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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

В ходе подготовки к государственному экзамену по специализации и 

при ответе на экзамене необходимо придерживаться плана изложения 

существа вопроса, имеющего в настоящей программе по каждой дисциплине. 

В программе приведены нормативные правовые акты и теоретические 

источники, которые следует использовать при подготовке к государственным 

экзаменам. При этом необходимо обратить внимание на внесенные в 

последние годы изменения в законодательстве. 

Рекомендуется следующий порядок изучения вопросов, выносимых на 

экзамен: 

1. полностью прочитать текст главы нормативного правого акта, в 

которой содержится рассматриваемая норма; 

2. вникнуть в содержание конкретной статьи, изучив, при необходимости, 

связанные с ней иные нормативные правовые акты; 

3. обратиться к разъяснениям Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь по применению данной нормы; 

4. изучить комментарии к ней, соответствующий раздел учебника, 

конспект лекции, при необходимости обратиться к дополнительным 

теоретическим источникам. 

Особое внимание следует уделить изучению постановлений Пленума 

Верховного Суда Республики Беларусь по рассматриваемым вопросам и 

сослаться на них при ответе. 

При подготовке к государственным экзаменам по правовым 

дисциплинам рекомендуется использовать прежде всего учебники 

белорусских авторов, а так же научную юридическую литературу, как 

белорусских, так и российских правоведов. Не рекомендуется использовать 

те учебники, которые изданы до принятия изучаемых законодательных актов, 

поскольку старые учебники комментируют ранее действовавшее 

законодательство. 

 Критериями оценки знаний студентов на экзамене являются: 

1. ширина и глубина знаний в объеме учебной программы; 

2. аргументированность ответов студента на экзамене; 

3. использование при ответе ссылок на Конституцию Республики 

Беларусь, законы и другие нормативные правовые акты Республики 

Беларусь, руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь, учебную и специальную юридическую 

литературу; 

4. умение системно изложить свои знания; 

5. мастерство устной речи. 

Высокой положительной оценки заслуживает ответ, удовлетворяющий 

всем указанным требованиям. 

Результатом государственного экзамена является присвоение 

выпускнику профессиональной квалификации специалиста с высшим 

образованием в области правоведения — юрист. Подтвержденные 
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государственной экзаменационной комиссией знания, умения и навыки, 

позволят будущим специалистам успешно решать профессиональные и 

социальные задачи, соответствующие потребностям общества и государства. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа предназначена для подготовки и проведения 

государственного экзамена по специализации 1-24 01 02 03 «Судебно-

прокурорско-следственная деятельность» специальности «Правоведение» 

юридического факультета Брестского государственного университета им. 

А.С. Пушкина. 

Программа составлена в соответствии с требованиями «Положения о 

государственных экзаменационных комиссиях высших учебных заведений 

Республики Беларусь», утверждённого приказом Министра образования 

Республики Беларусь от 27 июня 1997 г. № 356, на основе типовых, базовых 

и рабочих учебных программ по дисциплинам, вынесенным на 

государственный экзамен. 

Государственный экзамен по данной специализации является формой, 

завершающей аттестацию студентов-выпускников. Целью государственного 

экзамена по специализации является проверка научно-теоретических знаний 

и практических навыков выпускаемых специалистов в области уголовно-

правовых дисциплин. 

Государственный экзамен по специализации проводится по 

дисциплинам, определенным кафедрой, перечень которых утверждается на 

Совете юридического факультета. С учетом учебного плана по 

специализации 1-24 01 02 03 «Судебно-прокурорско-следственная 

деятельность» в программу государственного экзамена включены темы по 

следующим дисциплинам: судоустройство, уголовное право (особенная 

часть), уголовный процесс, криминология, криминалистика, прокурорский 

надзор, соучастие и прикосновенность к преступлению в уголовном праве, 

оперативно-розыскная деятельность (протокол от 30.09.2008 г. № 1). В 

совокупности они позволяют проверить теоретическую базу знаний и 

практические навыки выпускников по специализации. 

При подготовке учебной программы учтены новейшие изменения в 

законодательстве. 

Сдача государственного экзамена по специализации проводится на 

открытом заседании ГЭК по билетам, составленным в соответствии с 

учебной программой, при необходимости студент может использовать 

информационные медиа-объекты из набора медиатеки кабинета кафедры 

уголовно-правовых дисциплин. 

Члены ГЭК могут задавать студенту дополнительные вопросы в объеме 

требований учебной программы. 

Для уточнения экзаменационной оценки студенту членами комиссии 

могут задаваться соответствующие программе дополнительные вопросы. 

 Образовательный стандарт (утв. приказом Министра образования 

Республики Беларусь от 30.12.1998 г. № 697) по специальности 

«Правоведение» предъявляет к юристу следующие общие требования: 

специалист должен иметь высокий уровень социально-гуманитарных, 

естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных знаний, 
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дисциплин специализации, чтобы после присвоения ему соответствующей 

квалификации, при накоплении практических навыков успешно 

осуществлять активную профессиональную деятельность. 

Имея фундаментальную научную и практическую подготовку, юрист 

должен уметь самостоятельно принимать профессиональные решения с 

учетом их социальных и экологических последствий, непрерывно пополнять 

свои знания, анализировать исторические и современные проблемы 

экономической и социальной жизни общества, знать место и роль в ней своей 

профессиональной деятельности, проблемы и тенденции устойчивого 

развития. 

Специалист должен владеть государственными языками (белорусским, 

русским) в объеме, необходимом для исполнения своих служебных 

обязанностей, уметь использовать в профессиональной деятельности как 

минимум один из иностранных языков, знать основы мировой и 

отечественной культуры, иметь потребность в постоянном 

профессиональном, культурном и физическом самосовершенствовании. 

Специалист с квалификацией «Юрист» должен овладеть 

общепрофессиональными  и специальными дисциплинами, создающие 

теоретическую базу знаний и практических навыков по специальности, 

дисциплинами специализаций, создающие углубленную базу знаний по 

соответствующей специализации. 

В частности юрист должен знать: 

 законы Республики Беларусь; 

 основные принципы и содержание национального уголовного права и 

уголовного процесса; 

 основы изучения преступности и личности преступника, методы 

выявления причин преступности и предупреждения преступлений, 

уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное 

законодательство; 

 порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, 

исполнения и пересмотра приговоров суда; 

 правовое положение, принципы и содержание деятельности 

правоохранительных органов государства; 

 правовое положение, принципы и содержание деятельности органов 

прокуратуры Республики Беларусь: 

 опыт и практику законотворчества. 

В области уголовно-правовых дисциплин специалист должен: 

 знать основные принципы и содержание национального уголовного 

права и уголовного процесса; 

 уметь анализировать состав преступления, понимать цели и назначение 

наказания и освобождения от него; 

 знать основы изучения преступности и личности преступника, методы 

выявления причин преступности и предупреждения преступлений, 

уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное 
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законодательство; 

 уметь анализировать республиканские и региональные программы по 

предупреждению преступлений; 

 иметь знания о порядке судебного разбирательства, обжалования, 

опротестования, исполнения и пересмотра приговоров суда; 

 уметь производить все следственные действия, вести судебное 

разбирательство, производить необходимые действия и составлять 

соответствующие им правовые акты по всем стадиям уголовного 

процесса, выступать в роли участников процесса со стороны как 

обвинения, так и защиты; 

 знать основы криминалистической деятельности и иметь навыки 

применения криминалистической техники; 

 уметь составлять криминологическую характеристику отдельных видов 

преступной деятельности и анализировать причины преступности. 

 Данная программа является документом, который направляет 

познавательную деятельность студентов-выпускников, делает процесс 

самоподготовки конкретным и рациональным при подготовке к 

государственному экзамену по специализации « Судебно-прокурорско-

следственная деятельность». 
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Программа Государственного экзамена по специализации  

«Судебно-прокурорско-следственная деятельность» 

 

РАЗДЕЛ I Специальные дисциплины 

 

Дисциплина 

СУДОУСТРОЙСТВО 

 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ СТАТУСА СУДЕЙ. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СУДЬЯМ. 

 

Понятие статуса судей как особого правового положения судьи в 

обществе и государстве. Правовые основы закрепления статуса судей в 

Республике Беларусь. Принципы статуса судей: единство статуса, 

законность, независимость, несменяемость, беспристрастность и 

объективность, неприкосновенность судей. Содержание правового статуса 

судьи. Требования, предъявляемые к судьям Конституционного Суда 

Республики Беларусь. Требования, предъявляемые к судьям общих и 

хозяйственных судов. Особенности правового статуса судей военных судов. 

 

ТЕМА 2. ДЕЙСТВУЮЩАЯ СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ. 

 

Понятие судебной системы. Децентрализованный характер судебной 

системы Республики Беларусь. Законность, территориальность и 

специализация как принципы построения судебной системы Республики 

Беларусь. Структура судебной системы Республики Беларусь: 

Конституционный Суд Республики Беларусь, общие суды (3 звена), 

хозяйственные суды (2 звена). 

 

ТЕМА 3. СИСТЕМА И СТРУКТУРА МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. 

 

Министерство юстиции Республики Беларусь как республиканский 

орган государственного управления. Правовые основы деятельности 

Министерства юстиции Республики Беларусь. Порядок образования, 

основные полномочия, акты Министерства юстиции Республики Беларусь. 

Система Министерства юстиции Республики Беларусь. Структура 

Министерства юстиции Республики Беларусь. 
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ТЕМА 4. ПОНЯТИЕ И ЗАДАЧИ АДВОКАТУРЫ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ. ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ 

АДВОКАТАМИ 

 

Понятие адвокатуры как независимого правового института, 

призванного осуществлять профессиональную правозащитную деятельность. 

Правовые основы организации и деятельности адвокатуры в Республике 

Беларусь. Задачи адвокатуры. Условия и порядок допуска к адвокатской 

деятельности в Республике Беларусь. Виды юридической помощи, 

оказываемой адвокатами. 

 

 

Дисциплина  

УГОЛОВНОЕ ПРАВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

ТЕМА 1. УБИЙСТВО: ПОНЯТИЕ И АНАЛИЗ ОСНОВНОГО СОСТАВА. 

ВИДЫ УБИЙСТВ. 

 

Понятие убийства (ч. 1 ст. 139 УК Республики Беларусь /далее – УК/). 

Объект убийства, моменты начала и окончания жизни. Потерпевший от 

убийства. Объективная сторона убийства. Субъективная сторона и признаки 

субъекта преступления. Отграничение убийства от причинения смерти по 

неосторожности (ст. 144 УК) и от умышленного причинения тяжкого 

телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть 

потерпевшего (ч. 3 ст. 147 УК). 

Виды убийств: убийство без отягчающих и без смягчающих 

обстоятельств (ч. 1 ст. 139 УК); убийство при отягчающих обстоятельствах 

(ч. 2 ст. 139 УК); убийство при смягчающих обстоятельствах (ст.ст. 140-143 

УК). 

 

ТЕМА 2. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ 

ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ. ВИДЫ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ. 

 

Понятие телесных повреждений. Виды телесных повреждений: тяжкое, 

менее тяжкое, легкое телесные повреждения. Виды легких телесных 

повреждений. Критерии деления телесных повреждений на виды: опасность 

для жизни, расстройство здоровья, утрата общей трудоспособности. Нормы 

УК, устанавливающие ответственность за причинение телесных 

повреждений: умышленное причинение телесных повреждений (ст.ст. 147-

154 УК), в том числе при смягчающих обстоятельствах (ст.ст. 150-152 УК); 

причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по 

неосторожности (ст. 155 УК). 

Объект причинения телесных повреждений. Общая характеристика 

объективной и субъективной сторон преступлений, связанных с 
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причинением телесных повреждений, а также признаки субъекта этих 

преступлений. Квалифицирующие признаки причинения телесных 

повреждений. 

 

ТЕМА 3. ИЗНАСИЛОВАНИЕ. НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА. ПОНУЖДЕНИЕ К ДЕЙСТВИЯМ 

СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА. 

Понятие изнасилования (ч. 1 ст. 166 УК). Объект изнасилования, 

потерпевшая, возраст потерпевшей в квалифицированных составах. 

Объективная сторона изнасилования. Субъективная сторона и признаки 

субъекта преступления. Квалифицирующие признаки изнасилования. 

Понятие насильственных действий сексуального характера (ч. 1 ст. 167 

УК). Объект насильственных действий сексуального характера, 

потерпевший, возраст потерпевшего в квалифицированных составах. 

Объективная сторона насильственных действий сексуального характера. 

Субъективная сторона и признаки субъекта преступления. 

Квалифицирующие признаки насильственных действий сексуального 

характера. 

Понятие понуждения к действиям сексуального характера (ч. 1 ст. 170 

УК). Объект понуждения к действиям сексуального характера, потерпевший, 

возраст потерпевшего в квалифицированном составе. Объективная сторона 

понуждения к действиям сексуального характера. Субъективная сторона и 

признаки субъекта преступления. 

Разграничение изнасилования, насильственных действий сексуального 

характера и понуждения к действиям сексуального характера. 

 

ТЕМА 4. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ХИЩЕНИЯ. ФОРМЫ И 

ВИДЫ ХИЩЕНИЙ. КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ХИЩЕНИЙ. 

 

Понятие хищения (ч. 1 примечаний к главе 24 УК). Признаки хищений. 

Объект и предмет хищений. 

Формы хищений (в зависимости от способа совершения преступления): 

кража (ст. 205 УК), грабеж (ст. 206 УК), разбой (ст. 207 УК), вымогательство 

(ст. 208 УК), мошенничество (ст. 209 УК), хищение путем злоупотребления 

служебными полномочиями (ст. 210 УК), присвоение (ст. 211 УК), растрата 

(ст. 211 УК), хищение путем использования компьютерной техники (ст. 212 

УК). Понятие этих форм хищений. 

Виды хищений (в зависимости от размера хищения, т.е. стоимости 

предмета преступления): мелкое хищение (ч. 4 примечаний к главе 24 УК), 

хищение в обычном размере, хищение в крупном размере, хищение в особо 

крупном размере (ч. 3 примечаний к главе 24 УК). Критерии деления 

хищений на виды. 

Квалифицирующие признаки хищений: совершение хищения повторно, 

группой лиц (группой лиц по предварительному сговору), с проникновением 
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в жилище, в крупном размере, организованной группой, в особо крупном 

размере. 

 

ТЕМА 5. КРАЖА. ГРАБЕЖ. 

 

Понятие кражи (ч. 1 ст. 205 УК). Объект и предмет кражи. Объективная 

сторона кражи. Способ совершения кражи. Субъективная сторона и признаки 

субъекта преступления. Квалифицирующие признаки кражи. 

Понятие грабежа (ч. 1 ст. 206 УК). Объект (основной и 

дополнительный), предмет грабежа, потерпевший от грабежа. Объективная 

сторона грабежа. Способы совершения грабежа. Ненасильственный и 

насильственный грабеж. Понятие насилия, не опасного для жизни или 

здоровья потерпевшего. Субъективная сторона и признаки субъекта 

преступления. Квалифицирующие признаки грабежа. 

Разграничение кражи и грабежа; грабежа и разбоя; грабежа и 

вымогательства. 

 

ТЕМА 6. РАЗБОЙ. ВЫМОГАТЕЛЬСТВО. 

 

Понятие разбоя (ч. 1 ст. 207 УК). Объект (основной и 

дополнительный), предмет разбоя, потерпевший от разбоя. Объективная 

сторона разбоя. Способы совершения разбоя. Понятие насилия, опасного для 

жизни или здоровья потерпевшего. Субъективная сторона и признаки 

субъекта преступления. Квалифицирующие признаки разбоя. 

Понятие вымогательства (ч. 1 ст. 208 УК). Объект (основной и 

дополнительный), предмет вымогательства, потерпевший от вымогательства. 

Объективная сторона вымогательства. Способы совершения вымогательства 

(части 1, 2 и 3 ст. 208 УК). Субъективная сторона и признаки субъекта 

преступления. Квалифицирующие признаки вымогательства. 

Разграничение грабежа и разбоя; разбоя и вымогательства. 

Квалификация по совокупности этих преступлений. 

 

ТЕМА 7. МОШЕННИЧЕСТВО. ХИЩЕНИЕ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ. 

 

Понятие мошенничества (ч. 1 ст. 209 УК). Объект и предмет 

мошенничества. Объективная сторона мошенничества. Способы совершения 

мошенничества. Субъективная сторона и признаки субъекта преступления. 

Квалифицирующие признаки мошенничества. 

Понятие хищения путем использования компьютерной техники (ч. 1 ст. 

212 УК). Объект (основной и дополнительный), предмет хищения путем 

использования компьютерной техники. Объективная сторона хищения путем 

использования компьютерной техники. Способы совершения такого 

хищения. Субъективная сторона и признаки субъекта преступления. 
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Квалифицирующие признаки хищения путем использования компьютерной 

техники. 

Разграничение хищения путем использования компьютерной техники и 

преступлений против информационной безопасности. 

 

ТЕМА 8. ХИЩЕНИЕ ПУТЕМ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫМИ 

ПОЛНОМОЧИЯМИ. ПРИСВОЕНИЕ. РАСТРАТА. 

 

Понятие хищения путем злоупотребления служебными полномочиями 

(ст. 210 УК). Объект и предмет хищения путем злоупотребления служебными 

полномочиями. Объективная сторона такого хищения. Способ совершения 

преступления. Субъективная сторона и признаки субъекта преступления. 

Понятие должностного лица (ч. 4 ст. 4 УК). Квалифицирующие признаки 

хищения путем злоупотребления служебными полномочиями. Разграничение 

хищения путем злоупотребления служебными полномочиями (ст. 210 УК) и 

злоупотребления служебными полномочиями (ст. 424 УК). 

Понятие присвоения и растраты (ст. 211 УК). Объект и предмет 

хищения путем присвоения и растраты. Объективная сторона таких хищений. 

Способы совершения присвоения и растраты, разграничение этих форм 

хищения. Субъективная сторона и признаки специального субъекта 

преступления. Квалифицирующие признаки присвоения и растраты. 

 

ТЕМА 9. КОНТРАБАНДА. УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ 

ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ. 

 

Понятие контрабанды (части 1 и 2 ст. 228 УК). Объект и предмет 

контрабанды. Объективная сторона контрабанды. Способы совершения 

преступления. Субъективная сторона и признаки субъекта преступления. 

Квалифицирующие признаки контрабанды. 

Объект уклонения от уплаты таможенных платежей (ст. 231 УК). 

Объективная сторона этого преступления. Способы уклонения от уплаты 

таможенных платежей. Субъективная сторона и признаки специального 

субъекта преступления. 

Разграничение контрабанды и уклонения от уплаты таможенных 

платежей. Отграничение уголовно-наказуемых контрабанды и уклонения от 

уплаты таможенных платежей от административных таможенных 

правонарушений. 

 

ТЕМА 10. НЕЗАКОННАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ СУММ НАЛОГОВ, 

СБОРОВ. 

 

Понятие незаконной предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 233 

УК). Объект преступления. Объективная сторона незаконной 

предпринимательской деятельности. Субъективная сторона и признаки 
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субъекта преступления. Квалифицирующие признаки незаконной 

предпринимательской деятельности. 

Понятие уклонения от уплаты сумм налогов, сборов (ч. 1 ст. 243 УК). 

Объект преступления. Объективная сторона уклонения от уплаты сумм 

налогов, сборов. Способы совершения преступления. Субъективная сторона 

и признаки специального субъекта уклонения от уплаты сумм налогов, 

сборов. 

Отграничение уголовно-наказуемых незаконной предпринимательской 

деятельности и уклонения от уплаты сумм налогов, сборов от 

административных правонарушений в области предпринимательской 

деятельности и против порядка налогообложения. 

 

ТЕМА 11. ХИЩЕНИЕ И НЕЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В 

ОТНОШЕНИИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ ИЛИ 

ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ. 

 

Объект и предмет хищения огнестрельного оружия, боеприпасов или 

взрывчатых веществ и незаконных действий в отношении них (ст.ст. 294 и 

295 УК). Объективная сторона хищения этих предметов (ст. 294 УК), 

способы завладения предметами преступления. Субъективная сторона и 

признаки субъекта хищения огнестрельного оружия, боеприпасов или 

взрывчатых веществ. Квалифицирующие признаки хищения огнестрельного 

оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ. Разграничение этого 

преступления (ст. 294 УК) и преступлений против собственности. 

Объективная сторона незаконных действий в отношении 

огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (ст. 295 УК), 

понятие незаконных действий с этими предметами преступления. 

Субъективная сторона и признаки субъекта преступления. 

Квалифицирующие признаки незаконных действий в отношении 

огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Основание 

освобождения от ответственности за незаконные действия с предметами 

преступления. 

 

ТЕМА 12. ХИЩЕНИЕ И НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ 

ПРЕКУРСОРОВ. 

 

Объект и предмет хищения и незаконного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ст.ст. 327 и 328 УК). 

Объективная сторона хищения наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров (ст. 327 УК), способы завладения этими 

предметами преступления. Субъективная сторона и признаки субъекта 

хищения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

Квалифицирующие признаки хищения наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров. 
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Объективная сторона незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров (ст. 328 УК), понятие незаконных 

действий с этими предметами преступления. Субъективная сторона, значение 

наличия или отсутствия цели сбыта предметов преступления для 

квалификации. Признаки субъекта преступления. Квалифицирующие 

признаки незаконных действий в отношении наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров с целью их сбыта. Основание 

освобождения от ответственности за незаконный оборот предметов 

преступления. 

 

ТЕМА 13. ХУЛИГАНСТВО. ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ 

ОБ ОПАСНОСТИ. 

 

Понятие хулиганства (ч. 1 ст. 339 УК). Объект преступления. 

Объективная сторона хулиганства, способы его совершения. Субъективная 

сторона и признаки субъекта преступления. Злостное и особо злостное 

хулиганство. Разграничение уголовно-наказуемого хулиганства и мелкого 

хулиганства. Отграничение хулиганства от преступлений против здоровья 

человека и против собственности. 

Объект заведомо ложного сообщения об опасности (ст. 340 УК). 

Объективная сторона заведомо ложного сообщения об опасности. 

Субъективная сторона и признаки субъекта преступления. 

Квалифицирующие признаки заведомо ложного сообщения об опасности. 

 

ТЕМА 14. ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ СЛУЖБЫ. 

 

Понятие преступлений против интересов службы (глава 35 УК). Виды 

преступлений против интересов службы: злоупотребление властью или 

служебными полномочиями (ст. 424 УК); бездействие должностного лица 

(ст. 425 УК); превышение власти или служебных полномочий (ст. 426 УК); 

служебный подлог (ст. 427 УК); служебная халатность (ст. 428 УК); 

незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 429 УК); 

получение взятки (ст. 430 УК); дача взятки (ст. 431 УК); посредничество во 

взяточничестве (ст. 432 УК); принятие незаконного вознаграждения (ст. 433 

УК). Понятия этих преступлений. 

Общие признаки преступлений против интересов службы: родовой 

объект, бланкетный характер диспозиций, способ совершения преступлений 

против интересов службы, их последствия (в материальных составах), 

специальный субъект – должностное лицо (ст.ст. 424-430 УК). Понятие 

должностного лица (ч. 4 ст. 4 УК). 
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ТЕМА 15. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО. 

 

Преступления, охватываемые понятием «взяточничество»: получение 

взятки (ст. 430 УК); дача взятки (ст. 431 УК); посредничество во 

взяточничестве (ст. 432 УК). Объект получения взятки. Предмет взятки. 

Понятие и объективная сторона получения взятки (ст. 430 УК). 

Субъективная сторона и признаки специального субъекта преступления. 

Понятие должностного лица (ч. 4 ст. 4 УК). Квалифицирующие признаки 

получения взятки. 

Понятие и объективная сторона дачи взятки (ст. 431 УК). Субъективная 

сторона и признаки субъекта преступления. Квалифицирующие признаки 

дачи взятки. 

Понятие и объективная сторона посредничества во взяточничестве (ст. 

432 УК). Субъективная сторона и признаки субъекта преступления. 

Квалифицирующие признаки посредничества во взяточничестве. 

Разграничение посредничества во взяточничестве и соучастия во 

взяточничестве. 

Основания освобождения от ответственности за дачу взятки, 

посредничество и соучастие во взяточничестве. 

 

 

Дисциплина 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

ТЕМА 1. СОСТАВ И ПОЛНОМОЧИЯ СУДА В УГОЛОВНОМ 

ПРОЦЕССЕ. 

 

Суд как орган судебной власти, осуществляющий правосудие (ст. 31 

УПК Республики Беларусь /далее – УПК/). Состав суда (ст. 32 УПК). 

Полномочия суда (ст. 33). 

 

ТЕМА 2. ПРОКУРОР В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ. 

 

Понятие прокурора в уголовном процессе (ст. 34 УПК). Право 

прокурора на предъявление иска. Полномочия прокурора в ходе досудебного 

производства по материалам и уголовному делу. Полномочия прокурора при 

осуществлении надзора за соблюдением законности при производстве 

предварительного расследования и дознания и процессуальном руководстве 

расследованием. Права и обязанности прокурора как государственного 

обвинителя при судебном разбирательстве уголовного дела. Обязательное 

участие прокурора при судебном разбирательстве уголовных дел. 
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ТЕМА 3. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ. 

 

Понятие следователя (ст. 36 УПК). Обязанности следователя. 

Самостоятельность следователя при принятии решений о производстве 

следственных и других процессуальных действий. Действия следователя в 

случае несогласия с указаниями прокурора. Права следователя. 

 

ТЕМА 4. ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО. 

 

Понятие и основания признания лица подозреваемым при производстве 

по уголовному делу (ст. 40 УПК). Срок удержания задержанного в 

положении подозреваемого. Момент окончания пребывания в положении 

подозреваемого. Права подозреваемого (ст. 41 УПК). Обязанность органа 

уголовного преследования обеспечить подозреваемому право на защиту. 

Обязанности подозреваемого (ст. 41 УПК). 

 

ТЕМА 5. ПОНЯТИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ. ПРЕДМЕТ И ПРЕДЕЛЫ 

ДОКАЗЫВАНИЯ. ИСТОЧНИКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ. 

 

Понятие доказательств (ст. 88 УПК). Предмет и пределы доказывания. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о 

преступлениях, совершенных несовершеннолетними (ст. 89 УПК). 

Требования, предъявляемые к доказательствам: относимость, допустимость, 

достоверность, достаточность. Классификация доказательств. Источники 

доказательств: показания подозреваемого (ст. 91 УПК), показания 

обвиняемого (ст. 92 УПК), показания потерпевшего (ст. 93 УПК), показания 

свидетеля (ст. 94 УПК), заключение эксперта (ст. 95 УПК), вещественные 

доказательства (ст. 96 УПК), протоколы следственных действий, судебного 

заседания и оперативно-розыскных мероприятий (ст. 99 УПК), иные 

документы и другие носители информации (ст. 100 УПК). 

 

ТЕМА 6. ЗАДЕРЖАНИЕ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, ОСНОВАНИЯ И 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК. 

 

Понятие задержания как меры уголовно-процессуального принуждения 

(ст. 107 УПК). Лица, к которым может быть применено задержание. Виды 

задержания. Задержание по непосредственно возникшему подозрению в 

совершении преступления: основания, сроки и процессуальный порядок 

(ст.ст. 108, 110 УПК). Право граждан на захват лица, совершившего 

преступление (ст. 109 УПК). Задержание обвиняемого для предъявления 

обвинения (ст. 111 УПК). Задержание обвиняемого на основании 

постановления органа, ведущего уголовный процесс, до заключения под 

стражу (ст. 112 УПК). Задержание осужденного до разрешения вопроса об 

отмене условного неприменения наказания, отсрочки исполнения наказания 

или условно-досрочного освобождения от отбывания наказания (ст. 113 
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УПК). Освобождение задержанного (ст. 114). Уведомление о задержании (ст. 

115). 

 

ТЕМА 7. МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, ОСНОВАНИЯ И 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ. 

 

Понятие и виды мер пресечения в уголовном процессе (ст. 116 УПК). 

Основания применения мер пресечения (ст. 117 УПК). Применение и срок 

действия меры пресечения в отношении подозреваемого (ст. 118 УПК). 

Порядок применения, изменения и отмены меры пресечения (ст. 119 УПК). 

Понятия мер пресечения, не связанных с изоляцией подозреваемого 

(обвиняемого) от общества: подписка о невыезде и надлежащем поведении 

(ст. 20 УПК); личное поручительство (ст. 121 УПК); передача лица, на 

которое распространяется статус военнослужащего, под наблюдение 

командования воинской части (ст. 122 УПК); отдача несовершеннолетнего 

под присмотр (ст. 123 УПК); залог (ст. 124 УПК). 

Меры пресечения, связанные с изоляцией подозреваемого 

(обвиняемого) от общества: домашний арест (ст. 125 УПК); заключение под 

стражу (ст. 126 УПК). Основания применения заключения под стражу. Сроки 

содержания под стражей и порядок их продления (ст. 127 УПК). 

 

ТЕМА 8. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА: ПОВОДЫ, 

ОСНОВАНИЯ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК. ОТКАЗ В 

ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА. 

 

Понятие стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и основания к 

возбуждению уголовного дела (ст.ст. 166 и 167 УПК). Процессуальный 

порядок возбуждения уголовного дела: прием и регистрация поступившего 

заявления (сообщения ) о преступлении; проверка поступившего заявления 

(сообщения), вынесение решения по поступившему заявлению (сообщению). 

Сроки рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях (ст. 173 УПК), 

виды принимаемых по их результатам решений (ст. 174 УПК). 

Возбуждение уголовного дела публичного обвинения (ст. 175 УПК) и 

частно-публичного обвинения (ст. 176 УПК). Структура постановления о 

возбуждении уголовного дела. Направление уголовного дела после его 

возбуждения (ст. 177 УПК). Отказ в возбуждении уголовного дела (ст. 178 

УПК), структура постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу (ст. 29 

УПК). Надзор прокурора за законностью возбуждения уголовного дела (ст. 

179 УПК). 
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ТЕМА 9. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ. 

 

Сущность общих условий производства предварительного 

расследования. Органы, уполномоченные законом осуществлять 

предварительное следствие и дознание (ст. 180 УПК). Формы 

предварительного расследования. Обязательность предварительного 

следствия (ст. 181 УПК), исключения из обязательности (ч. 12 ст. 182, ч. 2 ст. 

26 УПК). Подследственность (ст. 182 УПК). Начало и место производства 

предварительного расследования (ст.ст. 183, 184 УПК). Производство 

предварительного расследования следственной группой (ст. 185 УПК). Виды 

дознания (ст.ст. 186, 187 УПК). Сроки производства дознания и 

предварительного следствия (ст.ст. 188, 190 УПК). Окончание производства 

предварительного расследования (ст. 191 УПК). 

 

ТЕМА 10. СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ: ПОНЯТИЕ, СИСТЕМА И 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА. ПРОТОКОЛ СЛЕДСТВЕННОГО 

ДЕЙСТВИЯ. 

 

Понятие и система следственных действий (следственные действия, 

направленные на собирание, проверку и оценку доказательств по делу; на 

обеспечение прав и законных интересов участников уголовного процесса). 

Общие правила производства следственных действий (ст. 192 УПК). 

Протокол следственного действия, его структура и правила 

составления (ст. 193 УПК). Удостоверение факта отказа от подписания или 

невозможности подписания протокола следственного действия (ст. 194 

УПК). Обязательность разъяснения и обеспечения прав участникам 

следственного действия (ст. 195 УПК). Обязательность рассмотрения 

ходатайств (ст. 196 УПК). Участие при производстве следственных действий 

специалиста (ст. 200 УПК), переводчика (ст. 201 УПК) и понятых (ст. 202 

УПК). 

 

ТЕМА 11. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ДОПРОСА. 

ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. 

 

Понятие и значение допроса как следственного действия. Место и 

время проведения допроса (ст. 215 УПК). Порядок вызова на допрос (ст. 216 

УПК). Общие правила проведения допроса (ст. 217 УПК). Протокол допроса 

(ст. 218 УПК). Применение звуко-и видеозаписи при допросе (ст. 219 УПК). 

Порядок допроса потерпевшего и свидетеля (ст. 220 УПК). Особенности 

допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля (ст. 221 УПК). 

 

ТЕМА 12. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО ЭКСПЕРТИЗЫ. 

Основания и порядок назначения экспертизы (ст.ст. 226 и 227 УПК). 

Обязательное назначение и проведение экспертизы (ст. 228 УПК). Права 
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участников уголовного процесса при назначении и проведении экспертизы 

(ст. 229 УПК). Проведение экспертизы в экспертном учреждении (ст. 230 

УПК) и вне экспертного учреждения (ст. 231 УПК). Комиссионная и 

комплексная экспертизы (ст.ст. 232 и 233 УПК). Допрос эксперта (ст. 237 

УПК). Предъявление участникам уголовного процесса заключения эксперта 

для ознакомления (ст. 238 УПК). Дополнительная и повторная экспертизы 

(ст. 238 и 239 УПК). 

 

ТЕМА 13. ПРИВЛЕЧЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО: 

ПОНЯТИЕ, ОСНОВАНИЯ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК. 

 

Основания для предъявления обвинения (ст. 240 УПК). Структура 

постановления о привлечении в качестве обвиняемого (ст. 241 УПК). 

Предъявление обвинения (ст. 243 УПК) Обязательность разъяснения 

обвиняемому его прав. Допрос обвиняемого (ст. 244 УПК). Изменение и 

дополнение обвинения (ст. 245 УПК). 

 

ТЕМА 14. ПОДСУДНОСТЬ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ. 

 

Понятие и признаки подсудности. Предметный (родовой), 

территориальный и персональный признаки подсудности уголовных дел. 

Подсудность уголовных дел районному (городскому) суду (ст. 267 УПК). 

Подсудность уголовных дел областному, Минскому городскому, 

Белорусскому военному суду (ст. 268 УПК). Подсудность уголовных дел 

военным судам (ст. 270 УПК). Территориальная подсудность уголовных дел 

(ст. 271 УПК). Определение подсудности при объединении уголовных дел 

(ст. 272 УПК). Передача уголовных дел в другой суд (ст.ст. 273 и 274 УПК). 

Недопустимость споров о подсудности (ст. 275 УПК). 

 

ТЕМА 15. ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА ОБЩИХ УСЛОВИЙ СУДЕБНОГО 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА. 

 

Сущность и значение стадии судебного разбирательства. Понятие и 

система общих условий судебного разбирательства. Содержание общих 

условий судебного разбирательства: непосредственность, устность и 

непрерывность судебного разбирательства (ст. 286 УПК); гласность 

судебного разбирательства (ст. 287 УПК); неизменность состава суда при 

судебном разбирательстве уголовного дела (ст. 288 УПК); 

председательствующий в судебном заседании (ст. 290 УПК); секретарь 

судебного заседания (ст. 291 УПК); состязательность и равенство прав 

сторон в судебном разбирательстве (ст. 292 УПК); участие в судебном 

разбирательстве государственного обвинителя (ст. 293 УПК), обвиняемого 

(ст. 294 УПК), защитника (ст. 295 УПК), потерпевшего (ст. 296 УПК), других 

участников уголовного процесса – гражданского истца, гражданского 

ответчика, эксперта, специалиста, переводчика (ст.ст. 297-300 УПК); пределы 
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судебного разбирательства (ст. 301 УПК); отложение судебного 

разбирательства и приостановление производства по уголовному делу (ст. 

302 УПК); прекращение производства по уголовному делу в судебном 

заседании (ст. 303 УПК); порядок вынесения определений, постановлений в 

судебном заседании (ст. 305 УПК); распорядок судебного заседания и меры 

его обеспечения (ст. 306 УПК); протокол судебного заседания (ст.ст. 308-310 

УПК). 

 

Дисциплина 

КРИМИНОЛОГИЯ 

 

ТЕМА 1. ПРЕСТУПНОСТЬ: ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ, ПОКАЗАТЕЛИ. 

ПРЕСТУПНОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ. 

 

Понятие преступности. Признаки преступности. Преступность – 

социальное и уголовно-правовое явление. Преступность – количественно и 

качественно изменяющееся явление. Преступность официальная и 

преступность латентная. Причины существования латентной преступности и 

ее размеры. Показатели преступности: состояние, уровень, структура и 

динамика преступности. Дополнительные показатели преступности: 

география преступности, размеры материального и физического вреда (цена 

преступности), хронометраж преступности. Преступность в СССР с 1917 

года до начала 60-х годов. Учет преступности в этот период по количеству 

уголовных дел, поступивших в суды, и по количеству осужденных за 

преступления лиц. Политическая преступность, ее размеры. Необоснованные 

политические репрессии. Преступность в СССР с начала 60-х годов и до 

распада Советского Союза. Качественная характеристика преступности. 

Преступность в СНГ. 

Преступность в Республике Беларусь. Состояние, уровень и динамика 

преступности. Качественная характеристика преступности в Республике 

Беларусь. Общая преступность в зарубежных странах. Различия в уровне и 

структуре преступности в высокоразвитых и развивающихся странах. 

 

 ТЕМА 2. УЧЕНИЕ О ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА. 

 

Понятие личности преступника. Цели и значение изучения личности 

преступника. Соотношение биологического и социального в личности 

преступника. Дефекты процесса социализации лиц, механизм усвоения ими 

антиобщественных взглядов и ориентации. Криминогенная личность и ее 

генезис. Структура личности преступника. Социально-демографические 

признаки, характеризующие личность преступника (пол, возраст, 

образование, профессия и т.д.). Социально-ролевая характеристика личности 

преступника. Социально-психологическая характеристика личности 

преступника (сформировавшиеся взгляды, мнения, суждения, потребности и 

интересы и т.д.). Типология преступников. Критерии типологии личности 
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преступников: а) характер антисоциальной направленности и ценностных 

ориентации личности; б) степень, глубина и стойкость антисоциальной 

направленности. 

 

ТЕМА 3. УЧЕНИЕ О ПРИЧИНАХ И УСЛОВИЯХ ПРЕСТУПНОСТИ. 

 

 Значение изучения причин преступности. Понятие детерминации 

преступности. Понятие причин преступности. Классификация причин. 

Различие между причинами и условиями преступности. Общие причины и 

условия преступности, причины и условия отдельных видов преступлений, 

причины и условия конкретного преступления. Причины первого порядка: 

сознание людей как непосредственная причина, обусловливающая 

преступность как социальное явление. Причины, обусловливающие 

антиобщественное сознание определенной части членов общества. 

Социально-экономические причины: безработица, бедность, имущественное 

неравенство и др. Социально-нравственные причины преступности. Условия, 

способствующие существованию преступности. 

 

 ТЕМА 4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ. 

 

Понятие и значение предупреждения преступлений в борьбе с 

преступностью. Понятия «пресечение преступлений», «предотвращение 

преступлений» и «профилактика преступлений», их соотношение с общим 

понятием «предупреждение преступлений». Классификация 

предупредительных мер. Общесоциальное и специально-криминологическое 

предупреждение преступлений. Требования, предъявляемые к специальным 

предупредительным мерам. Основания для применения специальных мер 

предупреждения преступлений: материальные (фактические) и формальные 

(юридические) основания. 

Общая характеристика субъектов предупредительной деятельности. 

Деятельность органов местного управления и самоуправления по 

предупреждению преступлений. Работа следователя по предупреждению 

преступлений. Внесение представлений об устранении нарушений закона, 

причин и условий, способствовавших совершению преступлений. Работа суда 

по предупреждению преступлений. Воспитательное воздействие судебного 

процесса. Назначение наказания, общая и специальная превенция. 

Осуждение с отсрочкой исполнения наказания, осуждение с условным 

неприменением наказания, осуждение с применением принудительных мер 

воспитательного характера, осуждение без назначения наказания и их роль в 

предупреждении преступлений. Деятельность суда по предупреждению 

преступлений, не связанная с рассмотрением конкретных уголовных дел. 

Меры воздействия, применяемые судом при рассмотрении административных 

и гражданских дел. Обобщение судебной практики и использование 

результатов обобщения для предупреждения преступлений. Направление 

хронических алкоголиков и наркоманов на принудительное лечение. 
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Установление и прекращение превентивного надзора. Основные направления 

предупредительной деятельности органов внутренних дел. Охрана 

общественного порядка. Пресечение и предотвращение преступлений. 

Выявление и устранение негативных явлений, обусловливающих совершение 

преступлений. Борьба органов МВД с пьянством и алкоголизмом – одно из 

важных направлений в предупреждении преступлений. Деятельность 

прокурора по предупреждению преступлений. Предупреждение 

преступлений прокурором при осуществлении общего надзора, надзора за 

исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие, надзора за 

соответствием закону судебных решений, надзора за исполнением законов 

при исполнении наказаний. Общепрофилактическая деятельность прокурора. 

Формы участия общественности в предупреждении преступлений. 

 

 

Дисциплина 

КРИМИНАЛИСТИКА 

 

ТЕМА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ФОТОГРАФИЯ И 

ВИДЕОЗАПИСЬ. 

 

Понятие криминалистической фотографии. Система 

криминалистической фотографии: запечатлевающая и исследовательская 

фотография. Репродукционная, измерительная, панорамная и 

опознавательная фотосьемка. Виды криминалистической фотографии. 

Приёмы криминалистической фотографии. Порядок проведения 

ориентирующей, обзорной, узловой и детальной фотосъёмок. 

Видеозапись как средство фиксации криминалистически значимой 

информации. Применение видеозаписи при производстве следственных 

действий. 

 

ТЕМА 2. УЧЕНИЕ О СЛЕДАХ (ТРАСОЛОГИЯ). 

 

Понятие трасологии. Теоретические основы трасологии. 

Классификация следов в трасологии. Способы обнаружения, изъятия и 

закрепления следов. Следы рук и их классификация. Типы папиллярных 

узоров, их общие и частные признаки. Свойства папиллярных узоров и их 

идентификационное значение. Способы выявления и закрепления следов рук. 

Фиксация объемных следов рук. Фиксация следов ног, следов зубов. Следы 

крови. 

 

ТЕМА 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ БАЛЛИСТИКА. 

 

Понятие и система криминалистической баллистики, её значение для 

расследования преступлений. Огнестрельное оружие, боеприпасы и их 
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составляющие части как объекты криминалистических исследований. 

Классификация огнестрельного оружия. Механизм следообразования при 

выстреле. Обнаружение и осмотр оружия и следов выстрела. Изучение 

пораженных объектов, определение направления, дистанции выстрела и 

местонахождения стрелявшего. Решение идентификационных и 

диагностических задач при производстве экспертных баллистических 

исследований. Понятие и объекты криминалистических взрывотехнических 

исследований. Криминалистическое исследование взрывных устройств и 

взрывчатых веществ. 

 

ТЕМА 4. ТАКТИКА ОСМОТРА ТРУПА НА МЕСТЕ ЕГО 

ОБНАРУЖЕНИЯ. 

 

Понятие места обнаружения трупа. Задачи осмотра места обнаружения 

трупа. Требования, предъявляемые к этому виду осмотра. Участие 

специалиста-криминалиста и судебно-медицинского эксперта в осмотре 

трупа. Технико-криминалистические средства, применяемые при осмотре 

места обнаружения трупа. Этапы наружного осмотра трупа (общий, 

детальный). Фиксация процесса и результатов осмотра. Собирание объектов 

биологического происхождения. Эксгумация. Негативные обстоятельства, 

свидетельствующие об инсценировании самоубийства. 

 

ТЕМА 5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТАКТИКА ОСМОТРА МЕСТА 

ПРОИСШЕСТВИЯ. 

 

Понятие места происшествия. Понятие осмотра места происшествия. 

Понятие обстановки места происшествия. Значение и задачи осмотра места 

происшествия. Требования, предъявляемые к осмотру места происшествия. 

Виды осмотров места происшествия. Технико-криминалистические средства, 

применяемые при осмотре места происшествия. Организационные основы 

осмотра места происшествия. Подготовка к осмотру. Определение 

участников и необходимых технических средств. Участие экспертов и 

специалистов в осмотре. Стадии осмотра места происшествия. Фиксация 

процесса и результатов осмотра места происшествия. 

 

ТЕМА 6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТАКТИКА ДОПРОСА. 

 

Понятие, значение и задачи допроса. Виды допроса. Психологические 

основы и общие криминалистические принципы проведения допроса. 

Подготовка к допросу, планирование допроса. Методы и тактические приемы 

воздействия. Особенности допроса при изобличении во лжи. Особенности 

тактики допроса свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых. 

Фиксация хода и результатов допроса. 

 



 

 

25 

ТЕМА 7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТАКТИКА ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ 

НА МЕСТЕ И СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА. 

 

Понятие, содержание и задачи проверки показаний на месте. 

Подготовка к проведению и основные этапы проверки показаний на месте. 

Тактические условия и приемы проверки показаний на месте. Фиксация 

процесса и результатов проверки. 

Понятие, содержание и задачи следственного эксперимента. Цели и 

виды следственного эксперимента. Подготовка к проведению и основные 

этапы следственного эксперимента. Реконструкция в ходе эксперимента. 

Тактические условия и приемы проведения следственного эксперимента. 

Фиксация процессов и результатов следственного эксперимента. 

 

ТЕМА 8 ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЫСКА И ВЫЕМКИ. 

 

Понятие и задачи обыска. Подготовка к обыску. Виды обыска. 

Особенности обыска в помещениях, на участках местности, личного обыска. 

Общие положения тактики обыска. Способы поиска тайников. 

Использование технических средств и участие специалистов при 

производстве обыска. Производство выемки: понятие и задачи. Фиксация 

результатов обыска и выемки. 

 

ТЕМА 9. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ. 

 

Криминалистическая характеристика убийств. Типичные следственные 

версии и типичные следственные ситуации по делам об убийствах. 

Первоначальные следственные действия при расследовании убийств. 

Следственные действия, реализуемые на последующем этапе расследования 

убийств. Назначение экспертиз по делам об убийствах. 

 

ТЕМА 10. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ИЗНАСИЛОВАНИЙ. 

 

Криминалистическая характеристика изнасилований. Типичные 

следственные версии и типичные следственные ситуации по делам об 

изнасилованиях. Первоначальные следственные действия при расследовании 

изнасилований. Следственные действия, реализуемые на последующем этапе 

расследования изнасилований. Назначение экспертиз по делам об 

изнасилованиях. 

 

ТЕМА 11. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ. 

 

Криминалистическая характеристика краж. Типичные следственные 

версии и типичные следственные ситуации по делам о кражах. 

Первоначальные следственные действия при расследовании краж. 

Особенности осмотра места происшествия по делам о кражах из жилища. 
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Следственные действия, реализуемые на последующем этапе расследования 

краж. Назначение экспертиз по делам о кражах. Разоблачение инсценировок 

краж. 

 

ТЕМА 12. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЕВ. 

 

Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев. Типичные 

следственные версии и типичные следственные ситуации по делам о 

грабежах и разбоях. Первоначальные следственные действия при 

расследовании грабежей и разбоев. Следственные действия, реализуемые на 

последующем этапе расследования грабежей и разбоев. Назначение 

экспертиз по делам о грабежах и разбоях. 

 

ТЕМА 13. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ. 

 

Криминалистическая характеристика нарушений правил дорожного 

движения или эксплуатации транспортных средств. Типичные следственные 

версии и типичные следственные ситуации по этим делам. Первоначальные 

следственные действия при расследовании нарушений правил дорожного 

движения или эксплуатации транспортных средств. Особенности осмотра 

места дорожно-транспортного происшествия. Следственные действия, 

реализуемые на последующем этапе расследования. Назначение экспертиз по 

делам о нарушениях правил дорожного движения или эксплуатации 

транспортных средств. 

 

 

Дисциплина 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР 
 

 ТЕМА 1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. ОТРАСЛИ 

ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА. 

 

 Задачи прокуратуры. Основные направления деятельности 

прокуратуры (ст. 4 Закона Республики Беларусь «О прокуратуре Республики 

Беларусь» /далее – Закона/). Понятие и виды отраслей прокурорского 

надзора. 

 

 ТЕМА 2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. 

 

 Понятие, система и общая характеристика принципов деятельности 

прокуратуры (ст. 5 Закона). Содержание основных принципов деятельности 
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прокуратуры: законность, равенство всех граждан перед законом, 

независимость прокурора, подчиненность нижестоящих прокуроров 

вышестоящим, гласность, обязательность исполнения требований прокурора. 

 

ТЕМА 3. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 

 

Сущность, предмет и задачи надзора за исполнением законодательства 

(ст. 26 Закона). Полномочия прокурора при осуществлении надзора за 

исполнением законодательства (ст. 27 Закона). Акты прокурорского надзора: 

представление (ст. 38 Закона); протест (ст. 39 Закона); постановление (ст. 40 

Закона); предписание (ст. 41 Закона); официальное предупреждение (ст. 42 

Закона). 

 

 

РАЗДЕЛ II 

 

Дисциплины специализации 

 

Дисциплина 

СОУЧАСТИЕ И ПРИКОСНОВЕННОСТЬ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ 

В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 
 

ТЕМА 1. ЭКСЦЕСС ИСПОЛНИТЕЛЯ. СОУЧАСТИЕ В 

ПРЕСТУПЛЕНИЯХ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ СУБЪЕКТОМ. НЕУДАВШЕЕСЯ 

СОУЧАСТИЕ. 

 

Понятие эксцесса исполнителя. Виды эксцесса: количественный и 

качественный. Квалификация деяний соучастников преступления при 

эксцессе исполнителя (ч. 7 ст. 16 УК). Особенности соучастия в 

преступлениях со специальным субъектом (например, ч. 2 примечаний к 

главе 37 УК). Понятие неудавшегося соучастия в преступлении. 

Квалификация деяний соучастников преступления при неудавшемся 

соучастии (ч. 8 ст. 16 УК). 

 

ТЕМА 2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И УЧАСТИЕ В 

ПРЕСТУПНЫХ СООБЩЕСТВАХ В ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ УГОЛОВНОГО 

ПРАВА. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

УЧАСТНИКОВ ПРЕСТУПНЫХ СООБЩЕСТВ. 

 

Виды преступных деяний, связанных с организацией и участием в 

преступных сообществах в Особенной части УК Республики Беларусь: 

организация либо руководство общественным объединением, религиозной 

организацией, посягающими на личность, права и обязанности граждан (ст. 

193 УК); создание преступной организации либо участие в ней (ст. 285 УК); 
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бандитизм (ст. 286 УК); создание незаконного вооруженного формирования 

(ст. 287 УК); заговор или иные действия, совершенные с целью захвата 

государственной власти (ст. 357 УК); действия, дезорганизующие работу 

исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения 

свободы, или арестного дома (ст. 410 УК). Условия освобождения от 

уголовной ответственности участника преступной организации или банды 

(ст. 20 УК). Освобождение от уголовной ответственности участника заговора 

или иных действий, совершенных с целью захвата или удержания 

государственной власти неконституционным путем (примечание к ст. 357 

УК). 

 

ТЕМА 3. ПРИКОСНОВЕННОСТЬ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ. ОТЛИЧИЕ 

ПРИКОСНОВЕННОСТИ ОТ СОУЧАСТИЯ В ПРИСТУПЛЕНИИ. 

 

Понятие и признаки прикосновенности к преступлению. Формы 

прикосновенности к преступлению: заранее не обещанное укрывательство 

преступлений (ст. 405 УК), недонесение о преступлении (ст. 406 УК), 

попустительство преступлению (ст. 425 УК). Отличие прикосновенности к 

преступлению от соучастия в преступлении: по объекту посягательства; по 

отсутствию двусторонней виновной и причинной связи между деянием 

прикосновенного лица и основным преступлением; по характеру и степени 

общественной опасности прикосновенности к преступлению и соучастия в 

преступлении; по кругу деяний, прикосновенность к которым наказуема; по 

объективной стороне: отсутствие заранее данного обещания совершить 

укрывательские действия и попустительство преступлению, отсутствие 

совместности деяний прикосновенного лица и лица, совершившего 

(готовящегося совершить) преступление, по времени совершения деяний 

прикосновенных лиц. 

 

 

Дисциплина 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

ТЕМА 1. ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность (ст. 7 

Закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» 

/далее – Закона/, их система и структура. Оперативное подразделение как 

основной субъект, непосредственно осуществляющий оперативно-

розыскную деятельность /далее – ОРД/. Оперативно-розыскная 

подведомственность. Обязанности и права органов, осуществляющих ОРД 

(ст.ст. 8, 9 Закона). Социальная и правовая защита должностных лиц органов, 

осуществляющих ОРД (ст. 10 Закона). 
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ТЕМА 2. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ. 

 

Понятие и виды оперативно-розыскных мероприятий /далее – ОРМ/ 

(ст. 11 Закона): опрос граждан, наведение справок, сбор образцов для 

сравнительного исследования, проверочная закупка, исследование предметов 

и документов, наблюдение, отождествление личности, обследование 

помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных 

средств, слуховой контроль, контроль почтовых отправлений, телеграфных и 

иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, снятие 

информации с технических каналов связи, оперативное внедрение, 

контролируемая поставка, оперативный эксперимент. Сущность и 

содержание этих ОРМ. 

 

ТЕМА 3. ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

 

Основания для проведения ОРМ (ст. 12 Закона). Фактические и 

формальные основания для проведения ОРМ. Основания уголовно-правового 

характера. Основания смешанного характера. Условия проведения ОРМ (ст. 

13 Закона). Требования к ОРМ, затрагивающим права и свободы граждан. 

Виды ОРМ, требующие санкции прокурора. Виды ОРМ, требующие 

уведомления прокурора. 
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