 
классификации обстоятельств. Запрет двойного учета отягчающих и 
смягчающих обстоятельств.  

Предусмотренные законом случаи обязательного смягчения наказания.  
Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 

Назначение наказания при рецидиве преступлений.  
Назначение наказания по совокупности преступлений. Порядок назначения 

наказания, его пределы.  
Дополнительные наказания при совокупности преступлений и их пределы. 

Назначение наказания в случаях, если после вынесения судом приговора по делу 
будет установлено, что осужденный виновен еще и в другом преступлении, 
совершенном до вынесения приговора по первому делу.  

Назначение приговоров по совокупности приговоров. Порядок назначения 
наказания и пределы окончательного наказания. Порядок определения сроков 
при сложении различных видов наказаний.  

Условное осуждение, его юридическая природа. Основания применения 
условного осуждения и его содержание. Основания и порядок отмены условного 
осуждения или продления испытательного срока.  

Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности.  
Понятие и виды освобождения от наказания.  
Амнистия и помилование.  
Судимость.  
Общие вопросы уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Уголовное наказание в отношении несовершеннолетнего.  
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Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и 
наказания. Судимость и ее погашение.  

Понятие принудительных мер медицинского характера, основания и цели 
их применения.  

Виды принудительных мер медицинского характера.  
Конфискация имущества в истории российского уголовного 

законодательства. Понятие и виды конфискации имущества.  
Цели и функции конфискации имущества и порядок применения. 
Жизнь и здоровье человека как объекты уголовно-правовой охраны 

Преступления против жизни: уголовно-правовая характеристика и проблемы 
квалификации. Преступления против здоровья: уголовно-правовая 
характеристика и проблемы квалификации. Преступления, ставящие в опасность 
жизнь и здоровье: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации. 

Личная свобода, честь и достоинство личности как объекты уголовно-
правовой охраны. Преступления против чести и достоинства личности: 
уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации. Преступления 
против личной свободы: уголовно-правовая характеристика и проблемы 
квалификации. Половая свобода и половая неприкосновенность как объекты 
уголовно-правовой охраны. Насильственные сексуальные преступления: 
уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации. 
Ненасильственные сексуальные преступления: уголовно-правовая 
характеристика и проблемы квалификации. 

Преступления против личных прав и свобод: уголовно-правовая 
характеристика и проблемы квалификации. Преступления против социальных 
прав и свобод: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации. 
Преступления против политических прав и свобод: уголовно-правовая 
характеристика и проблемы квалификации. 

Собственность как объект уголовно-правовой охраны. Хищения: уголовно-
правовая характеристика и проблемы квалификации. Корыстные преступления 
против собственности, не являющиеся хищениями: уголовно-правовая 
характеристика и проблемы квалификации. Некорыстные преступления против 
собственности, не являющиеся хищениями: уголовно-правовая характеристика и 
проблемы квалификации. 

Интересы экономической деятельности как объекты уголовно-правовой 
охраны. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации. 
Преступления в сфере кредитных отношений: уголовно-правовая характеристика 
и проблемы квалификации. Преступления в сфере отношений, обеспечивающих 
свободную и добросовестную конкуренцию: уголовно-правовая характеристика 
и проблемы квалификации. Преступления в сфере финансовых отношений и 
отношений, связанных с оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней: 
уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации. 

Интересы службы в коммерческих и иных организациях как объект 
уголовно-правовой охраны. Субъекты этих преступлений. Уголовно-правовая 
характеристика и проблемы квалификации преступлений против интересов 
службы в коммерческих и иных организациях. 
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Интересы общественной безопасности как объекты уголовно-правовой 
охраны. Преступления против основ общественной безопасности: уголовно-
правовая характеристика и проблемы квалификации. Преступления, выраженные 
в создании специальных видов преступных групп и сообществ: уголовно-
правовая характеристика и проблемы квалификации. Незаконный оборот 
предметов вооружения: уголовно-правовая характеристика и проблемы 
квалификации. Незаконный оборот ядерных материалов и радиоактивных 
веществ: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации. 
Преступные нарушения специальных правил безопасности: уголовно-правовая 
характеристика и проблемы квалификации. Преступления против общественного 
порядка: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации. 

Интересы здоровья населения и общественной нравственности как объекты 
уголовно-правовой охраны. Незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ и иных психоактивных веществ: уголовно-правовая 
характеристика и проблемы квалификации. Иные преступления против здоровья 
населения: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации. 
Преступления против общественной нравственности: уголовно-правовая 
характеристика и проблемы квалификации. 

Экологическая безопасность как объект уголовно-правовой охраны. 
Экологические преступления общего характера, посягающие на отношения по 
охране, рациональному использованию компонентов природной среды в их 
совокупности и обеспечению экологической безопасности: уголовно-правовая 
характеристика и проблемы квалификации. Преступления, посягающие на 
общественные отношения в области охраны и рационального использования 
земель и недр: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации. 
Преступления, посягающие на общественные отношения в области охраны и 
рационального использования животного мира (фауны): уголовно-правовая 
характеристика и проблемы квалификации. Преступления, посягающие на 
общественные отношения по охране и рациональному использованию 
растительного мира (флоры): уголовно-правовая характеристика и проблемы 
квалификации. Преступления, посягающие на общественные отношения по 
обеспечению экологической безопасности, охране и рациональному 
использованию вод и атмосферы: уголовно-правовая характеристика и проблемы 
квалификации. 

Безопасность движения и эксплуатации транспорта как объект уголовно-
правовой охраны. Преступления, непосредственно связанные с нарушением 
правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств: уголовно-
правовая характеристика и проблемы квалификации. Преступления, 
непосредственно не связанные с нарушением правил безопасности движения и 
эксплуатации транспортных средств: уголовно-правовая характеристика и 
проблемы квалификации. 

Безопасность компьютерной информации как объект уголовно-правовой 
охраны. Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации 
преступлений в сфере компьютерной информации. Преступления в сфере 
компьютерной информации как способ совершения других преступлений. 
Квалификация преступления, способом совершения которых выступают 
преступления в сфере компьютерной информации. 
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Основы конституционного строя и безопасности государства как объекты 
уголовно-правовой охраны. Преступления против внешней безопасности 
Российской Федерации: уголовно-правовая характеристика и проблемы 
квалификации. Преступления против внутренней безопасности Российской 
Федерации. Преступления против безопасности основ конституционного статуса 
личности: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации. 
Преступления против основ экономической безопасности государства: уголовно-
правовая характеристика и проблемы квалификации. Преступления против основ 
информационной безопасности государства: уголовно-правовая характеристика 
и проблемы квалификации. 

Государственная власть, интересы государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления как объекты уголовно-правовой охраны. 
Субъекты должностных преступлений. Злоупотребление должностными 
полномочиями и превышение должностных полномочий: уголовно-правовая 
характеристика и проблемы квалификации. Нецелевое расходование бюджетных 
средств и средств государственных внебюджетных фондов: уголовно-правовая 
характеристика и проблемы квалификации. Взяточничество: уголовно-правовая 
характеристика и проблемы квалификации. Иные должностные преступления: 
уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации. 

Интересы правосудия, законного осуществления предварительного 
следствия и исполнения судебных решений как объекты уголовно-правовой 
охраны. Преступления против безопасности участников судопроизводства: 
уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации. Преступления 
против законного порядка отправления правосудия и осуществления 
предварительного расследования: уголовно-правовая характеристика и 
проблемы квалификации. Преступления против порядка исполнения судебных 
актов: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации. 

Порядок управления как объект уголовно-правовой охраны. Преступления, 
посягающие на безопасность сотрудников органов управления и иных 
участников управленческих отношений: уголовно-правовая характеристика и 
проблемы квалификации. Преступления, посягающие на установленный порядок 
пересечения и изменения Государственной границы Российской Федерации: 
уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации. Преступления, 
посягающие на установленный порядок обращения официальной документации 
и иных предметов управленческой деятельности: уголовно-правовая 
характеристика и проблемы квалификации. Преступления, посягающие на 
общественные отношения в иных сферах управления: уголовно-правовая 
характеристика и проблемы квалификации. 

Понятие преступлений против воинской службы. Объект и субъект этих 
преступлений. Ответственность за соучастие в преступлении против военной 
службы. Преступление против военной службы и воинский дисциплинарный 
проступок. Виды преступлений против военной службы. Преступления против 
порядка подчиненности и воинской чести: уголовно-правовая характеристика и 
проблемы квалификации. Преступления против порядка прохождения воинской 
службы: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации. 
Преступления против порядка пользования военным имуществом или утрата 
военного имущества: уголовно-правовая характеристика и проблемы 
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квалификации. Преступления против порядка эксплуатации военной техники: 
уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации. Преступления 
против порядка несения специальных служб: уголовно-правовая характеристика 
и проблемы квалификации. 

Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества. 
Значение международного права в регламентации ответственности за 
преступления против мира и безопасности человечества. Преступления, 
посягающие на мир и мирное сосуществование государств: уголовно-правовая 
характеристика и проблемы квалификации. Преступления, посягающие на 
регламентированные международным правом средства и методы ведения войны: 
уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации. Преступления, 
посягающие на безопасность человечества: уголовно-правовая характеристика и 
проблемы квалификации. 

 
Раздел 2. Криминология 

 
Понятие, предмет и система криминологии. Задачи криминологии на этапе 

формирования правового государства.  
Место криминологии в системе юридических наук. Соотношение 

криминологии с общественными и естественными науками.  
Общие и специальные методы криминологии. Использование знаний 

криминологии в решении практических задач борьбы с преступностью. 
Исторические предпосылки зарождения криминологии. Роль и значение 

основных зарубежных криминологических и социологических теорий, школ и 
направлений. Значение современного критического направления в 
криминологии.  

Возможности позитивного и творческого использования 
криминологического и социологического наследия в отечественной теории и 
практике борьбы с преступностью.  

Исторические предпосылки зарождения криминологии. Исследование 
преступности и ее состояния в дореволюционной России.  

Особенности развития криминологии в России в 20- е годы и причины 
стагнации в развитии криминологии в 30-50-е годы.  

Современное состояние и перспективы развития отечественной 
криминологии. Использование достижений криминологии в организации борьбы 
с преступностью.  

Понятие и признаки преступности. Основные количественные и 
качественные показатели зарегистрированной преступности. Латентная 
преступность: понятие, виды и методы выявления. Характеристика преступности 
на современном этапе.  

Механизм преступления и личность преступника. Криминологическое 
значение ситуативно-личностных и социально-психологических факторов.  

Классификация и типология преступников: понятие и значение. Личность 
преступника и индивидуальное предупреждение.  

Понятие причин и условий преступности. Классификация причин 
преступности и условий, им способствующих: виды и значение.  
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Классификация причин преступности по содержанию: экономические 
отношения и преступность, социальные противоречия и преступность, 
политические интересы (конфликты) и преступность, нравственное состояние 
общества и преступность, межнациональные и межгосударственные 
противоречия и преступность. 

 Криминологическая виктимология - учение о потерпевшем и его 
поведении. 

Теория предупреждения преступности: понятие, предмет, метод. Система и 
субъекты предупреждения преступности.  

Совершенствование социально-правовой системы профилактической 
деятельности правоохранительных органов по предупреждению преступлений.  

Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с 
преступностью: виды и методы составления. 

Понятие криминологической характеристики преступлений, ее структура. 
Криминологическая классификация преступлений.  

Соотношение криминологической, уголовно-правовой, уголовно-
процессуальной классификаций и характеристик преступлений.  

Понятие и виды рецидивной преступности. Особенности личностных 
свойств рецидивного преступника.  

Причины и условия рецидивной преступности. Общие и специальные меры 
предупреждения.  

Понятие профессиональной преступности. Исторические предпосылки 
зарождения. Личность профессионального преступника.  

Причины и условия, обуславливающие существование профессиональной 
преступности на современном этапе.  

Общие и специальные меры предупреждения.  
Соотношение профессиональной и рецидивной преступности.  
Понятие экономической преступности. Особенности личностных свойств 

преступников, совершающих преступления в сфере экономики.  
Причины и условия экономической преступности на современном этапе. 

Взаимосвязь с организованной преступностью.  
Общие и специальные меры предупреждения преступлений в сфере 

экономики.  
Понятие и криминологическая характеристика коррупционной 

преступности. Личность преступника-коррупционера.  
Причины и условия существования коррупции в России (анализ 

исторического аспекта и современное состояние).  
Возможности борьбы с коррупцией: социологический, психологический, 

правовой аспекты.  
Понятие и структура организованной преступности. Особенности 

возникновения и развития организованной преступности в России и других 
странах (в США, Италии, Японии, Китае).  

Причины и условия, обуславливающие существование организованной 
преступности на современном этапе.  

Коррупция как один из главных признаков организованной преступности и 
ее криминологическая характеристика.  

Борьба с организованной преступностью: возможности и перспективы.  
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Понятие преступности несовершеннолетних и молодежи. Наиболее 
криминогенно-активный возраст как отличительная черта личности 
преступников-несовершеннолетних и молодежи. Причины и условия.  

Общие и специальные меры предупреждения преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними и молодежью.  

Криминологическая характеристика женской преступности: особенности и 
виды. Значение изучения личности преступниц-женщин.  

Причины и условия женской преступности. Актуальность предупреждения 
женской преступности.  

Криминологическая характеристика убийств, изнасилований, умышленного 
причинения телесных повреждений, преступного вымогательства (рэкета).  

Особенности личностных свойств преступников, совершающих указанные 
преступления. Причины и условия тяжких насильственных преступлений.  

Общие и специальные меры предупреждения.  
Неосторожная преступность, ее виды и криминологическая характеристика. 

Особенности криминологической характеристики бытовой неосторожной 
преступности, а также преступности в сфере взаимодействия человека с 
техникой и окружающей средой (дорожно-транспортные происшествия, 
преступные нарушения правил охраны труда и техники безопасности, 
нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 
воздушного и водного транспорта и др.).  

Особенности личности преступников, совершающих преступления по 
неосторожности. Общие и специальные меры предупреждения. 

Виды преступлений, совершаемых в местах лишения свободы, их 
особенности. Личность преступников-заключенных.  

Причины и условия преступлений, совершаемых в местах лишения 
свободы. Общие и специальные меры предупреждения. 

 
Раздел 3. Уголовно-исполнительное право  
 
Уголовно-исполнительное право и система исполнения наказаний в России 

(исторический аспект и современное состояние).  
Уголовно-исполнительное право - самостоятельная отрасль права, ее 

взаимосвязь с другими отраслями права.  
Источники уголовно-исполнительного права. 
 Уголовно-исполнительные нормы: характер, структура, содержание.  
Значение принятия и вступления в законную силу Уголовно-

исполнительного кодекса России.  
Понятие уголовно-исполнительных правоотношений (возникновение, 

изменение, прекращение). Понятие и содержание правового положения 
осужденных.  

Осужденный как субъект гражданско-правовых, семейно-брачных и иных 
правоотношений.  

Понятие карательно-воспитательного процесса, взаимосвязь уголовно-
исполнительного права и педагогики.  

Место и роль политики в области исполнения наказания, ее взаимосвязь с 
соответствующей отраслью права.  
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Понятие, виды исправительных учреждений и порядок распределения в них 
лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы.  

Правовое положение лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. 
Исполнение наказания в тюрьме и колонии особого режима.  

Особенности исполнения наказания в воспитательной колонии. Правовое 
регулирование исполнения наказания в виде исправительных работ.  

Правовое регулирование исполнения наказания в виде принудительных 
работ.  

Концепция реформирования деятельности исправительных учреждений. 
Организационно-правовые основы развития системы наказаний, не связанных с 
лишением свободы.  

Концепция создания службы пробации. 
 

Раздел 4 Уголовный процесс 

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. Иные альтернативы 
уголовному преследованию.  

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.  

Понятие и юридическое значение принципов уголовного процесса 
(современные научные подходы). Критерии классификации принципов 
уголовного процесса. Общая характеристика отдельных принципов уголовного 
процесса РФ с точки зрения российского конституционного и уголовно-
процессуального права, правовых позиций Конституционного и Верховного 
судов РФ, Европейского суда по правам человека, международно-правовых норм 
и рекомендаций международных организаций.  
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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 
укрепления прав свидетеля в уголовном процессе и ее проявления.  

  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.  

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. Актуальные 
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. 

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, Европейского 
суда по правам человека. Новейшие уголовно-процессуальные реформы, 
связанные с мерами процессуального принуждения: их предпосылки и 
дальнейшие перспективы.  

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.  

Структура и содержание данной стадии в современном российском 
уголовном процессе. Новейшие реформы стадии предварительного 
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расследования: причины, общая оценка и дальнейшие перспективы. Анализ 
основных институтов стадии предварительного расследования. Проблемы 
соотношения дознания и предварительного следствия в исторической, 
сравнительно-правовой и нормативной перспективе. 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.  

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.  

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. 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.  

 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. 

Исполнение оправдательного приговора: новейшие подходы. Понятие, 
значение и эволюция института реабилитации лиц, подвергнутых незаконному 
уголовному преследованию. Теоретические и практические проблемы 
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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.  

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.  
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Раздел 5 Криминалистика 
Система криминалистики, понятие и общее содержание ее частей: общая 

теория и методология, криминалистическая техника, криминалистическая 
тактика, криминалистическая методика. Методы криминалистики, их 
классификация. Виды, содержание и использование общенаучных, частно-
научных, специальных методов. Проявление интегративной природы 
криминалистики в выработке методов криминалистических исследований. 

 Понятие криминалистической идентификации и ее задачи. 
Методологические и естественно-научные основы криминалистической 
идентификации. Объекты и субъекты криминалистической идентификации, ее 
виды и формы. Идентификация и установление групповой принадлежности. 
Основные понятия криминалистической идентификации. Идентифицируемые и 
идентифицирующие объекты, искомые и проверяемые, идентификационное 
поле, идентификационный период и др. Понятие свойства и признака. 
Классификация идентификационных признаков. Образцы для сравнительного 
исследования, их виды, значение в криминалистической идентификации. 
Получение образцов для сравнительного исследования. Стадии процесса 
идентификации. Сущность и содержание предварительного, раздельного и 
сравнительного исследования. Формирование выводов в процессе 
идентификации. Понятие, сущность и научные основы криминалистической 
диагностики. Предмет криминалистической диагностики.  

Понятие и структура криминалистической техники как раздел науки. 
Наборы и комплекты технико-криминалистических и общетехнических средств, 
используемых для работы с материальными объектами. Формы использования 
специальных познаний и технико-криминалистических средств при 
расследовании преступлений, правовые и организационные основы их 
применения. Современные технико-криминалистические приемы и средства, 
используемые при производстве следственных действий. Криминалистические 
экспертизы и специальные исследования как форма использования специальных 
познаний при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений. 
Правовые основы назначения экспертиз. Непосредственное использование 
следователями и оперативными работниками современных технико-
криминалистических приемов и средств при раскрытии, расследовании и 
предупреждении преступлений.  

Система криминалистической фотографии. Виды, методы и частные 
приемы судебно-оперативной фотографии. Репродукционная, панорамная, 
измерительная, опознавательная, стереоскопическая фотография и макросъемка.. 
Криминалистическая видеозапись. Принцип действия и виды 
видеозаписывающей аппаратуры. Использование видеозаписи при раскрытии и 
расследовании преступлений. Видеозапись при производстве следственных 
действий: осмотре места происшествия, обыске, следственном эксперименте, 
допросе, проверке показаний на месте, предъявлении для опознания. Кадроплан 
видеозаписи следственных действий (серия зарисовок, иллюстрирующих 
развитие сюжета в видеоролике). Синхронные пояснения при видеозаписи. 
Процессуальное и техническое оформление фотоснимков и видеофильмов, 
приобщаемых к протоколам следственных действий. Особенности применения 
цифровой фото и видеосъемки в уголовном процессе. 
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Общие положения криминалистического учения о следах. Понятие «след». 
Закономерности и механизм образования следа. Классификация следов. Следы – 
отображения внешнего строения следообразующего объекта, следы-вещества, 
следы-предметы: понятие, сущность, механизм следообразования и 
классификация. Общие правила обнаружения, фиксации, изъятия, сохранения и 
исследования следов. Значение трасологических идентификационных и 
диагностических исследований в практике борьбы с преступностью. Следы 
человека (антропоскопия), их виды: Следы рук, ног, зубов человека, их виды, 
криминалистическое значение. Средства и способы обнаружения, фиксации и 
изъятия этих следов, их экспертное исследование. Следы орудий взлома, 
инструментов, производственных механизмов (механоскопия); их виды и 
криминалистическое значение. Осмотр, изъятие, фиксация и экспертиза этих 
следов. Транспортная трасология. Следы транспортных средств (ходовой части, 
выступающих частей, отделившихся деталей и частей), их криминалистическое 
значение. Определение направления и режима движения транспортного средства 
по следам ходовой части. Криминалистическая одорология, ольфакторная 
экспертиза.  

Понятие и научные основы судебной баллистики. Судебно-баллистическая 
экспертиза. Объекты исследования: оружие, боеприпасы, следы выстрела. 
Идентификационные и диагностические задачи, решаемые при производстве 
судебно-баллистической экспертизы. Понятие и содержание 
криминалистической взрывотехники. Взрывные устройства, взрывчатые 
вещества, следы их применения. Методы и средства обнаружения и фиксации 
следов их применения. Вопросы, решаемые при осмотре места взрыва. Значение 
полученных результатов для поиска преступников и установления обстоятельств 
преступления. Взрывотехническая экспертиза, решаемые ею задачи. 
Криминалистическое исследование холодного оружия. Классификация 
холодного оружия, его виды. Холодное оружие промышленного, кустарного и 
самодельного изготовления. 

Понятие документа. Виды документов. Документы, фигурирующие при 
расследовании преступлений. Следственный осмотр документа. Изъятие 
документа, правила обращения с документом. Предварительное исследование 
документа. Технико-криминалистическое исследование документов, виды 
исследований, их возможности. Исследование оттисков печатей и штампов, 
технического копирования подписи. Судебное почерковедение, его научные 
основы. Общие и частные признаки почерка. Судебно-почерковедческая 
экспертиза.  

Общие положения габитологии и их значение при расследовании 
преступлений. Элементы и признаки внешнего облика человека. Система 
внешних признаков и их классификация: анатомические, функциональные, 
сопутствующих предметов. Источники информации о внешних признаках 
человека: первичные, вторичные и смешанные. Описание как один из способов 
фиксации внешних признаков человека. Метод словесного портрета, правила 
описания личности по методу словесного портрета.  

Понятие криминалистической регистрации, ее правовые, научные и 
организационные основы. Виды криминалистических учетов органов 
внутренних дел. Значение криминалистических учетов в раскрытии и 10 
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расследовании деятельности преступных структур. Использование средств 
вычислительной техники при формировании и использовании данных 
криминалистической регистрации. Понятие банков данных и банков знаний при 
использовании автоматизированных криминалистических учетов. Учеты 
информационных подразделений органов внутренних дел. Учеты экспертно-
криминалистических подразделений. Учеты дактилоскопической информации. 

Понятие и система криминалистической тактики. Криминалистическая 
тактика и процессуальный закон. Логические и психологические основы 
криминалистической тактики. Использование диагностики, алгоритмизации и 
эвристик в криминалистической тактике. Взаимосвязь тактики отдельных 
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Понятие 
тактического приема, тактической комбинации, тактической операции. Тактика 
следственного действия. Стадии следственного действия: подготовка, 
проведение, фиксация хода и оценка результатов. Неотложные (первоначальные) 
следственные действия; задачи, решаемые их проведением. Тактические и 
оперативно-тактические комбинации. Критерий допустимости тактических 
приемов и тактических комбинаций. Структура тактической комбинации и 
взаимосвязь ее элементов. Тактический риск, его сущность и действия по его 
минимизации. Цели информационно-аналитической работы. Понятие 
криминалистической версии и ее роль в раскрытии и расследовании 
преступлений. Виды версий, требования к ним, правила их построения и 
проверки. Версия как часть тактического решения. Использование данных 
криминалистической характеристики преступлений при выдвижении версий. 
Типовые версии, их особенности применительно к расследованию деятельности 
преступных структур.  

Понятие и виды следственного осмотра и освидетельствования. Состав 
следственно-оперативных групп, выезжающих на место происшествия. 
Организация охраны места происшествия. Обеспечение безопасности 
участников следственно-оперативной группы при выезде на место 
происшествия. Организация преследования преступников. Типичные 
следственные ситуации, возникающие при выезде следственно-оперативной 
группы на место происшествия. Подготовка к осмотру места происшествия. 
Стадии осмотра места происшествия. Тактические приемы обнаружения и 
фиксации доказательств на месте происшествия. Виды технико-
криминалистических средств, применяемых на месте происшествия при 
расследовании деятельности преступных структур. Поручения органам дознания 
при выезде на место происшествия. Использование ориентирующей информации 
при осмотре места происшествия. Тактические операции при выезде 
следственно-оперативной группы на место происшествия. 

Понятие и виды следственного эксперимента. Научные основы 
экспериментального метода познания. Роль эксперимента в исследовательских 
действиях следователя, специалиста и эксперта при производстве следственных 
действий. Следственный эксперимент как форма моделирования динамических 
явлений и процессов. Следственный эксперимент как следственное действие. 
Задачи следственного эксперимента. Условия его проведения. Участники 
следственного эксперимента и их роль. Подготовка к следственному 
эксперименту. Создание условий, инструктаж участников. Тактические приемы 
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проведения следственного эксперимента. Фиксация хода и результатов 
следственного эксперимента.  

 
Раздел 6. Судебная экспертология 

История зарождения и развития судебной экспертологии. Объект, предмет и 
методология судебной экспертологии. Понятие, задачи и система судебной 
экспертологии. Место судебной экспертологии в системе научных знаний и 
проблемы ее взаимосвязи и преемственности с другими науками и учебными 
дисциплинами. Формы использования специальных знаний и их виды.  

Нормативные правовые акты, регламентирующие судебно-экспертную 
деятельность. Понятие, задачи и субъекты судебно-экспертной деятельности. 
Понятие судебного эксперта и его правовое отличие от специалиста. Виды 
экспертных учреждений. Правовой статус, компетенция и ответственность 
судебного эксперта. Аттестация судебного эксперта и оплата его труда.  

Понятие, предмет, задачи и классификация судебной экспертизы. Объекты 
судебной экспертизы: понятие, признаки, классификация. Основания и порядок 
назначения и производства судебной экспертизы. Постановление (определение) 
о назначении экспертизы: структура, содержание, требования к вопросам, 
выносимым на разрешение экспертизы. Структура и содержание заключения 
эксперта. Доказательственное значение заключения эксперта.  

 Понятие метода экспертного исследования. Общие принципы 
допустимости использования методов и средств в судебно-экспертном 
исследовании. Классификация экспертных методов. Разрушающие и 
неразрушающие методы судебно-экспертного исследования. Экспертные 
методики: понятие и виды. Перспективы стандартизации экспертных методик. 
Стадии судебно-экспертного исследования. Виды экспертных выводов. 
Экспертные ошибки, их классификация. 

 

Раздел 7. Оперативно-розыскная деятельность 

Определение понятия, целей и задач оперативно-розыскной деятельности. 
Принципы оперативно-розыскной деятельности.  

Система правового регулирования оперативно-розыскной деятельности. 
Связь и соотношение оперативно-розыскной деятельности с юридическими и 
иными науками. Общеправовые, отраслевые и межотраслевые принципы 
оперативно-розыскной деятельности. Правовые отношения в оперативно-
розыскной деятельности. Морально-этические Правовые отношения в 
оперативно-розыскной деятельности. 

Участники оперативно-розыскной деятельности, их права и обязанности. 
Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. Права и 
обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 
Социальная и правовая защита должностных лиц, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность. Содействие граждан органам, осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность. Их правовая и социальная защита. Виды 
нарушений узаконенной процедуры проведения оперативно-розыскных 
мероприятий.  
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Понятие и виды физических лиц, в отношении которых проводятся 
оперативно-розыскные мероприятия. Правовые основания проведения 
оперативно-розыскных мероприятий относительно физических лиц. Тема 6. 
Должностные лица, контролирующие оперативно-розыскную деятельность и 
осуществляющие надзор за ее проведением Перечень должностных лиц, 
контролирующих оперативно-розыскную деятельность и осуществляющие 
надзор за ее проведением. Подразделения и ведомства контролирующие 
оперативно-розыскную деятельность и осуществляющие надзор за ее 
проведением. 

 Законодательная база, нормативно-правовые акты, приказы и 
ведомственные инструкции, регулирующие оперативно-розыскную деятельность 
в Российской Федерации. Понятие и классификация оперативно-розыскных 
мероприятий. Правовые основания проведения оперативно-розыскных 
мероприятий.  

Особенности проведения: опроса; наведения справок; сбора образцов для 
сравнительного исследования; проверочной закупки; исследования предметов и 
документов; наблюдения; отождествления личности; обследования помещений, 
зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; контроля 
почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивания 
телефонных переговоров; снятия информации с технических каналов связи; 
оперативного внедрения; контролируемой поставки; оперативного 
эксперимента. Особенности проведения оперативными подразделениями 
органов федеральной службы безопасности оперативно-розыскных мероприятий 
в сфере осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства.  

Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. Проведение 
оперативно-розыскных мероприятий, которые ограничивают конституционные 
права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям 
электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища. 

Нормативно-правовая база осуществления прав лиц, в отношении которых 
проводились оперативно-розыскные мероприятия, на ознакомление с их 
результатами и обжалование решений и действий сотрудников оперативных 
подразделений 

Особенности производства оперативно-розыскной деятельности при 
производстве дознания. Особенности оформления результатов оперативно-
розыскной деятельности при производстве дознания. Особенности производства 
оперативно-розыскной деятельности при производстве предварительного 
следствия. Особенности оформления результатов оперативно-розыскной 
деятельности при производстве предварительного следствия.  

Создание и использование информационных систем, а также заведение дел 
оперативного учета. Перечень дел оперативного учета и порядок их ведения, 
определяемых нормативными правовыми актами органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность. Выявление лиц и фактов, представляющих 
оперативный интерес для борьбы с преступностью. Случаи прекращения дела 
оперативного учета.  
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Нормативно-правовая база взаимодействия сотрудников оперативных 
подразделений с органами дознания и предварительного следствия. Формы 
взаимодействия сотрудников оперативных подразделений с органами дознания и 
предварительного следствия. Организационные и тактические основы 
взаимодействия следователей и сотрудников оперативных подразделений на 
различных стадиях расследования. Особенности организации и работы 
следственно-оперативных групп.  

Связь и соотношение оперативного документирования и доказывания по 
уголовному делу. Представление результатов оперативно-розыскной 
деятельности органу дознания, следователю и суду для процессуального 
оформления доказательств по уголовным делам. Применение научно-
технических средств в процессе получения информации, имеющей 
доказательственное значение, и ее использование в расследовании 
преступлений. 

 
 

4. Примерный перечень вопросов для сдачи экзамена кандидатского 

минимума 

1. Изменение судом категории преступления: теоретические и 
практические аспекты.  

2. Теории уголовной ответственности.   
3. Виды составов преступлений. Критерии подразделения их на виды: 

а) по степени общественной опасности, б) по структуре и в) по 
законодательной конструкции.  

4. Понятие квалификации преступления, ее значение для полного и 
точного определения признаков состава преступления и назначения 
наказания. 

5. Неосторожность как форма вины, виды неосторожности. Вопросы 
квалификации преступлений с двумя формами вины 

6. Отграничение убийства (ст.105 УК РФ) от смежных составов. 
7. Специальные виды мошенничества. Отграничение от смежных 

составов. 
8. Должностные и служебные преступления. Понятие должностного 

лица. Проблемные вопросы квалификации. 
9. Преступления в сфере оборота наркотических и психотропных 

веществ. Проблемные вопросы квалификации по совокупности. 
Отграничение от единого сложного преступления. 

10. Преступления, связанные с нарушением специальных правил: 
уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации. 

11. Детерминация преступности. Причины и условия преступности: 
понятие и классификация. 

12. Трансформация понятия «организованная преступность» 
13. Криминологические теории личности преступника.  
14. Криминологическое прогнозирование, его виды и значение. 
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15. Виктимологическая профилактика преступлений. 
16. Общая характеристика системы мер предупреждения преступности в 

современной России. 
17. Механизм преступного поведения: понятие и структура. 

Криминогенная ситуация и ее роль в механизме преступного поведения. 
18. Неосторожная преступность, ее виды и криминологическая 

характеристика. Особенности личности преступников, совершающих 
преступления по неосторожности. Общие и специальные меры 
предупреждения.  

19. Уголовно-исполнительные нормы: характер, структура, содержание. 
Значение принятия и вступления в законную силу Уголовно-
исполнительного кодекса России. 

20. Понятие уголовно-исполнительных правоотношений 
(возникновение, изменение, прекращение).  

21. Понятие и содержание правового положения осужденных. 
Осужденный как субъект гражданско-правовых, семейно-брачных и иных 
правоотношений.  

22. Место и роль политики в области исполнения наказания, ее 
взаимосвязь с соответствующей отраслью права.  

23. Понятие, виды исправительных учреждений и порядок 
распределения в них лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы.  

24. Правовое положение лиц, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы. Исполнение наказания в тюрьме и колонии особого режима.  

25. Правовые проблемы исполнения наказания в воспитательной 
колонии.  

26. Правовое регулирование исполнения наказания в виде 
принудительных работ.  

27. Организационно-правовые основы развития системы наказаний, не 
связанных с лишением свободы.  

28. Концепция создания службы пробации. 
29. Уголовное преследование в российском уголовном 

судопроизводстве. Понятие и виды. Проблемы толкования и 
правоприменения.  

30. Дознание как форма предварительного расследования: понятие, 
виды.  

31. Предварительное следствие как форма предварительного 
расследования.  

32. Понятие, значение и виды мер пресечения. Основания и порядок их 
избрания.  

33. Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Тактика 
государственного обвинения на этом этапе. 

34. Особенности производства по уголовным делам, подсудным 
мировому судье. Актуальные проблемы судебной практики. 

35. Производство о назначении меры уголовно-правового характера в 
виде судебного   штрафа при освобождении от уголовной ответственности. 

36. Потерпевший, частный обвинитель как участники уголовного 
судопроизводства            со стороны обвинения. Вопросы теории и практики.  
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37. Понятие доказательств в уголовном судопроизводстве, их свойства и 
классификация. Проблемы толкования и правоприменения. 

38. Процессуальные сроки. Разумный срок уголовного 
судопроизводства.  

39. Поводы, основание, порядок и значение возбуждения уголовного 
дела.  

40. Направление уголовного дела с обвинительным заключением 
прокурору. Тактика изучения прокурором материалов и виды принимаемых 
решений. 

41. Постановление приговора. Вопросы, разрешаемые судом, структура 
и содержание     приговора. Виды приговоров. Актуальные проблемы 
судебной практики. 

42. Особый порядок принятия судебного решения при заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве.  

43. Производство в суде апелляционной и кассационной инстанции. 
44. Понятие и классификация криминалистических версии  
45. Планирование расследования преступлений 
46. Процессуальные и криминалистические отличия обыска и выемки.  
47. Понятие, система и задачи криминалистической техники  
48. Классификация технико-криминалистических средств  
49. Общие положения криминалистической тактики  
50. Правила построения и проверки следственных версий  
51. Обязанности и права оперативно-розыскного органа. 
52. Межведомственное взаимодействие и международное 

сотрудничество оперативно-розыскных органов. 
53. Понятие должностного лица – участника ОРД. Классификация 

должностных лиц. 
54. Судебный контроль и прокурорский надзор за оперативно-розыскной 

деятельностью. 
55. Современная классификация объектов судебной экспертизы.  
56. Классификация методов судебной экспертизы по степени общности 

и субординации.  
57. Значение классификации судебных экспертиз для организационного 

и методического обеспечения их проведения.  
58. Правовые основы судебно-экспертной деятельности.  
59. Структура заключения эксперта и его оценка. 
60. Критерии достоверности заключения эксперта. 

 
5. Учебно-методическое обеспечение для подготовки к сдаче 

кандидатского экзамена 
 

Основная литература 
1. Актуальные проблемы уголовно-процессуального права : учебник для 

вузов / В. А. Лазарева [и др.] ; под редакцией В. А. Лазаревой, А. А. Тарасова. — 
5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 434 с.   
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2. Арестова, Е. Н.  Предварительное следствие в органах внутренних дел. 
Взаимодействие следователя с участниками уголовного судопроизводства : 
учебник и практикум для вузов / Е. Н. Арестова, А. С. Есина, П. В. Фадеев. — 2-
е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 167 с.  

3. Бавсун, М. В.  Квалификация преступлений по признакам субъективной 
стороны : учебное пособие для вузов / М. В. Бавсун, С. В. Векленко. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 152 с.  

4. 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, 2025. — 301 с.  

5. Криминалистическая методика : учебное пособие для вузов / 
А. Г. Филиппов [и др.] ; под общей редакцией А. Г. Филиппова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2025. — 338 с.   

6. Антропов, А. В.  Криминалистическая экспертиза : учебное пособие для 
вузов / А. В. Антропов, Д. В. Бахтеев, А. В. Кабанов. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2025. — 179 с.   

7. 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, 2025. — 174 с.  

8. Судебные экспертизы в уголовном процессе : учебное пособие для вузов / 
Н. Н. Ильин [и др.] ; ответственный редактор Н. Н. Ильин. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2025. — 212 с.   

 
Дополнительная литература 
1. Боровиков, В. Б.  Уголовное право. Общая часть : учебник для вузов / 

В. Б. Боровиков, А. А. Смердов ; под редакцией В. Б. Боровикова. — 6-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 265 с 

2. Криминология : учебник для вузов / О. С. Капинус [и др.] ; под 
общей редакцией О. С. Капинус. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2025. — 1132 с.  

3. 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, 2025. — 476 с.  

4. Практика применения Уголовно-процессуального кодекса РФ в 2 ч. 
практическое пособие / В. М. Лебедев [и др.] ; ответственный редактор 
В. М. Лебедев. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2025. — 246 с.   

5. Холопова, Е. Н.  Организация научно-исследовательской работы по 
уголовному процессу, криминалистике и судебной экспертизе : учебное пособие 
для вузов / Е. Н. Холопова, Н. А. Куркова. — Москва : Издательство Юрайт, 
2025. — 130 с.  

6. Лапин, Е. С.  Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник 
и практикум для вузов / Е. С. Лапин. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2025. — 439 с.  

7. Махтаев, М. Ш.  Криминалистическое обеспечение предупреждения 
преступлений (правонарушений) : учебное пособие для вузов / М. Ш. Махтаев. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 229 с.  
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Рекомендуемые Интернет – ресурсы 
http://www.minjust.ru/  -  Сайт Министерства юстиции РФ 
http://www.supcourt.ru/  -  Сайт Верховного Суда РФ 
http://www.ksrf.ru/  -   Сайт Конституционного Суда РФ 
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf - Сайт Генеральной прокуратуры РФ 
http://www.мвд.рф – Сайт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации 
 
Информационно-справочные и поисковые системы 
1. www.consultant.ru - Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». 
2. www.garant.ru - Справочная правовая система «Гарант». 

 

 
6. Примеры тем рефератов для защиты кандидатского минимума1 

1. Уголовная ответственность за посягательство на объекты культурного 
наследия, взятые под охрану государством. 
2. Криминологическая характеристика и предупреждение занятия высшего 
положения в преступной иерархии. 
3. Института реабилитации в уголовном судопроизводстве зарубежных 
стран. 
4. Уголовно-правовые нормы о групповых преступлениях в институте 
соучастия. 
5. Уголовно-правовая характеристика мошенничества в сфере высоких 
технологий. 
6. Общественная безопасность как объект преступления. 
7. Особенности субъективных признаков преступлений, совершенных с 
двумя формами вины. 
8. Проблемы квалификации мошенничеств при получении выплат. 
9. Особенности квалификации хищений денежных средств при федеральных 
государственных закупках. 
10. Уголовная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических 
правил в уголовном законодательстве зарубежных государств. 
11. Криминологическая характеристика и предупреждение терроризма. 
12. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений 
коррупционной направленности. 
13. Уголовно-правовое противодействие заведомо незаконному уголовному 
преследованию. 
14. Понятие и признаки легализации криминального имущества. 
15. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, в кредитно-финансовой системе. 
16. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. 
17. Методика расследования хищений в сфере энергоресурсов. 
18. Наказания, связанные с удержанием и взысканием в доход государства. 
                                                           
1 Аспиранты формулируют тему реферата в соответствии с тематикой своего диссертационного исследования. 
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19. Правовое положение осужденных в местах лишения свободы. 
20. Правовое регулирование исполнения наказания в виде ограничения 
свободы. 
21. Юридическая сущность доказывания при осуществлении судом уголовно-
процессуальной деятельности в ходе досудебного производства. 
22. Использование в уголовно-процессуальном доказывании информации, 
полученной в ходе гласных оперативно-розыскных мероприятий. 
23. Заключение специалиста и другие средства доказывания, связанные с 
использованием специальных знаний. 
24. Следственные и иные процессуальные действия в структуре уголовно-
процессуального доказывания досудебного производства. 
25. Тактико-криминалистические аспекты подготовки и участия прокурора в 
судебном следствии по уголовным делам о незаконном сбыте наркотических 
средств и психотропных веществ. 
26. Предупреждение преступлений с помощью технико-криминалистических 
средств. 
27. Особенности реализации прав потерпевшего при осуществлении 
уголовного судопроизводства в особом порядке. 
28. Институт судебной оценочной экспертизы в уголовном судопроизводстве. 
29. Понятие оперативного внедрения и его уголовно-правовые признаки. 
30. Механизм следообразования в информационных сетях. 

 
 

6. Методические рекомендации по написанию и оформлению реферата 
по научной специальности 5.1.4.  «Уголовно-правовые науки» 

 
6.1. Порядок подготовки реферата 
Реферат имеет своей целью показать, что аспирант (соискатель) имеет 

необходимые теоретические и практические знания по выбранному 
направлению своей научной деятельности.  
Основными задачами выполнения реферата являются: 
- формирование у аспирантов навыков аналитической работы с источниками 

разных видов; 
- развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения; 
- углубление и систематизация теоретических знаний и практических навыков по 

соответствующему направлению; 
- презентация навыков публичного выступления. 

 
Подготовка реферата по научной специальности 5.1.4 «Уголовно-правовые 

науки» состоит из следующих этапов.  
Работа над рефератом сводится к следующим этапам: 
1) выбор темы реферата;  
2) сбор и систематизация литературы; 
3) составление плана реферата; 
4) написание реферата; - представление реферата преподавателю.  
1) Выбор темы реферата. При выборе темы реферата необходимо 

исходить, прежде всего, из ее актуальности, приближенности к предметной 



31 
 

области диссертационного исследования, Паспорту научной специальности 5.1.4 
«Уголовно-правовые науки»,  а также из сферы собственных научных интересов. 

Не следует формулировать тему очень широко. Важно удостовериться, что 
для раскрытия темы имеются необходимые материалы. Тема должна открывать 
возможности для проведения самостоятельного исследования, в котором можно 
будет показать умение собирать, накапливать, обобщать и анализировать факты 
и документы. 

2) Сбор и систематизация литературы. Сбор материала – один из 
наиболее ответственных этапов подготовки реферата. От того, насколько 
правильно и полно собран материал, во многом зависит своевременное и 
качественное написание работы. Подбор литературы следует начинать сразу же 
после выбора темы реферата. Первоначально с целью обзора имеющихся 
источников целесообразно обратиться к электронным ресурсам в сети Интернет 
и, в частности, к электронным информационным ресурсам Университета: 
благодаря оперативности и мобильности такого источника информации, не 
потратив много времени, можно создать общее представление о предмете 
исследования, выделить основные рубрики (главы, параграфы, проблемные 
модули) реферата. После того как изучена и систематизирована отобранная по 
теме литература, а также собран и обработан материал, возможны некоторые 
изменения в первоначальном варианте формулировки темы и в плане реферата. 

3) Составление плана реферата. Результатом анализа источников является 
план, представляющий собой черновой набросок исследования, который в 
дальнейшем обрастает конкретными чертами. При составлении плана следует 
определить содержание отдельных глав и дать им соответствующее название; 
продумать содержание каждой главы и наметить в виде параграфов 
последовательность вопросов, которые будут в них рассмотрены. План реферата 
разрабатывается аспирантом самостоятельно и может согласовываться с 
преподавателем. 

4) Написание реферата.  
Написание введения. Во введении в обязательном порядке 

обосновываются: 
 - актуальность работы;  
- характеристика степени разработанности темы; 
 - цель и задачи работы.  
- объект и предмет исследования;  
- теоретическая база исследования (систематизация основных источников, 

которые использованы для написания своей работы); 
 - структура работы (название глав работы и их краткая характеристика). 
Цель реферата представляет собой формулировку результата 

исследовательской деятельности и путей его достижения с помощью 
определенных средств. Задачи конкретизируют цель, в реферате целесообразно 
выделить три-четыре задачи. Задачи – это теоретические и практические 
результаты, которые должны быть получены в реферате. Постановку задач 
следует делать как можно более тщательно, т.к. их решение составляет 
содержание разделов (подпунктов, параграфов) реферата.  

Объект исследования – процесс или явление, порождающие проблемную 
ситуацию и избранные для изучения. Предмет исследования – все то, что 
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находится в границах объекта исследования в определенном аспекте 
рассмотрения. - методы исследования; Методы исследования, используемые в 
реферате, зависят от поставленных цели и задач, а также от специфики объекта 
изучения. Это могут быть методы системного анализа, математические и 
статистические методы, сравнения, обобщения, экспертных оценок, 
теоретического анализа и т.д.  

По объему введение занимает 1,5-2 страницы текста, напечатанного в 
соответствии с техническими требованиями, определенными методическими 
рекомендациями. 

Написание основной части. Изложение материала должно быть 
последовательным и логичным. Все разделы реферата должны быть связаны 
между собой. Особое внимание следует обращать на логические переходы от 
одной главы к другой, от параграфа к параграфу, а внутри параграфа – от 
вопроса к вопросу. Каждый раздел основной части реферата предполагает 
детальное изучение отдельного вопроса темы и последовательное изложение 
структуры текстового материала с обязательными ссылками на первоисточник. В 
целом, содержание основной части должно отражать позиции отдельных 
авторов, сравнительную характеристику этих позиций. Отталкиваясь от 
содержания цитат, необходимо создать систему убедительных доказательств, 
важных для объективной характеристики изучаемого вопроса. Число 
используемых цитат должно определяться потребностями разработки темы. 
Цитатами не следует злоупотреблять, их обилие может восприниматься как 
выражение слабости собственной позиции автора. Оптимальный объем цитаты - 
одно-два, максимум три предложения. Если цитируемый текст имеет больший 
объем, его следует заменять аналитическим пересказом. Во всех случаях 
употребления цитат необходимо делать точную ссылку на источник с указанием 
страницы. Авторский текст (собственные мысли) должен быть передан в 
научном стиле. Тем не менее, следует помнить, что реферат будут читать другие. 
Поэтому необходимо постоянно задавать себе вопрос, будет ли понятно 
написанное остальным, что интересного и нового найдут они в работе. Аспирант 
должен показать свободное владение основными понятиями и категориями 
авторского текста. Для лучшего изложения сущности анализируемого материала 
можно проиллюстрировать его таблицами, графиками, сравнением цифр. 

Написание заключения. Заключение содержит краткую формулировку 
результатов, полученных в ходе работы, указание на проблемы практического 
характера, которые были выявлены в процессе исследования, а также 
рекомендации относительно их устранения. В заключении возможно повторение 
тех выводов, которые были сделаны по главам. Объем заключения – 1-3 
страницы печатного текста. 

Представление реферата на рецензирование 
Реферат представляется на рецензирование в печатном и электронном виде. 

Рецензент определяется кафедрой. Рецензентом может быть назначен 
преподаватель кафедры публичного права и уголовно-правовых дисциплин, 
имеющий ученую степень. Работы, не соответствующие установленным 
требованиям или имеющие оригинальность, установленную системой 
Антиплагиат.Росноу, в объеме менее требуемого Положением об использовании 
пакетов программ на проверку заимствований  в образовательной научной 



33 
 

деятельности АНО ВО «РосНОУ», не принимаются, а аспирант (соискатель) не 
допускается к кандидатскому экзамену.  

 
6.2. Требования к реферату и критерии его оценки 

Реферат должен носить характер творческой самостоятельной научно-
исследовательской работы, которая отражает результаты освоения научного и 
образовательного компонентов в аспирантуре. Изложение материала не должно 
ограничиваться лишь описательным подходом к раскрытию выбранной темы, а 
также должно отражать авторскую аналитическую оценку состояния 
исследуемой проблемы и собственную точку зрения на возможные варианты ее 
решения. 

Реферат является письменной работой, которую выполняет аспирант 
(соискатель), готовящийся к сдаче кандидатского экзамена по специальности. 

В реферате раскрываются содержание выбранной темы, актуальность 
излагаемого материала, важнейшие теоретические проблемы, связанные с 
научной специальностью или темой диссертации аспиранта (соискателя). 

Выполнение реферата призвано дать аспиранту возможность всесторонне 
изучить проблему и вооружить его навыками научного и творческого подхода к 
решению различных задач в исследуемой области. 

 
Реферат состоит из 4 частей: 

1) Введение (в котором обосновывается актуальность выбранной темы, 
обозначается теоретико-методологическая база исследования, 
определяются цели и задачи работы); 

2) Основная часть, состоящая из 2-3 параграфов (в которых 
раскрывается суть исследуемой проблемы, оценка существующих в 
литературе основных теоретических подходов к ее решению, 
изложение собственного взгляда на проблему и пути ее решения, 
основные результаты проведенных  исследований по теме 
диссертационной работы и т.д.;); 

3) заключение (которое предполагает формулировку основных выводов 
(выводы должны быть четкими и краткими) и предложений о 
перспективах дальнейшего изучения темы исследования, путей 
устранения выявленных недостатков); 

4) список использованной литературы (составляется в соответствии с 
правилами библиографического описания).  

    Приводимые в работе цитаты, заимствования, цифровые данные должны 
иметь ссылки на источники. Ссылки оформляются в соответствии с 
требованиями ныне действующих ГОСТов и приводятся в реферате в 
подстрочном примечании или даются в конце текста реферата.  

Объем реферата - 30-35 страниц печатного текста. Реферат должен быть 
сброшюрован и иметь титульный лист. 

Текст реферата излагается на стандартных листах формата А4,  на одной 
стороне листа, шрифт - Times New Roman, интервал - 1,5, размер  шрифта -14, 
при параметрах страницы: левого поля - 30 мм; правого поля - 15 мм; верхнего 
поля - 20 мм; нижнего поля - 20 мм. 
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При выполнении работы нужно обязательно использовать 
законодательные акты, нормативные документы2, книги, статьи, статистические 
сборники, фактическую информацию, материалы официальных сайтов 
Интернет. Ссылки на использованные источники, в том числе электронные – 
обязательны3.  

 
Примеры оформления ссылок на литературу 

На Законы 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ : 
[федер. закон : принят Гос. Думой 24 мая 1996 г. : по состоянию на 30 дек. 2021 
г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. — 1996. — № 25, — ст. 2954 

2. Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на 
период до 2030 года : распоряжение Правительства Рос. Федерации от 29 фев. 
2016 г. № 326-р  

На материалы судебной практики 

1.О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях: постановление 
Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 24 марта 2005 г. № 5: ред. от 23 
дек. 2021 г. № 45) // Бюллетень Верховного Суда РФ. — 2005. — № 6; Рос. газ. 
— 2021. — 29 дек. 

2. Приговор мирового суда судебного участка № 2 по Бакалинскому району 
Республики Башкортостан по делу № 1-42/2017 [Электронный ресурс]. — URL: 
https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-2-po-bakalinskomu-
rajonurespubliki-bashkortostan-s/act-239956861/ (дата обращения: 09.12.2020). 

На книгу 

1.   Клебанов, Л. Р. Памятники истории и культуры: правовой статус и 
охрана: монография / Л. Р. Клебанов ; под науч. ред. А. В. Наумова. — М. : 
ИНФРА-М, 2015. — 160 с. 

2. Кругликов, Л. Л. Унификация в уголовном праве / Л. Л. Кругликов, 
Л. Е. Смирнова. — СПб. : Юрид. центр Пресс, 2008. — 312 c. 

На статью из журнала 
3.  Кузнецов Л.А. Системное представление финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия // Проблемы управления.  2003. N 3. – С. 39–48. 
4.  Akers S.B. Binary decision diagrams // IEEE Trans. Computers. – 1978. – Vol. 

C–27, N 6. – P. 509–516. 

На статью из сборника 
5. Ибрагимов, А. М. Защита культурных ценностей в международном 

праве вооруженных конфликтов: от сложившейся модели к новеллам в правовом 

                                                           
2 См. базы данных «Консультант Плюс» или «Гарант». 
3 Свободное использование произведения в информационных, научных, учебных или культурных целях 
допускается без согласия автора, но с обязательным указанием имени автора, произведение которого 
используется, и источника заимствования - ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬ 
ЧЕТВЕРТАЯ) от 18.12.2006 N 230-ФЗ. Ст. 1274 
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обеспечении / А. М. Ибрагимов // Юридический вестник ДГУ. — 2013. — № 1. 
— С. 72–76. 

На доклад из сборника трудов конференции 
  Гуляева, В. В. Правовые и духовно-нравственные основы охраны 

памятников истории и культуры (на основе материалов Суздальского района 
Владимирской области) / В. В. Гуляева, А. Г. Левицкая, Е. А. Лачина и др. // 
Правовое обеспечение сохранности культурных ценностей : сб. материалов 
конф. — Владимир : Фолиант, 2003. — 144 с. 

На диссертации и авторефераты 
9. Клебанов Л. Р. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей : 

дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Клебанов Лев Романович. — М., 2012. — 512 
с. 

 
Критерии оценки реферата: 

№ 
п\п 

Критерии Баллы* 

1 обоснованность актуальности темы, ее 
связь с научной специальностью 
аспиранта/соискателя; 

1-11 

2 чёткость постановки цели и задач 
исследования;  

1-10 

3 логичность структуры;  1-10 
4 соответствие структуры поставленным 

целям и задачам; 
1-10 

5 теоретический уровень анализа 
заявленной проблемы, глубина её 
научного осмысления;  

1-12 

6 владение категориальным аппаратом 
исследуемой области;  

1-11 

7 наличие исследовательской творческой 
компоненты, самостоятельность 
мышления;  

1-12 

8 качественные и количественные 
параметры литературных источников, 
их соответствие теме и современному 
уровню исследований; 

1-12 

9 качественные и количественные 
параметры оформления реферата – 
оптимальность объёма и 
пропорциональность его распределения, 
язык и стиль изложения, правильность 
оформления аппарата ссылок и текста в 
целом.  

1-12 
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* Реферат, набравший от 60 до 100 баллов, и успешно прошедший 
проверку по системе «Антиплагиат.Вуз», оценивается на оценку «зачтено». 

Реферат, набравший менее 60 баллов, оценивается на оценку «не зачтено». 
 
Конкретные достоинства и недостатки реферата, влияющие на итоговую 

оценку, кратко указываются в рецензии за подписью рецензента с указанием его 
фамилии, учёной степени и звания, а также даты проверки. Выставленная оценка 
фиксируется на титульном листе реферата. 

 
6.3. Проверка реферата в пакете «Антиплагиат.Вуз» 

Реферат должен быть выполнен с соблюдением требования о 
неправомочном заимствовании результатов работ других авторов (плагиат). 
Требования к уровню оригинальности работы - минимальный процент 
уникальности должен быть 65%. Порядок проверки реферата на объём 
заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных 
заимствований устанавливается Положением об использовании в пакете 
«Антиплагиат» в образовательной и научной деятельности АНО ВО 
«Российский новый университет», утверждённым приказом ректора. 

Обучающиеся за 14 дней до сдачи кандидатского экзамена представляют 
заведующему кафедрой законченный реферат в электронном виде для 
проведения экспертизы на отсутствие неправомочных заимствований и 
определения общего объема заимствований.   

Обучающийся несет ответственность за соответствие содержания реферата 
в электронном виде содержанию реферата, представленного впоследствии в 
бумажном варианте для защиты. 

 Рефераты, не прошедшие экспертизу на отсутствие неправомочных 
заимствований, к защите не допускаются. 
 

7. Оценочный фонд кандидатского экзамена 
 
Кандидатский экзамен по подготовке научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по  специальности 5.1.4 «Уголовно-правовые науки» 
состоит из вопросов: 

1. Теоретический вопрос № 1 из разделов программы; 
2. Теоретический вопрос № 2 из разделов программы; 
3. Вопрос по реферату, тема которого связана с тематикой утвержденного 

диссертационного исследования (или тема на выбор). 
 
Для прохождения экзамена обучающиеся размещаются в аудитории, не 

более 5 человек одновременно, по одному человеку за столом.  
Проведение экзамена состоит из двух этапов: 
- ответа на вопросы билета  
- ответа на вопросы по реферату. 
В ходе ответа преподаватель может задавать дополнительные вопросы, 

касающиеся основных вопросов. 
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По итогам экзамена выставляется дифференцированная оценка, в ней 
отражается: 

 качество ответов на экзаменационные вопросы, содержащиеся в билете, и 
на дополнительные вопросы к ним;  

 оценка по реферату, выставленная рецензентом, а также качество освоения 
материала реферата, выявленное в ходе беседы по теме реферата. 

 
Оценка при сдаче кандидатского экзамена определяется при соответствии 

ответа на каждый из трех вопросов в билете следующими критериями: 
 
Оценка Критерии оценки показателя компетенции  

Отлично Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, 
последовательно и не требуют дополнительных пояснений. 
Демонстрируются знания научных школ по рассматриваемым 
вопросам. Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются 
глубокие знания нормативно-правовых актов. Соблюдаются 
нормы литературной речи.   

Хорошо Ответы на поставленные вопросы излагаются 
систематизировано и последовательно. Нормативно-правовые 
акты используются, но в недостаточном объеме. Материал 
излагается уверенно. Демонстрируется умение анализировать 
материал, однако не все выводы носят аргументированный и 
доказательный характер. Слабое знание научных школ. 
Соблюдаются нормы литературной речи.  

Удовлетворительно Допускаются нарушения в последовательности изложения. 
Неуверенное знание подзаконных актов. Демонстрируются 
поверхностные знания вопроса, а имеющиеся практические 
навыки с трудом позволяют решать конкретные задачи. Выводы 
не достаточно аргументированы и обоснованы. Допускаются 
нарушения норм литературной речи.  

Неудовлетворительно Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не 
представляет определенной системы знаний по дисциплинам. 
Допускаются грубые ошибки. Демонстрируется незнание 
научных школ. Отсутствуют навыки проведения анализа. 
Отсутствуют навыки систематизации и обобщения изложенного 
материала, способность к самостоятельным, аргументированным 
выводам. Имеются заметные нарушения норм литературной 
речи.  

 

Выставление итогового результата определяется средним баллом оценок, 
полученных по критериям:  

 

Оценка Критерии оценки показателя компетенции  
Отлично по трем критериям ответ оценен на «отлично» 
Хорошо по одному критерию ответ оценен на «отлично», по остальным – 

не ниже «хорошо» 
Удовлетворительно по одному критерию ответ оценен на «отлично» или «хорошо», 

по остальным – не ниже «удовлетворительно» 
Неудовлетворительно по одному критерию ответ оценен на «удовлетворительно», по 
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остальным «неудовлетворительно» 
 
 

8. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

Сдача кандидатского минимума обучающимися инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 
«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 
при этом необходимой помощи» (с изменениями и дополнениями), 
Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащённости 
образовательного процесса, утверждёнными Министерством образования и 
науки РФ 08.04.2014 г. № АК-44/05вн,  Положением об организации обучения 
студентов – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
утвержденным приказом ректора Университета от 6 ноября 2015 года № 60/о, 
Положением о Центре инклюзивного образования и психологической помощи 
АНО ВО «Российский новый университет», утверждённого приказом ректора от 
20 мая 2016 года № 187/о. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 
обеспечиваются электронными образовательными ресурсами, адаптированными 
к состоянию их здоровья. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного 
и индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится 
преподавателями с учётом индивидуальных психофизиологических 
особенностей обучающихся и специфики приема-передачи учебной информации 
на основании просьбы, выраженной в письменной форме. 

С обучающимися по индивидуальному плану или индивидуальному 
графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 
 
 

 
 

 


