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1. Перечень кодов компетенций, формируемых дисциплиной в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Группа 

компетенций 
Категория компетенций Код 

Универсальные 
Командная работа и 

лидерство 
УК-3 

Профессиональные _ ПК-6 

Профессиональные _ ПК-9 

 
2. Компетенции и индикаторы их достижения  

 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции  

 

УК-3 Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде 

УК-3.1  Выстраивает социальный диалог с 
учетом основных закономерностей межличностного 
взаимодействия. 
УК-3.2 Предвидит и умеет предупредить конфликты 
в процессе социального  
взаимодействия 
УК-3.3 Владеет техниками установления 
межличностных и профессиональных контактов, 
развития профессионального общения, в том числе в 
интернациональных командах 
УК-3.4 Понимает основные принципы распределения 
и разграничения ролей в команде  
УК-3.5 Проявляет готовность к исполнению 
различных ролей в команде для достижения 
максимальной эффективности команды. 

ПК-6 Способностью 
осуществлять 
предупреждение 
правонарушений, 
выявлять и устранять 
причины и условия, 
способствующие их 
совершению 
 

ПК-6.1 Определяет факты и обстоятельства в сфере 
гражданско-правового регулирования  
ПК-6.2 Определяет факты и обстоятельства в сфере 
финансово-правового регулирования. 
ПК-6.3 Определяет факты и обстоятельства в сфере 
уголовно-правового регулирования.  
ПК-6.4 Определяет факты и обстоятельства в сфере 
международно-правового регулирования в сфере 
правоохранительной деятельности 

ПК-9 Способен принимать 
участие в проведении 
юридической 
экспертизы проектов 
нормативных 
правовых актов, в том 
числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 

ПК-9.1. Проводит юридическую экспертизу проектов 
нормативных правовых актов на их соответствие 
Конституции Российской Федерации, в том числе в 
целях выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции в сфере 
правоохранительной деятельности 
ПК-9.2 
Использует административное судопроизводство по 
результатам юридической экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов, в том числе в целях 



 

 

3. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине и критериев оценки 

результатов обучения по дисциплине  

Планируемые результаты обучения по дисциплине представлены дескрипторами (знания, 
умения, навыки). 

 
 

Дескрипторы по 

дисциплине 
Знать Уметь Владеть 

Код 

компетенции 

УК-3 

 - закономерности 
преступности, 
преступного поведения 
и методов их 
предупреждения;  
 

- осуществлять 
профилактику, 
предупреждение 
преступлений и иных 
правонарушений, выявлять 
и устранять причины и 
условия, способствующие 
совершению 
правонарушений, в том 
числе коррупционных 
проявлений; 
 

- основными 
методами борьбы 
с преступностью; 

Код 

компетенции 

ПК-6 

 - понятие и виды 
толкования норм права, 
его значение в 
профессиональной 
деятельности;  
- приемы и способы 
толкования правовых 
норм; 
 

- определять необходимый 
способ толкования 
правовой нормы 
применительно к задаче 
профессиональной 
деятельности; 
- определять смысл и 
содержание правовой 
нормы; 
 

- навыками 
профессиональног
о толкования 
норм права; 
- навыками 
толкования норм 
права, 
позволяющими 
однозначно 
уяснить их смысл 
и содержание; 
- навыками 
разъяснения 
смысла и 
содержания 
правовых норм; 

созданию условий для 
проявления 
коррупции 

устранения выявленных в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления 
коррупции. в сфере правоохранительной 
деятельности 
ПК-9.3. Проводит юридическую экспертизу 
проектов нормативных правовых актов, в том числе в 
целях выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции в сфере 
правоохранительной деятельности 



Код 

компетенции 
ПК-9 

 - способы проведения 
юридической 
экспертизы проектов 
нормативных правовых 
актов, в том числе в 
целях выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий для 
проявления коррупции 
 

- проводить юридическую 
экспертизу проектов 
нормативных правовых 
актов; 
- давать 
квалифицированные 
юридические заключения 
и консультации в 
конкретных сферах 
юридической деятельности  
 

- навыками 
проведения 
юридической 
экспертизы 
проектов 
нормативных 
правовых актов, в 
том числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции; 
- давать 
квалифицированн
ые юридические 
заключения и 
консультации в 
сфере 
антикоррупционн
ого 
законодательства 

 
4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 
Дисциплина относится к части учебного плана ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений. Данная дисциплина взаимосвязана с другими дисциплинами, такими 
как: «Теория государства и права», «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Конституционное 
право», «Прокурорский надзор» и др.  

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению задач 
профессиональной деятельности следующих типов: правоприменительный, экспертно-
консультационный, правоохранительный. 

Профиль (направленность) программы установлена путём её ориентации на сферу 
профессиональной деятельности выпускников: уголовно-правовая направленность. 
 

5.Объем дисциплины   

  
Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Очно-

заочная 
Заочная Очно-

заочная с 

применением 

ДОТ 

Заочная с 

применением 

ДОТ 

Общая трудоемкость: зачетные 
единицы/часы 

3/108 3/108 3/108 3/108 3/108 

Контактная работа: 40 24 12 10 6 

 Занятия лекционного типа 20 12 4 2 2 

Занятия семинарского типа 20 12 8 8 4 



Промежуточная аттестация:  
зачет с оценкой   

0,15 0,15 4 0,1 4 

Самостоятельная работа (СРС) 87,85 95,85 92 97,9 98 

 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам / разделам с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

6.1. Распределение часов по разделам/темам и видам работы 
 

6.1.1. Очная форма обучения  
 

 

№ 

п/п 

 

Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная работа Самостояте

льная 

работа 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

 
 

Лекции 

 

Иные 

учебные 

занятия  

Практи

ческие 

занятия 

Семи

нары 

Лабор

аторн

ые раб.  

Иные 

заняти

я 

1. 
. 

Тема 1 

Введение. Виктимология 
как наука. История 
виктимологии. 

2   2   10 

2. 
. 

Тема 2. Жертва 
преступления. 
Потерпевший. 
Виктимность 

2   2   10 

3. 
. 

Тема 3. 

Виктимологическая 
профилактика 
преступлений. 

2   2   10 

4. 
. 

Тема 4. Проблемы 
практического 
обеспечения 
виктимологической 
профилактики. 

2   2   10 

5. 
. 

Тема 5. 

Виктимологическая 
профилактика 
преступлений против 
жизни. 

4   2   10 

6. 
. 

Тема 6. 

Виктимологическая 
профилактика 
преступлений против 
здоровья. 

2   2   10 

7. 

Тема 7. 

Виктимологическая 
профилактика 
сексуальных 
преступлений 

2   4   10 

8. Тема 8. 

Виктимологическая 
2   2   10 



профилактика корыстных 
преступлений. 

9. 

Тема 9. 

Виктимологическая 
профилактика 
террористических 
преступлений. 

2   2   7,85 

 Всего        

 
Промежуточная 
аттестация 

0,15 

Итого  108 
 

6.1.2. Очно-заочная форма обучения 
 

 

№ 

п/п 

 

Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная работа Самостояте

льная 

работа 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

 
 

Лекции 

 

Иные 

учебные 

занятия  

Практи

ческие 

занятия 

Семи

нары 

Лабор

аторн

ые раб.  

Иные 

заняти

я 

1. 
. 

Тема 1 

Введение. Виктимология 
как наука. История 
виктимологии. 

2   2   11 

2. 
. 

Тема 2. Жертва 
преступления. 
Потерпевший. 
Виктимность 

   2   11 

3. 
. 

Тема 3. 

Виктимологическая 
профилактика 
преступлений. 

2      11 

4. 
. 

Тема 4. Проблемы 
практического 
обеспечения 
виктимологической 
профилактики. 

   2   11 

5. 
. 

Тема 5. 

Виктимологическая 
профилактика 
преступлений против 
жизни. 

2   2   11 

6. 
. 

Тема 6. 

Виктимологическая 
профилактика 
преступлений против 
здоровья. 

2   2   11 

7. 

Тема 7. 

Виктимологическая 
профилактика 
сексуальных 
преступлений 

2      11 

8. Тема 8. 

Виктимологическая 
   2   11 



профилактика корыстных 
преступлений. 

9. 

Тема 9. 

Виктимологическая 
профилактика 
террористических 
преступлений. 

2      7,85 

 Всего        

 
Промежуточная 
аттестация 

0,15 

Итого  108 
 

6.1.3. Заочная форма обучения 
 

 

№ 

п/п 

 

Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная работа Самостояте

льная 

работа 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

 
 

Лекции 

 

Иные 

учебные 

занятия  

Практи

ческие 

занятия 

Семи

нары 

Лабор

аторн

ые раб.  

Иные 

заняти

я 

10. 
. 

Тема 1 

Введение. Виктимология 
как наука. История 
виктимологии. 

      11 

11. 
. 

Тема 2. Жертва 
преступления. 
Потерпевший. 
Виктимность 

   2   11 

12. 
. 

Тема 3. 

Виктимологическая 
профилактика 
преступлений. 

2      11 

13. 
. 

Тема 4. Проблемы 
практического 
обеспечения 
виктимологической 
профилактики. 

   2   11 

14. 
. 

Тема 5. 

Виктимологическая 
профилактика 
преступлений против 
жизни. 

      11 

15. 
. 

Тема 6. 

Виктимологическая 
профилактика 
преступлений против 
здоровья. 

   2   11 

16. 

Тема 7. 

Виктимологическая 
профилактика 
сексуальных 
преступлений 

2      11 

17. Тема 8. 

Виктимологическая 
      11 



профилактика корыстных 
преступлений. 

18. 

Тема 9. 

Виктимологическая 
профилактика 
террористических 
преступлений. 

   2   4 

 Всего        

 
Промежуточная 
аттестация 

4 

Итого  108 
 

6.1.4. Очно-заочная форма обучения с применением ДОТ  

 
 

 

№ 

п/п 

 

Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная работа Самостояте

льная 

работа 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

 
 

Лекции 

 

Иные 

учебные 

занятия  

Практи

ческие 

занятия 

Семи

нары 

Лабор

аторн

ые раб.  

Иные 

заняти

я 

1.
Тема 1 

Введение. Виктимология 
как наука. История 
виктимологии. 

      10 

2. 
. 

Тема 2. Жертва 
преступления. 
Потерпевший. 
Виктимность 

1  2    10 

3. 
. 

Тема 3. 

Виктимологическая 
профилактика 
преступлений. 

1  1    11 

4. 
. 

Тема 4. Проблемы 
практического 
обеспечения 
виктимологической 
профилактики. 

      11 

5. 
. 

Тема 5. 

Виктимологическая 
профилактика 
преступлений против 
жизни. 

  1    11 

6. 
. 

Тема 6. 

Виктимологическая 
профилактика 
преступлений против 
здоровья. 

  1    11 

7. 

Тема 7. 

Виктимологическая 
профилактика 
сексуальных 
преступлений 

  1    11 



8. 

Тема 8. 

Виктимологическая 
профилактика корыстных 
преступлений. 

  1    11 

9. 

Тема 9. 

Виктимологическая 
профилактика 
террористических 
преступлений. 

  1    11,9 

 Всего 2  8    97,9 

 
Промежуточная 
аттестация 

0,1 

Итого  108 
 

6.1.5. Заочная форма обучения с применением ДОТ  

 
 

 

№ 

п/п 

 

Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная работа Самостояте

льная 

работа 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

 
 

Лекции 

 

Иные 

учебные 

занятия  

Практи

ческие 

занятия 

Семи

нары 

Лабор

аторн

ые раб.  

Иные 

заняти

я 

1.
Тема 1 

Введение. Виктимология 
как наука. История 
виктимологии. 

      10 

2. 
. 

Тема 2. Жертва 
преступления. 
Потерпевший. 
Виктимность 

1      11 

3. 
. 

Тема 3. 

Виктимологическая 
профилактика 
преступлений. 

1      11 

4. 
. 

Тема 4. Проблемы 
практического 
обеспечения 
виктимологической 
профилактики. 

      11 

5. 
. 

Тема 5. 

Виктимологическая 
профилактика 
преступлений против 
жизни. 

  1    11 

6. 
. 

Тема 6. 

Виктимологическая 
профилактика 
преступлений против 
здоровья. 

  1    11 

7. 
Тема 7. 

Виктимологическая 
профилактика 

      11 



сексуальных 
преступлений 

8. 

Тема 8. 

Виктимологическая 
профилактика корыстных 
преступлений. 

  1    11 

9. 

Тема 9. 

Виктимологическая 
профилактика 
террористических 
преступлений. 

  1    11 

 Всего 2  4    98 

 
Промежуточная 
аттестация 

4 

Итого  108 
 

6.2. Программа дисциплины, структурированная по темам / разделам 

 

6.2.1. Содержание лекционного курса 

 

№ 

п/ п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание лекционного занятия 

 

1. 
Тема 1. Введение. Виктимология как 
наука. История виктимологии. 

Предпосылки возникновения виктимологии. 
Виктимологические исследования и идеи в народном 
творчестве, философских мировоззрениях ученых, в 
правовой науке. Зарождение и становление 
виктимологии как науки за рубежом и в России. 
Методологические основания виктимологии как 
науки. Ее объект, предмет и структура. Функции 
виктимологии. Самостоятельность виктимологии как 
науки. Соотношение виктимологии с другими 
гуманитарными и юридическими науками. 
Виктимология как система знаний о криминальной 
жертве, о детерминации ее поведения, о 
взаимодействии ее с преступником, о допреступном и 
посткриминальном поведении жертвы, о ситуации 
преступления. 

 

2. 
Тема 2. Жертва преступления. 
Потерпевший. Виктимность 

Понятие жертвы. Понятие жертвы преступления. 
Особенности поведения жертвы преступления. 
Взаимосвязь преступника и жертвы, их общая 
характеристика и объединяющие признаки. Понятие 
потерпевшего по российскому уголовному процессу. 
Соотношение понятий жертвы и потерпевшего. 
Значение применения понятия жертвы. Виктимность 
как свойство личности. Индивидуальная и массовая 
виктимность 



 

3. 
Тема 3. Виктимологическая 
профилактика преступлений. 

Виктимологическая профилактика как направление 
предупреждения преступности, как деятельность 
социальных институтов. Задачи виктимологической 
профилактики. Объект и субъекты, принципы, меры, 
методики виктимологической профилактики. 
Виктимологическая характеристика преступлений. 
Общая, индивидуальная, неотложная специальная 
виктимологическая профилактика. Индивидуальная 
виктимологическая профилактика в отношении 
агрессивных потерпевших. В отношении активных 
потерпевших. В отношении инициативных 
потерпевших. В отношении пассивных потерпевших. 
В отношении некритичных потерпевших. 

 

4. 
Тема 4. Проблемы практического 
обеспечения виктимологической 
профилактики. 

Организационное и информационное обеспечение 
виктимологической профилактики преступлений. 
Организационные проблемы. Подготовка 
специалистов. Организация статистического учета 
потерпевших. Взаимодействие и координация 
деятельности правоохранительных органов. 
Информационные проблемы виктимологической 
профилактики. Выявление виктимности и 
потенциальных потерпевших. Тактико-методическое 
обеспечение виктимологической профилактики. 
Тактические схемы виктимологической 
профилактики. Методы. Методики 
виктимологической профилактики. Классификация 
потерпевших. Правовое обеспечение 
виктимологической профилактики. Проблемы 
правового обеспечения. Обзор законодательных 
актов, закрепляющих правовые основы 
виктимологиче- ской профилактики в Российской 
Федерации. Достоинства и недостатки. Перспективы 
развития. Соотношение теоретических проблем 
виктимологической профилактики с практическими. 
Реализация положений законодательства 
правоохранительными и иными уполномоченными 
органами в своей практической деятельности. 

 

5. 
Тема 5. Виктимологическая 
профилактика преступлений против 
жизни. 

Общая характеристика жертв преступлений против 
жизни. Взаимосвязь и взаимоотношения жертвы и 
преступника до совершения преступления, в момент 
и после совершения преступления. Взаимосвязь 
преступлений против жизни с преступлениями 
против здоровья. Характеристика поведения жертв 
преступлений против жизни. Виды поведения. Типы 
виктимных ситуаций. Причины виктимного 
поведения. Типология жертв преступлений против 
жизни. Профилактические меры, применяемые в 
отношении жертв преступлений против жизни. 
Научные и практические рекомендации. 

 

6. 
Тема 6. Виктимологическая 
профилактика преступлений против 
здоровья. 

Общая характеристика жертв преступлений против 
здоровья. Взаимоотношения, связывающие жертву и 
преступника. Соотношение жертв и преступников по 
полу, возрасту и другим характеристикам. 
Виктимологическая харктеристика причинения вреда 
здоровью различной степени тяжести. 
Виктимологическая характеристика заражения 
венерическими заболеваниями и ВИЧ-инфекцией. 



Виктимные ситуации. Виктимологическая 
характеристика незаконного производства аборта. 
Виды поведения потерпевших. Типология 
потерпевших от криминального аборта. 
Характеристика поведения жертв преступлений 
против здоровья. Виды поведения. Типы виктимных 
ситуаций. Причины виктимного поведения. 
Типология жертв преступлений против здоровья. 
Профилактические меры, применяемые в отношении 
жертв преступлений против здоровья. Научные и 
практические рекомендации. 

 

7. 
Тема 7. Виктимологическая 
профилактика сексуальных 
преступлений 

Общая характеристика сексуальных преступлений. 
Характеристика жертв сексуальных преступлений. 
Взаимоотношение жертвы и преступника. 
Виктимологическая характеристика изнасилований. 
Жертва изнасилования. Причины виктимного 
поведения. Виды поведения. Провоцирующее 
поведение. Психологические рекомендации. 13 
Виктимные ситуации совершения половых 
(сексуальных) преступлений. Типология жертв 
половых (сексуальных) преступлений. 
Виктимологическая профилактика половых 
(сексуальных) преступлений. 

 

8. 
Тема 8. Виктимологическая 
профилактика корыстных 
преступлений. 

Общая виктимологическая характеристика 
корыстных преступлений. Соотношение по видам 
преступлений. Взаимосвязь жертвы и преступника. 
Виктимологическая характеристика кражи. 
Виктимные ситуации. Типология жертв. 
Виктимологическая характеристика мошенничества. 
Виктимные ситуации. Взаимосвязь поведения 
потерпевшего и преступника. Некритичное поведение 
потерпевшего. Типология жертв. Виктимологическая 
характеристика грабежа и разбоя. Виктимные 
ситуации. Виды поведения жертв. Взаимосвязь 
поведения потерпевшего и преступника. Типология 
жертв. Виктимологическая профилактика корыстных 
преступлений. Научные и практические 
рекомендации. Варианты поведения потерпевшего в 
виктимной ситуации, предупреждающие совершение 
преступления. 

 Тема 9. Виктимологическая 
профилактика террористических 
преступлений. 

Виктимологическая характеристика 
террористических преступлений. Соотношение по 
видам преступлений. Взаимосвязь жертвы и 
преступника. Виктимные ситуации. Характеристика 
поведения жертвы. Стокгольмский синдром. 
Типология жертв. Профилактические меры по 
предотвращению террористических преступлений. 
Научные и практические рекомендации. 

 

6.2.2. Содержание практических занятий 

 



№ 

п/ п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание практических занятий 

 

1. 
Тема 1. Введение. Виктимология как 
наука. История виктимологии. 

Предпосылки возникновения виктимологии. 
Виктимологические исследования и идеи в народном 
творчестве, философских мировоззрениях ученых, в 
правовой науке. Зарождение и становление 
виктимологии как науки за рубежом и в России. 
Методологические основания виктимологии как 
науки. Ее объект, предмет и структура. Функции 
виктимологии. Самостоятельность виктимологии как 
науки. Соотношение виктимологии с другими 
гуманитарными и юридическими науками. 
Виктимология как система знаний о криминальной 
жертве, о детерминации ее поведения, о 
взаимодействии ее с преступником, о допреступном и 
посткриминальном поведении жертвы, о ситуации 
преступления. 

 

2. 
Тема 2. Жертва преступления. 
Потерпевший. Виктимность 

Понятие жертвы. Понятие жертвы преступления. 
Особенности поведения жертвы преступления. 
Взаимосвязь преступника и жертвы, их общая 
характеристика и объединяющие признаки. Понятие 
потерпевшего по российскому уголовному 
процессу. Соотношение понятий жертвы и 
потерпевшего. Значение применения понятия 
жертвы. Виктимность как свойство личности. 
Индивидуальная и массовая виктимность 

 

3. 
Тема 3. Виктимологическая 
профилактика преступлений. 

Виктимологическая профилактика как направление 
предупреждения преступности, как деятельность 
социальных институтов. Задачи виктимологической 
профилактики. Объект и субъекты, принципы, меры, 
методики виктимологической профилактики. 
Виктимологическая характеристика преступлений. 
Общая, индивидуальная, неотложная специальная 
виктимологическая профилактика. Индивидуальная 
виктимологическая профилактика в отношении 
агрессивных потерпевших. В отношении активных 
потерпевших. В отношении инициативных 
потерпевших. В отношении пассивных 
потерпевших. В отношении некритичных 
потерпевших. 

 

4. 
Тема 4. Проблемы практического 
обеспечения виктимологической 
профилактики. 

Организационное и информационное обеспечение 
виктимологической профилактики преступлений. 
Организационные проблемы. Подготовка 
специалистов. Организация статистического учета 
потерпевших. Взаимодействие и координация 
деятельности правоохранительных органов. 
Информационные проблемы виктимологической 
профилактики. Выявление виктимности и 
потенциальных потерпевших. Тактико-
методическое обеспечение виктимологической 
профилактики. Тактические схемы 
виктимологической профилактики. Методы. 
Методики виктимологической профилактики. 
Классификация потерпевших. Правовое обеспечение 
виктимологической профилактики. Проблемы 
правового обеспечения. Обзор законодательных 



актов, закрепляющих правовые основы 
виктимологиче- ской профилактики в Российской 
Федерации. Достоинства и недостатки. Перспективы 
развития. Соотношение теоретических проблем 
виктимологической профилактики с практическими. 
Реализация положений законодательства 
правоохранительными и иными уполномоченными 
органами в своей практической деятельности. 

 

5. 
Тема 5. Виктимологическая 
профилактика преступлений против 
жизни. 

Общая характеристика жертв преступлений против 
жизни. Взаимосвязь и взаимоотношения жертвы и 
преступника до совершения преступления, в момент 
и после совершения преступления. Взаимосвязь 
преступлений против жизни с преступлениями 
против здоровья. Характеристика поведения жертв 
преступлений против жизни. Виды поведения. Типы 
виктимных ситуаций. Причины виктимного 
поведения. Типология жертв преступлений против 
жизни. Профилактические меры, применяемые в 
отношении жертв преступлений против жизни. 
Научные и практические рекомендации. 

 

6. 
Тема 6. Виктимологическая 
профилактика преступлений против 
здоровья. 

Общая характеристика жертв преступлений против 
здоровья. Взаимоотношения, связывающие жертву и 
преступника. Соотношение жертв и преступников по 
полу, возрасту и другим характеристикам. 
Виктимологическая харктеристика причинения 
вреда здоровью различной степени тяжести. 
Виктимологическая характеристика заражения 
венерическими заболеваниями и ВИЧ-инфекцией. 
Виктимные ситуации. Виктимологическая 
характеристика незаконного производства аборта. 
Виды поведения потерпевших. Типология 
потерпевших от криминального аборта. 
Характеристика поведения жертв преступлений 
против здоровья. Виды поведения. Типы виктимных 
ситуаций. Причины виктимного поведения. 
Типология жертв преступлений против здоровья. 
Профилактические меры, применяемые в отношении 
жертв преступлений против здоровья. Научные и 
практические рекомендации. 

 

7. 
Тема 7. Виктимологическая 
профилактика сексуальных 
преступлений 

Общая характеристика сексуальных преступлений. 
Характеристика жертв сексуальных преступлений. 
Взаимоотношение жертвы и преступника. 
Виктимологическая характеристика изнасилований. 
Жертва изнасилования. Причины виктимного 
поведения. Виды поведения. Провоцирующее 
поведение. Психологические рекомендации. 13 
Виктимные ситуации совершения половых 
(сексуальных) преступлений. Типология жертв 
половых (сексуальных) преступлений. 
Виктимологическая профилактика половых 
(сексуальных) преступлений. 



 

8. 
Тема 8. Виктимологическая 
профилактика корыстных 
преступлений. 

Общая виктимологическая характеристика 
корыстных преступлений. Соотношение по видам 
преступлений. Взаимосвязь жертвы и преступника. 
Виктимологическая характеристика кражи. 
Виктимные ситуации. Типология жертв. 
Виктимологическая характеристика мошенничества. 
Виктимные ситуации. Взаимосвязь поведения 
потерпевшего и преступника. Некритичное 
поведение потерпевшего. Типология жертв. 
Виктимологическая характеристика грабежа и 
разбоя. Виктимные ситуации. Виды поведения 
жертв. Взаимосвязь поведения потерпевшего и 
преступника. Типология жертв. Виктимологическая 
профилактика корыстных преступлений. Научные и 
практические рекомендации. Варианты поведения 
потерпевшего в виктимной ситуации, 
предупреждающие совершение преступления. 

 Тема 9. Виктимологическая 
профилактика террористических 
преступлений. 

Виктимологическая характеристика 
террористических преступлений. Соотношение по 
видам преступлений. Взаимосвязь жертвы и 
преступника. Виктимные ситуации. Характеристика 
поведения жертвы. Стокгольмский синдром. 
Типология жертв. Профилактические меры по 
предотвращению террористических преступлений. 
Научные и практические рекомендации. 

 

6.2.3. Содержание самостоятельной работы 

 

№ 

п/ п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

 

1. 
Тема 1. Введение. Виктимология как 
наука. История виктимологии. 

Предпосылки возникновения виктимологии. 
Виктимологические исследования и идеи в 
народном творчестве, философских мировоззрениях 
ученых, в правовой науке. Зарождение и 
становление виктимологии как науки за рубежом и 
в России. Методологические основания 
виктимологии как науки. Ее объект, предмет и 
структура. Функции виктимологии. 
Самостоятельность виктимологии как науки. 
Соотношение виктимологии с другими 
гуманитарными и юридическими науками. 
Виктимология как система знаний о криминальной 
жертве, о детерминации ее поведения, о 
взаимодействии ее с преступником, о допреступном 
и посткриминальном поведении жертвы, о ситуации 
преступления. 

 

2. 
Тема 2. Жертва преступления. 
Потерпевший. Виктимность 

Понятие жертвы. Понятие жертвы преступления. 
Особенности поведения жертвы преступления. 
Взаимосвязь преступника и жертвы, их общая 
характеристика и объединяющие признаки. Понятие 



потерпевшего по российскому уголовному 
процессу. Соотношение понятий жертвы и 
потерпевшего. Значение применения понятия 
жертвы. Виктимность как свойство личности. 
Индивидуальная и массовая виктимность 

 

3. 
Тема 3. Виктимологическая 
профилактика преступлений. 

Виктимологическая профилактика как направление 
предупреждения преступности, как деятельность 
социальных институтов. Задачи виктимологической 
профилактики. Объект и субъекты, принципы, меры, 
методики виктимологической профилактики. 
Виктимологическая характеристика преступлений. 
Общая, индивидуальная, неотложная специальная 
виктимологическая профилактика. Индивидуальная 
виктимологическая профилактика в отношении 
агрессивных потерпевших. В отношении активных 
потерпевших. В отношении инициативных 
потерпевших. В отношении пассивных 
потерпевших. В отношении некритичных 
потерпевших. 

 

4. 
Тема 4. Проблемы практического 
обеспечения виктимологической 
профилактики. 

Организационное и информационное обеспечение 
виктимологической профилактики преступлений. 
Организационные проблемы. Подготовка 
специалистов. Организация статистического учета 
потерпевших. Взаимодействие и координация 
деятельности правоохранительных органов. 
Информационные проблемы виктимологической 
профилактики. Выявление виктимности и 
потенциальных потерпевших. Тактико-
методическое обеспечение виктимологической 
профилактики. Тактические схемы 
виктимологической профилактики. Методы. 
Методики виктимологической профилактики. 
Классификация потерпевших. Правовое обеспечение 
виктимологической профилактики. Проблемы 
правового обеспечения. Обзор законодательных 
актов, закрепляющих правовые основы 
виктимологиче- ской профилактики в Российской 
Федерации. Достоинства и недостатки. Перспективы 
развития. Соотношение теоретических проблем 
виктимологической профилактики с практическими. 
Реализация положений законодательства 
правоохранительными и иными уполномоченными 
органами в своей практической деятельности. 

 

5. 
Тема 5. Виктимологическая 
профилактика преступлений против 
жизни. 

Общая характеристика жертв преступлений против 
жизни. Взаимосвязь и взаимоотношения жертвы и 
преступника до совершения преступления, в момент 
и после совершения преступления. Взаимосвязь 
преступлений против жизни с преступлениями 
против здоровья. Характеристика поведения жертв 
преступлений против жизни. Виды поведения. Типы 
виктимных ситуаций. Причины виктимного 
поведения. Типология жертв преступлений против 
жизни. Профилактические меры, применяемые в 
отношении жертв преступлений против жизни. 
Научные и практические рекомендации. 

 Тема 6. Виктимологическая Общая характеристика жертв преступлений против 



6. профилактика преступлений против 
здоровья. 

здоровья. Взаимоотношения, связывающие жертву и 
преступника. Соотношение жертв и преступников по 
полу, возрасту и другим характеристикам. 
Виктимологическая харктеристика причинения 
вреда здоровью различной степени тяжести. 
Виктимологическая характеристика заражения 
венерическими заболеваниями и ВИЧ-инфекцией. 
Виктимные ситуации. Виктимологическая 
характеристика незаконного производства аборта. 
Виды поведения потерпевших. Типология 
потерпевших от криминального аборта. 
Характеристика поведения жертв преступлений 
против здоровья. Виды поведения. Типы виктимных 
ситуаций. Причины виктимного поведения. 
Типология жертв преступлений против здоровья. 
Профилактические меры, применяемые в отношении 
жертв преступлений против здоровья. Научные и 
практические рекомендации. 

 

7. 
Тема 7. Виктимологическая 
профилактика сексуальных 
преступлений 

Общая характеристика сексуальных преступлений. 
Характеристика жертв сексуальных преступлений. 
Взаимоотношение жертвы и преступника. 
Виктимологическая характеристика изнасилований. 
Жертва изнасилования. Причины виктимного 
поведения. Виды поведения. Провоцирующее 
поведение. Психологические рекомендации. 13 
Виктимные ситуации совершения половых 
(сексуальных) преступлений. Типология жертв 
половых (сексуальных) преступлений. 
Виктимологическая профилактика половых 
(сексуальных) преступлений. 

 

8. 
Тема 8. Виктимологическая 
профилактика корыстных 
преступлений. 

Общая виктимологическая характеристика 
корыстных преступлений. Соотношение по видам 
преступлений. Взаимосвязь жертвы и преступника. 
Виктимологическая характеристика кражи. 
Виктимные ситуации. Типология жертв. 
Виктимологическая характеристика мошенничества. 
Виктимные ситуации. Взаимосвязь поведения 
потерпевшего и преступника. Некритичное 
поведение потерпевшего. Типология жертв. 
Виктимологическая характеристика грабежа и 
разбоя. Виктимные ситуации. Виды поведения 
жертв. Взаимосвязь поведения потерпевшего и 
преступника. Типология жертв. Виктимологическая 
профилактика корыстных преступлений. Научные и 
практические рекомендации. Варианты поведения 
потерпевшего в виктимной ситуации, 
предупреждающие совершение преступления. 



 Тема 9. Виктимологическая 
профилактика террористических 
преступлений. 

Виктимологическая характеристика 
террористических преступлений. Соотношение по 
видам преступлений. Взаимосвязь жертвы и 
преступника. Виктимные ситуации. Характеристика 
поведения жертвы. Стокгольмский синдром. 
Типология жертв. Профилактические меры по 
предотвращению террористических преступлений. 
Научные и практические рекомендации. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Предусмотрены следующие виды контроля качества освоения конкретной 
дисциплины: 
- текущий контроль успеваемости 
- промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине 

 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине оформлен в ПРИЛОЖЕНИИ к РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины в 
процессе обучения. 

 
7.1. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей аттестации 

по дисциплине (модулю) 

 
№ п/п Контролируемые разделы (темы) Наименование оценочного средства 

1.  Тема 1. Введение. Виктимология как 
наука. История виктимологии. 

Опрос, решение задач,  
Реализация программы с применением ДОТ: 
Тестирование, ситуационные задачи, 
проблемные задачи 

2.  Тема 2. Жертва преступления. 
Потерпевший. Виктимность 

Опрос, тестирование 
 Реализация программы с применением ДОТ: 
Тестирование, ситуационные задачи, 
проблемные задачи 

3.  Тема 3. Виктимологическая 
профилактика преступлений. 

Опрос, проблемно-аналитическое задание, 
Реализация программы с применением ДОТ: 
Тестирование, ситуационные задачи, 
проблемные задачи 

4.  Тема 4. Проблемы практического 
обеспечения виктимологической 
профилактики. 

Опрос,  задание к практическому занятию  
Реализация программы с применением ДОТ: 
Тестирование, ситуационные задачи, 
проблемные задачи 

5.  Тема 5. Виктимологическая 
профилактика преступлений против 
жизни. 

Опрос, проблемно-аналитическое задание, 
Реализация программы с применением ДОТ: 
Тестирование, ситуационные задачи, 
проблемные задачи 

6.  Тема 6. Виктимологическая Опрос, проблемно-аналитическое задание, 



профилактика преступлений против 
здоровья. 

тестирование  
Реализация программы с применением ДОТ: 
Тестирование, ситуационные задачи, 
проблемные задачи 

7.  Тема 7. Виктимологическая 
профилактика сексуальных 
преступлений 

Проблемно-аналитическое задание, 
письменный опрос  
Реализация программы с применением ДОТ: 
Тестирование, ситуационные задачи, 
проблемные задачи 

8.  Тема 8. Виктимологическая 
профилактика корыстных 
преступлений. 

Проблемно-аналитическое задание, задание к 
практическому занятию  
Реализация программы с применением ДОТ: 
Тестирование, ситуационные задачи, 
проблемные задачи 

9.  Тема 9. Виктимологическая 
профилактика террористических 
преступлений. 

Проблемно-аналитическое задание, задание к 
практическому занятию  
Реализация программы с применением ДОТ: 
Тестирование, ситуационные задачи, 
проблемные задачи 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля 

 

Типовые вопросы 

 

1. Понятие и предмет виктимологии. 
2. Понятия «жертва» и «потерпевший от преступления».  
3. Возникновение и развитие виктимологии.  
4. Индивидуальная виктимность.  
5. Классификация жертв преступлений.  
6. Массовая виктимность.  
7. Виктимизация: процесс и результат.  
8. Роль жертвы в механизме преступления.  
9. Субъекты виктимологической профилактики.  
10. Виктимологическая профилактика. Понятие.  
11. Меры виктимологической профилактики.  
12. Виктимные ситуации преступлений против жизни.  
13. Виктимологическая характеристика жертв корыстных преступлений.  
14. Виктимологическая профилактика компьютерных преступлений.  
15. Виктимологическая профилактика кражи.  
16. Виктимологическая профилактика мошенничества.  
17. Виктимологическая профилактика неосторожных преступлений.  
18. Виктимологическая профилактика половых преступлений.  
19. Виктимологическая профилактика террористических преступлений.  
20. Виктимологическая профилактика убийств и причинения тяжкого вреда здоровью.  
21. Виктимологическая профилактика хулиганства.  
22. Виктимологическая профилактика экономических преступлений.  
23. Виктимологическая характеристика жертв половых преступлений.  
24. Виктимологическая характеристика жертв корыстных преступлений.  
25. Виктимологическая характеристика жертв преступлений против жизни.  
26. Виктимологическая характеристика убийства.  



27. Виктимологическая характеристика хулиганства. 
 

Типовые задания к практическим занятиям 

 

Занятие №1. Введение. Виктимология как наука. История виктимологии.  
1. Предпосылки возникновения виктимологии.  
2. Методологические основания виктимологии как науки.  
3. Объект, предмет виктимологии.  
4. Функции и структура виктимологии.  
5. Самостоятельность виктимологии как науки.  
6. Соотношение виктимологии с другими гуманитарными и юридическими науками.  
 
Практические задания:  
1. История возникновения и становления виктимологии как науки за рубежом.  
2. История развития виктимологии в России.  
 
Занятие 2. Жертва преступления. Потерпевший. Виктимность.  
1. Понятие жертвы.  
2. Понятие жертвы преступления. Особенности поведения жертвы преступления.  
3. Взаимосвязь преступника и жертвы, их общая характеристика и объединяющие признаки.  
4. Соотношение понятий жертвы и потерпевшего. Значение применения понятия жертвы.  
5. Виктимность как свойство личности.  
6. Индивидуальная и массовая виктимность.  
 
Практические задания:  
1. Потерпевший как субъект уголовного процесса.  
2. Использование термина потерпевший в российском законодательстве.  
 
Занятие 3. Виктимологическая профилактика преступлений.  
1. Виктимологическая профилактика как направление предупреждения преступности. Задачи 
виктимологической профилактики.  
2. Объект и субъекты виктимологической профилактики.  
3. Принципы, меры виктимологической профилактики.  
4. Методики виктимологической профилактики.  
5. Виды виктимологической профилактики.  
6. Индивидуальная виктимологическая профилактика в отношении потерпевших с различными 
типами поведения.  
 
Практические задания:  
1.Правоохранительные органы как субъекты виктимологической профилактики.  
2.Общественные организации как субъекты виктимологической профилактики.  
3.Правовое регулирование деятельности субъектов виктимологической профилактики в 
Российской Федерации.  
 
Занятие № 4. Проблемы практического обеспечения виктимологической профилактики.  
1. Организационное и информационное обеспечение виктимологической профилактики 
преступлений.  
2. Выявление виктимности и потенциальных потерпевших.  
3. Тактико-методическое обеспечение виктимологической профилактики. 
4. Классификация потерпевших.  
5. Правовое обеспечение виктимологической профилактики.  
 
Практические задания:  



1. Организация статистического учета потерпевших.  
2. Взаимодействие и координация деятельности правоохранительных органов. 
 
Виктимологическая профилактика преступлений против жизни.  
1. Общая характеристика жертв преступлений против жизни.  
2. Взаимосвязь и взаимоотношения жертвы и преступника до совершения преступления, в момент 
и после совершения преступления.  
3. Виды поведения жертв преступлений против жизни в криминогенных ситуациях. Типы 
виктимных ситуаций.  
4. Причины виктимного поведения.  
6. Виктимологическая профилактика преступлений против жизни.  
 
Практические задания:  
1. Временная взаимосвязь преступлений против жизни и преступлений против здоровья.  
2. Виктимологическая профилактика убийств.  
3. Взаимосвязь пьянства и преступлений против жизни.  
 
Виктимологическая профилактика преступлений против здоровья. 
1. Общая характеристика жертв преступлений против здоровья.  
2. Взаимосвязь и взаимоотношения жертвы и преступника до совершения преступления, в момент 
и после совершения преступления.  
3. Виды поведения жертв преступлений против жизни в криминогенных ситуациях. Типы 
виктимных ситуаций.  
4. Виктимологическая характеристика заражения венерическими заболеваниями и ВИЧ-
инфекцией. Виктимные ситуации.  
5. Виктимологическая характеристика незаконного производства аборта. Виды поведения 
потерпевших. Типология потерпевших от криминального аборта.  
6. Причины виктимного поведения.  
7. Типология жертв преступлений против жизни.  
 
Практические задания:  
1. Виктимологическая профилактика умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.  
2. Особенности виктимных ситуаций совершения преступлений против здоровья в быту.  
 
Виктимологическая профилактика половых (сексуальных) преступлений.  
1. Общая характеристика жертв сексуальных преступлений.  
2. Взаимосвязь и взаимоотношения жертвы и преступника до совершения преступления, в момент 
и после совершения преступления.  
3. Виктимологическая характеристика изнасилований.  
4. Виктимные ситуации совершения половых (сексуальных) преступлений.  
5. Виды поведения жертв сексуальных преступлений.  
6. Типология жертв половых (сексуальных) преступлений.  
7. Виктимологическая профилактика половых (сексуальных) преступлений.  
 
Практические задания:  
1. Виктимологическая профилактика изнасилований.  
2. Психические отклонения жертвы и преступника сексуальных преступлений.  
3. Психологические особенности поведения жертвы изнасилования.  
 
Виктимологическая профилактика корыстных преступлений.  
1. Общая виктимологическая характеристика корыстных преступлений. Соотношение по видам 
преступлений.  
2. Виктимологическая характеристика кражи.  



3. Виктимологическая характеристика мошенничества. Виктимные ситуации. Типология жертв.  
4. Виктимологическая характеристика грабежа и разбоя. Виктимные ситуации. Виды поведения 
жертв.  
5. Виктимологическая профилактика корыстных преступлений.  
 
Практические задания:  
1. Виктимологическая профилактика квартирных краж. 
 2. Виктимологическая профилактика карманных краж.  
3. Виктимологическая профилактика уличных преступлений.  
 
Виктимологическая профилактика террористических преступлений.  
1. Виктимологическая характеристика террористических преступлений.  
2. Взаимосвязь жертвы и преступника.  
3. Виктимные ситуации. Характеристика поведения жертвы.  
4. Типология жертв.  
5.Виктимологическая профилактика террористических преступлений. 
 
 Практические задания:  
1. Терроризм как уголовно-правовой объект изучения.  
2.Криминологическая характеристика террористических преступлений.  
3. Предупреждение терроризма. 
 

Типовые проблемно-аналитические задания 

 

Задача 1. 
Прочтите описание преступления. Проанализируйте личность преступника и причины 

преступного поведения. Проведите виктимологический анализ. Суржиков служил в армии 
десантником. Там у него все получалось. А как он был счастлив, когда сбылась его мечта – дембель! 
Но радостным был лишь путь домой. Как-то не получалось у него вписаться в новую жизнь. Не 
умеет он суетиться, шустрить, покупать, перепродавать, обманывать, навариваться. Перебивался 
кое-как. Когда мать умерла, стал сдавать квартиру азербайджанцу – тот торговал на рынке. 
Суржиков спивался и как-то терял себя. Один раз он избил своего квартиранта, отобрал у него 
деньги, пропил. Потом извинялся. Плакал. Тот простил. Ну не идет жизнь, и все. Не попадает в 
колею. Вечером он допил водку, оставшуюся в бутылке, решил пойти погулять. Настроение было 
хуже некуда. Зачем он взял с собой нож, он сейчас сказать не может. Честно говоря, было какое-то 
смутное желание кого- нибудь прирезать. Не когото конкретно, а так, вообще. Возле школы (там 
было безлюдно) ему встретился мужчина: «Закурить нет?». Суржиков достал пачку сигарет, 
протянул. Мужчина был намного крупнее Суржикова. Он достал сигарету, закурил, нагло 
посмотрел на него и положил чужую пачку сигарет в свой карман. Он успел сделать всего полшага 
– Суржиков буквально изрешетил ему спину (15 ножевых ранений). 
 

Задача 2 
Прочтите описание преступления. Проанализируйте личность преступников и причины 

преступного поведения. Что такое сфера криминальной активности представителей преступного 
мира? Каковы ее отличительные особенности? Проведите виктимологический анализ данного 
преступления. Розанов, гуляя в лесу с собакой, услышал выстрел. Выйдя на опушку, он увидел два 
джипа «Чероки» и мужчин, копавших яму. - Эх, не надо бы тебе сюда приходить. Меньше знаешь 
– дольше живешь. Прозвучали два выстрела. Розанов и его собака пополнили большой список без 
вести пропавших.  

Задача 3 
Прочтите описание преступления. Проанализируйте личность преступников и причины 

преступного поведения. Что такое сфера криминальной активности представителей преступного 
мира? Каковы ее отличительные особенности? Проведите виктимологический анализ данного 



преступления. Сначала Иван даже гордился тем, что такой известный бизнесмен (его часто по 
телевизору показывают) живет с ним в одном подъезде. Квартира у него шикарная – он закупил 
сразу два этажа, все переоборудовал, даже бассейн есть. Было интересно смотреть в окно, как к 
дому по утрам подъезжали два «Мерседеса». Один охранник проверял подъезд, другой докладывал 
шефу по телефону, что можно выходить. Какая угроза таится за этим соседством, Иван понял лишь 
тогда, когда на бизнесмена было совершено нападение. Стреляли двое из автоматов. Убили и обоих 
охранников, и шофера, и самого хозяина. Затем для верности в машину бросили гранату. 
«Мерседес», в котором сидел бизнесмен, разнесло в клочья. Погибла случайно оказавшаяся в зоне 
обстрела женщина с ребенком. - А ведь там могли оказаться и моя Лиза с Машенькой! – запоздало 
испугался Иван.  
 

Задача 4 
Проанализируйте ситуацию, квалифицируйте деяния описываемых лиц. Раскройте 

мотивацию их поведения, причины и условия деяния. Проведите виктимологический анализ. 
Иннокентий и Виктор – инженеры-кораблестроители. Специализируются они на строительстве 
подводных крейсеров. Когда-то они с гордостью говорили о своей профессии. Теперь, когда 
финансирование оборонных заказов свернуто, они на грани нищеты. - Мы хотим предложить вам 
работу по контракту за рубежом. Сумма контракта 100 тыс. долларов. Задаток 10 тыс. долларов – 
сразу же после заключения соглашения. Остальное по выполнении заказа. - А что мы должны 
делать? - То же, что и здесь. Они согласились. Семьям они оставили по 5 тыс. долларов (столько 
они смогли бы заработать на своем заводе за 10 лет, если бы зарплату платили). Через месяц 
Иннокентий и Виктор были уже в Колумбии. Когда они разобрались, что к чему, суть проекта их 
шокировала – наркосиндикат решил обзавестись подводной лодкой для контрабанды наркотиков. 
На берегу отдаленной бухты, окруженной со всех сторон непроходимыми джунглями, была 
построена верфь. Работа продвигалась быстро. Когда до спуска подводной лодки на воду 
оставалось несколько недель, оба они внезапно осознали – проект настолько секретный, что вряд 
ли их оставят в живых.  

Задача 5 
Прочтите описание преступления. Исследуйте механизм преступного поведения. Проведите 

виктимологический анализ. Предложите схему оптимального поведения в аналогичной ситуации. 
Серов подошел к автобусной остановке как раз вовремя – едва успел вскочить в автобус. Вслед за 
ним ввалилась ватага молодых людей. Они громко разговаривали, хохотали. Один из них 
нецензурно бранился. Чувствовалось, что он получал от этого настоящее удовольствие. Все в 
автобусе как-то съежились. Наглость и хамство всегда неприятны. Серов не выдержал: «Мужчина, 
следи за речью. Здесь же дети». Компания озадаченно замолчала. Вперед выступил не тот, который 
ругался, а другой, самый здоровый из них. Серов уже немного жалел, что сделал замечание. Но в 
то же время понимал: если бы промолчал, жалел бы еще больше. И даже после больницы, когда 
зажили его переломы, он все мучался над неразрешимым вопросом: надо ли было ему 
вмешиваться? Может быть, лучше было бы промолчать?  
 

Задача 6 
К какому виду преступности следует отнести рассмотренное преступление? Дайте 

криминологическую характеристику личности Козина И.В., определите тип личности преступника. 
Охарактеризуйте поведение Козиной Н.Н. как виктимноопасное. 12 февраля 2004 года около 18 
часов ранее не судимый Козин И.В. находясь у себя дома по адресу: г.Казань, ул. Октябрьская, д.1, 
кв. 12, на почве ранее сложившихся неприязненных отношений, нанес своей жене Козиной Н.Н. в 
присутствии двоих детей, не менее двух ударов, рукой по голове и лицу, после чего из квартиры 
ушел. В дальнейшем Козин И.В. признал свою вину. Козина Н.Н. указала, что ее супруг ранее 
неоднократно наносил ее побои. Действия Козина И.В. судом квалифицированы по ч.1 ст.116 УК 
РФ «побои».  
 

Задача 7 
Составьте криминологическую характеристику личности преступницы. Выявите основные 



причины, а также мотивы совершенного преступления. Рассмотрите виктимность поведения 
потерпевшего. 20.04.2009г. примерно в 23 часа Яшина Ю.А., 1987 г.р., находилась на перекрестке 
улиц Горького и Московская Октябрьского района где распивала спиртные напитки совместно с 
Ериным А.В,, и неустановленной женщиной по имени «Татьяна», уголовное дело в отношении 
которой выделено в отдельно производство. В этот момент к ним присоединился ранее незнакомый 
Чекашкин А.Г, у которого с собой была бутылка водки. В ходе распития спиртных напитков между 
Яшиной Ю.А, и Чекашкиным А.Г. произошла словесная ссора, в ходе которой, Яшина Ю.А. 
осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, 2 раза ногой ударила 
Чекашкина А.Г. по голове, затем повалила его на землю, и совместно с «Татьяной», нанесли ему 6-
7 ударов ногами по телу, причинив Чекашкину А.Г. физическую боль. После этого Яшина Ю.А, 
совместно с «Татьяной» открыто похитили с его руки часы«ORIENT», стоимостью 4500 рублей, 
кольцо обручальное, пробирное клеймо 583, вес 4 грамма, стоимостью 4000 рублей, сотовый 
телефон «LG», стоимостью 2000 рублей, на балансе телефона имелась денежная сумма в размере 
84 рублей, и завладев похищенным с места совершения преступления скрылись, причинив 
потерпевшему Чекашкину А.Г. физическую боль и материальный ущерб в размере 10584 рубля. 
Яшина Ю.А. ранее не судима и ни в чем предосудительном замечена не была, преступление 
совершила впервые, преступление, совершенное относится к категории тяжких, хотя тяжких 
последствий не насту- 32 пило, по месту жительству характеризуется с положительной стороны, 
материального ущерба государству не причинено, потерпевшему ущерб возмещен полностью. 
Яшина Ю.А. осуждена по ст. 161 ч.2 п. «г» УК РФ. 

 

Типовые тесты 

1. Что изучает виктимология?  
1) поведение подозреваемых в преступлении;  
2) поведение осужденных в местах лишения свободы; 
3) характеристики серийных убийц; 
4) характеристики пострадавших от преступлений.  
 
2. Что такое коэффициент виктимности?  
1) число преступников среди 100 тысяч населения; 
 2) количество жертв преступных посягательств среди 10 или 100 тысяч населения;  
3) число, на которое увеличилось или уменьшилось число преступлений за год;  
4) число, характеризующее соотношение мужчин и женщин, совершивших преступления;  
5) общее число лиц, совершивших преступления.  
 
3. Что такое структура виктимности населения?  
1) число преступлений в стране с разбивкой по годам;  
2) соотношение числа лиц, совершивших преступления, и размера материального ущерба;  
3) удельный вес преступности страны в общемировой преступности;  
4) соотношение числа жертв различных видов преступлений.  
 
4. Что такое виктимность?  
1) показатель роста числа совершенных преступлений;  
2) характеристика степени рецидивности преступности;  
3) качества лица, делающие его более вероятной жертвой преступного посягательства;  
4) характеристики лица, свидетельствующие о его предрасположенности к совершению 
преступлений.  
 
5. Личностная виктимность – это:  
1) недостатки воспитания;  
2) недостаток общих и специальных знаний;  
3) стремление жить не по средствам;  
4) ориентация на криминальные источники доходов; 



 5) ответы № 1 и 2; 6) ответы № 2 и 3; 7) ответы № 3 и 4. 6. 
 
 Личностная виктимность – это:  
1) наличие доверчивости и легкомысленности;  
2) вызывающее, провоцирующее и неосмотрительное поведение;  
3) воспитание в неполной семье;  
4) воспитание в семье с низким уровнем дохода;  
5) ориентация на силовые методы разрешения проблем;  
6) склонность к совершению краж;  
7) ответы № 1 и 2; 8) ответы № 2 и 3; 9) ответы № 3, 4 и 5.  
 
7. В чем сущность биологической виктимности? 
 1) в наличии у лица врожденных задатков к совершению преступления;  
2) в наличии проблем при лечении преступников с насильственной мотивацией;  
3) в принадлежности лица к категории вероятных объектов преступного посягательства в силу 
определенных биологических особенностей;  
4) в принадлежности преступника к определенной группе лиц, выделяемой как «врожденный тип 
преступников».  
 
8. Виктимность – это:  
1) характеристика преступников, не выявленных правоохранительными органами и не 
привлеченных к ответственности;  
2) качества, присущие профессиональным преступникам и преступникамрецидивистам;  
3) неспособность государства защитить граждан страны от преступных посягательств;  
4) состояние общества, связанное с распространением криминальной «субкультуры».  
 
9. Виктимизация – это:  
1) характеристика деятельности по предупреждению преступности;  
2) процесс выявления пострадавших от преступлений;  
3) деятельность по повышению бдительности населения;  
4) процесс приобретения виктимности;  
5) научная деятельность по изучению виктимности и ее снижения.  
 
10. Виктимизация – это:  
1) характеристика деятельности по предупреждению преступности;  
2) процесс выявления преступников, не выявленных правоохранительными органами;  
3) деятельность по повышению бдительности населения;  
4) результат преступного посягательства;  
5) особенности становления криминогенных качеств личности.  
 
11. Ролевая виктимность – это: 
 1) качества, связанные с выполнением лицом требований «субкультуры»;  
2) поведение, обусловленное «игровыми» мотивами совершения преступления;  
3) принадлежность лица к профессии и социальной группе с повышенной вероятностью 
совершить преступление;  
4) принадлежность лица к профессии и социальной группе с повышенной вероятностью стать 
жертвой преступного посягательства;  
5) поведение, соответствующее требованиям занимаемой должности или соответствующего 
статуса в обществе.  
 
12. Уровень виктимности – это:  
1) число не выявленных преступников за год;  
2) число скрытых от регистрации преступлений;  



3) число жертв преступлений, зарегистрированных за год.  
 
13. Коэффициент виктимности населения определяется по формуле: 
 1) число не выявленных преступников за год делится на численность населения;  
2) число скрытых от регистрации преступлений делится на число зарегистрированных 
преступлений;  
3) число жертв преступлений, зарегистрированных за год, делится на численность населения;  
4) число посягательств на жизнь и здоровье граждан за год делится на число оконченных 
преступлений.  
 
14. Ситуативная виктимность – это:  
1) виктимность, обусловленная кратковременной ситуацией;  
2) виктимность, обусловленная долговременной ситуацией;  
3) виктимность, обусловленная криминогенной ситуацией;  
4) виктимность, обусловленная виктимогенной ситуацией;  
5) виктимность, обусловленная поведением преступника.  
 
15. Виктимологическая профилактика преступности – это:  
1) деятельность по снижению виктимности;  
2) мероприятия по устранению причин преступности; 
 3) меры по предупреждению рецидива преступлений;  
4) меры по снижению уровня латентной части преступности.  
 
16. Какой виктимностью обладает ребенок до 3 лет?  
1) личностной;  
2) ролевой;  
3) ситуативной;  
4) 1 и 2; 5) 2 и 3; 6) 1 и 3.  
 
17. Какой виктимностью обладает ребенок, оставленный без присмотра в коляске на улице? 
 1) личностной;  
2) ролевой;  
3) ситуативной;  
4) 1, 2 и 3; 5) 2 и 3; 6) 1 и 3.  
 
18. Какой виктимностью обладает подросток-беспризорник?  
1) личностной;  
2) ролевой;  
3) ситуативной;  
4) 1 и 2; 5) 2 и 3; 6) 1 и 3.  
 
19. Какой виктимностью обладает студент, выпивший и отправившийся вечером гулять?  
1) личностной;  
2) ролевой;  
3) ситуативной;  
4) 1 и 2; 5) 2 и 3; 6) 1 и 3.  
 
20. Какой виктимностью обладает студент, возвращающийся один поздно ночью домой по 
темной улице и громко говорящий по сотовому телефону?  
1) личностной;  
2) ролевой;  
3) ситуативной;  
4) 1, 2 и 3;  



5) 2 и 3;  
6) 1 и 2.  
 
21. Какой виктимностью обладает персонаж народной сказки «Колобок» в лесу при встрече с 
Лисой?  
1) личностной;  
2) ролевой;  
3) ситуативной;  
4) 1, 2 и 3;  
5) 2 и 3;  
6) 1 и 3.  
 
22. Какой виктимностью обладает персонаж народной сказки «Колобок» в доме?  
1) личностной; 
 2) ролевой;  
3) ситуативной;  
4) 1 и 2;  
5) 2 и 3;  
6) 1 и 3.  
 
23. Какой виктимностью обладали захваченные террористами зрители «Норд-Оста»? 
 1) личностной;  
2) ролевой;  
3) ситуативной.  
 
24. Какой виктимностью обладает одинокая женщина-пенсионерка, поверившая мошеннику? 
 1) личностной;  
2) ролевой;  
3) ситуативной;  
4) 1, 2 и 3;  
5) 2 и 3;  
6) 1 и 3.  
 
25. Что следует отнести к действиям, ведущим к виктимизации?  
1) устройство на тяжелую физическую работу;  
2) поступление на учебу в институт; 
 3) вступление в брак;  
4) поступление на службу в органы внутренних дел.  
 
26. Что следует отнести к действиям, ведущим к снижению виктимности?  
1) приобретение газового оружия;  
2) поступление на учебу в институт;  
3) вступление в брак;  
4) 1, 2 и 3.  
5) 2 и 3.  
6) 1 и 3.  
 
27. Гражданин купил водительское удостоверение и поехал на личном автомобиле учиться 
вождению. При неудачном маневре он выехал на тротуар и задавил пешехода насмерть. К какому 
виду относится «виктимность» жертвы?  
1) личностной;  
2) ролевой;  



3) ситуативной.  
 
28. Девочка убила сожителя матери, который пытался ее изнасиловать. К какому типу относится 
виктимологическая ситуация?  
1) ситуация, связанная с правомерным поведением жертвы;  
2) ситуация, связанная с неправомерным поведением жертвы;  
3) ситуация, связанная с нейтральным поведением жертвы;  
4) ситуация, связанная с провоцирующим поведением жертвы.  
 
29. Подвыпивший гражданин выбросил из окна бутылку и случайно убил прохожего. К какому 
виду относится «виктимность»?  
1) личностной;  
2) ролевой;  
3) ситуативной.  
 
30. Подвыпивший гражданин бросил из окна бутылку и случайно убил прохожего, который 
громко пел и нецензурно выражался. К какому виду относится «виктимологическая ситуация»?  
1) ситуация, связанная с правомерным поведением жертвы;  
2) ситуация, связанная с неправомерным поведением жертвы;  
3) ситуация, связанная с нейтральным поведением жертвы;  
4) ситуация, связанная с провоцирующим поведением жертвы.  
 
Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ 1 4 11 4 21 4 2 2 12 3 22 4 3 4 13 3 23 3 4 3 14 4 24 4 5 5 
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 Реализация программы с применением  ДОТ: 

 

 Типовые проблемные задачи 

 

Задача 1. Прочтите описание преступления.  
Розанов, гуляя в лесу с собакой, услышал выстрел. Выйдя на опушку, он увидел два 

джипа «Чероки» и мужчин, копавших яму. - Эх, не надо бы тебе сюда приходить. Меньше 
знаешь – дольше живешь. Прозвучали два выстрела. Розанов и его собака пополнили большой 
список без вести пропавших. 

Проанализируйте личность преступников и причины преступного поведения. Что 

такое сфера криминальной активности представителей преступного мира? Каковы ее 

отличительные особенности? Проведите виктимологический анализ данного преступления.  
Задача 2. Прочтите описание преступления. Сначала Иван даже гордился тем, что такой 

известный бизнесмен (его часто по телевизору показывают) живет с ним в одном подъезде. 
Квартира у него шикарная – он закупил сразу два этажа, все переоборудовал, даже бассейн есть. 
Было интересно смотреть в окно, как к дому по утрам подъезжали два «Мерседеса». Один 
охранник проверял подъезд, другой докладывал шефу по телефону, что можно выходить. Какая 
угроза таится за этим соседством, Иван понял лишь тогда, когда на бизнесмена было совершено 
нападение. Стреляли двое из автоматов. Убили и обоих охранников, и шофера, и самого 
хозяина. Затем для верности в машину бросили гранату. «Мерседес», в котором сидел 
бизнесмен, разнесло в клочья. Погибла случайно оказавшаяся в зоне обстрела женщина с 
ребенком. - А ведь там могли оказаться и моя Лиза с Машенькой! – запоздало испугался Иван.  

Проанализируйте личность преступников и причины преступного поведения. Что 

такое сфера криминальной активности представителей преступного мира? Каковы ее 

отличительные особенности? Проведите виктимологический анализ данного преступления. 

 
 



 Типовые ситуационные задачи 

 

Задача 1. Прочтите описание преступления.  
Серов подошел к автобусной остановке как раз вовремя – едва успел вскочить в автобус. 

Вслед за ним ввалилась ватага молодых людей. Они громко разговаривали, хохотали. Один из 
них нецензурно бранился. Чувствовалось, что он получал от этого настоящее удовольствие. Все 
в автобусе как-то съежились. Наглость и хамство всегда неприятны. Серов не выдержал: 
«Мужчина, следи за речью. Здесь же дети». Компания озадаченно замолчала. Вперед выступил 
не тот, который ругался, а другой, самый здоровый из них. Серов уже немного жалел, что сделал 
замечание. Но в то же время понимал: если бы промолчал, жалел бы еще больше. И даже после 
больницы, когда зажили его переломы, он все мучался над неразрешимым вопросом: надо ли 
было ему вмешиваться? Может быть, лучше было бы промолчать?  
 Исследуйте механизм преступного поведения. Проведите виктимологический анализ. 

Предложите схему оптимального поведения в аналогичной ситуации. 

 Задание 2. На примере конкретного уголовного дела или художественного произведения 

создайте социально-психологический портрет жертвы преступления и предложите систему 

мер виктимологической профилактики. 
 

 Типовые тесты 

 

1. Что изучает виктимология?  

1) поведение подозреваемых в преступлении;  
2) поведение осужденных в местах лишения свободы; 
3) характеристики серийных убийц; 
4) характеристики пострадавших от преступлений.  
2. Что такое коэффициент виктимности?  

1) число преступников среди 100 тысяч населения; 
 2) количество жертв преступных посягательств среди 10 или 100 тысяч населения;  
3) число, на которое увеличилось или уменьшилось число преступлений за год;  
4) число, характеризующее соотношение мужчин и женщин, совершивших преступления;  
5) общее число лиц, совершивших преступления.  
3. Что такое структура виктимности населения?  

1) число преступлений в стране с разбивкой по годам;  
2) соотношение числа лиц, совершивших преступления, и размера материального ущерба;  
3) удельный вес преступности страны в общемировой преступности;  
4) соотношение числа жертв различных видов преступлений.  
4. Что такое виктимность?  

1) показатель роста числа совершенных преступлений;  
2) характеристика степени рецидивности преступности;  
3) качества лица, делающие его более вероятной жертвой преступного посягательства;  
4) характеристики лица, свидетельствующие о его предрасположенности к совершению 
преступлений.  
5. В чем сущность биологической виктимности? 

 1) в наличии у лица врожденных задатков к совершению преступления;  
2) в наличии проблем при лечении преступников с насильственной мотивацией;  
3) в принадлежности лица к категории вероятных объектов преступного посягательства в силу 
определенных биологических особенностей;  
4) в принадлежности преступника к определенной группе лиц, выделяемой как «врожденный тип 
преступников».  
6. Виктимность – это:  

1) характеристика преступников, не выявленных правоохранительными органами и не 
привлеченных к ответственности;  



2) качества, присущие профессиональным преступникам и преступникамрецидивистам;  
3) неспособность государства защитить граждан страны от преступных посягательств;  
4) состояние общества, связанное с распространением криминальной «субкультуры».  
7. Виктимизация – это:  

1) характеристика деятельности по предупреждению преступности;  
2) процесс выявления пострадавших от преступлений;  
3) деятельность по повышению бдительности населения;  
4) процесс приобретения виктимности;  
5) научная деятельность по изучению виктимности и ее снижения.  
8. Ролевая виктимность – это: 

 1) качества, связанные с выполнением лицом требований «субкультуры»;  
2) поведение, обусловленное «игровыми» мотивами совершения преступления;  
3) принадлежность лица к профессии и социальной группе с повышенной вероятностью 
совершить преступление;  
4) принадлежность лица к профессии и социальной группе с повышенной вероятностью стать 
жертвой преступного посягательства;  
5) поведение, соответствующее требованиям занимаемой должности или соответствующего 
статуса в обществе.  
9. Уровень виктимности – это:  

1) число не выявленных преступников за год;  
2) число скрытых от регистрации преступлений;  
3) число жертв преступлений, зарегистрированных за год.  
10. Коэффициент виктимности населения определяется по формуле: 

 1) число не выявленных преступников за год делится на численность населения;  
2) число скрытых от регистрации преступлений делится на число зарегистрированных 
преступлений;  
3) число жертв преступлений, зарегистрированных за год, делится на численность населения;  
4) число посягательств на жизнь и здоровье граждан за год делится на число оконченных 
преступлений.  
11. Ситуативная виктимность – это:  

1) виктимность, обусловленная кратковременной ситуацией;  
2) виктимность, обусловленная долговременной ситуацией;  
3) виктимность, обусловленная криминогенной ситуацией;  
4) виктимность, обусловленная виктимогенной ситуацией;  
5) виктимность, обусловленная поведением преступника.  
12. Виктимологическая профилактика преступности – это:  

1) деятельность по снижению виктимности;  
2) мероприятия по устранению причин преступности; 
 3) меры по предупреждению рецидива преступлений;  
4) меры по снижению уровня латентной части преступности.  
13. Какой виктимностью обладает ребенок до 3 лет?  

1) личностной;  
2) ролевой;  
3) ситуативной;  
4) 1 и 2; 5) 2 и 3; 6) 1 и 3.  
14. Какой виктимностью обладает ребенок, оставленный без присмотра в коляске на улице? 

 1) личностной;  
2) ролевой;  
3) ситуативной;  
4) 1, 2 и 3; 5) 2 и 3; 6) 1 и 3.  
15. Какой виктимностью обладает подросток-беспризорник?  

1) личностной;  
2) ролевой;  



3) ситуативной;  
4) 1 и 2; 5) 2 и 3; 6) 1 и 3.  
16. Какой виктимностью обладает студент, выпивший и отправившийся вечером гулять?  
1) личностной;  
2) ролевой;  
3) ситуативной;  
4) 1 и 2; 5) 2 и 3; 6) 1 и 3.  
17. Что следует отнести к действиям, ведущим к виктимизации?  

1) устройство на тяжелую физическую работу;  
2) поступление на учебу в институт; 
 3) вступление в брак;  
4) поступление на службу в органы внутренних дел.  
18. Гражданин купил водительское удостоверение и поехал на личном автомобиле учиться 

вождению. При неудачном маневре он выехал на тротуар и задавил пешехода насмерть. К 

какому виду относится «виктимность» жертвы?  

1) личностной;  
2) ролевой;  
3) ситуативной.  
19. Подвыпивший гражданин выбросил из окна бутылку и случайно убил прохожего. К 

какому виду относится «виктимность»?  

1) личностной;  
2) ролевой;  
3) ситуативной.  
20. Девочка убила сожителя матери, который пытался ее изнасиловать. К какому типу 

относится виктимологическая ситуация?  

1) ситуация, связанная с правомерным поведением жертвы;  
2) ситуация, связанная с неправомерным поведением жертвы;  
3) ситуация, связанная с нейтральным поведением жертвы;  
4) ситуация, связанная с провоцирующим поведением жертвы.  
 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

 

Все задания, используемые для текущего контроля формирования компетенций условно 
можно разделить на две группы: 

1. задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в 
процессе обучения на занятиях (например, дискуссия, круглый стол, диспут, мини- конференция); 

2. задания, которые дополняют теоретические вопросы (практические задания, 
проблемно-аналитические задания, тест). 

Выполнение всех заданий является необходимым для формирования и контроля знаний, 
умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо 
«отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 
«задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. 
 

1. Требование к теоретическому устному ответу 

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, учет его 
индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий и 
категорий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний поставленных 
вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. Оценивается культура речи, 
владение навыками ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 



различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование 
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение материала 
без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только основные 
понятия, но и анализируются точки зрения различных авторов. Обучающийся не затрудняется с 
ответом, соблюдает культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и по 
существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает 
несущественные погрешности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной 
материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, затрудняется с ответами, 
показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и выводами. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на поставленные 
вопросы. 
 

2. Творческие задания 

Эссе – это небольшая по объему письменная работа, сочетающая свободные, субъективные 
рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа. Текст должен быть легко 
читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга, шаблонных фраз. Объем эссе 
составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным интервалом (без учета титульного 
листа). 

Критерии оценивания - оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе, наличие 
логической структуры построения текста, наличие авторской позиции, ее научность и связь с 
современным пониманием вопроса, адекватность аргументов, стиль изложения, оформление 
работы. Следует помнить, что прямое заимствование (без оформления цитат) текста из Интернета 
или электронной библиотеки недопустимо. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда определяется: наличие логической структуры 
построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная по основным 
идеям; заключение с выводами, полученными в результате рассуждения); наличие четко 
определенной личной позиции по теме эссе; адекватность аргументов при обосновании личной 
позиции, стиль изложения. 

Оценка «хорошо» ставится, когда в целом определяется: наличие логической структуры 
построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная по основным 
идеям; заключение с выводами, полученными в результате рассуждения); но не прослеживается 
наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; не достаточно аргументов при 
обосновании личной позиции. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда в целом определяется: наличие логической 
структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная 
по основным идеям; заключение). Но не прослеживаются четкие выводы, нарушается стиль 
изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования. 
 

3. Требование к решению ситуационной, проблемной задачи (кейс-измерители) 

Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, которые требуют 
анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса в задаче, попытаться 
максимально точно определить проблему и соответственно решить ее. 

Задачи должны решаться студентами письменно. При решении задач также важно 
правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при решении 
ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил задание (решил задачу), 



используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки, полученные в процессе 
обучения. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования, но не 
совсем четко определяется опора на теоретические положения, изложенные в научной литературе 
по данному вопросу. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные 
результаты в процессе решения задачи. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не выполнил все требования. 
При реализации программы с применением ДОТ: 
Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, которые требуют 

анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса в задаче, попытаться 
максимально точно определить проблему и соответственно решить ее.  

Задачи должны решаться студентами письменно. При решении задач также важно 
правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при решении 
ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «выполнено» ставится в случае, если обучающийся показал положительные 
результаты в процессе решения задачи, а именно, когда обучающийся в целом выполнил задание 
(решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки, 
полученные в процессе обучения. 

Оценка «не выполнено» ставится, если обучающийся не выполнил все требования. 
 

4. Интерактивные задания 

Механизм проведения диспут-игры (ролевой (деловой) игры). 
Необходимо разбиться на несколько команд, которые должны поочередно высказать свое 

мнение по каждому из заданных вопросов. Мнение высказывающейся команды засчитывается, если 
противоположная команда не опровергнет его контраргументами. Команда, чье мнение засчитано 
как верное (не получило убедительных контраргументов от противоположных команд), получает 
один балл. Команда, опровергнувшая мнение противоположной команды своими 
контраргументами, также получает один балл. Побеждает команда, получившая максимальное 
количество баллов. 

Ролевая игра как правило имеет фабулу (ситуацию, казус), распределяются роли, подготовка 
осуществляется за 2-3 недели до проведения игры. 

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание 
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Соответствие 
реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение терминологией, 
демонстрация владения учебным материалом по теме игры, владение методами аргументации, 
умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести беседу, убеждать, управлять 
временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых целей, (соответствие роли – при ролевой 
игре). Ясность и стиль изложения. 
Оценка «отлично» ставится в случае, выполнения всех критериев. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание 
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, 
выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но некоторые 
объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены временные рамки, 
нарушен стиль изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют 
понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям. Однако, 
решения, выработанные в ходе игры, не совсем соответствуют реальной действительности. 
Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены временные рамки, нарушен стиль 
изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся не понимают проблему, 
их высказывания не соответствуют заданным целям. 



 
5. Комплексное проблемно-аналитическое задание 

Задание носит проблемно-аналитический характер и выполняется в три этапа. 
На первом из них необходимо ознакомиться со специальной литературой. 

Целесообразно также повторить учебные материалы лекций и семинарских занятий по 
темам, в рамках которых предлагается выполнение данного задания. 

На втором этапе выполнения работы необходимо сформулировать проблему и изложить 
авторскую версию ее решения, на основе полученной на первом этапе информации. 

Третий этап работы заключается в формулировке собственной точки зрения по проблеме. 
Результат третьего этапа оформляется в виде аналитической записки (объем: 2-2,5 стр.; 14 шрифт, 
1,5 интервал). 

Критерий оценивания - оценка учитывает: понимание проблемы, уровень раскрытия 
поставленной проблемы в плоскости теории изучаемой дисциплины, умение формулировать и 
аргументировано представлять собственную точку зрения, выполнение всех этапов работы. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное понимание 
проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное понимание 
проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное 
понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует непонимание 
проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

При реализации программы с применением ДОТ: 
Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, которые требуют 

анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса в задаче, попытаться 
максимально точно определить проблему и соответственно решить ее.  

Задачи должны решаться студентами письменно. При решении задач также важно 
правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при 
решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «выполнено» ставится в случае, если обучающийся показал положительные 
результаты в процессе решения задачи, а именно, когда обучающийся в целом выполнил задание 
(решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки, 
полученные в процессе обучения. 

Оценка «не выполнено» ставится, если обучающийся не выполнил все требования. 
 

 
6. Исследовательский проект 

Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату научного 
исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, определение научной 
проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, источников, историографии, 
обобщение результатов, выводы. 

Результаты выполнения исследовательского проекта оформляется в виде реферата (объем: 
12-15 страниц.; 14 шрифт, 1,5 интервал). 

Критерии оценивания - поскольку структура исследовательского проекта максимально 
приближена к формату научного исследования, то при выставлении учитывается доказательство 
актуальности темы исследования, определение научной проблемы, объекта и предмета 
исследования, целей и задач, источников, методов исследования, выдвижение гипотезы, 
обобщение результатов и формулирование выводов, обозначение перспектив дальнейшего 
исследования. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное понимание 
проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное понимание 



проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 
Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное 

понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует непонимание 

проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 
7. Информационный проект (презентация) 

Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-
познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью (поиск, 
отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). Итоговым 
продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с иллюстрациями, 
слайд-шоу, мини- фильм, презентация и т.д. 

Информационный проект отличается от исследовательского проекта, поскольку представляет 
собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается ярко выраженной 
эвристической направленностью. 

Критерии оценивания - при выставлении оценки учитывается самостоятельный поиск, 
отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы), ознакомление студенческой 
аудитории с этой информацией (представление информации), ее анализ и обобщение, оформление, 
полные ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает вопрос 
(проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, 
взаимосвязано, использует более 5 профессиональных терминов, широко использует 
информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает полные ответы на вопросы 
аудитории с примерами. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос (проблему), представляет 
информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано, использует более 2 
профессиональных терминов, достаточно использует информационные технологии, допускает не 
более 2 ошибок в изложении материала, дает полные или частично полные ответы на вопросы 
аудитории. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, раскрывает вопрос (проблему) 
не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем последовательно, 
использует 1-2 профессиональных термина, использует информационные технологии, допускает 
3-4 ошибки в изложении материала, отвечает только на элементарные вопросы аудитории без 
пояснений. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная 
информация логически не связана, не используются профессиональные термины, допускает более 
4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории. 
 

8. Дискуссионные процедуры 

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются 
средствами, позволяющими включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 
проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. Задание дается 
заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников этого обсуждения. 
Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты: 

–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не 
обязательно достигая общего мнения; 

– смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют 
интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый смысл, 
новую позицию; 

– смогли согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой 
проблемы. 

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание 
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Соответствие 
реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение терминологией, 



демонстрация владения учебным материалом по теме игры, владение методами аргументации, 
умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести беседу, убеждать, управлять 
временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых целей, (соответствие роли – при ролевой 
игре). Ясность и стиль изложения. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда все требования выполнены в полном объеме. 
Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание проблемы, 

высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, выработанные в 
ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но некоторые объяснения не 
совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены временные рамки, нарушен стиль 
изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют 
понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям. Однако, 
решения, выработанные в ходе игры, не совсем соответствуют реальной действительности. 
Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены временные рамки, нарушен стиль 
изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся не понимают проблему, их 
высказывания не соответствуют заданным целям. 
 

9. Тестирование 

Является одним из средств контроля знаний обучающихся по дисциплине. 
Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос. 

Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий. 
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий. Оценка 
«удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 
50-69% заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50% 
заданий. 
 

10. Требование к письменному опросу (контрольной работе) 

Оценивается не только глубина знаний поставленных вопросов, но и умение изложить 
письменно. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 
различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала. Изложение материала без 
фактических ошибок. 
Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и по 
существу излагает его, знает практическую базу, но допускает несущественные погрешности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной 
материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, затрудняется с ответами, 
показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и выводами. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на поставленные 
вопросы. 
 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 8.1. Основная учебная литература 

1. Тимко, С. А. Виктимологическая профилактика преступлений органами внутренних дел. 
Вопросы ведомственного регулирования : учебное пособие / С. А. Тимко, А. В. Жайворонок. — 
Омск : Омская академия МВД России, 2017. — 96 c. — ISBN 978-5-88651-652-4. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/83631.html 

2. Гумаров, И. А. Основы предупреждения преступлений оперативными подразделениями 



полиции на районном уровне : учебное пособие / И. А. Гумаров, Р. Р. Газимов, М. О. Михайлова. 
— Казань : Казанский юридический институт МВД России, 2020. — 92 c. — Текст : электронный 
// Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/108602.html 

 

8.2. Дополнительная учебная литература: 

1. Яковлев, Д. Ю. Предупреждение преступлений против жизни, совершаемых женщинами 
: учебное пособие / Д. Ю. Яковлев. — Астрахань : Астраханский государственный университет, 
Издательский дом «Астраханский университет», 2020. — 62 c. — ISBN 978-5-9926-1224-0. — 
Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/108846.html 

2. Бобраков, И. А. Криминологическое изучение и предупреждение насильственных 
преступлений против правосудия, совершаемых в отношении свидетелей и потерпевших : 
монография / И. А. Бобраков, О. П. Волошина. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 
2019. — 141 c. — ISBN 978-5-4487-0394-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/79641.html 

 

8.3. Периодические издания 

1. Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5. Юриспруденция 
http://www.iprbookshop.ru/7276.html 

2. Вопросы современной юриспруденции http://www.iprbookshop.ru/48791.html 
 
 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Министерство юстиции: России официальный сайт http://www.minjust.ru 
2. Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Успешное освоение данного курса базируется на рациональном сочетании нескольких видов 

учебной деятельности – лекций, семинарских занятий, самостоятельной работы. При этом 
самостоятельную работу следует рассматривать одним из главных звеньев полноценного высшего 
образования, на которую отводится значительная часть учебного времени. 

При реализации программы с применением ДОТ: 
Все виды занятий проводятся в форме онлайн-вебинаров с использованием современных 

компьютерных технологий (наличие презентации и форума для обсуждения).  
В процессе изучения дисциплины студенты выполняют практические задания и 

промежуточные тесты. Консультирование по изучаемым темам проводится в онлайнрежиме во 
время проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 
Самостоятельная работа студентов складывается из следующих составляющих: 
1. работа с основной и дополнительной литературой, с материалами интернета и 

конспектами лекций; 
2. внеаудиторная подготовка к контрольным работам, выполнение докладов, рефератов и 

курсовых работ; 
3. выполнение самостоятельных практических работ; 
4. подготовка к экзаменам (зачетам)  непосредственно перед ними. 
Для правильной организации работы необходимо учитывать порядок изучения разделов 

курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому хорошее усвоение одной 
части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к следующей. Задания, 



проблемные вопросы, предложенные для изучения дисциплины, в том числе и для 
самостоятельного выполнения, носят междисциплинарный характер и базируются, прежде всего, 
на причинно-следственных связях между компонентами окружающего нас мира. В течение 
семестра, необходимо подготовить рефераты (проекты) с использованием рекомендуемой 
основной и дополнительной литературы и сдать рефераты для проверки преподавателю. Важным 
составляющим в изучении данного курса является решение ситуационных задач и работа над 
проблемно-аналитическими заданиями, что предполагает знание соответствующей научной 
терминологии и т.д. 

Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать индивидуальные 
особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. Успешному 
запоминанию также способствует приведение ярких свидетельств и наглядных примеров. Учебный 
материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

При выполнении докладов, творческих, информационных, исследовательских проектов  
особое внимание следует обращать на подбор источников информации и методику работы с ними. 

Для успешной сдачи экзамена (зачета) рекомендуется соблюдать следующие правила: 
1. Подготовка к экзамену (зачету) должна проводиться систематически, в течение всего 

семестра. 
2. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц до экзамена.  
3. Время непосредственно перед экзаменом (зачетом) лучше использовать таким 

образом, чтобы оставить последний день свободным для повторения курса в целом, для 
систематизации материала и доработки отдельных вопросов.   

На экзамене высокую оценку получают студенты, использующие данные, полученные в 
процессе выполнения самостоятельных работ, а также использующие собственные выводы на 
основе изученного материала. 

Учитывая значительный объем теоретического материала, студентам рекомендуется 
регулярное посещение и подробное конспектирование лекций.  

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
1. Терминальный сервер, предоставляющий к нему доступ клиентам на базе Windows 

Server 2016 
2.  Семейство ОС Microsoft Windows   
3. Libre Office свободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным кодом 
4. Информационно-справочная система: Система КонсультантПлюс (Информационный 

комплекс) 
5. Информационно-правовое обеспечение Гарант: Электронный периодический 

справочник «Система ГАРАНТ» (ЭПС «Система ГАРАНТ») 
6. Антивирусная система NOD 32 
7. Adobe Reader. Лицензия проприетарная свободно-распространяемая. 
8. Электронная система дистанционного обучения АНОВО «Московский международный 

университет». https://elearn.interun.ru/login/index.php 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
1. компьютеры персональные для преподавателей с выходом в сети Интернет; 
2. наушники; 
3. вебкамеры; 
4. колонки; 
5. микрофоны. 



 

13.Образовательные технологии, используемые при освоении дисциплины 
 

 Для освоения дисциплины используются как традиционные формы занятий – лекции (типы 
лекций – установочная, вводная, текущая, заключительная, обзорная; виды лекций – проблемная, 
визуальная, лекция конференция, лекция консультация); и семинарские (практические) занятия, 
так и активные и интерактивные формы занятий - деловые и ролевые игры, решение ситуационных 
задач и разбор конкретных ситуаций.  
 На учебных занятиях используются технические средства обучения мультимедийной 
аудитории: компьютер, монитор, колонки, настенный экран, проектор, микрофон, пакет программ 
Microsoft Office для демонстрации презентаций и медиафайлов, видеопроектор для демонстрации 
слайдов, видеосюжетов и др. Тестирование обучаемых может осуществляться с использованием 
компьютерного оборудования университета. 

При реализации программы с применением ДОТ: 
Все виды занятий проводятся в форме онлайн-вебинаров с использованием современных 

компьютерных технологий (наличие презентации и форума для обсуждения).  
В процессе изучения дисциплины студенты выполняют практические задания и 

промежуточные тесты. Консультирование по изучаемым темам проводится в онлайнрежиме во 
время проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 
 
 
13.1. В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные 

образовательные технологии: 
- чтение проблемно-информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 
- семинарские занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнениями; 
- контрольные опросы; 
- консультации; 
- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 
- подготовка и обсуждение рефератов (проектов), презентаций (научно-исследовательская 
работа); 
- тестирование по основным темам дисциплины. 
 

13.2. Активные и интерактивные методы и формы обучения 
 
Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ НПА, анализ проблемных ситуаций, анализ 

конкретных ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, 

разыгрывание ролей, творческая работа, связанная с освоением дисциплины, ролевая игра, круглый 

стол, диспут, беседа, дискуссия, мини-конференция и др.) используются следующие: 
- диспут 
- анализ проблемных, творческих заданий, ситуационных задач 
- ролевая игра; 
- круглый стол; 
- мини-конференция 
-дискуссия  
- беседа. 
 
13.3. Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) 
При организации обучения по дисциплине учитываются особенности организации 

взаимодействия с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее – 
инвалиды и лица с ОВЗ) с целью обеспечения их прав. При обучении учитываются особенности их 
психофизического развития, индивидуальные возможности и при необходимости обеспечивается 
коррекция нарушений развития и социальная адаптация указанных лиц. 



Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем методического и 
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной информации 
студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья и т.д. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, 
технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 
полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 
психологического климата в студенческой группе. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-передачи 
информации в доступных для них формах. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья.  
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