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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цели и задачи дисциплины 

Программа дисциплины «Уголовное право России» подготовлена с 

учетом положений Уголовного кодекса Российской Федерации, принятого 4 

декабря 1996 г. Она предназначена для студентов, обучающихся в высших 

учебных заведениях по специальности: «Юриспруденция».  

Целями преподавания данной дисциплины является изучение студентами 

высшего учебного заведения теории уголовного права, уголовного 

законодательства, практики применения его норм для последующего 

правильного и квалифицированного применения на практике усвоенных 

знаний. 

Для достижения указанных целей в процессе преподавания учебной 

дисциплины «Уголовное право России» и самостоятельного его изучения 

студентами решаются следующие задачи: 

- усвоение теоретических положений науки уголовного права и 

нормативно - правовых актов, содержащих нормы уголовного права, получение 

студентами знаний об основных принципах, категориях, институтах и нормах 

Общей части уголовного права, приобретение ими навыков и умений 

правильно толковать и применять нормы уголовного права;  

- воспитание у студентов профессионального отношения к уголовному 

закону как нормативному основанию для борьбы с преступностью; 

- выработка умений применения в практической деятельности 

приобретенных знаний. 

В результате изучения уголовного права России студенты должны знать: 

понятие и сущность уголовного закона, предмет, метод, систему уголовного 

права России; основополагающие начала (принципы) и задачи уголовного 

права; понятие и структуру уголовного правоотношения; основание уголовной 

ответственности, понятии состава преступления и его основные элементы: 

объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона; понятие и формы 

соучастия в преступлении, стадии совершения преступления, обстоятельства 

исключающие преступность деяния, систему и порядок назначения уголовного 

наказания и освобождения от уголовной ответственности и наказания; 

судимость, особенности уголовной ответственности несовершеннолетних; 

принудительные меры воспитательного воздействия; принудительные меры 

медицинского характера. 
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Учебным планом по курсу «Уголовное право России», в зависимости от 

формы обучения, предусматриваются: лекции и семинарские занятия, 

написание курсовых проектов и дипломных работ, а также самостоятельная 

работа студентов. 

 

1.2. Место дисциплины в учебном процессе 

По ГОС ВПО дисциплина «Уголовное право» является дисциплиной 

федерального компонента и включена в цикл ОПД. 

Для успешного освоения дисциплины «Уголовное право» студенты 

должны знать логику, природу и сущность права; основные закономерности 

возникновения,  функционирования и развития права, исторические типы и 

формы  права, их  сущность и функции; систему права, механизм и средства  

правого регулирования, реализации права; роль права в политической системе 

общества, в общественной жизни, основы конституционного строя и основы 

государственного устройства Российской Федерации; уметь оперировать 

наиболее общими юридическими  понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

владеть навыками грамотной письменной и устной речи, основами общей 

культуры речи, навыками поисковой работы и работы с нормативно-правовыми 

актами; уметь логически выстраивать беседу и ответы на заданные вопросы. 

Полученные при изучении дисциплины «Уголовное право» знания и 

навыки будут полезны и необходимы студентам в освоении таких дисциплин, 

как уголовно-процессуальное право, прокурорский надзор, криминалистика, 

криминология. 

 

1.3. Требования к результатам усвоения дисциплины 

Курс «Уголовное право. Общая часть» нацелен на формирование 

следующих общекультурных компетенций:  

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-3);  

 - нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительное 

отношение к праву и закону (ОК-6);  

 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7);  



6 

 способность анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-9);  

профессиональных компетенций выпускника:  

 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5),  

 способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6);  

 способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9),  

 способность демонстрировать, применять, критически оценивать и 

пополнять знания в области уголовно-правового регулирования процесса 

в целях принятия обоснованных решений по правовым вопросам 

функционирования данной сферы (ПКВ-2);  

 готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции (ПК-14);  

 способность давать квалифицированные юридические и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать:  

• основные положения уголовного права;  

•  сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов правоотношений в уголовном праве;  

Студент должен уметь:  

•  оперировать юридическими понятиями и категориями в области 

уголовного права;  

• анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

уголовно-правовые правовые отношения;  

•  анализировать, толковать и правильно применять уголовно-

правовые нормы;  

•  принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

•  осуществлять правовую экспертизу уголовных законов;  

•  давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по уголовному праву.  
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Студент должен владеть:  

•  юридической терминологией в области уголовного права;  

•  навыками работы с уголовным законодательством;  

•  навыками: анализа различных правовых явлений в области 

уголовного права, юридических фактов, уголовно-правовых норм и уголовно-

правовых отношений; анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики в области уголовного права; разрешения правовых проблем и 

коллизий в уголовном праве; реализации уголовно-правовых норм; принятия 

необходимых мер защиты прав человека и гражданина уголовно правовыми 

средствами. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и задачи уголовного права 

Понятие уголовного права. Его историческая обусловленность и 

основные типы.  

Предмет и метод уголовного права. Своеобразие предмета и метода 

уголовно-правового регулирования в сравнении с другими отраслями права. 

Место уголовного права в системе права. Взаимосвязь уголовного права и 

смежных отраслей права. Система уголовного права. Общая и Особенная части 

уголовного права. Их взаимосвязь. 

Задачи уголовного права. Уголовная политика как одно из направлений 

государственной политики. Уголовное право как инструмент уголовной 

политики. Наука уголовного права и её предмет. Роль науки уголовного права в 

формировании и совершенствовании законодательства, правильном толковании 

норм уголовного права и повышении эффективности его применения. 

Взаимосвязь уголовного права и смежных юридических дисциплин. 

 

Тема 2. Принципы уголовного права и уголовный закон 

Понятие и значение принципов уголовного права. Система принципов 

уголовного права. Их взаимосвязь с общеправовыми принципами. Принципы 

уголовного права: законность, равенство граждан перед законом, вина, 

справедливость и гуманизм. Другие принципы уголовного права. Роль 

принципов в реализации задач уголовного права. 

Понятие уголовного закона. Его основные и специфические черты. 

Функции уголовного закона. Конституция Российской Федерации 1993 г. и 

уголовное законодательство. Уголовный закон как единственный источник 

уголовного права. Вопрос об иных источниках уголовного права и его 

современное разрешение. Значение международных договоров, 

общепризнанных норм и принципов международного права для уголовного 

законодательства и практики его применения. Основные этапы возникновения 

и развития отечественного уголовного законодательства. Строение и система 

уголовного закона. Общая и Особенная части. Виды диспозиций и санкций. 

Действие уголовного закона в пространстве. Принципы действия уголовного 

закона в пространстве: территориальный, гражданства, реальный, 

универсальный; Действие уголовного закона во времени. Вступление в силу 

уголовного закона. Прекращение действия уголовного закона. Понятие времени 
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совершения преступления. Обратная сила уголовного закона. Выдача лиц, 

совершивших преступления, и право убежища. Толкование уголовного закона. 

Понятие, виды и приёмы толкования.  

 

Тема 3. Уголовные правоотношения и уголовная ответственность 

Понятие уголовного правоотношения. Понятие уголовной 

ответственности. Основания уголовной ответственности. 

 

Тема 4. Понятие и состав преступления 

Понятие преступления. Исторически изменчивый характер круга 

преступных деяний. Материальное и формальное определение преступления в 

теории уголовного права и законодательстве. Признаки преступления и их 

содержание: общественная опасность, уголовная противоправность, виновность 

и наказуемость. Характер и степень общественной опасности. 

Малозначительное деяние (ч.2 ст. 14 УК РФ) и его отличие от преступления. 

Отличие преступления от иных правонарушений. Категоризация преступлений 

и её практическое значение. Понятие состава преступления. Соотношение 

состава преступления и преступления. Структура состава преступления. 

Элемент и признак состава преступления. Признаки состава преступления, 

характеризующие объект, объективную сторону, субъект, субъективную 

сторону. Обязательные и факультативные признаки состава и их значение. 

Значение правильного установления состава преступления для квалификации 

преступления и назначения наказания. Понятие квалификации преступлений. 

Виды составов преступлений. 

 

Тема 5. Объект преступления 

Понятие объекта преступления. Описание в законе объектов уголовно-

правовой охраны. Значение объекта преступления для определения характера и 

степени общественной опасности преступления. Виды объектов преступлений. 

Общий, родовой, видовой и непосредственный объекты преступления. 

Значение родового объекта для систематизации Особенной части Уголовного 

кодекса. Понятие основного, дополнительного и факультативного объектов 

преступления. Понятие предмета преступления и потерпевшего и их значение 

для квалификации преступления. Соотношение объекта и предмета 

преступления. 
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Тема 6. Объективная сторона преступления 

Понятие и значение объективной стороны преступления. Содержание и 

признаки объективной стороны. Общественно опасное деяние как внешнее 

воплощение поведения преступника. Понятие уголовно-правового действия и 

его признаки. Условия уголовной ответственности за бездействие. Значение 

непреодолимой силы, физического и психического принуждения для решения 

вопроса об уголовной ответственности. Общественно опасные последствия 

преступления. Понятие и виды последствий. Практическая целесообразность 

выделения материальных и формальных составов преступлений. Понятие и 

значение причинной связи между общественно опасным деянием и 

наступившими общественно опасными последствиями. Факультативные 

признаки: место, время, способ, обстановка, средства и орудия совершения 

преступления.  

 

Тема 7. Субъект преступления 

Понятие и признаки субъекта преступления. Принадлежность к 

физическим лицам. Вопрос об уголовной ответственности юридических лиц. 

Вменяемость и достижение определенного возраста как обязательные 

признаки, характеризующие субъекты преступления. Соотношение понятий 

«субъект преступления» и «личность преступника». Возраст, с которого 

наступает уголовная ответственность. Значение возрастных особенностей для 

наступления уголовной ответственности за отдельные преступления. Понятие 

невменяемости. Биологический (медицинский) и психологический 

(юридический) критерии невменяемости. Понятие психического расстройства, 

не исключающего вменяемости. Уголовно-правовое значение состояния 

алкогольного, наркотического и токсического опьянения в момент совершения 

преступления. Совершение несовершеннолетним общественно опасного деяния 

вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим 

расстройством. Понятие и виды специального субъекта преступления. 

 

Тема 8. Субъективная сторона преступления 

Понятие и значение субъективной стороны преступления. Признаки 

субъективной стороны преступления. Вина как основной признак субъективной 

стороны преступления. Недопустимость объективного вменения по 

российскому уголовному праву. Формы вины и их значение для квалификации 

преступления и назначения наказания. Понятие умысла. Его интеллектуальный 
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и волевой моменты. Виды умысла. Прямой и косвенный умысел. Заранее 

обдуманный и внезапно возникший умысел. Аффективный, определенный 

(конкретизированный) и неопределенный, альтернативный умыслы. 

Неосторожность и её виды. Преступное легкомыслие, его интеллектуальный и 

волевой моменты, отличие от косвенного умысла. Преступная небрежность, её 

интеллектуальный и волевой моменты, отличие от казуса. Невиновное 

причинение вреда и его уголовно-правовое значение. Двойная форма вины. 

Особенности составов преступлений с двойной формой вины. Мотив, цель и 

эмоциональное состояние как признаки субъективной стороны и их уголовно-

правовое значение. Понятие уголовно-правовой ошибки и её правовые 

последствия. Юридические и фактические ошибки, их влияние на вину, 

уголовную ответственность, квалификацию преступления и наказание. 

 

Тема 9. Обстоятельства, исключающие общественную опасность и 

противоправность деяния 

Необходимая оборона. Условия и критерии необходимой обороны. 

Превышение пределов необходимой обороны. Причинение вреда при 

задержании лица совершившего преступление. Условия и критерии, основания 

уголовной ответственности за превышение пределов задержания. Крайняя 

необходимость. Условия и критерии крайней необходимости. Физическое или 

психическое принуждение. Основания освобождения от ответственности при 

физическом или психическом принуждении. Обоснованный риск, признаки и 

исключения. Исполнение приказа или распоряжения. 

 

Тема 10. Стадии совершения преступления 

Понятие неоконченного преступления. Значение объективной и 

субъективной стороны преступления для выделения стадий его совершения. 

Понятие оконченного преступления. Момент окончания отдельных видов 

преступлений. Понятие и признаки обнаружения умысла. Вопрос о 

криминализации угрозы в российском уголовном праве. Значение обнаружения 

умысла для деятельности правоохранительных органов по предотвращению 

преступлений. Понятие и виды приготовления к преступлению. Отграничение 

приготовления к преступлению от обнаружения умысла. Формы 

приготовительной деятельности. Условия наступления уголовной 

ответственности за приготовление к преступлению. Понятие и признаки 

покушения на преступление. Отличие покушения от приготовления к 



12 

преступлению. Виды покушения. Понятие и виды негодного покушения, 

ответственность за него. Добровольный отказ от доведения преступления до 

конца. Основание и условия исключения уголовной ответственности при 

добровольном отказе. Деятельное раскаяние и его отличие от добровольного 

отказа. Значение институтов добровольного отказа и деятельного раскаяния для 

работы правоохранительных органов по предотвращению, пресечению и 

раскрытию преступлений, возмещению причиненного ими вреда. 

 

Тема 11. Соучастие в преступлении. Множественность преступлений 

Понятие и значение соучастия в уголовном праве. Объективные и 

субъективные признаки соучастия. Виды соучастников. Объективные и 

субъективные признаки, характеризующие организатора, исполнителя, 

подстрекателя, пособника. Посредственное исполнение. Соисполнительство и 

его отличие от сложного соучастия. Квалификация действий соучастников. 

Индивидуализация наказания соучастников. Виды (формы) соучастия, 

критерии их выделения, значение для квалификации действий соучастников. 

Соучастие без предварительного сговора. Совершение преступления группой 

лиц по предварительному сговору. Организованная группа, её признаки. 

Условия ответственности за совершение преступления группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой. Преступное 

сообщество (преступная организация) и её признаки. Эксцесс исполнителя. 

Вопрос об эксцессе других соучастников. Соучастие в преступлениях со 

специальным субъектом. Неудавшееся соучастие, его виды и особенности 

квалификации. Понятие прикосновенности к преступлению. Отличие 

прикосновенности от соучастия. Виды прикосновенности. Условия 

ответственности за укрывательство. 

 

Тема 12. Понятие и цели наказания 

Понятие и признаки наказания. Отличие уголовного наказания от 

административных и дисциплинарных мер взыскания. Цели наказания: 

восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, общее 

и специальное предупреждение. Вопрос о каре как цели наказания. Содержание 

наказания. Характер ограничений прав и свобод лица, к которому применяется 

наказание. Роль уголовно-исполнительного права в конкретизации содержания 

наказания. Понятие наказания, цели наказания: восстановление социальной 

справедливости, исправление осужденного, предупреждение совершения новых 
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преступлений, эффективность наказания. Понятие и значение системы 

наказаний. Соотношение системы наказаний и их перечня. Принципы 

построения системы наказаний. Развитие системы наказаний в УК РФ. 

 

Тема 13. Система наказаний 

Виды наказаний. Основные и дополнительные наказания. Условия, 

пределы и порядок их применения. Штраф как вид уголовного наказания, его 

сущность и порядок применения. Его отличие от штрафа как 

административного взыскания. Размеры штрафа. Последствия злостного 

уклонения от уплаты штрафа. Лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. Основания и порядок 

назначения этого наказания. Лишение специального, воинского или почётного 

звания, классного чина и государственных наград. Условия и порядок 

применения указанных мер к осужденным. Обязательные работы, порядок 

назначения, сроки. Последствия злостного уклонения осужденного от 

отбывания обязательных работ. Категории лиц, которым не могут быть 

назначены обязательные работы. Исправительные работы. Содержание, сроки, 

значение этого наказания. Последствия уклонения от отбывания наказания в 

виде исправительных работ. Ограничение по военной службе. Сущность, 

порядок назначения, сроки. Лица, которым может быть назначено наказание в 

виде ограничения по военной службе. Ограничение свободы: сущность и 

порядок назначения, срок. Последствия злостного уклонения от отбывания 

наказания в виде ограничения свободы. Лица, которым не назначается 

ограничение свободы. Арест, содержание и сроки, порядок замены иных видов 

наказаний на арест. Категории лиц, которым арест не может быть назначен. 

Содержание в дисциплинарной воинской части, порядок назначения, сроки. 

Замена лишения свободы на содержание в дисциплинарной воинской части. 

Лишение свободы на определенный срок. Понятие и сроки. Виды 

исправительных колоний. Основание и порядок определения судом вида 

исправительного учреждения. Изменения, внесённые в этот порядок в 2003 г. 

Лишение свободы в виде заключения в тюрьме. Условия применения вида 

исправительного учреждения. Пожизненное лишение свободы как вид 

уголовного наказания. Смертная казнь как исключительная мера наказания. 

Ограничения в применении смертной казни. Вопрос об отмене смертной казни 

в России. Проблемы дальнейшего развития отечественной системы наказаний. 
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Тема 14. Назначение наказания 

Общие начала назначения наказания. Значение дифференциации и 

индивидуализации наказания для осуществления его целей. Обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие наказание. Влияние смягчающих и отягчающих 

обстоятельств на определение вида и размера наказания. Назначение более 

мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Назначение 

наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. 

Обоснованность существующих норм, регулирующих этот вопрос. Наказание 

за преступление, совершенное в соучастии. Назначение наказания при рецидиве 

преступлений. Сроки наказания при рецидиве преступлений, опасном 

рецидиве, особо опасном рецидиве преступлений. Назначение наказания по 

совокупности преступлений. Назначение наказания по совокупности 

приговоров. Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. 

Исчисление сроков наказаний в зачёт наказания. Порядок и условия отмены 

условного осуждения. 

 

Тема 15. Освобождение от уголовной ответственности 

Понятие освобождения от уголовной ответственности. Основания и виды 

освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием. Понятие и условия 

деятельного раскаяния. Специальные основания освобождения от уголовной 

ответственности, предусмотренные нормами Особенной части. Условия 

освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим.Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

истечением сроков давности. Сроки давности и их исчисление. 

Приостановление и возобновление сроков давности. Применение сроков 

давности к лицу, совершившему преступление, за которое предусмотрены 

смертная казнь или пожизненное лишение свободы. Лица, в отношении 

которых сроки давности не применяются. Освобождение от ответственности в 

связи с изменением обстановки. 

 

Тема 16. Освобождение от наказания 

Условное осуждение и его юридическая природа. Условия и порядок его 

назначения. Испытательный срок. Основания досрочной отмены условного 

осуждения и исполнения наказания, назначенного приговором суда. Условно-

досрочное освобождение от отбывания наказания. Лица, к которым может быть 
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применено условно-досрочное освобождение, условия и порядок такого 

освобождения. Особенности условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания лиц, отбывающих пожизненное лишение свободы. Контроль за 

поведением условно-досрочно освобожденных лиц. Правовые последствия 

соблюдения и несоблюдения условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания и исполнения оставшейся не отбытой части наказания. Основание и 

порядок замены не отбытой части наказания более мягким видом наказания, её 

отличие от условно-досрочного освобождения. Освобождение от наказания в 

связи с болезнью. Основания такого освобождения для лиц, заболевших 

психической и иной тяжелой болезнью. Особенности освобождения от 

наказания в связи с болезнью военнослужащих. Условия продолжения 

отбывания наказания лицами ранее, освобожденными от него в связи с 

болезнью. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 

имеющим малолетних детей, её особенности. Освобождение от отбывания 

наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора 

суда. Условия и сроки давности. Приостановление и возобновление сроков 

давности, особенности применения сроков давности к лицу, осужденному к 

смертной казни или пожизненному лишению свободы, неприменение сроков 

давности. 

 

Тема 17. Амнистия, помилование, судимость 

Амнистия. Акты об амнистии, принятые в 90-х годах ХХ в. и начале ХХI 

в. Помилование. Оценка практики помилования, сложившейся в 90-е годы. 

Судимость. Значение этого института в уголовном праве. Условия погашения 

судимости. Условия и порядок снятия судимости. Возможность и порядок 

досрочного снятия судимости. 

 

Тема 18. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Особенности личности несовершеннолетних преступников, влияющие на 

их уголовно-правовой статус. Проблема так называемой возрастной 

вменяемости (ч.3 ст. 20 УК). Виды наказаний, применяемых к 

несовершеннолетним. Особенности применения штрафа, обязательных и 

исправительных работ. Арест и лишение свободы несовершеннолетних. Учёт 

судами при назначении наказания несовершеннолетнему его физического 

развития, условий его жизни и воспитания, влияние взрослых. Особенности 

освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания. 
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Принудительные меры воспитательного воздействия. Юридическая природа 

этих мер. Соотношение с наказанием. Предупреждение, передача под надзор, 

обязанность загладить причиненный вред, ограничение досуга, другие меры. 

Порядок условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. 

Особенности применения сроков давности, погашения судимости для лиц, 

совершивших преступления до 18 лет. Применение норм об особенностях 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних к лицам в 

возрасте от 18 до 20 лет. 

 

Тема 19. Принудительные меры медицинского характера 

Понятие и цели принудительных мер медицинского характера. Их 

соотношение с наказанием. Категории лиц, к которым могут быть применены 

данные меры. Принудительные меры медицинского характера, применяемые к 

лицам, совершившим общественно опасное деяние в состоянии невменяемости 

либо заболевшим психической болезнью до вынесения приговора или во время 

отбывания наказания. Основания и порядок их назначения, продление, 

изменение и прекращение. Виды учреждений для применения этих мер. Зачёт 

времени применения принудительных мер медицинского характера. 

Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением 

наказания. 

 

Тема 20. Конфискация имущества 

Понятие конфискации имущества, цели и основания. Конфискация 

денежной суммы взамен имущества. Возмещение причиненного вреда. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Методические рекомендации  по организации изучения дисциплины 

 

Изучение курса предполагает сочетание таких форм занятий как лекция, 

семинар и самостоятельная работа с литературными и нормативными 

источниками. 

Лекция служит организующим началом работы студентов и 

способствует получению ими систематизированных знаний, развивает интерес 

к изучаемому курсу. В лекции раскрываются наиболее сложные вопросы и 

теоретические положения, демонстрируется их практическая значимость, 

даются рекомендации по применению методов анализа и обобщения при 

исследовании проблем уголовного права. Это создает предпосылки для 

самостоятельного ознакомления с законодательством, литературой, 

посвященной проблемам уголовного права и последующей подготовки 

письменных работ. 

Семинары проводятся по наиболее интересным теоретическим 

проблемам уголовного права и призваны расширить познания студентов, 

научить их аргументировать отстаиваемые ими позиции, разрешать конкретные 

правовые ситуации и задачи с помощью норм уголовного закона и 

опубликованной практики применения уголовного законодательства. 

В процессе изучения курса студенты должны подготовить курсовую 

работу, основное назначение которой – глубокое самостоятельное исследование 

конкретной проблемы уголовного права, попытка критического анализа 

теоретических работ и практики применения закона, а так же прогнозирование 

условий дальнейшего развития законодательства в этой области. Контролируя 

выполнение письменной работы, преподаватель способствует развитию у 

студентов навыков самостоятельного исследования материала, его анализа и 

формулирования выводов. 

В преподавании уголовного права используются также активные формы 

и проблемные методы обучения, компьютерные и программированные средства 

обучения, наглядные пособия. 

Итоговый контроль знаний, навыков и умений по курсу уголовного 

права проводятся в виде зачета и экзамена. 

Семинарские занятия являются одной из важных форм учебного 

процесса, предусмотренных учебным планом. Целью семинарских занятий 
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является углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях и в 

процессе самостоятельного изучения законодательства, и иных нормативных 

материалов и уголовно–правовой литературы. 

Семинарские занятия служат одновременно и средством проверки знаний 

студентов, а также отработки навыков самостоятельного изучения этого 

предмета, работы с литературой, кроме этого способствуют умению логично и 

последовательно излагать усвоенный материал.  В  процессе выступления на 

семинарском занятии студенты должны продемонстрировать умение выделять 

основные положения, иллюстрировать их применение, а также делать 

практически значимые выводы из теоретических положений. 

По всем темам семинарских занятий дан перечень наиболее важных 

вопросов курса. Начинать подготовку к семинарским занятиям надо с уяснения 

содержания вопросов, стоящих в плане занятия. В определенных случаях от 

студента потребуется уточнение специальной терминологии, что поможет 

правильно сориентироваться в материале и определить тот конкретный объем 

информации, который необходим для полного и четкого ответа. 

Следующим этапом подготовки является изучение соответствующих 

разделов в учебниках и учебных пособиях и только после этого, когда уже 

имеется необходимая теоретическая база для уяснения более сложного 

материала, необходимо приступить к изучению рекомендованной 

дополнительной литературы, содержащей информацию по проблемным 

вопросам темы.  

При подготовке к семинарскому занятию студенты должны решить 

задачи, указанные в задании. При решении задач надо опираться на знания, 

полученные на лекциях, в ходе самостоятельной работы. Если студенты 

обнаружат пробел в своих знаниях при решении конкретных задач, то они 

должны восполнить его путем повторного обращения к тексту закона, 

постатейному материалу, к соответствующим разделам УК РФ, записям 

лекций, учебнику, дополнительной литературе. К каждому занятию 

необходимо кратко письменно изложить решения задач (казусов), в решении 

сделать необходимые ссылки на соответствующие статьи УК РФ, 

теоретические положения и на судебную практику; четко формулировать 

ответы на поставленные в задаче вопросы. 

При подготовке к семинарским занятиям по всем темам  студенты 

должны изучить: 

- уголовное законодательство Российской Федерации; 
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- рекомендованную в плане семинарских и практических занятий 

литературу по всем темам; 

- материалы постановлений Пленума Верховного СССР, РСФСР, Суда 

Российской Федерации по важнейшим институтам уголовного права; 

- материалы судебной практики, опубликованные в Бюллетене 

Верховного Суда Российской Федерации. 

При поиске литературы студент должен ориентироваться, прежде всего, 

на фонды, библиотеки вуза и Интернет – источники.  

Поиск нормативного, учебного и научного материала также может происходить 

с использованием фондов библиотек, а также: 

1. www.consultant.ru - специализированный правовой сайт КонсультантПлюс 

2. http://www.garant.ru – информационный правовой портал правовой системы 

Гарант 

3. http://www.sudrf.ru - Государственная автоматизированная система 

Российской Федерации «Правосудие» 

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

5. http://www.fparf.ru/ - официальный сайт Федеральной адвокатской палаты РФ 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.sudrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.fparf.ru/
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3.2. Задания к практическим занятиям 

 

Занятие 1. Понятие, система, задачи и принципы уголовного права 

1. Понятие уголовного права, его предмет и метод 

2. Задачи уголовного права 

3. Система уголовного права 

4. Принципы уголовного права 

5. Взаимосвязь уголовного права с другими отраслями права 

Методические указания 

При раскрытии первого вопроса дать определение уголовного права; 

указать, как принимаются нормы уголовного права. Дать понятие предмета 

уголовного права, указать, какие общественные отношения его составляют. На 

основе общетеоретического понимания метода отрасли права раскрыть 

основные методы уголовного права. 

Во втором вопросе следует дать характеристику задач уголовного права 

на основе задач УК РФ, закрепленных в ст. 2. 

В третьем вопросе необходимо раскрыть источники уголовного права, из 

каких составных частей оно состоит. Дать понятие источников уголовного 

права в широком и узком смыслах. Указать основные институты Общей части 

уголовного права. 

Четвертый вопрос состоит в установлении принципов уголовного права 

как на основе принципов Уголовного кодекса, так и принципов, выделяемых в 

науке уголовного права (например, принцип неотвратимости уголовной 

ответственности и т.д.)  

В пятом вопросе необходимо определить место уголовного права в 

правовой системе РФ.  

Вопросы для изучения (доклады) 

1. Дайте понятие уголовного права. 

2. Является ли российское уголовное право самостоятельной отраслью права?  

3. Как соотносятся между собой уголовное право и уголовно-процессуальное 

право, уголовное право и уголовно-исполнительное право, уголовное и 

административное право? 

4. Каково значение деления уголовного права на Общую и Особенную части? 

5. Назовите основные задачи российского уголовного права. Можно ли отнести 

к таким задачам искоренение преступности в стране? 

6. Каково значение принципов уголовного права? 
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7. В чем различие между «широким» и «узким» пониманием уголовной 

политики? 

8. Покажите соотношение уголовного права и уголовной политики. 

9. Назовите основные направления современной российской уголовной 

политики. 

 

 

Занятие 2. Уголовный закон. Уголовные правоотношения и 

уголовная ответственность 

1. Основные этапы развития Российского уголовного 

законодательства 

2. Понятие российского уголовного закона, его строение и система 

3. Статья уголовного закона. Структура статей Особенной части 

4. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного 

закона 

5. Действие уголовного закона в пространстве 

6. Понятие и виды толкования уголовного закона 

Методические указания 

В первом вопросе необходимо рассмотреть становление и развитие 

уголовного права в дореволюционный и советский периоды. Следует назвать 

основные памятники отечественного уголовного права, дав их краткую 

характеристику. 

Отвечая на второй вопрос, необходимо раскрыть понятие уголовного 

закона, показать какие общественно опасные деяния являются преступлениями. 

Изучив содержание ст. ст. 1 и 2 УК РФ, определить, что является юридическим 

источником уголовного права, на чём основывается Уголовный кодекс России. 

Следует назвать основные институты уголовного закона. 

Третий вопрос предполагает соотношение статьи Уголовного кодекса с 

понятием нормы уголовного права. Необходимо дать понятие нормы 

уголовного права, назвать ее составные части. 

В четвертом вопросе, изучив содержание главы 2 УК (ст. 9 –10), показать 

правила действия уголовного закона во времени. Подробно рассмотреть 

положение об обратной силе уголовного закона. Какие имеются трудности в 

применении новых санкций при определении обратной силы закона. 

Отвечая на пятый вопрос, следует перечислить и раскрыть все принципы 

действия уголовного закона в пространстве (территориальный, гражданства, 
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реальный и др.). 

В шестом вопросе следует дать понятие толкования закона, привести 

виды толкования, субъектов толкования. Необходимо привести примеры 

толкования уголовного закона. 

 

Задачи: 

1. Шпаков, проживающий в Псковской области, находился в 

командировке в Москве, где подвергся нападению группы 

несовершеннолетних, в результате которого его здоровью был причинен 

тяжкий вред и похищен бумажник с крупной суммой денег. В отделе 

внутренних дел по месту жительства, куда Шпаков обратился с заявлением о 

возбуждении уголовного дела, ему в этом было отказано и разъяснено, что 

местом совершения преступления является территория другого субъекта 

Российской Федерации, а потому и расследоваться оно должно 

правоохранительными органами г. Москвы.  

Правильно ли поступил отдел внутренних дел? 

2. Шведский предприниматель Хансен был захвачен на территории 

Швеции гражданами Российской Федерации Поповым, Кимом и Гореловым, 

тайно вывезен через территорию Финляндии в Санкт-Петербург и там 

подвергнут пыткам с целью получения выкупа. Не выдержав пыток, Хансен 

скончался. Спустя некоторое время Горелов и Попов были задержаны в Санкт – 

Петербурге, а Ким — в Греции.  

Уголовный закон, какого государства (Российской Федерации, Швеции 

или Финляндии) должен применяться в данном случае? 

 

3. Криминальный суд в Финляндии приговорил российского гражданина 

Мрыхина к трем месяцам тюремного заключения условно, а также к штрафу в 

размере 10 тыс. финских марок за то, что он незаконным путем вывез поездом в 

Финляндию 100 бутылок водки «Столичная» в целях ее реализации, 

использовав служебное положение работника международной связи Иванова. 

По этому же делу тем же судом Иванов был приговорен к штрафу 10 тыс. 

финских марок.  

Уголовный закон, какого государства должен применяться в данном 

случае? 

 

4. Группа осужденных при конвоирование из Омска в Москву захватила 
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самолет, заставила экипаж потребовала изменить курс и совершить посадку на 

территории Пакистана. Суд этой страны приговорил их к пожизненному 

заключению, однако спустя десять лет все они были помилованы и высланы в 

Российскую Федерацию, гражданами которой они являлись.  

Могут ли эти лица по возвращении в Российскую Федерацию нести 

ответственность по УК РФ? 

 

 

Занятие 3. Понятие преступления. Состав преступления 

1. Понятие и признаки преступления 

2. Отличие преступления от других правонарушений 

3. Категории преступлений 

4. Понятие уголовной ответственности и ее основание 

5. Понятие состава преступления 

6. Элементы и признаки состава преступления 

7. Виды составов преступлений 

Методические рекомендации 

Раскрывая первый вопрос, необходимо определить, что является 

преступлением, описать исторически изменчивый характер круга преступных 

деяний. Раскрыть материальные и формальные признаки преступления. 

Во втором вопросе следует показать отличие преступлений от 

гражданско-правовых деликтов, административных и дисциплинарных 

правонарушений. В чём заключается основной отличительный признак 

преступлений от иных правонарушений. Каковы последствия преступлений и 

иных правонарушений. Раскрыть отличия по объекту, по степени общественной 

опасности. 

В третьем вопросе на основе ст. 15 УК следует раскрыть критерии 

категоризации преступлений, указать в чём состоит значение отнесения того 

или иного преступления к определённой категории. 

При ответе на четвертый вопрос необходимо определить место уголовной 

ответственности в структуре уголовного правоотношения. Раскрыть 

содержание структуры уголовного правоотношения. Описать стадии 

реализации уголовной ответственности. Подробно изложить основание 

уголовной ответственности и законодательное его закрепление в УК. Описать 

содержание состава преступления как основания уголовной ответственности. 

В пятом вопросе необходимо раскрыть понятие состава преступления и 
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его содержание. Соотношение состава преступления и преступления. 

В шестом вопросе следует дать понятие и характеристику признаков 

состава преступления и элементов состава преступления. Раскрыть понятие и 

содержание признаков, характеризующих все элементы состава преступления. 

При изложении седьмого вопроса необходимо описать критерии 

классификации составов преступлений. Дать характеристику классификации 

составов преступлений по степени общественной опасности, по конструкции 

объективной стороны, по структуре. 

 

Задачи: 

1. Велихов в присутствии Арапова и Деминой продемонстрировал свои 

необычные способности: проглотил привязанную К нитке большую сапожную 

иглу, а затем извлек ее обратно из пищевода. Пожелавшему повторить этот 

трюк Арапову Велихов передал свой «реквизит» и пояснил, каким образом 

следует проглатывать иглу, чтобы избежать нежелательных последствий. 

Однако попытка Арапова повторить рискованный трюк закончилась 

трагически: проглоченная им игла проникла в полость груди и вошла в легкие, 

вследствие чего наступила смерть.  

Есть ли признаки преступления в действиях Велихова? 

 

2. Барков и Телегин, возвращаясь вечером домой, обнаружили на безлюд-

ной улице перевернутый грузовик, который вез продукты в магазин. Увидев 

раненого водителя без сознания, они взяли коробку с продуктами стоимостью 

300 руб. и убежали с места происшествия. Затем Барков с Телегиным 

позвонили в милицию и скорую помощь и сообщили о происшедшем.  

Есть ли признаки преступления в действиях Баркова и Телегина? 

 

3. Найдите в особенной части У.К. Р.Ф. преступления, которым 

соответствуют следующие виды составов (не менее 3-х примеров на каждый 

вид): привилегированный состав; квалифицированный состав; материальный, 

формальный составы; простой сложный и альтернативный составы. 

 

4. Проиграв в карты осужденному Каргину и боясь расправы с его 

стороны, осужденный Онопко, стремясь добиться перевода в другую 

исправительную колонию, оттолкнул сопровождавшего его конвоира и 

бросился бежать в открытые ворота производственного объекта. Однако 
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нарядом охраны исправительной колонии он был задержан в 50 м от колонии. 

Содеянное Онопко было квалифицировано по ч. 1 ст. 313 УК. Адвокат 

написал заявление в прокуратуру, указав, что в действиях Онопко нет состава 

преступления.  

Обоснованы ли действия адвоката? 

 

 

Занятие 4. Объект преступления и предмет преступления 

1. Понятие объекта преступления 

2. Значение объекта преступления 

3. Виды объектов преступления 

4. Понятие предмета преступления 

5. Отличие предмета от объекта преступления 

Методические указания 

При рассмотрении первого вопроса необходимо раскрыть понятие и 

содержание объекта преступления. Изложить различные представления об 

объекте преступления в науке уголовного права. 

По третьему вопросу следует дать дифференциацию объекта 

преступления. Подробно раскрыть содержание общего, родового, видового и 

непосредственного объектов преступления. Показать значение объекта 

преступления для построения Особенной части УК. 

Понятие непосредственного объекта. Виды непосредственных объектов: 

основной непосредственный объект, дополнительный непосредственный объект 

– обязательный и факультативный. 

По четвертому и пятому вопросу изложите понятие и содержание 

предмета преступления. Дать отличие предмета преступления от объекта 

преступления. Значение предмета преступления для отграничения преступных 

деяний от непреступных. Значение особенностей предмета преступления для 

квалификации содеянного.Отличие предмета преступления от орудий и средств 

совершения преступления. 

 

Задачи: 

1. Вороневский, с целью завладения личным имуществом Жигунова, уг-

рожая ему убийством и демонстрируя при этом охотничий нож, в сквере 

вставил Жигунова снять и передать ему пальто, норковую шапку, золотые часы 

и портфель с ценными бумагами.  
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Определите объект преступления? 

 

2. Вечером во дворе дома Назаров сорвал шапку с головы Коневой и 

пытался скрыться, но был задержан.  

Назовите непосредственный объект совершенного преступления и 

сравните его с предметом этого преступления. 

 

3. Мелехов занимался квартирными кражами. Для проникновения в 

квартиры он использовал отмычки, фомки, а иногда лом, похищал только 

ценности и деньги. Однажды, изменив «профиль работы», он напал на улице на 

Иванову с целью завладения ее норковой шубой. Для того, чтобы сломить 

сопротивление женщины он несколько раз ударил ее молотком по голове и 

другим частям тела, причинив тяжкий вред здоровью потерпевшей. 

Подоспевшими на помощь Ивановой гражданами Мелехов был задержан.  

Назовите объекты преступных посягательств. Укажите основной и 

дополнительный объекты. Что является предметом этого преступления. 

Назовите орудия и средства совершения данного преступления? 

 

4. Коган проник ночью на склад хранения конфискованных контрабанд-

ных товаров и похитил ящик водки, подлежащей уничтожению из-за несо-

ответствия ее установленным стандартам.  

Есть ли признаки преступления в действиях Когана? Определите объект 

посягательства. 

 

 

Занятие 5. Объективная сторона преступления 

1. Понятие объективной стороны преступления 

2. Понятие и признаки общественно опасного деяния 

3. Формы общественно опасного деяния 

4. Общественно опасные последствия, виды общественно опасных 

последствий 

5. Причинная связь и критерии, ее установления 

6. Факультативные признаки объективной стороны 

Методические указания 

Раскрывая первый вопрос, дайте понятие объективной стороны, её 

содержание и значение. Назовите обязательные и факультативные признаки 
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объективной стороны преступления. 

По второму третьему вопросу необходимо назвать формы проявления 

деяния. Дать определение общественно опасного действия и бездействия, 

раскрыть их содержание. Признаки уголовно-правового действия и 

бездействия. Основания, определяющие обязанность человека действовать 

определённым образом. 

В четвёртом вопросе раскрыть понятие общественно вредных 

последствий, их содержание. Материальные и нематериальные последствия. 

Особенности конструкции объективной стороны преступления в зависимости 

от характера и специфических особенностей последствия. 

Раскрывая пятый вопрос, подробно изложить понятие, содержание и 

условия (критерии) причинной связи между общественно опасным деянием и 

преступными последствиями. Показать, в каких составах (материальных или 

формальных) этот признак обязателен. 

В шестом вопросе следует раскрыть содержание факультативных 

признаков объективной стороны преступления, их значение для квалификации 

преступления. 

 

Задачи: 

1. Рабочий геологоразведочной партии Хомутов рано утром, спустился на 

берег таежной речки умыться. На другом берегу заметил в кустах движение и 

решил, что там медведь собирает ельник. Бросившись в палатку, Хомутов 

разбудил Купцова и они оба, взяв ружья 16-го калибра, побежали к реке. 

Расстояния 23м Хомутов и Купцов одновременно выстрелили по колышущимся 

кустам. Одним из зарядов был убит геолог Ярцев, собиравший ягоды. В 

процессе следствия не удалось установить, кто именно из стрелявших 

причинил смертельное ранение.  

Все ли признаки объективной стороны преступления установлены в 

деяниях, совершенных Хомутовым и Купцовым? Будут ли они отвечать по ст. 

109 УК? 

 

2. Антонов заметил подростков, забравшихся в его сад за яблоками. Он 

спустил с привязи овчарку и натравил ее на детей. Собака настигла 

пытавшегося перелезть через забор 12-летнего Сашу Шелгунова и сильно 

покусала его. Потерпевшему был причинен вред здоровью средней тяжести.  

Будет ли Антонов нести уголовную ответственность за вред, 
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причинённый его собакой? Если да, то, каково содержание объективной 

стороны преступления, совершённого им?  

 

3. Валенцов, инженер предприятия по добыче и обработке пушнины, за 

вознаграждение передал содержание технологической тайны конкурирующей 

организации. В результате утраты новейшей, оригинальной технологии 

предприятие понесло значительные убытки, что привело в конечном итоге к его 

банкротству.  

Каково содержание объективной стороны преступления? 

 

4. Гопорков взялся за вознаграждение перевезти на своей лодке Ножкину 

через реку. На середине реки лодка перевернулась, Голорков с Ложкиной 

оказались в воде. Женщина стала тонуть и звать на помощь, однако Топорков 

бросил ее и поплыл к берегу. Ножкина утонула. Свое поведение Топорков 

объяснил тем, что плавает плохо и если бы он начал спасать Ножкину то они 

вместе погибли.  

В какой форме совершено деяние и является ли оно преступным? 

 

 

Занятие 6. Субъект преступления 

1. Понятие субъекта преступления и его признаки 

2. Понятие вменяемости и невменяемости 

3. Критерии невменяемости 

4. Специальный субъект преступления 

Методические указания 

В ответе на первый вопрос следует раскрыть понятие субъекта 

преступления, показать, на кого распространяется действие УК. Признаки 

субъекта преступления. Дискуссионные вопросы о привлечении к уголовной 

ответственности юридических лиц. Понятие общего субъекта преступления. 

Изложить возрастные особенности субъекта преступления. 

По второму вопросу необходимо подробно описать вменяемость через 

легальное определение невменяемости, закрепленное в УК РФ.  

В третьем вопросе следует раскрыть содержание медицинского и 

юридического критерия невменяемости.  

Раскрывая четвёртый вопрос, следует описать понятие специального 

субъекта, указать признаки, по которым лицо признаётся специальным 
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субъектом. Классификация признаков специального субъекта. Дополнительные 

признаки специального субъекта.    

 

Задачи: 

1. Куницын убедил незнакомого малолетнего Рощина, что якобы забыл в 

квартире деньги и документы, потерял ключ от квартиры и не может уехать в 

командировку. Не подозревая о намерениях Куницына, Рощин проник через 

форточку и квартиру, на самом деле принадлежащую Губареву, взял ключи и 

передал их Куницыну, который, открыв двери квартиры, совершил кражу 

крупной суммы денег. Рощин был привлечен к ответственности по ч. 5 ст. 33 и 

п. «в» и «г» ч. 2 ст158 УК РФ.  

Дайте правильную оценку совершенного и охарактеризуйте субъектов 

данного преступления? 

 

2. 14-летние Иштреков, Кузин и Лебедев ночью проникли в церковь, 

откуда похитили три иконы XVIв., являющиеся предметами, имеющими 

особую художественную и культурную ценность. Иконы они продали 

художнику-коллекционеру Караяну. За содеянное они были привлечены к 

уголовной ответственности по ст. 164 УК (хищение предметов, имеющих 

особую ценность).  

Является ли обоснованным такое решение? За какие преступления 

подлежат уголовной ответственности лица, достигшие 14-летнего 

возраста? 

 

3. 29-летний Сонин в течение года поддерживал интимные отношения с 

15-летней Пиндюриной. Чтобы добиться от нее согласия на вступление с ним в 

половую связь, Сонин делал ей личные подарки в виде предметов женского 

туалета, конфет, недорогих ювелирных изделий, парфюмерии.  

Подлежит ли Сонин уголовной ответственности по ст. 134. Какое 

имеет уголовно-правовое значение то обстоятельство, что Сонин не знал 

точно возраст Пиндюриной? 

 

4. Мальцев (родился 1 февраля 1995 г.) был признан виновным в 

совершении кражи с проникновением в помещение, а также в неправомерном 

завладении автомобилем без цели хищения свершенном группой лиц по 

предварительному сговору. Которые им были совершены 2 и 3 февраля 2009 г.  
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Как должен решаться вопрос об уголовной ответственности Мальцева 

за совершенные им общественно опасные деяния? Как устанавливается 

возраст наступления уголовной ответственности? Изменится ли 

юридическая оценка поведения Мальцева, если кражу он совершил 1 февраля 

2009 г.? 

 

5. Следуя, домой после демобилизации из армии в военной форме, Сомов 

совершил в поезде хулиганские действия, избив рядового Потапова. За 

содеянное, Сомов был привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 335 УК, 

поскольку, как указывалось в приговоре, он при совершении преступления был 

в военной форме. Адвокат написал жалобу, сославшись на то, что Сомов не; 

является военнослужащим, так как есть приказ о его демобилизации.  

Является ли Сомов субъектом данного преступления? Дайте 

характеристику специальному субъекту. 

 

 

Занятие 7. Субъективная сторона преступления 

1. Понятие и признаки субъективной стороны преступления 

2. Умысел и его виды. Содержание умысла 

3. Неосторожность и ее виды 

4. Преступления с двумя формами вины 

5. Понятие и виды невиновного причинения вреда 

6. Мотив и цель как факультативные признаки субъективной стороны 

преступления 

7. Состояние аффекта и его значение 

8. Понятие ошибки в уголовном праве 

Методические указания 

При изложении первого вопроса следует раскрыть содержание и понятие 

субъективной стороны преступления. Дать отличие субъективной стороны 

преступления от объективной стороны. Юридическое значение субъективной 

стороны преступления: отграничение преступления от непреступного 

поведения; отграничение сходных по объективной стороне составов 

преступления; определение степени общественной опасности деяния. Раскрыть 

обязательные и факультативные признаки субъективной стороны. 

По второму вопросу подробно изложить понятие и содержание умысла 

как формы вины. Изучив содержание ст. 25 УК, показать, когда преступление 
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считается совершённым умышленно. Дать понятие прямого и косвенного 

умысла, раскрыть содержание интеллектуального и волевого моментов; 

различие прямого и косвенного умысла. Раскрыть содержание сознания, 

предвидения и желания при прямом умысле. Содержание волевого момента 

косвенного умысла.    

Отвечая на третий вопрос, следует дать определение неосторожности и ее 

видов. Особое внимание необходимо уделить соотношению косвенного умысла 

и легкомыслия. 

В четвертом вопросе следует обратить внимание на конструкцию 

составов преступлений, в которых умышленная форма вины сочетается с 

неосторожным отношением к последствиям. 

В пятом вопросе дать понятие казуса. 

В шестом вопросе следует раскрыть понятие и значение факультативных 

признаков субъективной стороны. Их влияние на квалификацию, назначение 

наказания. 

Седьмой вопрос состоит в определении влияния эмоциональной стороны 

на уголовную ответственность. Дать понятие аффекта. 

В восьмом вопросе следует перечислить виды ошибок и указать их 

влияние на квалификацию. 

 

Задачи: 

1. Зямин на почве личных неприязненных отношений к Хатскому сооб-

щал общим знакомым заведомо вымышленные сведения о том, что Хатский на 

прежнем месте работы неоднократно брал взятки, злоупотреблял служебным 

положением, расхищал вверенное ему имущество. 

Узнав от общих знакомых о сообщениях Зямина, Хатский, в свою оче-

редь, тоже стал распространять ложные сведения о том, что Зямин торгует 

наркотиками.  

Охарактеризуйте субъективную сторону совершенных деяний Зямина и 

Хатского. 

 

2. Водитель Каштанов во время 4-дневного рейса уснул за рулем, что 

привело к наезду его грузовика на обочине на легковую машину. В результате 

этого дорожно – транспортного происшествия погиб находившийся в легковой 

машине пассажир Бердников.  

Дайте правовую оценку действиям Каштанова .имеются ли основания 
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для применения в этой ситуации ч.2 ст.28 УК РФ? 

 

3. Бухаев, Гулев и Подколезнов, работники отдела снабжения, были 

направлены в командировку в г. Сочи. Служебные обязанности они совместили 

с «активным отдыхом», развившимся в посещении шашлычных, ресторанов и 

установлении контактов с женщинами легкого поведения. В результате у них 

быстро закончились деньги и не на что было даже купить билеты на обратный 

путь. Тогда они решили направить какой-либо из жен телеграмму с 

сообщением, что у нее внезапно умер муж. нужны деньги на транспортировку 

покойного. По жребию телеграмму послали на имя жены Подколезнова. Вскоре 

выслали деньги, которых хватило и на билеты, и на выпивку. Утром когда уже 

пришла машина «Такси» Бухаев и Гулев обнаруж.. что Подколезнов мертв 

(смерть наступила от сердечного приступа). Бухаев предложил Гулев взять 

труп Подколезнова в поездку, что и соответствовало содержанию телеграммы 

«легенды» на голову Подколезнова надели шляпу, они подтащили его к такси, 

разъяснив водителю, что их товарищ мертвецки пьян. Таким же образом им 

удалось проникнуть с трупом в вагон поезда, где они положили Подколезнова 

на верхнюю полку. В купе ехал также Субботин, которому друзья объяснили, 

их товарищ перепил. Во время следования поезда Бухаев и Гулев вышли в 

тамбур покурить и согласовать, что они скажут жене Подколезнова. Пока 

друзья отсутствовали, труп Подколезнова неожиданно свалился вниз под 

воздействием вибрации. Субботин попытался привести в чувство упавшего 

пассажира когда понял, что перед ним труп, испугался. Подумав, что могут 

обвинить его в убийстве, он вытолкнул труп Подколезнова в открытое окно 

купе. Когда Бухаев и Гулев вернулись в купе, не обнаружив труп 

Подколезнова, спросили, где он, Суббот ответил: «Ваш напарник пошел 

покурить». Труп Подколезнова был найден через двое суток после приезда 

Бухаева и Гулевого в родной город.  

Подлежат ли ответственности Бухаев и Гулев? Есть ли их вина в 

смерти Подколезнова? Дайте юридическую оценку действиям Субботина. 

Исключает ли его заблуждение в причинах смерти Подколезнова уголовную 

ответственность за содеянное им.  

 

4. Грошева везла на санках свою двухлетнюю дочь. Когда она вышла на 

проезжую часть дороги перед близко идущим транспортом, дочь выпала из 

санок и на нее наехал грузовик, управляемый водителем Хреновым. Девочка 
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погибла.  

Будет ли нести уголовную ответственность в этом случае Грошева или 

Хренов? Есть ли основания для применения в данной ситуации ст.28 УК? 

Занятие 8. Понятие и элементы состава преступления  

Контрольная работа (тесты и самостоятельное задание) по контролю 

текущих знаний. 

 

 

Занятие 9. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Стадии совершения преступления  

1. Понятия и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния 

2. Необходимая оборона и условия её правомерности 

3. Задержание преступника 

4. Крайняя необходимость 

5. Иные обстоятельства исключающие преступность деяния 

6. Понятие приготовления к преступлению и покушения на 

преступление 

7. Добровольный отказ от преступления 

Методические указания 

При раскрытии первого вопроса дать понятие обстоятельств, 

исключающих преступность деяния по российскому уголовному праву, и их 

виды. Признаки, по которым идёт несовпадение объективной и субъективной 

стороны преступления и обстоятельств, исключающих преступность деяния.  

Во втором вопросе раскрыть понятие необходимой обороны; содержание 

условий правомерности необходимой обороны, относящихся к посягательству, 

и условий, относящихся к защите от общественно опасного посягательства.   

Раскрыть содержание превышения пределов необходимой обороны. 

Мнимая оборона. 

При рассмотрении третьего вопроса необходимо привести определение 

причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия 

правомерности данного деяния, относящиеся к задерживаемому и 

совершённому им деянию; условия правомерности, относящиеся к задержанию. 

Рассматривая четвёртый вопрос, следует дать определение крайней 

необходимости. Раскрыть содержание условий правомерности крайней 

необходимости, относящиеся к предотвращаемой грозящей опасности. 

Остановиться на том, от кого исходит такая опасность. Условия устранения 
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грозящей опасности. 

Ответ на пятый вопрос должен содержать понятие физического или 

психического принуждения, условия отсутствия уголовной ответственности 

при физическом и при психическом принуждении, каково соотношение 

предотвращаемого и причинённого вреда. 

Дать понятие обоснованного риска, раскрыть содержание условий 

правомерности обоснованного риска. 

Понятие исполнения приказа или распоряжения, условия правомерности 

деяния, совершённого при исполнении приказа или распоряжения. 

Раскрывая шестой вопрос, следует определить понятие неоконченного 

преступления. Содержание приготовления к преступлению. Отграничение 

приготовления от обнаружения умысла на преступление. Формы 

приготовительной деятельности. Возможно ли приготовление путём 

бездействия. Наказуемость приготовления к преступлению. Следует раскрыть 

содержание покушения на преступление. Объективные и субъективные 

признаки покушения на преступление. Виды покушения. Оконченное и 

неоконченное покушение. Негодное покушение и его наказуемость. 

При ответе на седьмой вопрос на основе содержания ст. 31 УК, 

необходимо дать определение добровольного отказа от преступления. 

Основания и условия исключения уголовной ответственности при 

добровольном отказе от преступления. Регламентация ответственности 

соучастников при добровольном отказе от преступления. Отличие 

добровольного отказа от деятельного раскаяния (ст. 75 УК).     

 

Задачи: 

1. Сивохин попросил братьев Кашириных, Василия и Петра, имевших 

лошадь, вспахать за вознаграждение ему огород. Те дали согласие. Когда 

Сивохин пришел с бутылкой водки в дом Кашириных, Петр, находившийся в 

состоянии опьянения, стал к нему придираться, нецензурно оскорблять, а затем 

начал избивать руками и ногами. Повалив Сивохина на пол, он сел на него, 

ударил коленом по лицу, ручкой кухонного ножа — по голове, вырвал клок 

волос и, угрожая расправой, приставил нож к горлу. Сивохин, опасаясь за свою 

жизнь, выбил из рук нападавшего нож и нанес им Петру два удара, после чего 

убежал и заявил о случившемся в милицию. В результате происшедшего 

здоровью Сивохина был причинен легкий вред, здоровью Каширина тяжкий 

вред.  
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Дайте уголовно-правовую оценку действий Сивохина? Подлежит ли 

уголовной ответственности Петр Каширин? 

 

2. При посадке в автобус Жиган, воспользовавшись сумотохой, похитил 

из кармана Трефилова кошелек с деньгами и документами. Трефилов, 

обнаружив пропажу, погнался за убегавшим Жиганом, догнал его на безлюдной 

улице и потребовал вернуть украденное. Жиган бросился на него, стал 

избивать, а затем выхватил нож и замахнулся им. В этот момент Трефилов 

поднял с земли кусок толстого электропровода и нанес им Жигану несколько 

ударов, одним из которых выбил ему глаз.  

Являются ли правомерными действия Трефилова ? Есть ли основания для 

применения в данном случае ст.ст.37 и 38 УК? 

 

3. В РОВД позвонил неизвестный и сообщил, что его сосед Кривляки, 

находится в нетрезвом состоянии и с топором в руках гоняется за членами 

своей семьи. На место происшествия выехали сотрудники милиции Исаев и 

Тасмагулов. Когда работники милиции попытались войти во двор дома, 

Кривлякин с криком «убью!» бросился на них. Опасаясь, что Кривлякин убьет 

Исаева, Тасмагулов произвел выстрел, в результате которого Кривлякин был 

убит. Жена Кривлякина написала заявление в прокуратуру, в котором просила 

привлечь работников милиции к уголовной ответственности за убийство мужа. 

Она также сообщила, что муж и ранее, находясь в нетрезво состоянии, бегал с 

топором за членами семьи.  

Правомерны ли действия Тасмогулова? Что должна решить 

прокуратура? 

 

4. Ворвавшись в квартиру к Хромовой с целью завладения ее 

имуществом, Шубин выстрелил в нее, попал в ногу. Упав на пол, Хромова 

стала плакать и просить Шубина пожалеть ее. Шубин не стал убивать Хромову, 

и, забрав ценности, ушел из квартиры.  

Дайте правовую оценку действиям Хромова. 

 

5. Герасимов и Овечкин договорились о краже вещей из квартиры. В 

обусловленное время преступление не было coвершено, так как Бобров, 

обещавший им содействие, не смог изготовить необходимые инструменты для 

проникновения в квартиру.  
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Имеются ли основания для привлечения к уголовной ответственности 

Герасимова и Овечкина? 

 

6. Гаврилов поссорился с Яцковым и в присутствии нескольких граждан 

высказал намерение отомстить ему. При этом Гаврилов объяснил, что его месть 

выразится в повреждении принадлежащего Яцкову автомобиля «Мерседес», 

который тот оставляет во дворе дома без присмотра. Для реализации 

задуманного Гаврилов попросил у присутствующего при этом разговоре 

Лохова дать ему топор, но тот отказался. Тогда Гаврилов заявил, что найдет 

необходимый инструмент и вечером осуществит задуманное. Спустя три часа 

Гаврилов был задержан работниками милиции у себя дома, и у него был изъят 

кинжал, с помощью которой он планировал пробить в нескольких местах 

крышу автомобиля Яцкова.  

На какой стадии совершения преступления была приостановлена 

деятельность Гаврилова? Можно ли привлечь его к уголовной 

ответственности? 

 

 

Занятие 10. Соучастие в преступлении  

1. Понятие соучастия в преступлении 

2. Виды соучастников 

3. Основания и пределы уголовной ответственности соучастников 

4. Формы соучастия 

Методические указания 

Изложение первого вопроса следует начать с законодательного 

определения соучастия в преступлении (ст. 32 УК). Объективный характер 

повышенной общественной опасности преступления, совершённого в 

соучастии. Значение института соучастия для квалификации преступлений и 

индивидуализации уголовного наказания. 

При ответе на второй вопрос необходимо на основе ст. 32 УК, показать, 

какой критерий положен в основу деления на виды. Раскрыть характер 

объективной стороны деяния и содержание умысла исполнителя, 

подстрекателя, пособника, организатора. Указать различие между отдельными 

видами соучастников и их ответственность за преступление. 

Отвечая на третий вопрос, следует изложить основания и пределы 

ответственности соучастников, особенности квалификации их действий в 
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зависимости от формы соучастия.   

В четвертом вопросе, раскрывая формы соучастия, дать определение и 

содержание каждой из форм совместной преступной деятельности. Определить  

предварительный сговор на совершение преступления. Раскрыть понятие и 

содержание группы лиц, группы лиц с предварительным сговором, 

организованной преступной группы, преступного сообщества. Признаки видов 

соучастия с предварительным сговором. 

 

Задачи: 

1. Чудиков и Николаев договорились отобрать у Щербакова бутылку 

вина. Чудиков стал преследовать Щербакова, а Николаев стоял в стороне, 

наблюдая за ними. Чудиков попытался вырвать у Щербакова бутылку, но тот ее 

крепко держал и тогда Чудиков ударил Щербакова по голове, причинив ему, 

телесные повреждения средней тяжести, после чего приятели убежали. 

Решите вопрос об уголовной ответственности выше указанных лиц. 

Совершено ли это преступление в соучастии? Раскройте признаки соучастия. 

 

2. Синяев организовал группу из пяти человек для совершения хищения 

автомобилей. Алтынов и Ячменев угоняли автомобили, Князев и Кучин 

перекрашивали их и меняли номера, а Синяев подыскивал покупателей.  

Определите роль каждого из соучастников. 

 

3. Макаров во время выпивки рассказал своим знакомым Рогову и 

Павлюченко, что у его соседки Акимовой есть деньги и ценные вещи. Озеров и 

Павлюченко договорились обокрасть Акимову. В тайне от Озерова, 

Павлюченко выпросил пистолет у своего приятеля Пахомова, не сказав, для 

какой цели он ему нужен. Ночью, когда Акимова должна была уйти на 

дежурство, Озеров и Павлюченко подошли к ее дому. Озеров остался на улице, 

а Павлюченко, разбив окно, проник в дом. Там оказалась Акимова, которая, 

проснувшись от шума, стала кричать. Павлюченко выстрелил в нее из 

пистолета. От полученного ранения Акимова скончалась. Схватив кое-какие 

вещи, он выпрыгнул в окно, но был задержан работниками милиции. Озерова 

около дома не оказалось, так как, услышав крики и выстрел, он убежал.  

Оцените роль каждого из названных лиц. Может ли быть при соучастии 

неосторожная форма вины? Качественный или количественный эксцесс 

исполнителя имел здесь место? 
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4. Дюсенов решил изнасиловать Караваеву, для чего попросил Петрова и 

пригласить ее в условленное место. Напав на Караваеву, Дюсенов начал 

насиловать ее, а Петров стоял поодаль, наблюдая, чтобы никто не мог их 

обнаружить.  

Решите вопрос об уголовной ответственности выше указанных лиц. 

 

 

Занятие 11. Понятие, цели и виды наказания  

1. Понятие и признаки уголовного наказания 

2. Цели наказания 

3. Понятие и значение системы наказаний 

4. Виды наказаний и их характеристика 

Методические рекомендации 

При рассмотрении первого вопроса следует дать легальное определение 

наказания. На его основе необходимо раскрыть признаки уголовного наказания. 

Дать отличие от иных принудительных мер. Содержание и сущность наказания. 

Отвечая на второй вопрос, следует исходить из законодательно 

установленных целей наказания. Необходимо раскрыть содержание целей 

исправления, частного и общего предупреждения преступлений, 

восстановления социальной справедливости. 

В третьем вопросе следует дать понятие системы наказания. Перечислить 

все виды уголовных наказаний. Дать их классификацию. Основные и 

дополнительные наказания. Наказания, применяемые к несовершеннолетним. 

Указать на проблемы действующей системы уголовных наказаний. 

При ответе на четвертый вопрос следует раскрыть содержание всех 

уголовных наказаний, закрепленных в ст. 44 УК РФ. 

 

Задачи: 

1. Данилов совершил кражу продуктов из супермаркета. Входе следствия 

и в суде было установлено, что на преступление его толкнуло крайне тяжелое 

материальное положение, сложившееся вследствие длительной невыплаты 

зарплаты. На иждивении у Данилова двое несовершеннолетних детей, зарплата 

слесаря В 700 руб., жена получает зарплату нерегулярно. Суд осудил Данилова 

по ч.1 ст. 158 У.К. к выплате штрафа в размере заработной платы за два месяца 

работы.  



39 

Соответствует ли такое решение закону? В каких целях применяется 

уголовное наказание? 

 

2. Востриков, доктор медицинских наук, профессор, проректор по 

учебной работе 1-й Медицинской Академии, за деньги осуществлял общее 

покровительство некоторым сотрудникам и студентам. Суд осудил его за 

неоднократное получение взятки п. «б» ч. 4 ст. 290 УК к лишению свободы 

сроком на семь лет и в качестве дополнительного наказания лишил звания 

«профессор».  

Соответствует ли такое решение закону? В каких случаях применяется 

лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград? 

 

3. Карпов за совершение развратных действий (ст.135У.К.) был осужден к 

ограничению свободы сроком на два года. Во время исполнения наказания он 

самовольно покинул территорию исправительного центра и по истечении 15 

суток был объявлен в розыск. После его задержания Карпов пояснил, что 

покинул расположение центра ввиду тяжелой болезни своей сестры, 

проживающей в другом городе. Других родных, кроме сестры, у него нет. 

Проведенная проверка подтвердила эти сведения.  

Можно ли считать действия Карпова «злостным уклонением от 

отбывания ограничения свободы? Какое решение следует принять по делу? 

 

4. Стрелецкий был осужден судом за приобретение имущества, заведомо 

добытого преступным путем (ч.1 ст. 175 У.К.), к исправительным работам 

сроком на один год с удержанием в до ход государства 20% заработка. В 

течение года Стрелецкий несколько раз не являлся без уважительных причин в 

уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации, самовольно покидал 

место жительства в выходные и праздничные дни, пытался без разрешения 

инспекции уволиться с работы по собственному желанию. В очередной раз, не 

придя на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, Стрелецкий с 

места жительства крылся в неизвестном направлении. После его обнаружения и 

задержания уголовно-исполнительная инспекция направила в суд 

представление о замене исправительных работ другим видом наказания. 

Однако суд не признал его «злостно уклоняющимся от отбывания 

исправительных работ», сославшись на то, что инспекция ранее письменно не 
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предупредила Стрелецкого о возможной замене исправительных работ другим 

видом наказания.  

Обоснованно ли такое решение суда? Кто может быть признан 

«злостно уклоняющимся от отбывания исправительных работ? 

 

 

Занятие 12. Назначение наказания 

1. Общие начала назначения наказания 

2. Обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание 

3. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о 

снисхождении 

4. Назначение наказания за неоконченное преступление и 

преступление совершенное в соучастии 

5. Назначение наказания при рецидиве 

6. Назначение наказания при совокупности преступлений и 

совокупности приговоров 

Методические указания 

При раскрытии первого вопроса определить содержание института 

назначения наказания. Раскрыть принципы назначения наказания: 

справедливость; индивидуализация; дифференциация; рациональное 

применение (экономия) репрессии. Законодательные пределы назначения 

наказания. Критерии назначения наказания: характер и степень общественной 

опасности преступления, личность виновного, влияние назначенного наказания 

на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи. 

Второй вопрос содержит понятие и содержание обстоятельств, 

смягчающих наказание (ст. 61 УК). Рассмотреть обстоятельства, отягчающие 

наказание (ст. 63 УК), и раскрыть их содержание. Функции, выполняемые 

перечнем смягчающих и отягчающих обстоятельств.  

Отвечая на третий, четвертый и пятый вопросы следует раскрыть 

положения, закрепленные в ст.ст. 65-68 УК РФ. 

При ответе на шестой вопрос следует дать понятие совокупности 

преступлений и совокупности приговоров. Также необходимо подробно 

охарактеризовать методы поглощения, частичного и полного сложения 

наказаний. Особое внимание следует обратить на максимальные сроки 

наказаний. 
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Задачи: 

1. Петров был осужден по ч. 1 ст. 114 У.К. за причинение вреда здоровье 

Иванцову при превышении пределов необходимой обороны, к одному году 

лишения свободы и по ст. 119 УК за угрозу убийством Сидорову к одному году 

лишения свободы. Окончательную меру наказания суд определил путем 

полного сложения сроков наказания по совокупности преступлений к трем 

годам лишения свободы.  

Правильно ли решение суда. 

 

2. Учитель Балиев был осужден за кражу компьютера из школы по ч. 1 ст. 

158 У.К. к лишению свободы на два года и за разбой, который выразился в том, 

что он, угрожая разбитой бутылкой из-под шампанского с острыми краями, 

отнял деньги у незнакомой женщины в подъезде дома, — по п. «г» ч. 2 ст. 162 

УК к одиннадцати годам лишения свободы. Окончательную меру наказания суд 

определил путем полного сложения сроков наказания по совокупности 

преступлений к тринадцати годам лишения свободы с лишением права 

заниматься педагогической деятельностью.  

Соответствует ли такое решение закону? В каких случаях применяется 

лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград? 

 

3. Нетрезвый Ферапонтов стал приставать к своей жене Раисе с 

сексуальными домогательствами, она пыталась от него отбиться, тогда он нанес 

ей удар по голове, после которого она потеряла сознание, и Феропонтов 

изнасиловал ее. Ночью, когда Ферапонтов уснул, Раиса кухонным ножом 

нанесла ему несколько ударов в грудь, приведших к смерти Феропонтова. 

Городской суд, рассмотрев материалы уголовного дела, приговорил Раису 

Ферапонтову к шести годам лишения свободы условно с испытательным 

сроком, равным четырем годам.  

Является ли правильным решение суда? Назовите основания применения 

условного осуждения 

 

 4. Отбыв четыре года лишения свободы за кражу и шесть лет за грабеж, 

Иванов совершил деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 228 У.К. суд учел раскаяние 

виновного, активное способствование им раскрытию преступления и определил 

ему наказание за содеянное один год лишения свободы.  
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Правильное ли решение вынес суд? 

 

5. Земков был осужден за покушение на убийство, совершенное в 

состоянии аффекта. Приняв во внимание, что ранее Земков отбывал наказание 

за разбой, и судимость у него не снята, и он не работал и злоупотреблял 

спиртными напитками, суд определил ему наказание по ч. 1 ст. 107 У.К. к трем 

годам лишения свободы.  

Дайте юридическую оценку решению суда. 

 

 

Занятие 13. Освобождение от уголовной ответственности и наказания  

1. Порядок и виды освобождения от уголовной ответственности 

2. Порядок и виды освобождения от уголовного наказания 

3. Амнистия. Помилование  

4. Судимость и ее уголовно правовое значение 

5. Условное осуждение 

Методические указания 

Отвечая на первый вопрос, следует раскрыть содержание института 

освобождения от уголовной ответственности, назвать основания и порядок 

освобождения от уголовной ответственности.  

Рассматривая второй вопрос, раскрыть юридическое содержание 

различных видов освобождения от уголовной ответственности. Определить 

критерии классификации видов освобождения от уголовной ответственности. 

При ответе на третий вопрос следует раскрыть понятие амнистии и её 

юридического содержания. Ответить, кто принимает акт об амнистии. 

Последствия амнистии. Дать понятие помилования, кто решает вопрос о 

помиловании. Юридические последствия помилования.   

В четвертом вопросе следует дать определение судимости, описать её 

уголовно-правовое значение. Сроки погашения судимости. Раскрыть вопросы, 

связанные со снятием судимости. Последствия снятия судимости. 

При рассмотрении пятого вопроса необходимо раскрыть понятие и 

юридическую природу условного осуждения. Вопросы применения условного 

осуждения: при каких видах наказания оно применяется; течение 

испытательного срока; корректировка или прекращение испытательного срока. 

 

Задачи: 
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1. Учащийся ПТУ Савушкин в период прохождения им производственной 

практики на заводе под воздействием своего наставника Евсеева совершил 

кражу (ч.1 ст.158 УК). Спустя несколько месяцев, он был призван на военную 

службу и, испытывая угрызения совести, добровольно написал заявление о 

совершённом им преступлении.  

Может ли Савушкин быть освобожден от уголовной ответст-

венности? Если да, то какой (какие) из видов освобождения может быть 

применен? 

 

2. Дубов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, зашёл в кафе и 

начал там шуметь. Когда его попросили выйти, он, подбежав к буфетной 

стойке, разбил несколько бутылок и фужеров. Затем нецензурно оскорбил 

администратора и, сорвав висевшее на стене зеркало, пытался унести его с 

собой, но был задержан при бывшим нарядом милиции. На следующий день 

Дубов добровольно явился в кафе, полностью возместил причинённый ущерб, 

извинился перед администратором и другими работниками кафе.  

Решите вопрос о возможности освобождения Дубова от уголовной 

ответственности, если известно, что он ранее не судим и к уголовной 

ответственности не привлекался. Какие меры уголовно-правового воздействия 

следует применить и Дубову, если он ранее был судим по ч.1 ст.213 УК, и 

эпизод в кафе произошёл с ним через полтора года после отбытия им 

наказания за хулиганство? 

 

3. Брагинский был привлечён к уголовной ответственности по ч.1 ст. 124 

УК за неоказание помощи больному. После совершения преступления и 

возбуждения в отношении него уголовного дела Брагинский передал 

потерпевшему Чванову крупную сумму денег в качестве компенсации, после 

чего последний написал следователю заявление о том, что они с Брагинским 

примирились и никаких претензий к нему он не имеет. На основании 

материалов дела и с учётом характеризующих Брагинского данных следователь 

принял решение об освобождении его от уголовной ответственности и 

прекратил уголовное дело. Однако вскоре после этого Чванов, посчитав, что 

переданная ему сумма явно недостаточна, т.к. он продолжал лечиться и вы-

нужден был покупать дорогостоящие лекарства, обратился с заявлением в 

прокуратуру, в котором требовал пересмотреть принятое решение и привлечь 

Брагинского к уголовной ответственности.  
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Возможен ли пересмотр принятого решения? Назовите основания 

применения условного осуждения,  изложенные в ст. 76 УК? 

 

4. Сапрыкин, осуждённый по ст. 207 УК к одному году и шести месяцам 

исправительных работ, сразу после вступления приговора в силу стал злостно 

уклоняться от его исполнения, уволился с работы, скрывался. На основании ч.3 

ст.50 УК суд заменил ему неотбытое наказание на шесть месяцев лишения сво-

боды.  

По истечении какого срока судимость у Сапрыкина будет погашена? 

 

5. Асланов в феврале 1995 г. был осуждён по ч.1 ст. 77
2 

У.К. РСФСР (в 

У.К. Р.Ф. ей соответствует ч. 1 ст. 208) к шести годам лишения свободы. В 

январе 1997 г. актом помилования наказание ему было сокращено до трех лет 

лишения свободы. В марте1997 г. Асланов обратился с ходатайством о 

применении к нему условно-досрочного освобождения. Суд отказал ему в 

удовлетворении ходатайства на том основании, что он осуждён за тяжкое 

преступление, и 2/3 назначенного ему срока ещё не истекли.  

Правильно ли поступил суд? Что понимается под актом помилования 

 

 

 

Занятие 14. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних  

1. Понятие уголовной ответственности несовершеннолетних. 

2. Особенности видов наказаний и порядок их назначений 

несовершеннолетним. 

3. Особенности освобождения от уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних. 

4. Принудительные меры воспитательного воздействия 

5. Особенности исчисления сроков давности и погашения судимости 

Методические указания 

При ответе на первый вопрос необходимо описать специфические черты 

преступности несовершеннолетних. Рассмотреть несовершеннолетнего как 

субъекта ответственности по уголовному законодательству. 

Во втором вопросе следует раскрыть содержание видов наказания, 

назначаемых несовершеннолетним. Описать пределы наказаний для 
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несовершеннолетних. 

В третьем вопросе необходимо раскрыть основания и условия 

освобождения несовершеннолетнего от уголовной ответственности.  

В четвертом вопросе – перечислить принудительные меры 

воспитательного воздействия, раскрыть их содержание. Показать последствия 

систематического неисполнения несовершеннолетним принудительных мер 

воспитательного воздействия.  

В четвертом вопросе следует раскрыть особенности освобождения от 

наказания несовершеннолетних в связи с истечением сроков давности. 

Особенности погашения судимости несовершеннолетних. 

 

Задачи: 

1. 17-летний Бордюрин и 16-летний Исаков были привлечены к 

уголовной ответственности за угон автомашины по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК. К 

моменту вынесения приговора Бордюрину исполнилось восемнадцать лет. 

Учитывая это обстоятельство, суд назначил им наказание в виде трех лет 

лишения свободы с отбыванием соответственно Бордюрину в исправительной 

колонии общего режима, а Исакову — в воспитательной колонии общего 

режима.  

Является ли правильным решение суда? Кто признается 

несовершеннолетним по российскому уголовному праву? Какие наказания 

могут назначаться несовершеннолетним? 

 

2. 16-летний Вершинин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 

из хулиганских побуждений, используя финский нож, нанес смертельное 

ранение 12-летнему Малышеву, за что был привлечен к уголовной 

ответственности по п. «и» ч.2 ст.105 и ч. 1 ст. 222 УК. Суд назначил ему за 

убийство наказание в виде лишения свободы на срок десять лет, а за незаконное 

приобретение и ношение холодного оружия — лишение свободы сроком на 

один год. Окончательное же наказание Вершинину было определено с учетом 

положений, сформулированных в ч.4 ст.56 и ст.69 УК и составило 11 лет 

лишения свободы.  

Дайте оценку решению суда. Распространяются ли на 

несовершеннолетних наказания по совокупности преступлений? 

 

3. 15-летний Воронков за грабеж был осужден к двум годам 
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исправительных работ. По отбытии одного года он от отбывания наказания 

стал уклоняться, в связи с чем неотбытый срок исправительных работ был 

заменен лишением свободы на срок четыре месяца.  

Правомерно ли решение суда? 

 

4. После окончания школы 17-летний Зыков поступил на учебу в военное 

училище. Проучившись четыре месяца, он разочаровался в избранной про-

фессии и, самовольно покинув училище, приехал домой. За содеянное Зыков 

был привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 337 УК, однако военный суд 

передал его под надзор родителей.  

Является ли правомерным решение суда? Каков порядок применения мер 

воспитательного воздействия? 

 

5. 14-летний Лялин нанес побои своему однокласснику Ширшову. 

Учитывая, что инициатором ссоры явился Ширшов, суд обязал Лялина в тече-

ние двух лет находиться дома после 22 часов.  

Правомерно ли решение суда? 

 

 

Занятие 15. Принудительные меры медицинского характера. 

Конфискация имущества  

1. Понятие, цели и основания применения принудительных мер 

медицинского характера 

2. Виды принудительных мер медицинского характера 

3. Продление, изменение и прекращение принудительных мер 

медицинского характера 

4. Конфискация имущества как уголовно-правовая мера 

Методические указания 

Раскрывая содержание первого вопроса, указать лиц, которым 

назначаются принудительные меры медицинского характера. Какие 

психические расстройства являются основанием применения рассматриваемых 

мер? Социальное предназначение принудительных мер медицинского 

характера. Правовые принципы применения данных мер. 

При ответе на второй вопрос раскрыть содержание всех видов 

принудительных мер медицинского характера. 

В третьем вопросе осветить порядок назначения, продления, изменения и 
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прекращения принудительных мер медицинского характера, гарантии от 

злоупотреблений при применении принудительных мер медицинского 

характера. Указать уголовно-правовые последствия пребывания в стационаре.  

Ответ на четвёртый вопрос предполагает определение правовой природы 

конфискации имущества, ее содержания, оснований применения. 

 

Задачи: 

1. Дроздов беспричинно напал на водителя автобуса и причинил вред его 

здоровью средней тяжести. При проведении судебно-психиатрической 

экспертизы он проявил агрессивность, пытался напасть на медицинский 

персонал. Экспертиза показала, что Дроздов в момент совершения общественно 

опасных действий был невменяем. Суд вынес определение о применении к 

нему принудительного лечения в психиатрическом стационаре общего типа.  

Является ли правильным решение суда? 

 

2. Шаров был осужден за хулиганство к трем годам лишения свободы. 

Через год пребывания в местах лишения свободы у него развился реактивный 

психоз. Судебно-психиатрическая экспертиза признала Шарова на данный 

момент невменяемым и суд назначил ему принудительное лечение в 

психиатрическом стационаре общего типа. Через шесть месяцев, 

освидетельствовав Шарова, комиссия врачей-психиатров пришла к 

заключению, что состояние его здоровья значительно улучшилось, и он в 

принудительном лечении больше не нуждается.  

Кому принадлежит право прекращения принудительных мер 

медицинского характера? Какой срок наказания будет отбывать Шаров? 

 

3. Приговором суда Князев был осужден за кражу чужого имущества, к 

трем годам лишения свободы с применением к нему принудительного лечения 

от алкоголизма. Основанием для применения принудительного лечения явилась 

просьба самого Князева.  

Каков порядок назначения мер медицинского характера? Правомерно ли 

решение суда? 

 

4. При проведении судебно-психиатрической экспертизы было 

установлено, что Нестеров является вменяемым, но страдает психопатией. 

Назначая наказание Нестерову за кражу (ч.1 ст.158 УК), суд приговорил его к 
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штрафу с применением принудительного лечения в психиатрическом 

стационаре общего типа (в соответствии со ст.22 УК).  

Какие виды принудительных мер медицинского характера могут быть 

применены к вменяемым, страдающим психическими расстройствами? 

 

5. После совершения преступления Обухов был направлен на 

принудительное лечение в психиатрическом стационаре. Однако от такого 

лечения он отказался, заявив, что будет проходить амбулаторное лечение у 

психиатра.  

Правомерно ли заявление Обухова? 

 

 6. Рогов с целью убийства жены произвел два выстрела, причинив ей 

тяжкий вред здоровью. Комиссией врачей-психиатров он был признан невме-

няемым и направлен на принудительное лечение в психиатрический стационар 

общего типа. После трех лет лечения он был признан здоровым и против него 

возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК.  

Правомерны ли действия правоохранительных органов? 

 

 

 

 

3.3. Задание по контрольной работе для студентов заочной формы 

обучения 

 

Студентам заочной формы обучения необходимо выполнить в 

письменном виде контрольную работу, которая заключается в ответах на 

теоретические вопросы и решении ситуационных задач по курсу «Уголовное 

право. Общая часть». Контрольная работа является одной из форм контроля за 

усвоением студентами знаний по дисциплине.  

Цель работы: развитие у студента навыков самостоятельной творческой 

работы; овладение методами анализа нормативных и литературных источников, 

материалов судебной и следственной практики по предложенной теме; 

освоение методов современных научных исследований; углублённое изучение 

конкретной проблемы.  

Пользуясь учебниками, учебными пособиями, изданными до 2012 года, 

следует проявлять особое внимание в связи с изменениями законодательства. В 
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учебниках и учебных пособиях учтены изменения законодательства лишь на 

определенный момент, знать же их необходимо. Поэтому рекомендуется 

следить за изменениями законодательства и иных правовых актов о 

правоохранительных органах, которые публикуются в официальных изданиях: 

«Российская газета», «Собрание законодательства Российской Федерации».  

Для поиска необходимой литературы  и нормативных актов можно 

использовать ресурсы Интернет, справочные правовые системы 

«КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» и др. 

Варианты для выполнения контрольной работы распределяются между 

студентами следующим образом:  

студенты, 1-й группы (А–К) решают первый вариант; 

студенты 2-й группы (Л–С) решают второй вариант; 

студенты 3-й группы (Т–Я) решают третий вариант. 

При написании контрольной работы используются научная и учебная 

литература, нормативные акты, материалы судебной и следственной практики, 

другие источники и материалы, необходимые в силу специфики 

рассматриваемой темы. Написанию работы предшествует изучение 

рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из источников, 

нормативных актов, книг, статей с указанием исходных данных (название, 

автор, год издания, страница). 

Написание контрольной работы – это систематизированное и отвечающее 

её плану изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его 

понимание научных и практических проблем. При использовании материалов 

ссылки на источники обязательны. Переписывание чужого текста их 

учебников, журналов, сборников, литературных и нормативных источников без 

ссылки на них не разрешается, т.к. это будет плагиатом, не допустимым в 

соответствии с УК (ст. 146). 

Объём контрольной работы -  14-16 страниц. При наборе работы на 

компьютере используется текстовой редактор Word с интервалом 1,5,  шрифт 

14, выравнивание по ширине. Листы бумаги формата А-4. Контрольная работа 

имеет титульный лист.  

В работе применяется сплошная нумерация листов. Номер страницы 

указывается вверху, посередине листа. Слева оставляют поля шириной 30 мм, 

правое поле – 15 мм, верхнее и нижнее поле - 20 мм. 

Решение задач, список использованной литературы начинаются с 

отдельного листа, снабжаются соответствующими заголовками. На последнем 
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листе, после списка литературы, ставится дата выполнения работы и подпись 

студента.   

 В работе могут быть использованы только общепринятые сокращения:  

т.е. – вместо «то есть»,  и т.д. – вместо «и так далее», и т.п. – вместо «и тому 

подобное», и др. – вместо «и другие» (сокращение «и др.» допустимо только в 

конце предложения), и общепринятые аббревиатуры: РСФСР, РФ, УК, УПК. 

Иные сокращения и аббревиатуры запрещены. 

Критерии положительной оценки контрольной работы:  

- степень разработки темы и правильность решения задач; 

- полнота охвата научной литературы, использованных нормативных актов, 

судебной и следственной практики; 

- творческий подход к написанию контрольной работы; 

- правильность и научная обоснованность выводов; 

- стиль изложения, аккуратность оформления. 

Успешное выполнение контрольной работы является допуском к 

итоговой аттестации по предмету. Студенты, не сдавшие в срок контрольные 

работы или чьи работы не зачтены, не допускаются к очередным зачётам и 

экзаменам.    

Методические рекомендации по решению задач 

Контрольная работа по курсу «Уголовное право. Общая часть» 

заключается в решении задач определённого варианта. При решении задач 

следует исходить из того, что описанные в задаче фактические обстоятельства 

являются установленными. Если студент считает необходимым допустить 

какие-либо отклонения, то они должны быть специально оговорены и 

мотивированы. Это допускается только после решения предложенной задачи. 

Решение задач следует основывать на теоретическом материале (разделе 

лекционного курса, учебной и дополнительной литературы), нормах 

действующих законодательных актов, разъяснениях Верховных судов СССР, 

РСФСР, РФ. 

Решение должно быть развёрнутым и содержать ответы на все 

возникающие вопросы. Следует давать точные юридические формулировки, 

свои мысли излагать грамотно и разборчиво.  

При написании контрольной работы студент должен привести сначала 

условие задачи, а затем своё решение со ссылками на соответствующую норму 

права в нормативном источнике. В конце работы необходимо привести список 

использованных нормативных актов и литературы.  
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Для поиска необходимой литературы  и нормативных актов можно 

использовать ресурсы Интернет, справочные правовые системы 

«КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» и др. 

Вариант 1. 

Теоретический вопрос: Понятие преступления по российскому уголовному 

праву. Малозначительность деяния и ее критерии (ч. 2 ст. 14 УК). 

 

Задача 1. Несовершеннолетние Ульяненко и Попов, предварительно 

договорившись, вскрыли железнодорожный контейнер и похитили из него два 

импортных видеомагнитофона. Однако были задержаны. Незадолго до 

судебного разбирательства судье позвонил отец обвиняемого Попова, 

занимавший один из руководящих постов в районе, и попросил поступить с его 

сыном «по-человечьи». Не желая портить отношений, судья применил к 

Попову условное осуждение, а Ульяненко приговорил к пяти годам лишения 

свободы.  

 Какие принципы уголовного права здесь оказались нарушены? 

Аргументируйте ответ. 

 

Задача 2. Боцман иностранного торгового судна во время погрузки в 

порту города Архангельска оскорбил нашего рыбака, а когда тот попросил 

разговаривать вежливо, ударил его полкой по голове, причинив тяжкий вред 

здоровью.  

Можно ли привлечь боцмана к уголовной ответственности по УК РФ? 

Аргументируйте ответ. 

 

Задача 3. Куницын убедил незнакомого малолетнего Рощина, что якобы 

забыл в квартире деньги и документы, потерял ключ от квартиры и не может 

уехать в командировку. Не подозревая о намерениях Куницына, Рощин проник 

через форточку и квартиру, на самом деле принадлежащую Губареву, взял 

ключи и передал их Куницыну, который, открыв двери квартиры, совершил 

кражу крупной суммы денег. Рощин был привлечен к ответственности по ч. 5 

ст. 33 и п. «в» и «г» ч. 2 ст158 УК РФ. 

Дайте правильную оценку совершенного и охарактеризуйте субъектов 

данного преступления? Аргументируйте ответ. 
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Вариант 2. 

Теоретический вопрос: Способ совершения преступления как факультативный 

компонент объективной стороны преступления. 

 

Задача 1. Неизлечимо больной Петренко, не желая обременять собой 

родственников, высказал желание покончить жизнь самоубийством и попросил 

знакомого Мещерякова, работающего в аптеке, достать ему 

сильнодействующий яд. Мещеряков, зная о намерениях Петренко, принес ему 

яд. Тот покончил жизнь самоубийством.  

 Подлежит ли Мещеряков уголовной ответственности? 

Аргументируйте ответ. 

 

Задача 2. В июле 2006 г. гражданка РФ Симонова в составе группы 

«челноков» прибыла в Турцию для закупки товара. За день до отбытия в 

Россию она была изнасилована. В феврале 2007 г. в г. Москве она встретила 

насильника, который по просьбе Симоновой был задержан работниками 

милиции. Им оказался гражданин Грузии Мжавадзе.  

 Можно ли привлечь Мжавадзе к уголовной ответственности по УК РФ? 

Аргументируйте ответ. 

 

Задача 3. Кожин выезжая задним ходом из гаража на автомобиле 

«Ниссан» по неосторожности наехал на проходившего мимо Волкова, 

причинив последнему, как было установлено позже медицинской экспертизой, 

легкий вред здоровью. Поднявшись с земли Волков схватил лежавший рядом 

кирпич и бросил его в заднее стекло автомобиля, разбил последнее, чем 

причинил значительный ущерб Кожину, Волков тут же был схвачен Кожиным 

и доставлен в ближайший отдел милиции.  

Имеются ли в действиях указанных лиц признаки каких-либо 

преступлений? Аргументируйте ответ. 

 

 

Вариант 3. 

Теоретический вопрос: Понятие условного осуждения и его юридическая 

природа. Основания применения и отмены условного осуждения. 
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Задача 1. Соловьев в ноябре 1996 г. был привлечен к уголовной 

ответственности за вымогательство соединенное с насилием, не опасным для 

жизни и здоровья потерпевшего (ч.1 ст. 148 УК РСФСР 1960 г.). В январе 1997 

г. суд, рассмотрев данное дело, квалифицировал действия Соловьева по ч. 2 п. 

«в» ст. 163 УК РФ 1996 г. и приговорил его к 6 годам лишения свободы.  

Правильно ли поступил суд? Аргументируйте ответ.  

Примечание: Санкция ч. 1 ст. 148 УК 1960 г. предусматривала наказание в виде 

лишения свободы на срок до 7 лет с конфискацией имущества.  

 

Задача 2. Шпаков, проживающий в Псковской области, находился в 

командировке в Москве, где подвергся нападению группы 

несовершеннолетних, в результате которого его здоровью был причинен 

тяжкий вред и похищен бумажник с крупной суммой денег. В отделе 

внутренних дел по месту жительства, куда Шпаков обратился с заявлением о 

возбуждении уголовного дела, ему в этом было отказано и разъяснено, что 

местом совершения преступления является территория другого субъекта 

Российской Федерации, а потому и расследоваться оно должно 

правоохранительными органами г. Москвы.  

Правильно ли поступил отдел внутренних дел? Аргументируйте ответ. 

 

Задача 3. Грошева везла на санках свою двухлетнюю дочь. Когда она 

вышла на проезжую часть дороги перед близко идущим транспортом, дочь 

выпала из санок и на нее наехал грузовик, управляемый водителем Хреновым. 

Девочка погибла.  

Будет ли нести уголовную ответственность в этом случае Грошева или 

Хренов? Есть ли основания для применения в данной ситуации ст.28 УК? 

Аргументируйте ответ. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ 

4.1. Организация контроля 

Балльные оценки для элементов контроля  
Элементы учебной 

деятельности 

(1 семестр) 

Максимальный 

балл на 1-ую 

контрольную 

точку с начала 

семестра 

Максимальный 

балл за период 

между 1-ой и 2-

ой к.т. 

Максимальный 

балл за период 

между 2-ой к.т. и 

на конец 

семестра 

Всего за 

семестр 

Посещение занятий 4 4 4 12 

Тестовый контроль 8 8 8 25 

Контрольные работы 

на практических 

занятиях 

7 7 7 21 

Компонент 

своевременности 

4 4 4 12 

Итого максимум за 

период 

23 23 23 70 

Сдача экзамена  

(максимум) 

  30*  

Нарастающим 

итогом 

23 47 70 100 

 

Пересчет баллов в оценки за контрольные точки 

Баллы на дату контрольной точки Оценка 

 90 % от максимальной суммы баллов на дату КТ 5 

От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату КТ 4 

От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату КТ 3 

< 60 % от максимальной суммы баллов на дату КТ 2 

 

Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 

Оценка (ГОС) Итоговая сумма баллов  Оценка (ECTS) 

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично) 

4 (хорошо) (зачтено) 

85 – 89 В (очень хорошо) 

75 – 84 С (хорошо) 

70 - 74 
D (удовлетворительно) 

3 (удовлетворительно) 

(зачтено) 

65 – 69 

60 - 64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворительно), 

(не зачтено) 
Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 
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4.2. Примерная тематика курсовых и выпускных квалификационных 

работ 

1. Уголовно правовая политика России: понятие, состояние, тенденции 

2. Уголовная ответственность: понятие, виды, формы реализации 

3. Понятие и юридическая природа уголовной ответственности 

4. Формы реализации уголовной ответственности 

5. Понятие и способы дифференциации уголовной ответственности по УК 

РФ 

6. Сравнительная характеристика норм УК РФ и УК любого иностранного 

государства о действии уголовного закона во времени и пространстве 

7. Действие уголовного закона во времени 

8. Обратная сила уголовного закона 

9. Действие уголовного закона в пространстве 

10. Уголовно-правовая характеристика общественной опасности как 

признака преступления 

11. Институт рецидива преступлений 

12. Уголовно-правовая характеристика бездействия как признака 

объективной стороны преступления 

13. Сравнительно-правовой анализ понятия и признаков субъекта 

преступления в российском уголовном законодательстве и 

дореволюционной России 

14. Косвенный умысел: понятие, структура и проблемы установления в 

правоприменительной деятельности 

15. Анализ судебной практики о преступлениях, совершенных при 

юридической и фактической ошибке 

16. Неоконченное преступление: понятие, виды, уголовно-правовое значение 

17. Квалификация неоконченного преступления 

18. Добровольный отказ в Российском уголовном законодательстве  

19. Ответственность соучастников в преступлении по уголовному 

законодательству России  

20. Понятие, виды и уголовно-правовая оценка прикосновенности к 

преступлению. 

21. Условия правомерности необходимой обороны: теоретический анализ и 

судебная практика 

22. Понятие и виды обстоятельств исключающих преступность деяния 
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23. Сравнительный анализ понятия, целей и видов наказания (исторический 

аспект). 

24. Сравнительно-правовой анализ видов наказания в Российском уголовном 

законодательстве и уголовном законодательстве (государство на выбор 

студента). 

25. Условия освобождения лица от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием и примирением с потерпевшим 

26. Применение принудительных мер медицинского характера в России и за 

рубежом: сравнительно-правовой анализ. 

 

 

4.3. Примерный план курсовой и выпускной квалификационной работы 

 

Введение 

1 Преступления, совершенные в состоянии аффекта по российскому 

законодательству: историко-правовой аспект 

1.1 История становления дореволюционного законодательства России об 

ответственности за преступления, совершенные в состоянии аффекта 

1.2 Развитие советского законодательства об ответственности за 

преступления, совершенные в состоянии аффекта 

1.3 Преступления, совершенные в состоянии аффекта, по действующему 

уголовному законодательству 

2 Аффект как психологическая и уголовно-правовая категория 

2.1 Аффект как психологическая категория 

2.2 Аффект как уголовно-правовая категория 

3 Аффект как квалифицирующий признак преступления 

3.1 Проблемы отграничения преступления, совершенного в состоянии 

аффекта, от смежных преступлений 

3.2 Проблемы определения субъекта и субъективной стороны преступлений 

против жизни, совершенных в состоянии аффекта 

3.3 Проблемы доказывания преступлений, совершенных в состоянии 

аффекта 

Заключение 

Список нормативно-правовых источников и литературы 
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4.4. Примерные вопросы к промежуточной аттестации 

1. Понятие, предмет и метод уголовного права 

2. Задачи уголовного права 

3. Система уголовного права 

4. Принципы уголовного права 

5. Предмет науки уголовного права 

6. Методы науки уголовного права 

7. Понятие российского уголовного закона, его строение и система 

8. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона 

9. Действие уголовного закона в пространстве 

10. Понятие и виды толкования уголовного закона 

11. Понятие и признаки преступления 

12. Категории преступлений 

13. Понятие уголовной ответственности и ее основание 

14. Понятие состава преступления 

15. Элементы и признаки состава преступления 

16. Виды составов преступлений 

17. Понятие, значение и виды объектов преступления 

18. Предмет преступления. Отличие предмета от объекта преступления 

19. Понятие и значение объективной стороны преступления 

20. Понятие, признаки и формы общественно опасного деяния 

21. Общественно опасные последствия, их виды. Причинная связь и критерии 

ее установления 

22. Понятие и признаки субъективной стороны преступления 

23. Умысел и его виды. Содержание умысла 

24. Неосторожность и ее виды 

25. Преступления с двойной формой вины 

26. Мотив и цель как факультативные признаки субъективной стороны 

преступления 

27. Ошибка и ее уголовно-правовое значение 

28. Понятие и признаки субъекта преступления 

29. Понятие и критерии невменяемости 

30. Специальный субъект преступления 

31. Необходимая оборона и условия ее правомерности 

32. Крайняя необходимость 

33. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление 
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34. Иные обстоятельства, исключающие преступность деяния 

35. Понятие и виды стадий совершения преступления. Понятие оконченного 

преступления 

36. Приготовление к преступлению и покушение на преступление 

37. Основания и пределы уголовной ответственности за приготовление и 

покушение 

38. Добровольный отказ от преступления 

39. Понятие, признаки и значение соучастия в преступлении 

40. Виды соучастников преступления 

41. Формы соучастия в преступлении 

42. Основания и пределы уголовной ответственности соучастников в 

преступлении 

43. Понятие, признаки и цели уголовного наказания 

44. Понятие и значение системы наказаний 

45. Виды наказаний и их характеристика 

46. Штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью 

47. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. Ограничение по военной службе 

48. Обязательные работы. Исправительные работы 

49. Ограничение свободы и арест 

50. Содержание в дисциплинарной воинской части. Лишение свободы на 

определенный срок 

51. Пожизненное лишение свободы. Смертная казнь 

52. Общие начала назначения наказания 

53. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание 

54. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о 

снисхождении 

55. Назначение наказания за неоконченное преступление и преступление, 

совершенное в соучастии 

56. Назначение наказания при рецидиве 

57. Назначение наказания при совокупности преступлений и совокупности 

приговоров 

58. Условное осуждение 

59. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания 

60. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности 
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61. Понятие и виды освобождения от уголовного наказания 

62. Условно-досрочное освобождение от наказания 

63. Амнистия, помилование 

64. Судимость и ее уголовно-правовое значение 

65. Особенности видов наказаний и порядок их назначения 

несовершеннолетним 

66. Особенности освобождения от уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних 

67. Принудительные меры воспитательного воздействия 

68. Особенности исчисления сроков давности и погашения судимости для 

несовершеннолетних 

69. Понятие, цели и основания применения принудительных мер медицинского 

характера 

70. Виды принудительных мер медицинского характера 

71. Продление, изменение и прекращение принудительных мер медицинского 

характера 

72. Конфискация имущества 
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5. ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

Вариант 1 

1. Содержание интеллектуального элемента прямого умысла: 

а) лицо осознает общественно опасный характер своего деяния и 

предвидит возможность наступления общественно опасных последствий; 

б) лицо хотя и предвидит преступные последствия своих действий, но 

относится к ним безразлично; 

в) лицо осознает общественную опасность своего деяния и предвидит 

возможность или неизбежность наступления общественно опасных 

последствий; 

г) лицо осознает общественную опасность своего деяния и предвидит 

неизбежность наступления общественно опасного последствия. 

2. Какие стадии совершения преступления подлежат уголовно-правовой 

оценке? 

а) формирование умысла; 

б) приготовление и покушение на преступление; 

в) организация преступления; 

г) укрывательство преступления. 

3. В каких случаях исполнение приказа рассматривается как 

обстоятельство, исключающее преступность деяния? 

а) приказ является для подчиненного обязательным; 

б) приказ может быть как законным, так и незаконным. Исполнение его в 

любом случае исключает преступность деяния, совершенного подчиненным; 

в) исполнение незаконного приказа освобождает лицо от ответственности, 

независимо от того, сознавал ли тот его незаконность; 

г) исполнение незаконного приказа освобождает лицо от ответственности 

только в случае совершения неосторожного преступления. 

4. Характеристика преступления, совершенного по легкомыслию: 

а) предвидение возможности наступления общественно опасных 

последствий, но без достаточных к тому оснований, самонадеянный расчет на 

их предотвращение; 

б) лицо не предвидит возможности наступления общественно опасных 

последствий, хотя может и должно; 

в) предвидение возможности наступления общественно опасных 

последствий, но безразличное к ним отношение; 
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г) лицо не понимает общественно опасного характера своих действий. 

5. Источниками российского уголовного права являются: 

а) все правовые акты, регулирующие деятельность органов 

предварительного расследования и суда; 

б) Конституция РФ, международные нормы, ратифицированные РФ, 

Уголовный кодекс РФ; 

в) постановления Пленума Верховного СудаРФ; 

г) все виды указанных выше нормативных актов. 

6. Какие принципы закреплены в Уголовном кодексе РФ? 

а) законности, равенства граждан перед законом, вины, неотвратимости 

наказания, гуманизма; 

б) законности, равенства граждан перед законом, вины, справедливости, 

гуманизма; 

в) законности, демократизма, равенства граждан перед законом, вины, 

справедливости, гуманизма; 

г) законности, равенства граждан перед законом, презумпции 

невиновности, справедливости, гуманизма. 

7. Какие правовые последствия влечет возрастная невменяемость? 

а) возрастная невменяемость не освобождает от уголовной 

ответственности; 

б) при возрастной невменяемости несовершеннолетний не подлежит 

уголовной ответственности; 

в) возрастная невменяемость не исключает уголовной ответственности, но 

учитывается судом при назначении наказания как смягчающее обстоятельство; 

г) возрастная невменяемость обязывает суд применить к 

несовершеннолетнему принудительные меры медицинского характера. 

8. Какова степень допустимости причинения вреда при задержании 

преступника, исключающая преступность деяния? 

а) допустимо причинение любого вреда лицу, совершившему 

преступление; 

б) вред, причиняемый лицу, совершившему преступление, правомерен 

даже в случае, если это сопряжено с превышением пределов необходимой 

обороны; 

в) вред может быть причинен, если иными средствами задержать лицо, 

совершающее преступление, не представлялось возможным; 

г) ни при каких обстоятельствах не может быть признано правомерным 
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причинение вреда другому человеку. 

9. Объектом преступления является: 

а) то, на что посягает лицо, совершающее преступное деяние, и чему 

причиняется вред в результате преступления; 

б) предмет внешнего мира, на который непосредственно воздействует 

преступление; 

в) лицо, правам и интересам которого нанесен ущерб; 

г) лицо, совершающее общественно опасное деяние. 

10. Как следует понимать принцип гражданства действия уголовного 

закона в пространстве? 

а) в случае совершения преступления за пределами РФ уголовной 

ответственности по российским законам подлежат только граждане РФ; 

б) граждане РФ, совершившие преступление за пределами РФ, отвечают 

по законам страны местопребывания; 

в) иностранные граждане, лица без гражданства, не проживающие 

постоянно в РФ, подлежат ответственности по УК РФ в случаях, если 

преступление направлено против России; 

г) граждане РФ или постоянно проживающие в России лица без 

гражданства, совершившие преступление вне пределов РФ, подлежат 

ответственности по УК РФ. 

 

Вариант 2 

1. Какими элементами характеризуется вина? 

а) волевым элементом, у некоторых субъектов - еще и интеллектуальным; 

б) интеллектуальным элементом, у некоторых субъектов - еще и волевым; 

в) интеллектуальным и волевым элементами во всех преступлениях; 

г) желанием наступления последствий. 

2. Что понимается под термином "малозначительное деяние"? 

а) не является преступлением деяние, совершенное лицом, признанным 

невменяемым, в силу чего оно (деяние) может быть признано недостаточно 

общественно опасным; 

б) не является преступлением действие или бездействие, хотя формально 

содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного законом, но в 

силу малозначительности не представляющее общественной опасности; 

в) малозначительным может быть признано деяние, если виновный до 

судебного разбирательства возместит нанесенный ущерб; 
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г) малозначительным признается деяние, содержащее признаки 

административного проступка. 

3. Как следует понимать принцип вины? 

а) возможно привлечение к ответственности за невиновное причинение 

вреда при условии, что вследствие действий лица наступили общественно 

опасные последствия; 

б) уголовная ответственность возможна только за умышленное 

совершение преступления; 

в) лицо подлежит уголовной ответственности с того момента, как только 

установлен умысел на совершение преступления; 

г) лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно 

опасные действия и общественно опасные последствия, в отношении которых 

установлена его вина. 

4. По российскому уголовному праву преступлением является: 

а) виновное совершение общественно опасного деяния, запрещенного 

Уголовным кодексом под угрозой наказания; 

б) совершение аморального поступка, вызывающего общественное 

осуждение; 

в) совершение общественно опасного деяния, предусмотренного 

Уголовным кодексом России; 

г) причинение действиями лица вреда охраняемым уголовным законом 

интересам. 

5. Субъективная сторона преступления – это: 

а) определенная совокупность психологических свойств личности, 

характеризующих цель, мотив и эмоциональное состояние виновного; 

б) внутреннее, психическое, отношение преступника к совершенному им 

преступлению; 

в) совокупность указанных в законе признаков, характеризующих внешний 

акт конкретного общественного опасного посягательства; 

г) совершение преступления в определенном эмоциональном состоянии. 

6. Идеальная совокупность преступлений – это: 

а) совершение двух или более преступлений, предусмотренных одной 

статьей Особенной части УК РФ; 

б) совершение двух или более преступных деяний, предусмотренных 

различными статьями Особенной части УК РФ; 

в) совершение одного деяния, содержащего признаки нескольких 
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преступлений; 

г) это одновременное совершение преступления и административного 

правонарушения. 

7. Фактической ошибкой следует считать: 

а) неправильное представление лица, совершившего преступление, о 

юридической квалификации содеянного; 

б) неправильное представление лица о фактических обстоятельствах, 

относящихся к объекту и объективной стороне совершенного им преступления; 

в) неправильное представление лица о размере наказания, которое может 

быть назначено за совершенное им деяние; 

г) незнание закона. 

8. Задачи Уголовного кодекса: 

а) восстановление социальной справедливости, нарушенной лицом, 

совершившим преступление; 

б) охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, 

общественной безопасности, предупреждение совершения преступлений; 

в) исправление лиц, совершивших преступление; 

г) рассмотрение споров между гражданами, между гражданами и 

предприятиями. 

9. Под совершением преступления преступным сообществом понимается: 

а) совершение преступления устойчивой группой лиц, заранее 

объединившихся для совершения нескольких преступлений; 

б) совершение преступления сплоченной организованной группой, 

созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений; 

в) совершение преступления сплоченной организованной группой; 

г) совершение преступления группой лиц, между которыми заранее 

распределены роли. 

10. Состав преступления – это: 

а) совершаемое общественно опасное деяние; 

б) совершение общественно опасного деяния лицом, достигшим возраста, с 

которого возможно привлечение к уголовной ответственности; 

в) совокупность установленных законом объективных и субъективных 

признаков, характеризующих общественно опасное деяние как преступление; 

г) виновно совершенное, противоправное, общественно опасное деяние, за 

которое в уголовном кодексе предусмотрена ответственность. 
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Вариант 3 

1. Критерий разграничения преступлений различной степени тяжести 

(небольшой, средней тяжести, тяжких и особо тяжких) определяется: 

а) видом наказания, назначаемого за преступление; 

б) следователем, лицом, производящим дознание, или судом исходя из 

размеров причиненного вреда и формы вины; 

в) постановлением Пленума Верховного СудаРФ; 

г) сроком наказания в виде лишения свободы и формой вины. 

2. Необходимую оборону характеризует: 

а) причинение любого вреда посягающему лицу при защите прав и 

интересов личности, общества и государства; 

б) причинение вреда посягающему лицу во время защиты от 

посягательств, если этот вред явно не превышает характер и степень 

общественной опасности посягательства; 

в) причинение вреда лицу, совершившему преступление, если это 

преступление направлено против интересов общества; 

г) причинение вреда, точно соответствующего опасности посягательства. 

3. В каких случаях уголовный закон имеет обратную силу? 

а) уголовный закон имеет обратную силу во всех случаях; 

б) уголовный закон имеет обратную силу, когда он устраняет преступность 

деяния или иным образом смягчает положение лица, совершившего 

преступление, в отношении которого приговор еще не вступил в законную 

силу; 

в) уголовный закон имеет обратную силу в том случае, если он устраняет 

преступность деяния, смягчает наказание или иным образом улучшает 

положение лица, совершившего преступление; 

г) уголовный закон имеет обратную силу в том случае, если он устраняет 

преступность деяния, смягчает наказание или иным образом улучшает 

положение лица, совершившего преступление, только по отношению к лицам, 

отбывающим или отбывшим наказание. 

4. Характеристика преступления, совершенного по небрежности: 

а) возможность наступления общественно опасных последствий своих 

действий лицо не предвидит, хотя при необходимой внимательности и 

предусмотрительности должно было и могло предвидеть; 

б) возможность наступления общественно опасных последствий лицо не 

предвидит и по обстоятельствам дела не должно было предвидеть; 
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в) возможность наступления общественно опасных последствий лицо 

предвидит, но относится к ним безразлично; 

г) возможность наступления общественно опасных последствий лицо 

предвидит, но надеется их предотвратить. 

5. Под невиновным причинением вреда следует понимать: 

а) лицо, совершившее деяние, не осознает общественной опасности своих 

действий, хотя по обстоятельствам дела могло их осознавать; 

б) совершение общественно опасного деяния лицом, находящимся в 

состоянии невменяемости; 

в) лицо, совершившее деяние, не осознает и по обстоятельствам дела не 

могло осознавать общественной опасности своих действий; 

г) совершение преступления лицом, находящимся в состоянии 

ограниченной вменяемости. 

6. Идеальная совокупность преступлений – это: 

а) совершение двух или более преступлений, предусмотренных одной 

статьей Особенной части УК РФ; 

б) совершение двух или более преступных деяний, предусмотренных 

различными статьями Особенной части УК РФ; 

в) совершение одного деяния, содержащего признаки нескольких 

преступлений; 

г) одновременное совершение преступления и административного 

правонарушения. 

7. Какое преступление следует считать совершенным в состоянии 

аффекта? 

а) совершение убийства или нанесение телесных повреждений вследствие 

душевных переживаний, вызванных какими-либо объективными причинами; 

б) совершение преступления лицом, которое в силу психического 

расстройства не могло в полной мере осознавать фактический характер своих 

действий и руководить ими; 

в) совершение преступления лицом, которое вследствие отставания в 

психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, не 

способно в полной мере осознавать фактический характер своих действий; 

г) совершение преступления в состоянии сильного душевного волнения, 

вызванного неправомерными или аморальными действиями потерпевшего. 

8. Под совершением преступления преступным сообществом понимается: 

а) совершение преступления устойчивой группой лиц, заранее 
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объединившихся для совершения нескольких преступлений; 

б) совершение преступления сплоченной организованной группой; 

в) совершение преступления сплоченной организованной группой, 

созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений; 

г) совершение преступления группой лиц, между которыми заранее 

распределены роли. 

9. Место причинной связи в элементах состава преступления: 

а) причинная связь является самостоятельным элементом состава 

преступления; 

б) причинная связь - неотъемлемый признак объективной стороны как в 

материальных, так и в формальных составах; 

в) причинная связь является факультативным признаком объективной 

стороны преступления; 

г) причинная связь - это обязательный признак объективной стороны в 

преступлениях с материальным составом. 

10. Формы неосторожности: 

а) самонадеянность и безрассудность; 

б) невиновность и казус; 

в) легкомыслие и небрежность; 

г) все вышеперечисленное. 

 

Вариант 4 

1. Необходимую оборону характеризует: 

а) причинение любого вреда посягающему лицу при защите прав и 

интересов личности, общества и государства; 

б) причинение вреда посягающему лицу во время защиты от 

посягательств, если этот вред явно не превышает характер и степень 

общественной опасности посягательства; 

в) причинение вреда лицу, совершившему преступление, если это 

преступление направлено против интересов общества; 

г) причинение вреда, точно соответствующего опасности посягательства. 

2. Преступлениями с формальным составом признаются те, которые: 

а) причиняют вред неимущественного характера; 

б) окончены с момента совершения общественно опасных действий 

независимо от наступивших последствий; 

в) аналогичны малозначительным преступлениям; 
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г) не требуют наличия всех элементов состава преступления. 

3. Элементы состава преступления: 

а) совокупность определенных благ, которым причиняется ущерб 

преступлением; 

б) объект преступления, объективная сторона, субъект и субъективная 

сторона; 

в) признаки, характеризующие преступление, такие, как общественная 

опасность деяния и наступившие общественно опасные последствия; 

г) общественная опасность, противоправность, виновность и наказуемость. 

4. Место причинной связи в элементах состава преступления: 

а) причинная связь является самостоятельным элементом состава 

преступления; 

б) причинная связь - неотъемлемый признак объективной стороны как в 

материальных, так и в формальных составах; 

в) причинная связь является факультативным признаком объективной 

стороны преступления; 

г) причинная связь - это обязательный признак объективной стороны в 

преступлениях с материальным составом. 

5. Когда преступление следует считать оконченным? 

а) виновный совершил все действия, которые он считал необходимыми для 

доведения преступления до конца, независимо от того, наступил преступный 

результат или нет; 

б) в деянии, совершенном лицом, содержатся все признаки состава 

преступления; 

в) лицо совершает противоправные действия, в отношении которых 

установлена его вина; 

г) действиями лица причинен вред другому человеку. 

6. Какое из перечисленных действий относится к стадии совершения 

преступления? 

а) высказывание мнения о намерении совершить преступление 

(обнаружение умысла); 

б) пособничество; 

в) приготовление к преступлению; 

г) организаторская деятельность по созданию преступной группы. 

7. По какому принципу определяется уголовным законом ответственность 

соучастников? 
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а) все соучастники несут одинаковую ответственность; 

б) соисполнители несут одинаковую ответственность; 

в) соучастники отвечают в пределах лично ими совершенного; 

г) каждый участник преступного сообщества отвечает за все преступления, 

совершаемые членами этого сообщества. 

8. Состав преступления – это: 

а) совокупность установленных законом объективных и субъективных 

признаков, характеризующих общественно опасное деяние как преступление; 

б) совершаемое общественно опасное деяние; 

в) совершение общественно опасного деяния лицом, достигшим возраста, с 

которого возможно привлечение к уголовной ответственности; 

г) виновное совершение общественно опасного деяния. 

9. Характеристика преступления с материальным составом: 

а) преступление окончено с наступлением определенных последствий; 

б) преступление окончено с момента совершения общественно опасных 

действий, независимо от наступивших последствий; 

в) преступление, в результате которого причиняется вред имущественного 

характера; 

г) преступление, причиняющее вред жизни и здоровью граждан. 

10. Характеристика преступления, совершенного по небрежности: 

а) возможность наступления общественно опасных последствий своих 

действий лицо не предвидит, хотя при необходимой внимательности и 

предусмотрительности должно было и могло предвидеть; 

б) возможность наступления общественно опасных последствий лицо не 

предвидит и по обстоятельствам дела не должно было предвидеть; 

в) возможность наступления общественно опасных последствий лицо 

предвидит, но относится к ним безразлично; 

г) возможность наступления общественно опасных последствий лицо 

предвидит, но надеется их предотвратить. 

 

Вариант 5 

1. Что понимается под термином "малозначительное деяние"? 

а) не является преступлением деяние, совершенное лицом, признанным 

невменяемым, в силу чего оно (деяние) может быть признано недостаточно 

общественно опасным; 

б) не является преступлением действие или бездействие, хотя формально 
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содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного законом, но в 

силу малозначительности не представляющее общественной опасности; 

в) малозначительным может быть признано деяние, если виновный до 

судебного разбирательства возместит нанесенный ущерб; 

г) малозначительным признается деяние, содержащее признаки 

административного проступка. 

2. Характеристика преступления, совершенного по легкомыслию: 

а) предвидение возможности наступления общественно опасных 

последствий, но без достаточных к тому оснований, самонадеянный расчет на 

их предотвращение; 

б) лицо не предвидит возможности наступления общественно опасных 

последствий, хотя может и должно; 

в) предвидение возможности наступления общественно опасных 

последствий, но безразличное к ним отношение; 

г) лицо не понимает общественно опасного характера своих действий. 

3. Законодательно закрепленные виды умысла: 

а) прямой и косвенный; 

б) внезапно возникший и альтернативный; 

в) определенный и неопределенный; 

г) все выше перечисленные. 

4. Принцип законности: 

а) преступность и наказуемость деяния определяются Конституцией РФ; 

б) преступность и наказуемость деяния определяются международными 

правовыми актами; 

в) деятельность суда регламентирована законом; 

г) преступность и наказуемость деяния определяются только уголовным 

законом. 

5. Какие из перечисленных признаков характеризуют крайнюю 

необходимость? 

а) причиняемый вред обязательно должен быть меньшим или равным, чем 

вред предотвращенный; 

б) причинение вреда лицу, пытавшемуся скрыться с места преступления, 

если иными способами задержать такое лицо не представляется возможным; 

в) крайняя необходимость вызвана опасностью, угрожающей только 

интересам общества или государства; 

г) причиняемый вред обязательно должен быть меньшим, чем вред 
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предотвращенный. 

6. По какому принципу определяется уголовным законом ответственность 

соучастников? 

а) все соучастники несут одинаковую ответственность; 

б) соучастники отвечают в пределах лично ими совершенного; 

в) соисполнители несут одинаковую ответственность; 

г) каждый участник преступного сообщества отвечает за все преступления, 

совершаемые членами этого сообщества. 

7. По российскому уголовному праву преступлением является: 

а) виновное совершение общественно опасного деяния, запрещенного 

Уголовным кодексом под угрозой наказания; 

б) совершение аморального поступка, вызывающего общественное 

осуждение; 

в) совершение общественно опасного деяния, предусмотренного 

уголовным кодексом, лицом, достигшим возраста уголовной ответственности; 

г) причинение вреда охраняемым законом интересам в форме умысла или 

неосторожности. 

8. Место причинной связи в элементах состава преступления: 

а) причинная связь является самостоятельным элементом состава 

преступления; 

б) причинная связь - неотъемлемый признак объективной стороны, как в 

материальных, так и в формальных составах; 

в) причинная связь является факультативным признаком объективной 

стороны преступления; 

г) причинная связь - это обязательный признак объективной стороны в 

преступлениях с материальным составом. 

9. Источниками российского уголовного права являются: 

а) все правовые акты, регулирующие деятельность органов 

предварительного расследования и суда; 

б) Конституция РФ, международные нормы, ратифицированные РФ, 

Уголовный кодекс РФ; 

в) постановления Пленума Верховного СудаРФ; 

г) все виды указанных выше нормативных актов. 

10. В чем особенности состояния невменяемости? 

а) психическое расстройство в момент совершения преступления; 

б) неспособность лица, в силу особенностей психики, понимать характер 
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своих действий и те последствия, к которым они могут привести; 

в) невменяемостью признается сильное душевное волнение, во время 

которого совершается преступление; 

г) неспособность лица осознавать фактический характер своих действий, и 

их общественную опасность либо руководить своими действиями в силу 

болезненного состояния психики. 

 

Вариант 6 

1. Что понимается под термином "малозначительное деяние"? 

а) не является преступлением деяние, совершенное лицом, признанным 

невменяемым, в силу чего оно (деяние) может быть признано недостаточно 

общественно опасным; 

б) не является преступлением действие или бездействие, хотя формально 

содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного законом, но в 

силу малозначительности не представляющее общественной опасности; 

в) малозначительным может быть признано деяние, если виновный до 

судебного разбирательства возместит нанесенный ущерб; 

г) малозначительным признается деяние, содержащее признаки 

административного проступка. 

2. Из перечисленных обстоятельств исключает преступность деяния: 

а) совершение преступления в состоянии аффекта; 

б) совершение преступления лицом, находящимся в состоянии 

ограниченной вменяемости; 

в) добровольный отказ от совершения преступления; 

г) необходимая оборона. 

3. Законодательно закрепленные виды умысла: 

а) прямой и косвенный; 

б) внезапно возникший и альтернативный; 

в) определенный и неопределенный; 

г) все выше перечисленные. 

4. Какие из перечисленных признаков характеризуют крайнюю 

необходимость? 

а) причиняемый вред обязательно должен быть меньшим или равным, чем 

вред предотвращенный; 

б) причинение вреда лицу, пытавшемуся скрыться с места преступления, 

если иными способами задержать такое лицо не представляется возможным; 
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в) крайняя необходимость вызвана опасностью, угрожающей только 

интересам общества или государства; 

г) причиняемый вред обязательно должен быть меньшим, чем вред 

предотвращенный. 

5. Как следует понимать принцип вины? 

а) возможно привлечение к ответственности за невиновное причинение 

вреда при условии, что вследствие действий лица наступили общественно 

опасные последствия; 

б) уголовная ответственность возможна только за умышленное 

совершение преступления; 

в) лицо подлежит уголовной ответственности с того момента, как только 

установлен умысел на совершение преступления; 

г) лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно 

опасные действия и общественно опасные последствия, в отношении которых 

установлена его вина. 

6. Характеристика преступления, совершенного по легкомыслию: 

а) предвидение возможности наступления общественно опасных 

последствий, но без достаточных к тому оснований, самонадеянный расчет на 

их предотвращение; 

б) лицо не предвидит возможности наступления общественно опасных 

последствий, хотя может и должно; 

в) предвидение возможности наступления общественно опасных 

последствий, но безразличное к ним отношение; 

г) лицо не понимает общественно опасного характера своих действий. 

7. Принцип законности: 

а) преступность и наказуемость деяния определяются Конституцией РФ; 

б) преступность и наказуемость деяния определяются международными 

правовыми актами; 

в) деятельность суда регламентирована законом; 

г) преступность и наказуемость деяния определяются только уголовным 

законом. 

8. Характеристика преступления с материальным составом: 

а) преступление окончено с наступлением определенных последствий; 

б) преступление окончено с момента совершения общественно опасных 

действий, независимо от наступивших последствий; 

в) преступление, в результате которого причиняется вред имущественного 
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характера; 

г) преступление, причиняющее вред жизни и здоровью граждан. 

9. Характеристика косвенного умысла: 

а) лицо осознает общественную опасность своих действий, предвидит 

возможность или неизбежность наступления общественно опасных 

последствий и желает их наступления; 

б) лицо не осознает общественную опасность своих действий и не 

предвидит возможности наступления общественно опасных последствий; 

в) лицо осознает общественную опасность своих действий, предвидит 

возможность наступления общественно опасных последствий, не желает, но 

сознательно допускает их либо относится к ним безразлично; 

г) лицо предвидит возможность наступления общественно опасных 

последствий своих действий, но рассчитывает их предотвратить. 

10. Преступлениями с формальным составом признаются те, которые: 

а) причиняют вред неимущественного характера; 

б) окончены с момента совершения общественно опасных действий 

независимо от наступивших последствий; 

в) аналогичны малозначительным преступлениям; 

г) не требуют наличия всех элементов состава преступления. 

 

Вариант 7 

1. Добровольным отказом от преступления следует считать: 

а) прекращение любых действии, направленных на доведение 

преступления до конца; 

б) отказ от совершения преступления и сообщение об этом в органы 

власти; 

в) совершение преступления при условии фактической ошибки 

относительно объекта преступления (преступник по ошибке убил не того 

человека, которого намеревался убить, его предполагаемая жертва осталась 

жива); 

г) прекращение приготовительных действий либо действий, 

непосредственно направленных на совершение преступления, если лицо 

сознавало возможность доведения преступления до конца. 

2. Какие из перечисленных признаков характеризуют крайнюю 

необходимость? 

а) причиняемый вред обязательно должен быть меньшим или равным, чем 
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вред предотвращенный; 

б) причинение вреда лицу, пытавшемуся скрыться с места преступления, 

если иными способами задержать такое лицо не представляется возможным; 

в) крайняя необходимость вызвана опасностью, угрожающей только 

интересам общества или государства; 

г) причиняемый вред обязательно должен быть меньшим, чем вред 

предотвращенный. 

3. Под невиновным причинением вреда следует понимать: 

а) лицо, совершившее деяние, не осознает общественной опасности своих 

действий, хотя по обстоятельствам дела могло их осознавать; 

б) совершение общественно опасного деяния лицом, находящимся в 

состоянии невменяемости; 

в) лицо, совершившее деяние, не осознает, и по обстоятельствам дела не 

могло осознавать общественной опасности своих действий; 

г) совершение преступления лицом, находящимся в состоянии 

ограниченной вменяемости. 

4. Из перечисленных обстоятельств исключает преступность деяния: 

а) совершение преступления в состоянии аффекта; 

б) необходимая оборона; 

в) совершение преступления лицом, находящимся в состоянии 

ограниченной вменяемости; 

г) добровольный отказ от совершения преступления. 

5. Характеристика преступления, совершенного по небрежности: 

а) возможность наступления общественно опасных последствий своих 

действий лицо не предвидит, хотя при необходимой внимательности и 

предусмотрительности должно было и могло предвидеть; 

б) возможность наступления общественно опасных последствий лицо не 

предвидит и по обстоятельствам дела не должно было предвидеть; 

в) возможность наступления общественно опасных последствий лицо 

предвидит, но относится к ним безразлично; 

г) возможность наступления общественно опасных последствий лицо 

предвидит, но надеется их предотвратить. 

6. Характеристика определенного умысла: 

а) лицо хотя и предвидит преступные последствия своих действий, но не 

конкретизирует их; 

б) лицо предвидит возможность наступления общественно опасного 
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последствия, но намерено предотвратить его; 

в) лицо предвидит неизбежность наступления общественно опасного 

последствия, но не предполагает его размер; 

г) лицо четко представляет себе характер и размер последствий 

совершенного им общественно опасного деяния. 

7. Формы неосторожности: 

а) самонадеянность и безрассудность; 

б) невиновность и казус; 

в) легкомыслие и небрежность; 

г) все вышеперечисленное. 

8. Субъективная сторона преступления – это: 

а) определенная совокупность психологических свойств личности, 

характеризующих цель, мотив и эмоциональное состояние виновного; 

б) внутреннее, психическое отношение преступника к совершенному им 

преступлению; 

в) совокупность указанных в законе признаков, характеризующих внешний 

акт конкретного общественно опасного посягательства; 

г) совершение преступления в определенном эмоциональном состоянии. 

9. При каких условиях риск признается обоснованным? 

а) для признания риска обоснованным главное значение имеет цель (она 

должна быть социально полезна), для достижения которой пошли на риск, но 

средства ее достижения могут быть и иные, с риском не связанные; 

б) для признания риска обоснованным не имеет значение, какая цель при 

этом поставлена; 

в) обоснованность риска не ставится в зависимость от принятых мер по его 

предотвращению; главная цель - избежать гибели людей и экологической 

катастрофы; 

г) если он осуществляется только для достижения социально полезной 

цели. 

10. Характеристика преступления, совершенного по легкомыслию: 

а) предвидение возможности наступления общественно опасных 

последствий, но без достаточных к тому оснований, самонадеянный расчет на 

их предотвращение; 

б) лицо не предвидит возможности наступления общественно опасных 

последствий, хотя может и должно; 

в) предвидение возможности наступления общественно опасных 



77 

последствий, но безразличное к ним отношение; 

г) лицо не понимает общественно опасного характера своих действий. 

 

Вариант 8 

1. Фактической ошибкой следует считать: 

а) неправильное представление лица, совершившего преступление, о 

юридической квалификации содеянного; 

б) неправильное представление лица о размере наказания, которое может 

быть назначено за совершенное им деяние; 

в) неправильное представление лица о фактических обстоятельствах, 

относящихся к объекту и объективной стороне совершенного им преступления; 

г) незнание закона. 

2. Под множественностью преступлений следует понимать: 

а) случаи, когда к уголовной ответственности привлекается лицо, ранее 

судимое; 

б) случаи, когда лицо совершает несколько правонарушений; 

в) случаи, когда в одном или в нескольких последовательно совершенных 

деяниях виновного содержатся признаки нескольких преступлений; 

г) случаи, когда лицо, отбывающее наказание в исправительной колонии, 

совершает преступление. 

3. Основанием уголовной ответственности является: 

а) виновное причинение вреда; 

б) совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления; 

в) вынесение постановления о привлечении в качестве обвиняемого; 

г) приговор суда. 

4. Характеристика преступления, совершенного по небрежности: 

а) возможность наступления общественно опасных последствий своих 

действий лицо не предвидит, хотя при необходимой внимательности и 

предусмотрительности должно было и могло предвидеть; 

б) возможность наступления общественно опасных последствий лицо не 

предвидит и по обстоятельствам дела не должно было предвидеть; 

в) возможность наступления общественно опасных последствий лицо 

предвидит, но относится к ним безразлично; 

г) возможность наступления общественно опасных последствий лицо 

предвидит, но надеется их предотвратить. 

5. Юридической ошибкой следует считать: 
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а) ошибку в объекте посягательства; 

б) неправильную квалификацию следователем совершенного 

преступления; 

в) неправильное представление лица о преступности или неприступности 

совершенного им деяния и его последствий; 

г) покушение на преступление с негодными средствами. 

6. Как следует понимать принцип гражданства действия уголовного 

закона в пространстве? 

а) в случае совершения преступления за пределами РФ уголовной 

ответственности по российским законам подлежат только граждане РФ; 

б) граждане РФ, совершившие преступление за пределами РФ, отвечают 

по законам страны местопребывания; 

в) иностранные граждане, лица без гражданства, не проживающие 

постоянно в РФ, подлежат ответственности по УК РФ в случаях, если 

преступление направлено против России; 

г) граждане РФ или постоянно проживающие в России лица без 

гражданства, совершившие преступление вне пределов РФ, подлежат 

ответственности по УК РФ. 

7. Под невиновным причинением вреда следует понимать то, что: 

а) лицо, совершившее деяние, не осознает общественной опасности своих 

действий, хотя по обстоятельствам дела могло их осознавать; 

б) совершение общественно опасного деяния лицом, находящимся в 

состоянии невменяемости; 

в) лицо, совершившее деяние, не осознает и по обстоятельствам дела не 

могло осознавать общественной опасности своих действий; 

г) совершение преступления лицом, находящимся в состоянии 

ограниченной вменяемости. 

8. Принцип законности: 

а) преступность и наказуемость деяния определяются Конституцией РФ; 

б) преступность и наказуемость деяния определяются международными 

правовыми актами; 

в) деятельность суда регламентирована законом; 

г) преступность и наказуемость деяния определяются только уголовным 

законом. 

9. Какие правовые последствия влечет возрастная невменяемость? 

а) возрастная невменяемость не освобождает от уголовной 
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ответственности; 

б) возрастная невменяемость не исключает уголовной ответственности, но 

учитывается судом при назначении наказания как смягчающее обстоятельство; 

в) при возрастной невменяемости несовершеннолетний не подлежит 

уголовной ответственности; 

г) возрастная невменяемость обязывает суд применить к 

несовершеннолетнему принудительные меры медицинского характера. 

10. В каких случаях исполнение приказа рассматривается как 

обстоятельство, исключающее преступность деяния? 

а) приказ является для подчиненного обязательным; 

б) приказ может быть как законным, так и незаконным. Исполнение его в 

любом случае исключает преступность деяния, совершенного подчиненным; 

в) исполнение незаконного приказа освобождает лицо от ответственности, 

независимо от того, сознавал ли тот его незаконность; 

г) исполнение незаконного приказа освобождает лицо от ответственности 

только в случае совершения неосторожного преступления. 

 

Вариант 9 

1. В каких случаях уголовный закон имеет обратную силу? 

а) уголовный закон имеет обратную силу во всех случаях; 

б) уголовный закон имеет обратную силу, когда он устраняет преступность 

деяния или иным образом смягчает положение лица, совершившего 

преступление, в отношении которого приговор еще не вступил в законную 

силу; 

в) уголовный закон имеет обратную силу в том случае, если он устраняет 

преступность деяния, смягчает наказание или иным образом улучшает 

положение лица, совершившего преступление; 

г) уголовный закон имеет обратную силу в том случае, если он устраняет 

преступность деяния, смягчает наказание или иным образом улучшает 

положение лица, совершившего преступление, только по отношению к лицам, 

отбывающим или отбывшим наказание. 

2. Какие стадии совершения преступления вам известны? 

а) организация вооруженной группы; 

б) формирование умысла; 

в) укрывательство преступления; 

г) приготовление и покушение на преступление. 
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3. По какому принципу определяется уголовным законом ответственность 

соучастников? 

а) все соучастники несут одинаковую ответственность; 

б) соисполнители несут одинаковую ответственность; 

в) каждый участник преступного сообщества отвечает за все преступления, 

совершаемые членами этого сообщества; 

г) соучастники отвечают в пределах лично ими совершенного. 

4. Какие правовые последствия влечет возрастная невменяемость? 

а) возрастная невменяемость не освобождает от уголовной 

ответственности; 

б) при возрастной невменяемости несовершеннолетний не подлежит 

уголовной ответственности; 

в) возрастная невменяемость не исключает уголовной ответственности, но 

учитывается судом при назначении наказания как смягчающее обстоятельство; 

г) возрастная невменяемость обязывает суд применить к 

несовершеннолетнему принудительные меры медицинского характера. 

5. Характеристика преступления с формальным составом: 

а) преступлениями с формальным составом признаются преступления, 

причиняющие вред неимущественного характера; 

б) такое преступление окончено с момента совершения общественно 

опасных действий независимо от наступивших последствий; 

в) преступления с формальным составом аналогичны малозначительным 

преступлениям; 

г) в таких преступлениях не требуется наличие всех элементов состава 

преступления. 

6. Фактической ошибкой следует считать: 

а) неправильное представление лица, совершившего преступление, о 

юридической квалификации содеянного; 

б) неправильное представление лица о размере наказания, которое может 

быть назначено за совершенное им деяние; 

в) неправильное представление лица о фактических обстоятельствах, 

относящихся к объекту и объективной стороне совершенного им преступления; 

г) незнание закона. 

7. В чем особенности состояния невменяемости? 

а) психическое расстройство в момент совершения преступления; 

б) неспособность лица, в силу особенностей психики, понимать характер 
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своих действий и те последствия, к которым они могут привести; 

в) невменяемостью признается сильное душевное волнение, во время 

которого совершается преступление; 

г) неспособность лица осознавать фактический характер своих действий и 

их общественную опасность либо руководить своими действиями в силу 

болезненного состояния психики. 

8. Идеальная совокупность преступлений – это: 

а) совершение двух или более преступлений, предусмотренных одной 

статьей Особенной части УК РФ; 

б) совершение двух или более преступных деяний, предусмотренных 

различными статьями Особенной части УК РФ; 

в) совершение одного деяния, содержащего признаки нескольких 

преступлений; 

г) одновременное совершение преступления и административного 

правонарушения. 

9. Как следует понимать принцип вины? 

а) возможно привлечение к ответственности за невиновное причинение 

вреда при условии, что вследствие действий лица наступили общественно 

опасные последствия; 

б) уголовная ответственность возможна только за умышленное 

совершение преступления; 

в) лицо подлежит уголовной ответственности с того момента, как только 

установлен умысел на совершение преступления; 

г) лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно 

опасные действия и общественно опасные последствия, в отношении которых 

установлена его вина. 

10. Основанием уголовной ответственности является: 

а) виновное причинение вреда; 

б) совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления; 

в) вынесение постановления о привлечении в качестве обвиняемого; 

г) приговор суда. 

 

Вариант 10 

1. В каких случаях исполнение приказа рассматривается как 

обстоятельство, исключающее преступность деяния? 

а) приказ является для подчиненного обязательным; 
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б) приказ может быть как законным, так и незаконным. Исполнение его в 

любом случае исключает преступность деяния, совершенного подчиненным; 

в) исполнение незаконного приказа освобождает лицо от ответственности, 

независимо от того, сознавал ли тот его незаконность; 

г) исполнение незаконного приказа освобождает лицо от ответственности 

только в случае совершения неосторожного преступления. 

2. Характеристика преступления, совершенного по легкомыслию: 

а) предвидение возможности наступления общественно опасных 

последствий, но без достаточных к тому оснований, самонадеянный расчет на 

их предотвращение; 

б) лицо не предвидит возможности наступления общественно опасных 

последствий, хотя может и должно; 

в) предвидение возможности наступления общественно опасных 

последствий, но безразличное к ним отношение; 

г) лицо не понимает общественно опасного характера своих действий. 

3. Под совершением преступления преступным сообществом понимается: 

а) совершение преступления устойчивой группой лиц, заранее 

объединившихся для совершения нескольких преступлений; 

б) совершение преступления сплоченной организованной группой, 

созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений; 

в) совершение преступления сплоченной организованной группой; 

г) совершение преступления группой лиц, между которыми заранее 

распределены роли. 

4. Какими элементами характеризуется вина? 

а) волевым элементом, у некоторых субъектов - еще и интеллектуальным; 

б) интеллектуальным элементом, у некоторых субъектов - еще и волевым; 

в) интеллектуальным и волевым элементами во всех преступлениях; 

г) желанием наступления последствий. 

5. Под множественностью преступлений следует понимать: 

а) случаи, когда к уголовной ответственности привлекается лицо, ранее 

судимое; 

б) случаи, когда лицо совершает несколько правонарушений; 

в) случаи, когда в одном или в нескольких последовательно совершенных 

деяниях виновного содержатся признаки нескольких преступлений; 

г) случаи, когда лицо, отбывающее наказание в исправительной колонии, 

совершает преступление. 
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6. С какого возраста лицо может быть привлечено к уголовной 

ответственности? 

а) уголовная ответственность наступает по российскому законодательству 

с 16 лет, а за некоторые преступления, представляющие повышенную 

общественную опасность, - с 14 лет; 

б) уголовная ответственность возможна по достижению лицом 

совершеннолетия; 

в) уголовная ответственность наступает с 16 лет за все преступления; 

г) по российскому законодательству возраст привлечения к уголовной 

ответственности определен в 14 лет. 

7. Исполнителем преступления можно считать: 

а) лицо, непосредственно совершающее преступление, независимо от его 

возраста; 

б) лицо, руководившее совершением преступления; 

в) лицо, склонившее другое лицо путем подкупа к совершению 

преступления; 

г) лицо, непосредственно совершающее преступление либо 

непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими 

лицами. 

8. Из перечисленных обстоятельств исключает преступность деяния: 

а) совершение преступления в состоянии аффекта; 

б) совершение преступления лицом, находящимся в состоянии 

ограниченной вменяемости; 

в) необходимая оборона; 

г) добровольный отказ от совершения преступления. 

9. Какое преступление следует считать оконченным? 

а) когда виновный совершил все действия, которые он считал 

необходимыми для доведения преступления до конца, независимо от того, 

наступил преступный результат или нет; 

б) лицо совершает противоправные действия; 

в) если действиями лица причинен вред другому человеку; 

г) в деянии, совершенном лицом, содержатся все признаки состава 

преступления. 

10. Как следует понимать принцип гражданства действия уголовного 

закона в пространстве? 

а) в случае совершения преступления за пределами РФ уголовной 
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ответственности по российским законам подлежат только граждане РФ; 

б) граждане РФ или постоянно проживающие в России лица без 

гражданства, совершившие преступление вне пределов РФ, подлежат 

ответственности по УК РФ; 

в) граждане РФ, совершившие преступление за пределами РФ, отвечают по 

законам страны местопребывания; 

г) иностранные граждане, лица без гражданства, не проживающие 

постоянно в РФ, подлежат ответственности по УК РФ в случаях, если 

преступление направлено против России. 

 

Вариант 11 

1. Какова степень допустимости причинения вреда при задержании 

преступника, исключающая преступность деяния? 

а) допустимо причинение любого вреда лицу, совершившему 

преступление; 

б) вред, причиняемый лицу, совершившему преступление, правомерен 

даже в случае, если это сопряжено с превышением пределов необходимой 

обороны; 

в) вред может быть причинен, если иными средствами задержать лицо, 

совершающее преступление, не представлялось возможным; 

г) ни при каких обстоятельствах не может быть признано правомерным 

причинение вреда другому человеку. 

2. Объектом преступления является: 

а) то, на что посягает лицо, совершающее преступное деяние, и чему 

причиняется вред в результате преступления; 

б) предмет внешнего мира, на который непосредственно воздействует 

преступление; 

в) лицо, правам и интересам которого нанесен ущерб; 

г) лицо, совершающее общественно опасное деяние. 

3. Как следует понимать принцип гражданства действия уголовного 

закона в пространстве? 

а) в случае совершения преступления за пределами РФ уголовной 

ответственности по российским законам подлежат только граждане РФ; 

б) граждане РФ, совершившие преступление за пределами РФ, отвечают 

по законам страны местопребывания; 

в) иностранные граждане, лица без гражданства, не проживающие 
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постоянно в РФ, подлежат ответственности по УК РФ в случаях, если 

преступление направлено против России; 

г) граждане РФ или постоянно проживающие в России лица без 

гражданства, совершившие преступление вне пределов РФ, подлежат 

ответственности по УК РФ. 

4. Какими элементами характеризуется вина? 

а) волевым элементом, у некоторых субъектов - еще и интеллектуальным; 

б) интеллектуальным элементом, у некоторых субъектов - еще и волевым; 

в) интеллектуальным и волевым элементами во всех преступлениях; 

г) желанием наступления последствий. 

5. Что понимается под термином "малозначительное деяние"? 

а) не является преступлением деяние, совершенное лицом, признанным 

невменяемым, в силу чего оно (деяние) может быть признано недостаточно 

общественно опасным; 

б) не является преступлением действие или бездействие, хотя формально 

содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного законом, но в 

силу малозначительности не представляющее общественной опасности; 

в) малозначительным может быть признано деяние, если виновный до 

судебного разбирательства возместит нанесенный ущерб; 

г) малозначительным признается деяние, содержащее признаки 

административного проступка. 

6. Как следует понимать принцип вины? 

а) возможно привлечение к ответственности за невиновное причинение 

вреда при условии, что вследствие действий лица наступили общественно 

опасные последствия; 

б) уголовная ответственность возможна только за умышленное 

совершение преступления; 

в) лицо подлежит уголовной ответственности с того момента, как только 

установлен умысел на совершение преступления; 

г) лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно 

опасные действия и общественно опасные последствия, в отношении которых 

установлена его вина. 

7. По российскому уголовному праву преступлением является: 

а) виновное совершение общественно опасного деяния, запрещенного 

Уголовным кодексом под угрозой наказания; 

б) совершение аморального поступка, вызывающего общественное 
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осуждение; 

в) совершение общественно опасного деяния, предусмотренного 

Уголовным кодексом России; 

г) причинение действиями лица вреда охраняемым уголовным законом 

интересам. 

8. Субъективная сторона преступления – это: 

а) определенная совокупность психологических свойств личности, 

характеризующих цель, мотив и эмоциональное состояние виновного; 

б) внутреннее, психическое отношение преступника к совершенному им 

преступлению; 

в) совокупность указанных в законе признаков, характеризующих внешний 

акт конкретного общественно-опасного посягательства; 

г) совершение преступления в определенном эмоциональном состоянии. 

9. Идеальная совокупность преступлений – это: 

а) совершение двух или более преступлений, предусмотренных одной 

статьей Особенной части УК РФ; 

б) совершение одного деяния, содержащего признаки нескольких 

преступлений; 

в) совершение двух или более преступных деяний, предусмотренных 

различными статьями Особенной части УК РФ; 

г) одновременное совершение преступления и административного 

правонарушения. 

10. Фактической ошибкой следует считать: 

а) неправильное представление лица, совершившего преступление, о 

юридической квалификации содеянного; 

б) неправильное представление лица о фактических обстоятельствах, 

относящихся к объекту и объективной стороне совершенного им преступления; 

в) неправильное представление лица о размере наказания, которое может 

быть назначено за совершенное им деяние; 

г) незнание закона. 

 

Вариант 12 

1. Признаки субъекта преступления: 

а) признаком субъекта преступления является достижение 16-летнего 

возраста; 

б) субъектом преступления может быть любое лицо, совершившее 
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общественно опасное деяние, достигшее возраста уголовной ответственности; 

в) единственным признаком субъекта является вменяемость; 

г) признаками субъекта преступления являются вменяемость и достижение 

установленного уголовным законом возраста. 

2. Какое преступление следует считать оконченным? 

а) когда виновный совершил все действия, которые он считал 

необходимыми для доведения преступления до конца, независимо от того, 

наступил преступный результат или нет; 

б) лицо совершает противоправные действия; 

в) если действиями лица причинен вред другому человеку; 

г) в деянии, совершенном лицом, содержатся все признаки состава 

преступления. 

3. Место причинной связи в элементах состава преступления: 

а) причинная связь является самостоятельным элементом состава 

преступления; 

б) причинная связь - неотъемлемый признак объективной стороны как в 

материальных, так и в формальных составах; 

в) причинная связь является факультативным признаком объективной 

стороны преступления; 

г) причинная связь - это обязательный признак объективной стороны в 

преступлениях с материальным составом. 

4. Идеальная совокупность преступлений – это: 

а) совершение двух или более преступлений, предусмотренных одной 

статьей Особенной части УК РФ; 

б) совершение двух или более преступных деяний, предусмотренных 

различными статьями Особенной части УК РФ; 

в) совершение одного деяния, содержащего признаки нескольких 

преступлений; 

г) одновременное совершение преступления и административного 

правонарушения. 

5. Как характеризуется состояние ограниченной вменяемости? 

а) совершение преступления в состоянии аффекта; 

б) совершение преступления вменяемым лицом, которое в силу 

психического расстройства не могло в полной мере осознавать фактический 

характер своих действий либо руководить ими; 

в) ограниченная вменяемость характеризуется возрастной 
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невменяемостью; 

г) совершение преступления лицами, не достигшими возраста привлечения 

к уголовной ответственности. 

6. Формы неосторожности: 

а) самонадеянность и безрассудность; 

б) невиновность и казус; 

в) легкомыслие и небрежность; 

г) все вышеперечисленное. 

7. По какому принципу определяется уголовным законом ответственность 

соучастников? 

а) все соучастники несут одинаковую ответственность; 

б) соисполнители несут одинаковую ответственность; 

в) соучастники отвечают в пределах лично ими совершенного преступного 

деяния; 

г) каждый участник преступного сообщества отвечает за все преступления, 

совершаемые членами этого сообщества. 

8. Исполнителем преступления можно считать: 

а) лицо, непосредственно совершающее преступление, независимо от его 

возраста; 

б) лицо, руководившее совершением преступления; 

в) лицо, склонившее другое лицо путем подкупа к совершению 

преступления; 

г) лицо, непосредственно совершающее преступление либо 

непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими 

лицами. 

9. Как следует понимать принцип вины? 

а) возможно привлечение к ответственности за невиновное причинение 

вреда при условии, что вследствие действий лица наступили общественно 

опасные последствия; 

б) уголовная ответственность возможна только за умышленное 

совершение преступления; 

в) лицо подлежит уголовной ответственности с того момента, как только 

установлен умысел на совершение преступления; 

г) лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно 

опасные действия и общественно опасные последствия, в отношении которых 

установлена его вина. 
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10. Что понимается под термином "малозначительное деяние"? 

а) не является преступлением деяние, совершенное лицом, признанным 

невменяемым, в силу чего оно (деяние) может быть признано недостаточно 

общественно опасным; 

б) не является преступлением действие или бездействие, хотя формально 

содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного законом, но в 

силу малозначительности не представляющее общественной опасности; 

в) малозначительным может быть признано деяние, если виновный до 

судебного разбирательства возместит нанесенный ущерб; 

г) малозначительным признается деяние, содержащее признаки 

административного проступка. 

 

Вариант 13 

1. В каких случаях уголовный закон имеет обратную силу? 

а) уголовный закон имеет обратную силу во всех случаях; 

б) уголовный закон имеет обратную силу, когда он устраняет преступность 

деяния или иным образом смягчает положение лица, совершившего 

преступление, в отношении которого приговор еще не вступил в законную 

силу; 

в) уголовный закон имеет обратную силу в том случае, если он устраняет 

преступность деяния, смягчает наказание или иным образом улучшает 

положение лица, совершившего преступление; 

г) уголовный закон имеет обратную силу в том случае, если он устраняет 

преступность деяния, смягчает наказание или иным образом улучшает 

положение лица, совершившего преступление только по отношению к лицам, 

отбывающим или отбывшим наказание. 

2. В чем заключается принцип справедливости? 

а) наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к 

лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть 

соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, 

обстоятельствам его совершения и личности виновного; 

б) наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к 

лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение 

физических страданий или унижение человеческого достоинства; 

в) уголовное законодательство обеспечивает безопасность человека; 

г) к уголовной ответственности может быть привлечено лишь физическое 
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лицо, совершившее преступление, и ответственность не может быть 

переложена на других лиц. 

3. С какого возраста лицо может быть привлечено к уголовной 

ответственности? 

а) уголовная ответственность наступает по российскому законодательству 

с 16 лет, а за некоторые преступления - с 14 лет; 

б) уголовная ответственность возможна по достижению лицом 

совершеннолетия; 

в) уголовная ответственность наступает с 16 лет за все преступления; 

г) по российскому законодательству возраст привлечения к уголовной 

ответственности определен в 14 лет. 

4. Что такое диспозиция уголовно-правовой нормы? 

а) часть уголовно-правовой нормы, которая определяет вид и размер 

наказания за конкретное преступление; 

б) часть уголовно-правовой нормы, которая называет преступление и 

указывает наказание, предусмотренное за его совершение; 

в) часть уголовно-правовой нормы, которая содержит определение 

предусмотренного ею преступного деяния; 

г) запрещение совершения того или иного деяния под угрозой применения 

уголовного наказания. 

5. Какие категории преступлений могут совершаться как умышленно, так 

и неосторожно? 

а) небольшой тяжести и средней тяжести; 

б) небольшой тяжести, средней тяжести и тяжкие; 

в) средней тяжести и тяжкие; 

г) все категории преступлений. 

6. Под совершением преступления преступным сообществом понимается: 

а) совершение преступления устойчивой группой лиц, заранее 

объединившихся для совершения нескольких преступлений; 

б) совершение преступления сплоченной организованной группой; 

в) совершение преступления сплоченной организованной группой, 

созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений; 

г) совершение преступления группой лиц, между которыми заранее 

распределены роли. 

7. Какое определение дополнительного объекта преступления является 

правильным? 
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а) дополнительный объект - это общественные отношения, которым 

причиняется вред, наряду с основным объектом; 

б) дополнительный объект - это вред морального характера, причиняемый 

в результате совершения преступления; 

в) дополнительный объект - это общественные отношения, которым 

причиняется ущерб, наряду с основным объектом, при совершении лицом двух 

или более преступлений; 

г) все предыдущие ответы верны. 

8. Какое определение специального субъекта преступления является 

наиболее правильным? 

а) специальный субъект - это лицо, подлежащее уголовной 

ответственности в случаях, когда это прямо предусмотрено статьей Особенной 

части УК России; 

б) специальный субъект - это лицо, которое наряду с общими признаками 

субъекта обладает особыми дополнительными юридически значимыми 

признаками; 

в) специальный субъект - это лицо, подлежащее уголовной 

ответственности только при наличии жалобы потерпевшего; 

г) специальный субъект - это лицо, которое при наличии определенных 

условий может быть освобождено от уголовной ответственности. 

9. Что следует понимать под экcцессом исполнителя? 

а) действия лица, непосредственно выполняющего объективную сторону 

преступления; 

б) совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом 

других соучастников; 

в) совершение соучастниками действий, выходящих за пределы их сговора 

с организатором преступления; 

г) недоведение исполнителем преступления до конца по причинам, от него 

не зависящим. 

10. На какой срок может быть назначено лишение свободы за 

преступление согласно ст. 56 УК России? 

а) от 6 месяцев до 20 лет; 

б) от 2 месяцев до 20 лет; 

в) от 3 месяцев до 25 пяти лет; 

г) от 6 месяцев до 25 лет. 
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Вариант 14 

1. Что следует понимать под уголовной ответственностью? 

а) необходимость давать показания по уголовному делу; 

б) обязанность лица подвергнуться мерам пресечения (аресту, 

задержанию); 

в) обязанность лица подвергнуться осуждению от имени государства при 

вынесении обвинительного приговора и понести наказание; 

г) реальное претерпевание лишений, связанных с осуждением лица от 

имени государства за совершенное им преступление. 

2. Какие из предложенных определений объекта преступления, на ваш 

взгляд, являются наиболее полными? 

а) объект преступления - это то, на что посягает преступление; 

б) объект преступления - это общественные отношения, охраняемые 

уголовным правом, которым причиняется вред в результате совершения 

преступления либо существует угроза причинения вреда; 

в) объект преступления - это вся совокупность общественных отношений; 

г) объект преступления - это обычаи, нормы морали и правовые нормы, за 

нарушение которых возможно привлечение лица к юридической 

ответственности, если об этом прямо указано в уголовном кодексе. 

3. Какое из предложенных определений субъекта преступления, на ваш 

взгляд, является наиболее правильным? 

а) субъект преступления - это лицо, совершившее преступление; 

б) субъект преступления - это лицо, в отношении которого вступил в силу 

обвинительный приговор суда; 

в) субъект преступления - это лицо, совершившее запрещенное уголовным 

законом общественно опасное деяние (действие или бездействие) и способное 

нести за него уголовную ответственность; 

г) субъект преступления - это лицо, способное нести уголовную 

ответственность. 

4. Под совершением преступления преступным сообществом понимается: 

а) совершение преступления сплоченной организованной группой, 

созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений; 

б) совершение преступления устойчивой группой лиц, заранее 

объединившихся для совершения нескольких преступлений; 

в) совершение преступления сплоченной организованной группой; 

г) совершение преступления группой лиц, между которыми заранее 
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распределены роли. 

5. По российскому уголовному праву преступлением является: 

а) совершение аморального поступка, вызывающего общественное 

осуждение; 

б) совершение общественно опасного деяния умышленно или по 

неосторожности лицом, достигшим возраста уголовной ответственности; 

в) виновное совершение общественно опасного деяния, запрещенного 

Уголовным кодексом под угрозой наказания; 

г) умышленное причинение вреда. 

6. Исполнителем преступления можно считать: 

а) лицо, непосредственно совершающее преступление, независимо от его 

возраста; 

б) лицо, руководившее совершением преступления; 

в) лицо, непосредственно совершающее преступление либо 

непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими 

лицами; 

г) лицо, склонившее другое лицо путем подкупа к совершению 

преступления. 

7. Основанием уголовной ответственности является: 

а) виновное причинение вреда; 

б) вынесение постановления о привлечении в качестве обвиняемого; 

в) совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления; 

г) приговор суда. 

8. Как следует понимать принцип гражданства действия уголовного закона 

в пространстве? 

а) в случае совершения преступления за пределами РФ уголовной 

ответственности по российским законам подлежат только граждане РФ; 

б) граждане РФ или постоянно проживающие в России лица без 

гражданства, совершившие преступление вне пределов РФ, подлежат 

ответственности по УК РФ; 

в) граждане РФ, совершившие преступление за пределами РФ, отвечают по 

законам страны местопребывания; 

г) иностранные граждане, лица без гражданства, не проживающие 

постоянно в РФ, подлежат ответственности по УК РФ в случаях, если 

преступление направлено против России. 

9. По какому принципу определяется уголовным законом ответственность 
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соучастников? 

а) соучастники отвечают в пределах лично ими совершенного; 

б) все соучастники несут одинаковую ответственность; 

в) соисполнители несут одинаковую ответственность; 

г) каждый участник преступного сообщества отвечает за все преступления, 

совершаемые членами этого сообщества. 

10. Содержание интеллектуального элемента прямого умысла? 

а) лицо осознает общественно опасный характер своего деяния и 

предвидит возможность наступления общественно опасных последствий; 

б) лицо хотя и предвидит преступные последствия своих действий, но 

относится к ним безразлично; 

в) лицо осознает общественную опасность своего деяния и предвидит 

возможность или неизбежность наступления общественно опасных 

последствий; 

г) лицо осознает общественную опасность своего деяния и предвидит 

неизбежность наступления общественно опасного последствия. 

 

Вариант 15 

1. Под совершением преступления преступным сообществом понимается: 

а) совершение преступления устойчивой группой лиц, заранее 

объединившихся для совершения нескольких преступлений; 

б) совершение преступления сплоченной организованной группой, 

созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений; 

в) совершение преступления сплоченной организованной группой; 

г) совершение преступления труппой лиц, между которыми заранее 

распределены роли. 

2. Какими элементами характеризуется вина? 

а) волевым элементом, у некоторых субъектов - еще и интеллектуальным; 

б) интеллектуальным элементом, у некоторых субъектов - еще и волевым; 

в) интеллектуальным и волевым элементами во всех преступлениях; 

г) желанием наступления последствий. 

3. Под множественностью преступлений следует понимать: 

а) случаи, когда к уголовной ответственности привлекается лицо, ранее 

судимое; 

б) случаи, когда лицо совершает несколько правонарушений; 

в) случаи, когда в одном или в нескольких последовательно совершенных 
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деяниях виновного содержатся признаки нескольких преступлений; 

г) случаи, когда лицо, отбывающее наказание в исправительной колонии, 

совершает преступление. 

4. С какого возраста лицо может быть привлечено к уголовной 

ответственности? 

а) уголовная ответственность наступает по российскому законодательству 

с 16 лет, а за некоторые преступления, представляющие повышенную 

общественную опасность, - с 14 лет; 

б) уголовная ответственность возможна по достижению лицом 

совершеннолетия; 

в) уголовная ответственность наступает с 16 лет за все преступления; 

г) возраст привлечения к уголовной ответственности определен в 14 лет. 

5. Исполнителем преступления можно считать: 

а) лицо, непосредственно совершающее преступление, независимо от его 

возраста; 

б) лицо, руководившее совершением преступления; 

в) лицо, склонившее другое лицо путем подкупа к совершению 

преступления; 

г) лицо, непосредственно совершающее преступление либо 

непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими 

лицами. 

6. Из перечисленных обстоятельств исключает преступность деяния: 

а) совершение преступления в состоянии аффекта; 

б) совершение преступления лицом, находящимся в состоянии 

ограниченной вменяемости; 

в) обоснованный риск; 

г) добровольный отказ от совершения преступления. 

7. Какое преступление следует считать оконченным? 

а) когда виновный совершил все действия, которые он считал 

необходимыми для доведения преступления до конца, независимо от того, 

наступил преступный результат или нет; 

б) лицо совершает противоправные действия; 

в) если действиями лица причинен вред другому человеку; 

г) в деянии, совершенном лицом, содержатся все признаки состава 

преступлении. 

8. Как следует понимать принцип гражданства действия уголовного закона 
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в пространстве? 

а) в случае совершения преступления за пределами РФ уголовной 

ответственности по российским законам подлежат только граждане РФ; 

б) граждане РФ или постоянно проживающие в России лица без 

гражданства, совершившие преступление вне пределов РФ, подлежат 

ответственности по УК РФ; 

в) граждане РФ, совершившие преступление за пределами РФ, отвечают по 

законам страны местопребывания; 

г) иностранные граждане, лица без гражданства, не проживающие 

постоянно в РФ, подлежат ответственности по УК РФ в случаях, если 

преступление направлено против России. 

9. В каких случаях уголовный закон имеет обратную силу? 

а) уголовный закон имеет обратную силу во всех случаях; 

б) уголовный закон имеет обратную силу, когда он устраняет преступность 

деяния или иным образом смягчает положение лица, совершившего 

преступление, в отношении которого приговор еще не вступил в законную 

силу; 

в) уголовный закон имеет обратную силу в том случае, если он устраняет 

преступность деяния, смягчает наказание или иным образом улучшает 

положение лица, совершившего преступление; 

г) уголовный закон имеет обратную силу в том случае, если он устраняет 

преступность деяния, смягчает наказание или иным образом улучшает 

положение лица, совершившего преступление, только по отношению к лицам, 

отбывающим или отбывшим наказание. 

10. В чем заключается принцип справедливости? 

а) наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к 

лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть 

соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, 

обстоятельствам его совершения и личности виновного; 

б) наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к 

лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение 

физических страданий или унижение человеческого достоинства; 

в) уголовное законодательство обеспечивает безопасность человека; 

г) к уголовной ответственности может быть привлечено лишь физическое 

лицо, совершившее преступление, и ответственность не может быть 

переложена на других лиц. 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной литературы 

1. Кочои С.М. Уголовное право. Общая и Особенная части. Краткий курс. 

М.: КОНТРАКТ, "Волтерс Клувер", 2010. – 404с.  

2. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 

(постатейный). Под редакцией Чучаева А.И. (2010 г., - 1032с.); 2-е изд., испр., 

перераб. и доп. - М.: Инфра-М, Контракт, 2010. - 1032 с.  

 

6.2. Перечень дополнительной литературы 

1. Боровиков В.Б Уголовное право общая и особенная части. Учебник для 

ссузов. Издательство: "Юрайт", 2010. - 667 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1746. 

2. Боровиков В.Б. Сборник задач по уголовному праву общая и особенная 

части. Учебное пособие для вузов. М.: Издательство "Юрайт", 2011. - 331 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1707. 

3. Сверчков В.В. Уголовное право общая и особенная части. Учебное 

пособие для вузов. Издательство: "Юрайт", 2011. - 595 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1745. 

4. Сверчков В.В. Уголовное право общая часть. Конспект лекций. 

Издательство: "Юрайт", 2011. - 234 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1743. 

5. Сверчков В.В. Уголовное право особенная часть. Конспект лекций. 

Издательство: "Юрайт", 2011. - 268 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1744. 

6. Российское уголовное право. Общая часть Т. 1 учебник : в 2 т. Г. Н. 

Борзенков, Л. В. Иногамова-Хегай, В. С. Комиссаров и др.] ; под ред. Л. В. 

Иногамовой-Хегай [и др.] . - М.: Проспект, 2010. - 526 с. 

7. Уголовное право России. Общая часть учебник [для студентов вузов, 

обучающихся по направлению "Юриспруденция" и специальности 

"Юриспруденция" Бриллиантов А. В., Жевлаков Э. Н., Звечаровский И. Э. и 

др.]; под ред. И. Э. Звечаровского. – М.: НОРМА, 2010. - 639 с. 

8. Уголовное право Т. 1 учебник для бакалавров: [учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и 

специальностям: в 2 т. Улезько С. И., Гайков В. Т., Карасова А. Л. и др.]; отв. 
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ред. И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. – М.: Юрайт, 2012. - 549 

с. 

 

6.3. Материалы судебной практики и специальная литература по темам 

семинарских занятий 

Комментарии к Уголовному  кодексу РФ 

1. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) (2-е издание, исправленное, переработанное и дополненное) / 

под ред. А.И. Чучаева М., 2010. 

2. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / Бриллиантов А.В., Долженкова Г.Д., Иванова Я.Е. и др. / под 

ред. А.В. Бриллиантова М., 2010 

3. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / 5-е издание, исправленное и дополненное / отв. ред. В.М. 

Лебедев М.: Юрайт-Издат, 2011. 

4. Практика рассмотрения коммерческих споров: Анализ и комментарии 

постановлений Пленума и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации. Выпуск 12 / под ред. Л.А. Новоселовой, М.А. Рожковой 

М.: Статут, 2010. 

5. Судебная практика к Уголовному Кодексу Российской Федерации 

(сост. С.А. Разумов, И.Н. Иванова; под общ. ред. В.М. Лебедева М. 

Издательство Юрайт. 2010. 

 

Судебная практика 

1. Постановление № 5 Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. 

«О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и 

норм международного права и международных договоров Российской 

Федерации». (к ст.ст.11-13 УК РФ) 

2. Постановление № 8 Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. 

«О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 

Федерации при осуществлении правосудия» (в ред. Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 6.02.2007 г. № 5) (к ст.ст. 11-13 УК РФ) 

3. Постановление № 14 Пленума Верховного Суда СССР от 16 августа 

1984 г. «О применении судами законодательства, обеспечивающего право на 

необходимую оборону от общественно опасных посягательств» (к ст. 37 УК 

РФ) 
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4. Постановление № 14 Пленума Верховного Суда РФ от 12 ноября 2001 

г. «О практике назначения судами видов исправительных учреждений» (к 

ст.58 УК РФ) 

5. Постановление № 3-П Конституционного Суда РФ от 2 февраля 1999 г. 

«По делу о проверке конституционности положений статьи 41 и части 

третьей статьи 42 УПК РСФСР, пунктов 1 и 2 постановления Верховного 

Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 года «О порядке введения в 

действие Закона 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» в связи с запросом Московского 

городского суда и жалобами ряда граждан» (к ст.59 УК РФ) 

6. Определение № 1344-О-Р Конституционного Суда РФ от 19 

ноября.2009 г. «О разъяснении пункта 5 резолютивной части постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 1999 года n 3-п 

по делу о проверке конституционности положений статьи 41 и части третьей 

статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, пунктов 1 и 2 

постановления Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 

года «О порядке введения в действие закона 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» (к ст.59 

УК РФ) 

7. Постановление № 2 Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г. 

«О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания» (в ред. Постановления Пленума Верховного СудаРФ от 3.04.2008 

№ 5 от 29.10.2009 № 21) (к ст.ст.60-74 УК РФ) 

8. Постановление № 20 Пленума Верховного Суда РФ от 29 октября 2009 

года   «О некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения 

уголовного наказания» (к ст.ст.60-74 УК РФ) 

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

«О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания» (к ст.ст. 79,80 УК РФ) 

 

Специальная литература  
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8. Усс А.В. Социально-интегративная роль уголовного права. 

Красноярск, 1993. 

9. Филимонов В.Д. Криминологические основы уголовного права. 

Томск, 1981. 

 

К теме 2. 

1. Конвенция о территориальном море и прилегающей зоне 1958 г. // 

Международное право в документах. М., 1982. 

2. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам. // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1994. № 15. Ст. 1684. 

3. Конвенция о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для 

отбывания наказания в государстве, гражданами которого они являются, 1978 г. 

// Международное право в документах. М., 1982. 

4. О принципах деятельности государств по исследованию и 

использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные 

тела: Договор от 27 января 1967 г. // Ведомости СССР. 1967. № 44. Ст. 588. 
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5. О континентальном шельфе: Федеральный закон Российской 

Федерации от 25 октября 1995 г. // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 1995. № 49. Ст. 4694. 

6. О гражданстве Российской Федерации: Федеральный закон 

Российской Федерации от 31 мая 2002 г. // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2002. № 22. Ст. 2031. 

7. О беженцах: Федеральный закон Российской Федерации от 19 февраля 

1993 г. // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 12. Ст. 425. 

8. О недрах: Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 10. Ст. 823 

9. Водный кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1995. № 47. Ст. 4471. 

10. О введении в действие Уголовного кодекса Российской федерации: 

Федеральный закон от 24 мая 1996 г. // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 1996. № 25. Ст. 2955. 

11. О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального 

собрания: Федеральный закон от 14 июня 1994 г. // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1994. № 8. Ст. 801. 

12. О Государственной границе Российской Федерации: Закон Российской 

Федерации от 1 апреля 1993 года // Ведомости Съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 

17. 

13. О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти: Указ Президента 

РФ от 25 мая 1996 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 

1996. № 22. Ст. 2663. 

14. Положение о консульском учреждении Российской Федерации. Утв. 

Указом Президента Российской Федерации от 5 ноября 1998 г. // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1998. № 45. Ст. 5509. 

15. Положение о посольстве Российской Федерации. Утв. Указом 

Президента Российской Федерации от 28 октября 1996 г. // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1996. № 45. Ст. 5090. 

16. Козлов А.П. Система санкций в уголовном праве. Красноярск, 1991. 



102 

17. Ушаков А.А. Очерки советской законодательной стилистики. Пермь, 

1967. 

 

К теме 3. 

1. Карпушин М.П., Курляндский В.И. Уголовная ответственность и 

состав преступления. М., 1974. 

2. Козлов А.П. Понятие преступления. СПб., 2003. 

3. Махоткин В.П. Общественная опасность преступления. М., 1992. 

4. Фефелов П.А. Механизм уголовно-правовой охраны: основные 

методологические проблемы. М., 1992. 

 

К теме 4. 

1. Разгильдиев Б.Т. Уголовно-правовые отношения и реализация ими 

задач уголовного права Российской Федерации. Саратов, 1995. 

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

праве. Харьков, 1988. 

 

К теме 5. 

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

2. Бушуев Г.В. Способ совершения преступления и его влияние на 

общественную опасность содеянного. Омск, 1988.  

3. Ковалев М.И. Объективная сторона преступления. Екатеринбург, 1991. 

4. Мальцев В.В. Проблема уголовно-правовой оценки общественно 

опасных последствий. Саратов, 1989.  

 

К теме 6. 

1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 7 

от 14 февраля 2000 г. "О судебной практике по делам о преступлениях 

несовершеннолетних" // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов 

СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. М., 2002. 

2. Козаченко И.Я. и др. Проблемы уменьшенной вменяемости. 

Екатеринбург, 1993. 

3. Михеев Р.И. Проблемы вменяемости и невменяемости в советском 

уголовном праве. Владивосток, 1983. 

4. Мухин Г.Н. Общественно опасные деяния лиц с психическими 

аномалиями. Минск, 1994. 
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5. Назаренко Г.В. Невменяемость в уголовном праве. Орел, 1993. 

 

К теме 7. 

1. Козаченко И.Я., Сухарев Е.А., Горбуза А.Д. Понятие вины в уголовном 

праве (исторический и психолого-исторический анализ). Екатеринбург, 1993. 

2. Лунеев В.В. Субъективное вменение. М., 2000. 

3. Нерсесян В.А. Ответственность за неосторожные преступления. СПб., 

2002. 

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

5. Якушин В.А. Субъективное вменение и его значение в уголовном праве. 

Тольятти, 1998. 

 

К теме 9. 

1. Постановление Пленума Верховного Суда СССР № 14 от 16 августа 

1984 г. "О применении судами законодательства, обеспечивающего право на 

необходимую оборону от общественно опасного посягательства" // Сборник 

постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской 

Федерации) по уголовным делам. М., 2002. 

2. Баулин Ю.В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Харьков, 1991. 

3. Диденко В.П. Правомерность причинения вреда преступнику при 

задержании. Киев, 1989. 

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

квалификации и судебно-следственной практики. М., 1996. 

5. Орехов В.В. Необходимая оборона и иные обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. СПб., 2003. 

 

К теме 10. 

1. Галиакбаров Р. Р. Квалификация групповых преступлений. М., 1980.  

2. Григорьев В.А. Соучастие в преступлении по уголовному праву 

Российской Федерации. Уфа, 1995. 

3. Ковалев М.И. Учение о соучастии. Екатеринбург, 2000. 

4. Тельнов П.Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. М., 1974. 

 

К теме 11 
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1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 

14 от 12 ноября 2001 г. "О практике назначении судами видов исправительных 

учреждений" // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и 

РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. М., 2002. 

2. Дементьев С.И. Лишение свободы: уголовно-правовые и 

исправительно-трудовые аспекты. Ростов-на-Дону, 1981. 

3. Марцев А.И., Максимов С.В. Общее предупреждение преступлений и 

его эффективность. Томск, 1989. 

4. Никонов В.А. Уголовное наказание и цели его применения. Тюмень, 

1994. 

5. Полубинская С.В. Цели уголовного наказания. М., 1990. 

6. Саркисов Э.А. Роль наказания в предупреждении преступлений. 

Минск, 1990. 

 

К теме 12 

1. Постановление Пленума Верховного СудаРоссийской Федерации № 

40 от 11 июня 1999 г. "О практике назначения судами уголовного наказания" // 

Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР 

(Российской Федерации) по уголовным делам. М., 2002. 

2. Постановление Пленума Верховного СудаРоссийской Федерации № 

14 от 12 ноября 2001 г. "О практике назначении судами видов исправительных 

учреждений" // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и 

РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. М., 2002. 

3. Горелик А.С. Назначение наказания по совокупности преступлений и 

приговоров: принципы, законодательство, судебная практика. Красноярск, 

1991. 

4. Скрябин М.Л. Общие начала назначения наказания и их применение к 

несовершеннолетним. Казань, 1988. 

 

К теме 13 

1. Постановление Пленума Верховного СудаСССР № 9 от 19 октября 

1971 года "О судебной практике условно-досрочного освобождения 

осужденных от наказания и замены неотбытой части наказания более мягким" 

// Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР 

(Российской Федерации) по уголовным делам. М., 2002. 
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2. Постановление Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации "Об объявлении амнистии в связи с принятием 

Конституции Чеченской Республики" от 6 июня 2003 года // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2003. № 9. Ст. 2293. 

3. Базаров Р.А., Михайлов К.В. Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания. Челябинск, 2001. 

4. Магомедов А.А. Правовые последствия освобождения от уголовной 

ответственности. Саратов, 1994. 

5. Сабанин С.Н. Справедливость освобождения от уголовного наказания. 

Екатеринбург, 1993. 

6. Щерба С.П., Савкин А.В. Деятельное раскаяние в совершенном 

преступлении: Практическое пособие / Под общ. ред. С.П. Щербы. М., 1997. 

7. Марогулова И.Л. Амнистия и помилование в российском 

законодательстве. М., 1998. 

 

К теме 14 

1. Постановление Пленума Верховного СудаРФ № 7 от 14 февраля 2000 

года "О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних" // 

Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР 

(Российской Федерации) по уголовным делам. М., 2002. 

2. Базаров Р.А. Преступность несовершеннолетних: криминальное 

насилие, меры противодействия. Екатеринбург, 1996. 

3. Михайлов К.В., Базарова Ю.Р. Предупреждение криминальной 

агрессии и наркотизма среди несовершеннолетних. Челябинск, 2003. 

4. Самоделкин С.М., Сибиряков С.Л. Преступность несовершеннолетних 

и ее предупреждение. Волгоград, 1992. 

 

 

К теме 15 

1. О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании: Закон Российской Федерации от 2 июля 1992 г. // Ведомости Съезда 

народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации. 1992. № 33. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда СССР № 4 от 26 апреля 

1984 года "О судебной практике по применению, изменению и отмене 

принудительных мер медицинского характера" // Сборник постановлений 
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Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по 

уголовным делам. М., 2002. 

3. Базарова Ю.Р., Дробот С.А., Михайлов К.В. Принудительные меры 

медицинского характера. Челябинск, 2002. 

4. Мальцева М.М., Котов В.П. Опасные действия психически больных. 

М., 1995. 

 

 

 

6.4. Перечень методических материалов по дисциплине 

1. Ведяшкин С.В., Дедкова Т.А., Хаминов Д.В., Чаднова И.В. Методические 

рекомендации по подготовке к семинарским (практическим) занятиям для 

студентов очной, заочной форм обучения по специальности «Юриспруденция». 

– 2012. 13 с. // http: //edu.tusur.ru/training/publications/899. 

2. Дедкова Т.А., Мельникова В.Г., Хаминов Д.В., Чаднова И.В. 

Методические указания по написанию и оформлению выпускных 

квалификационных (дипломных) и курсовых работ для студентов очной, 

заочной форм обучения по специальности, направлению подготовки 

«Юриспруденция». Томск, 2013. – 40 с // http: 

//edu.tusur.ru/training/publications/968. 

3. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентами кафедры уголовного права Юридического факультета Института 

инноватики: Учебно-методическое пособие / Чаднова И.В. – 2012. 10 с. // http: 

//edu.tusur.ru/training/publications/1481 

4. Электронная правовая база данных «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru/online/ 

5. Электронные юридические библиотеки (свободный доступ): 

http://kalinovsky-k.narod.ru/ 

http://www.juristlib.ru/ 

http://yuridlit.narod.ru/ 

 

http://www.consultant.ru/online/
http://kalinovsky-k.narod.ru/
http://www.juristlib.ru/
http://yuridlit.narod.ru/
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7. ГЛОССАРИЙ 

 

Административно-хозяйственные функции - обязанности, в 

соответствии с действующими законами и подзаконными актами, 

учредительными документами и локальными актами, вытекающие из 

реализации правомочий по управлению имуществом, в частности совершению 

сделок, связанных с деятельностью по извлечению прибыли, распределению 

обязанностей подчиненных лиц, контролю за ними. 

Амнистия - частичное или полное освобождение от ответственности 

или от наказания лиц, совершивших преступления, либо от иных уголовно-

правовых последствий совершения преступления, осуществляемое Верховным 

органом власти. 

Арест - содержание осужденного в условиях строгой изоляции от 

общества. 

Аффект - состояние сильного душевного волнения, вызванного 

насилием, издевательством, тяжким оскорблением со стороны потерпевшего 

либо иными противоправными действиями (бездействием) потерпевшего, а 

равно длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с 

систематическим противоправным либо аморальным поведением 

потерпевшего. 

Банда - организованная устойчивая вооруженная группа из двух и более 

лиц, заранее объединившихся для совершения нападений на граждан или 

организации 

Бандитизм - создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях 

нападения на граждан или организации, руководство бандой либо участие в 

банде или в совершаемых ею нападениях.  

Безопасность государства - жизненно важное образование социальной 

устойчивости общества, которое основывается на суверенитете, 

обороноспособности и территориальной неприкосновенности государства. 

Вина – психическое отношение лица к совершаемому им общественно 

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

интеллектуальные, волевые и эмоциональные (чувственные признаки). 

Вменяемость – способность лица сознавать во время совершения 

преступления фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) или руководить ими, обуславливающая возможность лица 

признаваться виновным и нести уголовную ответственность за содеянное. 
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Восстановление социальной справедливости – одна из целей 

уголовного наказания, состоящая в восстановлении нарушенных 

преступлением прав и законных интересов личности, общества и государства: 

возмещении ущерба от преступления, а также в определении наказания, 

соразмерного общественной опасности преступления, обстоятельствам его 

совершения и личности виновного.  

Вред здоровью - нарушение анатомической целостности организма или 

правильного функционирования его тканей и органов. Вред здоровью, опасный 

для жизни человека повреждения, которые сами по себе угрожают жизни 

потерпевшего в момент нанесения или при обычном течении заканчиваются 

смертью. 

Государственная граница РФ - линия и проходящая по этой линии 

вертикальная поверхность, определяющая пределы государственной 

территории (суши, вод, недр и воздушного пространства) РФ. 

Государственная служба - профессиональная деятельность по 

обеспечению исполнения полномочий государственных органов. 

Государственный деятель - лицо, занимающее должности в высших 

органах законодательной исполнительной и судебной власти. 

Государственный служащий - гражданин - РФ, исполняющий в 

порядке, установленном законом, обязанности по государственной должности 

государственной службы за денежное вознаграждение, выплачиваемое за счет 

средств федерального бюджета или средств бюджета соответствующего 

субъекта РФ. 

Давность - истечение указанных в уголовном законе сроков после 

совершения преступления, которые делают нецелесообразным привлечение 

лица к уголовной ответственности. 

Давность - истечение указанных в уголовном законе сроков после 

совершения преступления, которые делают нецелесообразным привлечение 

лица к уголовной ответственности. 

Деятельное раскаяние - освобождение лица от уголовной 

ответственности в случае совершения им впервые преступления небольшой или 

средней тяжести, если лицо после совершения преступления добровольно 

явилось с повинной, способствовало раскрытию преступления, возместило 

причиненный ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в 

результате преступления, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть 

общественно опасным. 
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Должностное лицо - постоянно, временно или по специальному 

полномочию осуществляющее функции представителя власти либо 

выполняющее организационно распорядительные, административно-

хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в 

Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях РФ. 

Дополнительное наказание – вид уголовных наказаний, которое 

применяется только в сочетании с основным наказанием. 

Единичное преступление – деяние, которое содержит состав одного 

преступления и квалифицируется по одной части или одной статье Особенной 

части УК РФ. 

Жилище - помещение, предназначенное для постоянного или 

временного проживания людей (индивидуальный дом, квартира, комната в 

гостинице, дача, садовый домик и т.п.), а также те его составные части, которые 

используются для отдыха, хранения имущества либо удовлетворения иных 

потребностей человека 

Изменение обстановки - утрата опасности личности или совершенного 

деяния вследствие произошедших изменений. 

Иной доход осужденного - вид доходов, который не является 

заработной платой. 

Исключительные смягчающие обстоятельства - обстоятельства, 

которые предоставляют суду право назначить наказание ниже низшего предела, 

предусмотренного в санкции статьи. 

Исправительные работы – вид уголовного наказания, назначаемый 

осужденному, не имеющему основного места работы, и отбываются в местах, 

определяемых органом местного самоуправления в районе места жительства по 

согласованию с органом, исполняющим наказания в виде исправительных 

работ. 

Исправление осужденного - цель наказания, заключающаяся в 

формировании у осужденного уважительного отношения к человеку, обществу, 

труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и 

стимулирования правопослушного поведения. 

Испытательный срок – назначаемый по приговору суда, контрольный 

период времени, в течение которого осужденный своим поведением должен 

доказать свое исправление. 
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Квалификация преступления - установление в признаках 

совершенного деяния признаков конкретного состава преступления, правовая 

оценка содеянного. 

Коммерческая организация - юридическое лицо, основной целью 

деятельности которого является извлечение прибыли. 

Конкуренция норм – наличие двух или более уголовно – правовых 

норм, предусматривающих ответственность за одно и то же деяние. 

Конституционный строй – система социальных, экономических и 

политико – правовых отношений, устанавливаемых и охраняемых 

Конституцией и другими конституционно – правовыми актами государства. 

Лишение свободы - изоляция осужденного от общества путем 

направления его в колонию-поселение, помещения в воспитательную колонию, 

лечебное учреждение, исправительную колонию общего, строгого или особого 

режима либо в тюрьму. 

Мелкое хищение – вид административного правонарушения, 

характеризуемое как хищение чужого имущества на сумму, не превышающую 

одного минимального размера заработной платы, установленного законом на 

момент совершения преступления создавшие реальную опасность для жизни и 

здоровья. 

Множественность преступлений – совершение одним лицом двух или 

более преступлений, за каждое из которых оно способно нести, и несет 

уголовную ответственность. 

Морская среда - воды моря, животный и растительный мир, 

рекреационные зоны, объекты природной среды. 

Наказание - мера государственного принуждения, состоящая в лишении 

или ограничении прав и свобод лица, признанного виновным в совершении 

преступления, назначаемая по приговору суда. 

Насилие - опасное для жизни или здоровья потерпевшего действия, 

повлекшие причинение тяжкого, средней тяжести либо легкого вреда здоровью 

потерпевшего, либо в момент совершения  

Невменяемость - невозможность осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) или руководить ими 

вследствие хронического психического расстройства, слабоумия либо иного 

болезненного состояния психики. 
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Незаконное лишение свободы - действия, направленные на ли пение 

потерпевшего личной свободы (свободы передвижения), не связанные с его 

перемещением в другое место. 

Незаконное помещение в психиатрический стационар - 

недобровольная (принудительная) госпитализация в психиатрический 

стационар заведомо психически здорового человека, либо принудительное 

помещение в стационар лица, страдающего психическим расстройством, но при 

отсутствии установленных федеральным законом оснований. 

Несовершеннолетние лица – лица, которым ко времени совершения 

преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет. 

Обратная сила уголовного закона – распространение действия 

уголовного закона на преступления, которые совершены до вступления его в 

законную силу, если он смягчает наказание, устраняет ответственность за 

совершенное деяние или иным образом улучшает положение виновного. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния – 

предусмотренные уголовным законом обстоятельства, наличие которых 

превращает внешне сходные с преступлениями деяния в правомерные, а 

некоторые – даже в общественно полезные. 

Обстоятельства, отягчающие наказание - обстоятельства, которые 

свидетельствуют о повышенной опасности совершенного преступления и 

личности виновного, что дает суду основание для усиления, назначаемого 

наказания. 

Обстоятельства, смягчающие наказание - обстоятельства, наличие 

которых свидетельствует о меньшей степени опасности виновного и дает 

основание суду назначить ему менее строгое наказание, т.е. ближе к его 

минимуму, или же минимальное наказание в пределах санкции статьи, по 

которой квалифицируется преступление. 

Общественная безопасность - общественные отношения, в рамках 

которых осуществляется любая деятельность, затрагивающая интересы многих 

людей, сопряженная с нормальными условиями существования и 

безопасностью общества, граждан и государства, либо с возможностью 

причинения тяжкого вреда широкому кругу юридических и физических лиц. 

Общественный долг - обязанности, возложенные на гражданина в 

интересах общества или законных интересах отдельных лиц, а также иные 

общественно-полезные действия, осуществляемые в интересах общества, 

государства или отдельной личности. 
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Общественный порядок - система общественных отношений, 

сложившихся на основе соблюдения норм права, направленных на 

поддержание общественного спокойствия и нравственности, взаимного 

уважения, надлежащего поведения граждан в общественных местах, отношений 

в сфере социального общения. 

Общие начала назначения наказания - установленные уголовным 

законом, основополагающие требования, которыми обязан руководствоваться 

суд при назначении наказания по каждому конкретному делу. 

Объект преступления – охраняемые уголовным законом социально 

значимые ценности, интересы, блага, на которые посягает лицо, совершающее 

преступление, и которым в результате совершения преступного деяния 

причиняется или может быть причинен вред. 

Объективная сторона преступления – закрепленные в законе 

признаки, характеризующие преступное поведение лица с внешней стороны. 

Обязательные работы – вид уголовного наказания, основным 

содержанием которого является выполнение осужденным в свободное от 

основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ, 

вид которых определяется органами местного самоуправления. 

Ограничение свободы – вид уголовного наказания, заключающийся в 

содержании осужденного, достигшего к моменту вынесения судом приговора 

восемнадцатилетнего возраста, в специальном учреждении без изоляции от 

общества в условиях осуществления за ним надзора. 

Оконченное преступление – деяние, содержащее в себе все признаки 

какого - либо состава преступления. 

Организационно - распорядительные функции - обязанности, 

возложенные на лицо на основании и в соответствии с учредительными 

документами или иными локальными нормативно-правовыми актами и 

состоящие в принятии, в необходимых случаях, решений, либо 

непосредственно влекущих правовые последствия, либо выступающих как одно 

из оснований наступления таких последствий, но связанные с распоряжением 

деятельностью других работников организации. 

Освобождение от наказания - освобождение судом лица, признанного 

виновным в совершении преступления от назначения наказания за совершенное 

преступление, от реального отбывания наказания, назначенного приговором 

суда, или досрочно от дальнейшего отбывания, частично отбытого осужденным 
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к этому времени наказания, назначенного по приговору суда, по основаниям, 

предусмотренным уголовным законодательством. 

Освобождение от уголовной ответственности - решение органа 

предварительного расследования либо суда об освобождении лица, 

совершившего преступление, от уголовной ответственности при наличии 

предусмотренных в законе оснований. 

Основные наказания - наказания, назначаемые самостоятельно, 

которые не могут ни присоединяться к другому наказанию, ни сочетаться друг 

с другом. 

Ошибка в уголовном праве – неправильное представление лица, 

совершающего общественно – опасное деяние, о характере деяния, его 

последствиях, а так же об уголовно – правовой оценке. 

Покушение на преступление – умышленные действия (бездействие) 

лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при 

этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица 

обстоятельствам. 

Помилование - акт главы государства, в соответствие с которым лицо, 

осужденное за преступление, может быть освобождено от дальнейшего 

отбывания наказания либо назначенное ему наказание может быть сокращено 

или заменено более мягким видом наказания, либо с лица, отбывшего 

наказание, актом помилования может быть снята судимость. 

Предмет преступления – овеществленный элемент материального 

мира, воздействуя на который виновный осуществляет посягательство на 

объект уголовно – правовой охраны. 

Предупреждения преступлений – одна из целей уголовного наказания, 

состоящая в недопущении совершения новых преступлений, как самим 

осужденным, так и иными лицами. 

Преступление – совершенное виновное общественно – опасное деяние, 

запрещенное уголовным законом под угрозой наказания. 

Преступления в сфере компьютерной информации - запрещенные 

законом общественно опасные деяния, совершаемые путем использования 

электронно-вычислительных машин, посягающие на отношения, 

обеспечивающие сохранность и правильное использование компьютерной 

информации. 

Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта - предусмотренные законом общественно опасные деяния, 
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связанные с нарушением специальных правил, обеспечивающих безопасность 

движения железнодорожного, воздушного, водного и автомобильного 

транспорта. Выпуск в эксплуатацию транспортных средств выдача разрешения 

или предписания использовать транспортное средство. 

Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта - предусмотренные законом общественно опасные деяния, 

связанные с нарушением специальных правил, обеспечивающих безопасность 

движения железнодорожного, воздушного, водного и автомобильного 

транспорта. 

Преступления против военной службы - преступления против 

установленного порядка прохождения военной службы, совершенные 

военнослужащими, проходящими военную службу по призыву или по 

контракту в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских 

формированиях РФ, а также гражданами, пребывающими в запасе, во время 

прохождения ими военных сборов. 

Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления - 

деяния, посягающие на нормальную, регламентированную законом 

деятельность публичного аппарата управления, совершенные служащими 

(должностными лицами) этого аппарата с использованием служебных 

полномочий, а также лицами, осуществляющими функции публичного 

аппарата управления по специальному поручению (полномочию). 

Преступления против мира и безопасности человечества - 

запрещенные уголовным законом общественно опасные деяния, связанные с 

подготовкой, развязыванием агрессивной войны, незаконным оборотом оружия 

массового поражения, действиями, направленными на уничтожение 

определенного круга лиц, уничтожением растительного мира, наемничеством и 

совершением иных действий, посягающих на основы мирного сосуществования 

государств и безопасность человечества. 

Преступления против порядка управления - деяния, посягающие на 

нормальную деятельность органов государственного управления по 

выполнению ими управленческих функций, совершаемые гражданами 

(частными лицами). 

Преступления против правосудия - умышленно совершенные деяния, 

нарушающие правильную работу суда и других органов, содействующих ему в 

осуществлении право судия, совершаемые должностными лицами указанных 
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органов или гражданами, обязанными содействовать либо не препятствовать 

этой деятельности. 

Преступления против собственности - предусмотренные Уголовным 

кодексом Российской Федерации деяния, посягающие на права собственника 

либо законного владельца имущества и причиняющие им имущественный 

ущерб либо создающие угрозу причинения такого ущерба. 

Приготовление к преступлению – совершение действий, 

направленных на создание условий для совершения преступлений. 

Признаки состава преступления – конкретные проявления, которые 

законодатель и правоприменитель может вычленить из объективной 

действительности и с помощью которых описывается то или иное деяние в 

статьях Особенной части УК. 

Примирение лица, совершившего преступление, с потерпевшим - 

основание освобождения от уголовной ответственности, состоящее в 

достижении между лицом, совершившим преступление, и потерпевшим 

соглашения, в силу которого потерпевший отказывается от претензий к лицу, 

совершившему преступление. 

Принудительные меры медицинского характера - применяемые по 

решению суда к лицам, совершившим преступления и страдающим 

психическими расстройствами, не являющихся наказанием принудительные 

меры в целях оказания им медицинской помощи и предупреждения совершения 

ими новых преступлений. 

Рецидив – совершение умышленного преступления лицом, имеющим 

судимость за ранее совершенное умышленное преступление. 

Система наказаний - установленный уголовным законом, обязательный 

и исчерпывающий перечень уголовно-правовых мер принуждения, 

расположенный по степени их сравнительной тяжести. 

Совокупность преступлений – совершение двух или более 

преступлений, предусмотренных различными статьями или частями УК при 

условии, что ни за одно из них лицо не было осуждено. 

Состав преступления – совокупность необходимых и достаточных 

объективных и субъективных признаков, характеризующих общественно – 

опасное деяние как конкретное преступление. 

Стадия совершения преступления – это определенные в законе этапы 

подготовки и непосредственного осуществления преступления. 



116 

Субъект преступления – лица, совершившие преступление и 

способные нести за него уголовную ответственность. 

Субъективная сторона преступления – элемент состава преступления, 

отражающий состояние внутренних психических процессов, происходящих в 

сознании и воле лица, совершающего преступление, характеризующийся 

конкретной формой вины, мотивом, целью и эмоциями. 

Судимость – особое правовое положение лица, созданное фактом его 

осуждения к определенной мере наказания за совершенное преступление, и 

имеющее определенные правовые последствия. 

Территориальная неприкосновенность - нерушимость 

государственных границ. 

Толкование уголовного закона – уяснение и разъяснение содержания 

норм уголовного права, закрепленных в уголовном законе. 

Уголовное право – совокупность однородных норм, определяющих 

преступность и наказуемость деяний, а так же основания, принципы и условия 

уголовной ответственности. 

Уголовный закон – нормативно – правовой акт, принятый высшим 

органом государственной власти, устанавливающий преступность и 

наказуемость деяния, систему и виды наказания, основания и условия 

привлечения к уголовной ответственности, а так же основания и условия 

освобождения от неё и от уголовного наказания. 

Уменьшенная вменяемость - снижение способности лица 

(обусловленное, как правило, кратковременным психическим заболеванием) 

сознавать противоправность деяния или руководить им 

Условное осуждение – осуждение лица, совершившего преступление, 

без реального отбывания наказания и назначения ему испытательного срока. 

Физическое насилие предполагает противоправное воздействие на тело 

другого человека помимо его воли или вопреки ей. 

Характер общественной опасности – качественное своеобразие 

деяния, определяемое ценностью объекта посягательства, формой вины и 

отнесением Уголовным кодексом преступного деяния к соответствующей 

категории преступления. 

Штраф – вид уголовного наказания, характеризующийся как денежное 

взыскание, установленное в определенном размере за определенный период 

времени, предусмотренное законом. 

 


