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ВВЕДЕНИЕ 

Уголовное право – это самостоятельная отрасль права, характеризующая-

ся своим предметом и методом правового регулирования, а также особой си-

стемой правовых норм. Предмет уголовного права связан с регулированием 

общественных отношений в сфере охраны прав и свобод человека и граждани-

на, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, 

окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от пре-

ступных посягательств. Общая часть уголовного права включает нормы, уста-

навливающие задачи и принципы УК РФ, понятие преступления, основание 

уголовной ответственности, понятие и цели наказания.  

Цель курса – овладение глубокими системными знаниями теории уголов-

ного права, раскрытие на этой основе содержания Уголовного кодекса РФ; обу-

чение студентов правильному ориентированию в действующем уголовном за-

конодательстве, практике применения его норм для последующего правильного 

и квалифицированного применения на практике усвоенных знаний; воспитание 

у студентов профессионального отношения к уголовному закону как норматив-

ному основанию для борьбы с преступностью; выработка умений применять 

приобретенные знания в практической деятельности. 

Сложность самостоятельного обучения состоит в том, что для понимания 

основных категорий Общей части уголовного права недостаточно знать Уго-

ловный кодекс РФ. Необходимо, изучив учебную, монографическую литерату-

ру, научиться правильно толковать нормы законодательства, уяснить основные 

понятия «преступление», «состав преступления», «вина» и проч., без чего не-

возможно в дальнейшем усвоить положения Особенной части уголовного права 

в теории и правильно квалифицировать деяния в практической деятельности 

при расследовании преступлений.  

При разработке методических рекомендаций использовались норматив-

ные правовые акты РФ: Уголовный кодекс, постановления Пленума Верховно-

го Суда РФ, а также другие документы, относящиеся к сфере уголовного права. 

Уголовный кодекс РФ не содержит отдельной главы, в которой раскрыва-

лось бы значение того или иного термина. Некоторые определения содержатся 

непосредственно в статьях Общей части УК (например, «преступление»; «сово-

купность преступлений»). Уяснение других терминов потребует изучения соот-
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ветствующей учебной литературы, т. к. многие моменты в толковании того или 

иного понятия продолжают оставаться дискуссионными и по сей день. 

По каждой изучаемой теме представлен перечень литературы, рекомен-

дуемой студентам. При поиске литературы студент должен ориентироваться 

прежде всего на фонды библиотеки вуза и/или интернет-источники. При изуче-

нии курса Общей части уголовного права необходимо также обращение к обзо-

рам судебной практики для полного понимания особенностей применения норм 

уголовного законодательства и изучения проблемных вопросов правопримене-

ния. 

Поиск нормативного материала может происходить как с использованием 

фондов библиотек, так и при помощи информационно-правовых баз «Консуль-

тант плюс» или «Гарант». Кроме того, для изучения курса необходимо знако-

миться с информацией следующих сайтов: 

• http://www.rg.ru/ – сайт «Российской газеты»;  

• http://www.vsrf.ru/ – сайт Верховного Суда Российской Федерации.  
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ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА КО ВСЕМ ТЕМАМ КУРСА 

1. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатей-
ный) [Электронный ресурс] / отв. ред. В. М. Лебедев. – 13-е изд., перераб. 
и доп. – М. : Юрайт, 2013. – Режим доступа: доступ из справочной правовой си-
стемы «КонсультантПлюс».  

2. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатей-

ный) : в 2 т. [Электронный ресурс] / под ред. А. В. Бриллиантова. – 2-е изд. – 

М. : Проспект, 2015. – Режим доступа: доступ из справочной правовой системы 

«КонсультантПлюс».  

3. Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации по уголовным делам [Электронный ресурс] / Н. И. Бирюков, 

О. Н. Ведерникова, С. А. Ворожцов и др. ; под общ. ред. В. М. Лебедева. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М. : НОРМА, 2014. – Режим доступа: доступ из справоч-

ной правовой системы «КонсультантПлюс».  

4. Уголовное право России. Особенная часть : учебник [Электронный ре-

сурс] / под ред. Ф. Р. Сундурова, М. В. Талан. – М. : Статут, 2012. – Режим до-

ступа: доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

5. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : учебник для 

вузов [Электронный ресурс] / под ред. В. С. Комиссарова, Н. Е. Крыловой, 

И. М. Тяжковой. – М. : Статут, 2012. – Режим доступа: доступ из справочной 

правовой системы «КонсультантПлюс».  

6. Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник [Элек-

тронный ресурс] / под ред. А. В. Бриллиантова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Проспект, 2015. – Режим доступа: доступ из справочной правовой системы 

«КонсультантПлюс».  

7. Оценочные признаки в Уголовном кодексе Российской Федерации: 

научное и судебное толкование : науч.-практ. пособие [Электронный ресурс] / 

под ред. А. В. Галаховой. – М. : Норма, 2014. – Режим доступа: доступ из спра-

вочной правовой системы «КонсультантПлюс».  

8. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».  
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ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ ЧАСТЬ» 

ТЕМА 1. УГОЛОВНОЕ ПРАВО: ПРЕДМЕТ И МЕТОД 

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА 

1. Понятие, предмет и метод уголовного права.  

2. История уголовного права. 

3. Задачи уголовного права. 

4. Система уголовного права.  

5. Принципы уголовного права. 

6. Уголовная политика: понятие, содержание, методы. 

7. Криминализация/декриминализация деяний. 

 

При рассмотрении данной темы необходимо на основании изучения ли-

тературы проследить историю развития российского уголовного права как от-

расли права; установить, что входит в предмет уголовного права, определить 

методы правового регулирования; взаимосвязь уголовного права с другими от-

раслями российского права.  

Задачи уголовного права сформулированы в ст. 2 УК РФ и выражаются 

в охране прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного 

порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного 

строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечении мира 

и безопасности человечества, а также предупреждении преступлений. Принци-

пы уголовного права представлены в ст. 3–7 УК РФ (принципы законности, ра-

венства граждан перед законом, вины, справедливости, гуманизма). 

Уголовная политика представляет собой выработанную государством ге-

неральную линию, определяющую основные направления, принципы, цели 

и средства воздействия на преступность путем формирования уголовного зако-

нодательства, практики его применения, а также воздействия на правовую 

культуру и правовое сознание населения. Чтобы уяснить, какова в настоящая 

время уголовная политика в РФ, требуется проследить изменения уголовного 

законодательства с момента принятия Уголовного кодекса РФ до сегодняшнего 

дня, выявить, каким образом сегодня происходит воздействие на преступность, 

сформирована ли в обществе правовая культура.  
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Криминализация как один из методов уголовной политики – это призна-

ние в уголовном законе деяния общественно опасным и объявление его уголов-

но наказуемым (включение деяния в уголовный закон). Декриминализация – 

это признание того, что деяние больше не является общественно опасным 

и уголовно наказуемым (исключение деяния из уголовного закона). При изуче-

нии данного вопроса необходимо определить принципы, основания, способы, 

последствия и значение криминализации и декриминализации деяний. 

 

Рекомендуемые источники 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция РФ.  

2. Уголовный кодекс РФ. 

 

Специальная литература 

1. Александров А. И. Уголовная политика и уголовный процесс в россий-

ской государственности: история, современность, перспективы, проблемы / 

А. И. Александров. – СПб., 2003. 

2. Алексеев А. И. Российская уголовная политика: преодоление кризиса / 

А. И. Алексеев, В. С. Овчинский, Э. Ф. Побегайло. – М., 2006. 

3. Босхолов С. С. Основы уголовной политики / С. С. Босхолов. – М., 

2004. 

4. Гогель С. К. Курс уголовной политики в связи с уголовной социологи-

ей / С. К. Гогель. – М., 2010. 

5. Звечаровский И. Э. Современное уголовное право России / 

И. Э. Звечаровский. – СПб., 2001. 

6. История советского уголовного права / А. А. Герцензон, Ш. С. Грин-

гауз, Н. Д. Дурманов, М. М. Исаев, Б. С. Утевский. – М., 1947. 

7. Карпец И. И. Уголовное право и этика / И. И. Карпец. – М. : Юрид. 

лит., 1985. 

8. Кудрявцев В. Н. Стратегия борьбы с преступностью / В. Н. Кудряв-

цев. – М., 2003. 

9. Курс уголовного права Т. 1. Общая часть: Учение о преступлении / под 

ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. – М., 2002. 
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10. Лопашенко Н. А. Основы уголовно-правового воздействия / Н. А. Ло-

пашенко. – СПб., 2004. 

11. Лунеев В. В. Истоки и пороки российского уголовного законотворче-

ства / В. В. Лунеев. – М. : Юрлитинформ, 2014. 

12. Лунеев В. В. Проблемы российского уголовно-правового законотвор-

чества (части I и II) [Электронный ресурс] / В. В. Лунеев // Криминология: вче-

ра, сегодня, завтра. – 2013. – № 2 (29), 3 (30). – Режим доступа: Научная биб-

лиотека «КиберЛенинка».  

13. Максимов С. В. Двадцатилетие новейшей уголовно-правовой полити-

ки России: предварительные итоги и перспективы [Электронный ресурс] / 

С. В. Максимов // Законы России: опыт, анализ, практика». – 2016. – № 4. – Ре-

жим доступа: доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».  

14. Николаев А. М. Пределы криминализации деяний с учетом характера 

и степени их общественной опасности (истоки и перспективы формирования 

новой теории) [Электронный ресурс] / А. М. Николаев // Пробелы в российском 

законодательстве. – 2008. – № 1. – Режим доступа: Научная библиотека «Ки-

берЛенинка». 

15. Основания уголовно-правового запрета (криминализация и декрими-

нализация) / отв. ред. В. Н. Кудрявцев, А. М. Яковлев. – М. : Наука, 1982. 

16. Полный курс уголовного права / под ред. А. И. Коробеева. – СПб., 

2008. – Т. I : Преступление и наказание. 

17. Ревин В. П. Современное реформирование уголовного законодатель-

ства как отражение уголовной политики России [Электронный ресурс] / 

В. П. Ревин // Пробелы в российском законодательстве. – 2013. – № 2. – Режим 

доступа: Научная библиотека «КиберЛенинка». 

18. Сергеевич В. И. Лекции и исследования по древней истории русского 

права / В. И. Сергеевич ; под ред. и с предисл. В. А. Томсинова. – М., 2004. 

19. Сергеевский Н. Д. Наказание в русском уголовном праве в XVII в. / 

Н. Д. Сергеевский. – Владимир, 2008. 

20. Таганцев Н. С. Русское уголовное право: Часть общая / Н. С. Таган-

цев. – Тула, 2001. – Т. 1. 

21. Филимонов В. Д. Охранительная функция уголовного права / 

В. Д. Филимонов. – СПб., 2003. 
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ТЕМА 2. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН. 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

1. Понятие уголовного закона. 

2. Уголовные правоотношения.  

3. Уголовная ответственность. 

 

Уголовный закон – это нормативный акт, принятый высшим законода-

тельным органом государственной власти страны и содержащий уголовно-

правовые нормы. Уголовное законодательство РФ состоит из Уголовного ко-

декса. Новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, подле-

жат включению в УК РФ. При изучении данного вопроса необходимо уяснить: 

основные этапы развития российского уголовного законодательства; структуру 

уголовного закона; действие уголовного закона во времени и пространстве; 

значение общепризнанных принципов и норм международного права для уго-

ловного законодательства РФ; виды и значение толкования уголовного закона.  

По второму вопросу необходимо определить, что понимается под уголов-

ными правоотношениями, изучить подходы к определению момента начала 

и окончания уголовных правоотношений в уголовно-правовой литературе.  

Согласно ст. 8 УК РФ, основанием уголовной ответственности является 

совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, преду-

смотренного УК РФ. При изучении данного вопроса необходимо проанализи-

ровать понятие уголовной ответственности, цели и формы реализации уголов-

ной ответственности, момент начала и окончания уголовной ответственности; 

соотношение уголовной ответственности и наказания.  

 

Рекомендуемые источники 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция РФ. 

2. Уголовный кодекс РФ.  

3. Закон РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О государственной границе 

Российской Федерации». 

4. ФЗ РФ от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступ-

ления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

актов палат Федерального Собрания». 
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5. ФЗ РФ от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном шельфе 

Российской Федерации». 

6. ФЗ РФ от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ «Об исключительной экономи-

ческой зоне Российской Федерации». 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. 

№ 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов 

и норм международного права и международных договоров Российской Феде-

рации». 

 

Специальная литература 

1. Бойцов А. И. Уголовный закон: действие закона во времени и в про-

странстве : учеб. пособие / А. И. Бойцов, Б. В. Волженкин. – СПб., 1993. 

2. Звечаровский И. Э. Ответственность в уголовном праве / 

И. Э. Звечаровский. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2009. 

3. Кропачев Н. М. Механизм уголовно-правового регулирования: уголов-

ная ответственность : учеб. пособие / Н. М. Кропачев, В. С. Прохоров. – СПб., 

2000. 

4. Кругликов Л. Л. Дифференциация ответственности в уголовном праве / 

Л. Л. Кругликов, А. В. Васильевский. – СПб., 2003. 

5. Курс уголовного права Т. 1. Общая часть: Учение о преступлении / под 

ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. – М., 2002. 

6. Лукашук И. И. Международное уголовное право / И. И. Лукашук, 

А. В. Наумов. – М., 1999. 

7. Люблинский П. И. Техника, толкование и казуистика уголовного ко-

декса / П. И. Люблинский ; под ред. В. А. Томсинова. – М., 2004. 

8. Павлухин А. Н. Уголовная ответственность как научная категория рос-

сийской правовой доктрины: генезис, состояние, перспективы / А. Н. Павлухин, 

А. А. Чистяков. – М., 2003. 

9. Филимонов В. Д. Уголовная ответственность по российскому законода-

тельству / В. Д. Филимонов. – М. : Ин-т актуал. образования «ЮрИнфоР-МГУ», 

2008. 

10. Шаргородский М. Д. Избранные труды / М. Д. Шаргородский. – СПб., 

2004. 

11. Энциклопедия уголовного права. – СПб., 2005. – Т. 2: Уголовный закон. 

12. Якубов А. Е. Обратная сила уголовного закона: некоторые проблемы 

совершенствования УК РФ / А. Е. Якубов. – СПб., 2003. 
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ТЕМА 3. ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.  

СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

1. Понятие преступления и его признаки. 

2. Категории преступлений. Отличие преступлений от других правонару-

шений.  

3. Множественность преступлений. 

4. Понятие состава преступления. Соотношение преступления и состава 

преступления.  

5. Обязательные и факультативные элементы состава преступления.  

6. Виды составов преступлений.  

7. Значение состава преступления. 

 

При изучении первого вопроса необходимо рассмотреть ст. 14 УК РФ 

«Понятие преступления», раскрыть признаки преступления, уяснить, что озна-

чает деяние, общественная опасность, виновность, противоправность, наказуе-

мость; какие признаки относятся к формальным, а какие к материальным. 

При изучении категорий (классификации) преступления, опираясь на 

ст. 15 УК РФ, необходимо проследить законодательные изменения по этому 

вопросу; определить условия признания деяния малозначительным; показать 

отличие преступлений от других правонарушений и аморальных поступков. 

По третьему вопросу необходимо определить понятие множественности 

преступлений; количественные и качественные признаки множественности 

преступлений; отграничения множественности преступлений от сложных еди-

ничных преступлений (составных, продолжаемых и длящихся). Уголовный ко-

декс РФ предусматривает две формы множественности преступлений: совокуп-

ность преступлений (ст. 17) и рецидив (ст. 18). При изучении вопроса необхо-

димо определить: виды совокупности и рецидива преступлений; отличие сово-

купности преступления от случаев конкуренции уголовно-правовых норм; зна-

чение рецидива преступлений. 

Анализируя состав преступления, необходимо изучить его состав в уго-

ловно-правовой литературе, выявить обязательные и факультативные элементы 

состава преступления и их признаки, определяющие их специфику и позволя-

ющие отграничить один состав преступления от другого, а также отличить пре-

ступления от других правонарушений; уяснить соотношение понятий «пре-

ступление»/«состав преступления»; рассмотреть основные ошибки, допускае-

мые в судебной практике при квалификации преступлений. 
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Рассматривая виды составов необходимо определить критерии их клас-

сификации: а) по степени общественной опасности; б) по конструкции элемен-

тов; в) с конкретными и оценочными признаками; г) составы реального причи-

нения общественно опасных последствий и составы создания угрозы причине-

ния таковых. 

 

Рекомендуемые источники 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Уголовный кодекс РФ. 

 

Специальная литература 

1. Борзенков Г. Н. Курс уголовного права. Общая часть : учебник для 

юрид. вузов. Т. 1. Учение о преступлении / Г. Н. Борзенков. – М. : Зерцало, 

1999. 

2. Дурманов Н. Д. Понятие преступления / Н. Д. Дурманов. – М. ; Л., 

1948. 

3. Дуюнов В. К. Квалификация преступлений: законодательство, теория, 

судебная практика / В. К. Дуюнов, А. Г. Хлебушкин. – М. : РИОР, 2015.  

4. Иногамова-Хегай Л. В. Конкуренция уголовно-правовых норм при ква-

лификации преступлений : учеб. пособие / Л. В. Иногамова-Хегай. – М. : Ин-

фра-М, 2002.  

5. Колосовский В. В. Теоретические проблемы квалификации уголовно-

правовых деяний / В. В. Колосовский. – М. : Статут, 2011.  

6. Корнеева А. В. Теория квалификации преступлений : учеб. пособие / 

А. В. Корнеева ; отв. ред. А. И. Рарог. – М. : Проспект, 2016.  

7. Кудрявцев В. Н. Теоретические основы квалификации преступлений / 

В. Н. Кудрявцев. – М., 1972.  

8. Кузнецова Н. Ф. Преступление и преступность / Н. Ф. Кузнецова. – М., 

1969. 

9. Курс уголовного права Т. 1. Общая часть: Учение о преступлении / под 

ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. – М., 2002. 

10. Пионтковский А. А. Учение о преступлении / А. А. Пионтковский. – 

М., 1961. 
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11. Трайнин А. Н. Общее учение о составе преступления / А. Н. Трай-

нин. – М., 1957. 

 

ТЕМА 4. ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

1. Понятие объекта преступления и его значение. 

2. Виды объектов преступления. 

3. Предмет преступления. 

 

При изучении данной темы необходимо рассмотреть понятие объекта 

преступления, определение объекта в уголовно-правовой литературе и законо-

дательстве, значение объекта преступления для определения характера и степе-

ни общественной опасности преступления.  

Необходимо раскрыть содержание общего, родового, видового и непо-

средственного объектов преступления, а также основного и дополнительного 

объекта.  

От объекта посягательства необходимо отличать предмет преступления. 

Предмет преступления в свою очередь следует отличать от орудий и средств 

совершения преступления. Кроме того, следует раскрыть уголовно-правовое 

понятие потерпевшего от преступления и определить значение личности и по-

ведения потерпевшего для квалификации деяния и назначения наказания ви-

новному лицу. 

 

Рекомендуемые источники 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Уголовный кодекс РФ. 

 

Специальная литература 

1. Бикмурзин М. П. Предмет преступления. Теоретико-правовой анализ / 

М. П. Бикмурзин. – М., 2006. 

2. Винокуров В. Н. Объект преступления: история развития и проблемы 

понимания / В. Н. Винокуров. – Красноярск, 2009. 

3. Винокуров В. Н. Объект преступления: теория, законодательство, прак-

тика / В. Н. Винокуров. – М. : Юрлитинформ, 2010. 
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4. Глистин В. К. Проблема уголовно-правовой охраны общественных от-

ношений (объект и квалификация преступлений) / В. К. Глистин. – Л., 1979. 

5. Коржанский Н. И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны / 

Н. И. Коржанский. – М., 1980. 

6. Мальцев В. В. Учение об объекте преступления : в 2 т. / В. В. Маль-

цев. – Волгоград, 2010. 

7. Новоселов Г. П. Учение об объекте преступления. Методологические 

аспекты / Г. П. Новоселов. – М., 2001. 

8. Семченков И. П. Объект преступления: социально-философские и ме-

тодологические аспекты уголовно-правовой проблемы / И. П. Семченков. – Ка-

лининград, 2002. 

9. Таций В. Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном 

праве / В. Я. Таций. – Харьков, 1988. 

10. Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс : 

в 10 т. / [В. Н. Винокуров и др.] ; под ред. Н. А. Лопашенко. – М. : Юрлитин-

форм, 2016. – Т. 6. Объект преступления. Объективная сторона преступления. 

11. Уголовно-правовое учение о потерпевшем / С. В. Анощенкова ; отв. 

ред. Н. А. Лопашенко. – М. : Волтерс Клувер, 2006. 

12. Фаргиев И. А. Статус потерпевшего от преступления в уголовном 

праве / И. А. Фаргиев ; отв. ред. А. И. Чучаев. – Ростов н/Д : Изд-во Рост. ун-та, 

2004. 

 

ТЕМА 5. ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

1. Понятие и содержание объективной стороны преступления. 

2. Общественно опасное деяние (действие или бездействие).  

3. Общественно опасное последствие. 

4. Причинная связь между деянием и наступившими последствиями. 

5. Способ, место, время, обстановка, орудия и средства совершения пре-

ступления. 

6. Значение объективной стороны преступления. 

 

При изучении данной темы необходимо уяснить то, что объективная сто-

рона представляет собой внешнюю сторону преступления. В объективную сто-

рону входят: 

1) общественно опасное деяние (действие или бездействие);  

2) общественно опасное последствие;  
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3) причинная связь между деянием и наступившими последствиями; 

4) способ, место, время, обстановка, орудия и средства совершения пре-

ступления. 

Указанные элементы объективной стороны делятся на обязательные 

и факультативные. Обязательным элементом является общественно опасное де-

яние (действие или бездействие). В зависимости от конструкции состава (мате-

риальный или формальный) для привлечения лица к уголовной ответственно-

сти необходимо наступление общественно опасных последствий и установле-

ние причинной связи между ними и деянием. В случае включения в состав кон-

кретных преступлений способов совершения преступления, времени и т. д., эти 

признаки объективной стороны становятся обязательными для данного состава. 

При их отсутствии отсутствует состав преступления. 

 

Рекомендуемые источники 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Уголовный кодекс РФ. 

 

Специальная литература 

1. Бойко А. И. Преступное бездействие / А. И. Бойко. – СПб., 2003. 

2. Вандышев В. В. Объект и объективная сторона преступления / 

В. В. Вандышев, Н. В. Гаврилова. – Л., 1990.  

3. Велиев И. В. Об объективной стороне преступления / И. В. Велиев. – 

М., 2009. 

4. Землюков С. В. Уголовно-правовые проблемы преступного вреда / 

С. В. Землюков. – Новосибирск, 1991. 

5. Козаченко И. Я. Проблемы причины и причинной связи в институтах 

Общей и Особенной частей отечественного уголовного права: вопросы теории, 

оперативно-следственной и судебной практики / И. Я. Козаченко, В. Н. Курчен-

ко, Я. М. Злоченко. – СПб., 2003. 

6. Коржанский Н. И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны / 

Н. И. Коржанский. – М., 1980.  

7. Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления / В. Н. Кудряв-

цев. – М., 1960. 
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8. Курс уголовного права. Т. 1. Общая часть: Учение о преступлении / под 

ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. – М., 2002. 

9. Малинин В. Б. Причинная связь в уголовном праве / В. Б. Малинин. – 

СПб., 2000. 

10. Сергеевский Н. Д. Избранные труды / Н. Д. Сергеевский ; отв. ред. и 

автор библиогр. очерка А. И. Чучаев. – М. : Буквоед, 2008. 

11. Таганцев Н. С. Русское уголовное право / Н. С. Таганцев. – Тула : Ав-

тограф, 2001. – Т. 1. 

12. Холина Е. А. Установление причинной связи в уголовном праве, ее 

доказывание в уголовном процессе [Электронный ресурс] / Е. А. Холина // 

Наука и современность. – 2010. – № 3-3. – Режим доступа: Научная библиотека 

«КиберЛенинка». 

13. Якубович О. Р. Способ совершения преступления и его уголовно-

правовое значение / О. Р. Якубович. – М., 2005.  

 

ТЕМА 6. СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

1. Понятие и общая характеристика субъекта преступления. 

2. Субъект как физическое лицо. 

3. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. 

4. Вменяемость субъекта преступления. 

5. Специальный субъект преступления. 

 

При изучении данной темы требуется уяснить положения гл. 4 УК РФ 

«Лица, подлежащие уголовной ответственности». Согласно ст. 19, уголовной 

ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее воз-

раста, установленного УК РФ. Из этого положения следует, что юридические 

лица не могут быть субъектами уголовной ответственности.  

Возраст уголовной ответственности установлен, по общему правилу, с 

16 лет. Установление возраста уголовной ответственности предполагает осо-

знание субъектом своих действий и способность руководить ими. В ст. 20 УК 

РФ содержится исчерпывающий перечень преступлений, ответственность за 

совершение которых наступает с 14 лет. Для уяснения данного вопроса реко-

мендуется изучить историю установления возраста уголовной ответственности 

в нашей стране и за рубежом.  

Ответственность за ряд деяний наступает при наличии у субъекта специ-

альных признаков, например достижения 18-летнего возраста (ст. 150 УК РФ 
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«Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления»), совершения 

преступления должностным лицом (постоянно, временно или по специальному 

полномочию осуществляющим функции представителя власти либо выполня-

ющим организационно-распорядительные, административно-хозяйственные 

функции в государственных органах, органах местного самоуправления, госу-

дарственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, 

государственных компаниях, государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых 

принадлежит РФ, субъектам РФ или муниципальным образованиям, а также 

в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях РФ). 

При совершении деяния лицом, не обладающим признаками специального 

субъекта, состав данного преступления отсутствует.  

Необходимо также изучить вопрос уголовной ответственности лица, со-

вершившего преступление, которое в силу психического расстройства не могло 

в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность 

своих действий (бездействия) либо руководить ими, а также лица, совершивше-

го преступление в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя 

либо наркотических средств, психотропных веществ. 

 

Рекомендуемые источники 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Уголовный кодекс РФ.  

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

«О судебной практике применения законодательства, регламентирующего осо-

бенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних». 

 

Специальная литература 

1. Антонян Ю. М., Бородин С. В. Преступное поведение и психические 

аномалии / Ю. М. Антонян, С. В. Бородин. – М., 1998. 

2. Вандышев В. В. Субъект и субъективная сторона преступления / 

В. В. Вандышев, Н. В. Гаврилова. – Л., 1990.  

3. Иванов Н. Г. Аномальный субъект преступления. Проблемы уголовной 

ответственности / Н. Г. Иванов. – М., 1998. 
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4. Кибальник А. Г. Признаки общего субъекта преступления (проблемные 

вопросы) [Электронный ресурс] / А. Г. Кибальник // Общество и право. – 2013. – 

№ 2 (44). – Режим доступа: Научная библиотека «КиберЛенинка». 

5. Курс уголовного права. Т. 1. Общая часть: Учение о преступлении / под 

ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. – М., 2002. 

6. Лейкина Н. С. Личность преступника и уголовная ответственность / 

Н. С. Лейкина. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1968. 

7. Никифоров А. С. Юридическое лицо как субъект преступления и уго-

ловной ответственности / А. С. Никифоров. – М., 2002. 

8. Павлов В. Г. Субъект преступления / В. Г. Павлов. – СПб., 2001. 

 

ТЕМА 7. СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

1. Понятие и значение субъективной стороны преступления. 

2. Умысел и его виды.  

3. Неосторожность и ее виды. 

4. Преступление с двумя формами вины. 

5. Невиновное причинение вреда.  

6. Факультативные признаки субъективной стороны состава преступле-

ния. 

7. Ошибка, ее виды и уголовно-правовое значение. 

 

При изучении данной темы необходимо уяснить положения гл. 5 УК РФ 

«Вина». Уголовный кодекс РФ не раскрывает понятие вины, выделяя ее формы 

(умысел и неосторожность), которые различаются по интеллектуальному и во-

левому содержанию. Требуется изучить виды умысла по психологическим осо-

бенностям (прямой, косвенный) в зависимости от времени формирования пре-

ступного намерения (заранее обдуманный и внезапно возникший); 

в зависимости от направленности и степени определенности и представлений 

субъекта о своем деянии и его последствиях (определенный и неопределен-

ный).  

При изучении неосторожности как формы вины необходимо также раз-

граничить ее виды – легкомыслие и небрежность, установить отличие небреж-

ности от невиновного причинения вреда (казуса). 

Помимо форм вины субъективная сторона преступления включает в себя 

признаки, которые принято считать факультативными: мотив и цель. Если 

в конкретном составе преступления указывается определенный мотив либо 
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цель деяния, данный признак становится обязательным для данного состава, 

а при их отсутствии состав преступления исключается (например, обязатель-

ным признаком состава преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «По-

бои» является совершение деяния в отношении лиц, не являющихся близкими 

для преступника, только из хулиганских побуждений, либо по мотивам полити-

ческой, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти 

или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы). 

Изучая понятие и виды ошибок в представлении лица о тех или иных об-

стоятельствах совершаемого преступления, необходимо выявить значение 

ошибки в зависимости от ее вида для квалификации общественно опасных дея-

ний. 

  

Рекомендуемые источники 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Уголовный кодекс РФ. 

 

Специальная литература 

1. Дагель П. С. Неосторожность: уголовно-правовые и криминологиче-

ские проблемы / П. С. Дагель. – М., 1977. 

2. Злобин Г. А. Умысел и его формы / Г. А. Злобин, Б. С. Никифоров. – 

М., 1972.  

3. Курс уголовного права Т. 1. Общая часть: Учение о преступлении / под 

ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. – М., 2002. 

4. Нерсесян В. А. Ответственность за неосторожные преступления / 

В. А. Нерсесян. – СПб., 2002. 

5. Рарог А. И. Субъективная сторона и квалификация преступлений / 

А. И. Рарог. – М., 2001. 

6. Скляров С. В. Вина и мотивы преступного поведения / С. В. Скляров. – 

СПб., 2004. 

7. Тяжкова И. М. Неосторожные преступления с использованием источ-

ников повышенной опасности / И. М. Тяжкова. – СПб., 2002. 

8. Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс : 

в 10 т. / [А. Г. Блинов и др.] ; под ред. Н. А. Лопашенко. – М. : Юрлитинформ, 
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2016. – Т. 7. Субъект преступления. Субъективная сторона преступления. Кн. 1. 

Субъект преступления. 

9. Филимонов В. Д. Проблема оснований уголовной ответственности за 

преступную небрежность / В. Д. Филимонов. – М., 2008. 

10. Якушин В. А. Субъективное вменение и его значение в уголовном 

праве / В. А. Якушин. – Тольятти, 1998. 

 

ТЕМА 8. СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

1. Понятие и значение стадий совершения преступления. 

2. Понятие и виды неоконченного преступления. 

3. Приготовление к преступлению. 

4. Покушение на преступление. 

5. Добровольный отказ от преступления. 

 

Изучая данную тему, необходимо, ознакомившись с гл. 6 УК РФ «Не-

оконченное преступление» и учебной литературой, уяснить понятие и значение 

стадий совершения преступления; понятие оконченного и неоконченного пре-

ступления; отличие приготовления к преступлению от сформирования и обна-

ружения умысла. Преступление признается оконченным, если в совершенном 

лицом деянии содержатся все признаки состава преступления, предусмотренно-

го Уголовный кодексом. Неоконченным преступлением признаются приготов-

ление к преступлению и покушение на преступление.  

Уголовный кодекс РФ устанавливает ответственность за приготовление 

только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям. Покушение же в любом 

случае наказуемо, однако в этом случае уголовный закон предусматривает обя-

зательное смягчение наказания. 

Для определения уголовной ответственности лица необходимо правильно 

определять момент окончания преступления, что может вызывать трудности, 

особенно в преступлениях с усеченным составом (например, разбой).  

Добровольным отказом от преступления по УК РФ признается прекраще-

ние лицом приготовления к преступлению либо прекращение действий (бездей-

ствия), непосредственно направленных на совершение преступления, если лицо 

осознавало возможность доведения преступления до конца. От добровольного 

отказа необходимо отличать явку с повинной и деятельное раскаяние, которые 

не исключают уголовную ответственность, но могут служить обстоятельства-

ми, смягчающими наказание. 
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Рекомендуемые источники 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Уголовный кодекс РФ. 

 

Специальная литература 

1. Дурманов Н. Д. Стадии совершения преступления по советскому уго-

ловному праву / Н. Д. Дурманов. – М., 1955. 

2. Караулов В. Ф. Стадии совершения преступления / В. Ф. Караулов. – 

М.,1982.  

3. Козлов А. П. Учение о стадиях преступления / А. П. Козлов. – СПб., 

2002. 

4. Курс уголовного права Т. 1. Общая часть: Учение о преступлении / под 

ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. – М., 2002. 

5. Назаренко Г. В. Неоконченное преступление и его виды / 

Г. В. Назаренко, А. И. Ситникова. – М., 2003.  

6. Нигмадьянова С. Ф. Стадии совершения преступления в уголовном 

праве России (XIX – начало XX в.) / С. Ф. Нигмадьянова, А. И. Сидоркин. – 

М. ; Йошкар-Ола, 2006. 

7. Ситникова А. И. Приготовление к преступлению и покушение на пре-

ступление / А. И. Ситникова. – М., 2006.  

8. Тер-Акопов А. А. Добровольный отказ от совершения преступления / 

А. А. Тер-Акопов. – М., 1982. 

9. Тишкевич И. С. Приготовление и покушение по советскому уголовно-

му праву (понятие и наказуемость) / И. С. Тишкевич. – М., 1958. 

10. Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс : 

в 10 т. / [А. И. Ситникова и др.] ; под ред. Н. А. Лопашенко. – М. : Юрлитин-

форм, 2016. – Т. 8. Множественность преступлений. Стадии преступления. 

Кн. 2. Стадии преступления. 

 

ТЕМА 9. СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ 

1. Понятие соучастия. 

2. Виды и формы соучастия. 

3. Особенности ответственность соучастников. 
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Согласно ст. 32 УК РФ, соучастием в преступлении признается умыш-

ленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного 

преступления. По уголовному законодательству РФ, совместное участие воз-

можно только в умышленном преступлении. При изучении данной темы, рас-

смотрев различные подходы к институту соучастия в уголовном праве, необхо-

димо уяснить правовую природу соучастия, объективные и субъективные при-

знаки соучастия; виды соучастников и пределы ответственности каждого из 

них (в случае совершения преступления специальным субъектом, эксцесса ис-

полнителя, в случаях неоконченного преступления). 

Соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются органи-

затор, подстрекатель и пособник (ч. 1 ст. 33 УК РФ). При этом необходимо 

иметь в виду, что исполнителем будет не только лицо, которое непосредствен-

но совершило преступление, но и лицо, которое использует для совершения 

преступления других лиц, в соответствии с законом не подлежащих уголовной 

ответственности в силу возраста, невменяемости, отсутствия признаков специ-

ального субъекта.  

Рассматривая формы соучастия: группа лиц, группа лиц по предваритель-

ному сговору, организованная группа, преступное сообщество (ст. 35 УК РФ), 

следует уяснить отличительные особенности каждой формы.  

Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительно-

му сговору, организованной группой либо преступным сообществом преду-

смотрено во многих статьях Особенной части УК РФ. В этих случаях суд не 

может признать этот признак также в качестве обстоятельства, отягчающего 

наказание. 

 

Рекомендуемые источники 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Уголовный кодекс РФ. 

 

Специальная литература 

1. Аветисян С. С. Соучастие в преступлениях со специальным составом 

С. С. Аветисян. – М., 2004. 

2. Агапов П. В. Проблемы противодействия организованной преступной 

деятельности / П. В. Агапов. – М., 2010. 
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3. Арутюнов А. А. Соучастие в преступлении / А. А. Арутюнов. – М. : 

Статут, 2013. 

4. Галиакбаров Р. Р. Борьба с групповыми преступлениями. Вопросы ква-

лификации / Р. Р. Галиакбаров. – Краснодар, 2000. 

5. Епифанова Е. В. Становление и развитие института соучастия в пре-

ступлении в России / Е. В. Епифанова. – Краснодар, 2003. 

6. Козлов А. П. Соучастие: традиции и реальность / А. П. Козлов. – СПб., 

2001. 

7. Курс уголовного права. Т. 1. Общая часть: Учение о преступлении / под 

ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. – М., 2002. 

8. Малиновский В. В. Организационная деятельность в уголовном праве 

России (виды и характеристика) / В. В. Малиновский. – М., 2009. 

9. Мондохонов А. Н. Соучастие в преступной деятельности / 

А. Н. Мондохонов. – М., 2006. 

10. Наумов С. Н. Совместность участия как оценочный признак соучастия 

в преступлении [Электронный ресурс] / С. Н. Наумов // Общество и право. – 

2009. – № 3 (25). – Режим доступа: Научная библиотека «КиберЛенинка». 

11. Ситникова А. И. Доктринальные модели и законодательные кон-

струкции института соучастия в преступлении / А. И. Ситникова. – М., 2009. 

12. Шеслер А. В. Соучастие в преступлении / А. В. Шеслер ; Федер. казен. 

образоват. учреждение высш. проф. образования «Кузбас. ин-т Федер. службы 

исполн. наказаний». – Новокузнецк : ФКОУ ВПО Кузбас. ин-т ФСИН России, 

2014. 

13. Энциклопедия уголовного права. – СПб., 2007. – Т. 6. Соучастие в 

преступлении. 
 

ТЕМА 10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ 

ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ 

1. Понятие и система обстоятельств, исключающих преступность деяния.  

2. Необходимая оборона.  

3. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.  

4. Крайняя необходимость. 

5. Физическое или психическое принуждение. 

6. Обоснованный риск.  

7. Исполнение приказа или распоряжения. 
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При рассмотрении данной темы необходимо уяснить, что рассматривае-

мые обстоятельства исключают преступность деяния вследствие того, что в со-

вершенных деяниях отсутствуют признаки, указанные в ст. 14 УК РФ: обще-

ственная опасность, виновность, уголовная противоправность. 

При рассмотрении конкретных обстоятельств, исключающих преступ-

ность деяния, необходимо изучить: условия правомерности необходимой обо-

роны, крайней необходимости (условия, относящиеся к опасности, условия за-

щиты от опасности), обоснованного риска; обстоятельства, приводящие к пре-

вышению пределов необходимой обороны, понятие мнимой обороны; превы-

шение крайней необходимости; отличие крайней необходимости от необходи-

мой обороны; условия правомерности обоснованного риска и его отличие от 

крайней необходимости; обстоятельства, исключающие обоснованность риска; 

особенности ответственности лица за причинение вреда охраняемым уголов-

ным законом интересам в результате психического принуждения, а также в ре-

зультате физического принуждения, вследствие которого лицо сохранило воз-

можность руководить своими действиями; условия правомерности, относящие-

ся к приказу или распоряжению, условия правомерности, относящиеся к испол-

нителю приказа или распоряжения. 

Рассматривая особенности уголовной ответственности при иных обстоя-

тельствах (исполнение профессиональных обязанностей, согласие потерпевше-

го, реализация своего права), необходимо уяснить, что они, согласно УК РФ, не 

являются обстоятельствами, исключающими преступность деяния, но могут 

служить основаниями, смягчающими наказание. 

 

Рекомендуемые источники 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Уголовный кодекс РФ.  

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. 

№ 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и при-

чинении вреда при задержании лица, совершившего преступление». 

 

Специальная литература 

1. Антонов В. Ф. Крайняя необходимость в уголовном праве / 

В. Ф. Антонов. – М., 2005.  
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2. Бабурин В. В. Квалификация уголовно-правового риска / В. В. Бабу-

рин. – М. : Илекса, 2006. 

3. Береснев П. А. Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

общественно опасное деяние / П. А. Береснев ; под ред. В. М. Анисимкова. – 

Саратов : Изд-во Сарат. гос. акад. права, 2006. 

4. Звечаровский И. Э. Уголовно-правовые гарантии реализации права на 

необходимую оборону / И. Э. Звечаровский, С. В. Пархоменко. – Иркутск, 1997. 

5. Зуев В. Л. Необходимая оборона и крайняя необходимость. Вопросы 

квалификации и судебно-следственной практики / В. Л. Зуев. – М., 1996.  

6. Кадников Н. Г. Обстоятельства, исключающие преступность деяния / 

Н. Г. Кадников. – М., 1998. 

7. Калугин В. В. Физическое и психическое принуждение в уголовном 

праве / В. В. Калугин. – М., 2001.  

8. Кибальник А. Г. Обстоятельства, исключающие преступность деяния / 

А. Г. Кибальник. – М. : Илекса, 2009. 

9. Кириченко В. Ф. Основные вопросы учения о необходимой обороне 

в советском уголовном праве / В. Ф. Кириченко. – М., 1948. 

10. Кони А. Ф. О праве необходимой обороны / А. Ф. Кони. – М., 1966. 

11. Орехов В. В. Необходимая оборона и иные обстоятельства, исключа-

ющие преступность деяния / В. В. Орехов. – СПб., 2003. 

12. Пархоменко С. В. Деяния, преступность которых исключается в силу 

полезности и необходимости / С. В. Пархоменко. – СПб., 2004. 

13. Савинов А. В. Понятие и признаки причинения вреда при необходи-

мой обороне [Электронный ресурс] / А. В. Савинов. – Режим доступа: доступ из 

справочной правовой системы «КонсультантПлюс».  

14. Смирнова Л. Н. Уголовно-правовое регулирование задержания лица, 

совершившего преступление / Л. Н. Смирнова. – СПб., 2005. 

15. Соломоненко И. Г. Исполнение приказа и его уголовно-правовое зна-

чение / И. Г. Соломоненко. – Ставрополь, 2000. 

16. Тихомирова Л. В. Необходимая оборона (самооборона) и крайняя 

необходимость / Л. В. Тихомирова, М. Ю. Тихомиров. – М. : Тихомиров М. Ю., 

2013. 

17. Тишкевич И. С. Условия и пределы необходимой обороны / 

И. С. Тишкевич. – М., 1969. 

 

 



 27

ТЕМА 11. НАКАЗАНИЕ: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ 

1. Понятие и признаки уголовного наказания.  

2. Цели наказания. 

3. Система наказаний и их классификации.  

4. Характеристика конкретных видов наказаний. 

 

При изучении данной темы, проанализировав литературу и положения 

гл. 9 УК РФ, необходимо уяснить понятие наказания и его основные признаки, 

отличие уголовного наказания от иных мер государственного воздействия (ад-

министративных, дисциплинарных), от иных мер уголовно-правового воздей-

ствия; соотношение уголовного наказания и уголовной ответственности. 

При рассмотрении вопроса о целях наказания необходимо установить, 

что понимается под восстановлением социальной справедливости, исправлени-

ем осужденного и предупреждением совершения новых преступлений.  

По третьему вопросу необходимо определить особенности системы нака-

заний, сложившейся в российском уголовном наказании. Наказания делятся на 

основные, дополнительные, смешанные. Также все наказания можно разделить 

на наказания, не связанные с изоляцией от общества; наказания, связанные 

с изоляцией от общества. 

При рассмотрении отдельных видов наказаний необходимо рассмотреть, 

какие правоограничения устанавливаются при том или ином виде наказания; 

рассмотреть сроки назначения наказания, категории лиц, которым не могут 

назначаться те или иные виды наказаний, последствия уклонения от отбывания 

тех или иных видов наказаний; назначение осужденным к лишению свободы 

вида исправительного учреждения; проблемы применения смертной казни в РФ 

как вида уголовного наказания в настоящее время. 

 

Рекомендуемые источники 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция РФ. 

2. Уголовный кодекс РФ.  

3. Определение Конституционного Суда РФ от 19 ноября 2009 г. 

№ 1344-О-Р «О разъяснении п. 5 резолютивной части Постановления Консти-

туционного Суда Российской Федерации» от 2 февраля 1999 г. № 3-П по делу 
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о проверке конституционности положений ст. 41 и ч. 3 ст. 42 Уголовно-

процессуального кодекса РСФСР, пп. 1 и 2 Постановления Верховного Совета 

Российской Федерации от 16 июля 1993 г. «О порядке введения в действие За-

кона Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в Закон 

РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Уголовно-процессуальный кодекс 

РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных 

правонарушениях». 

 

Специальная литература 

1. Особое мнение судьи Конституционного Суда РФ Ю. Д. Рудкина по 

делу о разъяснении пункта 5 резолютивной части Постановления Конституци-

онного Суда Российской Федерации от 2 февраля 1999 г. № 3-П по делу 

о проверке конституционности положений ст. 41 и ч. 3 ст. 42 Уголовно-

процессуального кодекса РСФСР, пп. 1 и 2 Постановления Верховного Совета 

Российской Федерации от 16 июля 1993 г. «О порядке введения в действие За-

кона Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в Закон 

РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Уголовно-процессуальный кодекс 

РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных 

правонарушениях». 

2. Баранова Е. А. Уголовное наказание и его назначение / Е. А. Баранова, 

А. М. Смирнов. – М. : Юрлитинформ, 2014. 

3. Гальперин И. М. Дополнительные наказания / И. М. Гальперин, 

Ю. Б. Мельникова. – М., 1981.  

4. Дементьев С. И. Уголовное наказание: содержание, виды, назначение и 

исполнение / С. И. Дементьев, Р. А. Дьяченко, А. И. Трахов. – Краснодар, 2000. 

5. Дополнительные виды наказаний: уголовно-правовой, уголовно-

исполнительный аспекты / под ред. А. Н. Павлухина. – М. : ЮНИТИ-ДАНА ; 

Закон и право, 2007. 

6. Дуюнов В. К. Проблемы уголовного наказания в теории, законодатель-

стве и судебной практике / В. К. Дуюнов. – Курск, 2000. 

7. Квашис В. Е. Смертная казнь. Мировые тенденции, проблемы и пер-

спективы / В. Е. Квашис. – М. : Юрайт, 2008. 

8. Кистяковский А. Ф. Исследование о смертной казни / 

А. Ф. Кистяковский. – Тула, 2000. 



 29

9. Курганов С. И. Назначение наказания и освобождение от наказания: 

курс лекций / С. И. Курганов. – М. : Юрлитинформ, 2015. 

10. Курс уголовного права. Т. 2. Общая часть: Учение о наказании / под 

ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. – М., 2002. 

11. Мицкевич А. Ф. Уголовное наказание: понятие, цели и механизмы 

действия / А. Ф. Мицкевич. – СПб., 2005. 

12. Никонов В. А. Эффективность общепредупредительного воздействия 

уголовного наказания (теоретико-методологическое исследование) / 

В. А. Никонов. – М., 1994. 

13. Орлов В. Н. Уголовное наказание: понятие, цели, состав исполнения / 

В. Н. Орлов. – М. : МГЮУ им. О. Е. Кутафина (МГЮА), 2013. 

14. Познышев С. В. Основные вопросы учения о наказании / С. В. Поз-

нышев. – М., 1904. 

15. Савельева Ю. И. Исполнение исправительных работ / Ю. И. Савелье-

ва. – М., 2009. 

16. Сундуров Ф. Р. Наказание в уголовном праве : учеб. пособие / 

Ф. Р. Сундуров, М. В. Талан ; Казан. (Приволж.) федер. ун-т. – М. : Статут, 

2015. 

17. Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Часть Общая : лекции / 

Н. С. Таганцев. – М., 1994. – Т. 2. 

18. Таганцев Н. С. Смертная казнь / Н. С. Таганцев. – М. : URSS, 2016. 

19. Фойницкий И. Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением / 

И. Я. Фойницкий. – М., 2000. 

20. Энциклопедия уголовного права. Т. 8. Уголовная ответственность 

и наказание. – СПб., 2007. 

 

ТЕМА 12. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ 

1. Общие начала назначения наказания. 

2. Обстоятельства, смягчающие наказание. 

3. Обстоятельства, отягчающие наказание.  

4. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление. 

5. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снис-

хождении. 

6. Назначение наказания за неоконченное преступление. 

7. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 
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8. Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

9. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

10. Назначение наказания по совокупности приговоров. 

11. Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. 

12. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. 

13. Условное осуждение. 

 

Назначению наказания посвящена гл. 10 УК РФ. По общим правилам, 

установленным ст. 60 УК РФ, лицу, признанному виновным в совершении пре-

ступления, назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных 

соответствующей статьей Особенной части УК РФ, с учетом положений Общей 

части УК РФ. Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за со-

вершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид 

наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания. Уголовный за-

кон предусматривает перечень обстоятельств, смягчающих наказание, который 

является открытым, и перечень обстоятельств, отягчающих наказание, который 

УК объявляет закрытым.  

При изучении данной темы необходимо выяснить порядок назначения 

наказания, определить, в каких случаях назначается более мягкое наказание, 

чем предусмотрено законом, как определяется наказание при вердикте присяж-

ных о снисхождении, при совершении преступления в соучастии, определение 

срока наказания при рецидиве преступлений, по совокупности преступлений 

и по совокупности приговоров.  

Изучая условное осуждение, необходимо изучить, в каких случаях и кому 

оно может назначаться; какова продолжительность испытательного срока при 

условном осуждении; обязанности, налагаемые на условно осужденного, осно-

вания отмены условного осуждения. 

 

Рекомендуемые источники 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Уголовный кодекс РФ.  

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2014 г. № 9 

«О практике назначения и изменения судами видов исправительных учрежде-

ний». 



 31

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. 

№ 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного нака-

зания». 

 

Специальная литература 

1. Авдеев В. А. Условное осуждение в механизме уголовно-правового ре-

гулирования / В. А. Авдеев. – Иркутск : На Чехова, 2012. 

2. Благов Е. В. Применение общих начал назначения уголовного наказа-

ния / Е. В. Благов. – М. : Юрлитинформ, 2013. 

3. Веселов Е. Г. Назначение наказания : науч.-практ. пособие / 

Е. Г. Веселов, А. П. Чугаев. – М. : Юрлитинформ, 2008. 

4. Глухова Г. О. Вопросы квалификации и назначения наказания при со-

вокупности преступлений / Г. О. Глухова. – М., 2004. 

5. Дядькин Д. С. Специальные правила назначения уголовного наказа-

ния : учеб. пособие / Д. С. Дядькин. – М., 2005. 

6. Кругликов Л. Л. Общие начала назначения наказания / Л. Л. Кругли-

ков. – Караганда, 2006. 

7. Курс уголовного права. Т. 2. Общая часть: Учение о наказании / под 

ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. – М., 2002. 

8. Лядов Э. В. Условное осуждение по уголовному законодательству Рос-

сийской Федерации / Э. В. Лядов. – Рязань, 2005.  

9. Малков В. П. Совокупность приговоров и применение наказания: во-

просы законодательного регулирования, теории и практики / В. П. Малков, 

Т. Г. Чернова. – Казань, 2003. 

10. Мальцев В. В. Наказание и проблемы его назначения в уголовном 

праве / В. В. Мальцев. – Волгоград, 2007. 

11. Мясников О. А. Смягчающие и отягчающие обстоятельства в теории, 

законодательстве и судебной практике / О. А. Мясников. – М., 2002. 

12. Непомнящая Т. В. Назначение уголовного наказания: теория, практи-

ка, перспективы / Т. В. Непомнящая. – СПб., 2006. 

13. Социальная эффективность условного осуждения в России / 

С. В. Анощенкова  и др. – М. : Юрлитинформ, 2014. 

14. Становский М. Н. Назначение наказания / М. Н. Становский. – СПб., 

1999.  
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15. Черненко Т. Г. Назначение наказания при множественности преступ-

лений : учеб. пособие / Т. Г. Черненко. – Кемерово, 2003. 

16. Чугаев А. Н. Назначение наказания / А. П. Чугаев, Е. Г. Веселов. – М., 

2008. 

 

ТЕМА 13. ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ 

1. Понятие освобождения от уголовной ответственности.  

2. Виды освобождения от уголовной ответственности. 

3. Понятие и виды освобождения от наказания. 

4. Амнистия.  

5. Помилование.  

6. Судимость. 

 

Раздел IV УК РФ предусматривает основания освобождения от уголовной 

ответственности и наказания. При изучении данной темы необходимо уяснить, 

что понятие уголовной ответственности является более широким, чем понятие 

наказания, т. к. включает в себя также судимость – особое правовое состояние 

лица, совершившего преступление. 

Основания освобождения от уголовной ответственности могут быть об-

щие и специальные; реабилитирующие и нереабилитирующие.  

Основания освобождения от уголовной ответственности перечислены 

в гл. 11 УК РФ, к ним относятся: освобождение от уголовной ответственности в 

связи с деятельным раскаянием; в связи с примирением с потерпевшим; в связи 

с истечением сроков давности; освобождение от уголовной ответственности по 

некоторым преступлениям в сфере экономической деятельности при выполне-

нии требований, установленных в законе; освобождение от уголовной ответ-

ственности с назначением судебного штрафа. При этом общим основанием 

освобождения от уголовной ответственности является утрата лицом, совер-

шившим преступление, общественной опасности. Помимо оснований, перечис-

ленных в Общей части, существуют также специальные основания, предусмот-

ренные Особенной частью УК РФ (например, примечание к ст. 205 «Террори-

стический акт» гласит: лицо, участвовавшее в подготовке террористического 

акта, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным 

предупреждением органов власти или иным способом способствовало предот-

вращению осуществления террористического акта и если в действиях этого ли-
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ца не содержится иного состава преступления). От уголовной ответственности 

лицо может освобождено также вследствие акта амнистии. 

Основания освобождения от наказания предусмотрены гл. 12 УК РФ. Они 

могут быть условными (например, ст. 79 УК РФ «Условно-досрочное освобож-

дение от отбывания наказания») и безусловными (например, ст. 80.1. УК РФ 

«Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки»). Основаниями 

освобождения от наказания также может быть акты амнистии и помилования. 

В предусмотренных законом случаях возможна отсрочка отбывания нака-

зания (ст. ст. 82, 82.1). 

При рассмотрении вопроса об амнистии и помиловании необходимо 

определить, кто обладает правом издания соответствующих актов, круг лиц, 

к которым обращены акты амнистии или помилования; цели амнистии и поми-

лования; отличия амнистии от помилования.  

При изучении вопроса о судимости необходимо уяснить: понятие и сроки 

погашения судимости; ее общеправовые и уголовно-правовые последствия. 

 

Рекомендуемые источники 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Уголовный кодекс РФ.  

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 г. № 8 

«О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказа-

ния, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания». 

3. Обзор судебной практики условно-досрочного освобождения от отбы-

вания наказания / утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29 апреля 2014 г. 

 

Специальная литература 

1. Аликперов Х. Д. Освобождение от уголовной ответственности / 

Х. Д. Аликперов. – М., 2001. 

2. Головко Л. В. Альтернативы уголовному преследованию в современном 

праве / Л. В. Головко. – СПб., 2002. 

3. Гришко А. Я. Амнистия, помилование, судимость / А. Я. Гришко, 

А. М. Потапов. – М., 2010. 

4. Егоров В. С. Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответ-

ственности / В. С. Егоров. – М., 2002. 



 34

5. Ендольцева А. В. Институт освобождения от уголовной ответственно-

сти: проблемы и пути их решения / А. В. Ендольцева. – М., 2004. 

6. Институт условно-досрочного освобождения: правовые и социально-

психологические аспекты / А. А. Ашин, Н. А. Симагина ; Рос. акад. нар. хоз-ва и 

гос. службы при Президенте Рос. Федерации (РАНХиГС), Владим. филиал. – 

Владимир : Владим. филиал РАНХиГС, 2015. 

7. Конкина О. В. Замена неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания / О. В. Конкина. – Рязань, 2005.  

8. Курганов С. И. Назначение наказания и освобождение от наказания : 

курс лекций / С. И. Курганов. – М. : Юрлитинформ, 2015. 

9. Курс уголовного права. Т. 2. Общая часть: Учение о наказании / под ред. 

Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. – М., 2002. 

10. Петрова И. А. Отсрочка отбывания наказания женщинам в уголовном 

законодательстве России / И. А. Петрова. – Вологда, 2005.  

11. Саженков Ю. В. Правовые проблемы помилования в России / 

Ю. В. Саженков, В. И. Селиверстов. – М., 2008. 

12. Скобелин С. Ю. Отсрочка отбывания наказания / С. Ю. Скобелин, 

И. М. Лукьянова. – М. : Юрлитинформ, 2012. 

13. Сотников С. А. Амнистия в уголовном праве России / С. А. Сотников. – 

М., 2010. 

14. Ткачевский Ю. М. Замена уголовного наказания в процессе исполнения 

/ Ю. М. Ткачевский. – М., 1982. 

15. Ткачевский Ю. М. Избранные труды / Ю. М. Ткачевский ; Ассоц. 

Юрид. центр. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2010. 

 

ТЕМА 14. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

1. Понятие несовершеннолетнего лица по уголовному законодательству РФ. 

2. Виды наказаний, применяемых к несовершеннолетним.  

3. Особенности назначения наказания и освобождения несовершеннолет-

них от уголовной ответственности и наказания.  

4. Принудительные меры воспитательного воздействия: виды и содержа-

ние. 

 

Согласно ст. 87 УК РФ, несовершеннолетними признаются лица, которым 

ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не испол-
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нилось восемнадцати лет. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних представлены в гл. 14 УК РФ.  

При изучении данной темы необходимо уяснить: какие виды наказаний 

назначаются несовершеннолетним и почему законодатель избрал именно эти 

виды; каковы отличия применяемых наказаний по сравнению с аналогичными 

наказаниями, применяемыми к совершеннолетним лицам; каковы дополни-

тельные условия освобождения несовершеннолетних от наказания; виды и со-

держание предупредительных мер воспитательного воздействия; особенности 

условно-досрочного освобождения от отбывания наказания; особенности уста-

новления сроков давности и погашения судимости; в каких случаях положения 

гл. 14 УК РФ могут быть применены к лицам в возрасте 18–20 лет. 

 

Рекомендуемые источники 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Уголовный кодекс РФ.  

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

«О судебной практике применения законодательства, регламентирующего осо-

бенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних». 

 

Специальная литература 

1. Авдеев В. А. Теория и практика условно-досрочного освобождения 

несовершеннолетних: сравнительный анализ УК РСФСР 1960 г. и УК РФ 

1996 г. : учеб. пособие / В. А. Авдеев. – Иркутск, 1997. 

2. Боровиков С. А. Принудительные меры воспитательного воздействия 

как альтернатива наказанию несовершеннолетних / С. А. Боровиков. – М. : Юр-

литинформ, 2009. 

3. Горшенин А. А. Условно-досрочное освобождение от отбывания нака-

зания несовершеннолетних / А. А. Горшенин. – Ульяновск, 2006. 

4. Забрянский Г. И. Наказание несовершеннолетних и его региональные 

особенности / Г. И. Забрянский. – М., 2000. 

5. Курс уголовного права. Т. 2. Общая часть: Учение о наказании / под 

ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. – М., 2002. 

6. Павлов Д. А. Условное осуждение несовершеннолетних в законода-

тельстве России и государств – участников СНГ (законодательное регулирова-
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ние и организация реализации) / Д. А. Павлов ; отв. ред. А. И. Чучаев. – Влади-

мир, 2006. 

7. Пудовочкин Ю. Е. Ответственность несовершеннолетних в уголовном 

праве: история и современность / Ю. Е. Пудовочкин. – Ставрополь, 2002. 

8. Рыжаков А. П. Уголовная ответственность несовершеннолетних [Элек-

тронный ресурс] / А. П. Рыжаков. – Режим доступа: доступ из справочной пра-

вовой системы «КонсультантПлюс». 

9. Тихомирова Л. В. Уголовная ответственность и наказание несовершен-

нолетних: судеб. практика по уголов. делам / Л. В. Тихомирова. – М. : Тихоми-

ров М. Ю., 2013. 

10. Ткачев В. Н. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответ-

ственности: теория и практика / В. Н. Ткачев ; Рост. юрид. ин-т М-ва внут-

рен. дел РФ. – Ростов н/Д : РЮИ МВД России, 2007. 

 

 

ТЕМА 15. ИНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 

1. Принудительные меры медицинского характера.  

2. Конфискация имущества.  

3. Судебный штраф. 

 

К иным мерам уголовно-правового характера УК РФ относит: принуди-

тельные меры медицинского характера, конфискацию имущества и судебный 

штраф.  

При изучении вопроса о принудительных мерах медицинского характера 

необходимо установить: основания и цели их назначения; виды данных мер; 

порядок продления, изменения и прекращения принудительных мер медицин-

ского характера.  

Рассматривая конфискацию имущества, следует изучить: ее роль как уго-

ловного наказания в отечественном уголовном законодательстве, а также 

в законодательстве других стран; изменения в законодательстве о конфискации 

имущества; основания применения конфискации имущества как принудитель-

ной меры уголовно-правового характера в действующем уголовном законе РФ. 

Судебный штраф как вид меры уголовно-правового воздействия был вве-

ден в УК РФ в 2016 г. Изучая данный вопрос, необходимо выявить правовую 

природу судебного штрафа, его отличия от других оснований освобождения от 
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уголовной ответственности; основания применения и порядок определения 

размера судебного штрафа.  

 

Рекомендуемые источники 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Уголовный кодекс РФ.  

2. Закон РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи 

и гарантиях прав граждан при ее оказании». 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 апреля 2011 г. № 6 

«О практике применения судами принудительных мер медицинского характера».  

4. Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2004 г. № 54 «О меди-

цинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению 

от отбывания наказания в связи с болезнью». 

 

Специальная литература 

1. Апостолова Н. Н. Прекращение уголовного дела или уголовного пре-

следования с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебно-

го штрафа [Электронный ресурс] / Н. Н. Апостолова // Российская юстиция. – 

2016. – № 10. – Режим доступа: доступ из справочной правовой системы «Кон-

сультантПлюс».  

2. Бавсун М. В. Конфискация имущества в российском уголовном зако-

нодательстве / М. В. Бавсун, К. Д. Николаев, С. Ю. Самойлова. – М. : Юрлит-

информ, 2016. 

3. Бородин С. В. О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 

при ее оказании: постатейный комментарий к закону Российской Федерации / 

С. В. Бородин, В. П. Котов. – М., 1993.  

4. Герасина Ю. А. Принудительные меры медицинского характера: поня-

тие, виды, применение / Ю. А. Герасина. – М. : Юрлитинформ, 2014. 

5. Гребенкин Ф. Б. Меры уголовно-правового характера и их примене-

ние : учеб. пособие / Ф. Б. Гребенкин. – М. : Юрлитинформ, 2013. 

6. Калинина Т. М. Иные меры уголовно-правового характера: проблемы 

теории, законодательного регулирования и практики применения / Т. М. Кали-

нина. – М. : Юрлитинформ, 2014. 
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7. Лопашенко Н. А. Конфискация имущества / Н. А. Лопашенко. – М. : 

Юрлитинформ, 2012. 

8. Мальцева М. М. Опасные действия психически больных / М. М. Маль-

цева, В. П. Котов. – М., 1995. 

9. Назаренко Г. В. Принудительные меры медицинского характера : учеб. 

пособие / Г. В. Назаренко. – М., 2008.  

10. Спасенников Б. А. Принудительные меры медицинского характера / 

Б. А. Спасенников. – СПб., 2003. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Перед написанием контрольной работы студенту необходимо ознако-

миться с общими методическими указаниями по выполнению работы, подо-

брать и изучить необходимую литературу. 

Самостоятельное изложение ответов на задания основывается на вдумчи-

вом анализе рекомендуемых источников. Представленные задания ориентиро-

ваны не только на владение знаниями в области уголовного законодательства, 

но и на формирование навыка поиска значимой информации в открытых источ-

никах как монографического, так и сетевого характера. 

Контрольная работа – это самостоятельный вид деятельности, поэтому 

работа, переписанная из учебной литературы или с аналогичной работы друго-

го студента, не может быть зачтена и возвращается без проверки. При наличии 

ошибок и недостатков работа подлежит возвращению на доработку с учетом 

замечаний, приводимых в рецензии.  

Структура контрольной работы: 

• титульный лист; 

• текстовая часть, объем до 20–25 страниц печатного текста. 

Текстовая часть должна включать в указанной ниже последовательно-

сти: 

• оглавление; 

• перечень условных обозначений, сокращений и терминов; 

• основную часть, структура и содержание которой зависят от харак-

тера работы; 

• список использованных источников (нормативно-правовых актов и 

литературы); 

• приложения, содержащие материалы иллюстративного и вспомога-

тельного характера. 

Обязательные структурные элементы выделены жирным шрифтом. 

Остальные структурные элементы включаются по усмотрению научного ру-

ководителя и исполнителя работы. 

При оформлении отчет по контрольной работе следует руководствоваться 

ОС ТУСУР 02–13. Работы студенческие по направлениям подготовки и специ-

альностям гуманитарного профиля. Общие требования и правила оформления. 
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Приказ ректора от 3 декабря 2013 г. № 14103. – Режим доступа: 

http://www.tusur.ru/export/sites/ru.tusur.new/ru/education/documents/inside/gum_02

-2013_new.pdf. 

При оформлении ссылок и литературы следует руководствоваться 

ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание; 

ГОСТ 7.12–93. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке; 

ГОСТ Р 7.0.5–2008. Библиографическая ссылка. 

Работа оформляется на одной стороне стандартного листа белой бумаги 

формата А4 (размер 210×297 мм). 

При составлении всех структурных частей работы (титульный лист, 

оглавление, список использованных источников и др.) должны использоваться 

тот же размер шрифта, интервалы и другие требования к тексту, что и при 

оформлении собственно текста работы. 

Требования к тексту работы: 

• размеры полей: правое – 15 мм, левое – 30 мм, верхнее и нижнее – 

20 мм; 

• абзацный отступ (красная строка) равен 15–17 мм (4–5 знаков); 

• шрифт (при компьютерном наборе) – Times New Roman, размер 

шрифта – 14, интервал – 1,5; 

• переносы в тексте не допускаются; 

• сноски оформляются шрифтом Times New Roman, размер шрифта – 12, 

интервал – 1. 

Список использованной литературы отражает проделанную работу. 

В список должны быть включены только те источники, которые действительно 

использовались автором и на которые есть ссылки в тексте работы. 

Список литературы оформляется по библиографическим правилам.  

 

Библиографические ссылки 

При написании работы автор обязан давать библиографические ссылки 

на источник цитирования заимствованного текста. При оформлении ссылок 

следует руководствоваться ГОСТ Р 7.0.5–2008. Библиографическая ссылка. 

Библиографические ссылки должны быть подстрочными.  

В подстрочных ссылках приводят все элементы библиографического 

описания документов, согласно ГОСТу, за исключением факультативных 
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(названия издательства и знака тире). В ссылке обязательно указывается номер 

страницы, с которого взяты данные. 

 

Пример оформления подстрочной ссылки 

1Ведерникова О. Н. Теория и практика борьбы с преступностью 

в Великобритании. М., 2001. С. 10. 

 

Оформление списка использованных источников и литературы 

Сведения об источниках необходимо оформлять в соответствии 

с требованиями ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая запись. Библиографиче-

ское описание. 

По общему правилу в сведениях об источниках должны быть приведены 

сведения об авторах, название источника, место издания, год издания, количе-

ство страниц. 

 

Выбор заглавия списка 

При оформлении списка автор может выбрать один из следующих вари-

антов заглавия списка:  

• Список использованной литературы; 

• Список использованных источников и литературы; 

• Список использованных нормативно-правовых актов и литературы. 

Выбор варианта заглавия зависит от содержания списка. При наличии 

в списке не только литературы, но и иных источников (обзоры судебной прак-

тики и др.) выбирается второй вариант. При наличии нормативно-правовых ак-

тов выбирается третий вариант. 

 

Варианты расположения литературы в списках 

Для удобства пользования работой литература в списке систематизирует-

ся в определенном порядке. 

Литературу и нормативно-правовые акты следует располагать в списке 

в алфавитном и в систематическом порядке. Перечень нормативно-правовых 

актов систематизируется по юридической силе, причем недействующие акты 

после действующих. Литература располагается в алфавитном порядке. 
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Схема систематического расположения 

Официально-документальные издания: 

• нормативно-правовые акты. 

Источники: 

• документальные материалы центральных и местных архивных учре-

ждений; 

• письменные памятники, основные документы, на анализе которых 

строится научное или учебное исследование; 

• статистические сборники, ежегодники, материалы статистических ор-

ганов; 

• периодические издания (газеты и журналы); 

• тексты художественных произведений, воспоминания, дневники, пе-

реписка. 

Научные документы: 

• монографии, сборники статей, авторефераты диссертаций, депониро-

ванные рукописи, учебные пособия, статьи из сборников, научных 

журналов, изданных как на русском, так и на иностранных языках. 

 

Алфавитное расположение литературы 

Литература в списке располагается в алфавитном порядке. При алфавит-

ном способе расположения материала библиографические записи располагают-

ся по алфавиту русского языка, причем в алфавитном порядке указываются фа-

милии авторов, заглавие документа, если автор не указан. 

Авторов-однофамильцев указывают также по алфавиту, учитывая их 

инициалы, а труды одного автора (название работ, хронологический порядок их 

издания) располагают в алфавитном порядке. 

Описания работ, опубликованных на иностранных языках, перечисляют в 

конце списка в следующем порядке: сначала на языках народов, пользующихся 

кириллицей, затем – латиницей, затем – особой графикой (в русской тран-

скрипции). 

 

Выбор варианта контрольной работы 

Выбор варианта контрольной работы осуществляется по общим правилам 

с использованием следующей формулы:   
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V = (N × K) div 100, 

где V – искомый номер варианта; 

N – общее количество вариантов; 

div – целочисленное деление; 

при V = 0 выбирается максимальный вариант; 

K – код варианта. 
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ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Вариант 1 

1. Охарактеризуйте амнистию, приуроченную к 70-летию Победы (Поста-

новление ГД ФС РФ от 24 апреля 2015 г. № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии 

в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»): 

круг лиц, в отношении которых объявляется амнистия, значение и последствия 

амнистии. Чем амнистия отличается от помилования? 

2. Определите виды диспозиций в следующих статьях и частях статей УК 

РФ: ч. 1 и ч. 2 ст. 108, ст. 116, ч. 1 ст. 126. 

3. Во время стоянки российского пассажирского теплохода в стамбуль-

ском порту из кают пассажиров было совершено несколько краж. По прибытии 

теплохода в порт приписки (г. Севастополь) при попытке продать похищенное 

были задержаны гражданин РФ П. и гражданин Франции С. Установлено, что 

они, независимо друг от друга, совершили кражи из кают теплохода. 

По законодательству какой (каких) страны (стран) будут отвечать П. и С. 

4. Перед Новым годом Саркисов срубил четыре голубые ели, росшие во 

дворе детского сада, которые затем продал по 5 тыс. рублей за штуку. 

Ознакомьтесь со ст. 158, 167, 260 УК РФ и определите, что в предусмот-

ренных ими составах является объектом и предметом преступления. Укажите 

родовой, видовой и непосредственный объекты преступления, которым причи-

нен вред действиями Саркисова. 

Укажите предмет преступления, совершенного Саркисовым. 

Во всех ли общественно опасных деяниях можно видеть предмет пре-

ступления? Каково уголовно-правовое значение предмета преступления? 

 

Вариант 2 

1. Охарактеризуйте амнистию 1953 г. (Указ Президиума Верховного Со-

вета СССР от 27 марта 1953 г. «Об амнистии»): круг лиц, в отношении которых 

объявляется амнистия, значение и последствия амнистии. Чем амнистия отли-

чается от помилования? 

2. Определите виды диспозиций в следующих статьях и частях статей УК 

РФ: ч. 1 ст. 127, ч. 1 ст. 133, ч. 1 ст. 222.  
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3. Матрос торгового судна С., приписанного к порту Владивосток, 

во время стоянки в порту Шанхай (КНР) учинил драку с матросом К. и умыш-

ленно причинил ему вред здоровью средней тяжести. 

Как решается вопрос об уголовной ответственности С.? 

4. Смирнов совершил карманную кражу, а через три месяца был задержан 

после совершения изнасилования несовершеннолетней. 

Отличаются ли по характеру и степени общественной опасности совер-

шенные Смирновым преступления? Определите, к какой категории преступле-

ний они относятся. 

 

Вариант 3 

1. Охарактеризуйте амнистию, приуроченную к 20-летию принятия Кон-

ституции РФ (Постановление ГД ФС от 18 декабря 2013 г. № 3500-6 ГД «Об 

объявлении амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции Российской 

Федерации»): круг лиц, в отношении которых объявляется амнистия, значение 

и последствия амнистии. Чем амнистия отличается от помилования? 

2. Определите виды диспозиций в следующих статьях и частях статей УК 

РФ: ч. 1 ст. 209, ст. 308, ч. 1 ст. 349. 

3. Гражданин Польши С. изготовил в Германии денежные знаки Россий-

ской Федерации, пытался их реализовать на территории Казахстана, но был за-

держан. 

Может ли отвечать С. за совершенные им действия по российскому уго-

ловному закону? 

4. Пашин в салоне троллейбуса похитил из кармана Лебедевой кошелек, 

в котором оказались 500 руб. и проездной билет. Суд осудил Пашина за кражу. 

В кассационной жалобе защитник осужденного просил отменить приговор су-

да, ссылаясь на то, что похищенная сумма денег мала и такое деяние не пред-

ставляет общественной опасности. 

Как следует поступить суду кассационной инстанции? 

 

Вариант 4 

1. В каких случаях лицо может быть освобождено от уголовной ответ-

ственности и от наказания? Ответ обоснуйте.  

2. Определите виды санкций в следующих статьях УК РФ: ч. 1 ст. 178, 

ст. 275, ст. 358. 
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3. Китайская туристическая компания зафрахтовала теплоход «Хаба-

ровск», приписанный к хабаровскому порту, для туристического круиза. Когда 

судно находилось в нейтральных водах Тихого океана, на борту судна были 

уличены в торговле наркотиками граждане РФ и Кореи.  

Как решается вопрос об уголовной ответственности данных граждан? 

4. При совершении вымогательства сотрудниками полиции были задер-

жаны двое подростков, по внешнему виду 13–16 лет. Документов, удостоверя-

ющих личность, при них не оказалось. По их словам, оба являются беспризор-

ными беженцами из Таджикистана и уже 5 лет путешествуют по России. Ни 

точной даты рождения, ни своего возраста подростки назвать не смогли. Запрос 

в Таджикистан по поводу личности подростков остался без ответа.  

Возможно ли осуждение несовершеннолетнего при неустановлении его 

возраста? 

Каков порядок установления возраста несовершеннолетнего при отсут-

ствии официальных документов, подтверждающих дату рождения? 

 

Вариант 5 

1. В чем заключаются исправительные работы как вид уголовного нака-

зания и каковы их отличия от обязательных работ и принудительных работ? 

2. Определите виды санкций в следующих статьях УК РФ: ст. 113, ч. 1 

ст. 205, ст. 357. 

3. 18-летний Одинцов и 15-летний Демин, действуя из хулиганских по-

буждений, избивали своего собутыльника ногами, при этом наносили сильные 

удары в область головы и шеи. Смерть потерпевшего наступила в результате 

повреждений через несколько минут после начала избиения. 

Что такое соучастие в преступлении? Каковы его объективные и субъек-

тивные признаки? Охарактеризуйте форму и вид вины соучастников данного 

преступления.  

4. В результате эксплуатации нефтеперерабатывающих установок с неис-

правными очистными сооружениями акционерным обществом «Химсбыт» 

произошло загрязнение озера, что повлекло массовую гибель рыбы и мальков. 

Как в уголовном законодательстве РФ решается вопрос об ответственно-

сти юридических лиц? Кто в данном случае подлежит уголовной ответственно-

сти за загрязнение вод (ст. 250 УК РФ)? 
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Вариант 6 

1. Охарактеризуйте понятие наказания, его сущность и признаки. Сравни-

те трактовку целей наказания, содержащуюся в УК РФ 1996 г. и УК РСФСР 

1960 г. 

2. Определите виды санкций в следующих статьях УК РФ: ст. 115, 241, 

317. 

3. Бригадир поезда «Таллин – Москва» П., являющийся гражданином Эс-

тонии, получил незаконное вознаграждение от гражданина России Н. во время 

следования поезда по территории России. 

Подлежит ли П. ответственности по УК РФ за получение взятки? 

4. 15-летняя Евсеева родила ребенка и продала его через посредника без-

детной семье. По заключению экспертов, участвовавших в производстве ком-

плексной психолого-психиатрической судебной экспертизы, у Евсеевой обна-

ружены признаки умеренно выраженного слабоумия, вследствие которого во 

время продажи ребенка она не могла в полной мере осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих действий. Суд, руководствуясь ч. 3 

ст. 20 УК РФ, вынес постановление о прекращении уголовного дела в отноше-

нии Евсеевой.  

Соответствует ли решение суда уголовному закону? Ответ обоснуйте. 

 

Вариант 7 

1. Раскройте содержание термина «уголовная политика»; охарактеризуйте 

современное состояние уголовной политики. 

2. Определите категории преступлений, предусмотренных следующими 

статьями и частями статей УК РФ: ч. 1 ст. 105, ст. 113, ст. 143, ст. 214. 

3. Работник консульства РФ в П-й республике, находясь во время отпуска 

на отдыхе в Италии, управляя автомобилем, грубо нарушил правила дорожного 

движения и сбил пешехода, который от полученных повреждений скончался. 

Как решить вопрос об ответственности посла? 

4. Матвеев и Котов признаны виновными в пособничестве хищению чу-

жого имущества, выразившимся, по мнению суда, в том, что они «систематиче-

ски приобретали у Ковалева заведомо похищенные запчасти от автомобилей, 

тем самым содействовали Ковалеву в сбыте похищенного». Каждый из винов-

ных по два раза покупал похищенное. 



 48

Является ли вывод суда правильным? Чем отличается пособничество от 

приобретения имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 

УК РФ)?  

 

Вариант 8 

1. Дайте понятие современного уголовного законодательства, его целей 

и задач. 

2. Определите категории преступлений, предусмотренных следующими 

статьями и частями статей УК РФ: ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 119, ст. 153, ст. 224. 

3. Правоохранительными органами РФ был задержан гражданин Узбеки-

стана Ф., виновный в совершении террористических актов на территории 

Франции и Израиля. 

По уголовному закону какого государства он должен подлежать ответ-

ственности? 

4. Голина в жалобе, направленной в прокуратуру, назвала Павлова, заме-

стителя директора организации, в которой она работала, вором и взяточником, 

что при проверке не подтвердилось. По заявлению Павловой было возбуждено 

уголовное дело по обвинению Голиной в клевете. 

Ознакомьтесь со ст. 128.1, 306 УК РФ. Есть ли в действиях Голиной со-

став какого-либо преступления?  

 

Вариант 9 

1. Охарактеризуйте основания криминализации/декриминализации дея-

ний, предусмотренных ст. 166.1, 128.1, 159.5, 226.1. 

2. Определите категории преступлений, предусмотренных следующими 

статьями и частями статей УК РФ: ч. 2 ст. 108, ст. 134, ст. 145, ч. 1 ст. 258. 

3. Приговором суда Фомин и Кротов осуждены за кражу с территории ав-

тостоянки десяти автомагнитол. До автостоянки и обратно их довез Жуков, 

осведомленной о предстоящем деянии Фомина и Кротова.  

Какова форма соучастия в данном случае? Решите вопрос об уголовной 

ответственности Жукова. 

4. Морин в разгар лета вечером зашел на дачный участок соседа Киреева 

и пытался собрать ягоду, но хозяин его увидел и, нанеся побои, прогнал. Бу-

дучи обиженным и пьяным, Морин ночью вновь пришел на участок соседа, об-

лил дверь дома бензином и поджег. Пожаром был уничтожен садовый дом, все 
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имущество, а спавший Киреев получил сильные ожоги, от которых спустя 3 дня 

скончался. 

Ознакомьтесь со ст. 105, 167 УК РФ. Определите родовой, видовой 

и непосредственный объекты совершенных преступлений. В каком соотноше-

нии они находятся между собой? 

 

Вариант 10 

1. Охарактеризуйте основания криминализации/декриминализации дея-

ний, предусмотренных ст. 127.1, 159.6, 205.6, 291.2. 

2. Определите категории преступлений, предусмотренных следующими 

статьями и частями статей УК РФ: ч. 1 ст. 117, ст. 190, ст. 264, ст. 338. 

3. Ветров, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, по-

требовал в кафе заменить ему суп, посчитав его остывшим. Официант его тре-

бования проигнорировал. Тогда разгневанный Буянов бросил тарелку с супом в 

официанта, попав ею в лицо. От удара тарелкой на лице у официанта образо-

вался кровоподтек, вреда здоровью не причинивший. Официант обратился с за-

явлением в полицию о привлечении Ветрова к уголовной ответственности. 

Совершил ли Ветров преступление? Можно ли привлечь его к уголовной 

ответственности? 

4. Шустов и Алексеев путем взлома запоров входной двери проникли 

в аптечный киоск и похитили товаров на 600 тыс. руб. Среди похищенных ле-

карств оказалось 10 пачек таблеток, относимых к числу наркотических средств. 

Ознакомьтесь со ст. 158, 229 УК РФ. Определите предмет преступного 

посягательства Шустова и Алексеева. Раскройте уголовно-правовое значение 

предмета посягательства. Каким образом соотносятся между собой объект пре-

ступления и предмет посягательства? 

 

Вариант 11 

1. Охарактеризуйте основания криминализации/декриминализации дея-

ний, предусмотренных ст. 127.1, 159.6, 205.6, 291.2. 

2. Ознакомьтесь со ст. 105, 208, 275 УК РФ и определите, какие из соста-

вов преступлений, предусмотренных указанными статьями, являются: 

• основными, квалифицированными, особо квалифицированными, при-

вилегированными; 

• материальными, формальными, усеченными; 
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• простыми, сложными, альтернативными. 

3. Лукина, продававшая продукты в магазине, обвесила покупателей, 

причинив Лаптеву ущерб в размере 55 руб., Воронину – 116 руб., Петрову – 

143 руб. 

Совершила ли Лукина преступление? 

4. Светин из мести Гаврилову тайно похитил у него жетон на сданную им 

в гардероб клуба куртку и передал этот жетон своему знакомому Семенову. 

Последний, получив по нему в гардеробе куртку Гаврилова, унес ее домой. 

Ознакомьтесь со ст. 158 УК РФ («Кража»). Определите предмет и объект 

посягательства, совершенного указанными лицами. Учитываются ли при опре-

делении объекта мотив и цель совершения преступления? 

 

Вариант 12 

1. Охарактеризуйте основания криминализации/декриминализации дея-

ний, предусмотренных ст. 166.1, 128.1, 159.5, 226.1. 

2. Ознакомьтесь со ст. 162, 228, 290, УК РФ и определите, какие из соста-

вов преступлений, предусмотренных указанными статьями, являются:  

• основными, квалифицированными, особо квалифицированными, при-

вилегированными; 

• материальными, формальными, усеченными; 

• простыми, сложными, альтернативными. 

3. Сидоров, работавший на фабрике, в присутствии Светловой, также ра-

ботавшей на фабрике, похитил в цехе инструменты стоимостью 2 000 руб., но 

при выходе с территории предприятия был задержан на проходной. 

Можно ли рассматривать совершенное Сидоровым преступление как 

оконченное? Ответ поясните. 

4. К Александровой в ночном клубе приставал находящийся в состоянии 

алкогольного опьянения Лукин. Александрова оттолкнула от себя нетвердо 

стоящего на ногах Лукина, от толчка Лукин упал, ударившись головой о бетон-

ный выступ стены. От этого удара у Лукина наступил тяжкий вред здоровью. 

Ознакомьтесь со ст. 111, 118 УК РФ. Имеется ли причинная связь между 

действиями Александровой и тяжким вредом здоровью Лукина? Ответ обос-

нуйте. 
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Вариант 13 

1. Дайте понятие современного уголовного законодательства, его целей 

и задач. 

2. Ознакомьтесь со ст. 107, 162, 222 УК РФ и определите, какие из соста-

вов преступлений, предусмотренных указанными статьями, являются: 

• основными, квалифицированными, особо квалифицированными, при-

вилегированными; 

• материальными, формальными, усеченными; 

• простыми, сложными, альтернативными. 

3. Иванов и Харитонов под видом «ценителей искусства» пришли в квар-

тиру Соловьева, имевшего богатую коллекцию старинных картин. Применив 

оружие и связав Соловьева, виновные похитили картины. При попытке сбыта 

похищенного они были задержаны. 

Ознакомьтесь со ст. 162, 164 УК РФ. Определите объект посягательства 

Иванова и Харитонова. Влияет ли на квалификацию преступления характер по-

хищенного. 

4. Петров с целью кражи вещей из квартиры Гурова взломал замок и 

прошел в квартиру. Гуров застал Петрова на месте преступления. Желая напу-

гать вора и держа в руке зажигалку в форме пистолета, Гуров крикнул: «Стой! 

Стрелять буду». Вопреки этому Петров выпрыгнул в окно. 

Сбежав вниз, Гуров обнаружил, что Петров уже мертв. Судебно-

медицинский эксперт установил, что смерть наступила от открытого перелома 

кистей основания черепа, который мог быть результатом падения со второго 

этажа на чугунную крышку колодца. 

Ознакомьтесь со ст. 105, 109 УК РФ. Состоит ли в причинной связи дей-

ствия Гурова со смертью Петрова? Ответ обоснуйте. 

 

Вариант 14 

1. Раскройте содержание термина «уголовная политика»; охарактеризуйте 

ее современное состояние. 

2. Проанализируйте ст. 162, 205, 293 УК РФ и определите виды объектов 

преступлений, предусмотренных данными статьями. 

3. 16-летняя Белкина забеременела от случайной половой связи. Во время 

родов 31 декабря 2006 г. она убила своего новорожденного ребенка, а труп за-

копала в снег в лесу. В апреле 2007 г. труп был обнаружен и убийство раскры-
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то. Приговором суда Белкина признана виновной в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 106 УК РФ, и осуждена к лишению свободы сроком на 

5 лет. 

Правильно ли суд определил преступность и наказуемость деяния, со-

вершенного Белкиной? 

Изменилось бы решение суда, если бы ко времени совершения убийства 

Белкиной исполнилось 14 лет? 

4. Демидов зашел в банк перед его закрытием. Там он бросил на пол 

большую сумку, достал из-под плаща автомат и скомандовал: «Всем стоять, 

ограбление!». При этом Демидов стал присоединять к автомату магазин с па-

тронами. Охранник Макаров, вцепившись в оружие, не давал ему это сделать. 

В ответ Демидов несколько раз его ударил, причинив легкий вред здоровью. 

Воспользоваться оружием и завладеть деньгами он не сумел, так как был обез-

оружен подбежавшими на помощь гражданами. 

Ознакомьтесь со ст. 162 УК РФ («Разбой»). Определите стадию соверше-

ния преступления. Ответ обоснуйте. 

 

Вариант 15 

1. Охарактеризуйте понятие наказания, его сущность и признаки. Сравни-

те трактовку целей наказания, содержащуюся в УК РФ 1996 г. и УК РСФСР 

1960 г. 

2. Проанализируйте ст. 163, 226, 295 УК РФ и определите виды объектов 

преступлений, предусмотренных данными статьями. 

3. Гражданин России Ростовцев, следуя в поезде «Брест – Москва», во 

время нахождения состава на территории Белоруссии в состоянии опьянения 

причинил тяжкий вред здоровью гражданина Польши Бжезинскому. Несмотря 

на оказанную помощь в г. Москве Бжезинский от полученных повреждений 

скончался. 

Определите место совершения данного преступления.  

Уголовный закон какой страны должен применяться в этом случае?  

4. При пресечении групповой драки в кафе ударом ножа в грудь был убит 

полицейский, другому полицейскому был причинен тяжкий вред здоровью.  

В результате следствия выяснилось, что убийство и причинение тяжкого 

вреда здоровью были совершены Воропаевым и Лукиным, на которых напала 

группа подвыпивших посетителей кафе. 
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Ознакомитесь со ст. 105, 111, 317 УК РФ. Имеет ли значение ошибка 

в потерпевшем для квалификации содеянного?  

Определите объект данного преступления.  

 

Вариант 16 

1. В каких случаях лицо может быть освобождено от уголовной ответ-

ственности и от наказания? 

2. Укажите признаки, характеризующие субъекта преступления в соста-

вах преступлений, предусмотренных ст. 105, 209, 291, 276 УК РФ. 

3. Водитель самосвала Григорьев в нарушении правил дорожного движе-

ния посадил грузчика Дорофеева в кузов машины. В пути следования грузчик 

Дорофеев выпрыгнул из машины, попал под колесо и был раздавлен. 

Имеется ли причинная связь между нарушением водителем машины Гав-

риловым правил дорожного движения и наступившим смертельным исходом 

для грузчика Дорофеева? 

4. 21 ноября 1996 г. Савченко совершил побег из исправительного учре-

ждения, где он отбывал лишение свободы за разбойное нападение (10 лет). 

В марте 2005 г. Савченко был задержан работниками милиции и в последую-

щем осужден. 

Каков порядок вступления уголовного закона в силу? 

Что признается временем совершения преступления в УК РФ? Определи-

те момент окончания преступления, совершенного Савченко. Какой уголовный 

закон следует применить в данном случае (УК РСФСР 1960 г. или УК РФ 

1996 г.)? 

 

Вариант 17 

1. В чем заключаются исправительные работы как вид уголовного нака-

зания и каковы их отличия от обязательных работ и принудительных работ? 

2. Укажите признаки, характеризующие субъекта преступления в соста-

вах преступлений, предусмотренных ст. 106, 151, 285, 332 УК РФ. 

3. Военнослужащий Семенов из состава воздушно-десантного подразде-

ления Минобороны РФ, дислоцирующегося на территории Таджикистана, из 

хулиганских побуждений нанес гражданину Таджикистана удар ножом в об-

ласть грудной клетки, причинив вред здоровью средней тяжести. 



 54

Власти Таджикистана обратились к российским органам с требованием 

о выдаче Семенова для привлечения к уголовной ответственности, так как пре-

ступление было направлено против гражданина Таджикистана. 

Как решается вопрос об уголовной ответственности российских военно-

служащих? По закону какого государства должен нести уголовную ответствен-

ность Семенов? 

4. Кузнецов в запрещенное время на территории заповедника охотился на 

лосей. Используя для ослепления лосей автомобиль, он убил двух животных. 

Ознакомитесь со ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»). Какое значение 

имеет место, орудие и средство совершения преступления как признака состава? 

 

Вариант 18 

1. Охарактеризуйте амнистию, приуроченную к 20-летию принятия Кон-

ституции РФ (Постановление ГД ФС от 18.12.2013 г. № 3500-6 ГД «Об объяв-

лении амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции Российской Феде-

рации»): круг лиц, в отношении которых объявляется амнистия, значение и по-

следствия амнистии. Чем амнистия отличается от помилования? 

2. Укажите признаки, характеризующие субъекта преступления в соста-

вах преступлений, предусмотренных ст. 124, 201, 286, 313 УК РФ. 

3. Руководитель иностранной строительной фирмы Бергер организовал 

строительство нефтедобывающих сооружений на континентальном шельфе РФ, 

нарушив при этом правила строительства и эксплуатации подводных сооруже-

ний и поставив под угрозу безопасность морского судоходства в этом районе. 

Что означает понятие «континентальный шельф РФ»?  

Относится ли континентальный шельф, а также исключительная эконо-

мическая зона к пространству, именуемому территорией РФ? Может ли быть 

Бергер привлечен к уголовной ответственности по УК РФ? 

4. Федоров и Митин, удалявшие строительный мусор с крыши строяще-

гося здания, вдвоем сбросили вниз тяжелую бетонную балку, не убедившись 

в безопасности своих действий. Балка упала на стоявшего внизу рабочего, при-

чинив ему смерть. 

Ознакомьтесь со ст. 109, 143 УК РФ. Можно ли вести речь о соучастии 

Федорова и Митина в содеянном? 
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Вариант 19 

1. Охарактеризуйте амнистию 1953 г. (Указ Президиума Верховного Со-

вета СССР от 27 марта 1953 г. «Об амнистии»): круг лиц, в отношении которых 

объявляется амнистия, значение и последствия амнистии. Чем амнистия отли-

чается от помилования? 

2. Укажите признаки, характеризующие субъективную сторону в составах 

преступлений, предусмотренных ст. 150, 168, 217, 285 УК РФ.  

3. Российские туристы Павлов и Ушаков, находясь на борту российского 

судна в Средиземном море, повздорили между собой. При этом Павлов нанес 

Ушакову несколько телесных повреждений, причинив средней тяжести вред 

здоровью.  

По закону какого государства следует привлечь к уголовной ответствен-

ности Павлова? Каковы особенности уголовной ответственности за преступле-

ния, совершенные на воздушных и морских судах РФ? Изменилось бы решение 

вопроса, если бы судно находилось в порту г. Стамбула? 

4. Литвинов обратился к своему приятелю Николаеву с просьбой дать ему 

на несколько часов пистолет, который имелся у Николаева по характеру его ра-

боты. Литвинов объяснил ему, что он подозревает у своей собаки бешенство и 

хочет ее убить. Получив оружие, Литвинов в тот же день убил из него сослу-

живца, с которым у него были давние счеты. 

Проанализируйте объективные и субъективные признаки соучастия и ре-

шите, имеется ли соучастие в данном случае. 

 

Вариант 20 

1. Охарактеризуйте амнистию, приуроченную к 70-летию Победы (Поста-

новление ГД ФС РФ от 24 апреля 2015 г. № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии 

в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»): 

круг лиц, в отношении которых объявляется амнистия, значение и последствия 

амнистии. Чем амнистия отличается от помилования? 

2. Укажите признаки, характеризующие субъективную сторону в составах 

преступлений, предусмотренных ст. 110, 143, 210, 317 УК РФ.  

3. Гражданин Армении А., находясь в Узбекистане, приобрел 3 кг мари-

хуаны и выехал поездом в г. Москву с целью их сбыта. На Казанском вокзале 

г. Москвы А. был задержан работниками полиции. 
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Раскройте содержание универсального принципа действия уголовного за-

кона в пространстве.  

По закону какого государства следует привлечь А. к уголовной ответ-

ственности? 

Изменится ли решение вопроса, если А. пользуется дипломатическим 

иммунитетом? 

4. Буйнова с целью кражи сапог зашла в обувной магазин, откуда тайно 

вынесла один сапог и спрятала его, потом вновь вошла в магазин и пыталась 

похитить второй сапог, но была задержана у выхода из магазина.  

Содержится ли в действиях Буйновой совокупность преступлений? 

Дайте понятие совокупности преступлений и назовите ее отличие от про-

должаемого преступления. 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ  

И ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ ЧАСТЬ» 

 

1. Современное состояние уголовной политики России. 

2. Понятие и классификация преступлений. 

3. Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

4. Наказание: понятие и сущность. 

5. Сравнительная характеристика норм УК РФ и УК РСФСР о наказании. 

6. Восстановление социальной справедливости как цель уголовного нака-

зания. 

7. Состав преступления и его юридическое значение.  

8. Неоднократность, совокупность и рецидив преступлений. 

9. Возраст уголовной ответственности по российскому уголовному зако-

нодательству. 

10. Невменяемость в уголовном праве и ее юридическое значение. 

11. Мотив и цель преступления, их уголовно-правовое значение.  

12. Ответственность за преступление с двумя формами вины. 

13. Невиновное причинение вреда по уголовному праву. 

14. Проблемы законодательного регулирования института необходимой 

обороны в российском уголовном законодательстве.  

15. Понятие крайней необходимости и условия ее правомерности.  

16. Добровольный отказ от преступления. 

17. Ответственность за групповые преступления. 

18. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступное 

деяние.  

19. Лишение свободы как вид уголовного наказания. 

20. Смертная казнь как исключительная мера наказания.  

21. Конфискация имущества в российском уголовном законодательстве.  

22. Освобождение от уголовной ответственности. 

23. Судимость как институт уголовного права. 

24. Амнистия. Помилование.  

25. Принудительные меры медицинского характера.  
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ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ ЧАСТЬ» 

 

1. Понятие, предмет и метод уголовного права. 

2. Задачи уголовного права. 

3. Система уголовного права. 

4. Принципы уголовного права. 

5. Уголовная политика РФ: понятие и содержание. 

6. Понятие российского уголовного закона, его строение и система. 

7. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного за-

кона. 

8. Действие уголовного закона в пространстве. 

9. Понятие и виды толкования уголовного закона. 

10. Понятие и признаки преступления. Категории преступлений. 

11. Понятие уголовной ответственности и ее основание. 

12. Понятие состава преступления. 

13. Элементы и признаки состава преступления. 

14. Виды составов преступлений. 

15. Понятие, значение и виды объектов преступления. 

16. Предмет преступления. Отличие предмета от объекта преступления. 

17. Понятие и значение объективной стороны преступления. 

18. Понятие, признаки и формы общественно опасного деяния. 

19. Общественно опасные последствия, их виды. Причинная связь и кри-

терии ее установления. 

20. Понятие и признаки субъективной стороны преступления. 

21. Умысел и его виды. Содержание умысла. 

22. Неосторожность и ее виды. 

23. Преступления с двойной формой вины. 

24. Мотив и цель как факультативные признаки субъективной стороны 

преступления. 

25. Ошибка и ее уголовно-правовое значение. 

26. Понятие и признаки субъекта преступления. 

27. Понятие и критерии невменяемости. 

28. Специальный субъект преступления. 
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29. Необходимая оборона и условия ее правомерности. 

30. Крайняя необходимость. 

31. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

32. Иные обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

33. Понятие и виды стадий совершения преступления. Понятие окончен-

ного преступления. 

34. Приготовление к преступлению и покушение на преступление. 

35. Основания и пределы уголовной ответственности за приготовление 

и покушение. 

36. Добровольный отказ от преступления. 

37. Понятие, признаки и значение соучастия в преступлении. 

38. Виды соучастников преступления. 

39. Формы соучастия в преступлении. 

40. Основания и пределы уголовной ответственности соучастников в пре-

ступлении. 

41. Понятие, признаки и цели уголовного наказания. 

42. Понятие и значение системы наказаний. 

43. Виды наказаний и их характеристика. 

44. Штраф, лишение права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью. 

45. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного 

чина и государственных наград.  

46. Обязательные работы. Исправительные работы. Принудительные ра-

боты. 

47. Ограничение свободы и арест. 

48. Ограничение по военной службе. Содержание в дисциплинарной во-

инской части.  

49. Лишение свободы на определенный срок. 

50. Пожизненное лишение свободы. Смертная казнь. 

51. Общие начала назначения наказания. 

52. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

53. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снис-

хождении. 

54. Назначение наказания за неоконченное преступление и преступление, 

совершенное в соучастии. 

55. Назначение наказания при рецидиве. 
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56. Назначение наказания при совокупности преступлений и совокупно-

сти приговоров. 

57. Условное осуждение. 

58. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. 

59. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 

60. Понятие и виды освобождения от уголовного наказания. 

61. Условно-досрочное освобождение от наказания. 

62. Амнистия, помилование. 

63. Судимость и ее уголовно-правовое значение. 

64. Особенности видов наказаний и порядок их назначения несовершен-

нолетним. 

65. Особенности освобождения от уголовной ответственности и наказа-

ния несовершеннолетних. 

66. Принудительные меры воспитательного воздействия. 

67. Особенности исчисления сроков давности и погашения судимости для 

несовершеннолетних. 

68. Понятие, цели и основания применения принудительных мер меди-

цинского характера. 

69. Виды принудительных мер медицинского характера. 

70. Продление, изменение и прекращение принудительных мер медицин-

ского характера. 

71. Конфискация имущества. 

72. Судебный штраф. 
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ГЛОССАРИЙ 

Вина – психическое отношение лица к совершаемому им общественно 

опасному действию (бездействию) и его последствиям, включающее в себя 

интеллектуальные и волевые признаки. 

Вменяемость – состояние психики, при котором человек в момент со-

вершения общественно опасного деяния может осознавать значение своих 

действий и руководить ими и, следовательно, способен быть ответственным 

за свое деяние. 

Восстановление социальной справедливости – соответствие наказа-

ния и иных уголовно-правовых мер характеру и степени общественной опас-

ности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, 

а также запрет на двойную уголовную ответственность за одно и то же пре-

ступление. 

Давность – в уголовном праве срок, по истечении которого лицо не 

подлежит уголовной ответственности (давность уголовного преследования) 

или обвинительный приговор – исполнению (давность исполнения обвини-

тельного приговора).  

Идеальная совокупность преступлений – совершение одним действи-

ем (актом бездействия) двух различных преступлений. 

Иные меры уголовно-правового характера – установленные Общей 

частью УК РФ меры государственного принуждения, применяемые на осно-

вании решения суда к лицам, совершившим преступления, и заключающиеся 

в ограничении их прав и свобод, выступающие в роли средств, дополняющих 

наказание, или в качестве альтернативы наказанию. 

Исправление – в уголовно-правовом смысле означает формирование 

у осужденного установки не совершать в будущем преступлений. В уголов-

но-исполнительном праве – формирование у осужденного уважительного от-

ношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям чело-

веческого общежития и стимулирование правопослушного поведения (ч. 1 

ст. 9 УИК). 

Конкуренция норм – положение, при котором совершенное деяние 

подпадает под признаки двух или более норм, в равной мере предусматрива-

ющих его наказуемость. 
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Множественность преступлений – совершение одним лицом, кото-

рое может быть субъектом ответственности, двух или более преступлений. 

Мотив преступления – внутреннее состояние, реализующее потреб-

ность личности.  

Наказание – мера государственного принуждения, назначаемая по при-

говору суда, состоящая в лишении или ограничении прав и свобод лица, при-

знанного виновным в совершении преступления. 

Несовершеннолетний – лицо, которому ко времени совершения пре-

ступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет. 

Общественная опасность – объективный (материальный) признак 

преступления, выражающийся в причинении либо создании угрозы причине-

ния вреда охраняемым законом интересам. 

Объект преступления – важнейшие социальные ценности, интересы, 

блага, охраняемые уголовным правом от преступных посягательств, которым 

в результате совершения преступного деяния причиняется или может быть 

причинен вред.  

Объективная сторона преступления – внешнее проявление конкрет-

ного общественно опасного поведения, закрепленное в уголовном законе, 

осуществляемого в определенных условиях, месте, времени и причиняющего 

вред общественным отношениям. 

Оконченное преступление – деяние, содержащее в себе все признаки 

какого-либо состава преступления. 

Отягчающие и смягчающие наказание обстоятельства – находящи-

еся за пределами состава преступления обстоятельства, прямо или косвенно 

относящиеся к преступлению или личности преступника, повышающие или 

понижающие степень общественной опасности, позволяющие суду индиви-

дуализировать назначаемое наказание, усиливая или смягчая его. 

Ошибка в уголовном праве – неправильное представление лица, со-

вершающего общественно опасное деяние, о характере деяния, его послед-

ствиях, а также об уголовно-правовой оценке. 

Преступление – виновно совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное УК РФ под угрозой наказания. 

Реальная совокупность преступлений – это совершение двумя или 

более действиями (актами бездействия) двух или более преступлений (тож-

дественных или разных), ни за одно из которых лицо не было осуждено. 
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Система наказаний – предусмотренный уголовным законом, обяза-

тельный для судов, исчерпывающий перечень видов наказаний (элементов 

системы), расположенных в определенной последовательности с учетом их 

тяжести. 

Состав преступления – система обязательных элементов деяния, об-

разующих его общественную опасность и структурированных по четырем 

подсистемам (объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона), 

признаки которых предусмотрены в диспозициях уголовно-правовых норм 

Общей и Особенной частей УК РФ. 

Стадия совершения преступления – это определенные в законе этапы 

подготовки и непосредственного осуществления преступления.  

Субъект преступления – вменяемые лица, достигшие установленного 

возраста уголовной ответственности, а в отдельных случаях обладающие не-

которыми специальными признаками, указанными в соответствующей статье 

УК РФ, совершившие преступление. 

Субъективная сторона преступления – психическое отношение лица 

к совершаемому им преступлению, выраженное в форме умысла или неосто-

рожности, а также характеризующееся определенным мотивом и целью.  

Судимость – особое правовое положение лица, созданное фактом его 

осуждения к определенной мере наказания за совершенное преступление 

и имеющее определенные правовые последствия. 

Уголовная ответственность – вид юридической ответственности за 

совершенное преступление, выраженный во вступившем в законную силу 

обвинительном приговоре суда, связанный с неблагоприятными последстви-

ями для лица в виде наказания или иных мер уголовно-правового характера и 

судимости. 

Уголовная политика – это выработанная государством генеральная 

линия, определяющая основные направления, принципы, цели и средства 

воздействия на преступность путем формирования уголовного законодатель-

ства, практики его применения, а также воздействия на правовую культуру и 

правовое сознание населения. 

Уголовное право – совокупность уголовно-правовых норм – общеобя-

зательных правил поведения, установленных государством, адресованных 

неопределенному кругу лиц, определяющих преступность и наказуемость де-

яний, а также основания, принципы и условия уголовной ответственности.  
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Уголовный закон – нормативно-правовой акт, принятый высшим орга-

ном государственной власти, устанавливающий преступность и наказуемость 

деяния, систему и виды наказания, основания и условия привлечения к уго-

ловной ответственности, а также основания и условия освобождения от уго-

ловной ответственности и наказания. 


