


1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способен выявлять проблемы правового регулирования, оценивать 

законодательные инициативы, разрабатывать нормативные правовые  акты в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности. 

ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности. 

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения 

компетенций: 

ИПК 1.1 Знает формы   и способы совершенствования нормативных правовых 

актов в сфере уголовной юстиции; иметь представление об актуальных проблемах правого 

регулирования в сфере уголовной юстиции 

ИПК 1.2 Обосновывает необходимость совершенствования правового 

регулирования; оценивает законодательные инициативы в сфере уголовной юстиции 

ИПК 1.3 Разрабатывает проекты нормативных правовых актов в сфере уголовной 

юстиции 

ИПК 2.1 Разрабатывает проекты нормативных правовых актов в сфере уголовной 

юстиции 

ИПК 2.2 Умеет собирать и анализировать правовую и фактическую информацию, 

имеющую значение для реализации правовых норм в ходе правоприменительной 

деятельности; участвовать в процессе решения споров; оценивать результативность и 

последствия правовых решений в сфере уголовной юстиции 

ИПК 2.3 Составляет правовые документы по требованиям юридической техники в 

сфере уголовной юстиции 

 

2. Задачи освоения дисциплины 

 - Изучить формы   и способы совершенствования уголовного законодательства; 

иметь представление об актуальных проблемах уголовно-правого регулирования. 

- Научиться обосновывать необходимость совершенствования уголовно-правового 

регулирования; оценивать законодательные инициативы в сфере уголовного права.  

- Научиться разрабатывать проекты законов о внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации. 

- Изучить правоприменительную практику; теоретические основы юридической 

оценки ситуаций; методику решения практических задач применения норм уголовного 

права. 

- Уметь собирать и анализировать правовую и фактическую информацию, имеющую 

значение для реализации уголовно-правовых норм в ходе правоприменительной 

деятельности; участвовать в процессе решения споров; оценивать результативность и 

последствия правовых решений в сфере применения норм уголовного права. 

- Изучить законодательство о порядке проведения экспертиз уголовного 

законодательства; понятие, виды и значение юридических экспертиз проектов законов о 

внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации; 

содержание основных этапов проведения юридических экспертиз проектов законов о 

внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации.  

- Уметь осуществлять поиск, мониторинг, оценку и обработку правовых источников 

информации в сфере применения норм уголовного права; составлять, оформлять и 

представлять основные виды письменных юридических заключений для участников 

общественных отношений в сфере применения норм уголовного права; выявлять в ходе 



проведения юридических экспертиз дефекты нормативны правовых (индивидуальных) 

актов и их проектов, а также формулировать предложения по их устранению в сфере 

применения норм уголовного права. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, является обязательной. 

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине 

Семестр 2, зачет. 

5. Входные требования для освоения дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины требуются компетенции, сформированные в 

ходе освоения образовательных программ предшествующего уровня образования. 

Для успешного освоения дисциплины требуются результаты обучения по 

следующим дисциплинам: как  «Защита прав человека», «Общая теория 

правоприменения», «Конституционно-правовые ценности в современном мире», 

«Сравнительное правоведение». 

 

6. Язык реализации 

Русский 

7. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых: 

-лекции: 14 ч. 

-практические занятия: 14 ч. 

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом. 

8. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

Тема 1. Преступление, малозначительное деяние и уголовный проступок  

1. Научные подходы к определению понятия преступления 

2. Взаимосвязь и взаимообусловленность признаков преступления 

3. Малозначительное деяние и его отличие от преступления 

4. Отличие преступления от административного, гражданского, дисциплинарного и 

других правонарушений. Критерии разграничения преступления и административного или 

дисциплинарного проступка. 

5. Уголовный проступок: понятие и проблемы введения в действие 

    

Тема 2. Проблемы категоризации (классификации) преступлений»  



1. Категоризация (классификация) преступлений в действующем уголовном 

законодательстве, ее характеристика.  

2. Признаки каждой из групп преступлений, выделенных в уголовном законе.  

3. Значение категоризации (классификации) преступлений на различных 

этапах применения уголовно-правовых норм. 

Тема 3. Проблемы состава преступления»  

1. Понятие состава преступления по уголовному праву. Соотношение 

преступления и состава преступления. 

2. Состав преступления как уголовно-правовая сущность общественно 

опасного деяния и основание уголовной ответственности.  

3. Структура состава преступления. Элементы и признаки состава 

преступления.  

4. Виды составов преступлений.  

5. Значение установления признаков состава преступления для применения 

уголовного закона.  

6. Состав преступления и обстоятельства, подлежащие доказыванию по 

уголовному делу. 

Тема 4. Проблемы стадий совершения преступления. (неоконченного 

преступления)» 

1. Понятие и виды стадий умышленного преступления.  

2. Понятие обнаружения умысла, его ненаказуемость. 

3. Понятие оконченного преступления. Конструкция состава преступления и 

момент окончания преступления.  

4. Неоконченное преступление (предварительная преступная деятельность). 

Основания уголовной ответственности за приготовление к преступлению и покушение на 

преступление. Особенности назначения наказания за предварительную преступную 

деятельность.  

5. Понятие и признаки приготовления к преступлению. Отличие 

приготовления от обнаружения умысла. Пределы наказуемости приготовления к 

преступлению. 

6. Понятие и признаки покушения на преступление. Отличие покушения от 

приготовления и оконченного преступления. Виды покушения. 

7. Добровольный отказ от преступления и его признаки. Особенности 

добровольного отказа организатора, подстрекателя и пособника. 

8. Деятельное раскаяние, его отличие от добровольного отказа и уголовно-

правовое значение.    

Тема 5. Проблемы соучастия в преступлении» 

1. Понятие соучастия в преступлении. Повышенная общественная опасность 

преступлений, совершенных в соучастии. Объективные и субъективные признаки 

соучастия. Использование института соучастия правоохранительными органами в борьбе 

с организованной преступностью.  



2. Формы соучастия, критерии их классификации. Юридическая 

характеристика форм соучастия. Совершение преступлений группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом 

(преступной организацией). Уголовно-правовое значение форм соучастия. 

3. Виды соучастников по уголовному закону, их юридическая характеристика. 

Понятие посредственного исполнителя. Провокация преступления как уголовно-

наказуемое деяние. 

4. Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. 

Повышенная ответственность организаторов и руководителей преступных групп. 

Квалификация действий соучастников, индивидуализация их ответственности и 

наказания. 

5. Эксцесс исполнителя. Соучастие в преступлении со специальным 

субъектом. Ответственность за неудавшееся соучастие. Особенности добровольного 

отказа соучастников преступления. 

6.  Понятие прикосновенности к преступлению, ее отличие от соучастия. 

7. Условия и пределы уголовной ответственности за укрывательство 

преступлений. 

 

Тема 6. Проблемы множественности преступлений»  

1. Понятие и признаки множественности преступлений.  

2. Формы множественности преступлений.  

3. Понятие и признаки совокупности преступлений. Виды совокупности 

преступлений. Отличие совокупности преступлений от единых сложных преступлений.  

4. Понятие и признаки рецидива преступлений. Виды рецидива преступлений. 

Общий, специальный, пенитенциарный рецидив. Понятие опасного и особо опасного 

рецидива преступлений. Правовые последствия рецидива преступлений.    

Тема 7. Проблемы обстоятельств, исключающих преступность деяния» 

1. Понятие, юридическая природа и виды обстоятельств, исключающих 

преступность деяния по уголовному праву. 

2. Необходимая оборона. Условия правомерности необходимой обороны. 

Значение необходимой обороны для охраны личности и правопорядка. Превышение 

пределов необходимой обороны. Мнимая оборона и ее правовые последствия. Провокация 

обороны.  

3. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

Условия правомерности причинения вреда задерживаемому лицу. 

4. Крайняя необходимость. Условия правомерности причинения вреда при 

крайней необходимости. 

5. Физическое или психическое принуждение. 

6. Обоснованный риск. Условия обоснованного риска. Социальное значение 

нормы закона об обоснованном риске. Условия непризнания риска обоснованным. 

7. Исполнение приказа или распоряжения. Ответственность лица, 



совершившего умышленное преступление во исполнение заведомо незаконных приказа 

или распоряжения. 

8. Иные обстоятельства, исключающие общественную опасность и 

противоправность деяния: исполнение профессиональных обязанностей, согласие 

потерпевшего, осуществление своего права. 

9. Текущий контроль по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, 

проведения контрольной работы, тестов по лекционному материалу, выполнения 

домашних заданий, и фиксируется в форме контрольной точки один раз в семестр. 

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации 

Зачет проводится в два этапа.  

Первый этап заключается в выполнении студентом в течение семестра 

индивидуальной работы, проверяющей ИПК-1.3, ИПК-2.2, ИПК-2.3, ИПК-3.2, ИПК-3.3.  

 

Задание для индивидуальной работы студентов 

 

Магистранту необходимо выполнить индивидуальную практическую работу по 

предложенной теме. 

 

Примерные темы индивидуальных работ магистрантов  

1. Научные подходы к определению состава преступления 

2. Малозначительное деяние и его отличие от преступления 

3. Уголовный проступок: понятие и проблемы введения в действие 

4. Состав преступления как уголовно-правовая сущность общественно опасного 

деяния и основание уголовной ответственности. 

5. Субъект преступления и личность преступника. 

6. Влияние состояния опьянения на уголовную ответственность 

7. Понятие невменяемости и ее критерии. Уменьшенная (ограниченная) вменяемость 

8. Понятие и виды специального субъекта преступления. Проблемы квалификации 

преступлений со специальным субъектом 

9. Свобода воли и проблема вменения. Субъективное вменение как предпосылка 

уголовной ответственности 

10. Содержание вины и ее формы. Уголовно-правовое значение форм вины 

11. Сложная (двойная) вина. Ответственность за преступление, совершенное с двумя 

формами вины 

12. Юридическая и фактическая ошибки, их влияние на вину, уголовную 

ответственность и квалификацию преступления 

13. Понятие обнаружения умысла, его ненаказуемость 

14. Понятие и признаки приготовления к преступлению. Отличие приготовления от 

обнаружения умысла. Пределы наказуемости приготовления к преступлению 

15. Понятие и признаки покушения на преступление. Отличие покушения от 

приготовления и оконченного преступления. Виды покушения 

16. Формы соучастия, критерии их классификации 

17. Формы множественности преступлений.  

18. Понятие и признаки совокупности преступлений. Виды совокупности 

преступлений. Отличие совокупности преступлений от единых сложных 

преступлений.  



19. Понятие и признаки рецидива преступлений. Виды рецидива преступлений. 

Общий, специальный, пенитенциарный рецидив. Понятие опасного и особо 

опасного рецидива преступлений. Правовые последствия рецидива преступлений 

20. Понятие, юридическая природа и виды обстоятельств, исключающих преступность 

деяния по уголовному праву. 

21. Необходимая оборона. Условия правомерности необходимой обороны. Значение 

необходимой обороны для охраны личности и правопорядка. Превышение 

пределов необходимой обороны. Мнимая оборона и ее правовые последствия. 

Провокация обороны.  

22. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия 

правомерности причинения вреда задерживаемому лицу. 

23. Крайняя необходимость. Условия правомерности причинения вреда при крайней 

необходимости. 

24. Физическое или психическое принуждение. 

25. Обоснованный риск. Условия обоснованного риска. Социальное значение нормы 

закона об обоснованном риске. Условия непризнания риска обоснованным. 

26. Исполнение приказа или распоряжения. Ответственность лица, совершившего 

умышленное преступление во исполнение заведомо незаконных приказа или 

распоряжения. 

27. Иные обстоятельства, исключающие общественную опасность и противоправность 

деяния: исполнение профессиональных обязанностей, согласие потерпевшего, 

осуществление своего права. 

28. Категоризация (классификация) преступлений в уголовном законодательстве 

зарубежных стран, ее характеристика (страна – на выбор студента). 

29. Понятие состава преступления по уголовному праву зарубежных стран (страна – на 

выбор студента). 

30. Материальные составы преступлений  

31. Формально-материальные составы преступлений.  

32. Усеченные составы преступлений.  

33. Объект преступления  и объект уголовно-правовой охраны. 

34. Виды объектов преступления.  

35. Продолжаемые и длящиеся преступления.  

36. Составные преступления и их виды.  

37. Понятие и виды единого (единичного) сложного преступного деяния. 

38. Понятие и виды последствий преступления. Уголовно-правовое значение 

последствий преступления. 

39. Теории причинной связи между общественно опасным деянием (действием или 

бездействием) и наступившими преступными последствиями.  

40. Факультативные признаки объективной стороны преступления и их уголовно-

правовое значение. 

41. Понятие и признаки субъекта преступления по уголовному праву зарубежных 

стран (страна – на выбор студента).  

42. Личность преступника. Уголовно-правовое значение личности преступника. 

43. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность, по законодательству 

зарубежных стран.  

44. Уменьшенная (ограниченная) вменяемость. 

45. Влияние состояния опьянения на уголовную ответственность.  

46. Ответственность лиц, заболевших психическим заболеванием после совершения 

преступления. 

47. Понятие и виды специального субъекта преступления. Проблемы квалификации 

преступлений со специальным субъектом. 

48. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления.  



49. Свобода воли и проблема вменения. Субъективное вменение как предпосылка 

уголовной ответственности.  

50. Содержание вины и ее формы. Уголовно-правовое значение форм вины. 

51. Научные подходы к определению понятия преступления 

52. Взаимосвязь и взаимообусловленность признаков преступления 

53. Малозначительное деяние и его отличие от преступления 

54. Отличие преступления от административного, гражданского, дисциплинарного и 

других правонарушений. Критерии разграничения преступления и 

административного или дисциплинарного проступка. 

55. Уголовный проступок: понятие и проблемы введения в действие  

56. Категоризация (классификация) преступлений в действующем уголовном 

законодательстве, ее характеристика. Значение категоризации (классификации) 

преступлений на различных этапах применения уголовно-правовых норм.  

57. Понятие состава преступления по уголовному праву. Соотношение преступления и 

состава преступления. 

58. Состав преступления как уголовно-правовая сущность общественно опасного 

деяния и основание уголовной ответственности. Структура состава преступления. 

Элементы и признаки состава преступления.  

59. Виды составов преступлений.  

60. Значение установления признаков состава преступления для применения 

уголовного закона. Состав преступления и обстоятельства, подлежащие 

доказыванию по уголовному делу.  

61. Понятие объекта преступления в науке уголовного права. Уголовный закон об 

объектах уголовно-правовой охраны. 

62. Виды объектов преступления.  

63. Понятие, признаки и значение объективной стороны преступления.  

64. Общественно опасное и противоправное деяние. Понятие уголовно-наказуемого 

действия и бездействия.  

65. Понятие и виды единого (единичного) сложного преступного деяния. 

66. Понятие и виды последствий преступления. Уголовно-правовое значение 

последствий преступления. 

67. Причинная связь между общественно опасным деянием (действием или 

бездействием) и наступившими преступными последствиями. Необходимые и 

случайные причинные связи. 

68. Способ, место, время, обстановка, орудия и средства совершения преступления как 

факультативные признаки объективной стороны преступления и их уголовно-

правовое значение. 

69. Понятие и признаки субъекта преступления по уголовному праву.  

70. Субъект преступления и личность преступника. Уголовно-правовое значение 

личности преступника. 

71. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Решение вопроса об 

уголовной ответственности несовершеннолетнего, достигшего возраста ее 

наступления, имеющего отставание в психическом развитии, не связанное с 

психическим расстройством. 

72. Понятие невменяемости и ее критерии. Уменьшенная (ограниченная) вменяемость. 

73. Влияние состояния опьянения на уголовную ответственность.  

74. Ответственность лиц, заболевших психическим заболеванием после совершения 

преступления. 

75. Понятие и виды специального субъекта преступления. Проблемы квалификации 

преступлений со специальным субъектом. 

76. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления.  



77. Свобода воли и проблема вменения. Субъективное вменение как предпосылка 

уголовной ответственности.  

78. Содержание вины и ее формы. Уголовно-правовое значение форм вины.  

79. Ограничение законом круга неосторожных деяний, за которые возможна уголовная 

ответственность. 

80. Умысел и его виды. 

81. Неосторожность и ее виды.  

82. Сложная (двойная) вина. Ответственность за преступление, совершенное с двумя 

формами вины. 

83. Мотив, цель и аффект как признаки субъективной стороны преступления, их 

уголовно-правовое значение. 

84. Юридическая и фактическая ошибки, их влияние на вину, уголовную 

ответственность и квалификацию преступления. 

85. Понятие и виды стадий умышленного преступления.  

86. Понятие обнаружения умысла, его ненаказуемость. 

87. Понятие оконченного преступления. Конструкция состава преступления и момент 

окончания преступления.  

88. Неоконченное преступление (предварительная преступная деятельность). 

Основания уголовной ответственности за приготовление к преступлению и 

покушение на преступление. Особенности назначения наказания за 

предварительную преступную деятельность.  

89. Понятие и признаки приготовления к преступлению. Отличие приготовления от 

обнаружения умысла. Пределы наказуемости приготовления к преступлению. 

90. Понятие и признаки покушения на преступление. Отличие покушения от 

приготовления и оконченного преступления. Виды покушения. 

91. Добровольный отказ от преступления и его признаки. Особенности добровольного 

отказа организатора, подстрекателя и пособника. 

92. Деятельное раскаяние, его отличие от добровольного отказа и уголовно-правовое 

значение. 

93. Понятие соучастия в преступлении. Повышенная общественная опасность 

преступлений, совершенных в соучастии. Объективные и субъективные признаки 

соучастия. Использование института соучастия правоохранительными органами в 

борьбе с организованной преступностью.  

94. Формы соучастия, критерии их классификации. Юридическая характеристика 

форм соучастия. Уголовно-правовое значение форм соучастия. 

95. Виды соучастников по уголовному закону, их юридическая характеристика. 

Понятие посредственного исполнителя. Провокация преступления как уголовно-

наказуемое деяние. 

96. Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. Повышенная 

ответственность организаторов и руководителей преступных групп. Квалификация 

действий соучастников, индивидуализация их ответственности и наказания. 

97. Эксцесс исполнителя. Соучастие в преступлении со специальным субъектом. 

Ответственность за неудавшееся соучастие. Особенности добровольного отказа 

соучастников преступления. 

98. Понятие прикосновенности к преступлению, ее отличие от соучастия. 

99. Условия и пределы уголовной ответственности за укрывательство преступлений. 

100. Понятие и признаки множественности преступлений. 

101. Проблемы назначения наказания по совокупности преступлений 

 

Второй этап проводится в формате собеседования по билетам. Экзаменационный 

билет состоит из одного вопроса, проверяющего ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-2.1,  ИПК-3.1. 

 



Примерный перечень теоретических вопросов: 

 

1. Учение о преступлении в системе юридического знания.  

2. Научные подходы к определению понятия преступления 

3. Взаимосвязь и взаимообусловленность признаков преступления 

4. Малозначительное деяние и его отличие от преступления 

5. Отличие преступления от административного, гражданского, дисциплинарного и 

других правонарушений. Критерии разграничения преступления и 

административного или дисциплинарного проступка. 

6. Уголовный проступок: понятие и проблемы введения в действие  

7. Категоризация (классификация) преступлений в действующем уголовном 

законодательстве, ее характеристика. Значение категоризации (классификации) 

преступлений на различных этапах применения уголовно-правовых норм.  

8. Понятие состава преступления по уголовному праву. Соотношение преступления и 

состава преступления. 

9. Состав преступления как уголовно-правовая сущность общественно опасного 

деяния и основание уголовной ответственности. Структура состава преступления. 

Элементы и признаки состава преступления.  

10. Виды составов преступлений.  

11. Значение установления признаков состава преступления для применения уголовного 

закона. Состав преступления и обстоятельства, подлежащие доказыванию по 

уголовному делу.  

12. Понятие объекта преступления в науке уголовного права. Уголовный закон об 

объектах уголовно-правовой охраны. 

13. Виды объектов преступления.  

14. Понятие, признаки и значение объективной стороны преступления.  

15. Общественно опасное и противоправное деяние. Понятие уголовно-наказуемого 

действия и бездействия.  

16. Понятие и виды единого (единичного) сложного преступного деяния. 

17. Понятие и виды последствий преступления. Уголовно-правовое значение 

последствий преступления. 

18. Причинная связь между общественно опасным деянием (действием или 

бездействием) и наступившими преступными последствиями. Необходимые и 

случайные причинные связи. 

19. Способ, место, время, обстановка, орудия и средства совершения преступления как 

факультативные признаки объективной стороны преступления и их уголовно-

правовое значение. 

20. Понятие и признаки субъекта преступления по уголовному праву.  



21. Субъект преступления и личность преступника. Уголовно-правовое значение 

личности преступника. 

22. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Решение вопроса об 

уголовной ответственности несовершеннолетнего, достигшего возраста ее 

наступления, имеющего отставание в психическом развитии, не связанное с 

психическим расстройством. 

23. Понятие невменяемости и ее критерии. Уменьшенная (ограниченная) вменяемость. 

24. Влияние состояния опьянения на уголовную ответственность.  

25. Ответственность лиц, заболевших психическим заболеванием после совершения 

преступления. 

26. Понятие и виды специального субъекта преступления. Проблемы квалификации 

преступлений со специальным субъектом. 

27. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления.  

28. Свобода воли и проблема вменения. Субъективное вменение как предпосылка 

уголовной ответственности.  

29. Содержание вины и ее формы. Уголовно-правовое значение форм вины.  

30. Ограничение законом круга неосторожных деяний, за которые возможна уголовная 

ответственность. 

31. Умысел и его виды. 

32. Неосторожность и ее виды.  

33. Сложная (двойная) вина. Ответственность за преступление, совершенное с двумя 

формами вины. 

34. Мотив, цель и аффект как признаки субъективной стороны преступления, их 

уголовно-правовое значение. 

35. Юридическая и фактическая ошибки, их влияние на вину, уголовную 

ответственность и квалификацию преступления. 

36. Понятие и виды стадий умышленного преступления.  

37. Понятие обнаружения умысла, его ненаказуемость. 

38. Понятие оконченного преступления. Конструкция состава преступления и момент 

окончания преступления.  

39. Неоконченное преступление (предварительная преступная деятельность). 

Основания уголовной ответственности за приготовление к преступлению и 

покушение на преступление. Особенности назначения наказания за 

предварительную преступную деятельность.  

40. Понятие и признаки приготовления к преступлению. Отличие приготовления от 

обнаружения умысла. Пределы наказуемости приготовления к преступлению. 

41. Понятие и признаки покушения на преступление. Отличие покушения от 

приготовления и оконченного преступления. Виды покушения. 



42. Добровольный отказ от преступления и его признаки. Особенности добровольного 

отказа организатора, подстрекателя и пособника. 

43. Деятельное раскаяние, его отличие от добровольного отказа и уголовно-правовое 

значение.   

44. Понятие соучастия в преступлении. Повышенная общественная опасность 

преступлений, совершенных в соучастии. Объективные и субъективные признаки 

соучастия. Использование института соучастия правоохранительными органами в 

борьбе с организованной преступностью.  

45. Формы соучастия, критерии их классификации. Юридическая характеристика форм 

соучастия. Уголовно-правовое значение форм соучастия. 

46. Виды соучастников по уголовному закону, их юридическая характеристика. 

Понятие посредственного исполнителя. Провокация преступления как уголовно-

наказуемое деяние. 

47. Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. Повышенная 

ответственность организаторов и руководителей преступных групп. Квалификация 

действий соучастников, индивидуализация их ответственности и наказания. 

48. Эксцесс исполнителя. Соучастие в преступлении со специальным субъектом. 

Ответственность за неудавшееся соучастие. Особенности добровольного отказа 

соучастников преступления. 

49. Понятие прикосновенности к преступлению, ее отличие от соучастия. 

50. Условия и пределы уголовной ответственности за укрывательство преступлений. 

51. Понятие и признаки множественности преступлений.  

52. Формы множественности преступлений.  

53. Понятие и признаки совокупности преступлений. Виды совокупности 

преступлений. Отличие совокупности преступлений от единых сложных 

преступлений.  

54. Понятие и признаки рецидива преступлений. Виды рецидива преступлений. Общий, 

специальный, пенитенциарный рецидив. Понятие опасного и особо опасного 

рецидива преступлений. Правовые последствия рецидива преступлений 

55. Понятие, юридическая природа и виды обстоятельств, исключающих преступность 

деяния по уголовному праву. 

56. Необходимая оборона. Условия правомерности необходимой обороны. Значение 

необходимой обороны для охраны личности и правопорядка. Превышение пределов 

необходимой обороны. Мнимая оборона и ее правовые последствия. Провокация 

обороны.  

57. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия 

правомерности причинения вреда задерживаемому лицу. 

58. Крайняя необходимость. Условия правомерности причинения вреда при крайней 

необходимости. 

59. Физическое или психическое принуждение. 



60. Обоснованный риск. Условия обоснованного риска. Социальное значение нормы 

закона об обоснованном риске. Условия непризнания риска обоснованным. 

61. Исполнение приказа или распоряжения. Ответственность лица, совершившего 

умышленное преступление во исполнение заведомо незаконных приказа или 

распоряжения. 

62. Иные обстоятельства, исключающие общественную опасность и противоправность 

деяния: исполнение профессиональных обязанностей, согласие потерпевшего, 

осуществление своего права. 

Результаты зачета определяются оценками «зачтено», «незачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется при выполнении студентом индивидуальной 

работы на положительную оценку и четкий, не позволяющий двойного толкования ответ, 

содержащий ссылки на действующее законодательство и судебную практику, а также за 

способность анализировать рассматриваемую норму и применять ее в конкретном случае 

на практике, убедительно аргументируя свои выводы. 

Оценка за индивидуальную работу  

Критерии оценки: 

При оценке работы учитывается содержание работы, ее актуальность, степень 

самостоятельности, оригинальность выводов и предложений, качество используемого 

материала, а также уровень грамотности (общий и специальный). 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если: 

- работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий характер, отличается 

определенной новизной; 

- дан обстоятельный анализ степени теоретического исследования проблемы, 

различных подходов к ее решению; 

- в эссе и ответах на вопросы показано знание нормативной базы, учтены последние 

изменения в законодательстве и нормативных документах по данной проблеме; 

- проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен логично; 

- теоретические положения органично сопряжены с практикой; даны представляющие 

интерес практические рекомендации, вытекающие из анализа проблемы; 

- в работе широко используются материалы исследования, проведенного автором 

самостоятельно или в составе группы (в отдельных случаях допускается опора на 

вторичный анализ имеющихся данных); 

- в работе проведен количественный анализ проблемы, который подкрепляет теорию и 

иллюстрирует реальную ситуацию, приведены таблицы сравнений, графики, диаграммы, 

формулы, показывающие умение автора формализовать результаты исследования; 

- широко представлен список использованных источников по теме работы; 

- приложения к работе иллюстрируют достижения автора и подкрепляют его выводы; 

- по своему содержанию и форме работа соответствует всем предъявленным 

требованиям. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если: 

- содержание работы в целом соответствует заявленной теме; 

- работа актуальна, написана самостоятельно; 

- дан анализ степени теоретического исследования проблемы; 

- в докладе и ответах на вопросы основные положения работы раскрыты на хорошем 

или достаточном теоретическом и методологическом уровне; 

- теоретические положения сопряжены с практикой; 

- представлены количественные показатели, характеризующие проблемную ситуацию; 

- практические рекомендации обоснованы; 

- приложения грамотно составлены и прослеживается связь с положениями курсовой 

работы; 



- составлен список использованных источников по теме работы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если:  

- имеет место определенное несоответствие содержания работы заявленной теме; 

- в докладе и ответах на вопросы исследуемая проблема в основном раскрыта, но не 

отличается новизной, теоретической глубиной и аргументированностью, имеются 

неточные или не полностью правильные ответы; 

- нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не полностью; 

- в работе не полностью использованы необходимые для раскрытия темы научная 

литература, нормативные документы, а также материалы исследований; 

- теоретические положения слабо увязаны с управленческой практикой, практические 

рекомендации носят формальный бездоказательный характер; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если:  

- содержание работы не соответствует ее теме; 

- в докладе и ответах на вопросы даны в основном неверные ответы; 

- работа содержит существенные теоретико-методологические ошибки и 

поверхностную аргументацию основных положений.  

Оценка «незачтено» выставляется при невыполнении студентом индивидуальной 

практической работы либо ее выполнении на неудовлетворительную оценку или 

имеющему существенные пробелы в знании основного материала по программе, а также 

допустившему принципиальные ошибки при ответе на теоретический вопрос. 

11. Учебно-методическое обеспечение 

а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете 

«Moodle» https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=23355 

б) Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

в) Методические указания по организации самостоятельной работы студентов. 

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет 

Нормативные правовые акты  

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993). 

2. О Конституционном Суде Российской Федерации: Федеральный конституционный 

закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ (ред. от 9 ноября 2020 г.). Ст.ст. 79-81. 

3. О Верховном Суде Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 5 

февраля 2014 г. № 3-ФКЗ (ред. от 2 августа 2019 г.). Ст.ст. 2, 5, 7, 10.  

4. Уголовный кодекс РФ. 

5. Уголовно-процессуальный кодекс РФ.  

6. О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания: Федеральный закон 

от 14 июня 1994 г.  № 5-ФЗ (ред. от 1 мая 2019 г.). 

7. О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации: Федеральный 

закон от 13 июня 1996 г.  № 64-ФЗ (ред. от 13 июля 2015 г.). 

8. О международных договорах Российской Федерации: Федеральный закон от 15 

июля 1995 г. № 101-ФЗ (ред. от 8 декабря 2020 г.). 

9. О государственной границе Российской Федерации: Закон РФ от 01 апреля 1993 г. 

№ 4730-1 (ред. от 8 декабря 2020 г.). Ст. 1.  

10. О континентальном шельфе Российской Федерации: Федеральный закон от 30 

ноября 1995 г. № 187-ФЗ (ред. от 13 июля 2020 г.). Ст. 1.  

11. О недрах: Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 (ред. от 8 декабря 2020 г.).  

12. Венская конвенция о дипломатических сношениях (заключена в Вене 18 апреля 

https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=23355


1961 г.). Ст.ст. 29, 31-32.  

13. Венская конвенция о консульских сношениях (заключена в Вене 24 апреля 1963 г.). 

Ст.ст. 23, 41-45.  

14. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам 

(заключена в Страсбурге 20 апреля 1959 г.; с изм. от 8 ноября 2001 г.). 

15. Конвенция о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания 

наказания в государстве, гражданами которого они являются (заключена в Берлине 19 мая 

1978 г.). 

16. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным 

и уголовным делам (заключена в Минске 22 января 1993 г.; ред. от 28 марта 1997 г.; 

вступила в силу для РФ 10 декабря 1994 г.). Раздел IV. 

 

Судебная практика 

1. «О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности». 

2. О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации 

при осуществлении правосудия: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 

октября 1995 г. № 8 (ред. от 3 марта 2015 г.).  

3. О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 

террористической направленности» (п.п.13-18.1, 22.1- 22.7, 25-30). Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 « 

4. О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58  

5. О практике применения судами законодательства об ответственности за 

бандитизм». Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1  

6. О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении 

вреда при задержании лица, совершившего преступление»: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 04.12.2014 N 16 

7. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации: 

Постановление Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 (ред. от 5 марта 2013 г.). 

8. О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и 

о превышении должностных полномочий: Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 16.10.2009 N 19. 

9. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29. 

10. О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте 

имущества, заведомо добытого преступным путем: Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 07.07.2015 N 32. 

11. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 " 

12. О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении 

свободы и торговле людьми: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 

N 58. 

13. О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности: Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 04.12.2014 N 16. 

14. О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 

132 Уголовного кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 15.06.2004 N 11 

15. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 



дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным 

завладением без цели хищения: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

09.12.2008 N 25. 

16. О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или 

ценных бумаг: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 N 2. 

17. О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ): Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1. 

18. О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности» (п.п. 12-17, 20-22). Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 

июня 2011 г. № 11  

19. О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, 

совершенных из хулиганских побуждений: Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 15.11.2007 N 45. 

20. О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» (п. 42). 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1февраля 2011 г. № 1  

21. О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного 

сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней): Постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации № 12 от 10 июня 2010 г. 

22. О судебном приговоре. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 

N 55 

23. Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым 

преступлениям: Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта 1929 г. (ред. 

от 14 марта 1963 г.).  

24. Определение Конституционного Суда РФ от 17.02.2015 N 307-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Пономарева Ивана Александровича на 

нарушение его конституционных прав частью первой статьи 17 и частью третьей статьи 

62 Уголовного кодекса Российской Федерации". 

25. Ответы Верховного Суда РФ на вопросы, поступившие из судов, по применению 

федеральных законов от 7 марта 2011 года №26-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации» и от 7 декабря 2011 года №420-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (утверждены Президиумом Верховного Суда РФ 27 июня 

2012 г.). Вопросы 1-3, 6-9. URL: https://www.vsrf.ru/files/14034/   

26. По делу о проверке конституционности части второй статьи 10 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, части второй статьи 3 Федерального закона «О введении в 

действие Уголовного кодекса Российской Федерации», Федерального закона «О внесении 

изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» и ряда положений 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, касающихся порядка 

приведения судебных решений в соответствие с новым уголовным законом, устраняющим 

или смягчающим ответственность за преступление, в связи с жалобами граждан А.К. 

Айжанова, Ю.Н. Александрова и других : Постановление Конституционного Суда РФ от 

20 апреля 2006 г. № 4-П. 

27. Постановление Конституционного Суда РФ от 19.03.2003 N 3-П «По делу о 

проверке конституционности положений Уголовного кодекса Российской Федерации, 

регламентирующих правовые последствия судимости лица, неоднократности и рецидива 

преступлений, а также пунктов 1 - 8 Постановления Государственной Думы от 26 мая 

2000 года «Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов» в связи с запросом Останкинского 

межмуниципального (районного) суда города Москвы и жалобами ряда граждан» 
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139. Шарапов Р.Д. Физическое насилие в уголовном праве России. СПб., 2001.  

140. Шатилович С.Н. Деятельное раскаяние и наказуемость преступлений. 

141. Шеслер А. В. Соисполнительство в преступлении / А. В. Шеслер // Правовые 

проблемы укрепления российской государственности. Ч. 70: [сборник статей]. Томск, 

2016. Ч. 70. С. 5-7. URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000569265 

http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000533651
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000569265


142. Шеслер А.В. Состав преступления: монография. Новокузнецк: Кузбасский 

институт ФСИН России, 2016. 90 с. 

143. Шеслер А.В. Соучастие в преступлении. – Новокузнецк, 2014. 

144. Шеслер А.В. Уголовно-правовая политика. Новокузнецк, 2018. 

145. Якубович М.И. Необходимая оборона и задержание преступника. Москва, 1976.  

146. Якушин В.А. Ошибка и ее уголовно-правовое значение. Казань. 1988 

147. Яни П.С. Вопросы квалификации преступлений // Законность. 2018. N 3. С. 44 - 48; 

N 4. С. 38 - 42; N 8. С. 47 - 51; N 10. С. 32 - 35; N 11. С. 41 - 45; N 12. С. 27 - 31. 

 

в) ресурсы сети Интернет: 

– Общероссийская Сеть КонсультантПлюс Справочная правовая система. 

http://www.consultant.ru 

– официальный сайт Президента России - http://www.president.kremlin.ru/;  

 официальный сайт Конституционного Суда РФ -http://www.ksrf.ru;  

 официальный сайт Верховного Суда РФ -http://www.vsrf.ru/;   

 официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru;  

 Федеральный правовой портал Юридическая Россия - http://law.edu.ru/;  

 

13. Перечень информационных технологий 

а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: 

– Microsoft Office Standart 2013 Russian: пакет программ. Включает приложения: 

MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office On-eNote, MS Office 

Publisher, MS Outlook, MS Office Web Apps (Word Excel MS PowerPoint Outlook); 

– публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс диск и т.п.). 

 

б) информационные справочные системы: 

– Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ – 

http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system  

– Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ – 

http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index  

– ЭБС Лань – http://e.lanbook.com/     

– ЭБС Консультант студента – http://www.studentlibrary.ru/   

– Образовательная платформа Юрайт – https://urait.ru/  

– ЭБС ZNANIUM.com – https://znanium.com/ 

– ЭБС IPRbooks – http://www.iprbookshop.ru/ 

 

14. Материально-техническое обеспечение 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа. 

Аудитории для проведения занятий семинарского типа, индивидуальных и 

групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и 

доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к 

информационным справочным системам. 

http://www.president.kremlin.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://law.edu.ru/
http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index
http://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
https://urait.ru/
https://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/


Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации в смешенном формате («Актру»). 

15. Информация о разработчиках 

Ольховик Николай Владимирович, кандидат юридических наук, доцент, 

Юридический институт Томского государственного университета, заведующий кафедрой 

уголовного права ЮИ ТГУ. 


