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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоение 

образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции Этапы формирования 

УК-4 - способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 

Работа на учебных занятиях  

Самостоятельная работа 

СПК-4- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и преступления 

Работа на учебных занятиях  

Самостоятельная работа 

 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оцени

ваемы

е 

компе

тенци

и 

Уровен

ь 

сформи

ро 

ванност

и 

Этап 

формиро

вания 

Описание 

показателей 

Критерии 

оценивания 

Шкала 

оценивания 

УК-3 Порогов

ый 

Работа на 

учебных 

занятиях  

Самостоя

тельная 

работа 

 

Знать: информационно-

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в 

процессе решения различных 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-

ых) языках; 

Уметь: использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

различных коммуникативных задач 

на государственном и иностранном 

(-ых) языках 

Тестовое 

задание, 

лабораторны

й 

практикум;  

 Доклад 

 

Шкала 

оценивания 

лабораторного 

практикума, 

Шкала 

оценивания 

тестового 

задания; 

Шкала 

оценивания 

доклада 

 

 Продви

нутый  

Работа на 

учебных 

занятиях  

Самостоя

тельная 

работа 

 

 

Знать: информационно-

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в 

процессе решения различных 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-

ых) языках; 

Уметь: использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

различных коммуникативных задач 

на государственном и иностранном 

(-ых) языках 

Владеть: навыками 
использования информационно-

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в 

процессе решения различных 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-

ых) языках 

Компьютерн

ая 

симуляция; 

Тестовое 

задание, 

лабораторны

й 

практикум;  

 Доклад 

 

Шкала 

оценивания  

компьютерной 

симуляции; 

Шкала 

оценивания 

тестового 

задания; 

Шкала 

оценивания 

лабораторного 

практикума,  

Шкала 

оценивания 

доклада 

 

СПК – Порогов Работа на Знать законодательства, Тестовое Шкала 



4  

 

ый учебных 

занятиях  

Самостоя

тельная 

работа 

 

 

регулирующие судебно-

экспертную деятельность, а 

также процессуальные 

вопросы назначения, 

проведения экспертиз, 

использования экспертных 

заключений в качестве 

доказательств,  

Уметь давать 

квалифицированные 

заключения по вопросам, 

требующим специальных 

знаний 

задание, 

лабораторны

й 

практикум;  

 Доклад 

 

оценивания 

лабораторного 

практикума, 

Шкала 

оценивания 

тестового 

задания; 

Шкала 

оценивания 

доклада 

 

Продви

нутый 

Работа на 

учебных 

занятиях  

Самостоя

тельная 

работа 

 

Знать законодательства, 

регулирующие судебно-

экспертную деятельность, а 

также процессуальные 

вопросы назначения, 

проведения экспертиз, 

использования экспертных 

заключений в качестве 

доказательств,  

Уметь давать 

квалифицированные 

заключения по вопросам, 

требующим специальных 

знаний 

Владеть навыками 

консультирования по 

вопросам законодательства 

требующим специальных 

знаний, давать 

квалифицированные 

разъяснения и консультации 

по вопросам применения 

действующих правовых норм 

Компьютерн

ая 

симуляция; 

Тестовое 

задание, 

лабораторны

й 

практикум;  

 Доклад 

 

Шкала 

оценивания  

компьютерной 

симуляции; 

Шкала 

оценивания 

тестового 

задания; 

Шкала 

оценивания 

лабораторного 

практикума,  

Шкала 

оценивания 

доклада 

 

 

Подтверждением  сформированности  у студента  оцениваемых компетенций 

является промежуточная аттестация. 

          Форма промежуточной аттестации: экзамен в 4 семестре, экзамен, курсовая работа в 

5 семестре 

 

Описание шкал оценивания 

 

Шкала оценивания тестового задания 

Критерии оценивания Максимальное 

количество 

баллов 

Количество правильных ответов: 18-20 10 

Количество правильных ответов: 13-17 7 

Количество правильных ответов: 10-12 4 

Количество правильных ответов: 0-9 2 



 

Шкала оценивания компьютерной симуляции 

 

Критерии оценивания Максимальное 

количество 

баллов 

Задача решена правильно, дано развернутое пояснение и обоснование 

сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и 

теоретические знания, свободно владеет научной терминологией. 

Самостоятельно и правильно может составить юридический 

документ. 

10 

Задача решена правильно, дано пояснение и обоснование сделанного 

заключения. Студент демонстрирует методологические и 

теоретические знания, свободно владеет научной терминологией. 

Демонстрирует хорошие аналитические способности, однако 

допускает некоторые неточности при оперировании научной 

терминологией. Допускает не точности при составлении 

юридического документа. 

7 

Задача решена правильно, пояснение и обоснование сделанного 

заключения было дано при активной помощи преподавателя. Студент 

имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 

ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает 

ошибки при использовании научной терминологии. Допускает 

ошибки при составлении юридических документов. 

4 

Задача решена неправильно, обсуждение и помощь преподавателя не 

привели к правильному заключению. Студент обнаруживает 

неспособность к построению самостоятельных заключений. Имеет 

слабые теоретические знания, не использует научную терминологию. 

Не может самостоятельно составить юридический документ. 

2 

Шкала оценивания доклада 

 

Критерии оценивания Максимальное 

количество 

баллов 

Содержание доклада соответствует его названию. Доклад оформлен в 

соответствии с требованиями. В тексте полностью раскрыты 

ключевые  аспекты проблемы, содержится список литературы. 

Студент хорошо ориентируется в тексте доклада и рассматриваемой 

проблеме, самостоятельно отвечает на вопросы, не пользуясь текстом 

доклада или прибегая к нему в минимальном объеме, иллюстрирует 

свой ответ практическими примерами, делает необходимые 

обоснованные выводы. 

10 

Содержание доклада соответствует его названию. Доклад оформлен в 

соответствии с требованиями. В тексте раскрыты ключевые  аспекты 

проблемы, содержится список литературы. Студент ориентируется в 

тексте доклада и рассматриваемой проблеме,  отвечает на вопросы,  

пользуясь текстом доклада, делает необходимые  выводы. 

8 

Содержание доклада соответствует его названию. Доклад оформлен в 

соответствии с требованиями, содержит список литературы. Студент 

отвечает на вопросы,  пользуясь текстом доклада, делает 

необходимые обоснованные выводы при условии оказания наводящей 

помощи. 

6 



Содержание доклада соответствует его названию. Доклад оформлен в 

соответствии с требованиями, содержит список литературы. Студент 

отвечает на вопросы,  только путем обращения к тексту доклада, 

делает необходимые выводы только при условии оказания ему 

активной  помощи. 

4 

Содержание доклада не соответствует его названию, не раскрывает 

рассматриваемый вопрос. Оформление не соответствует 

необходимым требованиям. В тексте доклада студент не 

ориентируется, не может дать необходимых разъяснений по тексту. 

0 

 

Шкала оценивания лабораторного практикума 

 

Уровень 

оценивания 
Критерии оценивания 

Балл

ы 

Оценка  

Лабораторн

ый 

практикум 

Свободное владение материалом. Полное 

усвоение сути проблемы, правильное, 

четкое, адекватное изложение и 

осмысление текста.    

20 
Отлично 

Достаточное усвоение материала. 

Понимание сути проблемы. 15 
Хорошо 

Поверхностное усвоение материала. Суть 

проблемы, задачи изложены нечётко; в 

использовании теоретического материала 

встречаются ошибки; основные результаты 

изложены и, в основном, осмыслены. 

10 
Удовлетворительн

о 

Неудовлетворительное усвоение 

материала. Суть проблемы и задачи не 

раскрыты; в использовании теоретического 

материала встречаются грубые ошибки; 

основные результаты не изложены и 

осмыслены плохо. 

9 
Неудовлетворител

ьно 

 

Шкала оценивания курсовой работы 

 

Критерии оценивания Интервал оценивания 

1. Актуальность темы исследования 0-10 

2. Степень раскрытия темы 0-10 

3. Личный вклад автора        0-10 

4. Структурированность материала 0-10 

5. Постраничные ссылки 

 

0-10 

6. Объем и качество используемых источников 

 

0-10 

7. Оформление текста и грамотность речи 0-10 

8. Наличие выводов 0-10 

9. Защита курсовой работы 0-20 

Общая сумма баллов: 100 

 



3. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

  

Тесты для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины «Технико-криминалистическое обеспечение 

расследования преступлений» 

 

1. Криминалистическая версия – это: 

1) основанное на доказательствах знание о сущности или отдельных обстоятельствах 

расследуемого события; 

2) основанное на фактах предположение о сущности или отдельных обстоятельствах 

расследуемого события; 

3) основанное на оперативной информации суждение о сущности или отдельных 

обстоятельствах расследуемого события; 

4) любое предположение относительно расследуемого события; 

5) достоверное знание о сущности или отдельных обстоятельствах расследуемого 

события. 

 

2. В зависимости от объема версии классифицируются на: 

1) типичные и конкретные; 

2) ретроспективные и прогнозные; 

3) общие и частные; 

4) общие и конкретные; 

5) типичные и частные. 

 

3. Версии, выдвигаемые в условиях дефицита информации и наличия в ней противоречий, 

называются: 

1) ретроспективными; 

2) прогнозными; 

3) общими; 

4) частными; 

5) типичными. 

 

4. Используемый при выдвижении версий прием мышления –от частного к общему 

называется: 

1) индукция; 

2) анализ; 

3) дедукция; 

4) синтез; 

5) аналогия. 

 

5. Основой для построения версий является: 

1) информация, полученная из процессуальных источников; 

2) оперативная информация; 

3) любая информация, полученная как из процессуальных, так и непроцессуальных 

источников: 

4) доказательственная информация; 

5) данные, полученные в ходе осмотра места происшествия и других следственных 

действий. 

 

6. В процессе расследования уголовного дела необходимо: 



1) ограничиться выдвижением наиболее вероятных версий; 

2) выдвигать типичные для данной ситуации версии; 

3) наличие конкретных версий; 

4) наличие всех возможных версий; 

5) иметь версии, основанные на доказательственной информации. 

 

7. В ходе проверки версий следует стремиться к: 

1) одновременной (параллельной) проверке всех выдвинутых версий; 

2) первоочередной проверке наиболее вероятных версий; 

3) первоочередной проверке общих версий; 

4) первоочередной проверке частных версий; 

5) первоочередной проверке версий, основанных на доказательствах. 

 

8. К способам проверки версий не относится: 

1) проведение следственных действий; 

2) проведение оперативно-розыскных мероприятий; 

3) назначение судебных экспертиз; 

4) истребование документов; 

5) направление розыскных ориентировок. 

 

9. Принципами планирования расследования преступлений являются: 

1) обоснованность, научность, универсальность; 

2) индивидуальность, динамичность, конкретность; 

3) оперативность, коллегиальность, взаимозаменяемость; 

4) организованность, полнота, достоверность; 

5) все ответы правильные. 

 

10. В основе планирования лежит: 

1) определение объема предстоящей работы; 

2) определение круга следственных действий; 

3) выдвижение версий; 

4) определение исполнителей; 

5) определение сроков исполнения намечаемых мероприятий. 

 

11. Процесс планирования расследования преступлений проходит следующие этапы: 

1) производство осмотра места происшествия, изучение имеющейся информации, 

определение круга следственных действий, определение исполнителей и сроков их 

выполнения; 

2) изучение имеющейся информации, определение круга следственных действий, 

определение сроков их проведения и конкретных исполнителей, оценка полученных 

результатов; 

3) изучение имеющейся информации, выдвижение версий, формулирование обстоятельств, 

подлежащих установлению, определение круга следственных действий, сроков их проведения 

и исполнителей; 

4) формулирование обстоятельств, подлежащих установлению, определение круга 

следственных действий, сроков их проведения и исполнителей, оценка полученных 

данных; 

5) производство следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, изучение 

полученной информации, формулирование обстоятельств, подлежащих установлению, 

определение исполнителей и сроков. 

 

12. К видам планирования относится: 



1) планирование расследования по конкретному уголовному делу; 

2) календарное планирование работы следователя; 

3) планирование отдельного следственного действия; 

4) совместное (согласованное) планирование; 

5) все ответы правильные. 

 

13. Прилагаемые к плану расследования в качестве дополнительной документации 

карточки, содержащие формулировку обвинения, данные, характеризующие личность 

обвиняемого, доказательства, подтверждающие обвинение, сведения о принимаемых 

следователем процессуальных решениях в отношении обвиняемого называются: 

1) «Схемы-шахматки»; 

2) «Схемы преступных связей»; 

3) «Лицевые счета»; 

4) «Учетные карточки»; 

5) «Аналитические карточки». 

 

14. План отдельного следственного действия не содержит сведения о: 

1) времени и месте его производства; 

2) участвующих лицах; 

3) используемых технических средствах;  

4) тактических приемах; 

5) предполагаемых результатах. 

 

15. К формам планов расследования не относится: 

1) план по эпизодам преступной деятельности; 

2) план по выдвигаемым версиям; 

3) план по лицам; 

4) план по срокам; 

5) все вышеперечисленное является формами планов. 

 

16. Сущность взаимодействия – это: 

1) согласованная деятельность сотрудников различных правоохранительных органов, 

направленная на выявление, раскрытие и расследование преступлений; 

2) совместная деятельность различных правоохранительных органов, направленная на 

выявление, раскрытие и расследование преступлений; 

3) согласованная или совместная деятельность должностных лиц различных 

правоохранительных органов или их подразделений, направленная на достижение 

конкретной тактической цели; 

4) совместная, скоординированная, согласованная по задачам, времени и месту 

деятельность следователя и сотрудников различных служб органов внутренних дел; 

5) скоординированная деятельность правоохранительных органов, согласованная только 

по задачам взаимодействия. 

 

17. Основополагающими принципами взаимодействия являются: 

1) соблюдение законности, конституционных прав и свобод граждан; комплексное 

использование сил и средств органов внутренних дел; 

2) персональная ответственность следователя, руководителей оперативных 

подразделений и начальников милиции общественной безопасности за проведение и 

результаты следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; 

3) самостоятельность следователя в принятии решений, за исключением случаев, 

предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством; самостоятельность 



сотрудников оперативных подразделений в выборе средств и методов оперативно-розыскной 

деятельности в рамках действующего законодательства; 

4) согласованность планирования следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий; непрерывность взаимодействия в организаторской деятельности, 

расследовании и раскрытии преступлений до принятия решения по уголовному делу; 

5) все ответы правильные. 

 

18. Основной формой организации взаимодействия следователей с органами дознания и 

оперативными службами является: 

1) создание следственно-оперативных групп; 

2) совместная подготовка к проведению следственных действий; 

3) взаимный обмен информацией о результатах следственных 

4) действий и оперативно-розыскных мероприятий; 

5) совместная информационно-аналитическая работа; выдвижение версий и 

планирование расследования; проведение розыскных мероприятий; 

6) совместное принятие тактических решений, направленных на определение содержания 

расследования в целом, проведения отдельных тактических операций и тактических 

комбинаций. 

 

19. Срок исполнения поручения, которое следователь направил органу дознания, не должен 

превышать: 

1) двух суток; 

2) трех суток; 

3) пяти суток; 

4) семи суток; 

5) десяти суток. 

 

20. Следственно-оперативная группа в течение суток должна выезжать не более чем на: 

1) 2-3 преступления; 

2) 3-4 преступления; 

3) 4-5 преступлений; 

4) 5-6 преступлений; 

5) не предусмотрено ни одним нормативным актом. 

 

21. Наибольшие трудности при взаимодействии: 

1) несвоевременное и некачественное выполнение поручений; 

2) непривлечение следователей к разработке и планированию операций по реализации 

оперативных материалов; 

3) недостаточная информированность следователей о результатах оперативно-розыскной 

деятельности; 

4) отсутствие следственно-оперативных групп; 

5) нестабильность состава следственно-оперативных групп. 

 

22. Задачи криминалистической методики: 

1) соблюдение и защита прав и свобод граждан в ходе предварительного и судебного 

следствия; 

2) разработка и совершенствование средств, приемов, методических рекомендаций, а 

также их эффективное использование в расследовании преступлений; 

3) выявление, раскрытие, расследование преступлений, а также 3/5 розыск лиц, 

скрывающихся от следствия и суда; 

4) изучение и обобщение передового опыта раскрытия и предотвращения следственным 

путем различных видов преступлений; 



5) обеспечение сбора доказательств о событии или действиях готовящегося 

преступления. 

 

23. Структура криминалистической методики состоит из: 

1) частной методики; 

2) особенной методики; 

3) типичной методики; 

4) комплексной методики; 

5) конкретной методики; 

 

24. Частные методики подразделяются на: 

1) типичные и особенные; 

2) полные и сокращенные; 

3) одноступенчатые и двухступенчатые; 

4) комплексные и конкретные; 

5) все ответы правильные. 

 

25. Структура и содержание методики расследования – это: 

1) криминалистическая характеристика конкретного вида преступлений; 

2) обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании данного вида 

преступлений; 

3) особенности возбуждения уголовного дела и планирование первоначального этапа 

расследования по делам данной категории; 

4) программы и алгоритмы расследования отдельных видов преступлений в типичных 

следственных ситуациях, тактики первоначальных и последующих следственных действий 

по делам данной категории; 

5) организация взаимодействия следователя с органами дознания при расследовании 

данного вида преступлений; 

6) установление причин и условий, способствующих совершению преступлений; 

7) все ответы правильные. 

 

26. Принципы методики расследования отдельных видов преступлений заключаются в: 

1) познаваемости материального мира; 

2) системности методики расследования преступлений; 

3) рациональности и структурном единстве методик расследования отдельных видов и 

групп преступлений; 

4) всесторонности, полноте и объективности установления обстоятельств расследования 

преступлений; 

5) обеспечении подозреваемому, обвиняемому права на защиту. 

 

27. Источниками методики расследования отдельных видов преступлений являются: 

1) нормы уголовного и уголовно-процессуального права, устанавливающие признаки 

состава преступлений, предмет и пределы доказывания по уголовным делам; 

2) законодательство об оперативно-розыскной деятельности; 

3) положения общей теории криминалистики, криминалистической техники и 

криминалистической тактики; 

4) передовой опыт раскрытия, расследования и предотвращения преступлений; 

5) отдельные положения других наук, используемые при расследовании преступлений 

(криминологии, психологии, судебной медицины, оперативно-розыскной деятельности и 

др.); 

6) все ответы правильные. 

 



28. Структура криминалистической характеристики преступлений состоит из 

следующих элементов: 

1) виды характеризуемого преступления; 

2) способы уклонения от уголовной ответственности и наказания виновного за 

содеянное; 

3) распространенность данного вида преступлений; 

4) условия обстановки места и времени совершения, сокрытия преступления; 

5) последствия совершения и сокрытия преступления; 

6) условия, объективно способствующие совершению и сокрытию данного вида 

преступления. 

 

29. Условия, влияющие на формирование следственных ситуаций: 

1) время, место и обстановка совершения преступления; 

2) противодействие со стороны преступника установлению истины и его связей; 

3) поведение лиц, имеющих отношение к расследуемому событию; 

4) следственные действия и другие мероприятия, намеченные и уже выполненные; 

5) наличие и характер имеющейся в распоряжении следователя доказательственной 

информации. 

 

30. Виды следственных ситуаций: 

1) простые (бесконфликтные) ситуации; 

2) конфликтные ситуации; 

3) проблемные ситуации; 

4) типовые следственные ситуации; 

5) конкретные ситуации; 

6) ситуации строгого соперничества; 

7) все ответы правильные. 

 

31. Не являются этапом расследования преступлений: 

1) направления и способы проверки сообщений и заявлений о преступлении; 

2) проверка типичных версий о событии преступления, имеющихся на момент 

возбуждения уголовного дела; 

3) последующий этап работы по собиранию, исследованию и оценке доказательств; 

4) принятие мер к возмещению материального ущерба, причиненного действиями 

преступника; 

5) выяснение причин и условий, способствующих совершению преступления 

 

32. К элементам криминалистической характеристики убийств относятся сведения о: 

1) способах подготовки совершения и сокрытия убийств; 

2) времени, месте и обстановке совершения убийств; 

3) личности преступника; 

4) мотивах совершения убийств; 

5) жертве убийства; 

6) все ответы правильные. 

 

33. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании убийств: 

1) назначение виновному более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

деяние; 

2) достижение обвиняемым возраста уголовной ответственности; 

3) занятие подозреваемым определенной должности; 

4) мотив совершения убийства; 



5) обстоятельства, определяющие общественную опасность преступления и его 

последствия; 

6) обстоятельства, отличающие или смягчающие ответственность обвиняемого. 

 

34. Действия, проводимые в процессе проверки сообщений об убийстве и осуществляемые 

до возбуждения уголовного дела: 

1) осмотр места происшествия и трупа; 

2) проведение судебно-медицинской экспертизы трупа; 

3) допрос лиц, обнаруживших труп; 

4) допрос свидетелей и очевидцев убийства; 

5) наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию потерпевшего. 

 

35. К числу первоначальных следственных ситуаций относятся следующие: 

1) на месте происшествия обнаружен неопознанный труп с признаками насильственной 

смерти; 

2) обнаружен опознанный труп с признаками, похожими на насильственную смерть, но 

не ясно, в результате чего она наступила; 

3) обнаружены части расчлененного трупа, разбросанные в разных местах; 

4) исчез человек и есть предположение, что он убит. Труп не обнаружен; 

5) обнаружены части трупа – череп, кости с остатками одежды; 

6) все ответы правильные. 

 

36. К числу неотложных следственных действий относятся: 

1) осмотр места происшествия и трупа; 

2) допрос лица (лиц), обнаружившего труп или его части; 

3) допрос очевидцев преступления; 

4) назначение судебно-медицинской экспертизы трупа; 

5) предъявление трупа для опознания; 

6) все ответы правильные. 

 

37. Задачи осмотра места происшествия, проводимого в связи с обнаружением трупа 

(частей трупа): 

1) установление места совершения убийства; 

2) установление времени наступления смерти; 

3) установление способа совершения убийства; 

4) выяснение мотива убийства; 

5) установление личности потерпевшего; 

6) получение данных о личности преступника; 

7) все ответы правильные. 

 

38. Осмотр обнаруженного трупа начинают с: 

1) описания места расположения трупа; 

2) описания одежды, обуви и иных вещей жертвы; 

3) осмотра тела потерпевшего; 

4) описания общей характеристики жертвы; 

5) фиксации следов повреждений на трупе и посмертных его изменений. 

 

39. Вопросы, решаемые судебно-медицинской экспертизой трупа: 

1) какова причина смерти; 

2) время наступления смерти; 

3) каким орудием причинена смерть; 

4) в какой позе находился потерпевший во время нанесения ему телесных повреждений; 



5) сразу наступила смерть или потерпевший при полученных ранениях еще мог совершать 

какие-либо самостоятельные действия; 

6) все ответы правильные. 

 

40. Категории лиц, среди которых следует искать свидетелей по делам об убийствах: 

1) лица, которые оказались в районе места происшествия, где произошло расследуемое 

событие или найден труп; 

2) лица, которые видели незадолго до убийства граждан, вызвавших подозрение; 

3) лица, которые находились в районе места происшествия в связи с выполнением 

служебных обязанностей; 

4) лица, работающие на предприятиях, расположенных недалеко от места происшествия; 

5) лица, проживающие в районе места происшествия; 

6) все ответы правильные. 

 

41. Поиск подозреваемого в убийстве осуществляется путем: 

1) подворных и поквартирных обходов; 

2) мест постоянного скопления людей; 

3) движения по следу транспортных средств или ног, ведущих с места происшествия к 

месту жительства лица, причинившего смерть; 

4) рассылок ориентировок в отделение милиции и органы прокуратуры; 

5) все ответы правильные. 

 

42. Тактические приемы изобличения ложных показаний: 

1) ознакомление допрашиваемого с некоторыми материалами дела; 

2) обращение к положительным качествам допрашиваемого лица; 

3) использование противоречий соучастников преступления; 

4) создание преувеличенного представления у допрашиваемого об объеме собранных 

следователем доказательств; 

5) очная ставка. 

 

43. Пытаясь уйти от ответственности за совершенное изнасилование, подозреваемый 

обычно заявляет о том, что: 

1) полового сношения не было; 

2) половое сношение имело место, но по обоюдному согласию; 

3) он впервые видит потерпевшую; 

4) по физиологическим причинам он не мог совершить половой акт. 

 

44. Способом совершения изнасилования не является: 

1) угроза причинения телесных повреждений; 

2) приведение потерпевшей, используя алкоголь, в беспомощное состояние; 

3) обещание жениться на потерпевшей; 

4) угроза распространения порочащих потерпевшую сведений. 

 

45. В случае обращения потерпевшей о совершенном в отношении нее изнасиловании сразу 

же после преступного посягательства в первую очередь необходимо провести: 

1) допрос свидетелей; 

2) осмотр места происшествия; 

3) освидетельствование потерпевшей, выемку и осмотр ее одежды; 

4) назначение судебно-медицинской экспертизы. 

 

46. В случае задержания подозреваемого сразу же после совершения изнасилования в 

первую очередь необходимо провести: 



1) обыск по месту его жительства; 

2) его освидетельствование, осмотр и выемку его одежды; 

3) опознание его потерпевшей; 

4) назначение судебно-медицинской экспертизы. 

 

47. Не относится к типичным следственным действиям первоначального этапа 

расследования изнасилования: 

1) осмотр места происшествия; 

2) назначение судебно-медицинской экспертизы потерпевшей; 

3) назначение судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств; 

4) следственный эксперимент. 

 

48. Для розыска неизвестного насильника, совершившего внезапное нападение, наиболее 

ценной информацией, полученной в ходе допроса потерпевшей, являются данные о: 

1) направлении, в котором скрылся насильник; 

2) времени совершения изнасилования; 

3) характере и месте расположения телесных повреждений, причиненных насильнику 

потерпевшей в результате оказания сопротивления; 

4) росте и возрасте подозреваемого. 

 

49. При назначении судебно-медицинской экспертизы по делам об изнасиловании перед 

экспертом нельзя ставить вопрос: 

1) имела ли потерпевшая половое сношение; 

2) когда потерпевшая имела половое сношение; 

3) имел ли место насильственный половой акт; 

4) характерны ли повреждения на теле потерпевшей для насильственного полового акта. 

 

50. К типичным общим версиям, выдвигаемым при расследовании уголовных дел об 

изнасиловании, не относятся: 

1) имело место изнасилование при обстоятельствах, указанных потерпевшей; 

2) имело место добровольное половое сношение, которое заявительница, заблуждаясь, 

выдает за изнасилование; 

3) изнасилование совершено знакомым потерпевшей, но та по каким-то причинам не 

называет его; 

4) заявительница сознательно оговаривает определенное лицо. 

 

51. К объектам экспертного исследования наркотических средств растительного 

происхождения относятся: 

1) марихуана, мескалин, морфин; 

2) эторофин, гашиш, псилоцибин; 

3) гашиш, кокнар, кокаин; 

4) псилобицин, каннаибис, опий; 

5) эфедрой, тебаин, героин. 

 

52. К объектам экспертного исследования наркотических средств 

синтетического происхождения относятся: 

1) фентанил, эфедрон, амфетамин; 

2) метадон, мескалин, морфин; 

3) омнопон, фенциклидин, каннабис; 

4) псилоцибин, героин, методон; 

5) меперидин, кокнар, эфедрон. 

 



53. К наркотическим средствам или психотропным веществам фармакологических 

свойств относятся: 

1) нембутал, демерол, эторфин; 

2) эфедрон, омнопон, меперидин; 

3) морфин, первитин, тебаин; 

4) фентанил, эфедрин, мескалин; 

5) гидроморфон, пентазоцин, первитин; 

 

54. Наркотические средства можно классифицировать в зависимости от: 

1) происхождения сходного вещества; 

2) источников поступления; 

3) способов изготовления; 

4) степени или специфики воздействия на организм; 

5) все ответы правильные. 

 

55. Источниками поступления синтетических наркотических средств являются: 

1) фармацевтические предприятия; 

2) медицинские работники лечебных учреждений; 

3) подпольные цеха и нелегальные лаборатории по разработке и изготовлению 

наркотических средств; 

4) плантации наркосодержащих растений в труднодоступных местах; 

5) дачные участки, используемые для незаконного культивирования мака. 

 

56. Основанием для возбуждения уголовного дела, связанного с незаконным оборотом 

наркотических средств, является: 

1) сведения, полученные от граждан о месте продажи наркотических средств; 

2) следы инъекций и других внешних признаков употребления наркотиков; 

3) справка о нахождении лица на учете в наркологическом диспансере; 

4) рапорт оперативного работника милиции о задержании лица и изъятии у него 

наркотических средств в момент их транспортировки; 

5) информация о транзитном перемещении наркотических средств через какую-то 

территорию. 

 

57. Содержать информацию, указывающую на изготовление наркотических средств, 

могут следующие объекты и следы: 

1) специально изготовленные и приспособленные упаковки (бумажные, целлофановые), 

«контейнеры» (металлические, стеклянные) для жидких и сыпучих веществ; 

2) шприцы и иглы к ним, курительные трубки, горелки, ложки со следами 

наркотических средств; 

3) предметы (весы, разновесы, сита, прессы, пробирки, мясорубки, загрязненные 

растительными частицами, тампоны, бинты, пропитанные бурым веществом); 

4) исходное сырье и его соответствие определенному виду наркосодержащих растений; 

5) стойкий запах (ацетона, аммиака, бензина и др.) в помещении. 

 

58. В целях выявления следов потребления наркотических средств проводятся следующие 

следственные действия: 

1) задержание и личный обыск; 

2) личный обыск и допрос подозреваемого; 

3) освидетельствование, судебно-наркологическая экспертиза; 

4) осмотр одежды подозреваемого, судебно-фармокологическая экспертиза; 

5) освидетельствование, получение образцов для сравнительного исследования. 

 



59. Назначение судебной экспертизы наркотических и сильнодействующих веществ 

требуется для: 

1) установления состояния наркотического опьянения; 

2) установления признаков употребления наркотических средств; 

3) определения количественного содержания наркотического вещества в объекте и 

способа его изготовления; 

4) установления источника происхождения изъятого вещества и отношения его к 

наркотическому средству; 

5) установления концентрации наркотического или сильнодействующего вещества в 

содержании лекарственного средства. 

 

60. Для решения вопроса: является ли данное вещество лекарственным и если да, то каким 

именно, следователь должен назначить следующую экспертизу: 

1) физико-химическую; 

2) судебно-химическую; 

3) судебно-фармакологическую; 

4) судебно-биологическую; 

5) судебно-наркологическую. 

 

61. К типичным следственным ситуациям, возникающим на первоначальном этапе 

расследования нарушений правил дорожного движения, не относится: 

1) водитель скрылся вместе с транспортным средством; 

2) водитель скрылся, оставив транспортное средство на месте происшествия; 

3) пешеход погиб в результате совершенного на него наезда; 

4) водитель и транспортное средство находятся на месте происшествия; 

5) ни одно из перечисленных обстоятельств не относится к типичным следственным 

ситуациям. 

 

62. К нарушениям правил эксплуатации транспортных средств относится: 

1) превышение скорости движения; 

2) нарушение правил обгона; 

3) управление транспортным средством в состоянии опьянения; 

4) нарушение правил перевозки людей и грузов; 

5) все ответы правильные. 

 

63. В протоколе осмотра места дорожно-транспортного происшествия не указываются 

сведения о: 

1) состоянии дорожного покрытия; 

2) погодных условиях; 

3) физическом состоянии водителя; 

4) ширине проезжей части; 

5) все перечисленные сведения необходимо отразить в протоколе. 

 

64. Для расследования дорожно-транспортных преступлений к неотложным следственным 

действиям не относится: 

1) освидетельствование; 

2) допрос потерпевшего; 

3) осмотр места происшествия; 

4) назначение судебно-медицинской экспертизы; 

5) все перечисленные действия являются неотложными. 

 



65. Для установления возможности зрительного восприятия водителем пешехода в 

условиях, имеющих место в момент совершения наезда, проводится: 

1) допрос водителя; 

2) осмотр места происшествия; 

3) проверка показаний на месте; 

4) назначение автотехнической экспертизы; 

5) следственный эксперимент. 

 

66. Не типична для расследования дорожно-транспортных преступлений экспертиза: 

1) автотехническая; 

2) судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств; 

3) товароведческая; 

4) трасологическая; . 

5) все перечисленные экспертизы типичны для расследования дорожно-транспортных 

происшествий. 

 

67. В случае необходимости установления времени реакции водителя, совершившего наезд 

на пешехода, проводится: 

1) проверка показаний на месте; 

2) судебно-медицинская экспертиза; 

3) комплексная медико-автотехническая экспертиза; 

4) комплексная трасолого-автотехническая экспертиза; 

5) следственный эксперимент. 

 

68. При расследовании недоброкачественного ремонта транспортных средств и выпуска 

их в эксплуатацию с техническими неисправностями наиболее характерным является 

назначение: 

1) автотехнической экспертизы; 

2) трасологической экспертизы; 

3) товароведческой экспертизы; 

4) комплексной трасолого-автотехнической экспертизы; 

5) материаловедческой экспертизы. 

 

69. К типичным явным признакам налоговых преступлений относится: 

1) незаконные расчеты, т.е. осуществление расчетов наличными денежными средствами с 

нарушением установленных законом ограничений; 

2) нарушение порядка организации бухгалтерского учета; 

3) несоответствие записей в бухгалтерских документах: первичных – учетных, учетных – 

отчетных; 

4) правонарушения в отношении порядка ведения бухгалтерского учета, составления и 

предоставления бухгалтерской и налоговой отчетности; 

5) нарушение кассовой дисциплины, т.е. нарушение установленного законом порядка 

оприходования, хранения и использования наличных денежных средств. 

 

70. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании налоговых 

преступлений: 

1) юридический статус субъекта преступления (физическое лицо, лицо – 

предприниматель без образования юридического лица, юридическое лицо) и реквизиты 

налогоплательщика; 

2) время и место совершения действий по уклонению от уплаты налогов с физического 

лица или предприятия (организации); 



3) размер налогов, не уплаченных с сокрытых объектов налогообложения, и общая сумма 

неуплаченных налогов; 

4) какой используется способ сокрытия объектов налогообложения; 

5) все ответы правильные. 

 

71. Не являются элементами криминалистической характеристики налоговых 

преступлений: 

1) общие типичные признаки и иные характерные черты налоговых преступлений; 

2) способы совершения налоговых преступлений; 

3) время и место совершения налоговых преступлений; 

4) обстоятельства, способствующие совершению налоговых преступлений; 

5) типологические черты субъектов налоговых преступлений. 

 

72. К типичным способам совершения налоговых преступлений относятся: 

1) открытое игнорирование налоговых обязанностей, непредставление декларации в 

налоговые органы; 

2) выведение субъекта налогообложения из-под налогового контроля, не постановка на 

налоговый учет; 

3) искажение объекта налогообложения, занижение размера дохода (прибыли), 

занижение объема стоимости работ и услуг; 

4) искажение экономических показателей, позволяющих уменьшить размер 

налогооблагаемой базы, путем завышения стоимости приобретенного сырья, топлива, услуг, 

относимых на издержки производства, не имеющих места в действительности; 

5) все ответы правильные. 

 

73. К типичными проверочным действиям по налоговым преступлениям, осуществляемым 

до возбуждения уголовного дела, являются: 

1) ревизии и аудиторские проверки по заданиям налоговой инспекции и службы по 

борьбе с экономическими преступлениями (БЭП); 

2) запросы и проверки налоговой инспекции, осмотры помещений и документов 

оперуполномоченными БЭП; 

3) получение образцов сырья, полуфабрикатов и готовой продукции путем контрольных 

закупок; 

4) получение объяснений от должностных и материально ответственных лиц; 

5) все ответы правильные. 

 

74. К числу типовых версий, выдвигаемых в начале расследования налоговых преступлений, 

относятся: 

1) сокрытие объектов налогообложения осуществлялось за счет занижения выручки 

(дохода) в учетно-отчетных документах; 

2) сокрытие налоговой прибыли осуществлялось посредством завышения данных о 

материальных затратах и незаконного списания оборудования и запасов; 

3) сокрытие налогооблагаемой прибыли осуществлялось путем фиктивного увеличения 

доходов, перечисления средств предприятию, пользующемуся льготами на законном 

основании; 

4) имело место списание налоговых долгов на третье лицо в расчете на его банкротство 

(планируемое или уже происшедшее); 

5) все ответы правильные. 

 

75. Типичные первоначальные следственные действия в ситуации, когда уголовное дело 

возбуждается по результатам оперативно-розыскных мероприятий: 



1) задержание подозреваемых и обыски по их месту работы, месту жительства и в 

других местах; 

2) осмотры и выемка документов и носителей компьютерной информации; 

3) допрос свидетелей (работников бухгалтерии, кадровой службы, материально-

ответственных лиц и др.); 

4) допрос руководителя и главного бухгалтера организации; 

5) назначение судебно-бухгалтерской или судебно-экономической экспертизы. 

 

76. Типичные следственные действия, характерные для начального этапа расследования 

налоговых преступлений, возбужденных по исходным данным проведения налоговых 

проверок: 

1) выемка документов и носителей компьютерной информации, осмотры бухгалтерских и 

иных документов; 

2) допрос свидетелей (налогового инспектора и других участников документальной 

проверки); 

3) допрос подозреваемых (руководителей, главного бухгалтера и других лиц 

организации-налогоплательщика); 

4) обыски по месту работы, а также личный обыск подозреваемых лиц; 

5) обыски по месту жительства, в автомобилях и других местах, а также у лиц, причастных 

к сокрытию объектов налогообложения. 

 

77. Судебная экспертиза, чаще всего назначаемая при расследовании налоговых 

преступлений: 

1) планово-экономическая; 

2) экономико-статистическая; 

3) судебно-бухгалтерская; 

4) финансово-экономическая; 

5) судебно-почерковедческая. 

 

78. Не является типичной экспертизой по делам о налоговых преступлениях: 

1) судебно-экономическая; 

2) технико-криминалистическая; 

3) финансово-экономическая; 

4) экономико-статистическая; 

5) судебно-почерковедческая. 

 

79. Определяющим признаком, характеризующим организованную преступную группу, 

является: 

1) совершение группой нескольких тяжких преступлений; 

2) наличие в группе организатора; 

3) подбор соучастников; 

4) четкое распределение ролей; 

5) установка жесткой дисциплины. 

 

80. В организованные преступные группы входят (по признакам ролевых функций): 

1) лидер (организатор); 

2) непосредственные исполнители; 

3) группа разведки; 

4) группа прикрытия; 

5) все ответы правильные. 

 



81. В основе объединения лиц в организованную преступную группу и преступное 

сообщество лежат: 

1) интеграция преступного бизнеса; 

2) улучшение организации противостояния конкурентам; 

3) расширение сфер деятельности; 

4) сращивание традиционной общеуголовной и экономической преступности; 

5) общность преступных интересов. 

 

82. Данные, указывающие на совершение преступления организованной группой: 

1) тщательно продуманный выбор объекта и предмета преступного посягательства; 

2) сложность способа совершения преступления, требующего наличия нескольких лиц с 

четким распределением ролевых функций, высокий профессионализм и вооруженность 

группы; 

3) большой объем похищенного и размер нанесенного ущерба; 

4) множественность следов одних и тех же лиц на местах преступлений и иных 

материальных последствий совершенных однородных корыстно-насильственных деяний в 

одном или смежных регионах; 

5) все ответы правильные. 

 

83. Типичные методы выявления организатора преступного формирования: 

1) допросы задержанных арестованных членов формирования и свидетелей, хорошо их 

знавших; 

2) глубокое изучение личности всех выявленных членов преступного формирования; 

3) анализ способа совершения преступлений и деятельности, его обеспечивающей; 

4) анализ поведения подозреваемых лиц в период расследования; 

5) все ответы правильные. 

 

84. К типичным следственным ситуациям на первоначальном этапе расследования 

преступлений, совершенных членами организованных преступных групп, относятся: 

1) члены организованной преступной группы задержаны при совершении преступления; 

2) обстановка и механизм совершения преступления указывают на причастность к нему 

организованной группы; 

3) имеются признаки, указывающие на причастность к совершенному преступлению 

членов организованной преступной группы; 

4) поступило заявление от граждан, представителей государственных и иных 

организаций о преступной деятельности организованной преступной группы; 

5) все ответы правильные. 

 

85. К числу типичных судебных экспертиз, назначаемых при расследовании проявлений 

организованной преступности, относятся: 

1) трасологические (и прежде всего дактилоскопические); 

2) баллистические; 

3) исследование взрывчатых веществ и взрывных устройств; 

4) исследование документов; 

5) все ответы правильные. 

 

86. Установите соответствие. 

Система криминалистической методики 

включает 

Общие положения криминалистической 

техники 

Система трасологии включает Криминалистическую габитоскопию 

Система криминалистической техники 

включает 

Механоскопию  



 

87. Что не входит в предмет доказывания по делам о грабежах и разбойных 

нападениях: 

а) время совершения преступления; 

б) действия потерпевшего по оказанию сопротивления; 

в) личность преступника; 

г) все ответы правильные 

 

88. Действия родственников исчезнувшего лица, которые могут быть отнесены к 

уликам, это... 

а) распродажа имущества, исчезнувшего лица; 

б) смена места жительства; 

в) быстрое вступление другого супруга в брак; 

г) все ответы правильные. 

 

89. Методами проверки алиби подозреваемого будут: 

а) освидетельствование подозреваемого; 

б) опрос подозреваемого; 

в) сопоставление имеющихся доказательств; 

г) все ответы правильные. 

 

90. Признаками, которые не способствует определению времени наступления смерти 

будут: 

а) трупное охлаждение; 

б) трупное высыхание; 

в) трупные пятна; 

г) положение трупа. 

 

91. Какой вопрос не ставят на судебно-медицинскую экспертизу трупа: 

а) соответствуют ли внутренние повреждения трупа характеру 

наружных повреждений; 

б) принимал ли потерпевший алкогольные напитки? 

в) способен ли был потерпевший после нанесения ему повреждений совершать 

самостоятельные действия? 

г) убийство произошло в месте обнаружения трупа? 

 

92. Какая экспертиза не является типичной по делам о грабежах и разбоях: 

а) судебно-дактилоскопическая; 

б) судебно-почерковедческая; 

в) судебно-трасологическая; 

г) экспертиза холодного оружия. 

 

93. Типичный способ проникновения в хранилище: 

а) пролом дверей; 

б) пролом стен в уязвимых местах; 

в) взлом оконных запирающих устройств; 

г) все ответы правильные. 

 

94. Что не является типичным следственным действием, при расследовании грабежа, 

когда подозреваемый неизвестен: 

а) очная ставка; 

б) допрос свидетелей и других осведомленных лиц; 



в) осмотр места происшествия; 

г) освидетельствование потерпевшего и его допрос. 

 

95. Скрытая форма дачи взятки – это: 

а) предоставление услуг; 

б) передача денег через посредника; 

в) материальные блага, предоставляемые близким родственникам виновного. 

 

96. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними: 

а) возраст подозреваемого; 

б) наличие взрослых подстрекателей; 

в) условия жизни подростка; 

г) судимость родителей. 

 

97. а) Лезвие- это... 

б) Остов- это... 

в) Рукоятка - это... 

Выберите соответствующий ответ из предложенных вариантов. 

а) элемент клинкового холодного оружия; 

б) элемент оружия ударно-раздробляющего действия; 

в) элемент огнестрельного оружия. 

 

98. Обстоятельства, позволяющие выдвинуть наиболее обоснованную версию о краже 

транспортного средства: 

а) автомобиль был оставлен около дома потерпевшего; 

б) автомобиль угнан во время кратковременной стоянки; 

в) автомобиль угнан с неохраняемой стоянки; 

 

99. Типичные ситуации на начальном этапе расследования краж: 

а) преступник задержан с поличным; 

б) преступник скрылся, но о его личности определенная информация; 

в) о преступнике нет никаких сведений; 

 

100. Элементами криминалистической характеристики преступлений являются... 

а) типичные данные о предмете преступного посягательства; 

б) обстановка совершения преступления; 

в) состав преступления; 

г) объективная сторона преступления. 

 

Перечень вопросов для докладов 

 

1. Понятие, предмет и источники методики расследования отдельных видов и групп 

преступлений. 

2. Следственная ситуация: понятие, содержание, виды. 

3. Криминалистические версии и их виды. 

4. Особенности планирования расследования. 

5. Понятие, формы и виды противодействия расследованию.  

6. Криминалистическая характеристика убийств. 

7. Криминалистическая характеристика преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. 

8. Криминалистическая характеристика краж, разбоев и грабежей. 



9. Криминалистическая характеристика мошенничества. Основные способы совершения 

мошенничества (традиционные и современные). 

10. Особенности расследования присвоения и растраты.  

11. Криминалистическая характеристика контрабанды. Обстоятельства, подлежащие 

установлению. 

12. Криминалистическая характеристики налоговых преступлений. 

13. Криминалистическая характеристика взяточничества и других проявлений коррупции. 

14. Криминалистическая характеристика незаконного оборота оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. Обстоятельства, подлежащие установлению. 

15. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. 

16. Криминалистическая характеристика угона и хищения автотранспортных средств. 

17. Криминалистическая характеристика преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. Обстоятельства, подлежащие установлению. 

18. Технико-криминалистические средства, используемые в расследовании преступлений. 

19. Система технико-криминалистических средств, используемых при раскрытии 

преступлений. Условия их эффективного использования в раскрытии и расследовании 

преступлений 

20. Общие положения использования компьютерной сферической фотопанорамы при 

производстве следственных действий и алгоритм изготовления компьютерной 

сферической фотопанорамы и виртуальных туров 

 

 

Перечень вопросов курсовых работ 

 

1. Понятие, предмет и источники методики расследования отдельных видов и 

групп преступлений. 

2. Следственная ситуация: понятие, содержание, виды. 

3. Криминалистические версии и их виды. 

4. Особенности планирования расследования. 

5. Понятие, формы и виды противодействия расследованию.  

6. Криминалистическая характеристика убийств. 

7. Криминалистическая характеристика преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. 

8. Криминалистическая характеристика краж, разбоев и грабежей. 

9. Криминалистическая характеристика мошенничества. Основные способы совершения 

мошенничества (традиционные и современные). 

10. Особенности расследования присвоения и растраты.  

11. Криминалистическая характеристика контрабанды. Обстоятельства, подлежащие 

установлению. 

12. Криминалистическая характеристики налоговых преступлений. 

13. Криминалистическая характеристика взяточничества и других проявлений коррупции. 

14. Криминалистическая характеристика незаконного оборота оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. Обстоятельства, подлежащие установлению. 

15. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. 

16. Криминалистическая характеристика угона и хищения автотранспортных средств. 

17. Криминалистическая характеристика преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. Обстоятельства, подлежащие установлению. 

18. Технико-криминалистические средства, используемые в расследовании преступлений. 



19. Система технико-криминалистических средств, используемых при раскрытии 

преступлений. Условия их эффективного использования в раскрытии и расследовании 

преступлений 

20. Общие положения использования компьютерной сферической фотопанорамы при 

производстве следственных действий и алгоритм изготовления компьютерной 

сферической фотопанорамы и виртуальных туров, 

21. Технико-криминалистические средства, используемые в расследовании преступлений.  

22. Система технико-криминалистических средств, используемых при раскрытии 

преступлений. Условия их эффективного использования в раскрытии и расследовании 

преступлений.  

23. Общие положения криминалистической трасологии.  

24. Понятие и система трасологии.  

25.  Понятие следа в криминалистике и классификация следов.  

26. Объекты, виды и методы трасологических исследований.  

27. Общие правила обнаружения, осмотра, фиксации и предварительного исследования 

следов.  

28.  Криминалистическое исследование следов рук человека.  

29.  Дактилоскопия.  

30. Закономерности экспертного исследования почерка.  

31. Система признаков письменной речи и почерка.  

32. Общие и частные признаки письменной речи и почерка и их значение для решения 

идентификационных и диагностических задач в криминалистике.  

33. Подготовка, назначение и организация производства почерковедческой экспертизы. 

34. Основания и условия назначения почерковедческой экспертизы.  

35. Понятие и виды технико-криминалистического исследования документов.  

36. Понятие и задачи технико-криминалистического исследования документов. Объекты 

технико-криминалистического исследования документов. 

37. Виды материальных подделок документов. Средства и методы их выявления и 

исследования.  

38. Установление первоначального содержания текста документа. 

 

 

Перечень видов компьютерных симуляций 

 

1.Осмотреть огнестрельное повреждение в деревянной преграде и описать в виде 

протокола осмотра. 

2.Фотографические методы и приемы, применяемые в криминалистике. Формы 

применения в деятельности ОВД.  

3.Осмотреть помещение описать его и составить план-схему. 

 4.Осмотреть паспорт и описать его в виде фрагмента протокола осмотра. 5.Составить 

розыскную ориентировку на наблюдаемого человека.  

6.Осмотреть и описать документ в виде фрагмента протокола осмотра.  

7.Составить розыскную ориентировку по опознавательному фотоснимку. 8.Осмотреть и 

описать следы взлома. 

 9.Составить описание ножа в виде фрагмента протокола осмотра.  

10.Осмотреть и описать пулю в виде фрагмента протокола осмотра. 

 11.Составить описание замка в виде фрагмента протокола осмотра.  

12.Составить план-схему осмотра места происшествия.  

13.Составить схематическую зарисовку предмета и обнаруженных на нем следов пальцев. 

Показать на ней положение следов, их взаиморасположение, типы папиллярных узоров.  

14.В представленном документе выявить признаки частичной подделки документов. 

15.Рассказать о содержании и назначении унифицированного чемодана. 



 16.Осмотреть гильзу и составить фрагмент протокола. 

 17.Осмотреть огнестрельное повреждение в металле и составить фрагмент протокола 

осмотра.  

18.Осмотреть след обуви и составить протокол осмотра, указав при этом способы 

фиксации следа и изъятие его в качестве вещественного доказательства.  

19.Составить описание "дорожки" следов ног в виде фрагмента протокола осмотра.  

20.На представленной дактилоскопической карте определить тип и виды папиллярных 

узоров пальцев рук. 

 

 

Вопросы к экзамену (4 семестр) по дисциплине «Технико-криминалистическое 

обеспечение расследования преступлений» 

1. Технико-криминалистические средства, используемые в расследовании преступлений.  

2. Система технико-криминалистических средств, используемых при раскрытии 

преступлений. Условия их эффективного использования в раскрытии и расследовании 

преступлений.  

3. Общие положения криминалистической трасологии.  

4. Понятие и система трасологии.  

 5. Понятие следа в криминалистике и классификация следов.  

6. Объекты, виды и методы трасологических исследований.  

7. Общие правила обнаружения, осмотра, фиксации и предварительного исследования 

следов.  

8. Криминалистическое исследование следов рук человека.  

9. Дактилоскопия.  

10. Значение следов папиллярных узоров в раскрытии и расследовании преступлений.  

11. Современные средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук 

человека; их предварительное и экспертное исследование.  

12. Подготовка, назначение и организация производства дактилоскопической экспертизы.  

13. Особенности назначения дактилоскопической экспертизы 

14. Объекты, подлежащие направлению в экспертное учреждение для производства 

дактилоскопической экспертизы.  

15. Задачи, решаемые в рамках производства дактилоскопической экспертизы. 

Постановление о производстве экспертизы.  

16. Криминалистическое исследование следов ног человека.  

17. Следы ног. Особенности механизма их образования.  

18. Характеристика внешнего строения стопы босых ног, ног в носках (чулках) и 

подошвенной части обуви. Дорожка следов ног и ее элементы.  

19. Обнаружение, осмотр, фиксация и изъятие следов ног. Задачи, решаемые путем их 

исследования. 

 20. Криминалистическое исследование следов орудий взлома.  

21. Следы орудий взлома как следы преступления. 

 22. Технико-криминалистические средства и приемы обнаружения, осмотра, фиксации, 

изъятия орудий взлома, инструментов, их следов и особенности предварительного и 

экспертного исследования.  

23. Криминалистическое исследование следов транспортных средств.  

24. Следы транспортных средств как следы преступления.  

25. Технико-криминалистические средства и приемы обнаружения, осмотра, фиксации, 

изъятия следов транспорта; особенности их предварительного и экспертного 

исследования. 26. Криминалистическое исследование иных следов в трасологии.  

27. Система иных криминалистически значимых следов в трасологии. Особенности 

механизма их образования, выявления, фиксации, изъятия и исследования. Значение этих 

следов для решения криминалистических задач.  



28. Особенности назначения трасологической экспертизы. Объекты, подлежащие 

направлению в экспертное учреждение для производства трасологической экспертизы.  

29. Задачи, решаемые в рамках производства трасологической экспертизы. Постановление 

о производстве экспертизы.  

30. Научные основы судебного почерковедения 

31. Закономерности формирования и изменения функциональнодинамического комплекса 

навыков, лежащего в основе почерка и отражающего деятельность исполнителя 

рукописного текста.  

32. Закономерности экспертного исследования почерка.  

33. Система признаков письменной речи и почерка.  

34. Общие и частные признаки письменной речи и почерка и их значение для решения 

идентификационных и диагностических задач в криминалистике.  

35. Подготовка, назначение и организация производства почерковедческой экспертизы.  

36. Основания и условия назначения почерковедческой экспертизы. Объекты экспертизы.  

37. Понятие и виды технико-криминалистического исследования документов.  

38. Понятие и задачи технико-криминалистического исследования документов. Объекты 

технико-криминалистического исследования документов.  

39. Виды материальных подделок документов. Средства и методы их выявления и 

исследования.  

40. Установление первоначального содержания текста документа.  

41. Типичные способы сокрытия содержания текста документов, применяемые 

преступниками. Основные криминалистические методы установления первоначального 

содержания текста.  

42. Исследование поддельных документов, выполненных с использованием 

копировально-множительных устройств.  

43. Типичные способы изготовления поддельных документов с использованием 

копировально-множительных устройств и их наиболее характерные признаки.  

44. Основные цели и задачи исследования таких документов. Средства и методы 

исследования и их значение. 

 45. Подготовка, назначение и организация производства экспертиз документов.  

46. Особенности назначения экспертиз документов. Объекты, подлежащие направлению в 

экспертное учреждение для производства экспертиз документов.  

47. Задачи, решаемые в рамках производства экспертиз документов.  Постановление о 

производстве экспертизы.  

48. Понятие, научные основы и значение судебной баллистики.  

49. Определение понятия судебной баллистики. Научные основы судебной баллистики.  

50. Значение для раскрытия и расследования преступлений, совершаемых с 

использованием огнестрельного оружия. Задачи, решаемые судебной баллистикой. 

 51. Идентификационные, классификационные, диагностические и ситуационные задачи, 

решаемые судебной баллистикой на основе знаний закономерностей механизма выстрела 

и попадания снаряда в преграду.  

52. Понятие и классификация огнестрельного оружия.  

53. Определение понятия огнестрельного оружия. Основания классификации 

огнестрельного оружия. Значение классификаций для решения идентификационных и 

диагностических задач.  

54. Механизм следообразования при производстве выстрела из огнестрельного оружия.  

55. Закономерности механизма выстрела из огнестрельного оружия и возникновения 

следов на пулях, гильзах, а также преградах в процессе заряжания, производства выстрела 

и попадания снаряда в преграду.  

56. Криминалистическое значение механизма следообразования при выстреле из 

огнестрельного оружия. 

 



Лабораторный практикум  

Задание № 1. Произведите осмотр любого предмета с гладкой поверхностью (зеркало, 

оконное стекло, кафельная плитка, полированное дерево и др.). Используя 

дактилоскопические порошки, выявите на осматриваемом предмете следы рук. 

Откопируйте следы на дактилоскопическую пленку и упакуйте в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. Составьте фрагмент протокола осмотра предмета. 

Изъятые следы приобщите к фрагменту. 

Задание № 2. Ознакомьтесь с обстоятельствами дела и письменно ответьте на 

поставленные вопросы. 18 июля 2012 г. в 18 ч.30 мин. в полицию поступило заявление от 

гражданки Дроздовой, которая сообщила, что около 14 ч. 00 мин. знакомый ее 15-летней 

дочери Семенов С.Н. пригласил девочку покататься на машине и послушать музыку. Под 

этим предлогом он увез ее на окраину города и там изнасиловал. В этот же день Семенов 

был задержан в своей машине на парковке возле дома. 

 Какие объекты биологического происхождения могут указывать на присутствие в 

машине Семенова несовершеннолетней потерпевшей? Какова их локализация и основные 

правила фиксации и изъятия? 

 

Перечень вопросов к экзамену (5 семестр)  по курсу «Технико-криминалистическое 

обеспечение расследования преступлений» 

1. Технико-криминалистические средства, используемые в расследовании  преступлений.  

2. Система технико-криминалистических средств, используемых при раскрытии 

преступлений. Условия их эффективного использования в раскрытии и расследовании 

преступлений.  

3. Общие положения криминалистической трасологии.  

4. Понятие и система трасологии.  

5. Понятие следа в криминалистике и классификация следов.  

6. Объекты, виды и методы трасологических исследований.  

7. Общие правила обнаружения, осмотра, фиксации и предварительного исследования 

следов.  

8. Криминалистическое исследование следов рук человека.  

9. Дактилоскопия.  

10. Значение следов папиллярных узоров в раскрытии и расследовании преступлений.  

11. Современные средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук 

человека; их предварительное и экспертное исследование.  

12. Подготовка, назначение и организация производства дактилоскопической экспертизы.  

13. Особенности назначения дактилоскопической экспертизы.  

14. Объекты, подлежащие направлению в экспертное учреждение для производства 

дактилоскопической экспертизы.  

15. Задачи, решаемые в рамках производства дактилоскопической экспертизы. 

Постановление о производстве экспертизы.  

16. Криминалистическое исследование следов ног человека.  

17. Следы ног. Особенности механизма их образования.  

18. Характеристика внешнего строения стопы босых ног, ног в носках (чулках) и 

подошвенной части обуви. Дорожка следов ног и ее элементы.  

19. Обнаружение, осмотр фиксация и изъятие следов ног. Задачи, решаемые путем их 

исследования.  

20. Криминалистическое исследование следов орудий взлома. 

 21. Следы орудий взлома как следы преступления.  

22. Технико-криминалистические средства и приемы обнаружения, осмотра, фиксации, 

изъятия орудий взлома, инструментов, их следов и особенности предварительного и 

экспертного исследования.  

23. Криминалистическое исследование следов транспортных средств. 



 24. Следы транспортных средств как следы преступления.  

25. Технико-криминалистические средства и приемы обнаружения, осмотра, фиксации, 

изъятия следов транспорта; особенности их предварительного и экспертного 

исследования. 26. Криминалистическое исследование иных следов в трасологии.  

27. Система иных криминалистически значимых следов в трасологии. Особенности 

механизма их образования, выявления, фиксации, изъятия и исследования. Значение этих 

следов для решения криминалистических задач.  

28. Особенности назначения трасологической экспертизы. Объекты, подлежащие 

направлению в экспертное учреждение для производства трасологической экспертизы. 

 29. Задачи, решаемые в рамках производства трасологической экспертизы. 

Постановление о производстве экспертизы.  

30. Научные основы судебного почерковедения.  

31. Закономерности формирования и изменения функциональнодинамического комплекса 

навыков, лежащего в основе почерка и отражающего деятельность исполнителя 

рукописного текста.  

32. Закономерности экспертного исследования почерка.  

33. Система признаков письменной речи и почерка.  

34. Общие и частные признаки письменной речи и почерка и их значение для решения 

идентификационных и диагностических задач в криминалистике.  

35. Подготовка, назначение и организация производства почерковедческой экспертизы. 

 36. Основания и условия назначения почерковедческой экспертизы.  

37. Понятие и виды технико-криминалистического исследования документов.  

38. Понятие и задачи технико-криминалистического исследования документов. Объекты 

технико-криминалистического исследования документов. 

 39. Виды материальных подделок документов. Средства и методы их выявления и 

исследования.  

40. Установление первоначального содержания текста документа. 

 41. Типичные способы сокрытия содержания текста документов, применяемые 

преступниками. Основные криминалистические методы установления первоначального 

содержания текста.  

42. Исследование поддельных документов, выполненных с использованием 

копировально-множительных устройств.  

43. Типичные способы изготовления поддельных документов с использованием 

копировально-множительных устройств и их наиболее характерные признаки.  

44. Основные цели и задачи исследования таких документов. Средства и методы 

исследования и их значение.  

45. Подготовка, назначение и организация производства экспертиз документов.  

46. Особенности назначения экспертиз документов. Объекты, подлежащие направлению в 

экспертное учреждение для производства экспертиз документов.  

47. Задачи, решаемые в рамках производства экспертиз документов. Постановление о 

производстве экспертизы.  

48. Понятие, научные основы и значение судебной баллистики.  

49. Определение понятия судебной баллистики. Научные основы судебной баллистики.  

50. Значение для раскрытия и расследования преступлений, совершаемых с 

использованием огнестрельного оружия. Задачи, решаемые судебной баллистикой 

51. Идентификационные, классификационные, диагностические и ситуационные задачи, 

решаемые судебной баллистикой на основе знаний закономерностей механизма выстрела 

и попадания снаряда в преграду.  

52. Понятие и классификация огнестрельного оружия. 

 53. Определение понятия огнестрельного оружия. Основания классификации 

огнестрельного оружия. Значение классификаций для решения идентификационных и 

диагностических задач.  



54. Механизм следообразования при производстве выстрела из огнестрельного оружия.  

55. Закономерности механизма выстрела из огнестрельного оружия и возникновения 

следов на пулях, гильзах, а также преградах в процессе заряжания, производства выстрела 

и попадания снаряда в преграду.  

56. Криминалистическое значение механизма следообразования при выстреле из 

огнестрельного оружия.  

57. Особенности осмотра огнестрельного оружия и следов выстрела.  

58. Меры безопасности при обнаружении в процессе производства следственных действий 

огнестрельного оружия и боеприпасов.  

59. Особенности общего и детального осмотра огнестрельного оружия. Средства и 

методы, применяемые для обнаружения, фиксации и изъятия криминалистически 

значимых следов. 60. Подготовка, назначение и организация производства 

судебнобаллистической экспертизы. 61. Основания и условия проведения судебно-

баллистической экспертизы. Основные объекты экспертизы.  

62. Проведение следственных и экспертных экспериментов для получения 

дополнительных материалов. Задачи, решаемые в процессе производства судебно-

баллистической экспертизы.  

63. Понятие и значение криминалистического взрывоведения.  

64. Научные основы отрасли взрывоведения. Значение ее в криминалистике.  

65. Понятие и криминалистически значимые признаки взрыва.  

66. Основные факторы взрыва взрывных устройств на основе концентрированных 

взрывчатых веществ и их криминалистическое значение. 

 67. Классификация взрывных устройств и ее значение.  

68. Особенности выявления, фиксации и изъятия следов применения взрывных устройств. 

69. Криминалистические средства и методы исследования мест применения взрывных 

устройств.  

70. Особенности обнаружения следов взрыва, особенности их систематизации и упаковки 

для последующего установления криминалистически значимых вопросов 

71. Предварительные исследования следов применения взрывных устройств 29 и их 

значение.  

72. Особенности взаимодействия со специалистами в области взрывотехники для 

предварительного исследования следов применения взрывных устройств и установления 

сведений, позволяющих выдвигать и проверять версии об особенностях устройств и 

лицах, их изготовивших и применивших.  

73. Особенности подготовки, назначения и организации производства взрывотехнической 

экспертизы.  

74. Специфика объектов взрывотехнической экспертизы, задач, решаемых в ходе ее 

производства, а также особенности предоставляемых на экспертизу материалов.  

75. Типовые вопросы, которые ставятся перед экспертом при проведении 

взрывотехнической экспертизы.  

76. Понятие и научные основы отождествления человека по признакам внешности.  

77. Определение понятия идентификации человека по признакам его внешности. 

 78. Индивидуальный статический стереотип человека. Индивидуальный динамический 

стереотип человека. 

 79. Признаки внешности человека и их отображение. 

 80. Анатомические, функциональные и сопутствующие группы признаков человека как 

основа индивидуализации его внешности.  

81. Особенности отражения признаков внешности в памяти человека и их 

криминалистическое значение.  

82. Описание внешности человека по методу словесного портрета.  



83. Правила описания внешних признаков человека, позволяющие устанавливать 

личность. Выделение в каждой группе криминалистически значимых признаков 

особенностей строения и функционирования человека для его индивидуализации.  

84. Использование информации о внешности человека для установления его 

идентификации в процессе раскрытия и расследования преступлений. 

85. Формы использования информации о внешности человека для его идентификации в 

процессе раскрытия и расследования преступлений 

 86. Особенности использования знаний о признаках внешности человека при подготовке 

проведения опознания. 

 87. Особенности использования знаний о признаках внешности человека для подготовки 

к допросу, предшествующему опознанию, а также для планирования непосредственно 

опознания как следственного действия.  

88. Подготовка, назначение и организация производства фотопортретной экспертизы.  

89. Понятие, объекты судебной фотопортретной экспертизы, задачи, решаемые в ходе ее 

производства. Особенности подготовки объектов для проведения данной экспертизы.  

90. Современные технико-криминалистические средства, позволяющие повышать 

эффективность экспертных исследований.  

91. Понятие, система и назначение судебной фотографии.  

92. Определение понятия судебной фотографии. Система современных технико-

криминалистических средств, обеспечивающих решение задач судебной фотографии. 

 93. Факторы, влияющие на качество изображения.  

94. Устройство цифровой фотокамеры. Понятия выдержки, диафрагмы, 

светочувствительность, баланс белого. Основные характеристики объектива.  

95. Виды и методы судебной фотографии.  

96. Запечатлевающая и исследовательская судебная фотография. Методы панорамы, 

репродукционный, сигналетический метод как основные способы исследовательской 

судебной фотографии. Фотосъемка при особых условиях освещения, макросъемка, 

микросъемка, фотосъемка в невидимых лучах спектра и другие методы исследовательской 

судебной фотографии.  

97. Проблемные вопросы фотофиксации при работе на месте происшествия в сложных 

условиях.  

98. Фотофиксация отдельных объектов (помещения, трупа, оружия,  

боеприпасов, следов рук и ног, следов крови (лужа, брызги, потеки, капли, пятна)). 

Особенности фотофиксации объемных следов. Особенности изготовления фототаблиц.  

99. Общие положения использования компьютерной сферической фотопанорамы при 

производстве следственных действий и алгоритм изготовления компьютерной 

сферической фотопанорамы и виртуальных туров.  

100. Понятие криминалистической видеозаписи и ее задачи. Современные технико-

криминалистические средства и методы криминалистической видеозаписи и формы их 

использования в процессе расследования преступлений. 

 101. Понятие и значение криминалистической регистрации.  

102. Определение понятия криминалистической регистрации. Ее научная и правовая 

основа. Цели и задачи криминалистической регистрации, ее объекты и основные формы. 

Система криминалистических учетов.  

103. Информационно-поисковые учеты Главного информационноаналитического центра и 

информационных центров системы МВД, ФСБ, СК, ФСКН, ЭКЦ МВД России: объекты 

учета, способы учета объектов, их систематизация и использование в процессе раскрытия 

и расследования преступлений.  

104. Учеты, сосредоточенные в системе информационных центров правоохранительных 

органов.  



105. Понятие и виды экспертно-криминалистических учетов правоохранительных органов 

России. Особенности объектов учета, постановки их на учет и использования в раскрытии 

и расследовании преступлений.  

106. Учеты экспертно-криминалистических подразделений правоохранительных органов 

России. 

107. Современные возможности раскрытия и расследования преступлений по 

электронным следам.  

108. Общая характеристика, виды и значение для раскрытия и расследования 

преступлений криминалистической техники для извлечения и анализа данных из 

мобильных устройств и SIM-карт.  

109. Особенности извлечения данных из сотовых телефонов, смартфонов, планшетных 

компьютеров, устройств GPS и мобильных устройств китайского производства. 

Восстановление удаленных данных. Специфика работы в полевых условиях.  

110. Извлечение доказательственной и ориентирующей информации из поврежденных 

мобильных устройств. Составление структурированных отчетов и их использование в 

раскрытии и расследовании преступлений.  

111. Обнаружение, фиксация и изъятие электронных устройств.  

112. Изъятие мобильного устройства на стадии проверки сообщения о преступлении и в 

ходе расследования уголовного дела ( в ходе осмотра места происшествия, обыска, 

выемки, личного обыска).  

113. Применение нелинейных локаторов, позволяющих обнаружить мобильные 

устройства и электронные накопители в помещениях, автотранспорте, а также при 

досмотре людей. 

 114. Извлечение доказательственной и ориентирующей информации из мобильных 

устройств с помощью криминалистической техники в ходе осмотра предмета. 

Составление протокола осмотра, приложение к структурированного отчета, его хранение.  

115. Назначение и проведение компьютерно-технических экспертиз. Вопросы эксперту. 

 116. Пределы ограничения конституционных прав граждан на тайну тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений при использовании 

криминалистической техники для извлечения данных из мобильных устройств.  

117. Подготовка, назначение и организация производства компьютернотехнической 

экспертизы.  

118. Понятие, объекты судебной компьютерно-технической экспертизы, задачи, решаемые 

в ходе ее производства. Особенности подготовки объектов для проведения данной 

экспертизы. 119. Современные технико-криминалистические средства, позволяющие 

повышать эффективность экспертных исследований 

 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Формами текущего контроля являются лабораторный практикум, компьютерная 

симуляция, тестовые задания доклад.  

Лабораторный практикум - является неотъемлемой частью изучения 

дисциплины, определяемой учебным планом, относится к средствам, обеспечивающим 

решение следующих основных задач:  приобретение навыков исследования процессов, 

явлений и объектов, изучаемых в рамках данной дисциплины;  закрепление, развитие и 

детализация теоретических знаний, полученных на лекциях;  получение новой 

информации по изучаемой дисциплине;  приобретение навыков самостоятельной работы. 

Выполнение лабораторных работ должно базироваться на материале, изложенном в 

лекциях или основной литературе, рекомендованной для данной дисциплины. 



Доклад – форма текущего контроля, которая предполагает собой публичное 

сообщение на определенную тему. Студент должен подготовить выступление на 7-10 

минут. 

Тест – стандартизированные знания, результат выполнения которых позволяет 

измерить знания, умения и навыки испытуемого. Разработанные тесты ориентированы не 

на форму представления знаний, а на оценивание достижений студентов с позиции 

творчества, с позиции способности к самостоятельной поисковой работе. 

Компьютерная симуляция – (англ. simulation «моделирование») имитация 

процесса с помощью механических или компьютерных устройств; чаще всего слово 

«симулятор» используется применительно к компьютерным программам. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать обучающийся в течение 

семестра за текущий контроль, равняется 70 баллам. 

Максимальное количество баллов, которые обучающийся может получить на 

экзамене, равняется 30 баллам.  

Формами промежуточной аттестации являются  экзамен и курсовая работа. 

Курсовая работа оформляется в соответствии с общими правилами и содержит: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников. 

Критерии публичной защиты: 

– выдержан регламент доклада – 5-7 минут;  

– речь построена грамотно, уместно использованы специальные термины;  

– с опорой на мнения авторов значимых работ по заявленной теме (на источники) 

раскрыты актуальность, цель и задачи исследования;  

– ответы на вопросы показывают глубокое знание и понимание выполненной работы. 

 

 

Итоговая шкала выставления оценки по курсовой работе 

 

Баллы, полученные 

магистрантами по курсовой 

работе 

Оценка по курсовой работе 

81 – 100 отлично 

61 – 80 хорошо 

41 – 60 удовлетворительно 

0 – 40 неудовлетворительно 

 

Экзамен проходит в форме устного собеседования по вопросам экзаменационного 

билета. 

Шкала оценивания экзамена  

 

Баллы Критерии оценивания 

26-30    Обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий; обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно составленные. 

20-25     Обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


требованиям, что и для отметки «отлично», но допускает одну - 

две ошибки, которые сам же исправляет, и один - два недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого 

материала. 

14-19 Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

- излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 

свои суждения и привести свои примеры. 

0-13 Обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал.  

 

 

Итоговая шкала выставления оценки по дисциплине 

 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется по приведенной ниже шкале. При 

выставлении итоговой оценки преподавателем учитывается работа обучающегося в 

течение всего срока освоения дисциплины, а также баллы на промежуточной аттестации. 

 

 

Баллы, полученные 

магистрантами в течение 

освоения дисциплины 

Оценка по дисциплине 

81 – 100 отлично 

61 – 80 хорошо 

41 – 60 удовлетворительно 

0 – 40 неудовлетворительно 

 

 




