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1. Структура, и общая трудоемкость   дисциплины  

Общая трудоемкость 3 зачетные единицы, 108 академических часов 

 

 

 

 

 Очная форма 

обучения  

Курс 4 

Семестр 8 

Лекции 18 

Практические (семинарские) 

занятия 

18 

Лабораторные занятия  

Консультации  

Итого аудиторных занятий 36 

Самостоятельная работа 72 

Курсовая работа  - 

 

Экзамен _ 

Зачет  + 

Общее количество часов 108 

 

 

 

 

2.Цели освоения учебной дисциплины  

«Вопросы квалификации преступлений» 

Цели освоения учебной дисциплины: 

Образовательный аспект: 

-овладение студентами общенаучными основами юриспруденции как единой системы знаний; 

-развитие у студентов специального юридического мышления, позволяющего оценивать 
основные направления квалификации преступлений с учетом современных реалий; 

-формированиепредставленийосущноститеорииквалификациипреступлений; 

-получение знаний о методологических основах и юридических основаниях квалификации 
преступлений ; 

-формирование представлений об основных этапах квалификации преступлений; 

-формирование навыков квалификации преступлений с учетом всех элементов состава 
преступления, квалификации неоконченной преступной деятельности , преступлений, 
совершенных в соучастии , квалификации преступлений при их множественности; 

-овладение юридической терминологией; 
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-подготовка к будущей профессиональной деятельности. 

Воспитательный аспект: 

- воспитание целостной личности с пониманием гражданственности и патриотизма 

как преданности своему Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в 

т.ч. и защите национальных интересов России; воспитание нравственности, морали, 

толерантности. 

Морально-нравственный аспект: 

- формирование чувства справедливости; 

- посредством личного общения преподавателя и студентов в процессе обучения 

преподаватель не только должен давать знания, но и демонстрировать общий высокий 

культурный и морально-нравственный уровень, способствуя формированию высоко 

этических норм поведения. 

 

Задачи освоения учебной дисциплины 

Основные задачи учебной дисциплины:  

Задачи изучения курса вопросы квалификации преступлений состоят в том, чтобы 
студент  получил прочные знания о принципах и основных институтах, понятии 
уголовного  права; усвоил вопросы о сути уголовного закона и принципах его 
действия; о преступлении, об основании уголовной ответственности, составе 
преступления. Студент  должен иметь четкое представление о стадиях совершения 
преступления, соучастии в преступлении, а также о понятии системы, видах, целях 
наказания и вопросах освобождения от уголовной ответственности и наказания. 
Характер изучения Особенной части уголовного права обусловлен содержанием 
Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации и связывается с 
уголовно- правовой характеристикой конкретных составов преступлений. Одной из 
важных задач уголовного права является усвоение студентами уголовно- правовых 
норм с целью их правильного, в соответствии с законом, применения на практике. В 
этой связи предполагается постоянное ознакомление студентов с практикой 
разрешения Верховным Судом Российской Федерации, областными, районными  
судами конкретных уголовных дел 

 

3. Место учебной дисциплины «Вопросы квалификации преступлений» в структуре 

ОПОП 

Дисциплина  Б1.В.02 «Вопросы квалификации преступлений» относится к   части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами 
 

Требования к «входным» знаниям,  умениям и готовностям обучающегося,  

необходимым при освоении данной дисциплины: 

Для освоения учебной дисциплины "Теоретические основы квалификации преступлений" 
необходимо обладать знаниями по философии, логике, русскому языку, уголовному праву. 

 
 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

предшествующих дисциплин: 

 

Учебная дисциплина «Вопросы квалификации преступлений» взаимосвязана с учебными 
дисциплинами: "Уголовное право. Общая часть", "Уголовно-исполнительное право" и 
"Криминология". 
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 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 

Освоение учебной дисциплины «Вопросы квалификации преступлений» необходимо 
как завершающее для изучения отраслевых и прикладных учебных дисциплин 
правоведения. 

 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции обучающегося, 

формируемые в  результате освоения дисциплины (модуля))  

 

Учебная дисциплина  «Вопросы квалификации преступлений» способствует 

формированию следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО  по специальности 

«Правоохранительная деятельность»  40.05.02. 

 

 

Код  и наименование 

компетенции  

Структурные элементы компетенции 

УК-11 Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к проявлениям 

экстремизма, терроризма, 

коррупционному 

поведению и 

противодействовать им в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

Знает способы формирования нетерпимого 

отношения к проявлению экстремизма, терроризма, 

коррупционному поведению и противодействия им 

в профессиональной деятельности. 

 Уметь: 

формировать нетерпимое отношение к 

проявлению экстремизма, терроризма, 

коррупционному поведению и противодействовать 

им в профессиональной деятельности 

. 

Владеть: 

- навыками формирования 

нетерпимого отношения к проявлению 

экстремизма, терроризма, коррупционному 

поведению и противодействия им в 

профессиональной деятельности 
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ОПК-4 Способен 

оперировать основными 

общеправовыми 

понятиями и категориями, 

анализировать и толковать 

нормы права, давать 

юридическую оценку 

фактам и обстоятельствам 

Знать: сущность и содержание основных понятий и 

категорий права, основные закономерности 

формирования, функционирования и развития 

государства и права, типы и формы права и 

государства, систему, структуру и виды норм 

права, сущность, приемы и способы толкования 

норм 

права, понятие и виды юридических фактов; 

Уметь : Оперировать юридическими понятиями и 

категориями, определяет и аргументирует свою 

позицию, используя юридически значимую 

информацию 

Владеть  Анализом и толкованием нормы права; 

квалифицирует юридические факты и возникающие 

Отношения. 

 

ОПК-6 Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального права в 

точном соответствии с 

правовыми принципами и 

действующими 

нормативными правовыми 

актами с учетом 

специфики отдельных 

отраслей права, принимать 

обоснованные 

юридические решения в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

Российской Федерации 

Знать: законодательство Российской Федерации, 

нормы материального и процессуального права с 

учетом сферы своей профессиональной 

деятельности; 

Уметь : Собирает, анализирует и оценивает 

информацию, имеющую значение для реализации 

правовых норм, устанавливает фактические 

обстоятельства, имеющие юридическое значение, 

определяет характер правоотношения и правовые 

нормы, подлежащие применению при принятии 

юридически обоснованного решения, 

 

Владеть  Анализом и толкованием нормы права; 

квалифицирует юридические факты и возникающие 

отношения; 

 



7 

ОПК-7 Способен 

выполнять должностные 

обязанности по 

обеспечению законности и 

правопорядка при 

соблюдении норм права и 

нетерпимости к 

противоправному 

поведению 

 Знать: Проявляет готовность честно и 

добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

Уметь: Разграничивает сферы деятельности и 

функции различных правоохранительных органов; 

выполняет служебные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка в конкретной сфере 

правоохранительной деятельности; 

Владеть:  Соблюдает нормы права и 

проявляет нетерпимость к противоправному 

поведению, юридически правильно квалифицирует 

правонарушения 

 

 

 

ОПК-8 Способен 

выявлять, пресекать 

преступления и 

административные 

правонарушения 

Знать: С соблюдением норм материального и 

процессуального права осуществляет мероприятия/ 

Уметь: совершает действия по получению 

юридически значимой информации, и анализу, 

проверке, оценке и использованию ее в целях 

раскрытия расследования преступлений и иных 

правонарушений; 

Владеть:  С соблюдением норм процессуального 

права и делопроизводства оформляет результаты 

профессиональной деятельности в юридических 

документах 
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ОПК-9 Способен 

использовать технико-

криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства 

следственных действий, 

формы организации и 

методику раскрытия и 

расследования отдельных 

видов и групп 

преступлений 

Знать: технико-криминалистические методы и 

средства, тактические приемы производства 

следственных действий 

Уметь: раскрывать и расследовать отдельные виды 

и группы преступлений 

Владеть: формами организации и методику 

раскрытия и расследования отдельных видов и 

групп преступлений 

 

 

 

 

 

Категория 

(группа) 

универсальн

ых 

компетенций 

Код и 

наименовани

е 

общепрофесс

иональной 

компетенции 

Код и 

наименовани

е индикатора 

достижения 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Дескрипторы индикаторов 

Гражданская 

позиция 

УК-11. 

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

проявлениям 

экстремизма,т

ерроризма,кор

рупционному

поведениюип

ротиводейств

оватьимвпроф

ессиональной 

деятельности 

 

И.УК.11.1 

Анализирует 

правопримени

тельную 

практику в 

сфере 

противодейст

вия 

экстремизму, 

терроризму и 

коррупции 

Д.УК.11.1.1 

Знает нормативные правовые акты в 

сфере противодействия экстремизму, 

терроризму и коррупции 

 

Д.УК.11.1.2 

Выявляет признаки экстремизма, 

терроризма и коррупционного поведения 

 

Д.УК.11.1.3 

Проводит мониторинг практики применения 

нормативных правовых и иных актов в 

сфере противодействия экстремизму, 

терроризму, коррупции 

  И.УК.11.2 

Осуществляет 

Д.УК.11.2.1  

Знает признаки экстремизма, терроризма и 



9 

 
 

 толкование и 

применяет 

правовые 

нормы, 

обеспечиваю

щие борьбу с 

распростране

нием 

экстремизма, 

терроризма и 

коррупции 

коррупционного поведения 

 

Д.УК.11.2.2  

Дает правовую оценку экстремизму, 

терроризму и коррупционному поведению 

 

Д.УК.11.2.3  

Правильно применяет правовые нормы по 

Противодействию экстремизму, терроризму и 
коррупционному поведению 

И.УК.11.3 

Проводит 

профилактиче

скую 

деятельность 

в сфере 

противодейст

вия 

экстремизму, 

терроризму и 

коррупции 

Д.УК.11.3.1  

Знает основные направления государственной 

политики по противодействию экстремизму, 

терроризму и коррупционному поведению  

 

Д.УК.11.3.2 

Определяет формы и методы профилактики 

экстремизма, терроризма и коррупционного 

поведения  

 

Д.УК.11.3.3 

Разрабатывает комплекс мер, направленных 

на профилактику экстремизма, терроризма

 и коррупции 

Правопримен

ительная  

деятельность 

ОПК-4. 

Способен 

оперировать 

основными 

общеправовы

ми понятиями 

и 

категориями, 

анализироват

ь и толковать 

нормы права, 

давать 

юридическую

оценку 

фактам и 

обстоятельств

ам 

И.ОПК. 4.1 

Обладает 

специализиро

ванным 

теоретически

м знанием 

отраслей 

права 

Д.ОПК. 4.1.1 

Знает базовые понятия, задачи, принципы 

основных отраслей права, а также структуру и 

положения российского законодательства.  

 

Д.ОПК. 4.1.2 

Умеет свободно оперировать юридическими 

понятиями и категориями, анализировать 

правовые явления. 

 

Д.ОПК. 4.1.3 

Демонстрирует способность критически 

осмысливать правовые теории. 

  И.ОПК. 4.2 

Способен 

принять 

решение в 

рамках 

правового 

конфликта и 

совершить 

конкретные 

юридические 

действия для 

его 

Д.ОПК.4.2.1 

Обладает необходимой глубиной знаний для 

правильного толкования и интерпретации 

норм законодательства.  

 

Д.ОПК. 4.2.2  

Умеет обобщать, анализировать и 

обосновывать свое решение по правовым 

вопросам, устно и письменно аргументировать 

свою позицию.  

Д.ОПК. 4.2.3 

Владеет навыками юридически правильно 
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разрешения квалифицировать факты и обстоятельства. 

Правопримен

ительная  

деятельность 

ОПК-6. 

Способен 

применять 

нормы 

материальног

о и 

процессуальн

ого права в 

точном 

соответствии 

с правовым и 

принципа ми 

и 

действующим

и 

нормативно- 

правовым и 

актами с 

учетом 

специфик и 

отдельных 

отраслей 

права, 

принимать 

обоснованные 

юридические 

решения в 

соответствии 

с 

действующим 

законодательс

твом 

Российской 

Федерации 

И.ОПК.6.1. 

Способен 

применять 

фундаменталь

ные знания по 

юриспруденц

ии с учетом 

специфики 

отдельных 

отраслей 

права 

правовых 

явлений, 

правовых 

норм и 

правовых 

отношений. 

Д.ОПК. 6.1.1 

Знает нормы материального и процессуального 

права. 

Д.ОПК. 6.1.2  

Умеет правильно и эффективно применять 

нормативные правовые акты, давать 

квалифицированные юридические 

консультации и принимать решения в точном 

соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

Д.ОПК. 6.1.3 

Владеет навыками критического анализа 

различных правовых явлений, правовых норм 

и правовых отношений. 

 

И.ОПК.6.2 

Способен 

выявлять 

проблемы 

Правопримени

тельной 

практики и 

делать 

выводы 

относительно

тенденций 

развития 

законодательс

тва 

Российской 

Федерации 

Д.ОПК.6.2.1З 

Знает способы и сущность применения 

основных нормативных правовых актов в 

Различных отраслях материального и 

процессуального права. 

 

Д.ОПК.6.2.2 

Демонстрирует умение находить оптимальные 

пути получения необходимой информации о 

следственной и судебной практике, используя 

современные технологии. 

 

Д.ОПК.6.2.3 

Владеет  навыками правильно 

интерпретировать существующие проблемы 

правоприменения и выработать предложения 

по совершенствованию норм законодательства. 

 

Правоохранит

ельная 

деятельность 

ОПК-7. 

Способен 

выполнять 

должностные 

обязанности 

по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка  

при 

соблюдению 

норм права и 

нетерпимости 

к 

противоправн

ому 

поведению 

И.ОПК. 7.1 

Обладает 

высоким 

уровнем 

профессионал

ьного   

правосознани

я 

Д.ОПК. 7.1.1 

Знает специфику правовых и этических 

требований к служебному поведению 

государственных и муниципальных служащих. 

 

Д.ОПК. 7.1.2  

Умеет определять круг нормативных правовых 

актов, подлежащих применению для 

регулирования конкретных общественных 

отношений с учетом руководящих указаний 

вышестоящих органов государственной 

власти. 

 

Д.ОПК. 7.1.3 

Грамотно учитывает сложившуюся судебную и 

иную правоприменительную практику в сфере 

государственной и муниципальной службы. 
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И.ОПК.7.2. 

Способен 

выполнять 

должностные 

обязанности в 

точном 

соответствии 

с 

законодательс

твом 

Д.ОПК. 7.2.1 

Знает нормы, регулирующие деятельность 

правоохранительных органов. 

 

Д.ОПК. 7.2.2  

Умеет предпринимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав.  

 

Д.ОПК. 7.2.3 

Владеет навыками применять алгоритмы 

принятия управленческих решений в точном 

соответствии с законодательством и гибким 

подходом к конкретной ситуации. 
 

  ОПК-8. 

Способен 

выявлять, 

пресекать 

преступления 

и 

администрати

вные 

правонарушен

ия 

И.ОПК.8.1 

Способен 

устанавливать 

факты 

совершения 

преступлений

, определять 

меру 

ответственнос

ти и 

наказания 

виновных 

Д.ОПК.8.1.1 

Знает понятие сопоставлять факты совершения 

преступлений, определять меру 

ответственности и наказания виновных  

Д.ОПК.8.1.2 

Умеет квалифицировать преступления. 

 

Д.ОПК8.1.3 

Владеет навыками анализа 

правоприменительной практики и формирует 

суждения, основанные на знании 

соответствующих правоприменительных 

проблем. 

И.ОПК. 8.2 

Способен 

устанавливать 

факты 

совершения 

администрати

вных 

правонарушен

ий, 

определять 

меру 

ответственнос

ти и 

наказания 

виновных 

Д.ОПК. 8.2.1  

Знает законодательство об административных 

правонарушениях, факторы, способствующие 

их совершению. 

 

Д.ОПК.8.2.2 

Умеет квалифицировать административные 

правонарушения. 

 

Д.ОПК. 8.2.3 

Владеет навыками осуществлять производство 

по делам об административных 

правонарушениях. 
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И.ОПК. 8.3 

Способен 

принимать в 

соответствии 

с законом 

меры, 

направленные 

на 

предупрежден

ие, выявление 

и пресечение  

противоправн

ой 

деятельности 

 

 

Д.ОПК. 8.3.1 

Знает особенности тактики проведения 

оперативно- служебных мероприятий по 

выявлению и предупреждению 

правонарушений. 

 

Д.ОПК. 8.3.2  

Умеет планировать и осуществлять 

деятельность по выявлению и 

предупреждению правонарушений.  

 

Д.ОПК. 8.3.3 

Владеет навыками выявления, оценки и 

содействия пресечению противоправной 

деятельности. 

ОПК-9. 

Правоохранит

ельная 

деятельность 

ОПК-9. 

Способен 

использовать 

технико- 

Криминалист

ические 

методы и 

средства, 

тактические 

приемы 

производства 

следственных 

действий, 

формы 

организации и 

методику 

раскрытия 

отдельных 

видов и групп 

преступлений 

И.ОПК.9.1 

Способен 

решать 

организацион

ные и 

тактические 

задачи, 

возникающие 

в ходе 

подготовки и 

проведения 

следственных

действий 

Д.ОПК.9.1.1 

Знает общие положения тактики следственных 

действий. 

 

Д.ОПК.9.1.2 

Умеет сформулировать понятие, цель, виды, 

правовые основания и тактические условия 

проведения следственных действий. 

 

Д.ОПК.9.1.3 

Владеет навыками принимать обоснованные и 

реальные тактические решения в ходе 

подготовки и проведения следственных 

действий. 

И.ОПК. 9.2 

Способен 

принимать 

процессуальн

ые решения 

при 

досудебном 

производстве 

в форме 

дознания 

Д.ОПК. 9.2.1 

Знает нормы уголовного и уголовно- 

процессуального о права для производства 

дознания, порядок проведения дознания. 

 

Д.ОПК.9.2.2 

Умеет правильно применять нормы 

уголовного, уголовно-процессуального 

законодательства как при возбуждении 

уголовного дела, так и в 

ходепредварительногорасследованияпреступле

ний,подследственныхорганамдознания. 

 

Д.ОПК.9.2.3 

Владеет навыками правильного оформления и 

составления процессуальных документов при 

производстве дознания. 
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5. Содержание и учебно-методическая карта  дисциплины 

 

5 семестр 

Номе

р 

недел

и 

Наименование тем 

(вопросов),изучаемы

х по  данной 

дисциплине 

Занятия 
Самостоятельная работа 

Студентов 

Формы 

контро

ля 

Количество 
баллов 

литер

атура 

л пр Содержание Часы min max 

 

1-2 Тема 1. Понятие 
квалификации 
преступлений , ее 
виды и социально-
правовые 
последствия 
(значение). 
1.Определение 
понятия 
квалификации 
преступлений и ее 
содержание. 
2.Квалификация 
преступления как 
определенная 
логико-
юридическая 
деятельность. 
3.Юридические 
предпосылки 
квалификации 
преступления. 

4.Юридически 
значимые 
признаки и их 
выделение в 
реально 
совершенном 
деянии. 

2 2 Понятие квалификационных 
версий. Выбор нормативной 
базы как результат 
построения 
квалификационных версий. 
Критерии деления 
квалификации преступлений 
на виды. Официальная 
квалификация преступлений 
и ее субъекты. 
Неофициальная 
квалификация и ее значение 
для судебно-следственной 
практики. Квалификации 
преступлений на различных 
стадиях уголовного 
судопроизводства и ее 
закрепление в уголовно-
процессуальных актах. 
Понятие последствий 
квалификации 
преступлений. 
Квалификация преступления 
как акт социально-
политической оценки 
содеянного. Иные 
социальные последствия 
квалификации 
преступления. Юридические 
последствия квалификации 
преступлений. Уголовно-
правовые и уголовно-
процессуальные последствия 
(значение) квалификации 
преступлений. 

 

4

9 

Устный 

опрос, 

реферат

, 

дискусс

ия 

  

[1]-[3] 
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3-4 
Тема2.Юридическ
ие основания 
квалификации 
преступлений. 
1.Уголовный закон 
и система 
действующего 
уголовного 
законодательства 
Российской 
Федерации. 
2.Исторические 
предпосылки 
выделения Общей 
части уголовного 
закона и ее 
значение для 
квалификации 
преступлений. 
3.Особенная часть 
уголовного закона 
и ее роль в 
юридической 
характеристике 
отдельных видов 
преступлений. 

4.СтруктураОбщей
иОсобенной 
частей УК и их 
единство 

2 2 . Понятие уголовно-
правовой нормы и ее 
структура. Норма и статья 
закона. Характеристика 
гипотезы уголовно-
правовых норм и ее 
значение для квалификации 
преступления.Диспозицияуг
оловно-
правовойнормыиеевиды.Ква
лификацияпреступлений 
приразличныхвидахдиспози
ций.Рольсанкцииуголовно-
правовойнормыприквалифик
ации отдельных видов 
преступлений. Место и 
значение предписаний 
Конституции Российской 
Федерации и 
общепризнанных принципов 
и норм международного 
права в процессе 
отправления правосудия по 
уголовным делам. Понятие 
судебной практики и ее роль 
в применении уголовного 
законодательства. 
Содержание постановлений 
Пленума Верховного Суда 
РФ и их значение для 
квалификации 
преступления. Состав 
преступления как 
нормативная модель для 
квалификации 
преступления. Элементы и 
признаки состава 
преступления. Состав 
преступления как система 
взаимосвязанных 
юридических признаков. 

Языкитерминологияуголовн
огозакона.Видысоставовпрес
тупленийиспособыихобрисо
вки в уголовном законе. 
Принципы квалификации 
преступлений. Нормативные 
и ненормативные правила 
квалификации 
преступлений. Понятие 
толкования уголовного 
закона. Значение толкования 
закона для квалификации 
преступления. Акты 
официального и 
неофициального толкования 
уголовного закона. Способы 
толкования уголовного 
закона. 

 

9 Устный 

опрос, 

дискусс

ия 

  

[1]-[3] 
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5-6 Тема 3. Объект 
преступления и его 
значение для 
квалификации 
содеянного. 
1.Понятие объекта 
уголовно-правовой 
охраны и его 
содержание. 
2.Объект 
преступления и его 
место в системе 
признаков состава. 
3.Виды объектов 
преступления в 
теории уголовного 
права. 

4. Значение 
родового объекта 
для построения 
системы 
Особенной части 
уголовного закона 
и квалификации 
преступления. 

2 2 
Характеристика видового и 
непосредственного объекта 
преступления и их описание 
в уголовном законе. 
Основной, дополнительный 
и факультативный объекты 
преступлений. Предмет 
посягательства. 
Соотношение предмета 
посягательства и орудий и 
средств совершения 
преступления. Обрисовка 
предмета 
посягательствавуголовномза
коне.Классификацияпредмет
овпосягательстваиеезначени
е для квалификации 
преступления. Учет 
взаимосвязи объекта 
преступления с другими 
элементамиипризнакамисост
авапреступленияприконстру
ированиисоставовпреступле
ния. Основные способы 
установления объекта 
посягательства в процессе 
квалификации преступления. 

 

9 Устный 

опрос, 

дискусс

ия, 

реферат

ы 

  

 

[1]-[3] 

7-8 Тема 4. 
Особенности 
квалификации 
преступлений по 
признакам 
объективной 
стороны их 
состава  

1.Понятия 
объективной 
стороны 
преступления и 
его состава. 
2.Содержание 
объективнойстор
оны 
преступления. 
3.Взаимосвязь ее 
признаков с 
другими 
элементами 
состава 
преступления. 
4.Действие 
/бездействие/ как 
признак 
объективной 
стороны 
преступления. 
5.Основанияугол
овнойответственн
остизапреступное
бездействие. 

2 2 Способы обрисовки 
объективной стороны 
преступления в уголовном 
законе. 
Материальные, формальные и 
усеченные составы преступлений. 
Факультативные признаки 
объективной стороны и их роль в 
структуре объективной стороны 
состава преступления. 
Способ совершения 
преступления и его место в 
системе признаков 
объективной стороны 
состава. Средства 
совершения преступления. 
Насилие и особенности 
квалификации 
насильственных 
преступлений. Способы 
совершения хищения, их 
классификация и значение 
дляквалификациипреступле
ний.Понятиепреступныхпос
ледствийкакпризнакаобъект
ивной стороны состава 
преступления. Виды 
преступных последствий и 
способы их обрисовки в 
уголовном законе. Тяжкие 
последствия и их 
характеристика. Крупный, 
особо крупный размер 
(ущерб), существенный 

9 Устный 

опрос, 

доклад

ы 

  

[1]-[3] 
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вред, значительный ущерб 
(размер). Причинная связь и 
ее характеристика в 
уголовном праве. Способы 
обрисовки причинной связи 
в уголовном законе. 
Установление причинной 
связи в процессе 
квалификации 
преступления. 
 

9-10 Тема 5. 
Квалификация 
преступления с 
учетом субъекта 
посягательства 

1.Субъект 
преступления и его 
признаки. Место 
субъекта в системе 
признаков состава 
преступления.. 

2.Видысубъектов 
преступления по 
уголовному праву 
РФ. 

3.Особенности 
квалификации 
общественно 
опасных 
посягательств 
несовершеннолетн
их в случаях 
недостижения ими 
возраста 
уголовной 
ответственности за 
определенные 
виды 
преступлений. 
4.Характеристика 
специальных 
субъектов и их 
классификация. 

2 2 .Особенностиквалификации
хищений,должностныхиряда 
других преступлений с 
учетом признаков субъекта. 

. 

9 Устный 

опрос 

  

[1]-[3] 

 Текущая 

успеваемость   
   

0 20 
 

11 Компьютерное 

тестирование 2 
 

2 

  Тест 
0 15 
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12-13 Тема6. Проблема 
квалификации 
преступления с 
учетом признаков 
субъективной 
стороны.  

1.Составы 
преступлений, 
предусматривающ
ие наличие вины в 
форме 
небрежности. 
2.Причины и 
особенности 
конструирования 
составов 
преступлений с 
двумя формами 
вины.   

3.Мотив и цель 
преступления 

2 2 .Ихместовсистемепризнаков
субъективнойсторонысостав
а.Мотивицелькак 
конструктивные и 
квалифицирующие признаки 
состава. Виды мотивов и 
целей преступлений 
поуголовномуправуРФ.Поня
тиеэмоции.Значениеэмоцион
альногосостоянияприописан
ии признаков субъективной 
стороны отдельных видов 
преступлений. 

 

9 Устный 

опрос, 

доклад

ы 

  

[1]-[3] 

14-15 
Тема 7. 
Квалификация 
неоконченной 
преступной 
деятельности и 
фактически 
содеянного при 
добровольном 
отказе. 
1.Понятие и 
содержание 
оконченного 
преступления 
по УКРФ. 
2.Неоконченно
епреступлениек
ак особая 
форма 
преступной 
деятельности. 
3.Виды 
неоконченного 
преступления 
по уголовному 
праву 
Российской 
Федерации. 
4.Приготовлен
ие к 
преступлению 
и его 
характеристика 

5.Формы 
приготовительн
ых действий по 
действующему
уголовному 
законодательст
ву и их 
отличительные 
свойства. 
6.Особенности 
квалификации 

2 2 Покушениенапреступление.
Отграничениепокушениянап
реступлениеотприготовлени
як нему по терминологии 
уголовного закона и на 
основе учения о составе 
преступления. 

Покушение и оконченное 

преступление. Значение 

содержания, направленности 

умысла и 

целидеяниядляотграниченияоконч

енногопреступленияотпокушения

нанего.Особенности 

квалификации преступления при 

добровольном отказе лица, если 
фактически совершенное им 

деяние содержит иной состав 

преступления 

9 Устный 
опрос 

  

[1]-[3] 
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приготовления 
к 
преступлению. 

 

 Тема 8. 
Квалификация 
преступлений, 
совершенных 
в соучастии. 
1.Формы 
соучастия. 
2.Понятие и 
квалификация 
соиспольнител
ьства.  

3.Виды 
преступных 
групп по 
действующем
у УК РФ. 
4.Квалификац
ия 
преступлений, 
совершенных 
группой лиц и 
группой лиц 
по 
предварительн
ому сговору. 
5.Организован
ная группа и 
преступное 
сообщество.  

4 4 Квалификация преступлений, 
совершенных в соучастии с 
распределением ролей и в 
соучастии со специальным 
субъектом. Эксцесс исполнителя. 
Квалификациясодеянногосо
участникамиприэксцессеисп
олнителя.Особенности 
добровольного отказа 
отдельных видов 
соучастников и проблема 
квалификации преступления. 

 

9 Устный 
опрос, 

реферат

, 

дискусс

ия 

  

1]-[3] 

 Текущая 

успеваемость  
    

0 20 
 

18 Компьютерное 

тестирование 2 
2   Тест 

0 15 
 

 18 18     72   

Итого 108ч. Зачет 

 

Примечания  

– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных 

нормативных актов.  

– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих 

учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего плана, 

изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные консультации 

преподавателя очно, в часы консультаций, по электронной почте, а также с использованием  
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платформы дистанционного обучения Moodle, личный кабинет студента на сайте СОГУ, других 

элементов ЭИОС СОГУ. 

 

6. Образовательные технологии 

 

Состав образовательных технологий по дисциплине 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности «Правоохранительная 

деятельность»  40.05.02.реализация компетентностного подхода предусматривает 

использование в учебном процессе традиционных, активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой студентов.  
По данной учебной дисциплине предусмотрены следующие образовательные технологии: 

1)  лекции; 

2) активные/ интерактивные  формы (на всех практических занятиях);   

3) практические занятия; творческие задания,  исследовательский метод обучения, 

круглые столы, диспуты, семинары; 

4) самостоятельная работа; 

5) подготовка к зачету и экзамену. 

Общее количество часов, отведенных на изучение учебной дисциплины  «уголовное 

право» для ОФО - 108 часов, из них 16ч.- лекций, 34 ч.- практических занятий, 98 ч.- 

самостоятельная работа. 

Задачами  активного и интерактивного обучения по дисциплине являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины;   

- овладение методикой и практическими навыками исследования исторических 

нормативно-правовых актов; 

- систематизация практических навыков правоприменения и составления правовых актов;     

-овладение методикой обоснования взаимосвязи государственных институтов и правовых 

систем в процессе эволюции системы правоохранительных органов;  

- обобщение всего комплекса знаний по дисциплине; 

- приобретение навыков публичных выступлений. 

Реализация активных технологий по дисциплине осуществляется на аудиторных 

семинарских (практических) занятиях для всех форм обучения. 

Практические занятия по учебной дисциплине  «уголовное право» проводятся в виде 

семинаров с целью закрепления знаний, полученных в ходе самостоятельной работы со 

специальной и (или) дополнительной литературой, выяснения сложных и дискуссионных 

вопросов. В рамках реализации компетентного подхода в процессе обучения дисциплины  

«уголовное право» предусматривается широкое использование в учебном процессе: 

 

Активное обучение– способ организации учебного процесса, при котором невозможно 

пассивное участие: каждый студент либо имеет определенное ролевое задание, о выполнении 

которого он должен публично отчитаться, либо от его деятельности зависит качество 

выполнения поставленной перед группой задачи. Активное обучение  основано на методах, 

стимулирующих познавательную деятельность студентов: драматизация, инверсия, метод 

групповой дискуссии, метод морфологического анализа, метод эвристических вопросов, метод 

мозгового штурма, театрализация в обучении и др.   

Лекция - основная форма занятий должна выполнять следующие дидактические 

функции: постановку и обоснование задач обучения, сообщения и освоения новых знаний, 

привития интеллектуальных умений и навыков, мотивирования студентов к дальнейшей 

учебной деятельности, интегрирования преподаваемой дисциплины с другими предметами, а 

также выработку интереса к теоретическому анализу. Выделяются основные разновидности 

лекций: вводная, мотивационная, подготовительная, интегрирующая, установочная. 

Дидактическими элементами лекций выступают: методика изложения лекционного материала; 

совокупность предварительных знаний студентов; содержание и структура лекционного 

материала; контроль и оценка знаний студентов; учебная литература и ТСО. 
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Лекционная форма предполагает использование монологического метода изложения 

материала, который сочетается с проблемным подходом в подаче материала.  

Привлечение исторического контекста – важная задача преподавания дисциплины, 

которая решается в индивидуальном для преподавателя сочетании методов подачи материала. 

В ряде случаев в момент чтения лекции допускается ограниченный диалог студента с 

преподавателем по рассматриваемой проблеме, чтобы активизировать уже имеющиеся знания, 

полученные ранее.  

Активное восприятие знания характеризуется диалогичностью, что предполагает 

вопросы к преподавателю, которые могут быть заданы студентом в конце лекции либо с 

привлечением внимания всей аудитории, либо в частном порядке.  

Применяются различные виды лекционных занятий: информативная (вводная, обзорная, 

установочная, подготовительная), лекция диалог, проблемная, лекция-визуализация 

(презентация), лекция с элементами практического занятия.  

 В данной рабочей программе кроме классической лекции используются такие виды 

лекций: 

Лекция - диалог - содержание подается через серию вопросов, на которые слушатель 

должен отвечать непосредственно в ходе лекции. К этому типу примыкает лекция с 

применением техники обратной связи, а также программируемая лекция-консультация. 

Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе 

изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы отличаются от не проблемных 

тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного решения, то есть, готовой схемы 

решения в прошлом опыте нет. С помощью проблемной лекции обеспечивается достижение 

трех основных дидактических целей: 

1)  усвоение студентами теоретических знаний; 

2) развитие теоретического мышления; 

3) формирование познавательного интереса к содержанию учебного предмета и 

профессиональной мотивации будущего специалиста. 

Успешность достижения цели проблемной лекции обеспечивается взаимодействием 

преподавателя и студентов. Основная задача преподавателя состоит не только в передаче 

информации, а в приобщении студентов к объективным противоречиям развития научного 

знания и способам их разрешения. Это формирует мышление студентов, вызывает их 

познавательную активность. В сотрудничестве с преподавателем студенты узнают новые 

знания, постигают теоретические особенности своей профессии. 

 

Семинары - форма группового обучения, при которой преподаватель организует 

дискуссию по предварительно определенным вопросам темы или раздела программы курса. К 

таким занятиям студенты заблаговременно подготавливают тезисы выступлений в рамках 

изучаемой темы. На каждом семинарском занятии преподаватель оценивает подготовку 

студентов, активность их в дискуссиях, умение формулировать свои вопросы и позиции, все это 

должно учитываться как составляющие рейтинговой оценки студентов по данному предмету. 

Семинар может быть реферативным, что обозначает подготовку по распределенным заранее 

темам рефератов студентами сообщений и защита их. 

Практические занятия – как форма обучения, конкретизируют и дополняют лекционный 

материал, не дублируя его. Практические занятия призваны содействовать выработке основных 

умений и компетенций бакалавра. Они дают возможность освоить основные принципы работы 

с разнообразными источниками, а приобретенные умения и компетенции могут быть 

использованы в дальнейшем обучении профессии. 

Во время проведения семинарских (практических) занятий возможно использование  

мультимедийных  средств; а также фронтальный опрос;  индивидуальный опрос; опрос в 

диалоговом режиме; собеседование по теме; дискуссия по заданной теме; подготовка и 

презентация  докладов и сообщений; подготовка рефератов; тестирование, деловые и ролевые 

(имитационные) игры; изучение архивных материалов судов и органов предварительного 

расследования, решение задач (юридических казусов), в том числе анализ конкретных ситуаций 

(кейсов); работа в малых группах; подготовка отдельных юридических документов, 

коллоквиумы. 
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Дискуссия– форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают своё 

мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по предложенной 

тематике.  

Групповая дискуссия– относится к интенсивным технологиям, используется как способ 

организации совместной деятельности с целью оперативного и эффективного решения стоящих 

задач, а также как метод активного обучения и стимулирования групповых процессов в 

естественных или специально созданных группах. Дискуссия – это обмен мнениями по вопросу 

в соответствии с определенными правилами процедуры и с участием всех или отдельных ее 

участников. Свободную дискуссию отличает спонтанность развития и невысокая 

организованность. 

 

Выполнение тестовых заданий. 

Тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из условий 

(вопросов) и вариантов ответов для выбора (вопросы к зачёту и практические задания, 

используемые в ходе текущего контроля). 

Тесты удобно использовать для быстрой проверки усвоения студентами материала по 

курсу, повторения пройденного. Преимущества использования тестирования перед другими 

формами контроля знаний студентов заключаются в том, что тестирование позволяет быстро 

оценить знания большого числа обучаемых при сравнительно несложной и оперативной 

проверке результатов выполнения тестов. 

Перед применением тестов необходимо сообщить студентам об основных правилах 

тестирования (их можно изложить как устно, так и в форме краткой письменной инструкции, 

помещенной перед собственно тестовыми заданиями, которые раздаются студентам). В 

частности, следует разъяснить, сколько вариантов ответа среди предложенных могут быть 

правильными (в зависимости от используемых тестов), допускается ли использование каких-

либо материалов, в какой форме требуется отметить правильный, по мнению студента, ответ 

(галочка, крестик, подчеркивание и т.д.), сколько времени дается на выполнение задания 

(обычно на один вопрос дается одна минута) и т.д. 

Разбор конкретных ситуаций / решение задач (казусов). 

 Решение задач (казусов) позволяет изучать действующее законодательство в тесной 

связи с практикой, приобретать навыки анализа возникающих в жизни ситуаций в соответствии 

с требованиями закона. Задачи решаются не только и не столько для того, чтобы научить 

студентов, как следует поступать в отдельной конкретной ситуации, а для того, чтобы на 

основе правового анализа тех или иных обстоятельств ими были приобретены навыки 

правильного понимания и применения закона. 

При первом обращении к задачам преподавателю следует разъяснить студентам ряд 

методических правил: 

1) приступая к решению задачи, необходимо изучить соответствующие главы учебника, 

конспект лекции, законодательные и иные правовые акты, рекомендованные по теме, при 

необходимости - ознакомиться с дополнительной литературой и правоприменительными 

решениями; 

2) после внимательного прочтения условия задачи и поставленных вопросов следует 

определить, какие фактические обстоятельства имеют значение для правильного разрешения 

описанной ситуации, найти подлежащие применению правовые нормы и применить их к 

фактическим обстоятельствам; 

3) сформулировать решение задачи, которое должно быть мотивированным, содержать 

обоснование, аргументы, суждения, из которых оно следует, с обязательными ссылками на 

соответствующие правовые нормы. 

Прежде чем использовать данную форму обучения, рекомендуется на одном из 

практических занятий продемонстрировать студентам методику решения задач на конкретном 

примере. Такая демонстрация имеет особое значение при изучении дисциплины. 

Творческие задания и презентация полученных результатов. 

Творческие задания могут носить как индивидуальный характер, так и выполняться в 

одной или несколькими группами студентов (работа в малых группах). 



 

23 

Содержание творческих заданий может быть различным: 

1. Заполнение таблиц прививает студенту навык поиска необходимой правовой нормы, 

позволяет ему систематизировать свои знания, провести сравнительный анализ правовых 

институтов, явлений, понятий и т.д. При изучении дисциплины  «уголовное право» эта форма 

творческого задания может быть использована достаточно широко.  

2. Особую группу творческих заданий составляют так называемые задания проблемного 

(аналитического) характера, служащие усвоению некоторых теоретических и практических 

понятий. Как правило, они представляют собой вопрос, требующий не только изучение 

студентом законодательства, монографических источников, практики, но и формулирование им 

собственного вывода, суждений.  

3. Традиционной формой творческого задания является подготовка и выступление 

студентов с докладами (сообщениями) по темам, предложенных преподавателем. С одной 

стороны, подготовка доклада приучает студентов к аналитической работе, помогает им 

приобрести навыки публичных выступлений, с другой – позволяет остальным студентам 

группы глубже познакомиться с вопросом, знание которого дает более полное и лубокое 

представление о предмете,  научных проблемах, об истории того или иного института, об опыте 

других государств. 

Поручая подготовить доклад, преподавателю следует сообщить студенту, каким по 

продолжительности должно быть сообщение (продолжительность зависит от темы, однако в 

среднем она не должна превышать 7-10 минут), какие вопросы должны быть раскрыты 

студентом, какие средства презентации полученных результатов использовать. Особое 

внимание следует обратить внимание студентов на необходимость формулирования 

собственных оценок анализируемых вопросов, подготовка аргументации суждений.  

По окончании сообщения следует предоставить студентам группы возможность задать 

вопросы выступающему. После ответов на вопросы необходимо поблагодарить студентов, 

выполнявших творческое задание, и подвести итог, возможно, дополнив презентацию какими-

то важными сведениями, которые не нашли освещения в докладе, отметив сильные и слабые 

стороны презентации, а равно ошибки, если они были допущены.  

Консультации могут быть индивидуальными и групповыми, в зависимости от учебной 

ситуации: индивидуальное занятие, выполняемое студентом, может потребовать 

индивидуальной консультации, теоретические вопросы по учебному предмету - соответственно 

групповой консультации. 

 

Информационные образовательные технологии 
 

Технология электронного обучения реализуется при помощи электронной 

информационно-образовательной среды СОГУ, при использовании электронных ресурсов 

библиотеки СОГУ, при проведении автоматизированного тестирования и т.д. 

При необходимости возможно использование следующих информационных  технологий: 

Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или 

презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников находится у 

своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается через Интернет 

посредством загружаемого приложения, установленного на компьютере каждого участника, 

при помощи ЭИОС СОГУ. 

Видеоконференция – сеанс видеоконференцсвязи (ВКС) – это технология 

интерактивного взаимодействия двух и более участников образовательного процесса для 

обмена информацией в реальном режиме времени. 

 

Технология электронного обучения реализуется при помощи электронной 

образовательной среды СОГУ (сайт СОГУ http://www.nosu.ru , система электронного и 

дистанционного обучения на платформе Moodlehttp://moodle.nosu.ru/ ), при использовании 

электронных ресурсов библиотеки СОГУ, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д. 

Следует дифференцировать собственно информационные образовательные технологии и 

дистанционные. 

http://www.nosu.ru/
http://moodle.nosu.ru/
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- информационные образовательные технологии – представляют в целом обучение в 

электронной образовательной среде, расширение доступа к образовательным ресурсам, 

подготовку презентаций учебного материала для совместного обсуждения;  

- дистанционные образовательные технологии – предполагают размещение  в 

электронной образовательной среде,  размещение в сети Интернет (посредством загружаемого 

приложения, установленного на устройстве каждого участника (например, платформа Webex) 

материалов для подготовки к лекциям и практическим занятиям, результатов работ в малых 

группах, презентаций, подготовленных студентами; а также увеличение контактного 

взаимодействия с преподавателем и объективного контроля и мониторинга знаний студентов 

путём применения средств электронной коммуникации;  

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ОФО 

№

п/п 

 Вид 

занятия 

Коли

честв

о 

часов 

Активные формы 

1 Тема 1. Понятие 
квалификации 
преступлений,ее виды и 
социально-правовые 
последствия (значение). 

Практическое 2  

Устный опрос 

Выступлени

е с докладами и  их 

обсуждение, 

дискуссия 

2 Тема 2. Юридические 
основания 
квалификации 
преступлений. 

Практическое 2 Устный опрос Дискуссия  

3 Тема 3. Объект 
преступления и 
егозначениедля 
квалификации содеянного. 

Практическое 2 Устный опрос Выступление с 

докладами и  их 

обсуждение, 

дискуссия 

4 Тема 4. Особенности 
квалификации 
преступленийпо признакам 
объективной стороны их 
состава. 

Практическое 2 Устный опрос Выступление с 
докладами и  их 

обсуждение  

5 
Тема 5. Квалификация 
преступления с 
учетомсубъекта 
посягательства. 

Практическое 2 Устный опрос - 

 Тема6.Проблема 
квалификации преступления 
с учетомпризнаков 
субъективной стороны. 

 2   
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6 Тема 7. Квалификация 
неоконченной преступной 
деятельностии фактически 
содеянногопри 
добровольном отказе. 

Практическое  Устный опрос Выступление с 

докладами и  их 

обсуждение 

7 Тема 8. Квалификация 
преступлений, 
совершенныхв 
соучастии. 

Практическое 4 Устный опрос Решение задач 

 Компьютерное тестирование  2  - 

 

 

 

 

7.  Методические рекомендации 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.  

Рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

 

Учебный план и рабочая программа по дисциплине предполагают обязательную 

самостоятельную подготовку студентов, которое планируется в виде выполнения ими 

домашнего задания. В частности, это может быть заполнение таблиц, написание рефератов, 

решение задач-казусов, составление схем и таблиц,  выполнение самостоятельных работ.  

Такие задания предусмотрены по тем разделам и темам плана, по которым не отводится 

время на аудиторную работу (лекции, семинары), а также к темам и разделам, по которым 

проводятся семинарские занятия.  

Специфической особенностью преподавания и изучения курса является многообразие и 

большой объем изучаемой дисциплины, что в свою очередь обуславливает преподавание 

отдельных разделов и тем в обобщенной схематичной форме и использование в крайнем случае 

возможностей самостоятельной подготовки.  

Указанные мероприятия позволяют студентам закрепить знания, полученные в ходе 

лекционных и семинарских занятий, а преподавателям - осуществить контроль за качеством 

выполнения заданий, которые выступают одним из критериев оценки уровня теоретической 

подготовки студентов и их способности самостоятельно решать практические задачи.  

Понятие «самостоятельная работа» не означает, что студенты в обязательном порядке 

работают в отрыве от преподавателя. Это понятие предполагает самостоятельную работу 

студента независимо от того находиться ли он в аудитории учебного корпуса и изучает тему 

под руководством преподавателя в составе группы, либо он находится в других условиях и 

занимается самостоятельно. Самостоятельная работа является активным методом изучения 

материала.  

При самостоятельном изучении тем и разделов, студентам необходимо обращать 

внимание на следующие факторы и особенности курса «Теория государства и права», а именно: 

1) должна использоваться преимущественно новейшая литература научного и учебного 

направления; 
2) изучение предмета необходимо начинать с общих положений программы; 

3) подготовка по отдельной теме должна включать обязательное исследование вопросов 

теоретического характера и нормативных актов рекомендованных преподавателем; 
4) очень эффективно использовать при выполнении домашнего задания нескольких 

учебников, сопоставляя соответствующие темы и разделы; 

5) рекомендуется более полно использовать возможности самоподготовки посредством 
работы с нормативными актами. В особенности необходимо изучение обязательных источников, 

перечисленных в экзаменационных вопросах, на лекциях, либо данных для самостоятельного 

изучения; 
6) студент обязан следить за изменениями законодательства.  
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Самостоятельная работа может осуществляться путем конспектирования научных 

произведений, рекомендованных преподавателем к соответствующей теме семинарских 

занятий. При проверке данных конспектов обращается внимание на следующие компоненты: 

1) правильность оформления текста (для конспектов должна быть заведена отдельная 

тетрадь; автор, название и издательские данные работы должны быть указаны полностью, с 

соблюдением стандартов библиографического оформления);  

2) конспект должен содержать основные положения, касающиеся рассматриваемой на 

занятии темы. 

Студенту необходимо творчески переработать изученный самостоятельно материал и 

представить его для отчета. 

Если указанные выше критерии нарушаются, самостоятельная работа должна быть 

переделана. 

Методические указания для самостоятельной работы студентов выложены на 

дистанционной площадке системы «MOODLE». 

Самостоятельная работа студентов по курсу оценивается в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в ФГОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова ». 

 

 

Методические рекомендации по подготовке к лекциям 

 

Лекция имеет цель - систематизацию основы научных знаний по дисциплине и 

концентрации внимания обучающихся на наиболее актуальных проблемах. В ходе лекций 

преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также 

связанные с ней теоретические проблемы, дает рекомендации на практические занятие и 

указания на самостоятельную работу. Обучающиеся получают общее представление о ее 

содержании и структуре, о главных и второстепенных вопросах, о терминах и определениях. 

Все это облегчает работу на лекции и делает ее эффективной. Основные моменты лекционных 

занятий конспектируются. Отдельные темы могут предлагаются для самостоятельного 

изучения с обязательным составлением конспекта. Краткие записи лекций, их 

конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным 

инструментом, так как позволяет отметить самое существенное. Рекомендуется запись 

осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала 

самостоятельно в домашних условиях (оформлять умозаключения в виде кратких тезисов). 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта, желательно в тот же день. С 

целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи, восстановить текст в памяти, 

а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить 

пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по 

рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а 

также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует 

применять различные способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, 

расширяются и закрепляются знания, а также дополняется и совершенствуется конспект. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная работа с 

лекционным материалом позволит достичь лучших результатов. 

При освоении лекционного материала особое место среди видов самостоятельной 

работы занимает работа с литературой, являющаяся основным методом самостоятельного 

овладения знаниями. Изучение литературы - процесс сложный, требующий выработки 

определенных навыков. Перечень и объем литературы, необходимой для изучения дисциплины, 

определяется рабочей программой учебной дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с основной литературы - учебника. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их 

значения в справочной литературе. Сквозное чтение предполагает прочтение материла от 

начала до конца. Сквозное чтение литературы из приведенного списка дает возможность 

обучающемуся сформировать тезаурус основных понятий из изучаемой области и свободно 
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владеть ими. Выборочное чтение имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данной 

дисциплины выборочное чтение, как способ освоения содержания, должно использоваться при 

подготовке к практическим занятиям по соответствующим темам. Аналитическое чтение - это 

критический разбор текста с последующим его конспектированием. Целью изучающего чтения 

является глубокое и всестороннее понимание учебной информации. Выбор вида записи зависит 

от характера изучаемого материала и целей работы с ним. Если содержание материала 

несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться составлением плана. Если материал 

содержит большой объем трудноусваиваемой  информацию, целесообразно его 

законспектировать максимально подробно. 

План - это схема прочитанного материала, краткий перечень вопросов, отражающих 

структуру и последовательность материала. Подробно составленный план может заменить 

конспект. 

Конспект - это систематизированное, логичное изложение источника. Различаются 

четыре типа конспектов: 

• План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно 

подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

• Текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 

источника. 

• Свободный конспект - это четко и кратко(изложенные) основные положения в 

результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать цитаты, тезисы; 

часть материала может быть представлена планом. 

• Тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает 

более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В процессе изучения 

материала источника, составления обязательно применять различные выделения, подзаголовки, 

создавая блочную структуру (маркеры) конспекта. Это делает конспект легко воспринимаем, 

удобным для работы, улучшает эффективность восприятия и усвоения материала. 

 

 

 Методические рекомендации по проведению практических занятий. 

 

Практические занятия призваны научить студента самостоятельно работать с учебными 

текстами, анализировать материал. В начале занятия рекомендуется рассмотреть 

соответствующий теоретический материал. Затем идет практический разбор изучаемого 

материала, решаются задачи из практикума, разбирается каждый конкретный пример. В начале 

практического занятия следует обратить внимание на теоретические вопросы по теме занятия. 

Первоначально идет изложение теоретического материала темы занятия. Затем в ряде вопросов 

преподавателя следует сконцентрировать внимание на основных идеях темы занятия. Вопросы 

должны включать в себя различные вариации элементарных ситуаций, отображающих 

основные идеи темы занятия в их взаимной взаимосвязи. Задаваемые вопросы должны быть 

конкретными и максимально проявлять в студентах их сообразительность.  

Устный опрос требует от преподавателя большой предварительной подготовки: 

тщательного отбора содержания, всестороннего продумывания вопросов, задач и примеров, 

которые будут предложены, путей активизации деятельности всех студентов группы в процессе 

проверки, создания на занятии деловой и доброжелательной обстановки. 

Различают фронтальный, индивидуальный и комбинированный опрос. 

Фронтальный опрос проводится в форме беседы преподавателя с группой.Он 

органически сочетается с повторением пройденного, являясь средством для закрепления знаний 

и умений. Его достоинство в том, что на активную умственную работу можно вовлечь всех 

студентов группы. Для этого вопросы должны допускать краткую форму ответа, быть 

лаконичными, логически взаимосвязанными друг с другом, даны в такой последовательности, 

чтобы ответы студентов в совокупности могли раскрыть содержание раздела, темы. С помощью 

фронтального опроса преподаватель имеет возможность проверить выполнение студентами 

домашнего задания, выяснить готовность группы к изучению нового материала, определить 

сформированность основных понятий, усвоение нового учебного материала, который был 

только что разобран на занятии. 
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Индивидуальный опрос предполагает обстоятельные, связные ответы студентов на 

вопрос, относящийся к изучаемому учебному материалу, поэтому он служит важным учебным 

средством развития речи, памяти, мышления студентов. Чтобы сделать такую проверку более 

глубокой, необходимо ставить перед студентами вопросы, требующие развернутого ответа. 

Вопросы для индивидуального опроса должны быть четкими, ясными, конкретными, емкими, 

иметь прикладной характер, охватывать основной, ранее пройденный материал программы. Их 

содержание должно стимулировать студентов логически мыслить, сравнивать, анализировать, 

доказывать, подбирать убедительные примеры, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать обоснованные выводы и этим способствовать объективному выявлению знаний 

студентов. Вопросы обычно задают всей группе и после небольшой паузы, необходимой для 

того, чтобы студенты поняли его и приготовились к ответу, вызывают для ответа конкретного 

студента. 

Письменная проверка наряду с устной является важнейшим методом контроля знаний, 

умений и навыков студентов. Однородность работ, выполняемых студентами, позволяет 

предъявлять ко всем одинаковые требования. Применение этого метода дает возможность в 

наиболее короткий срок одновременно проверить усвоение учебного материала всеми 

студентами группы, определить направления для индивидуальной работы с каждым. 

Письменная проверка используется во всех видах контроля и осуществляется как в аудиторной, 

так и во внеаудиторной работе (выполнение домашних заданий). 

Целью практических занятий является углубленное изучение дисциплины, привитие 

обучающемуся навыков самостоятельного поиска и анализа учебной информации, 

формирование и развитие у него научного и профессионального мышления, умения активно 

участвовать в дискуссии, делать правильные выводы, аргументировано излагать и отстаивать 

свое мнение, что особо ценно для формирования профессиональных компетенций выпускника.  

Подготовка бакалавра к практическому занятию (семинару) осуществляется на 

основании задания (плана практического занятия), которое разрабатывается преподавателем в 

рабочей программы. При подготовке к практическому занятию (семинару) бакалавру 

необходимо усвоить основные вопросы темы. Важным условием успешной подготовки к 

семинару является четкая организация самостоятельной работы, в том числе посещение 

библиотеки и работа с первоисточниками. С учетом часто изменяющегося отечественного 

законодательства преподаватель, ведущий семинары, может рекомендовать дополнительные 

источники для освоения. Для изучения дисциплины бакалавру следует использовать 

комплексный подход: работа с литературой (учебной, нормативной, дополнительной), лекции и 

т.д. Умение искать, анализировать и применять для ответов на вопросы и решения задач и 

заданий нормативно-правовые источники в значительной степени определяет успешность 

освоения материала по дисциплине и формирование у бакалавров соответствующих 

компетенций. При изучении дисциплины бакалавры обязаны применять и ссылаться 

исключительно на действующие нормативные правовые акты. Утратившие юридическую силу 

нормативные документы могут рассматриваться как материал по вопросам, содержащим 

историю развития, становления и т.д. 

 

 

 

 

Примерные задания для текущего контроля (планы практических занятий) 

 

Модуль 1 

Тема1.Понятие квалификации преступлений, ее  виды и социально-правовые 
последствия (значение). 

Определение понятия квалификации преступлений и ее содержание. Квалификация 
преступлениякакопределеннаялогико-юридическаядеятельность.Закреплениерезультатов 
этой деятельности ? важная часть /сторона/ квалификации преступления. Юридические 
предпосылки квалификации преступления. Юридически значимые признаки и их 
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выделение в реально совершенном деянии. Понятие квалификационных версий. Выбор 
нормативной базы как результат построения квалификационных версий. Критерии деления 
квалификации преступлений на виды. Официальная квалификация преступлений и ее 
субъекты. 

Неофициальная квалификация и ее значение для судебно-следственной практики. 
Квалификации преступлений на различных стадиях уголовного судопроизводства и ее 
закрепление в уголовно-процессуальных актах. Понятие последствий квалификации 
преступлений. Квалификация преступления как акт социально-политической оценки 
содеянного. Иные социальные последствия квалификации преступления. Юридические 
последствия квалификации преступлений. Уголовно-правовые и уголовно-процессуальные 
последствия (значение) квалификации преступлений. 

Тема2. Юридические основания квалификации преступлений. 

Уголовный закон и система действующего уголовного законодательства Российской 
Федерации. Исторические предпосылки выделения Общей части уголовного закона и ее 
значение для квалификации преступлений. Особенная часть уголовного закона и ее роль в 
юридической характеристике отдельных видов преступлений.Структура Общей и 
Особенной частей УК и их единство. Понятие уголовно-правовой нормы и ее структура. 
Норма и статья закона. Характеристика гипотезы уголовно-правовых норм и ее значение 
для квалификации преступления.Диспозицияуголовно-
правовойнормыиеевиды.Квалификацияпреступлений 
приразличныхвидахдиспозиций.Рольсанкцииуголовно-правовойнормыприквалификации 
отдельных видов преступлений. Место и значение предписаний Конституции Российской 
Федерации и общепризнанных принципов и норм международного права в процессе 
отправления правосудия по уголовным делам. Понятие судебной практики и ее роль в 
применении уголовного законодательства. Содержание постановлений Пленума 
Верховного Суда РФ и их значение для квалификации преступления. Состав преступления 
как нормативная модель для квалификации преступления. Элементы и признаки состава 
преступления. Состав преступления как система взаимосвязанных юридических признаков. 

Языкитерминологияуголовногозакона.Видысоставовпреступленийиспособыихобрисо
вки в уголовном законе. Принципы квалификации преступлений. Нормативные и 
ненормативные правила квалификации преступлений. Понятие толкования уголовного 
закона. Значение толкования закона для квалификации преступления. Акты официального 
и неофициального толкования уголовного закона. Способы толкования уголовного закона. 

Тема3.Объект преступления и его значение для квалификации содеянного. 

Понятие объекта уголовно-правовой охраны и его содержание. Объект преступления 
и его место в системе признаков состава. Виды объектов преступления в теории 
уголовного права. Значение родового объекта для построения системы Особенной части 
уголовного закона и квалификации преступления. Характеристика видового и 
непосредственного объекта преступления и их описание в уголовном законе. Основной, 
дополнительный и факультативный объекты преступлений. Предмет посягательства. 
Соотношение предмета посягательства и орудий и средств совершения преступления. 
Обрисовка предмета 
посягательствавуголовномзаконе.Классификацияпредметовпосягательстваиеезначение для 
квалификации преступления. Учет взаимосвязи объекта преступления с другими 
элементамиипризнакамисоставапреступленияприконструированиисоставовпреступления. 
Основные способы установления объекта посягательства в процессе квалификации 
преступления. 

Тема4.Особенности квалификации преступлений по признакам объективной 
стороны их состава. 

Понятия объективной стороны преступления и его состава. Содержание объективной 
стороны преступления. Взаимосвязь ее признаков с другими элементами состава 
преступления. Действие /бездействие/ как признак объективной стороны преступления. 
Основанияуголовнойответственностизапреступноебездействие.Последствияпреступления 
и их виды. Способы обрисовки объективной стороны преступления в уголовном законе. 

Материальные, формальные и усеченные составы преступлений. Факультативные признаки 
объективной стороны и их роль в структуре объективной стороны состава преступления. 
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Способ совершения преступления и его место в системе признаков объективной 
стороны состава. Средства совершения преступления. Насилие и особенности 
квалификации насильственных преступлений. Способы совершения хищения, их 
классификация и значение для квалификации преступлений. Понятие преступных 
последствий как признака объективной стороны состава преступления. Виды преступных 
последствий и способы их обрисовки в уголовном законе. Тяжкие последствия и их 
характеристика. Крупный, особо крупный размер (ущерб), существенный вред, 
значительный ущерб (размер). Причинная связь и ее характеристика в уголовном праве. 
Способы обрисовки причинной связи в уголовном законе. Установление причинной связи 
в процессе квалификации преступления. 

 
Тема5.Квалификация преступления с учетом субъекта посягательства. 

Субъект преступления и его признаки. Место субъекта в системе признаков состава 
преступления.ВидысубъектовпреступленияпоуголовномуправуРФ.Способыобрисовки 
субъекта преступления в уголовном законе. Установление возраста лица в процессе 
квалификации преступления. Особенности квалификации общественно опасных 
посягательств несовершеннолетних в случаях недостижения ими возраста уголовной 
ответственности за определенные виды преступлений. Характеристика специальных 
субъектовиихклассификация.Особенностиквалификациихищений,должностныхиряда 
других преступлений с учетом признаков субъекта. 

Тема6. Проблема квалификации преступления с учетом признаков 
субъективной стороны. 

Составы преступлений, предусматривающие наличие вины в форме небрежности. 
Причины и особенности конструирования составов преступлений с двумя формами вины. 
Методика установления двойной формы вины при квалификации преступлений. Мотив и 
цель преступления. Их место в системе признаков субъективной стороны состава. Мотив и 
цель как конструктивные и квалифицирующие признаки состава. Виды мотивов и целей 
преступлений по уголовному праву РФ. Понятие эмоции. Значение эмоционального 
состояния при описании признаков субъективной стороны отдельных видов преступлений. 

Тема7.Квалификация  неоконченной преступной деятельности фактически 
содеянного при добровольном отказе. 

ПонятиеисодержаниеоконченногопреступленияпоУКРФ.Неоконченноепреступлениек
ак особая форма преступной деятельности. Виды неоконченного преступления по 
уголовному праву Российской Федерации. Приготовление к преступлению и его 
характеристика. Формы 
приготовительныхдействийподействующемууголовномузаконодательствуиих 
отличительные свойства. Особенности квалификации приготовления к преступлению. 

Покушениенапреступление.Отграничениепокушениянапреступлениеотприготовления
к нему по терминологии уголовного закона и на основе учения о составе преступления. 

Покушение и оконченное преступление. Значение содержания, направленности 
умысла и 
целидеяниядляотграниченияоконченногопреступленияотпокушениянанего.Особенности 
квалификации преступления при добровольном отказе лица, если фактически совершенное 
им деяние содержит иной состав преступления. 

Тема8.Квалификацияпреступлений,совершенных в соучастии. 

Практическое занятие: 

Формысоучастия.Понятиеиквалификациясоиспольнительства.Группалициизложениеее 
признаков в Уголовном кодексе РФ. Виды преступных групп по действующему УК РФ. 
Квалификацияпреступлений,совершенныхгруппойлицигруппойлицпопредварительному 
сговору. Организованная группа и преступное сообщество. Особенности квалификации 
содеянного в их составе. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии с 
распределением ролей и в соучастии со специальным субъектом. Эксцесс исполнителя. 

Квалификациясодеянногосоучастникамиприэксцессеисполнителя.Особенности 
добровольного отказа отдельных видов соучастников и проблема квалификации 
преступления. 
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 Методические рекомендации по использованию  

информационно-коммуникативных технологий обучения 
 

Для изучения лекционного материала дисциплины применяются аудиовизуальные 

(мультимедийные) технологии, которые не отрицают традиционные, проверенные временем методы 
преподавания, но, при этом, они повышают наглядность, информативность, оперативность в подаче 

информации, позволяют экономить время занятий.  

Каждое семинарское занятие имеет свою особую форму проведения, свою методологическую 

специфику, что позволяет развивать у студентов различные как общекультурные, так и 
профессиональные компетенции. Постановка проблемы, разбор актуальных конкретных и 

гипотетических ситуаций, создание атмосферы диалога между преподавателем и группой позволяет 

работать индивидуально и в малых группах, коллективно обсуждать определенный темами материал, а 
также инициировать самостоятельную работу студентов. При осмыслении содержания вопросов 

практических занятий преследуется цель соблюдать преемственность в профессиональном и в 

творческом развитии студентов.  
Контроль самостоятельной работы студентов призван сделать процесс обучения более 

целостным и органичным. Его задача не оставить без внимания даже, на первый взгляд, 

малозначительные вопросы.  

Компьютерное тестирование позволяет осуществлять рубежный контроль знаний студентов. 
Тестовый материал включает в себя содержание вопросов по каждому из обозначенных программой 

разделов. 

Каждый вопрос предполагает несколько вариантов ответов, среди которых имеются абсолютно 
неверный, правильный и в большей или меньшей степени раскрывающий сущность вопроса. В процессе 

компьютерного тестирования задача студентов определяется как выбор правильного ответа из 

многообразия вариантов. В тестовых заданиях есть вопросы на соответствие. В процессе компьютерного 

тестирования, задача студента определяется как выбор правильного ответа из многообразия вариантов. 
Время выполнения работы – двадцать пять минут. 

 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, рубежной аттестации и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

 

8.1. Балльная структура оценки 

 

Форма контроля 

Ма

кс. кол-во 

баллов 

Текущая оценка студента в течение 1-9 недели 

состоит из: 

20 

  

-Выполнения заданий на практических занятиях 10 

- Выполнения домашних заданий 5 

- Самостоятельных работ 5 

1-я рубежная письменная контрольная работа 15 

Текущая оценка студента в течение 10-18 недели 

состоит из: 

20 
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-Выполнения заданий на практических занятиях 10 

- Выполнения домашних заданий 5 

- Самостоятельных работ 5 

- Участие в НИРС    5 

  

  

2-я рубежная письменная контрольная работа 15 

Итого 70 

 

 

Методика формирования результирующей оценки. 

В ходе текущего контроля студенты могут набрать 0-100 баллов: 

1 –я рубежная аттестация  - максимально 35 баллов; из них: 

От 0 до 15 баллов (рубежная аттестация) – тестирование в компьютерном классе 

юридического факультета СОГУ, письменная работа, коллоквиум; 

От 0 до 20 баллов (текущая оценка) – активная работа за данный период на семинарских 

(практических) занятиях 

2-я рубежная аттестация – максимально 35 баллов; из них: 

От 0 до 15 баллов (рубежная аттестация) –– тестирование в компьютерном классе 

юридического факультета СОГУ, письменная работа, коллоквиум; 

От 0 до 20 баллов- 5 из которых за участие в НИРС (текущая оценка)  – активная работа 

за данный период на семинарских (практических) занятиях  

Промежуточный контроль: 

Для экзамена:  

За устный ответ на экзамене студент получает 0-30 баллов. 

Результирующая оценка складывается по соответствующей БРС формуле. 

 

 

 

Характеристика ответа Баллы 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить существенные и 

несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует 

авторскую позицию студента. 

27-30 
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Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты 

основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ 

изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно 

в процессе ответа. 

24-26 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в 

терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя. 

20-23 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный 

вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и 

изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в 

определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить 

самостоятельно. 

16-19 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать 

обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения только с 

помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

11-15 

Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении 

сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания 

студентом их существенных и несущественных признаков и связей. В ответе 

отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных 

знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

6-10 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме 

вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но 

и на другие вопросы дисциплины. 

0-5 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. 0 
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Примерная тематика вопросов к зачету по дисциплине  «Вопросы квалификации 

преступлений» 

1. Назовите понятие и сущность квалификации преступлений 

2. Раскройте значение квалификации преступлений. 

3. Два значения квалификации. Квалификация как процесс и 

как результат. 

4. Назовите виды квалификации преступлений. 

5. Раскройте принципы квалификации преступлений. 

6. Раскройте философскую основа квалификации преступлений. 

7. Назовите соотношение общего и единичного при квалификации. 

8. Квалификация и объективная истина. 

9. Раскройте логическую основу квалификации. 

10. Назовите место квалификации в процессе применения норм права. 

11. Раскройте этапы процесса квалификации. 

12. Раскройте уголовно-правовое значение этапов процесса квалификации. 

13. Раскройте уголовно-процессуальное значение этапов процесса квалификации 

14. Назовите особенности процесса квалификации по нормам с бланкетными диспозициями. 

15. Раскройте понятия,- уголовный закон, иные НПА, Постановления Пленума ВС, как основа 

квалификации 

16. Раскройте действие Уголовного закона во времени, обратная сила Уголовного закона 

17. Назовите правила квалификации преступлений, уголовно-правовые презумпции и фикции. 

18. Дайте понятие состава преступления. Раскройте его элементы и признаки 

19. Назовите соотношение состава преступления с уголовно-правовой нормой и диспозицией 

статьи Особенной части УК РФ 

20. Раскройте субъективную ошибку и ее значение для квалификации 

21. Раскройте правила квалификации по субъекту преступления 

22. Дайте понятие конкуренции уголовно-правовых норм, отличие от коллизии, совокупности, 

соотношения смежных составов 

23. Раскройте квалификацию при конкуренции общей и специальной нормы 

24. Раскройте правила квалификации при конкуренции специальных норм 

25. Квалификация при конкуренции нормы – части и нормы- целого 

26. Дайте понятие и сущность неоконченного преступления. 

27. Назовите правила квалификации при приготовлению к преступлению 

28. Назовите правила квалификации при покушении на преступление 

29. Раскройте квалификацию покушения на длящееся и продолжаемое преступление 

30. Назовите особенности квалификации покушения на преступления с различными 

конструкциями составов 

31. Раскройте квалификацию при добровольном отказе от преступления 

32. Дайте понятие соучастия в преступлении. Раскройте его объективные и субъективные 

признаки и их значение для квалификации 

33. Раскройте квалификацию преступлений при простом соучастии (соисполнительстве) 

34. Раскройте квалификацию преступлений при сложном соучастии 

35. Раскройте квалификацию преступлений при эксцессе исполнителя. 

36. Назовите виды соучастников и правила квалификации преступлений, совершенных в 

соучастии 

 

 
Методические рекомендации по подготовке к зачету 

Зачет  – форма промежуточного контроля. Проводится аудиторно, по перечню вопросов 

и проблем дисциплины, изученных в течение учебного года. 
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Предполагает подготовленность обучающихся для квалифицированной демонстрации 

(защиты) знаний, умений и навыков, свидетельствующих о достаточном усвоении учебного 

материала дисциплины. 

Цель – оценить способность обучающихся поддерживать осмысленный и грамотный 

диалог по основным темам дисциплины и, таким образом, определить степень соответствия его 

знаний, умений и навыков задачам дисциплины и уровень реализации обучающимся основной 

цели учебной дисциплины. 
Подготовка обучающихся к экзамену по дисциплине  «уголовное право» должна осуществляться 

с начала занятий и на всем протяжении изучения данного курса в процессе участия в практических 
занятиях. 

На протяжении всего процесса занятий, и особенно в определенный период непосредственной 

подготовки к зачёту,  экзамену, исключительно важное место принадлежит самостоятельной работе с 
учебником  и нормативным материалом.  

Самостоятельная работа должна базироваться на основной учебной литературе, лежащей в 

основе изучаемой дисциплины, планах семинарских занятий с привлечением рекомендованной 
специальной литературы: учебных пособий, монографий и статей, важнейших законов и других 

нормативных актов. 

При пользовании Internet-ресурсами, приоритет должен отдаваться литературе, имеющей ссылки 

на официальные, опубликованные и действующие нормативно-правовые и нормативные документы, а 
также учебной литературе с грифом «Рекомендовано УМО» либо «Рекомендовано Министерством 

образования и науки». 

Кроме этого, обучающиеся имеют возможность на проводимых для них консультациях 
устранить отдельные пробелы в своей подготовке, получить ответы на оставшиеся невыясненными 

вопросы. 

 

 
 

 Оценивание ответа студента на экзамене по дисциплине  

 

Уровни Характеристика ответа баллы 

Высокий 

уровень 
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность 

осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании 

понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ 

формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента.  

27-30 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность 

осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в 

ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте 
демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. 

Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа.  

24-26 

Продвин

утый 

уровень 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ 

четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены 

незначительные ошибки или недочеты, исправленные студентом с помощью 

«наводящих» вопросов преподавателя.  

20-23 
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Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но 

при этом показано умение выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут 

быть допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно.  

16-19 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии 

понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент 

может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные 
положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

11-15 

Порогов

ый 

уровень 

Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют существенные 

нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых 

понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания студентом их существенных и 

несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение 

раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции.  

6-10 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, 

явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и 
доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на 

поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

0-5 

 Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.  0 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Уровень сформированности компетенций 
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«Минимальный 

уровень не 

достигнут» (менее 50 

баллов) 

Компетенции не 

сформированы. 
 

Знания отсутствуют, 

умения и навыки не 
сформированы. 

«Минимальный 

уровень»(50-70 баллов) 

Компетенции 
сформированы. 

 

Сформированы базовые 
структуры знаний. 

Умения фрагментарны и 

носят репродуктивный 
характер. 

Демонстрируется низкий 

уровень 

самостоятельности 
практического навыка. 

«Средний уровень»(71-

85 баллов) 

Компетенции 
сформированы. 

 

Знания обширные, 
системные. 

Умения носят 

репродуктивный 
характер, применяются к 

решению типовых 

заданий. 

Демонстрируется 
достаточный уровень 

самостоятельности 

устойчивого 
практического навыка. 

«Высокий 

уровень»(86-100 

баллов)  
Компетенции 

сформированы. 

 
Знания твердые, 

аргументированны

е, всесторонние. 
Умения успешно 

применяются к 

решению как 

типовых, так и 
нестандартных 

творческих 

заданий. 
Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности
, высокая 

адаптивность 

практического 

навыка 

 Описание критериев оценивания 
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Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного 

материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкую 

степень 

контактности. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов; 

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы; 

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания, 

которые следует 

выполнить. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические задания, 

которые следует 

выполнить; 

- владение основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины;  

- наличие собственной 

обоснованной позиции 

по обсуждаемым 

вопросам. 

Возможны 

незначительные 

оговорки и неточности 

в раскрытии 

отдельных положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированн

ые знания 

программного 

материала; 

- полное 

понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории; 

- логически 

последовательны

е, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- свободное 

использование в 

ответах на 

вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 
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Оценка 

«неудовлетворител

ьно» /незачтено 

Оценка 

«удовлетворительно» / 

«зачтено» 

Оценка 

«хорошо» / «зачтено» 

Оценка 

«отлично» / 

«зачтено» 

 

 

8.2.Типовые задания оценочных средств. Критерии формирования оценок. 

Примерные тестовые задания для рубежных контрольных аттестационных работ 

 

1) Соотношение момента окончания преступления с видами составов преступления по 

конструкции объективной стороны 

1.Преступления с формальным составом 

а. начала совершения общественно опасного деяния считаются оконченными с момента 

б.наступления общественно опасных последствий 

2. Преступления с материальным составом 

в. совершения общественно опасного деяния считаются оконченными с момента 

3.Преступления с усеченным составом считаются оконченными с момента 

2) Ошибочное представление лица о юридических последствиях совершённого преступления … 

а.всегда имеет юридическое значение 

б.безусловно смягчает назначаемое наказание 

в.никогда не имеет юридического значения 

г. имеет юридическое значение лишь когда такое ошибочное представление носит 

извинительный характер 

3) Процесс поиска соучастников, который не завершился результатом в виде сговора на 

совершение преступления: 

а. уголовно не наказуем, 

б. образует приготовление к преступлению. 

в. образует стадию покушения на преступление 

4) При пресечении преступления на стадии покушения лицо подлежит уголовной 

ответственности: 

а. При покушении на совершение тяжкого или особо тяжкого преступления 

б. При покушении на совершение особо тяжкого преступления 
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в. При покушении на совершение любого преступления 

5) Соответствие деяния и его юридической оценки 

1. Отказ лица от повторного 

а. приготовление к преступлению выстрела при первом промахе 

2. оказание медицинской помощи потерпевшему 

б. покушение на преступление непосредственно после совершения преступления 

3.изготовление пистолета с целью совершения убийства 

в. деятельное раскаяние 

г. добровольный отказ от доведения преступления до конца 

6) Убийство с целью использования органов для трансплантации, если органы изъять не 

удалось по обстоятельствам, не зависящим от воли виновного, следует квалифицировать: 

а) по ч.1 ст. 105 УК РФ; 

б) по ч.2 ст. 105 УК РФ 

в) по ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 105 УК РФ. 

7) Убийство в состоянии аффекта, совершенное общеопасным способом, следует 

квалифицировать: 

а) по ч.1 ст. 105 УК РФ; 

б) по ч.2 ст. 105 УК РФ4 

в) по ст. 107 УК РФ; 

г) по совокупности ст. ст. 105 и 107 УК РФ 

8) Угроза убийством в случае отказа потерпевшего подписать согласие на изъятие органа для 

трансплантации, если изъятие органа не состоялось, угроза не осуществилась, квалифицируется 

как: 

а) покушение на принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации; 

б) принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации; 

в) угроза убийством; 

г) принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации и по совокупности 

угроза убийством. 

9) Причинение вреда здоровью, вызвавшего состояние, угрожающее жизни, в случае 

предотвращения смертельного исхода благодаря своевременному оказанию медицинской 

помощи следует квалифицировать: 
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а) как причинение тяжкого вреда здоровью; 

б) как покушение на причинение тяжкого вреда здоровью; 

в) по реально наступившим последствиям. 

10) Прерывание беременности при отсутствии согласия потерпевшей, произведенное с целью 

получения эмбриональных тканей для экспериментов, следует квалифицировать как: 

а) принуждение к изъятию органов и тканей человека для трансплантации; 

б) незаконное производство аборта; 

в) умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; 

г) умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и по совокупности незаконное 

производство аборта. 

11) Если при нападении в целях хищения чужого имущества применяется заведомо 

неисправное оружие, содеянное следует квалифицировать как: 

а) грабеж; 

б) разбой без применения оружия; 

в) разбой с применением оружия; 

г) разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия. 

12) Вовлечение лица в совершение террористического акта, захвата заложника 

квалифицируется как: 

а) пособничество в совершении этих преступлений со ссылкой на ст. 33 УК РФ; 

б) подстрекательство к совершению этих преступлений, со ссылкой на ст. 33 УК РФ; 

в) соисполнительство в совершении этих преступлений без ссылки на ст. 33 УК РФ; 

г) содействие террористической деятельности (по самостоятельной статье УК РФ). 

13) Участие в совершаемых бандой нападениях лиц, не являющихся членами банды, но 

сознающих, что действуют совместно с бандой, следует рассматривать как: 

а) по ч.2 ст. 209 УК РФ «Бандитизм»; 

б) по ч. 2 ст. 209 УК РФ «Бандитизм», со ссылкой на ст. 33 УК РФ; 

в) соучастие в совершении конкретного преступления. 

14) Сбыт транспортного средства с заведомо поддельным идентификационным номером 

квалифицируется как: 

а) мошенничество (ст. 159 УК РФ); 

б) подделка идентификационного номера транспортного средства (ст. 326 УК РФ); 
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в) самоуправство (ст. 330 УК РФ); 

г) административное правонарушение; 

д) нарушение прав потребителя. 

15) При совершении изнасилования дополнительной квалификации требует умышленное 

причинение: 

а) легкого вреда здоровью; 

б) средней тяжести вреда здоровью; 

в) тяжкого вреда здоровью; 

г) средней тяжести и тяжкого вреда здоровью. 

 

Критерии формирования оценок по устному опросу 

Практическое  занятия призваны научить студента самостоятельно работать с 

источником, анализируя его с позиций достоверности, информативности и возможностей для 

реконструкции событий. 

Целью семинаров для студентов приступающих к изучению курса, является: 1) более 

глубокое знакомство с некоторыми узловыми вопросами соответствующего раздела; 2) 

обретение навыков научно-исследовательской работы на основе анализа текстов источников и 

применение различных методов исследования; 3) выработка умения самостоятельно и 

критически подходить к изучаемому материалу; 4) формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций курса.  

Под подготовкой к семинарским (практическим) занятиям подразумевается  активная 

самостоятельная  индивидуальная работа  студента, выполняемая  им в свободное от учебы  

время  и  до  начала  практического занятия. В процессе подготовки  к практическому занятию 

студент должен:  

–  внимательно ознакомиться с планом занятия;  

–  изучить конспект лекции;  

–  изучить и при необходимости законспектировать рекомендуемую литературу;  

–  изучить соответствующие нормативно-правовые акты;  

– самостоятельно проверить свои знания, руководствуясь контрольными вопросами;  

- выполнить самостоятельную работу по предложенному плану.  

В планы отдельных занятий включены основные вопросы изучаемой темы по программе 

курса. В связи с тем, что объём учебных часов недостаточен, часть тем (вопросов) курса 

изучается студентами самостоятельно.  

По каждой теме дается примерный перечень основной и дополнительной литературы. 

Предлагаемая для изучения литература в основном имеется в фондах научной библиотеки 

ФГБОУ  ВО «СОГУ».   

Преподавателем, читающим лекции или ведущим семинарские (практические) занятия, 

может быть рекомендована и иная литература, не вошедшая в упомянутый выше перечень. 

Начинать изучение литературных источников следует с учебников. При необходимости 

изучается методическая и справочная литература.  

Кроме основной и дополнительной литературы студенту при подготовке к 

практическому занятию также необходимо воспользоваться периодической юридической 

печатью, ознакомиться с научными статьями, посвященными изучаемым вопросам, 

публикуемыми в юридических журналах.  

Помимо основных вопросов изучаемой темы в плане к каждому занятию даются также 

контрольные вопросы для проверки и закрепления студентами полученных знаний. При 

необходимости студент вправе получить консультацию у преподавателя.  
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При подготовке к семинарским (практическим) занятиям студент обязан выполнить все 

указанные преподавателем или предусмотренные планом занятия самостоятельные работы. Все 

работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, выполнены аккуратно и разборчивым почерком. Существенную помощь в 

выполнении домашних работ студентам окажут рекомендации по выполнению домашних 

(самостоятельных) зданий.  

Работы периодически сдаются на проверку преподавателю и при наличии в них ошибок 

студент обязан переделать работу полностью или частично.  

Залогом успешной подготовки к практическому занятию являются:  

–  активная самостоятельная работа студента;  

–  посещение лекций;  

– своевременное внимательное изучение учебной литературы по прокурорскому надзору 

(не только основной, но и, прежде всего, дополнительной, а также публикаций в юридической 

прессе);  

– посещение и активная работа в студенческом научном кружке.  

Критерии оценки: 

4-5 балла – студент хорошо разбирается в обсуждаемом материале,  демонстрирует 

умение критически анализировать источники и различные точки зрения по изучаемой теме, 

приходит к самостоятельным аргументированным выводам, соблюдает нормы литературной 

речи, активно участвует в работе группы на семинаре и дает полный ответ на поставленный 

вопрос;  

3-2 балла – студент хорошо разбирается в обсуждаемом материале, демонстрирует 

умение критически анализировать источники и различные точки зрения по обсуждаемой 

проблеме, приходит к самостоятельным аргументированным выводам, не проявляет активность 

в работе группы на семинаре(готовится и отвечает только на один вопрос семинарского 

занятия); 

1 балл – студент неполно владеет материалом, при изложении материала допускает 

отдельные неточности, знает источники и различные точки зрения по обсуждаемой проблеме, 

но возникают трудности с их анализом, умеет излагать собственную позицию, но не все выводы 

носят доказательный характер. 

Максимальное количество баллов за работу на семинаре – 5 балла. 

 

 

Примерная тематика рефератов  по дисциплине « Вопросы квалификации 

преступлений» 

 

1. Субъект преступления, его признаки и их характеристика; соотношение понятий 

«субъект преступления» и «личность преступника». 

2. Понятие и виды специального субъекта в уголовном праве. Влияние специальных 

качеств субъекта на квалификацию преступления. 

3. Понятие и признаки субъективной стороны преступления, ее значение для уголовно-

правовой оценки деяния. 

4. Понятие вины, ее социально-психологическая сущность и содержание. 

5. Вина в форме умысла. Умысел прямой и косвенный. Разновидности прямого умысла. 

6. Факультативные признаки объективной стороны состава преступления. 

7. Возраст как условие уголовной ответственности. 

8. Понятие, виды и значение квалификации преступлений. 

9. Проблемы квалификации убийства. 

10. Проблемы квалификации причинения вреда здоровью человека. 
11. Квалификация принуждения к изъятию органов и тканей для трансплантации. 

12. Уголовно-правовая оценка незаконного проведения искусственного прерывания беременности. 

13. Оставление в опасности и уголовная ответственность. 
14. Похищение человека: уголовная ответственность в РФ и за рубежом. 
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15. Преступления против свободы личности, связанные с эксплуатацией человека: общая 

характеристика. 

16. Проблемы квалификации клеветы. 

 
Методические рекомендации по написанию рефератов 

Реферат — письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение 

содержания научного труда или научной проблемы. Он является действенной формой самостоятельного 

исследования научных проблем на основе изучения текстов, специальной литературы, а также на основе 

личных наблюдений, исследований и практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и 

приемы самостоятельного научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы 

и способствует приобщению студентов к научной деятельности. 

Последовательность работы: 

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом на основе его научного 

интереса. Также помощь в выборе темы может оказать преподаватель. 

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 

исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования включает 

следующие элементы: выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана реферата; сбор и изучение исходного материала, поиск литературы; 

анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы; сообщение о 

предварительных результатах исследования; литературное оформление исследовательской 

проблемы; обсуждение работы (на семинаре и т. п.). 

План реферата характеризует его содержание и структуру. Он должен включать в себя: введение, 

где обосновывается актуальность проблемы, ставятся цель и задачи исследования; основная часть, в 

которой раскрывается содержание проблемы; заключение, где обобщаются выводы по теме и даются 

практические рекомендации. 

3. Поиск и изучение литературы. Для выявления необходимой литературы следует 

обратиться в библиотеку или к преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать 

согласно ГОСТ по библиографическому описанию произведений печати. 

Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной проблеме. 

При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только подтверждающий позицию автора 

реферата, но и материал для полемики. 

4.Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен: систематизировать 

его по разделам; выдвинуть и обосновать свои гипотезы; определить свою позицию, точку зрения по 

рассматриваемой проблеме; уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать 

при разработке темы; сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования; окончательно уточнить структуру реферата. 

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться следующих 

правил: Следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику; Писать 

строго последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – вывод); Писать ярко, 

образно, живо, не только вскрывая истину, но и отражая свою позицию, пропагандируя полученные 

результаты; Писать осмысленно, соблюдая правила грамматики, не злоупотребляя наукообразными 

выражениями. 

Реферат выполняется в соответствии с требованиями стандартов, разработанных для данного 

вида документов. Работа должна быть выполнена на белой бумаге стандартного листа А4. Текст должен 

быть отпечатан на компьютере в текстовом редакторе Microsoft Word и отвечать следующим 

требованиям: параметры полей страниц должны быть в пределах: верхнее и нижнее – по 20 мм, правое – 

10 мм, левое – 30 мм, шрифт – Times New Roman , размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 

полуторный. Лента принтера – только чёрного цвета. Нумерация страниц в реферате должна быть 
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сквозной, начиная с третьей страницы. Номер проставляется арабскими цифрами вверху каждой 

страницы справа. 

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана. 

Библиографический список составляется на основе источников, которые были просмотрены и 

изучены студентом при написании реферата. Данный список отражает самостоятельную творческую 

работу студента, что позволяет судить о степени его подготовки и углублении в выбранную тематику. 

Вся использованная литература размещается в следующем порядке: законодательные акты, 

постановления, нормативные документы; вся учебная литература в алфавитном порядке, затем средства 

периодической печати в алфавитном порядке; источники из сети Интернет. 

Оценочный лист реферата 

Знание и понимание теоретического материала 

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие 

примеры; 

- используемые понятия строго соответствуют теме; 

- самостоятельность выполнения работы. 1 балл 

Анализ и оценка информации 

- грамотно применяет категории анализа; 

- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 

явлений; 

- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 

- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации); 

- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и 

диаграмм; 

- дает личную оценку проблеме.  2 балла 

 

Построение суждений 

- ясность и четкость изложения; 

- логика структурирования доказательств 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 

- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 

- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует 

жанру проблемной научной статьи 1 балл 

Оформление работы 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 

- соблюдение юридической терминологии; 

- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 

- соответствие формальным требованиям 1 балл 

 Максимальное количество баллов 5 баллов 

 

 

Методика подготовки, защиты и оценки курсовых работ. 

Курсовая работа является самостоятельной̆ научной̆ работой ̆ обучающегося и должна 

отражать приобретенные практические навыки и результаты исследования по разделам учебной 

дисциплины в рамках выбранной ̆темы. При написании курсовои ̆работы обучающиис̆я должен 

показать: навыки работы с учебной, научнои ̆ литературои,̆ умение анализировать правовые 

источники, законодательство и делать обоснованные выводы. 

Руководство и контроль выполнения, а также рецензирование и организация защиты 

курсовой ̆ работы возлагаются на кафедру «Теории и истории государства и права». Для 

оказания консультационнои ̆ и методическои ̆ помощи обучающемуся кафедрой назначается 

научный руководитель, которыи ̆определяет степень готовности курсовои ̆работы. 
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Работа над выбранной темои ̆ требует от обучающегося знаний основ методологии 

исследования, творческого мышления, логики аргументации и изложения, личнои ̆ позиции к 

даннои ̆проблеме, прилежания при написании исследования. 

Процесс написания курсовои ̆работы включает в себя ряд взаимосвязанных этапов: 

1. Выбор темы и разработка содержания.  

2. Изучение литературы.  

3. Сбор, анализ и обобщение материалов по избранной̆ теме в соответствии с 

содержанием.  

4. Формулирование основных теоретических положении,̆ практических выводов и 

рекомендации.̆  

5. Оформление курсовой работы.  

6. Рецензирование научным руководителем. 

7. Защита на кафедре. 

 

1.Выбор темы 

Творческая работа обучающегося начинается с выбора темы, которая требует 

вдумчивого подхода, глубокого осознания актуальности выбраннои ̆темы курсовои ̆работы, ее 

теоретического и практического значения. Практика показывает, что правильно выбрать тему – 

это значит наполовину обеспечить успешное ее выполнение. При выборе темы немаловажное 

значение имеет интерес самого обучающегося: наличие своих творческих идей, стремление 

разобраться в даннои ̆проблеме, до конца исследовать ее. 

В случае, если у обучающегося возникает затруднение в выборе темы, он может 

обратиться за помощью к преподавателю. 

Выбрав тему, обучающийся должен уяснить, в чем заключается ее сущность. Это 

позволит ему правильно уяснить границы предстоящего исследования и сформулировать 

вопросы рабочего плана. 

Рекомендованные темы курсовых работ исключают их дублирование студентами при 

написании. Порядковыи ̆ номер темы рекомендованного перечня курсовои ̆ работы, 

соответствует номеру обучающегося в учебном журнале посещаемости студента. Изменение 

выбраннои ̆темы допускается только с разрешения преподавателя. Помимо этого, обучающийся 

может предложить собственную тему, предварительно согласовав ее с преподавателем. 

2.Разработка содержания исследования 

Разработка темы курсовои ̆ работы начинается с составления содержания исследования. 

Обучающемуся необходимо разработать содержание работы, которое позволит четко 

организовать работу по избранной теме исследования. 

Первоначально содержание дает характеристику предмета исследования 

только в основных чертах, однако, в дальнейшем такой план работы может и должен 

уточняться, но основная задача, стоящая перед работой в целом, остается неизменнои.̆ 

Содержание составляется в произвольнои ̆ форме и может быть представлено 

преподавателю на согласование. Содержание это план- рубрикатор, состоящии ̆ из перечня 

расположенных в столбик рубрик, связанных внутренней логикои ̆исследования данной темы. 

Содержание позволяет эскизно представить исследуемую проблему в различных вариантах. 

Содержание курсовои ̆работы должен содержать:  

• введение;  

• основную часть, разделенную на разделы и подразделы;  

• заключение;  

• список использованных источников;  

• приложения. 

3.Сбор, анализ и обобщение материалов исследования 

Это один из самых сложных и трудоемких этапов в написании курсовои ̆ работы. 

Обучающемуся предстоит ознакомиться со значительным объемом нормативных правовых 

актов; монографий и научных статей, в которых нашли отражение различные подходы и 

взгляды ученых-юристов на исследуемую проблематику, многообразные пути решения 

проблем, выявленных в процессе исследования. 



 

47 

Работу следует начинать с более подробного ознакомления с содержанием тех глав и 

разделов учебников и учебных пособии,̆ в которых излагается материал по проблематике 

исследуемои ̆ темы. Ценность добротно выполненнои ̆ курсовои ̆ работы выражается в том, что 

автору предстоит проанализировать различные позиции ученых-юристов, пытаясь при этом 

выявить среди них позицию, наиболее реально отражающую суть проблемы и (или) 

предложить свое видение решения данного вопроса. Следовательно, ограничиваться только 

ознакомлением с содержанием учебного материала не целесообразно, тем более, что учебный 

материал, как правило, отстает от динамично изменяющегося  правового регулирования 

исследуемой проблемы. 

Наибольшее представление о состоянии изученности выбранной темы курсовой работы 

сформируется в результате знакомства с информационными и библиографическими изданиями. 

Для тех студентов, которые располагают возможностью работы с информационными 

технологиями, наиболее целесообразным является использование различных правовых систем 

для анализа нормативного материала, имеющегося по проблематике курсовои ̆ работы – 

«Консультант-плюс» и «Кодекс», «Гарант». 

При изучении материала не следует стремиться только к заимствованию прочитанного 

материала. Прежде всего собственные мысли, возникшие в результате анализа прочитанного 

материала, а параллельно им обдумывание найденнои ̆ информации, послужат синтезом 

получения нового знания. 

Систематизация изученных источников позволяет с большеи ̆ степенью эффективности 

организовать их анализ и обобщение. Итогом этои ̆работы должна стать логически выстроенная 

система сущностных знании ̆ исследуемой проблемы и формулирование основных 

теоретических и практических положении ̆исследования. 

4. Композиция курсовой работы 

Композиция (от лат.compositio - составление) - это работа над организациеи ̆ курсовои ̆

работы, т.е. построение авторского текста на всех его структурных уровнях, компоновка 

отдельных элементов произведения в единое и логичное целое. Исследовательскии ̆ материал 

должен не только сообщать необходимую информацию, но и учить логике мышления. 

Логический план разрабатывается таким образом, чтобы переход от простого материала к более 

сложному и от известной информации к новой совершался последовательно, постепенно, чтобы 

одно утверждение вытекало из другого. 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что в данном вопросе нет и не может 

быть стандарта. Автор вправе самостоятельно выбрать тот или инои ̆ порядок расположения 

материала, полученного в результате проведенного исследования. Единственным 

критерием, применимым в данном случае – внутренняя логическая взаимосвязь и раскрытие 

темы исследования. 

Тем не менее, традиционно сложилась определенная структура курсовои ̆ работы, 

основными элементами которои ̆в порядке их расположения являются следующие:  

• титульный лист; 

• содержание;  

• введение;  

• основная часть (разделы и подразделы);  

• заключение;  

• список использованных источников;  

• приложения. 

Титульный лист 

Титульный лист должен содержать: • название учебного заведения и кафедры; • 

наименование учебной дисциплины, по которой выполнена курсовая работа; • название темы 

курсовой работы; • фамилию, имя, отчество обучающегося; • ученую степень, ученое звание, 

должность, фамилию и инициалы научного руководителя;• выходные данные (место и год 

написания курсовои ̆работы). 

Содержание 

После титульного листа помещается содержание. В содержании приводятся все 

заголовки курсовой работы и указываются страницы, с которых они начинаются. 
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Заголовки оглавлении ̆должны точно повторять заголовки в тексте курсовои ̆работы. Не 

допускается совпадение формулировок заголовков с темои ̆курсовои ̆работы. 

Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с соответствующим ему 

номером страницы в правом столбце оглавления. 

Введение 

Во введении к курсовои ̆работе обосновывается актуальность выбраннои ̆темы, степень 

ее теоретической исследованности, формулируется объект и предмет исследования, цель и 

содержание поставленных задач, излагается история вопроса и ожидаемый результат, 

указываются использованные методы исследования. 

Актуальность. В данном разделе введения обучающийся обязан сформулировать суть 

проблемнои ̆ситуации, своевременность и социальную значимость ее исследования. 

Освещение актуальности должно быть немногословным – в пределах одной страницы. 

Конечная цель положений, сформулированных в актуальности – указать, где проходит граница 

между знанием и незнанием о предмете исследования. Это позволит выработать представление 

не только о необходимости исследования даннои ̆ темы, но и о профессиональной 

подготовленности самого обучающегося. 

Языковое оформление письменного текста может включать следующие фразы: работа 

посвящена актуальной теме...; актуальность темы обусловлена..., актуальность темы не требует 

дополнительных доказательств (не вызывает сомнении,̆ вполне очевидна и т.п.). 

Разделы, подразделы, нумеруются арабскими цифрами. Разделы текстовои ̆ работы 

должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей работы и обозначаться арабскими 

цифрами без точки. Подразделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого 

раздела. Номер подраздела должен состоять из номера раздела и порядкового номера 

подраздела, разделѐнных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. 

Страницы текстовой работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижнего поля 

листа без точки (ГОСТ 7.32). Допустимо выполнение нумерации страниц с использованием 

компьютера. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц, но номер страницы на 

нѐм не ставят. Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных листах, распечатки с 

ЭВМ, список использованных источников, приложения включают в общую нумерацию 

страниц. 

Степень теоретической исследованности темы. В этой части введения следует сообщить 

о состоянии разработанности выбранной темы. Конечная цель – показать, что именно данная 

тема еще не раскрыта (или раскрыта лишь частично или не в том аспекте) и поэтому нуждается 

в дальнейшеи ̆разработке. 

Объект и предмет исследования. Объектом курсовои ̆ работы является процесс или 

явление, порождающее проблемную ситуацию и избранное для изучения. Предмет – это то, что 

находится в границах объекта. Необходимо помнить, что объектом исследования науки 

являются общественные отношения, порождаемые в процессе правового регулирования 

одноименной отрасли права. Именно предмет исследования определяет тему курсовой работы. 

Следовательно, объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся 

между собои ̆как общее и частное. 

Цели и задачи исследования. Целью исследования является конечныи ̆ результат, 

достигаемыи ̆в процессе выполнения курсовои ̆работы. Содержание цели определяет перечень 

задач, которые автор должен решить для достижения цели исследования. Формулирование этих 

задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку описание их решения должно 

составить содержание глав курсовои ̆ работы. Поэтому вполне обоснованно можно сделать 

вывод о том, что формулировка задач курсовои ̆работы должна быть созвучна с наименование 

глав и параграфов. 

Список глаголов, рекомендованных к употреблению при 

формулировании целеи ̆ исследования - изучить, описать, установить, выявить, рассмотреть; 

анализировать, раскрыть, разобрать, разобрать, изложить, остановиться, описать, назвать, 

показать, назвать, осветить, сообщить; для обозначения решения исследовательских задач - 

исследовать, разработать, доказать, выяснить, утвердиться, высказать предположение, 

выдвинуть предположение, полагать, считать и так далее. 
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Методы исследования. Обязательным элементом введения является также указание на 

методы исследования (методология исследования), которые служат инструментом в 

достижении задач, поставленных в курсовои ̆работе. Под термином «метод» в самом широком 

смысле слова понимается «путь к чему-либо», способ социальнои ̆ деятельности в конкретно 

взятом случае. 

Метод - это система правил, принципов познания; представляя собой определенную 

последовательность действий, приемов и операций, необходимых для получения научных 

результатов. 

Для курсовых работ по отраслевым юридическим дисциплинам характерно применение 

частно-научных методов познания, с помощью которых можно достигнуть определенной 

детализации познания государственно-правовых явлении.̆ К их числу относятся: метод 

конкретных социально-правовых исследований, формально-юридический (формально- 

логическии)̆, историко-правовои,̆ сравнительно-правовои.̆ 

В конце введения желательно раскрыть структуру курсовои ̆работы, т.е. дать перечень ее 

структурных элементов. 

Особо следует обратить внимание на то, что во введении не должно быть полемики по 

проблеме исследования; ни должны содержаться определения и понятия каких-либо правовых 

категории.̆ Все это должно найти место в разделах и подразделах, содержащихся в основнои ̆

части. 

Объем введения не должен превышать 3-4 страниц. 

Основная часть (разделы и подразделы) 

В разделах и подразделах основнои ̆ части курсовои ̆ работы подробно излагается 

аналитический материал, полученный автором в процессе исследования темы и отражающий 

полемику в научном мире по существу заявленнои ̆ во введении проблемы, а также 

формулируются способы ее решения. Содержание глав должно точно соответствовать теме 

курсовои ̆работы и полностью ее раскрывать. 

В процессе изложения содержания основнои ̆части автору необходимо воздержаться от 

сухой констатации какой-либо позиции. Следует указать ее слабые или сильные стороны, а 

также представить свое видение данного вопроса либо аргументировано последовать за 

высказаннои ̆ позицией. Это позволит показать умение автора логично и аргументировано 

излагать материал, полученный в результате исследования. 

Каждый раздел должен завершаться выводом, представляющим собой резюме, по 

материалам исследования. 

Заключение 

Данная часть курсовои ̆ работы исполняет роль концовки, носящеи ̆ форму синтеза 

накопленной в основной части научнои ̆ информации. Заключение выполняется в форме 

последовательного, логически стройного изложения полученных итогов и их соотношения с 

общеи ̆целью и конкретными задачами, поставленными и сформулированными во введении. По 

своей сути заключение – это анализ и одновременно синтез тех выводов, которые автор 

сформулировал в конце каждого раздела курсовой работы. 

Заключение может включать в себя и практические рекомендации по 

совершенствованию и изменению действующего законодательства, что повышает ценность 

проделаннои ̆ автором исследовательскои ̆ работы. Но такие предложения обязательно должны 

базироваться на материалах проведенного исследования и представленного автором в курсовой 

работе. 

Список использованных источников 

Библиографический список отражает использованные, цитированные произведения, 

издания и другие документы. 

В начале, помещают официальные документы (законы, постановления, указы и т. д.), 

которые располагаются по юридической силе: 

1. Международные нормативные акты 

2. Конституция 

3. Федеральные конституционные законы 

4. Постановления Конституционного Суда 

5. Кодексы 
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6. Федеральные законы 

7. Законы 

8. Указы Президента 

9. Акты Правительства 

а) постановления 

б) распоряжения 

10. Акты Верховного и Высшего Арбитражного Судов 

11. Нормативные акты министерств и ведомств 

а) постановления 

б) приказы 

в) распоряжения 

г) письма 

12. Региональные нормативные акты (в том же порядке, как и 

российские) 

13. ГОСТы 

14. СНиПы, СП, ЕНИРы, ТУ и др. 

Вслед за указанными документами располагается вся остальная 

литература: книги, статьи в алфавитном порядке и электронные издания. Элементы 

библиографического описания приводятся в строго установленнои ̆ последовательности и

 отделяются друг от друга условными разделительными знаками. До и после условных 

знаков ставится пробел в один печатныи ̆знак. Исключение составляют (.) и (,).В этом случае 

пробелы применяют только после них. 

Приложения 

Приложения помещают после списка использованных источников в порядке их 

упоминания в тексте. Приложения не засчитываются в заданные объемы курсовои ̆работы. 

В приложения обычно входят различные схемы, графики, таблицы, данные 

социологических исследований и т.п. Кроме того, к работе могут прилагаться копии решений и 

постановлении ̆судов, копии договоров, претензий, исков, актов и т.п. Все приложения должны 

иметь свой порядковый номер (Приложение 1, 2 и т.д.). Каждое приложение должно начинаться 

с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение No» и иметь 

тематический заголовок, поясняющии ̆его содержание. 

5. Оформление курсовой работы 

Завершающим этапом разработки курсовой работы является письменное изложение 

основных теоретических положений, практических выводов и рекомендации.̆ На основе 

собранных материалов уточняется структура, содержание и объем курсовой работы. 

Не следует приступать к окончательному оформлению курсовои ̆работы сразу же после 

(или в процессе) сбора и анализа материала. Полезно еще раз продумать содержание всеи ̆темы 

в соответствии с содержанием и имеющимися фактическими результатами исследования, а 

затем уже приступать к написанию курсовои ̆работы. 

Текст работ должен быть напечатан на однои ̆ стороне стандартного листа белои ̆

односортнои ̆ писчей бумаги формата А4 в редакторе «Word» 14-м кеглем через 1,2-1,5 

межстрочных интервала шрифтом Times New Roman, прямым, нормальным по ширине. 

Абзацный отступ должен быть одинаковым для всего текста и равняться 15 или 17 мм. Разделы 

и подразделы документов могут иметь заголовки (подзаголовки), которые пишутся с заглавной 

буквы. Точка в конце заголовков и подзаголовков не проставляется. Пункты и подпункты 

нумеруются арабскими цифрами, разделенными точками. Расстояние между заголовком 

подраздела и предыдущим текстом (разделом или подразделом) должно составлять 8 мм (1 

пустая строка основного текста 14 pt). Каждыи ̆ раздел текстового документа необходимо 

начинать с нового листа (страницы). При выравнивании текста по ширине необходимо 

использовать средство автоматическои ̆ расстановки переносов. Страницы текстовой работы 

следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. 

Номер страницы проставляют в центре нижнего поля листа без точки (ГОСТ 7.32). Допустимо 

выполнение нумерации страниц с использованием компьютера. Титульный лист включают в 

общую нумерацию страниц, но номер страницы на нѐм не ставят. Иллюстрации, таблицы, 

расположенные на отдельных листах, распечатки с ЭВМ, список использованных источников, 
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приложения включают в общую нумерацию страниц. Ссылки на использованные источники 

следует указывать порядковым номером по списку источников в квадратных скобках (ГОСТ 

7.32). 

6. Защита курсовои ̆работы 

Обучающийся обязан представить на проверку преподавателю окончательный вариант 

курсовои ̆работы не менее чем за 7 днеи ̆до назначеннои ̆даты защиты курсовых работ. 

Преподаватель проверяет представленную курсовую работу и дает письменный отзыв на 

работу и на титульном листе работы сделав надпись: «Курсовая работа допущена к защите»» 

или «Курсовая работа к защите не допущена». 

Курсовая работа допускается к защите при условии соответствия ее содержания и 

оформления требованиям, сформулированным в данных учебно-методических указаниях и 

соблюдения сроков предоставления. 

Основанием для недопуска курсовой работы к защите является несоответствие работы 

требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению курсовых работ, либо нарушение 

сроков предоставления работы без уважительных причин. 

В ходе подготовки к защите курсовои ̆ работы обучающиис̆я готовит выступление (2-3 

стр. печатного текста), в котором должны быть отражены основные направления исследования 

и сформулированы его результаты. Перед защитои ̆ курсовои ̆ работы обучающемуся 

рекомендуется перечитать текст, чтобы вспомнить положения, выносимые на защиту, и 

подготовиться к ответам на вопросы. 

Защита курсовои ̆ работы осуществляется в устной форме. Продолжительность защиты, 

как правило, не превышает 20 минут на одного обучающегося. 

Для доклада основных положении ̆ курсовой работы, обоснования выводов и 

предложений обучающемуся предоставляется не более 5-7 минут. После доклада обучающийся 

должен ответить на вопросы преподавателя по теме курсовой работы. 

Результаты защиты определяются оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». При выставлении оценки по курсовой работе 

принимается во внимание содержание работы, обоснованность выводов и предложений, 

содержание доклада обучающегося, уровень теоретическои ̆ и практической подготовки 

обучающегося, а также соблюдение требований по порядку оформления работы. 

Если защита курсовои ̆работы признана неудовлетворительнои,̆ то обучающийся может 

представить к повторнои ̆ защите ту же работу с соответствующей доработкои,̆ или должен 

написать новую. 

Повторная защита курсовых работ для обучающихся, которые по уважительнои ̆причине 

не пришли на защиту или были не допущены к ней, назначается, как правило, в период 

проведения промежуточнои ̆аттестации. 

При оценке курсовои ̆ работы учитываются следующие факторы: актуальность темы 

исследования, степень самостоятельности выполнения работы, новизна выводов и 

конструктивность предложении,̆ качество используемого материала, уровень грамотности 

(общии ̆и специальныи)̆, а также порядок оформления. 

Общими критериями оценки качества курсовои ̆работы являются: 

- соответствие содержания курсовой работы, по которой она выносится на защиту; 

- научно-практическое значение предложений и выводов курсовой работы; 

- соответствие требованиям, предъявляемым к форме и содержанию;  

-  уровень защиты курсовой работы.  

 

 

Примерная тематика курсовых работ по дисциплине «Вопросы квалификации 

преступлений » 

 
1. Классификация преступлений в отечественном и зарубежном уголовном праве. 

2. Состав преступления как юридическая конструкция. 

3. Объект и предмет преступления. 
4. Проблема статуса потерпевшего в уголовном праве. 

5. Общественная опасность преступления: понятие, параметры и их установление судом. 
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6. Классификация объектов преступления. 

7. Подходы к определению причинной связи. 

8. Уголовная ответственность за бездействие. 
9. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления. 

10. Факультативные признаки субъективной стороны состава преступления: уголовно-правовой 

анализ. 

11. Понятие, значение для уголовного права и классификация мотивов преступлений. 
12. Двойная (сложная) форма вины. 

13. Невиновное причинение вреда в судебной практике. 

14. Концепции вины в уголовном праве. 
15. Вина: понятие, содержание, формы и виды. 

16. Ошибка, ее виды и значение в уголовном праве. 

17. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

18. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность: регламентация в РФ и в зарубежных 
странах. 

19. Влияние опьянения на уголовную ответственность. 

20. Невменяемость и ее критерии. 
21. Проблемы ограниченной вменяемости в уголовном праве. 

22. Юридическое лицо как субъект преступления: pro et contra. 

23. Оконченное и неоконченное преступление. 
24. Добровольный отказ и его значение в уголовном праве. 

25. Условия правомерности необходимой обороны и сложности их оценки в правоприменительной 

практике органов прокуратуры и суда. 

26. Новеллы в толковании правил необходимой обороны: на примере практики прокуратуры одного 
из субъектов РФ. 

27. Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

28. Право на задержание лица, совершившего преступление (уголовно-правовой аспект). 
29. Крайняя необходимость и ее соотношение с необходимой обороной. 

30. Обоснованный риск: пределы допустимости. 

31. Физическое и психическое принуждение, исполнение приказа - обстоятельства, исключающие 
преступность деяния. 

32. Согласие потерпевшего на причинение ему вреда: уголовно-правовое значение. 

33. Акцессорная теория соучастия и ее проявления в действующем уголовном законодательстве РФ. 

34. Теория индивидуальной ответственности соучастников и ее выражение в действующем 
уголовном законодательстве РФ. 

35. Формы соучастия. 

36. Разграничение организованной группы и преступного сообщества (преступной организации). 
37. Множественность преступлений и ее виды: ретроспектива и современность. 

38. Рецидив преступлений: понятие, виды и уголовно-правовое значение. 

39. Совокупность преступлений: закон, теория, судебная практика. 

40. Дискуссионные вопросы понятия и целей наказания в современной уголовно-правовой науке. 
41. Современная система уголовных наказаний и перспективы ее развития. 

42. Поиск альтернатив наказанию: современное состояние науки и практики. 

43. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 
44. Штраф в уголовном праве и практика его применения на примере одного субъекта РФ. 

45. Наказания, связанные с изоляцией от общества. 

46. Правила назначения осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения. 
47. Пожизненное лишение свободы: законодательная регламентация и практика его применения. 

48. Специальные виды наказаний, применяемых к осужденным военнослужащим.  

 

9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

«Вопросы квалификации преступлений» 

Рекомендации по работе с литературой 

Работа с основной и рекомендуемой литературой по данной дисциплине представляет 

сложный и поэтапный процесс.  

Цель изучения литературы состоит в том, чтобы сформировать собственное суждение 

(умозаключение) по данному вопросу, определить структуру и содержание ответа (доклада, 

реферата).  

При подборе литературы отдается предпочтение источникам более высокого уровня 
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(учебникам, учебным пособиям, законам, постановлениям государственных органов, другим 

нормативным актам), а затем подбираются конспекты лекций, статьи в журналах и газетах по 

их наименованиям и заголовкам. При этом в первую очередь используются материалы более 

поздних сроков издания. При необходимости могут подбираться и использоваться 

справочники, ежегодники, отчетные и статистические материалы. Также следует 

ориентироваться на юридическую научную периодику, монографические исследования, 

сборники научных трудов, в и материалы научно-практических конференций. Оптимизации 

работы по подборке литературы может способствовать использование электронных баз данных, 

имеющихся в библиотеке СОГУ, а также сайтов издательств, на которых размещаются научные 

юридические журналы и научную литературу.  

Перед просмотром литературы на каждый учебный вопрос заготавливается карточка, 

озаглавленная наименованием вопроса, на который записываются относящиеся к нему 

источники информации.  

При просмотре литературы по оглавлению (либо по содержанию, по наименованию глав, 

разделов и подразделов) выделяется нужная информация, определяется ее уровень (ранг), 

объем и номера страниц, степень важности (основная или дополнительная) и записываются эти 

данные в карточку того учебного вопроса, к которому относится содержащаяся в этом 

материале информация. Заканчивается просмотр литературы классификацией (группировкой) 

отобранных источников по учебным вопросам. Потом студенты изучают литературные 

источники в последовательности,  соответствующей их расположению по учебным вопросам, 

начиная с источников более высокого уровня, делая при этом записи (выписки) в тетрадях для 

практических занятий наиболее важных положений, которые могут быть использованы при 

ответе на них.  

В зависимости от требований плана семинара, сложности вопроса и уровня подготовки 

студентов результат изучения литературы может быть оформлен в виде плана (структуры) 

ответа, тезисов ответа (доклада) или полного текста доклада (реферата). Последний вариант 

наиболее приемлем для научных семинаров, при выступлении на семинаре в форме доклада 

или реферата по наиболее сложным комплексным вопросам (проблемам). 

  

Нормативные акты: 

 

1."Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 

с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399 

2."Уголовный кодекс Российской Федерации" (УК РФ) от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(последняя редакция) \ КонсультантПлюс 

А) Основная : 

1.Козаченко, И. Я.  Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / 

И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

340 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01924-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451782  

2. Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1 : учебник для вузов / И. А.Подройкина [и 

др.] ; ответственные редакторы И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С.И. Улезько. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020 — 299 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12766-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448292 

3.Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 2 : учебник для вузов / И. А.Подройкина [и 

др.] ; ответственные редакторы И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С.И. Улезько. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022 — 280с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12767-6. — Текст : электронный //Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/470469 

 

Б) Дополнительная 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399
https://urait.ru/bcode/448292
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1. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 1. Общая часть / В. М. Лебедев 

[и др.] ; ответственный редактор В. М. Лебедев. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

316 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-00044-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512836 

(дата обращения: 01.08.2023). 

2. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 3. Особенная часть. Раздел IX / 

В. М. Лебедев [и др.] ; ответственный редактор В. М. Лебедев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 298 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-04688-5. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/514534 (дата обращения: 01.08.2023). 

3. .Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 2. Особенная часть. Разделы 

VII—VIII / В. М. Лебедев [и др.] ; ответственный редактор В. М. Лебедев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 371 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-

00046-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512837 (дата обращения: 01.08.2023). 

 

 

В) Рекомендуемая литература 

 
1. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 1. Общая часть / В. М. Лебедев [и 
др.] ; ответственный редактор В. М. Лебедев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 316 с. — 

(Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-00044-3. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/434548 (дата обращения: 15.02.2019). 

2. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 2. Особенная часть. Разделы VII—
VIII / В. М. Лебедев [и др.]; ответственный редактор В. М. Лебедев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 371 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-00046-7. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/434549 (дата обращения: 
15.02.2019). 

3. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 3. Особенная часть. Раздел IX / 

В. М. Лебедев [и др.]; ответственный редактор В. М. Лебедев. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 298 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-04688-5. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438386 (дата обращения: 

15.02.2019). 

 

 

Г) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется действующий 

договор, современные профессиональные базы, информационные справочные системы: 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная 

электронная библиотека. – URL: http://www.elibrary.ru   

2. Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. 

– URL: http://biblio-online.ru  

3. - Университетская библиотека online. –  [Электронный ресурс]: электронно-

библиотечная система. – URL: http://www.biblioclub.ru  

4. СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]: URL:  http://www.consultant.ru/ 

5. СПС «Гарант» [Электронный ресурс]: URL: http: www.garant.ru 

6. ГАС «Правосудие» [Электронный ресурс]: URL: http://www.sudrf.ru  

7. ЭБС "Консультант студента"  https://www.studmedlib.ru  

8. Сайт Федеральной службы судебных приставов РФ: www.fssp.gov.ru  

- необходимый для обеспечения данной дисциплины комплект лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства, а также электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется 

действующий договор: 

http://www.elibrary.ru/
http://biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.sudrf.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.fssp.gov.ru/
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№ 

п/п 

Наименование № договора (лицензия) 

 

Страна- 

производитель 

1.  

Windows 10 Enterprise № 4100072800  Microsoft Products 

(MPSA) от 04.2016г 

США 

2.  

Windows 7 Professional № 4100072800  Microsoft Products 

(MPSA) от 04.2016г 

США 

3.  

OfficeStandard 2016 № 4100072800  Microsoft Products 

(MPSA) от 04.2016г 

США 

4.  

Система тестирования 

SunravWEBClass 

№468 от 03.12.2013 ИП 

Сунгатулин Р.Т.(бессрочно) 

Россия 

5.  

Программное обеспечение 

1C:Предприятие. 

Бухгалтерский Учет. Типовая 

конфигурация 8 сетевая 

версия 

№ СД/108 от 29.08.2017 

(максимум-софт) бессрочно 

Россия 

6.  

Система компьютерной 

верстки  MikTex 

Лицензия FSF/Debian (Свободное 

программное обеспечение) 

(бессрочно) 

 

7.  
KasperksyEndpoint Security До 22.01.2024 Россия 

8.  

Программное обеспечение 

для редактирования 

химических формул IsisDraw 

Свободное программное 

обеспечение (бессрочно) 

США 

9.  

Система поиска текстовых 

заимствований 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

№ 6262 от 09.01.2023 

(действителен до  31.12.2023г) с 

ОАО «Анти-Плагиат» 

Россия 

10.  

Программное обеспечение 

1С:Предприятие 8.3 

Управление торговлей  

№КП /108 от 29.08.2017 с ООО 

«Максимум»(бессрочно) 

Россия 

11.  

Программное обеспечение 

1С:зарплата и кадры 

гос.учреждения8 

№СД./ №126., 01.07.2020г. 

«МАКСИМУМ- 

 СОФТ» бессрочно 

Россия 

12.  

Программное обеспечение 

1С:бюджет.  

 №СД/76  01.03.2017г. 

«максимум-софт» (бессрочно) 

Россия 

13.  

Автоматизированная система 

«Управление –Деканат БРС» 

Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ 

№2015611830 от 

СОГУ 
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06.02.2015г.(бессрочно) 

14.  

Программа для ЭВМ «Банк 

вопросов для контроля 

знаний» 

Разработка СОГУ Свидетельство 

о государственной регистрации 

программы для ЭВМ 

№2015611829 от 06.02.2015г. 

(бессрочно) 

СОГУ 

15.  

Планы №8867, от09.01.2023г. 

(09.01.2023г. до 31.12.2023г.) 

ООО ЛММИС 

Россия 

16.  

VSDESK № 210406/01 от 06.04.2021г. ИП 

И,А.Сергеевич 

Тех.под. 07.04.2022 

Россия 

17.  
«Галактика» от 14.03.2022г (примерная дата) Россия 

18.  

DIRECTUMRX – Система 

электронного 

документооборота 

ООО Галактика ИТ договор № 

120320/Д/А от 

14.03.2022(примерная дата) 

Россия 

19.  

Услуги связи (доступ к сети 

интернет) 

ООО Алком № АL-0044 от 

01.02.2022г -31.12.2022г 

Россия 

20.  

MOODLE Бесплатное российское США 

(бесплатное 

российское) 

21.  

«Галактика РУЗ» Лицензия бессрочная 

Тех.сопровождение от 14.03.2022 

г  

Россия 

22.  

Личный кабинет абитуриента Лицензия бессрочная 

Тех.сопровождение от 14.03.2022 

г 

Россия 

23.  

Личный кабинет 

студента/сотрудника 

Лицензия бессрочная 

Тех.сопровождение от 14.03.2022 

г 

Россия 

24.  

Электронная библиотека 

диссертации и авторефератов 

РГБ(ЭБД РГБ)  

https://dvs.rsl.ru 

Требуется регистрация в 

библиотеке СОГУ 

Россия 

25.  

ЭБС "Университетская 

библиотека ONLINE" 

https://biblioclub.ru 

Требуется регистрация в 

Россия 

https://dvs.rsl.ru/
https://biblioclub.ru/
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библиотеке СОГУ 

26.  

ЭБС «Научная электронная 

библиотека eLibrary.ru»   

http://elibrary.ru. 

Требуется регистрация в 

библиотеке СОГУ 

 

Россия 

27.  

Универсальная баз данных 

EastView 

https://dlib.eastview.com 

 

США 

28.  

ЭБС «Консультант студента» 

Студенческая электронная 

библиотека по медицинскому 

и фармацевтическому 

образованию, а также по 

естественным и точным 

наукам в целом.    

http://www.studentlibrary.ru 

Требуется регистрация в 

библиотеке СОГУ 

Россия 

29.  

ЭБС «Юрайт» - 

образовательная среда, 

включающая виртуальный 

читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов 

из ведущих вузов России по 

всем направлениям и 

специальностям 

www.biblio-online.ru 

Требуется регистрация в 

библиотеке СОГУ 

Россия 

30.  
КЭП (домен на Яндексе) бесплатное Россия 

31.  
РусГард бесплатное Россия 

32.  
ViPNet бесплатное Россия 

 

 

Электронные ресурсы, обеспечивающие реализацию образовательных 

программ и научной деятельности ФГБОУ ВО «СОГУ» на 2023 г. 

 

Наименование, сведения   о правообладателе и 

адрес сайта 

Договор на 

право 

использования 

ЭБС 

Срок 

действия 

договора 

Количество  

точек доступа/ 

пользователей и 

характеристика 

доступа 

http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://www.studentlibrary.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.biblio-online.ru&post=392944111_228&cc_key=
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ЭБС "Университет. библиотека onLine" 

ООО «Директ-Медиа» (RU)     http://www. 

biblioclub.ru 

№ 278-12/2022 
01.01.2023 – 

31.12.2023 
не ограничено 

«Образовательная платформа ЮРАЙТ» 

 ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»   

http://www.urait.ru/ 

№ 01/03-2023 

01.03.2023 – 

30.06.2023 

01.09.2023 – 

31.12.2023 

6050 

ЭБС «Консультант студента» «Медицина. 

Здравоохранение ВО» 

IT компания ООО «КОНСУЛЬТАНТ 

СТУДЕНТА» 

www.studentlibrary.ru 

№ 832КС/02-2023 
27.02.2023 – 

26.02.2024 

200 эл. карт 

пользователей 

Информационно-аналитическая система 

SCIENCE INDEX 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА (RU) 

www: https://elibrary.ru 

Sio-5051/2023 
11.04.2023 – 

12.04.2024 
до 500 

Универсальные базы данных «ИВИС» 

ООО «ИВИС» (RU)      htpps:/eivis.ru/ 
№ 33-п 

01.01.2023 – 

31.12.2023 
не ограничено 

«Национальная электронная библиотека» 

ФГБУ «РГБ» http.//НЭБ. Рф. 

№ 

101/НЭБ/4513 

05.07.2018 – 

05.07.2023 

10 точек доступа 

по IP-адресу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Материально-техническое оснащение дисциплины: 

http://www/
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Учебные аудитории для проведения практических 

(семинарских) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

№3 и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы№30: 

преподавательский стол; стул; столы обучающихся; 

стулья; кафедра; классная доска, мультимедийный 

комплекс (проектор, экран), ноутбук, колонки, 

программное обеспечение: Windows 7 Professional 

(№ 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 

04.2016г), Office Standard 2016 (№ 4100072800  

Microsoft Products (MPSA) от 04.2016г),  

Антивирусное программное обеспечение Kasperksy 

Free , Mozilla Firefox, Google Chrome (в свободном 

доступе), гООО "Фаст-Информ" (бессрочно) 

Класс деловых игр: Зал суденбных заседаний №11: 
столы, стулья, кафедра, скамейки, государсвенная 

символика (герб, флаг), мантии 

 

 

 

 
Российская Федерация, 362025, Республика 

Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. 

Бутырина/Бородинская, д. 27-29/23, УК № 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Библиотека, в том числе читальный зал: 

столы, стулья, ПК обучающихся, программное 

обеспечение; East View (Договор №310-П от 
10.01.2017 г.), ЭБС «Юрайт» (Договор №1ЭЮ от 

27.02.2019 г., Договор №32008816384), электронная 

библиотека диссертаций и авторефератов, РГБ ( 

ЭБД РГБ), (Договор №095/04/0130 от 01.07.2019 г.),  

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(Договор №171-12.2019 от 10.02.2020),  ЭБС 

«Научная библиотека eLibrary.ru» (Лицензионное 

соглашение №5051 от 02.09.2009 г.) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация, 362025, Республика 

Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. 
Церетели/Ватутина, д. 16/19, УК № 6 

11. Лист обновления/актуализации 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры от 31 августа 2022 г., 

протокол № 1. 

Программа одобрена на заседании совета факультета от 31 августа 2022 г., протокол № 1. 
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