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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Нормативные документы для разработки дополнительной профессио-

нальной программы повышения квалификации: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»; 

− Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации»; 

− Приказ Минобрнауки России от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении По-
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-
тельным профессиональным программам»;  

− Приказ Минюста России от 27 декабря 2012 г. № 237 «Об утверждении Пе-
речня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных 
судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня экспертных специ-
альностей, по которым представляется право самостоятельного производства су-
дебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Ми-
нюста России». 

2. Цель программы 
Целью подготовки является повышение квалификации специалистов в области 

исследования продуктов речевой деятельности. 
Задачами обучения является: 
- комплексные исследования продуктов речевой деятельности. 
- значение исследования продуктов речевой деятельности, в расследовании 

преступлений. 
На программу повышения квалификации принимаются лица, имеющие выс-

шее профильное образование в соответствующей выбранной экспертной специ-
альности области знаний, или лица с иным (непрофильным) высшим образовани-
ем, если таковое включало углубленное изучение ими дисциплин, необходимых для 
производства экспертиз данного вида. Опыт работы по выбранному направлению 
экспертизы приветствуется, так как способствует изучению материала программы. 

3. Планируемые результаты обучения 
Повышение квалификации способствует совершенствованию и актуализации 

необходимых в деятельности компетенций. Итогом реализации программы является 
качественное повышение уровня профессиональных знаний лиц, осуществляющих 
деятельность в сфере судебной экспертизы и экспертных исследований. 

Реализация программы направлена на совершенствование: 
1) общих компетенций (ОК):    

− способности творчески мыслить и решать профессиональные задачи, прояв-
лять инициативу, принимать оптимальные организационно-управленческие решения 
в повседневной деятельности и нестандартных ситуациях, нести за них ответствен-
ность (ОК-1); 

2) профессиональных компетенций (ПК): 

− умения проводить экспертизы и исследования по экспертной специальности 
(ПК-1); 

− способности объективно оценивать роль и место актуальных знаний и уме-
ний по предмету профессиональной деятельности (ПК-2). 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 
знания, умения и навыки, необходимые для профессиональной деятельности: 
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Знать: 

− теоретические основы исследования продуктов речевой деятельности. 

− методики исследования продуктов речевой деятельности; 

− возможности и ограничения современных методов исследования. 
Уметь: 
– использовать теоретические положения при производстве экспертного ис-

следования; 
– производить исследования;  
– ставить вопросы к исследованиям для эффективного решения стоящих пе-

ред судом и следствием задач. 
Владеть: 
– методическими основами исследования продуктов речевой деятельности. 
– методами, средствами и приемами работы с объектами исследования;  
– информацией о современном состоянии решения проблемных вопросов ис-

следования продуктов речевой деятельности. 
 

4. Нормативный срок освоения программы 
По данному направлению подготовки нормативный срок освоения Программы 

составляет 104 академических часа. 
 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 
5. Информационно-методическое обеспечение учебного процесса  

при реализации программы 
Обучающиеся обеспечиваются доступом к программе, учебно-тематическому 

плану и расписанию учебных занятий, методическим материалам и разработкам по 
ней. 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

6. Учебный план 
Дополнительной профессиональной программой повышения квалификации 

предусмотрен Учебный план. 
 

Номер 
модуля, 
темы 

Наименование моду-
лей, тем 

Количество часов обучения Виды и 
форма 
контроля 

всего очно заочно 

Л ПЗ СР 

1 Специальная часть 
(Модуль 1) 

50     

1.1 Теоретические и ме-
тодические основы 
судебно-
лингвистической экс-
пертизы 

10 4  6  

1.2 Автороведческая экс-
пертиза: предмет, 
объект, задачи 

20 4 2 14  

1.3 Экспертиза наимено-
ваний: предмет, объ-
ект, основные задачи 

20 4 2 14  

 Текущий контроль (эк- 2    Экзамен 
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замен) 

2 Основы судебной экс-
пертизы  (Модуль 
2) 

50  16  34  

 Итоговая аттестация 2    Экзамен 

 Общая трудоемкость 
дисциплины  

104     

 
 
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается про-

должительностью 45 минут. 
 

7. Календарный учебный график 
 

№ 
п/п 

Наименование учебной темы модуля Сроки, отведенные 
на подготовку (кол-

во ак.часов) 

1 Специальная часть (Модуль 1). 50 часов 

 Текущий контроль  2 часа 

2 Основы судебной экспертизы (Модуль 2). 50 часов 

 Итоговая аттестация  2 часа 

 
8. Программа учебного курса 
Специальная часть (Модуль 1) 

Процессуальные основы назначения и производства экспертизы  

Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации» от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ. Обязанности и права эксперта. 
Основания производства судебных экспертиз (далее – СЭ) в государственных 
судебно-экспертных учреждениях (далее – ГСЭУ). 

Производство дополнительной, повторной, комплексной и комиссионной СЭ в 
ГСЭУ. Заключение эксперта или комиссии экспертов и его содержание. 
Организационное, научно-методическое, финансовое, информационное 
обеспечение деятельности ГСЭУ. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Порядок назначения 
судебной экспертизы. Постановление (определение) о назначении экспертизы. 
Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при назначении и 
производстве судебной экспертизы. Особенности назначения следователем (судом) 
дополнительной, повторной, комиссионной и комплексной экспертиз. Материалы, 
необходимые для проведения экспертизы. Ходатайство эксперта о предоставлении 
дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения. Участие эксперта 
(специалиста) в различных следственных действиях (осмотре, допросах и др.). 
Допрос эксперта. 

Заключение эксперта. Порядок составления заключения эксперта, его структур-
ные части (вводная, исследовательская, выводы). Стадии исследования: предвари-
тельная, раздельное исследование, обобщение (cинтез) и оценка полученных ре-
зультатов, формулирование выводов. Форма выводов, отражение в заключении об-
стоятельств, установленных по инициативе эксперта. Иллюстрирование заключения 
эксперта. Особенности проведения повторных и дополнительных экспертиз и со-
ставления заключений по ним. Комиссионная и комплексная экспертизы, особенно-
сти их проведения и подготовки заключения по ним. Роль ведущего эксперта в орга-
низации и проведении указанных экспертиз. 
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Участие эксперта в судебном разбирательстве. Процессуальный порядок про-
ведения экспертизы в суде. Порядок исследования в судебном заседании заключе-
ния эксперта, данного на стадии предварительного следствия. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. Назначение экс-
пертизы. Содержание определения суда о назначении экспертизы. Комплексная и 
комиссионная экспертизы. Порядок проведения экспертизы. Обязанности и права 
эксперта. Заключение эксперта. Дополнительная и повторная экспертизы. Исследо-
вание заключения эксперта. Назначение дополнительной или повторной экспертизы. 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. Права и обязан-
ности эксперта. Назначение экспертизы. Порядок проведения экспертизы. Заключе-
ние эксперта. 

Экспертная инициатива. 
 

Тема 1. Теоретические и методические основы судебно-лингвистической 
экспертизы 

 
 Предмет и объект судебной лингвистической экспертизы. Текст как объект 
лингвистической экспертизы, классификация текстов по способу их порождения и вос-
приятия. Понятие автора, адресата и читателя текста. Умения и навыки порождения 
текста, умения и навыки восприятия (понимания) текста. Обобщенный и индивиду-
альный автор текста, обобщенный и индивидуальный читатель текста. Наименование 
как особый вид текста, специфика его восприятия.  
 Место лингвистической экспертизы в общей классификации судебных экспер-
тиз. Основные задачи лингвистической экспертизы. Виды лингвистических экспертиз: 
автороведческая экспертиза, семантическая экспертиза, экспертиза наименований. 
Дискуссионные вопросы классификации лингвистических экспертиз.  
 Основные задачи лингвистических экспертиз. Особенности лингвистических 
экспертиз в уголовном, гражданском, административном и арбитражном процессах. 
Основные методологические принципы и подходы к исследованию продуктов речевой 
деятельности. Общие методы лингвистического исследования. 
 Основные термины и понятия лингвистической экспертизы. 
Научно-техническое обеспечение деятельности эксперта. Средства, используемые 
при проведении лингвистического исследования.  
 Становление, развитие и современное состояние лингвистической экспертизы. 
Актуальные проблемы лингвистической экспертизы. Анализ практики производства 
лингвистических экспертиз в судебно-экспертных учреждениях системы Минюста Рос-
сии и негосударственных экспертных учреждениях.  
Перспективы совершенствования и расширения возможностей методик судебно-
лингвистической экспертизы.  
 
Основы назначения и производства судебно-лингвистической экспертизы 
 
 Правовые основы, процессуальные основания и порядок назначения судебной 
лингвистической экспертизы в уголовном, гражданском, административном, арбит-
ражном процессах. Законодательная регламентация экспертной деятельности. Обя-
занности и права эксперта. 
 Виды судебных экспертиз: дополнительная экспертиза; повторная экспертиза; 
комиссионная экспертиза. Лингвистическая экспертиза в составе комплексной экспер-
тизы продуктов речевой деятельности. Особенности производства экспертизы в суде. 
 Общие правила подготовки и оформления материалов при назначении лингви-
стической экспертизы. Понятие образцов письменной речи в лингвистической экспер-
тизе. Свободные, экспериментальные, условно-свободные образцы письменной речи, 
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требования, предъявляемые к методике их отбора. Возможности использования об-
разцов устной речи. 
 Заключение эксперта, его содержание, доказательственное значение. Допрос 
эксперта в суде. Оценка заключения эксперта. 
Типичные недостатки при проведении экспертных исследований и составлении за-
ключений. Категории выводов; причины и обоснованность выводов о невозможности 
решения вопросов, ставящихся перед экспертами, и сообщений о невозможности да-
чи заключения. Причины расхождений в выводах первичной и повторных экспертиз.  
Компетенция эксперта-лингвиста. Определение области специальных познаний экс-
перта. Экспертная этика и психологические аспекты экспертных исследований. 
 
Тема 2. Автороведческая экспертиза: предмет, объект, задачи 
 Автороведческая экспертиза как специальная область приложения лингвисти-
ческих знаний. Понятие индивидуального стиля речи, речевые навыки и умения, их 
классификация. Устойчивость и вариативность речевых навыков. Вариативность сти-
ля изложения в зависимости от жанра текста и коммуникативных целей его написа-
ния. 
 Текст как источник информации о его авторе и условиях своего составления. 
Авторские, спорные, анонимные и псевдонимные тексты, разновидности литературно-
го воровства (плагиата). 
 Становление, развитие и современное состояние автороведения. Текстология, 
палеография и почерковедение.  
 Основные задачи, решаемые в рамках автороведческих экспертиз. 
Типовые вопросы, которые ставятся перед экспертом при проведении автороведче-
ской экспертизы. 
 
Современные возможности анализа классификационных особенностей текста 
 
 Особенности текстов разных функциональных стилей, художественные тексты. 
Проявления классификационных признаков в текстах разных типов и жанров. Специ-
фика письменной записи устной речи, особенности жанров компьютерного дискурса, 
язык протоколов и свидетельских показаний.  
Типы классификационных параметров, выявляемых в тексте:  
- языковые: родной язык, диалектные особенности, знание иностранных языков, 
особенности идиостиля; 

- социально-биографические: пол, возраст, уровень образования, профессио-
нальная и социальная среда; 

- психологические: когнитивные и психические особенности, отклонения в психи-
ке, набор приоритетных смыслов. 

Особенности лингвистических методов психодиагностики, ограничения, накладывае-
мые на исследование отклонений в психике и психопатологии по авторскому тексту. 
Возможности составления психологического портрета автора текста. 
Оценка текста с точки зрения его автороведческой информативности, влияние объе-
ма текстовой информации на достоверность выводов.   
 Понятие языковой личности и составление комплексного «портрета» автора 
текста как необходимая основа решения классификационных автороведческих задач. 
Проблема противоречивости/непротиворечивости результатов, согласованности вы-
водов, оценки степени их вероятности. 
 
 
Методические основы диагностических автороведческих исследований 
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 Оценка ситуативных условий, сопровождавших составление текста. Признаки 
алкогольного и наркотического опьянения, усталости, диагностика психофизиологиче-
ского состояния автора текста. 
Основные виды несамостоятельного порождения текста (соавторство, написание под 
диктовку, копирование, переписывание). Редакторская правка и корректура.  Лингви-
стические признаки несамостоятельного порождения текста и методы их выявления. 
Решение вопроса об авторе и «исполнителе» текста в рамках комплексного исследо-
вания продуктов речевой деятельности. 
 Основные разновидности использования чужого текста (прямое и непрямое ци-
тирование, реферирование, пересказ). Признаки стилистической неоднородности тек-
ста, количественные и качественные методы их анализа. 
 Признаки намеренного искажения информации об авторе. Изменение языковых 
и социально-биографических параметров: пол, уровень образования, родной язык, 
возраст. Методы выявления искажений. Возможность восстановления истинных сти-
листических навыков пишущего. 
 
Методические основы идентификационных автороведческих исследований 
 
 Понятие общих и частных признаков индивидуального стиля речи (идиостиля). 
Последовательность идентификационного исследования; подготовительная стадия, 
раздельное и сравнительное исследования, оценка результатов исследования и 
формирование экспертного вывода.  
Особенности оценки идентификационной значимости совпадающих и различающихся 
стилистических признаков при положительном и отрицательном выводах о тождестве. 
Особенности решения вопроса об авторстве в зависимости от экспертной ситуации: 
выбор из нескольких имеющихся претендентов на авторство; определение принад-
лежности нескольких текстов одному и тому же или разным авторам; установление 
соавторства (наличия у одного текста нескольких авторов). 
 Исследование вариантов текста. Проблема установления единого источника 
(первоисточника, протографа, единого источника происхождения) и наличия отноше-
ний вариативности между разными редакциями текста. Проблема установления по-
следовательности создания вариантов. Понятие связанных текстов. 
Методики сопоставления  параметров индивидуального стиля в разных текстах и во 
фрагментах одного текста.  
 Методы количественных измерений параметров индивидуального стиля. Ком-
пьютерные программы лингвистического анализа текста и условия их применения при 
решении идентификационных задач. 
 
Семантическая экспертиза: предмет, объект и задачи 
 
 Семантические исследования в рамках лингвистической экспертизы как специ-
фическая область приложения лингвистических знаний. Объекты экспертизы: оскор-
бительные, обсценные, компрометирующие, пропагандистские, рекламные, суггестив-
ные, непонятные и неприличные тексты.  
Понятие обобщенного и индивидуального читателя текста. 
Основные задачи, решаемые при проведении семантических экспертиз: 
- выявление смыслов, содержащихся в исследуемых текстах, и установление формы 
их выражения (утверждения о фактах и событиях, мнения, предположения, оценоч-
ные суждения); 
- установление объема и содержания понятия, выражаемого словом или словосоче-
танием, употребленным в тексте; 
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- установление степени адекватности передачи в одном тексте содержания другого 
текста. 
 Особенности экспертиз, назначаемых по делам о клевете, оскорблении, разжи-
гании межнациональной и религиозной вражды, делам о защите чести, достоинства и 
деловой репутации, авторских прав, экстремизме, пропаганде наркотиков, распро-
странении порнографии, имущественным спорам  
Типовые вопросы, которые ставятся перед экспертом при проведении семантических 
исследований. 
 
Установление смысла текста на основе семантического исследования 
 
 Смысл текста или языкового выражения как предмет семантического исследо-
вания.  
Понятие языкового значения и речевого смысла. Объективность, инвариантность, 
конвенциональность (общепринятость), устойчивость языкового значения текста и 
принципиальная субъективность, вариативность его индивидуальных интерпретаций. 
Проблема неоднозначности языкового выражения. Прямое и косвенное выражение 
смысла.  
Эксплицитная и имплицитная (скрытая, косвенная) форма передачи информации. 
Эксплицитная информация как информация, получившая в тексте буквальное и одно-
значное словесное выражение. Разновидности имплицитной информации.   
Понятия фактической истинности/ложности высказывания и семантической истинно-
сти/ложности смысла высказывания. Способы искажения истины в тексте: ложь (об-
ман), введение в заблуждение, неточность информации, неполнота информации. 
Юридическое и лингвистическое понимание терминов «утверждение», «факт», «собы-
тие», «предположение», «мнение».  
 Оценка как категория семантического анализа высказывания. Типы оценок и 
основные средства их языкового выражения. Эксплицитно оценочные высказывания и 
высказывания, содержащие оценку в имплицитной форме. Возможность изменения 
оценки под влиянием локального или широкого контекста. 
Коммуникативное намерение (интенция) как категория семантического анализа выска-
зывания. Юридическое понимание умысла и лингвистическое понятие «замысел». 
Основные языковые индикаторы коммуникативного намерения. Косвенные свиде-
тельства наличия у автора определенного коммуникативного намерения. 
Искажение смысла высказывания оригинала при неточном цитировании. 
Концепция диалогичности (полифоничности) текста и проблема определения подлин-
ного «авторства» выраженных в нем смыслов. 
Методы семантического исследования текстов. 
Словари и грамматики как методическая основа при проведении семантических ис-
следований; корректная интерпретация словарных материалов. 
 
Установление объема и содержания понятия, выражаемого словом  
или словосочетанием 
 
 Сигнификативный компонент значения слова как выражаемое им понятие об 
объектах и явлениях реальной действительности. Различие между объемом и содер-
жанием понятия. Соотношение лингвистической информации о значении слова и эн-
циклопедической информации об обозначаемом им объекте (явлении). Представле-
ние сигнификативного значения слова в словарях разных типов. Количество фиксиру-
емых разными словарями значений, полнота и адекватность их описания. Реализация 
значения слова в тексте.  
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 Денотативный (референциальный) компонент значения слова как его способ-
ность указывать на объекты и явления действительности. Способы выражения рефе-
ренциальной отнесенности (денотативного статуса) слова. Кореферентность, анафо-
рические связи слов в тексте. Дейктические слова, правила их употребления. Соот-
ношение между денотативным предназначением слова и его конкретным употребле-
нием в тексте.  
 Прагматический компонент значения слова как информация об условиях его 
употребления. Стилистические и жанровые характеристики слов и их значений. Тер-
минологические и нетерминологические значения и употребления слов. Сведения о 
терминологических словах и значениях в толковых словарях, словарях терминов.  
Оценочные смыслы в слове: выражение в слове отношения к обозначаемому им объ-
екту или явлению и к адресату речи. Фиксация оценочных смыслов в словарях.  Кон-
нотативные смыслы. Оценочная и ненормативная лексика в толковых словарях лите-
ратурного языка, в специальных словарях, фиксирующих ненормативную лексику. 
Приобретение словом оценочного значения под влиянием контекста.  
Специальные (терминологические) употребления общеупотребительных слов в юри-
дическом контексте. Юридические дефиниции понятий, выражаемые общеупотреби-
тельными словами (оскорбление, честь и достоинство, порнография и т. п.). 
 
Установление степени адекватности передачи в одном тексте смысла другого 
текста 
 
 Особенности сравнительного исследования текстов при анализе содержащихся 
в них смыслов. 
Теория перевода как методологический базис семантических исследований степени 
адекватности (аутентичности) переводных текстов. 
Виды перевода. Понятие коммуникативного перевода. Подстрочник, буквальный пе-
ревод, филологический (документальный), адаптивный, реферативный перевод. По-
нятие переводной эквивалентности. 
Лингвистические проблемы, затрудняющие адекватную передачу смысла оригинала 
при переводе: различия в категоризации, грамматические различия, скрытые катего-
рии, «ложные друзья переводчика».  
Определение языкового средства или техники, приведших к искажению смысла ори-
гинала. Оценка степени естественности ошибки переводчика. 
Исследование адекватности интерпретации (переложения, пересказа) одного текста в 
другом тексте (в том числе в таких документах как исковое заявление, жалоба и т.д.) в 
экспертизе, назначаемой оп делам об оскорблении (ст. 130 УК РФ), разжигании меж-
национальной и религиозной вражды (ст. 282 УК РФ), делам о защите чести, достоин-
ства и деловой репутации (ст. 152 ГК РФ), экстремизме, пропаганде наркотиков, рас-
пространении порнографических материалов (ст. 242 УК РФ), а также различным 
имущественным спорам. 
Типы коммуникативных конфликтов, понятие речевой неудачи. Возрастные, гендер-
ные, национальные, конфессиональные, социальные и культурные различия как при-
чины коммуникативных конфликтов. 
 

Тема 3. Экспертиза наименований: предмет, объект, основные задачи 
 
 Объекты исследования. Понятие имени собственного, основные типы имен 
собственных. Особенности исследования личных имен, названий, торговых знаков и 
торговых марок, рекламных слоганов, доменных имен, логотипов, названий обще-
ственных организаций. 
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Основные цели и задачи. Виды экспертных исследований наименований: установле-
ние сходства наименований «до степени их смешения», установление наличия в 
наименованиях скрытой или явной пропаганды (наркотиков, насилия, пр.), скрытой ре-
кламы и антирекламы.  
Комплексные исследования наименований. Нелингвистические аспекты экспертизы 
наименований. Историко-искусствоведческая, психологическая, товароведческая, 
компьютерно-техническая и патентоведческая экспертизы при комплексной эксперти-
зе наименований. 
Типовые вопросы, которые ставятся перед экспертом при проведении экспертизы 
наименований.  
Практика проведения лингвистических экспертиз наименований в России и за рубе-
жом.  
 
Установление степени совпадения наименований  
 
 Применение познаний из области лингвистики при рассмотрении споров о 
сходстве наименований «до степени смешения». Пределы компетенции эксперта-
лингвиста.  
Лингвистические параметры оценки степени совпадения наименований. Понятие 
формы слова, вариативности лексических единиц, внутренней формы слова, полисе-
мии, омонимии, омографии, омофонии, графического облика наименования. Фонети-
ческая и артикуляционная близость наименований и средства ее достижения. Транс-
литерация. 
 
Установление наличия в наименованиях скрытой рекламы  
и скрытой пропаганды 
 
 Основные приемы речевого воздействия; понятия «скрытая реклама» и «скры-
тая пропаганда» (наркотиков, насилия, межнациональной розни).  
Лингвистические параметры, позволяющие определить наличие в наименовании 
скрытой рекламы или скрытой пропаганды. Понятия коннотации, ассоциативного поля 
лексической единицы, формы слова, внутренней формы слова, ситуации употребле-
ния, фоносемантики («звукового символизма»).  
Проблема степени достоверности выводов при решении вопросов о скрытой рекламе 
и пропаганде.  
 

Основы судебной экспертизы (Модуль 2) 

Рабочая программа модуля 2 «Основы судебной экспертизы» представлена в 
программе данной дисциплины, являющейся единой для всех программ дополни-
тельной профессиональной подготовки по экспертным специальностям. 

 
IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
9. Сведения об условиях проведения лекций и практических занятий, об 

используемом оборудовании и информационных технологиях 
Реализация программы обеспечивается наличием учебных кабинетов (учебных 

аудиторий), оборудованных учебной мебелью, учебной доской, предоставляемым 
раздаточным материалом. 

Лекционные занятия проводятся в аудитории до 30 человек, оборудованной 
мультимедийным оборудованием с подключением к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

При проведении занятий используются презентации, слайды, видеофильмы. 
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Наименование  
специализированных 

аудиторий 

Вид занятий Наименование оборудования,  
программного обеспечения 

Аудитория № 2 
лекции,  
практические 
занятия 

проекционный экран, мультимедийный 
проектор, ноутбук, звуковое оборудова-
ние 

Аудитория № 3 
лекции,  
практические 
занятия 

проекционный экран, мультимедийный 
проектор, ноутбук, звуковое оборудова-
ние 

 
Теоретические занятия проводятся с целью изучения нового учебного материа-

ла. Изложение материала необходимо вести в форме, доступной для понимания 
слушателей, соблюдать единство терминологии, определений и условных обозначе-
ний, соответствующих действующим международным договорам и нормативным 
правовым актам.  

В ходе занятий преподаватель обязан увязывать новый материал с ранее изу-
ченным, дополнять основные положения примерами из практики, соблюдать логиче-
скую последовательность изложения. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических знаний и 
выработки у слушателей основных умений и навыков работы в ситуациях, максималь-
но имитирующих реальные производственные процессы. 

 
V. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

10. Форма аттестации 
Оценка качества освоения программы включает текущий контроль и итоговую 

аттестацию. 
К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, преду-

смотренные программой повышения квалификации. 
Итоговая аттестация проводится в сроки, предусмотренные календарным гра-

фиком учебного процесса в форме устного экзамена. По результатам экзамена вы-
ставляется оценка «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо» или 
«отлично». 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, 
выдается удостоверение о повышении квалификации.  

 
11. Рекомендуемая литература 

 
Нормативные правовые акты:  
1. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 

174-ФЗ (ред. от 01.04.2020) 
2. "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 

N 138-ФЗ (ред. от 02.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.03.2020) 
3. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 

N 95-ФЗ (ред. от 02.12.2019) 
4. "Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 

08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 24.03.2020) 
5. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 01.04.2020) 
6. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2291. 
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Основная литература: 
Список рекомендованной литературы 

1. Андреев С.В. Проблемы теории и практики криминалистического документо-
ведения. - Иркутск, 2001. 

2. Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. - М., 1974. 
3. Апресян В.Ю. Имплицитная агрессия в языке. // Компьютерная лингвистика и 

интеллектуальные технологии. Труды международной конференции Диа-
лог’2004. - М., 2004.  

4. Бабаева Э.У., Крылов И.Ф. Некоторые экспериментальные данные о возмож-
ностях применения количественных методов с целью идентификации лично-
сти по признакам письменной речи. // Применение математических методов и 
вычислительной техники в праве, криминалистике и судебной экспертизе (ма-
териалы симпозиума). - М., 1970. 

5. Базылев В.Н. Конфликтные ситуации в сфере политико-правовой коммуника-
ции. // Юрислингвистика-2: русский язык в его естественном и юридическом 
бытии. Под ред. Н.Д. Голева. - Барнаул, 2000. 

6. Баймуратова Ж.Т. Экспериментальное исследование диагностической ин-
формации о месте формирования языковых навыков по признакам диалект-
ных нарушений, характерных для письменной речи носителей современных 
диалектов казахского языка. // Теория и методика судебно-почерковедческого 
и технического исследования документов. - М., 1988. 

7. Баранов А.Н. Теория лингвистических экспертиз как направление прикладной 
лингвистики. // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. 
Труды международного конференции Диалог’2004. - М., 2004. 

8. Баранов А.Н., Паршин П.Б. Языковые механизмы вариативной интерпретации 
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12. Оценочные материалы 
Вопросы для прохождения итоговой аттестации 

 
1. Для чего (в каких случаях) назначается судебная экспертиза в    уголовном про-

цессе. Кто может быть судебным экспертом? 
2.  Что означает определение судебной экспертизы как средства доказывания? 
3.  Как определяется предмет рода экспертизы, какое значение имеет определение 

предмета экспертизы для формирования ее специальных знаний и для подбора материалов 
дела, направляемых на экспертизу? 

4.  Что понимают под объектом судебной экспертизы, как классифицируют эти объ-
екты? 

5.  Что такое экспертная задача, какие существуют классификации экспертных за-
дач по различным основаниям? 

6.  Что является специальными знаниями Вашей специальности? 
7.  Кто может назначить проведение экспертизы в уголовном процессе? 
8.  Какие основания для отвода (самоотвода) эксперта, когда должен быть заявлен 

отвод1? 
9.  Какими правами и обязанностями обладает судебный эксперт 
10. Что судебный эксперт делать не в праве? 
11. Какие ходатайства может заявлять судебный эксперт? 
12. О какой ответственности и за какие действия предупреждается судебный эксперт. 

Кто его предупреждает (кто отбирает подписку)?  
13. Каковы процессуальные полномочия органа (лица), назначившего экспертизу? 
14. Каков порядок назначения экспертизы в уголовном процессе, уголовном произ-

водстве? 
15. Каков порядок производства судебной экспертизы в государственном судебно-

экспертном учреждении (СЭУ). Права и обязанности руководителя СЭУ? 
16. Каков порядок производства экспертизы вне экспертного учреждения? 
17. В каких случаях эксперт вправе дать в письменной форме отказ от дачи заключе-

ния (сообщение о невозможности дать заключение)? 
18. Какие материалы вправе запрашивать эксперт у лица (органа), назначившего 

экспертизу? 
19. Что такое комиссионная экспертиза, кто ее проводит, как оформляются результа-

ты? 
20. Что собой представляет комплексная экспертиза, кем и как она производится, кто 

формулирует общий вывод? 
21. Когда и с какой целью назначается дополнительная экспертиза, кто ее может 

проводить? 
22. Каковы основания назначения повторной экспертизы, кто может быть экспертом 

при ее производстве? 
23. В чем заключается деятельность специалиста в уголовном процессе, его права и 

обязанности? 
24. В чем суть экспертного исследования? 
25. Дайте определение метода, экспертной методики. 
26. Как классифицируют методы исследования? 
27. Как классифицируют экспертные методики? 
28. Назовите стадии экспертного исследования, дайте характеристику каждой ста-

дии. 
29. Что собой представляет категория «внутреннее убеждение эксперта»? 
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30. В чем заключаются особенности участия эксперта в производстве комиссионных, 
комплексных, повторных экспертиз? 

31. Из каких частей состоит заключение эксперта? 
32. Дайте характеристику вводной части заключения. 
33. Какие требования предъявляются процессуальными кодексами к исследователь-

ской части заключения эксперта? 
34. Что означает полнота, объективность, всесторонность, достоверность заключе-

ния эксперта? 
35. Из чего складывается научная обоснованность заключения эксперта? 
36. Что собой представляют выводы эксперта, излагаемые в его заключении? 
37. Что такое «экспертная инициатива»? 
38. Какие существуют формы выводов эксперта? Дайте характеристику каждой из 

форм. 
39. В каких случаях формулируется вывод НПВ «решить вопрос не представляется 

возможным»? 
40. Как формулируются выводы по результатам комиссионной, комплексной экспер-

тизы? 
41. Что собой представляет приложения к заключению эксперта? 
42. Когда и с какой целью проводится допрос эксперта?     

 
 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации по 
специальности 26.1 «Исследование продуктов речевой деятельности» разрабо-
тана объектов почвенного происхождения специалистами СУДЭКС с участием ве-
дущих ученых в области судебно-экспертной деятельности и практикующих экспер-
тов. 
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