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ВВЕДЕНИЕ 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

- задачи и принципы уголовного права и уголовной политики;  

- систему уголовного права, определения, раскрывающие признаки 

уголовно-правового института; понятие, становление и развитие российского 

уголовного закона;  

- понятие, признаки, категории преступлений, состава преступления, 

уголовной ответственности и ее основание, стадий преступления, соучастия в 

преступлении, обстоятельств, исключающих преступность деяния;  

- цели и виды наказаний, порядок его назначения;  

- основания освобождения от уголовной ответственности и наказания, 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних;  

- основания применения принудительных мер медицинского характера и 

иных мер уголовно - правового характера;  

уметь:  

- оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 

регулирующие отношения в сфере экономики;  

- принимать решения и совершать юридически значимые действия в 

соответствии с законодательством;  

- создавать и оформлять юридические и служебные документы;  

владеть: 

- юридической терминологией, навыками работы с нормативными 

правовыми актами в сфере экономики и экономической безопасности;  

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности;  

- методикой квалификации и разграничения различных видов 

правонарушений в сфере экономики; 

 - навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности;  

- навыками работы с уголовным законодательством и нормативными 

актами смежных отраслей права; навыками анализа уголовно-правовых 

явлений, уголовно-правовых норм и уголовно-правовых отношений;  
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- навыками анализа практики применения уголовно-правовых норм; 

разрешения уголовно-правовых проблем и коллизий;  

- основными положениями уголовного права; методами и способами 

разрешения конфликтных ситуаций в соответствии с уголовным 

законодательством; рекомендациями и постановлениями Пленумов Верховного 

Суда РФ;  

- организации взаимодействия различных субъектов профилактической 

работы, планировании этой работы и оценки ее результатов для защиты прав и 

свобод человека и гражданина;  

- навыками реализации норм Общей и Особенной части уголовного 

права, применения общих и специальных правил квалификации преступлений и 

назначения наказания. 

Дисциплина "Уголовное право" относится к Блоку 1 базовой части 

образовательной программы по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность. Дисциплина опирается на профессионально-специализированные 

компетенции, теоретические знания, умения и навыки обучающихся, 

полученные при изучении такой дисциплины как Б1.В.02 "Государственное 

устройство и право". Дисциплина Б1.Б.15 "Уголовное право" является базой 

для получения знаний при изучении таких дисциплин, как Б1.Б.13 "Уголовный 

процесс", Б1.В.ДВ.01.01.03 "Экономические преступления и теневая 

экономика". 

5) Текущий контроль осуществляется после рассмотрения на лекциях 

соответствующих тем в форме тестовых заданий и практических задач по 

отдельным темам. 

Оценивание осуществляется по следующим критериям: 

 "отлично" - 90-100 % правильных ответов в тесте; 

 "хорошо" - 70-90 % правильных ответов в тесте; 

 "удовлетворительно" -50-70 % правильных ответов в тесте; 

 "неудовлетворительно" - менее 50 % правильных ответов в тесте. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

К оценочным средствам для промежуточной аттестации относятся контрольные 

вопросы. 

К экзамену допускаются студенты, положительно аттестованные по 

результатам тестирования. Итоговая оценка ("отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно" или "неудовлетворительно") является экспертной и 

зависит от уровня освоения студентом тем дисциплины.  
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1 Тематический план по дисциплине и методические указания                                 

по её изучению 

 

Тема 1. Уголовное право как наука и учебная дисциплина. Понятие, 

задачи и принципы уголовного права 

Форма занятий – лекция. 

Вопросы для изучения 

Вопрос 1. Цель и задачи дисциплины. Место дисциплины в структуре 

образовательной программы.  

Вопрос 2. Уголовное право как отрасль права. 

Вопрос 3. Уголовное право как наука и учебная дисциплина. 

Вопрос 4. Принципы уголовного права.   

 

Методические указания по изучению темы 1 

Вопрос 1. Цель и задачи дисциплины. Место дисциплины в структуре 

образовательной программы. 

Уголовное право – это отрасль права, предназначенная для охраны 

наиболее значимых общественных отношений. Она включает в себя систему 

правовых норм, определяющих круг преступных деяний, условия назначения, 

вида и размера наказаний, применяемых за их совершение, а также иных мер 

уголовно-правового характера. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 Освоение основных понятий в области уголовного права; 

 Умение работать с УК РФ и судебной практикой для понимания 

правомерности собственного поведения; 

 Навыки правовой оценки совершенных и планируемых деяний третьих 

лиц (при работе в контролирующих и правоохранительных органах, а также 

организациях любых форм собственности) 

В настоящее время термин "уголовное право" употребляется в 

следующих значениях: 1) отрасль права; 2) наука; 3) учебная дисциплина.  

 

Вопрос 2. Уголовное право как отрасль права. 

Разделение системы права на отрасли происходит по двум основным 

критериям: предмету и методу.  

Уголовное право как отрасль права представляет собой совокупность 

правовых норм регулирующих отношения, входящие в предмет уголовного 

права, присущим ему методом.  

Процесс установления уголовно-правового запрета также называют 

криминализацией.  
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Криминализация – это процесс выявления общественно опасных форм 

поведения, признания необходимости уголовно-правовой борьбы с ними и 

фиксации их в законе в качестве преступных и, следовательно, уголовно 

наказуемых. Обратный процесс, называемый декриминализацией, 

заключается в признании недостаточной степени общественной опасности 

определенных деяний, нецелесообразности уголовно-правовой борьбы с ними и 

отмены их уголовной наказуемости.  

 

Вопрос 3. Уголовное право как наука и учебная дисциплина. 

Уголовное право как наука – система взглядов, теоретических 

представлений о сущности и особенностях уголовного закона, его социальной 

направленности, закономерностях и тенденциях развития. 

Уголовное право как самостоятельная учебная дисциплина – это 

преподаваемый в высших и средних юридических и ряде других учебных 

заведений учебный курс, построенный на систематизированном отражении 

уголовного законодательства и основных положений науки уголовного права. 

 

Вопрос 4. Принципы уголовного права.   

Одним из важнейших принципов уголовного законодательства является 

принцип законности. Часть 2 ст. 54 Конституции РФ гласит: "Никто не может 

нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не 

признавалось правонарушением". Это положение полностью соответствует ст. 

11 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. Основное содержание данного 

принципа раскрывается в ч. 1 ст. 3 Уголовного кодекса: "Преступность деяния, 

а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются 

только настоящим Кодексом" (ч. 1 ст. 3 УК).  

Статья 4 УК РФ закрепляет принцип равенства граждан перед 

законом. Он звучит так: лица, совершившие преступления, равны перед 

законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

Принцип вины сформулирован в ст. 5 УК следующим образом "лицо 

подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные 

действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в 

отношении которых установлена его вина" (ч. 1).  

Справедливость является важнейшей философской и правовой 

категорией. Принцип справедливости как самостоятельный тесно связан с 

принципом законности. Современная трактовка принципа справедливости в УК 
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РФ изложена в ст. 6 и звучит так: наказание и иные меры уголовно-правового 

характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть 

справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной 

опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности 

виновного (ч. 1). Согласно ч. 2 ст. 6 УК никто не может нести уголовную 

ответственность дважды за одно и то же преступление.  

Принцип гуманизма может быть рассмотрен в двух аспектах: гуманизм 

по отношению к обществу, защищаемым и охраняемым интересам, в том числе 

интересам потерпевшего, и гуманизм по отношению к лицу, совершившему 

преступление. В статье 7 УК закреплено, что уголовное законодательство 

Российской Федерации обеспечивает безопасность человека (ч. 1); наказание и 

иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему 

преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий 

или унижение человеческого достоинства (ч. 2).  

 

Методические материалы по теме 1 

При изучении темы 1 рекомендуется использовать УМП-ИД, ФОС, 

которые имеются в ЭИОС, Уголовный кодекс РФ в действующей редакции, 

справочно-правовые системы, а также материалы лекций по теме. 

Рекомендуемые источники по теме 1: [1, 2, 4, 6]. 

 

Тема 2. Источники уголовного права. Действие уголовного закона в 

пространстве, во времени и по кругу лиц 

Форма занятий – лекция. 

Вопросы для изучения 

Вопрос 1. Уголовный кодекс РФ как источник уголовного права 

Вопрос 2. Использование судебной практики в толковании норм 

уголовного права. 

Вопрос 3. Действие уголовного закона во времени, пространстве и по 

кругу лиц. 

 

Методические указания по изучению темы 2 

Вопрос 1. Уголовный кодекс РФ как источник уголовного права.  

В теории права под источниками права понимаются нормативно-

правовые акты государственных органов, принятые ими в пределах своей 

компетенции. Уголовное право является специфической отраслью в связи с тем, 

что в узком смысле имеет единственный источник – Уголовный кодекс 

Российской Федерации. Данное положение закреплено в статье 1 УК, которая 

гласит "Уголовное законодательство состоит из настоящего Кодекса. Новые 



9 

законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению 

в настоящий Кодекс".  

Таким образом, никакие другие законы и другие нормативно-

правовые акты не могут устанавливать преступность деяний. Каждое 

деяние, являющееся преступлением, имеет свою статью (часть статьи) в 

Особенной части Уголовного кодекса, в которой описываются все 

обязательные признаки состава данного преступления. УК РФ основывается на 

Конституции РФ и общепризнанных принципах и нормах международного 

права. 

Уголовный кодекс состоит из двух частей, которые отличаются по своей 

структуре: Общая и Особенная. В Общей части УК РФ дается определение тех 

понятий, которые имеют значение для всех преступлений и любого состава 

преступления: понятие, задачи и принципы уголовного закона, понятие 

преступления и наказания, основные элементы состава преступления, общие 

положения о назначении наказания, освобождение от уголовной 

ответственности и наказания. 

Использование бумажной версии кодекса не может дать уверенности в 

том, что используется его наиболее актуальная редакция.  

В современных условиях, как при теоретическом изучении дисциплины, 

так и в практической деятельности, оптимальным является использование 

электронных справочно-правовых систем, наиболее распространенными из 

которых являются "Гарант" и "КонсультантПлюс". Данные системы 

поставляются в виде коммерческих и некоммерческих версий. Доступ к 

некоммерческим версиям предоставляется в читальном зале библиотеки 

университета.  

Особенная часть УК РФ подразделяется на разделы по признакам объекта 

преступления. В то же время система Особенной части свидетельствует о 

иерархии ценностей, царящей в обществе на данном этапе его развития, и о 

приоритетах правовой защиты вообще и уголовно-правовой в частности. 

Главы как Общей, так и Особенной части состоят из статей, каждая из 

которых содержит в себе уголовно-правовые нормы: описания всех 

обязательных признаков деяний, признаваемых преступлениями. 

При изучении данной дисциплины необходимо в первую очередь 

получить навык использования Уголовного кодекса в самой последней 

редакции. В связи с непрерывным процессом развития законодательства, 

постоянно происходят процессы криминализации и декриминализации деяний, 

рассмотренные нами при изучении Темы 1: в особенной части УК РФ 

появляются новые статьи, некоторые статьи исключаются либо меняются их 
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редакции, фактически изменяющие основные квалифицирующие признаки 

составов преступлений.  

 

Вопрос 2. Использование судебной практики в толковании норм 

уголовного права. 

Применение норм уголовного права осуществляется на различных 

стадиях уголовного судопроизводства, начиная со стадии возбуждения 

уголовного дела, заканчивая стадией исполнения приговора суда. При этом 

центральным моментом этого процесса является вынесение приговора, в 

котором суд устанавливает наличие или отсутствие в действиях лица состава 

конкретного преступления.  

 

Вопрос 3. Действие уголовного закона во времени, пространстве и по 

кругу лиц 

Основной принцип действия уголовного закона во времени означает, что 

преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, 

действовавшим во время совершения этого деяния. Временем совершения 

преступления признается время совершения общественно опасного действия 

(бездействия) независимо от времени наступления последствий (ст. 9 УК 

РФ). 

Действие уголовного закона в пространстве. Уголовный кодекс 

устанавливает, что любое лицо (независимо от его гражданства и места 

жительства), совершившее преступление на территории Российской 

Федерации, подлежит уголовной ответственности по УК РФ. 

Действие уголовного закона по кругу лиц.  Граждане Российской 

Федерации и постоянно проживающие в РФ лица без гражданства, 

совершившие вне пределов РФ преступление против интересов, охраняемых 

УК РФ, подлежат уголовной ответственности в соответствии с УК РФ, если в 

отношении этих лиц по данному преступлению не имеется решения суда 

иностранного государства.  

Иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие 

постоянно в РФ, совершившие преступление вне пределов РФ, подлежат 

уголовной ответственности по УК РФ в случаях, если: 

- преступление направлено против интересов РФ; 

- преступление направлено против гражданина РФ или постоянно 

проживающего в РФ лица без гражданства; 

- в случаях, предусмотренных международным договором РФ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133131/7146d2fdbb65ea342be406f6dd829b9652e3085c/#dst100030
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Данное правило в отношении иностранных граждан действует в случае, 

если они не были осуждены в иностранном государстве и привлекаются к 

уголовной ответственности на территории РФ. 

 

Методические материалы по теме 2 

При изучении темы 2 рекомендуется использовать УМП-ИД, ФОС, 

которые имеются в ЭИОС, Уголовный кодекс РФ в действующей редакции, 

справочно-правовые системы, а также материалы лекций по теме. 

Рекомендуемые источники по теме 2: [1, 4. 5, 6]. 

 

Тема 3. Понятие преступления и виды преступлений. Состав 

преступления 

Форма занятий – лекция. 

Вопросы для изучения 

Вопрос 1. Понятие и признаки преступления 

Вопрос 2. Категории преступлений. 

Вопрос 3. Понятие и значение состава преступления. 

Вопрос 4. Классификация составов преступления 

Вопрос 5. Обязательные и факультативные элементы состава 

преступления. 

Вопрос 6. Объект преступления. 

Вопрос 7. Объективная сторона преступления. 

Вопрос 8. Субъект преступления. 

Вопрос 9. Субъективная сторона преступления. 

 

Методические указания по изучению темы 3 

Вопрос 1. Понятие и признаки преступления 

Понятие преступления сформулировано в статье 14 УК РФ.  

Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное 

деяние, запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания.  

Анализ данного определения позволяет выделить главные признаки 

преступления, отличающие его от других противоправных деяний или 

правомерных поступков. 

Деяние – акт волевого поведения человека, может выражаться в двух 

основных формах. Первая – действие либо совокупность действий (активное 

поведение, в некоторых случаях словесные высказывания, часто – составление 

и подписание каких-либо документов). Большинство составов преступлений 

совершаются в форме действий. Преступление - это всегда акт внешнего 

поведения человека, а не его душевные переживания, симпатии или антипатии. 
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Один лишь мыслительный процесс, не выразившийся в конкретном 

действии или бездействии, преступлением не является.  

Вторая форма деяния – бездействие, то есть пассивное поведение, 

несовершение каких-либо действий, которое лицо обязано совершить. 

Например, статья 124 УК РФ "Неоказание помощи больному".  

Деяние в форме бездействия может быть признано противоправным лишь 

при наличии у виновного лица соответствующей обязанности и возможности 

действовать определенным образом. 

Общественная опасность – это способность предусмотренного уголовным 

законом деяния причинять существенный вред охраняемым уголовным законом 

объектам. 

В законе говорится о двух параметрах общественной опасности 

преступления – характере общественной опасности и ее степени. 

Под характером общественной опасности деяния понимается 

качественная характеристика общественной опасности определенного вида 

преступлений, описанного в диспозиции статьи Особенной части – то есть 

какому объекту (или нескольким объектам) причинен вред (например, жизнь и 

здоровье личности, имущество, порядок государственного управления и т. д.) 

Под степенью общественной опасности понимается количественная мера 

общественной опасности совершенного преступления, входящего в данный вид 

(например, сумма ущерба, степень вреда здоровью и т. д.). 

Противоправность означает, что общественно опасное деяние 

определяется уголовным законом как преступление. 

То есть в особенной части УК РФ есть статья (часть статьи), в которой 

описано именно это конкретное деяние. Соответственно исключение какой-

либо статьи из УК РФ означает декриминализацию данного явления. 

Виновность – признак, который заключается в следующем: "лицо 

подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные 

действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в 

отношении которых установлена его вина".  

Вина – психическое отношение к совершенному деянию. Может быть 

выражена в форме умысла и неосторожности. 

Наказуемость как признак преступления тесно связан с признаком 

"противоправность".  Лишь при совершении преступления, предусмотренного 

УК РФ возможно применение наиболее суровой формы государственного 

принуждения – уголовного наказания. Каждая статья УК РФ содержит одну или 

несколько санкций, которые должны бить применены к виновному лицу. 

 

Вопрос 2. Категории преступлений. 
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В зависимости от характера и степени общественной опасности 

уголовное законодательство определяет следующие категории преступлений: 

Небольшой тяжести – умышленные и неосторожные деяния, 

максимальное наказание за которые не превышает 3 лет лишения свободы. 

Средней тяжести – умышленные деяния, наказание за которые не 

превышает 5 лет лишения свободы, неосторожные деяния – не превышает 10 

лет лишения свободы. 

Тяжкие – умышленные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание, не превышает 10 лет лишения свободы, неосторожные деяния, 

максимальное наказание не превышает 15 лет лишения свободы. 

Особо тяжкие – только умышленные деяния, за совершение которых УК 

РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет 

или более строгое наказание. 

 

Вопрос 3. Понятие и значение состава преступления. 

Состав преступления – совокупность установленных УК РФ объективных 

и субъективных признаков, характеризующих общественно опасное деяние как 

конкретное преступление и позволяющих отграничить различные преступления 

друг от друга 

 

Вопрос 4. Классификация составов преступления 

Основной состав – без отягчающих и без смягчающих обстоятельств, 

который содержит лишь существенные и типичные признаки, присущие 

данному виду преступления (например, ч. 1 ст. 105 УК РФ). 

Привилегированный состав – включает в себя обстоятельства, 

снижающие степень общественной опасности данного преступления по 

сравнению с основным его составом (например, ст. ст. 106–108 УК РФ). 

Квалифицированный состав – помимо признаков основного состава 

данного преступления, содержит в себе обстоятельства, существенно 

повышающие его общественную опасность (например, ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

Материальный состав – преступление считается оконченным при 

наступлении указанных в уголовном законе последствий (например, ст. 105 УК 

РФ). 

Формальный состав – преступление является оконченным при 

совершении указанных в уголовном законе деяний (например, ст. 131 УК РФ) 

Усеченный состав – вид формального состава преступления, который 

является оконченным на стадии неоконченного преступления (например, ст. 

209 УК РФ). 
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Простой состав – это состав, который содержит  один объект, одно 

действие, одно последствие, одну  форму вины. 

Сложный состав – это состав, который содержит два объекта, либо два 

действия или две формы вины 

Вопрос 5. Обязательные и факультативные элементы состава 

преступления.  

 

Таблица 1 - Состав преступления 
Объект Объективная сторона 

общественные отношения, которым 

совершенным преступлением причинен 

вред 

реально происходящие в материальном мире 

события и их последствия 

Обязательные: 

- вред 

общественным 

отношениям; 

Факультативные: 

- предмет  

-  жертва 

(потерпевший) 

Обязательные: 

- деяние; 

- последствия; 

- причинно-

следственная связь 

Факультативные: 

- время 

- место  

- обстоятельства 

- орудия  

Субъект Субъективная сторона 

Физическое лицо, совершившее деяние психическое отношение лица к 

совершенному деянию 

Обязательные: Факультативные: Обязательные: Факультативные: 

Вменяемое лицо, 

достигшее 

возраста 

уголовной 

ответственности 

- пол, возраст 

- должностное 

положение, 

профессия; 

- отношение к 

потерпевшему 

- вина - мотив 

- цель 

 

Вопрос 6. Объект преступления. 

Объект преступления – это охраняемые уголовным законом 

общественные отношения, которым в результате преступления причинен 

существенный вред. 

Значение объекта преступления: 

- определяет характер общественной опасности преступления; 

- является основанием разграничения составов преступлений при 

квалификации; 

- служит системообразующим критерием построения Особенной части 

УК РФ. 

Объект преступления является обязательным признаком состава 

преступления. 

В то же время такие признаки как предмет преступления и потерпевший 

(жертва преступления) являются факультативными признаками. 
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Предмет преступления – это то, на что непосредственно воздействует 

преступник, осуществляя преступное посягательство на соответствующий 

объект. 

 

Вопрос 7. Объективная сторона преступления. 

Объективная сторона состава преступления – совокупность 

установленных уголовным законом признаков преступления, характеризующих 

внешний процесс преступного посягательства (то есть совокупность лишь     

юридически значимых обстоятельств). 

Конструктивные признаки объективной стороны 

Деяние - Сознательное волевое противоправное поведение человека - 

Действие либо бездействие 

Последствие - социально-вредные изменения в охраняемых законом 

общественных отношениях  

Причинно-следственная связь - Последствие является результатом 

именно этого деяния, а не действий третьих лиц или внешних обстоятельств 

Действие – общественно опасное, противоправное, осознанное и волевое 

активное поведение человека, направленное на изменение естественного 

течения событий. 

Наиболее распространенная форма деяния (свыше 2/3 всех преступлений) 

Не соответствует понятию единого человеческого действия 

(телодвижения), а слагается из ряда отдельных, связанных между собой актов 

поведения (элементарных, последовательно совершаемых действий). 

Бездействие – общественно опасное, противоправное, осознанное и 

волевое пассивное поведение человека, выраженное в не совершении 

действия, которое лицо должно было и могло совершить. 

Ответственность за бездействие наступает лишь при наличии 

обязанности и возможности действовать определенным образом. 

Обязанность действовать может вытекать из: 

- закона или иного нормативного акта; 

- профессиональных или служебных обязанностей; 

- родственных отношений; 

- предшествующих действий, которые поставили охраняемые блага в 

опасность причинения вреда. 

Преступные последствия – предусмотренные уголовным законом 

существенные, социально вредные изменения во внешнем мире, которые 

вызваны преступным деянием (действием или бездействием) виновного. 

Последствия могут быть материальными, в том числе физическими (вред 

жизни, здоровью) и имущественными (прямой ущерб, упущенная выгода), 
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также могут быть нематериальными (моральные, политические, 

организационные). 

Причинная связь в уголовном праве – существующая объективно связь 

между явлениями, при которой общественно опасное деяние является причиной 

закономерно, неизбежно, с внутренней необходимостью порождающей 

запрещенное уголовным законом общественно опасное последствие. 
 

Вопрос 8. Субъект преступления. 

Субъект преступления – это лицо, совершившее преступление, которое в 

соответствии с законом несёт уголовную ответственность за совершение 

общественно опасного деяния 

Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, достигшее 

установленного законом возраста уголовной ответственности 

Вменяемость – способность лица осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействий) и руководить ими. 

Общий возраст уголовной ответственности – 16 лет (часть 1 статьи 20 УК 

РФ – по всем статьям, не указанным в ч. 2 ст. 20 УК РФ) 

Минимальный возраст уголовной ответственности – 14 лет (часть 2 ст. 20 

УК РФ – исключительно по статьям, указанным в данной части статьи). 

 

Вопрос 9. Субъективная сторона преступления. 

Субъективная сторона преступления – это внутренняя сторона состава 

преступления, которая определяет психическую деятельность лица в момент 

совершения преступления 

Признаки субъективной стороны преступления 

Обязательный: вина 

Факультативные – мотив, цель, эмоциональное состояние. 

Вина – это психическое отношение субъекта к совершенному им деянию 

и его последствиям, выражающееся в форме умысла или неосторожности. 
 

Таблица 2 - Формы вины 
Умысел (ст. 25 УКРФ) Неосторожность (ст. 26 УКРФ 

Прямой – такой вид умысла, при котором 
лицо осознавало общественно опасный 

характер своего действия или бездействия, 

предвидело его общественно опасные 
последствия и желало их наступления 

Легкомыслие – такой вид неосторожности, при 
котором лицо предвидело возможность 

наступления общественно опасных последствий 

своего действия или бездействия, но 
легкомысленно рассчитывало на их 

предотвращение 

Косвенный (эвентуальный) – такой вид 

умысла, при котором лицо осознавало 
общественно опасный характер своего 

действия или бездействия, предвидело его 

общественно опасные последствия и 
сознательно их допускало 

Небрежность – такой вид неосторожности, при 

котором лицо не предвидело возможности 
наступления общественно опасных последствий 

своего действия или бездействия, хотя должно 

было и могло их предвидеть 
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Случай (казус) – такое положение, при котором лицо, причинившее 

своим деянием какое-либо общественно опасные последствия, не могло и не 

должно было предвидеть наступления этих последствий  

Факультативные признаки субъективной стороны. 

Мотив – побудительный стимул, источник активной деятельности 

человека, то есть то, что побуждает его совершить общественно опасное 

деяние. 

Цель – представление человека о результате своей деятельности, то есть 

то, что лицо собирается достичь, совершая преступление. 

 

Методические материалы по теме 3 

При изучении темы 3 рекомендуется использовать УМП-ИД, ФОС, 

которые имеются в ЭИОС, Уголовный кодекс РФ в действующей редакции, 

справочно-правовые системы, а также материалы лекций по теме. 

Рекомендуемые источники по теме 3: [2, 4, 6]. 

 

Тема 4. Единичное преступление и множественность преступлений. 

Неоконченное преступление 

Форма занятий – лекция. 

Вопросы для изучения 

Вопрос 1. Понятие единичного преступления. 

Вопрос 2. Множественность преступлений. 

Вопрос 3. Стадии совершения преступления. 

Вопрос 4. Приготовление к преступлению. 

Вопрос 5, Покушение на преступление. 

 

Методические указания по изучению темы 4 

Вопрос 1. Понятие единичного преступления. 

Единичное преступление – это общественно опасное деяние, 

содержащее признаки одного состава преступления, предусмотренного в 

определенной статье или части (пункте) статьи Особенной части УК РФ. 

Простое единичное преступление предполагает одно деяние, 

посягающее на один объект и совершенное с одной формой вины, образующее 

один состав преступления и квалифицируемое по одной статье УК  РФ. 

Сложное единичное преступление также образует один состав и 

квалифицируется по одной статье УК РФ, но его объективная сторона 

усложнена 
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Продолжаемое преступление – посягательство, складывающееся из ряда 

юридически тождественных деяний, направленных к одной цели и 

объединенных одним умыслом (ст. 293 УК РФ). 

Длящееся преступление – деяние (действие или бездействие), 

сопряженное с последующим длительным невыполнением обязанностей, 

возложенных на виновного законом под угрозой уголовного преследования (ст. 

313 УК РФ). 

 

Вопрос 2. Множественность преступлений. 

Множественность в качестве составных элементов включает несколько 

единичных преступлений 

Признаки множественности:  

- совершение лицом двух или более преступлений, предусмотренных 

одной или различными статьями (или частями статьи) УК РФ; 

- каждое из преступлений является самостоятельным, единичным и 

квалифицируется по отдельной статье (или части статьи) УК РФ; 

- за каждым из преступлений, образующих множественность, 

сохраняются уголовно-правовые последствия, вытекающие из факта его 

совершения; 

- множественность исключается, если одно из двух деяний является не 

преступлением, а иным правонарушением (гражданским деликтом, 

административным или дисциплинарным проступком). 

 

Вопрос 3. Стадии совершения преступления.  

Стадии совершения преступления – это определенные периоды 

развития преступной деятельности, качественно различающиеся между собой 

по характеру совершения общественно опасных действий, отражающих 

различную степень реализации виновным преступного умысла. 

1 стадия – Приготовление к преступлению – создание условий для 

совершения преступного деяния 

2 стадия – Покушение на преступление – начало реализации объективной 

стороны деяния 

3 стадия – Оконченное преступление – осуществление деяния, 

предусмотренного соответствующей статьей УК РФ, выполнение его 

объективной стороны. 

 

Вопрос 4. Приготовление к преступлению.  

Приготовлением к преступлению признаются:  
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- приискание, изготовление или приспособление лицом средств или 

орудий совершения преступления,  

- приискание соучастников преступления,  

- сговор на совершение преступления  

- иное умышленное создание условий для совершения преступления, если 

при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от 

этого лица обстоятельствам (ч. 1 статьи 30 УК РФ). 
 

Назначение наказания за приготовление к преступлению (Статья 66 

УК РФ) – срок или размер наказания за приготовление к преступлению не 

может превышать половины максимального срока или размера наиболее 

строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей 

Особенной части УК РФ за оконченное преступление. 

 

Вопрос 5. Покушение на преступление. 

Покушением на преступление признаются умышленные действия 

(бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение 

преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по 

независящим от этого лица обстоятельствам. 

Объективные признаки покушения на преступление: 

- Действие (бездействие) при покушении непосредственно направлены на 

совершение преступления, то есть посягают на объект уголовно-правовой 

охраны либо ставят этот объект под реальную угрозу причинения 

существенного вреда; 

- Преступление не доводится до конца по независящим от воли виновного 

обстоятельствам 

Субъективный признак покушения на преступление  

- Покушение характеризуется только прямым умыслом 

При косвенном умысле лицо не желает наступления преступного 

результата, а сознательно допускает эти последствия, либо относится к ним 

безразлично.  

Лицо не стремится к завершению преступления и поэтому не может 

покушаться на его совершение. В данном случае имеется отсутствие 

направленности воли лица на достижение преступного результата или 

выполнения намеченных действий. 

 

Вопрос 6 Добровольный отказ и деятельное раскаяние. 

Добровольный отказ от преступления признается прекращение лицом 

приготовления к преступлению либо прекращение действий (бездействия), 
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непосредственно направленных на совершение преступления, если лицо 

осознавало возможность доведения преступления до конца (часть 1 статьи 31 

УК РФ). 

Деятельное раскаяние – это посткриминальное поведение, содержанием 

которого является стремление лица после совершения преступления снизить 

степень опасности совершенного преступления, его последствий, оказание 

помощи следствию и суду. Деятельное раскаяние – это только активное 

поведение лица, поощряемое уголовным законом.  

Деятельное раскаяние по общему правилу не исключает уголовную 

ответственность, но является смягчающим обстоятельством 

 

Методические материалы по теме 4 

При изучении темы 4 рекомендуется использовать УМП-ИД, ФОС, 

которые имеются в ЭИОС, Уголовный кодекс РФ в действующей редакции, 

справочно-правовые системы, а также материалы лекций по теме. 

Рекомендуемые источники по теме 4: [2, 4, 5, 6]. 

 

Тема 5. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Форма занятий – лекция. 

Вопросы для изучения 

Вопрос 1.  Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность 

деяния. 

Вопрос 2. Необходимая оборона 

Вопрос 3. Крайняя необходимость. 

Вопрос 4. Причинение вреда при задержании. 

Вопрос 5. Другие обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

 

Методические указания по изучению темы 5 

Вопрос 1. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность 

деяния. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния – общественно 

полезные и целесообразные действия, направленные на устранение угрозы, 

созданной для существующих общественных отношений и стимулирования 

полезной деятельности. 

Рассматриваемые обстоятельства всегда акты человеческого поведения в 

виде осознанного и волевого поступка.  

Каждое обстоятельство, исключающее преступность деяния, внешне 

сходно с определенным преступным деянием, в связи с чем и возникает 
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вопрос об отграничении поведения человека в таких обстоятельствах от 

конкретного преступления.  

Поведение человека при наличии любого обстоятельства, исключающего 

преступность деяния, является правомерным. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния, по своему 

социальному содержанию являются общественно полезными. 

 

Вопрос 2. Необходимая оборона 

Необходимая оборона – защита личности и прав обороняющихся или 

других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от 

общественно опасного посягательства путем причинения вреда посягавшему 

лицу. 

Условие правомерности: 

1) посягательство должно быть общественно опасным;  

2) посягательство должно быть действительным;  

3) посягательство должно быть наличным; 

4) защита состоит в причинении вреда посягающему;  

5) защита должна быть своевременной;  

6) при защите не должно быть допущено превышения пределов 

необходимой обороны. 

 

Вопрос 3. Крайняя необходимость. 

Крайняя необходимость – правомерное причинение вреда  для устранения 

опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или 

иных лиц, охраняемым законом интересам общества или государства, если эта 

опасность не могла быть устранена иными средствами, и при этом не было 

допущено превышения пределов крайней необходимости. 

 

Вопрос 4. Причинение вреда при задержании 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление – 

задержание лица, совершившего преступление, для доставления и пресечения 

возможности совершения им новых преступлений путем причинения вреда, 

если иными средствами задержать такое лицо не представилось возможным 

 

Вопрос 5. Другие обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Физическое или психическое принуждение – целенаправленное 

воздействие на человека, ограничивающее возможности его свободного 

волеизъявления в определенном поведении. 
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Обоснованный риск – риск признается обоснованным, если указанная 

цель не могла быть достигнута не связанными с риском действиями 

(бездействием) и лицо, допустившее риск, предприняло достаточные меры для 

предотвращения вреда охраняемым уголовным законом интересам. 

Риск не признается обоснованным, если он заведомо был сопряжен с 

угрозой для жизни многих людей, с угрозой экологической катастрофы или 

общественного бедствия. 

Условия правомерности: 

- риск предпринят для достижения общественно полезной цели; 

- общественно полезная цель не могла быть достигнута не связанными с 

риском действиями (бездействием); 

- лицо, допустившее риск, предприняло достаточные меры для 

предотвращения возможного вреда; 

Риск не может быть заведомо сопряжен с угрозой для жизни многих 

людей, с угрозой экологической катастрофы или общественного бедствия 

Исполнение приказа или распоряжения – не является преступлением 

причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам лицом, 

действующим во исполнение обязательных для него приказа или распоряжения.  

Уголовную ответственность за причинение вреда при исполнении 

приказа или распоряжения несет лицо, отдавшее незаконные приказ или 

распоряжение 

Условия правомерности: 

- приказ или распоряжение были обязательными для исполнения 

конкретным лицом; 

- лицо, исполнявшее приказ или распоряжение, не осознавало их 

незаконный характер. 

Если лицо совершило умышленное преступление во исполнении 

заведомо незаконных приказа или распоряжения, то он несёт уголовную 

ответственность на общих основаниях. 

 

Методические материалы по теме 5 

При изучении темы 5 рекомендуется использовать УМП-ИД, ФОС, 

которые имеются в ЭИОС, Уголовный кодекс РФ в действующей редакции, 

справочно-правовые системы, а также материалы лекций по теме. 

Рекомендуемые источники по теме 5: [2, 4, 6]. 

 

Тема 6. Соучастие в преступлении 

Форма занятий – лекция. 

Вопросы для изучения 
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Вопрос 1. Понятие и виды соучастия. 

Вопрос 2. Виды соучастников 

Вопрос 3. Группы соучастников 

Вопрос 4. Эксцесс исполнителя 

 

Методические указания по изучению темы 6 

Вопрос 1. Понятие и виды соучастия. 

Соучастием в преступлении признается умышленное совместное 

участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления. 

Оценка действий соучастников и их ответственность полностью зависят 

от характера действий исполнителя и его ответственности.  

Основания и пределы ответственности соучастников лежат не в 

действиях исполнителя, а в действиях, совершенных лично каждым 

соучастником. 

Вопрос 2. Виды соучастников 

Исполнитель – лицо, непосредственно совершившее преступление, либо 

непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами 

(соисполнительство), либо, совершившее преступление посредством 

использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу 

возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных УК РФ 

Организатор – лицо, организовавшее или руководившее его 

исполнителем, а равно лицо, создавшее преступную группу или сообщество 

либо руководившее ими. 

Подстрекатель – лицо, склонившее другое лицо к совершению 

преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом. 

Пособник – лицо, содействовавшее совершению преступления советами, 

указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения 

преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее 

скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы 

преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, 

заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы. 

В теории уголовного права выделяют простое соучастие (все являются 

исполнителями), а также сложное соучастие (с распределением ролей). 

 

Вопрос 3. Группы соучастников  

В зависимости от степени общественной опасности в уголовном законе 

группы соучастников классифицированы следующим образом: 

Группа лиц (часть 1 статьи 35 УК РФ) 

Преступление признается совершенным группой лиц, если в его 
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совершении совместно участвовали два или более исполнителя без 

предварительного сговора 

 

Вопрос 4. Эксцесс исполнителя. 

При совершении умышленного преступления группой лиц встречаются 

ситуации, когда исполнитель выходит за рамки запланированного всей группой 

деяния, и самостоятельно совершает иное преступление. Статьей 36 УК РФ 

данная ситуация называется эксцесс исполнителя. 

Эксцессом исполнителя признается совершение исполнителем 

преступления, не охватывающегося умыслом других соучастников. За эксцесс 

исполнителя другие соучастники преступления уголовной ответственности не 

подлежат. 

 

Методические материалы по теме 6 

При изучении темы 6 рекомендуется использовать УМП-ИД, ФОС, 

которые имеются в ЭИОС, Уголовный кодекс РФ в действующей редакции, 

справочно-правовые системы, а также материалы лекций по теме. 

Рекомендуемые источники по теме 6: [2, 4, 5, 6]. 

 

Тема 7. Понятие, цели и виды наказаний 

Форма занятий – лекция. 

Вопросы для изучения 

Вопрос 1. Понятие и признаки уголовного наказания. 

Вопрос 2. Цели уголовного наказания 

Вопрос 3 Система наказаний по УК РФ. 

Вопрос 4. Общие начала назначения наказания 

Вопрос 5. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность 

Вопрос 6. Назначение наказаний по совокупности преступлений 

 

Методические указания по изучению темы 7 

Вопрос 1. Понятие и признаки уголовного наказания. 

Уголовное наказание – это закрепленная в уголовном законе мера 

государственного принуждения, которая назначается от имени государства по 

приговору суда лицу, признанному виновным в совершении преступления, и 

заключается в предусмотренных УК РФ лишении и (или) ограничении прав и 

свобод этого лица соответственно общественной опасности содеянного и 

личности виновного. 
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Вопрос 2. Цели уголовного наказания: 

1)  восстановление социальной справедливости – возмещение 

причиненного преступлением вреда личности, обществу, государству, 

заглаживание его иным образом, назначение наказания, соразмерного 

общественной опасности совершенного деяния и личности виновного. 

2) исправление осужденного – реализация мер принуждения в такой 

степени, чтобы осужденное лицо утратило общественную опасность, осознало 

неправильность и нецелесообразность осуществленного преступного 

поведения, убедилось в необходимости правомерного поведения. 

3) предупреждение совершения новых преступлений – данная цель 

реализуется через механизм общей и частной превенции: 

- общая превенция – сформировать в сознании граждан России и иных 

лиц модель необходимого должного поведения и убежденности в недопущении 

совершения преступлений; 

- частная превенция – предотвратить совершения осужденными новых 

преступлений. 

 

Вопрос 3. Система наказаний по УК РФ 

Система наказаний – это предусмотренный уголовным законом 

исчерпывающий, не подлежащий произвольным изменениям, обязательный для 

судов перечень наказаний, расположенных в определенном порядке. 

Построена на принципах определенности, индивидуальности, 

целесообразности репрессий, экономии карательных средств. 

 

Вопрос 4. Общие начала назначения наказания 

Общие начала назначения наказания – это те установленные уголовным 

законом основополагающие требования, которыми обязан руководствоваться 

суд при назначении наказания по каждому конкретному делу (статья 60 УК 

РФ): 

1) справедливое наказание; 

2) в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной 

части Уголовного кодекса; 

3) с учетом положений Общей части Уголовного кодекса; 

4) с учетом характера и степени общественной опасности преступления и 

личности виновного; 

5) в том числе обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание; 

6) а также влияния назначенного наказания на исправление осужденного 

и на условия жизни его семьи. 
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Вопрос 5. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность 

При назначении наказания учитываются отягчающие и смягчающие 

ответственность обстоятельства.  

Смягчающие обстоятельства позволяют назначить наказание ближе к 

минимальной границе санкций, предусмотренных соответствующих статьей УК 

РФ. Перечень отягчающих ответственность обстоятельств, приведенный в 

статье 63 УК РФ является исчерпывающим.  

 

Вопрос 6. Назначение наказаний по совокупности преступлений 

В случае, если одно лицо совершило несколько преступлений, то 

действует правило назначения наказания при совокупности преступлений (ст. 

69 УК РФ): 

- первый этап - назначается наказание отдельно за каждое преступление, 

входящее в совокупность 

- второй этап - суд определяет окончательное наказание за все 

преступления, используя один из следующих принципов: 1) поглощение менее 

строгого наказания более строгим; 2) полное или частичное сложение 

наказаний. 

Если суд рассматривает вопрос назначения наказания лицу, полностью 

неотбывшему наказание по ранее вынесенному приговору, то действует 

правило назначения наказания при совокупности приговоров (ст. 70 УК РФ): 

- первый этап – суд определяет виновному наказание за преступление, 

совершенное после осуждения 

- второй этап – к этому наказанию полностью или частично 

присоединяется неотбытая часть наказания по предыдущему приговору. 

 

Методические материалы по теме 7 

При изучении темы 7 рекомендуется использовать УМП-ИД, ФОС, 

которые имеются в ЭИОС, Уголовный кодекс РФ в действующей редакции, 

справочно-правовые системы, а также материалы лекций по теме. 

Рекомендуемые источники по теме 7: [2, 4, 5]. 

 

Тема 8. Особенная часть уголовного права. Понятие и значение 

квалификации преступлений 

Форма занятий – лекция. 

Вопросы для изучения 

Вопрос 1. Система особенной части уголовного права. 

Вопрос 2. Понятие и структура нормы Особенной части УК РФ. 

Вопрос 3. Понятие и этапы квалификации преступлений. 
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Вопрос 4. Преступления против личности 

Вопрос 5. Преступления против собственности 

Вопрос 6. Преступления в сфере экономической деятельности 

Вопрос 7. Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка 

Вопрос 8. Преступления против государственной власти 
 

Методические указания по изучению темы 8 

Вопрос 1. Система особенной части уголовного права. 

Особенная часть Уголовного права представляет собой совокупность 

уголовно-правовых норм, устанавливающих круг и юридические признаки 

опасных для личности, общества или государства деяний, являющихся 

преступлениями, а также конкретные наказания, применяемые за их 

совершение.  
 

Вопрос 2. Понятие и структура нормы Особенной части УК РФ 

Нормы особенной части УК РФ содержат: 

- признаки конкретных составов преступлений; 

- виды и размеры наказаний за них; 

- нормативные предписания, определяющие основания для освобождения 

от уголовной ответственности лиц, совершивших преступления, в связи с их 

деятельным раскаянием и по некоторым другим основаниям; 

- важные уголовно-правовые понятия (например, понятия "хищение 

чужого имущества" - прим. 1 к ст. 158, "должностное лицо" - прим. 1 к ст. 285); 

- отдельные признаки составов преступлений (например, "крупный" и 

"особо крупный" размер чужого имущества – прим. 4 к ст. 158 УК). 

 

Вопрос 3. Понятие и этапы квалификации преступлений  

Квалификация преступлений – установление и процессуальное 

закрепление точного соответствия признаков совершенного лицом 

общественно опасного деяния всем признакам состава преступления, 

предусмотренного конкретной нормой Особенной части уголовного 

законодательства. 

Цель квалификации деяния - вывод о том, какое именно преступление 

совершено лицом в данном случае и какой уголовно-правовой нормой (статьей 

УК) оно охватывается либо констатация того, что содеянное не содержит 

признаков состава преступления, т. е. не является преступлением. 
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Вопрос 4. Преступления против личности 

Обеспечение прав и свобод личности является одной из важнейших задач 

государства, поэтому личность человека является главным родовым объектом 

уголовно-правовой защиты. Раздел VII является первым разделом Особенной 

части Уголовного кодекса РФ, своим местом подтверждая значимость данных 

прав. 

Раздел состоит из глав, каждая из которых посвящена одному из видовых 

объектов, расположенных также в порядке их значимости.  

Глава 16 "Преступления против жизни и здоровья" включает в себя 

составы, определяющие условия признания преступлениями посягательств, 

совершаемых как непосредственно с целью лишения человека жизни либо 

причинения ущерба его здоровью, так и ставящих под угрозу 

При изучении данного раздела необходимо отметить, что основной 

родовой объект – личность человека; видовые объекты - жизнь и здоровье (гл. 

16); свобода, честь и достоинство личности (гл. 17); половая 

неприкосновенность и половая свобода личности (гл. 18); конституционные 

права и свободы человека и гражданина (гл. 19); интересы семьи и 

несовершеннолетних (гл. 20). 

С одной стороны, изучение преступлений, предусмотренных данным 

разделом, не имеет существенной связи с вопросами будущей 

профессиональной деятельности специалиста экономического профиля. Однако 

с учетом высокой общественной значимости охраняемых законом ценностей, 

данная тема способствует повышению общих компетенций студента. 

Многие деяния, закрепленные в данной главе, являются не только 

противоправными, но и очевидно аморальными, и осознаются как 

преступления человеком, никогда не изучавшим, и даже не читавшим 

уголовный закон. Аналогичные нормы содержатся в уголовном 

законодательстве почти всех зарубежных стран, и существовали во все времена 

(например, ответственность за убийство). 

Данной главой также установлена ответственность за некоторые деяния, 

которые не всегда осознаются гражданами как общественно опасные и 

преступные. Например, статья 125 "Оставление в опасности", статья 137 

"Нарушение неприкосновенности частной жизни"; статья 138 "Нарушение 

тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений"; статья 155 "Разглашение тайны усыновления (удочерения)". 

Знание некоторых норм уголовного законодательства является важным 

для специалиста в области экономической безопасности, а также руководителя 

хозяйствующего субъекта: статьи 144.1 и 145, предусматривающие 

ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или 
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необоснованное увольнение беременной женщины, женщины, имеющей детей 

до трех лет и лиц, достигших предпенсионного возраста; статья 145.1 

"Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий и других выплат"; статья 146 

"Нарушение авторских и смежных прав"; статья 147 "Нарушение 

изобретательских и патентных прав". 

 

Вопрос 5. Преступления против собственности 

Составы преступлений против собственности содержатся в Главе 21 

Уголовного кодекса РФ. Следует отметить, что данный вид преступлений 

является самым многочисленным как в статистике зарегистрированных 

преступлений, так и тех, по которым вынесены обвинительные приговоры. 

Преступления, предусмотренные данной главой, причиняют ущерб 

имуществу и имущественным правам как физических лиц, так и организаций 

или государству.  

В деятельности экономиста, в том числе специалиста по экономической 

безопасности понимание данных составов является важным для выявления 

признаков хищений, других посягательств на имущественные интересы 

организаций.  

Как и в предыдущем разделе, в данной главе присутствуют наиболее 

известные и очевидно преступные деяния – хищения, посягающие, чаще всего 

на имущество граждан: статья 158 "Кража", статья 161 "Грабеж", 162 "Разбой", 

163 "Вымогательство".  

Для понимания хищения следует изучить определение данного понятия, 

приведенного в примечании к статье 158 УК РФ как "совершенные с корыстной 

целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого 

имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб 

собственнику или иному владельцу этого имущества". 

Таким образом, основными признаками хищения являются: 

- цель – корысть, т. е. желание материальной выгоды, наличие такой цели 

предполагает именно прямой умысел (исключает завладение чужим 

имуществом по ошибке, либо в силу неправильного представления о 

собственных правах на него); 

- происходит физическое изъятие имущества и переход во владение 

виновного или других лиц; 

- предмет – имущество – то, что имеет действительную материальную 

ценность в нормальных условиях. Важным является свойство, что это чужое 

имущество – то есть не принадлежащее виновному (то есть исключается 

квалификация в качестве хищения возврат собственного имущества, даже если 

это происходит противоправным способом); 
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- в результате хищения причиняется ущерб собственнику или иному 

владельцу имущества. 

Деяние, предусмотренное статьями 159-159.6 "Мошенничество" (в том 

числе его специальные составы), может носить как общеуголовный, так и 

экономический характер – в том случае, если совершается в сфере 

экономической деятельности, в том числе кредитной, страховой и т. п. 

При изучении данного состава следует правильно проводить 

отграничение мошенничества как хищения, совершенного путем обмана или 

злоупотребления доверием, от не являющихся преступлениями случаев 

нарушения договорных обязательств. Важным является тот факт, что для 

квалификации мошенничества необходимо установление прямого умысла, а 

также наличие обмана в действиях виновного лица.  

Статья 160 "Присвоение или растрата" чаще всего имеет место при 

совершении хищений руководителями или материально ответственными 

лицами организаций, часто связано с фальсификацией бухгалтерских и иных 

документов. 

  

Вопрос 6. Преступления в сфере экономической деятельности и против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях 

Источником изучения данной темы являются главы 22 и 23 УК РФ. По 

наименованию этих глав очевидно, что все включенные в них составы 

относятся к категории экономических преступлений, тем или иным образом 

связаны с деятельностью хозяйствующих субъектов и экономической 

активностью граждан. 

Основным родовым объектом в данном случае является установленный 

порядок ведения экономической деятельности. По структуре глава 22 УК 

является достаточно эклектичной ввиду многообразия различных сфер и видов 

экономических отношений, а также категорий субъектов, которые могут быть 

признаны виновными и потерпевшими.  

Так, например, деяния, предусмотренные ст. 169 "Воспрепятствование 

законной предпринимательской или иной деятельности", ст.  170 "Регистрация 

незаконных сделок с недвижимым имуществом", ст. 170.1 "Фальсификация 

единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев 

ценных бумаг или системы депозитарного учета", ст. 170.2 "Внесение заведомо 

ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект 

межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план 

территории", могут быть совершены исключительно должностными лицами с 

соответствующими полномочиями. 
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Деяния, предусмотренные статьями 171–171.5 совершаются в сфере 

предпринимательской деятельности. Все рассматриваемые составы являются 

формальными, то есть для привлечения к уголовной ответственности 

достаточно выполнения объективной стороны преступления, относящейся к 

деянию, но ущерба кому-то конкретно может быть и не причинено. Достаточно 

только получение дохода в определенном размере. 

Статьи 172, 172.1 относятся к преступлениям в сфере банковской 

деятельности. 

При реализации государственной политики противодействия финансовым 

пирамидам в 2017 году в УК РФ была введена статья 172.2 "Организация 

деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества".  

Практическое применение данного состава вызывает существенные 

затруднения, так как достаточно трудно применить формальные признаки, и 

отграничить данные деяния от правомерной предпринимательской 

деятельности. 

Необходимо обратить внимание на Статьи 173.1 и 173.2, 

предусматривающих ответственность за образование (создание, реорганизация) 

юридического лица через подставных лиц, а также незаконное использование 

чужих документов для образования (создания, реорганизации) юридического 

лица. Для наступления уголовной ответственности по этим статьям достаточно 

факта использования чужих документов для регистрации юридического лица, 

независимо от того, причинен ли данными действиями имущественный ущерб 

другим лицам или государству. 

Статьи 174-175 устанавливают ответственность за легализацию 

(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

преступным путем.  

Ответственность по статье 176 за незаконное получение кредита может 

быть применена только к индивидуальному предпринимателю или 

руководителю организации, если получение кредита либо льготных условий 

кредитования произошло путем представления банку или иному кредитору 

заведомо ложных сведений о хозяйственном положении. 

Охрана интеллектуальной собственности заключается в установлении 

ответственности за незаконное использование средств индивидуализации 

товаров (чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места 

происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных 

товаров, работ, услуг). 

Собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 

банковскую тайну, путем похищения документов, обмана, шантажа, 
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принуждения, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом 

предусматривает уголовную ответственность по статье 183.  

Развитие законодательства о рынке ценных бумаг обусловило 

криминализацию различных деяний, связанных с нарушением 

законодательства, регулирующего эмиссию ценных бумаг, раскрытие 

информации на рынке ЦБ, манипулирование рынком, разглашение 

инсайдерской информации и т.п. (статьи 185–185.6). 

Уголовно-правовая защита общественных отношений, связанных с 

валютным регулированием обеспечивается статьями 193 "Уклонение от 

исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной 

валюте или валюте Российской Федерации", 193.1 "Совершение валютных 

операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте 

Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных 

документов" и 200.1 "Контрабанда наличных денежных средств и (или) 

денежных инструментов". 

Нарушения, совершенные в ходе банкротства влекут уголовную 

ответственность по статьям 195 "Неправомерные действия при банкротстве", 

196 "Преднамеренное банкротство" и 197 "Фиктивное банкротство". 

Каждое физическое и юридическое лицо должны уплачивать 

установленные законодательством налоги и сборы. При невыполнении данной 

обязанности к ним может быть применена налоговая ответственность в виде 

штрафов, а в случае превышения суммы неуплаченных налогов определенных 

пределов – также уголовная ответственность (статьи 198 и 199 УК РФ).  

Следует отметить, что неуплата налогов может быть оценена как преступление 

по УК РФ, только если имеются признаки уклонения – умышленного деяния, 

выражающегося в непредоставлении налоговых деклараций, либо внесения в 

декларации заведомо недостоверных сведений.  

Глава 23 УК РФ преступления против интересов службы в коммерческих 

и иных организациях. По своей объективной стороне они имеют значительное 

сходство с должностными преступлениями. Например, деяние, 

предусмотренное статьей 204 "Коммерческий подкуп", практически идентично 

составу "Получение взятки". Возбуждение уголовных дел по преступлениям, 

предусмотренным данной главой, имеет процессуальную особенность – 

необходимо заявление руководителя коммерческой организации. При 

отсутствии заявления руководителя уголовная ответственность не может быть 

применена. 

 

Вопрос 7. Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка 
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Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка закреплены в разделе IX Уголовного кодекса РФ. Данный раздел 

состоит из 4 глав: Глава 24 "Преступления против общественной 

безопасности", Глава 25 "Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности", Глава 26 "Экологические преступления" и 

Глава 27 "Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта", Глава 28 "Преступления в сфере компьютерной информации". 

При изучении данного раздела будущему специалисту с сфере 

экономической безопасности следует в первую очередь обращать внимание на 

те составы, которые заключаются в нарушении установленных государством 

норм и правил осуществления какой-либо деятельности, например ст. 216 

"Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ", 

ст. 217 "Нарушение требований промышленной безопасности опасных 

производственных объектов", ст. 219 "Нарушение требований пожарной 

безопасности", ст. 246 "Нарушение правил охраны окружающей среды при 

производстве работ", ст. 247 "Нарушение правил обращения экологически 

опасных веществ и отходов", ст. 264 "Нарушение правил дорожного движения 

и эксплуатации транспортных средств". 

Все вышеперечисленные составы являются сложными, так как включают 

в себя две формы вины: нарушение тех или иных норм и правил 

характеризуется прямым или косвенным умыслом (исходя из принципа 

"незнание закона не освобождает от ответственности"), в то же время 

относительно вреда, то есть объективных последствий нарушенных правил, – 

форма вины выражается в виде неосторожности. 

Большая часть привлекаемых к ответственности по данным статьям 

виновных лиц относятся к категории руководителей организаций, либо 

сотрудников, в должностные обязанности которых входит соблюдение 

соответствующих норм и правил (например – ответственный по 

противопожарной безопасности; специалист по охране труда и т. п.). При этом, 

уголовная ответственность в отношении указанных лиц не может быть 

применена, если они выполнили все от них зависящее для того, чтобы данные 

нормы и правила в организации соблюдались. Это подтверждается надлежащим 

оформлением всех необходимых документов, в особенности связанных с 

ознакомлением других сотрудников с нормами и правилами, доведением до них 

соответствующих инструкций 

 

Вопрос 8. Преступления против государственной власти 

Преступления против государственной власти сгруппированы в разделе X 

УК РФ. Глава 29 включает преступления против основ конституционного строя 
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и безопасности государства, в том числе такие тяжкие как государственная 

измена (ст. 275 УК РФ), шпионаж (ст. 276), диверсия (ст. 281). 

При осуществлении деятельности, связанной с государственной тайной, 

необходимо учитывать, что за нарушения может наступить уголовная 

ответственность по ст. 283, 283.1 и 283.2 УК РФ. 

Преступления, предусмотренные Главой 30 УК РФ "Преступления против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления", в первую очередь направлены борьбу с 

коррупцией и другими злоупотреблениями государственных и муниципальных 

чиновников.  

Статьи ст. 285.1 "Нецелевое расходование бюджетных средств", ст. 285.2. 

"Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов" 

направлены на предотвращение нарушений в сфере расходования бюджетных 

средств.  

Нарушения, предусмотренные ст. 285 "Злоупотребление должностными 

полномочиями", могут быть совершены должностными лицами в различных 

сферах деятельности и государственного управления. Для привлечения к 

уголовной ответственности достаточно установления факта использования 

должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, 

если оно повлекло существенное нарушение прав и законных интересов 

граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или 

государства. За внесение должностным лицом либо государственным / 

муниципальным служащим в официальные документы заведомо ложных 

сведений, либо исправлений, искажающих их действительное содержание, 

наступает по статье 292 "Служебный подлог". 

В случае, если должностное лицо получает незаконное материальное 

вознаграждение за совершение определенных действий (как входящих в его 

должностные обязанности, так и за их пределами), оно может быть привлечено 

к ответственности по статье 290 "Получение взятки". Следует отметить, что, 

помимо самого взяточника, к уголовной ответственности привлекается также 

лицо, давшее взятку, и посредник (ст. 291 "Дача взятки", ст. 291.1. 

"Посредничество во взяточничестве"). Следует учитывать, что, согласно 

примечанию к ст. 291 УК РФ, лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) 

расследованию преступления и либо в отношении его имело место 

вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после 

совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право 

возбудить уголовное дело, о даче взятки. 
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Глава 31 УК РФ содержит составы преступлений против правосудия. В 

их число входя как составы, которые могут быть совершены специальными 

субъектами – сотрудниками правоохранительных органов и судьями, так и 

другими гражданами. К таким составам относятся статья 297 "Неуважение к 

суду", статья 306 "Заведомо ложный донос", статья 307 "Заведомо ложные 

показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод", 

статья 308 "Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний". 

 

Методические материалы по теме 8 

При изучении темы 8 рекомендуется использовать УМП-ИД, ФОС, 

которые имеются в ЭИОС, Уголовный кодекс РФ в действующей редакции, 

справочно-правовые системы, а также материалы лекций по теме. 

Рекомендуемые источники по теме 8: [2, 4, 5, 7]. 

 

2 Методические указания для подготовки к практическим занятиям 

 

Тема 1. Уголовное право как наука и учебная дисциплина. Понятие, 

задачи и принципы уголовного права 

Форма проведения занятия – семинар. 

Вопросы для изучения 

Вопрос 1. Цель и задачи дисциплины. Место дисциплины в структуре 

образовательной программы.  

Вопрос 2. Уголовное право как отрасль права. 

Вопрос 3. Уголовное право как наука и учебная дисциплина. 

Вопрос 4. Принципы уголовного права.   

 

Методические указания для подготовки к практическим занятиям по 

теме 1 

Вопрос 1. Цель и задачи дисциплины. Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 

При подготовке к данному вопросу необходимо проследить взаимосвязь с 

учебными дисциплинами, изученными в предыдущие семестры: 

"Государственное устройство и право", "Административное право": 

- определить общеправовые категории, такие как "отрасль права", 

"система права", "правовая норма", "правонарушение" и т.д.; 

- сравнить структуру Кодекса об административных правонарушениях 

РФ и Уголовным кодексом РФ. 
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Вопрос для обсуждения: В каких ситуациях специалисту в области 

экономической безопасности необходимы знания уголовного 

законодательства? 

Рекомендации к подготовке ответа: Здесь нужно привести примеры 

практических ситуаций, в которых специалист в области экономической 

безопасности должен обладать навыками первичной уголовно-правовой 

квалификации. Примеры таких качеств: независимый специалист-консультант; 

защитник в уголовном процессе; потерпевший или его представитель; 

специалист с соответствующим процессуальным статусом в уголовном 

процессе; судебный эксперт; руководитель организации; работник 

контролирующих и правоохранительных органов и т.д. 

 

Вопрос 2. Уголовное право как отрасль права 

Вопрос для обсуждения: Сформулировать понятие отрасли права. 

Привести примеры других отраслей российского права. Выделить предмет и 

метод правового регулирования.  

Рекомендации к подготовке ответа: Чаще всего в качестве предмета 

уголовно-правового регулирования называются общественные отношения, 

возникающие в результате совершения преступления (общественно опасного 

деяния) между субъектом преступления (лицом, совершившим общественно 

опасное деяние) и государством 

Методом уголовно-правового отношения является установление запрета 

совершать предусмотренные законом деяния под угрозой применения 

наказания. Этот метод присущ только уголовному праву. 

Норма особенной части УК РФ состоит из: 

 а) диспозиции, гипотезы и санкции  

б) диспозиции и гипотезы  

в) диспозиции и санкции  

г) гипотезы и санкции. 

 

Вопрос 3. Уголовное право как наука и учебная дисциплина. 

В экономическом вузе изучение уголовного права осуществляется с 

целью освоения основных понятий в области Уголовного права. Важным 

является формирование умения работать с Уголовным кодексом РФ и судебной 

практикой для понимания правомерности собственного поведения.  

Также необходима выработка навыков правовой оценки совершенных и 

планируемых деяний третьих лиц, которые могут быть необходимы при работе 

по экономической специальности в контролирующих  и правоохранительных 
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органах, а также организациях любых форм собственности в целях защиты их 

экономических интересов. 

Вопросы теста:  

1. Одна из задач уголовного права, закрепленная в УК РФ:  

а) охрана личности, общества и государства от преступных посягательств  

б) регулирование общественных отношений  

в) воспитание граждан 

 г) исправление лиц, совершивших преступление. 

2. Уголовное право - это:  

а) наука о выявлении следов преступления 

б) наука о преступлении и наказании, их истории, современном состоянии 

и перспективах развития 

в) наука о расследовании преступлений 

г) наука об исполнении уголовного наказания. 

 

Вопрос 4. Принципы уголовного права.   

Задание: Привести примеры составляющей принципа законности, 

которая раскрывается в ч. 2 ст. 3 УК: применение уголовного закона по 

аналогии не допускается.  

При  ответе на вопрос необходимо сформулировать понятие аналогии. 

Под аналогией закона понимают применение норм закона к сходным 

отношениям, которые данным законом не урегулированы. Данный принцип 

часто применяется при регулировании частноправовых отношений, однако при 

назначении уголовной ответственности данный механизм является 

недопустимым.  

Задание: Привести пример применения принципа равенства граждан. 

При ответе на вопрос необходимо учитывать, что равенство граждан – 

важнейший конституционный принцип, закрепленный в ст. 19 Конституции. В 

соответствии с ней все равны перед законом и судом. Вместе с тем он не 

означает равную меру уголовной ответственности за одно и то же преступление 

для разных лиц. При назначении наказания учитываются различные 

обстоятельства: мотив, личность виновного лица, поведение потерпевших и т.п. 

Задание: Привести примеры применения принципа вины. 

При ответе на вопрос необходимо учитывать, что согласно данному 

принципу не может быть привлечен к ответственности человек, если он 

действовал без умысла либо в его поведении отсутствовала неосторожность. 

Невиновное причинение вреда не влечет уголовной ответственности. Привести 

пример невиновного причинения вреда. 
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Примеры тестов: 

1. Принцип гуманизма призван обеспечить безопасность:  

а) потерпевшего от преступления  

б) виновного в преступлении  

в) потерпевшего и виновного  

г) всех людей. 

2. К какому принципу Уголовного закона относится постулат: 

"применение уголовного закона по аналогии не допускается"? 

а) принцип равенства граждан перед законом 

б) принцип гуманизма 

в) принцип законности 

г) принцип вины. 

 

Методические материалы по теме 1 

При изучении темы 1 рекомендуется использовать УМП-ИД, ФОС, 

которые имеются в ЭИОС, Уголовный кодекс РФ в действующей редакции, 

справочно-правовые системы, а также материалы лекций по теме. 

Рекомендуемые источники по теме 1: [1, 2, 4]. 

 

Тема 2. Источники уголовного права. Действие уголовного закона в 

пространстве, во времени и по кругу лиц 

Форма проведения занятия – семинар. 

Вопросы для изучения 

Вопрос 1. Уголовный кодекс РФ как источник уголовного права 

Вопрос 2. Использование судебной практики в толковании норм 

уголовного права. 

Вопрос 3. Действие уголовного закона во времени, пространстве и по 

кругу лиц. 

 

Методические указания для подготовки к практическим занятиям по 

теме 2 

Вопрос 1. Уголовный кодекс РФ как источник уголовного права 

При подготовке к занятиям по данной теме рекомендуется ознакомиться с 

печатной версией Уголовного кодекса РФ.  

В первую очередь изучить оглавление, отражающее его структуру (части, 

разделы, главы). Соотнести наименование отдельных статей Особенной части 

(выборочно) с наименованиями разделов и глав, в которых они расположены. 

Обратить внимание на общее количество новых статей или статей, имеющих 

изменения, принятые в течение последних 3-5 лет. 
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Посмотреть дату издания имеющейся редакции УК РФ. Ответить на 

вопрос: сколько времени прошло с даты издания данной версии?  

Открыть Уголовный кодекс РФ в справочно-правовой базе Гарант или 

КонсультантПлюс. Выявить изменения, внесенные позднее даты издания 

имеющейся в распоряжении печатной версии. 

Возможно бесплатное использование некоммерческих онлайн-версий. 

Через сайт http://consultant.ru возможен круглосуточный доступ к основному 

законодательству, также есть Онлайн-версия "КонсультантПлюс: Студент", в 

которую включены не только  правовые акты, но также  около 200 учебников 

юридического и экономического профилей; подборка судебной практики; 

статьи из периодических научных и практических изданий (доступ со страницы 

http://www.consultant.ru/edu/student/study/).  

СПС "Гарант" также предоставляет доступ к некоммерческой интернет-

версии через страницу http://ivo.garant.ru/#/startpage:0. Кроме того, обе правовые 

системы предоставляют возможность установки соответствующих приложений 

на смартфоны, которые автоматически обновляются при изменении 

законодательства, в связи с чем являются очень удобными как в использовании 

при теоретическом изучении дисциплины, так и при решении практических 

задач 

 

Вопрос 2. Использование судебной практики в толковании норм 

уголовного права. 

При изучении данного вопроса необходимо учитывать, что, не смотря на 

разнообразие форм и способов преступной деятельности виновных лиц, судам 

часто приходится применять уголовное законодательство в сложных и 

неоднозначных ситуациях, большинство из которых имеют общие признаки, 

следовательно – сходную логику правоприменения. В настоящее время многие 

судебные решения (в том числе приговоры) имеются в открытом доступе, и 

могут быть использованы специалистами при подготовке к судебным 

заседаниям. Однако, следует учитывать, что в Российской Федерации не 

существует так называемого прецедентного права, характерного для англо-

саксонской правовой системы. То есть решение суда, вынесенное ранее, не  

является однозначным основанием для вынесения такого же приговора по 

аналогичному делу, так как никакое судебное решение не является источником 

права. 

При этом в соответствии с подпунктом 1 части 3 статьи  5 Федерального 

конституционного закона от 05.02.2014 г. № 3-ФКЗ "О Верховном суде 

Российской Федерации" Пленум Верховного суда Российской Федерации 

рассматривает материалы анализа и обобщения судебной практики и дает 

http://consultant.ru/
http://ivo.garant.ru/#/startpage:0
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судам разъяснения по вопросам судебной практики в целях обеспечения 

единообразного применения законодательства Российской Федерации.  

Поэтому толкование, изложенное в постановлениях Пленума ВС РФ, 

используется всеми нижестоящими судами при рассмотрении аналогичных дел. 

Задание: При самостоятельной подготовке к семинару ознакомиться с 

несколькими (по выбору студента) Постановлениями Пленума ВС РФ, в их 

тексте найти подтверждение того, что они не содержат новых правовых норм, а 

только лишь являются их толкованием. 

 

Вопрос 3. Действие уголовного закона во времени, пространстве и по 

кругу лиц. 

Рассмотреть практические ситуации, в которых приходится определять, 

подлежит ли применению УК РФ, в случаях совершения деяний иностранными 

гражданами или гражданами РФ, но за пределами РФ.  

Пример задачи:  

Гражданка России Дмитриева находилась в туристической поездке в 

Таиланде. При посещении ночной дискотеки Дмитриева познакомилась с 

гражданином Таиланда Сомбуном, который предложил проводить ее до отеля. 

При следовании к отелю в безлюдном и плохо освещенном месте Сомбун 

применил насилие и вступил с ней в половую связь.  

Вопрос: Подлежит ли Сомбун ответственности по Уголовному кодексу 

РФ? Если подлежит, то на каком основании? 

Пример ответа: В соответствии с частью 3 статьи 12 УК РФ 

"иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в 

РФ, совершившие преступление вне пределов РФ, подлежат ответственности 

по настоящему кодексу в случаях, если преступление направлено против 

интересов РФ или гражданина РФ …, если эти лица не были осуждены в 

иностранном государстве и привлекаются к ответственности на территории 

РФ". 

Таким образом, исходя из территориального принципа, гражданин 

Таиланда, совершивший преступление в отношении гражданина РФ, может 

быть привлечен к ответственности, только если создастся возможность 

привлечь его на территории РФ. 

Рассмотреть правило обратной силы уголовного закона, позволяющее 

распространить новые нормы уголовного законодательства на лиц, 

совершивших преступления до вступления такого закона в силу. Статья 10 

устанавливает, что Уголовный закон, устраняющий преступность деяния, 

смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, 

совершившего преступление, имеет обратную силу. Однако уголовный закон, 
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устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным 

образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет. 

Пример задачи: В 2015 году Управлением по борьбе с экономическими 

преступлениями было установлено, что генеральный директор ООО "Лира" 

Шуляев в течение 2011-2012 гг. осуществлял перечисление денежных средств в 

иностранной валюте на счета подконтрольных ему фирм, расположенных на 

территории Республики Кипр, предоставляя в обслуживающий банк подложные 

договоры поставки. Справочно: Федеральным законом № 134-ФЗ от 28 июня 

2013 года УК РФ был дополнен статьей 193.1 "Совершение валютных операций 

по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской 

Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов".  

Вопрос: Подлежит ли Шуляев уголовной ответственности по ст. 193.1 УК 

РФ? Обосновать ответ. 

Пример ответа: Статья 193.1, криминализовавшая деяние, совершенное 

Шуляевым, была введена в УК РФ в 2013 году. Согласно условиям задачи, 

деяние совершалось в 2011-2012 гг., т. е. до вступления в силу закона, 

установившего его преступность.  

Согласно ст. 10 УК РФ "уголовный закон, устанавливающий 

преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий 

положение лица, обратной силы не имеет". Таким образом, Шуляев не 

подложит уголовной ответственности за данное деяние. 

 

Методические материалы по теме 2 

При изучении темы 2 рекомендуется использовать УМП-ИД, ФОС, 

которые имеются в ЭИОС, Уголовный кодекс РФ в действующей редакции, 

справочно-правовые системы, а также материалы лекций по теме. 

Рекомендуемые источники по теме 2: [1, 5]. 

 

Тема 3. Понятие преступления и виды преступлений. Состав 

преступления 

Форма проведения занятия – семинар. 

Вопросы для изучения 

Вопрос 1. Понятие и признаки преступления 

Вопрос 2. Категории преступлений. 

Вопрос 3. Понятие и значение состава преступления. 

Вопрос 4. Классификация составов преступления 

Вопрос 5. Обязательные и факультативные элементы состава 

преступления. 

Вопрос 6. Объект преступления. 
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Вопрос 7. Объективная сторона преступления. 

Вопрос 8. Субъект преступления. 

Вопрос 9. Субъективная сторона преступления. 

 

Методические указания для подготовки к практическим занятиям по 

теме 3 

Тема 3. Понятие преступления и виды преступлений. Состав 

преступления 

Вопрос 1. Понятие и признаки преступления 

Рассмотреть признаки преступления, сформулированные в ст. 14 УК РФ. 

Обратить внимание на составы преступлений, которые могут быть 

совершены в сочетании действий и бездействий. Например, уклонение от 

уплаты налогов может быть совершено как путем непредоставления налоговой 

декларации (то есть бездействия), так и путем внесения в декларацию заведомо 

ложных сведений (что представляет собой действие).  

При изучении признака "общественная опасность" обратить внимание на 

то, что не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и 

содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного УК РФ, но в силу 

малозначительности не представляющее общественной опасности. 

Задание: Найти в УК РФ составы, которые описывают деяния, 

идентичные составам административных правонарушений, но для применения 

уголовной ответственности требующие наступления определенных 

общественно вредных последствий, например, вред здоровью, определенная 

сумма ущерба и т.п. 

Пример ответа: ст. ст. 143, 151.1, 215.1, 217, 218, 219 УК РФ. 

 

Вопрос 2. Категории преступлений. 

Изучить статью 15 УК РФ "Категории преступлений". Рассмотреть 

несколько статей Особенной части УК и определить, к какой категории 

относится преступление. 

Пример задания: Определить, к какой категории относится 

преступление, предусмотренное частью 2 статьи 160 УК РФ "Присвоение или 

растрата". 

Пример ответа: Данное деяние является умышленным преступлением. 

Максимальная санкция за совершение данного деяния составляет 5 лет 

лишения свободы. Согласно части 3 статьи 15 УК РФ преступлениями средней 

тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых 

максимальное наказание не превышает 5 лет лишения свободы. Следовательно,  

данное деяние относится к категории – преступления средней тяжести. 
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Вопрос 3. Понятие и значение состава преступления. 

Проиллюстрировать примерами следующие утверждения: 

1. Состав преступления - является необходимым и достаточным условием 

привлечения к уголовной ответственности. 

2. Состав преступления – основание для отграничения преступного 

деяния от непреступного поведения. 

3. Состав преступления – основание для разграничения преступлений, 

предусмотренных различными статьями УК РФ между собой.  

4. Состав преступления – является юридическим основанием 

квалификации преступлений и назначения справедливого наказания. 

 

Вопрос 4. Классификация составов преступления 

Сравнить составы по видам, и привести примеры:  

1. Основной состав, привилегированный состав; квалифицированный 

состав. 

2. Материальный состав, формальный состав, усеченный состав. 

3.  Простой состав, сложный состав. 

 

Вопрос 5. Обязательные и факультативные элементы состава 

преступления. 

Привести примеры обязательных и факультативных элементов состава 

преступления. Случаи, когда факультативные элементы влияют на 

квалификацию, например: мотив и цель; способ совершения деяния; место 

совершения деяния; и т.п. 

Пример ответа: Статья 144.1 УК РФ "Необоснованный отказ в приеме на 

работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного 

возраста" имеет диспозицию "необоснованный отказ в приеме на работу лица 

по мотивам достижения им предпенсионного возраста, а равно необоснованное 

увольнение с работы такого лица по тем же мотивам". То есть такой по общему 

правилу факультативный элемент объективной стороны, как мотив ,для данной 

статьи является квалифицирующим признаком. То же самое деяние, 

совершенное, руководствуясь иными мотивами, не будет являться 

преступлением. 

 

Вопрос 6. Объект преступления. 

Задание: Выявить отличие объекта и предмета преступления. 

Пример ответа: статья 158 УК РФ "Кража": 

Объект кражи – отношения собственности. 

Предмет кражи – телефон, деньги, автомобиль и др. 
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Потерпевший (жертва преступления) – физическое лицо, которому 

преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а 

также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его 

имуществу и деловой репутации. 

Значение предмета и потерпевшего как факультативных признаков 

объекта преступления: 

- для многих составов преступлений являются обязательными (например, 

ст.ст. 105, 106, 158, 166, 258 УК); 

- могут образовывать признаки квалифицированных составов (например, 

пункт "в" ч. 2 ст. 105, п. "б" ч. 2 ст. 175 УК РФ); 

- могут служить для разграничения составов преступлений при 

квалификации (например, ст. 158 и ст. 164 УК РФ); 

- могут учитываться при назначении наказания (например, п.п. "ж", "з" ст. 

63 УК) 

 

Вопрос 7. Объективная сторона преступления. 

Задание: Выделить основные признаки причинной связи как элемента 

объективной стороны преступления. 

Пример ответа: 

- причинная связь представляет собой связь только между 

предусмотренным в уголовном законе преступным деянием и вредными 

последствиями такого деяния; 

- деяние по времени предшествует наступлению результата 

(последствий); 

- деяние заключает в себе реальную возможность наступления 

преступного результата; 

- деяние является необходимым условием преступного результата; 

- последствия являются неизбежным, закономерным результатом 

совершенного деяния (наступают без вмешательства третьих сил). 

Задание: привести примеры ситуаций, при которых деяние не в полной 

мере имеет причинно-следственную связь с наступившими последствиями. 

Пример ответа: В ходе драки виновный нанес потерпевшему удары, 

повлекшие вред здоровью средней тяжести. После происшествия потерпевший 

лег на лавку на улице в зимнее время года и уснул, вследствие чего умер от 

переохлаждения. В данном случае имеется причинно-следственная связь только 

в отношении вреда здоровью средней тяжести (в отношении смерти – вины не 

будет). 
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Вопрос 8. Субъект преступления. 

Обязательные признаки субъекта преступления – физическое вменяемое 

лицо, достигшее возраста уголовной ответственности. 

Специальный субъект – это лицо, которое наряду с общими признаками 

субъекта обладает особыми дополнительными юридически значимыми 

признаками. 

Задание: Привести примеры специального субъекта: 

- Характеризующие правовое положение лица (гражданство; 

должностное положение; профессия; участие в уголовном деле и в судебном 

процесса и т.д.); 

Пример ответа: статья 290 УК РФ "Получение взятки", субъект - 

должностное лицо. 

- Характеризующие физиологические и демографические свойства лица 

(возраст, пол и т.д.); 

Пример ответа: Статья 150 "Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления путем обещаний, обмана, угроз или иным способом, 

совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста". Субъект – 

лицо, достигшее возраста 18 лет. 

 

Вопрос 9. Субъективная сторона преступления. 

Обязательным признаком субъективной стороны является вина. 

Для правильного определения формы вины необходимо получить ответы 

на два вопроса:  

1. Предвидел ли субъект общественно опасные последствия своего 

действия или бездействия? – данный вопрос позволяет определить наличие 

интеллектуального компонента; 

2. Как относился субъект к общественно опасным последствиям  своего 

действия или бездействия? – вопрос в части определения волевого компонента 

деяния. 

Таблица 3 - Вопросы для определения формы вины 

Предвидел ли субъект общественно 

опасные последствия своего 

действия или бездействия? 

Как относился субъект к 

общественно опасным 

последствиям  своего действия или 

бездействия? 

Форма вины 

Предвидел Желал наступления этих последствий Прямой умысел 

Предвидел Сознательно допускал наступление 

этих последствий 

Косвенный умысел 

Предвидел Легкомысленно рассчитывал на 
избежание или предотвращение этих 

последствий 

Легкомыслие 

Не предвидел Должен и мог их предвидеть Небрежность 

Не предвидел Не должен и не мог предвидеть Невиновное 
причинение вреда 
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Пример задачи: Работник управляющей компании Столяров занимался 

очисткой крыши дома от снега и льда. В нарушение техники безопасности он 

не огородил опасную часть тротуара. При производстве данных рабо, глыба 

льда упала на проходящего рядом со зданием Зуева, причинив ему тяжкий вред 

здоровью. Имеется ли вина Столярова в отношении вреда здоровью Зуева, если 

да, то какая? Обосновать ответ со ссылкой на УК РФ. 

Пример ответа: Столяров не предвидел возможность наступления 

опасных последствий, хотя при этом мог и должен был их предвидеть. Он не 

желал наступления этих последствий. 

Часть 3 статьи 26 УК РФ "Преступление признается совершенным по 

легкомыслию, если лицо предвидело возможность наступления общественно 

опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому 

оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий". 

Таким образом, в данном случае форма вины - легкомыслие. 
 

Методические материалы по теме 3 

При изучении темы 3 рекомендуется использовать УМП-ИД, ФОС, 

которые имеются в ЭИОС, Уголовный кодекс РФ в действующей редакции, 

справочно-правовые системы, а также материалы лекций по теме. 

Рекомендуемые источники по теме 3: [2, 4, 5]. 

 

Тема 4. Единичное преступление и множественность преступлений. 

Неоконченное преступление 

Форма проведения занятия – семинар. 

Вопросы для изучения 

Вопрос 1. Понятие единичного преступления. 

Вопрос 2 Множественность преступлений. 

Вопрос 3. Стадии совершения преступления. 

Вопрос 4. Приготовление к преступлению. 

Вопрос 5. Покушение на преступление. 

 

Методические указания для подготовки к практическим занятиям по 

теме 4 

Вопрос 1. Понятие единичного преступления. 

Задание: Привести примеры простое и сложное единичное преступление. 

Длящееся преступление. Продолжаемое преступление. 

Пример ответа: Продолжаемое преступление – статья 156 УК РФ. 

"Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" - 
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посягательство, складывающееся из ряда юридически тождественных деяний, 

направленных к одной цели и объединенных одним умыслом  

Длящееся преступление – статья 339 УК РФ "Уклонение от исполнения 

обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными 

способами" - деяние (действие или бездействие), сопряженное с последующим 

длительным невыполнением обязанностей, возложенных на виновного законом 

под угрозой уголовного преследования. 

 

Вопрос 2. Множественность преступлений. 

При подготовке ответа на вопрос необходимо учитывать две формы 

множественности: совокупность и рецидив.  

Признаки совокупности (статья 17 УК РФ):  

- совершение лицом двух и более преступлений; 

- ни за одно из преступлений лицо не было осуждено; 

- каждое из совершенных преступлений квалифицируется разными 

статьями (частями) УК РФ; 

- совокупность исключается, если преступление содержит признаки, 

предусмотренные в нескольких пунктах одной статьи, имеющей общую 

санкцию (ч. 2 ст. 105 УК РФ)  

Признаки рецидива (Статья 18 УК РФ) 

- совершение умышленного преступления; 

- лицо имеет не снятую или не погашенную судимость за ранее 

совершенное умышленное преступление. 

Виды совокупности: 

1. Реальная – совершение двух и более преступлений, предусмотренных 

различными статьям (частями) Особенной части УК РФ, ни за одно из которых 

лицо не было осуждено, - разновременное совершение преступлений (ч. 1 ст. 17 

УК РФ). 

2. Идеальная - совершение одним действием нескольких разнородных 

преступлений (ч. 2 ст. 17 УК РФ). 

Виды рецидивов: простой (общий) (ч. 1 ст. 18 УК РФ); опасный (ч. 2 ст. 

18 УК РФ); особо опасный (ч. 3 ст. 18 УК РФ). 

Тесты:  

1. Под множественностью преступлений понимается: 

 а) совершение нескольких преступлений одновременно  

б) совершение нескольких преступлений в одном месте 

 в) совершение нескольких преступлений одним лицом. 

2. Укажите формы множественности, предусмотренные законом:  

а) рецидив и повторность 
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б) совокупность и неоднократность  

в) совокупность и рецидив  

г) рецидив и неоднократность.  

3. Совокупность преступлений - это:  

а) совершение одним лицом двух и более преступлений, ни за одно из 

которых оно не было осуждено 

в) совершение одним лицом нескольких преступлений, предусмотренных 

различными статьями УК, ни за одно из которых оно не было осуждено 

б) совершение одним лицом нескольких преступлений, предусмотренных 

одной статей УК, ни за одно из которых оно не было осуждено.  

 

Вопрос 3. Стадии совершения преступления. 

Преступление считается оконченным своим составом, если деяние 

виновного содержит все признаки состава преступления, описанного в 

диспозиции соответствующей статьи Особенной части Уголовного кодекса РФ. 

До окончания преступления своим составом можно говорить лишь о 

предварительной преступной деятельности, ответственность за которую 

предусмотрена уголовным законодательством РФ. 

Неоконченное (составом) преступление характеризуют лишь первый и 

второй перечисленные этапы, которые возможны только в умышленных 

преступлениях, причем виновное лицо должно действовать с прямым умыслом. 

 

Вопрос 4. Приготовление к преступлению 

Основные признаки стадии приготовления преступлению 

1. Действия при приготовлении к преступлению создают условия для 

совершения преступления в последующем. 

2. Виновный ограничивается только приготовительными действиями и не 

приступает к непосредственному осуществлению задуманного. 

3. Приготовление может быть совершено только умышленно и лишь с 

прямым умыслом. 

4. Вынужденное прекращение преступной деятельности, исключающее 

добровольный отказ от преступления. 

5. Прекращение преступления по независящим от лица обстоятельствам. 

Объективные формы приготовления к преступлению 

- Приискание, изготовление или приспособление лицом средств или 

орудий совершения преступления; 

- Приискание соучастников, сговор на совершение преступления; 

- Иное умышленное создание условий для совершения преступления – 

это любые умышленные действия, помимо вышеперечисленных, создающие 
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благоприятную обстановку для совершения преступления (отключение 

сигнализации, предварительный осмотр места преступления, изучение 

распорядка дня потенциального потерпевшего, организация засады, изучение 

препятствий и разработка способов их устранения и т. п.). 

Пример задачи: 

Внуков и Красиков задумали совершить хищение товаров из вагонов 

железнодорожных составов на станции во время их стоянки. С этой целью они 

узнали график поездов, разработали план, распределили обязанности, достали 

ножницы по металлу. Однако осуществить задуманное им не удалось, 

поскольку на следующий день по дороге на станцию Внуков сломал ногу, а 

Красиков самостоятельно не мог выполнить все действия. Определите стадию 

преступления, совершенного Внуковым  и Красиковым. 

Пример ответа: Согласно части  статьи 30 УК РФ, "приготовлением к 

преступлению признаются приискание, изготовление или приспособление 

лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников 

преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное 

создание условий для совершения преступления, если при этом преступление 

не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам". 

Внуков и Красиков выполнили все необходимые действия по приготовлению к 

преступлению. Совершить его не удалось по независящим от них 

обстоятельствам. Стадия – приготовление к преступлению.  

 

Вопрос 5. Покушение на преступление. 

Следует учитывать, что назначение наказания за покушение на 

преступление имеет особенности (часть 3 статьи 66 УК РФ) – срок или размер 

наказания за покушение на преступление не может превышать 3/4 

максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ за 

оконченное преступление. 

Смертная казнь и пожизненное лишение свободы за приготовление к 

преступлению и покушение на преступление не назначаются. 

Пример задачи: 

Бураков принял решение совершить кражу из соседней квартиры. Путем 

повреждения дверного замка он открыл дверь, вошел в квартиру и начал поиск 

ценных вещей. В это время в квартиру пришла хозяйка, Бураков выбежал, не 

успев взять с собой похищенное. Определите стадию преступления, 

совершенного Бураковым. 
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Пример ответа: Бураков начал совершать действия, составляющие 

объективную сторону деяния. Не удалось довести деяние до конца и завладеть 

имуществом потерпевшего по обстоятельствам, не зависящим от Буракова.  

Согласно части 3 статьи 30 УК РФ 3, "покушением на преступление 

признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно 

направленные на совершение преступления, если при этом преступление не 

было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам". 

Стадия – покушение на преступление. 

Пример задачи: Федоров зашел в ювелирный магазин перед его 

закрытием. Там он бросил на пол большую сумку, достал из спортивной сумки 

обрез охотничьего ружья и скомандовал: "Всем стоять, ограбление!". Продавец 

Миронова подбежала к нему и вцепилась в оружие, не давая ему выстрелить. В 

ответ Федоров несколько раз ее ударил, причинив легкий вред ее здоровью. 

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

обезоружен подбежавшими на помощь Мироновой гражданами. 

Определите стадию совершения преступления. Какое преступление 

совершил Федоров? 

Пример ответа: Статья 162 УК РФ содержит следующую диспозицию 

"разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с 

применением насилия, опасного для жизни или здоровья либо с угрозой 

применения такого насилия". Таким образом, в отличие от составов ст. ст. 158 

"Кража", 161 "Грабеж" для квалификации разбоя как оконченного 

преступления достаточно факта свершившегося нападения, даже в случае 

незавладения имуществом. В данном случае – стадия оконченного 

преступления. 

Пример задачи: Боков, находясь в нетрезвом состоянии, открыл 

беспорядочную стрельбу из охотничьего ружья по проходившим мимо дома 

людям. В результате этих действий один человек получил тяжелое ранение, а 

двое граждан были легко ранены. Бокову было предъявлено обвинение в 

покушении на убийство общеопасным способом. Правильно ли оценили 

действия Бокова следственные органы? 

Пример ответа: Покушение представляет собой действие лица, 

непосредственно направленные на совершение преступления. Необходимо, 

чтобы действие имели прямой умысел. В данном случае деяние совершено с 

косвенным умыслом, так как у Бокова не было цели убить человека, поэтому он 

будет отвечать за оконченное преступление в соответствии с материальными 

последствиями содеянного – за причинение тяжкого вреда здоровью. 
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Методические материалы по теме 4 

При изучении темы 4 рекомендуется использовать УМП-ИД, ФОС, ко-

торые имеются в ЭИОС, Уголовный кодекс РФ в действующей редакции, 

справочно-правовые системы, а также материалы лекций по теме. 

Рекомендуемые источники по теме 4: [2, 4, 5]. 

 

Тема 5. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Форма проведения занятия – семинар. 

Вопросы для изучения 

Вопрос 1.  Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность 

деяния. 

Вопрос 2. Необходимая оборона 

Вопрос 3. Крайняя необходимость. 

Вопрос 4. Причинение вреда при задержании. 

Вопрос 5. Другие обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

 

Методические указания для подготовки к практическим занятиям по 

теме 5 

Вопрос 1. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность 

деяния. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния – общественно 

полезные и целесообразные действия, направленные на устранение угрозы, 

созданной для существующих общественных отношений и стимулирования 

полезной деятельности. 

 

Вопрос 2. Необходимая оборона 

Задание: Каковы пределы причинения вреда в зависимости от 

характеристик посягательства: 

Пример ответа: Посягательство, сопряженное с насилием опасным для 

жизни - возможно причинение любого вреда (в то числе лишение жизни 

нападающего) (ч.1 ст. 37 УК РФ) 

Посягательство, не сопряженное с насилием опасным для жизни - не 

допускается превышение пределов необходимой обороны (ч.2 ст. 37 УК РФ) 

Задание: Что такое неожиданное посягательство? 

Пример ответа: Быстро протекающее и непредвиденное нападение, 

когда невозможно объективно оценить степень и характер грозящей опасности 

нападения. Любой причиненный вред будет правомерен (ч. 2.1. ст. 37 УК РФ) 

Задание: Привести пример превышения пределов необходимой обороны. 
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Пример ответа: превышение пределов необходимой обороны – 

умышленные действия, явно не соответствующие характеру и степени 

общественной опасности посягательства (ч.3. ст.37 УК РФ). Например, при 

защите дома от кражи – причинение тяжкого вреда здоровью посягающего. 

Пример задачи: Ионов во дворе многоквартирного дома распивал 

спиртные напитки. Петров, проходя мимо, стоявшую скамейке бутылку водки и 

ударил ею Ионова по голове, отчего у того потекла кровь. Ионов ушел умыться, 

а когда вернулся, Петров начал угрожать ножом, размахивая, порезал губу. 

Ионов вырвал у него нож и нанес этим ножом Петрову удары в грудь и спину, 

причинив потерпевшему телесные повреждения, опасные для жизни, от 

которых он скончался на месте происшествия. Имеет ли место в данном случае 

необходимая оборона? 

Пример ответа: В соответствии со статьей 37 УК РФ, "не является 

преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой 

обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, 

охраняемых законом интересов общества или государства от общественно 

опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, 

опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с 

непосредственной угрозой применения такого насилия". В рассматриваемом 

случае угроза ножом, исходившая от Петрова, может быть рассмотрена как 

угроза насилия, опасного для жизни Ионова. При таких условиях правомерным 

является причинение любого вреда посягающему, в том числе лишение его 

жизни. Посягательство было реальным (то есть не мнимым), наличным (то есть 

началось и не закончилось до момента защиты). В данном случае имеет место 

необходимая оборона. 

 

Вопрос 3. Крайняя необходимость. 

Условие правомерности причинения вреда при крайней необходимости: 

- опасность является наличной;  

- опасность является действительной; 

- причинение вреда – единственное средство устранения грозящей 

опасности;  

- не было допущено превышения пределов крайней необходимости. 

Пример задачи. Климов и Ларина собирали грибы в лесу. Срезая гриб, 

Ларина почувствовала укол в руку и увидела уползающую змею. Климов 

перевязал ей руку выше укуса и довел до шоссе. Поблизости стояла 

автомашина, хозяина рядом не было. Климов разбил стекло, открыл 

автомобиль, завел его путем соединения проводов и отвез Ларину в приемный 

покой больницы.  В больнице было установлено, что яд от укуса угрожал 
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жизни Лариной. Климов поставил автомобиль на стоянке и сообщил в 

полицию. 

Будет ли Климов нести ответственность за незаконное завладение 

автомобилем? 

Пример ответа: В соответствии со статьей 38 УК РФ "не является 

преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в 

состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, 

непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, 

охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность 

не могла быть устранена иными средствами и при этом не было допущено 

превышения пределов крайней необходимости". 

В рассматриваемом случае яд от укуса угрожал жизни Лариной. Другого 

способа добраться до лечебного учреждения не было. Незаконное завладение 

автомобилем, совершенное Климовым, причинило ущерб его владельцу, однако 

предотвращенный вред (вред здоровью Лариной) был ниже, чем причиненный. 

При этом Климов не допустил превышения пределов крайней необходимости, 

так как использовал автомобиль исключительно для совершения общественно-

полезного поступка, принял меры к его возврату. 

Вопрос 4. Причинение вреда при задержании 

Условия правомерности: 

- задерживаемое лицо совершило преступление;  

- его действия должны свидетельствовать о стремлении уклониться от 

ответственности; 

- лицо должно осознавать, что задерживает именно лицо, совершившее 

преступление;  

- целями задержания являются доставление лица органам власти и 

пресечение возможности совершения им новых преступлений;  

- иными средствами задержать лицо, совершившее преступление, не 

представлялось возможным;  

- при задержании не было допущено превышения необходимых для этого 

мер. 

 

Вопрос 5. Другие обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Физическое или психическое принуждение – целенаправленное 

воздействие на человека, ограничивающее возможности его свободного 

волеизъявления в определенном поведении. 

Обоснованный риск – риск признается обоснованным, если указанная 

цель не могла быть достигнута не связанными с риском действиями 
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(бездействием) и лицо, допустившее риск, предприняло достаточные меры для 

предотвращения вреда охраняемым уголовным законом интересам. 

Риск не признается обоснованным, если он заведомо был сопряжен с 

угрозой для жизни многих людей, с угрозой экологической катастрофы или 

общественного бедствия. 

Исполнение приказа или распоряжения – не является преступлением 

причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам лицом, 

действующим во исполнение обязательных для него приказа или распоряжения.  

Тест: К обстоятельствам, исключающим преступность деяния, относятся:  

а) физическое и психическое принуждение, невменяемость, крайняя 

необходимость  

б) необходимая оборона, малозначительность, причинение вреда при 

задержании лица, совершившего преступление 

в) исполнение приказа или распоряжения, обоснованный риск, 

необходимая оборона. 

 

Методические материалы по теме 5 

При изучении темы 5 рекомендуется использовать УМП-ИД, ФОС, 

которые имеются в ЭИОС, Уголовный кодекс РФ в действующей редакции, 

справочно-правовые системы, а также материалы лекций по теме. 

Рекомендуемые источники по теме 5: [2, 4, 5].    

 

Тема 6. Соучастие в преступлении 

Форма проведения занятия – семинар. 

Вопросы для изучения 

Вопрос 1. Понятие и виды соучастия. 

Вопрос 2. Виды соучастников 

Вопрос 3. Группы соучастников 

Вопрос 4. Эксцесс исполнителя. 

 

Методические указания для подготовки к практическим занятиям по 

теме 6 

Вопрос 1. Понятие и виды соучастия. 

Обязательные признаки соучастия в преступлении 

1. Объективные признаки: 

1.1. количественный признак – число лиц – 2 или более;  

1.2. совместность  действий соучастников. 

2. Субъективные признаки:  

2.1.  умышленный характер соучастия; 
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2.2.  умышленный характер совершаемого преступления 

Пример задачи: Лихачев и Фомин, удалявшие строительный мусор с 

крыши строящегося здания, вдвоем сбросили вниз тяжелую бетонную балку, не 

убедившись в безопасности  своих действий. Балка упала на стоявшего внизу 

рабочего, причинив ему смерть. 

Можно ли вести речь о соучастии Лихачева и Фомина в содеянном? 

Пример ответа: Данное деяние имеет форму вины – неосторожность. В 

соответствии со статьей УК РФ "соучастием в преступлении признается 

умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении 

умышленного преступления". Поскольку данное преступление совершено 

не умышленно, даже при совершении его двумя лицами оно не 

квалифицируется как совершенное в соучастии. 

 

Вопрос 2. Виды соучастников 

При подготовке к вопросу изучить статью 33 УК РФ, особенности ролей 

исполнителя, организатора, подстрекателя, пособника  

Пример задачи:  

Сторож Васильев недобросовестно относился к своим обязанностям, 

часто отлучался с объекта во время ночного дежурства или распивал спиртные 

напитки.  Шишов и Георгиев проникли на склад, охраняемый Васильевым, 

взломав входную дверь, совершили кражу имущества в особо крупном размере. 

При этом они орудовали шумно,  более 2 часов грузили похищенное в 

автомобиль, стоявший у порога склада. Васильев в это время находился в 

состоянии алкогольного опьянения и спал. Имеет ли место соучастие в 

преступлении? Если да, то кто из соучастников какие роли выполнял? 

Пример ответа: Шишов и Георгиев – исполнители (соисполнители), так 

как согласно части 2 статьи 33 УК РФ "исполнителем признается лицо, 

непосредственно совершившее преступление либо непосредственно 

участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами 

(соисполнителями)".  

Васильев в данном случае не имел никаких договоренностей с 

исполнителями, ему было неизвестно о совершенном деянии. Поэтому он 

не соучастник данного преступления. 

Пример задачи. Бежавший из мест лишения свободы Добрынин 

предложил своим знакомым Костину и Егорову совершить разбойное 

нападение на ювелирный магазин. Он приобрел обрез охотничьего ружья, а 

также предоставил информацию об одном магазине, в котором установлена 

неисправная охранная сигнализация.  Также Добрынин заранее договорился с 
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Никитиным, который обещал приобрести похищенные ювелирные изделия по 

определенной цене. Преступный замысел был реализован в полном объеме. 

Имеет ли место соучастие в преступлении? Если да, то кто из соучастников 

какие роли выполнял? 

Пример ответа: В данном случае в действиях Добрынина имеются 

признаки организатора (ч. 3 ст. 33 УК РФ), так как он организовал совершение 

преступления: собрал преступную группу, приобрел орудие преступления, 

разработал план. Костин и Егоров – соисполнители (ч. 2 ст. 33 УК РФ), так как 

непосредственно участвовали в его совершении, выполняли действия, 

составляющие объективную сторону самого деяния. Никитин – пособник (ч. 5 

ст. 33 УК РФ), так как заранее пообещал приобрести похищенное имущество. 

 

Вопрос 3. Группы соучастников 

В зависимости от степени общественной опасности в уголовном законе 

группы соучастников классифицированы следующим образом: Группа лиц 

(часть 1 статьи 35 УК РФ); Группа лиц по предварительному сговору (часть 2 

статьи 35 УК РФ); Организованная группа (часть 3 статьи 35 УК РФ); 

Преступное сообщество (преступная организация) (часть 4 статьи 35 УК РФ). 

 

Вопрос 4. Эксцесс исполнителя. 

Эксцессом исполнителя признается совершение исполнителем 

преступления, не охватывающегося умыслом других соучастников. За эксцесс 

исполнителя другие соучастники преступления уголовной ответственности не 

подлежат. 

Пример задачи: Волков и Степанов договорились совместно совершить 

квартирную кражу в ночное время. Они выследили, когда хозяин квартиры 

Снигирев уснет, и проникли в квартиру через окно. Степанов начал искать 

ценные вещи в гостиной и складывать их в сумку, в это же время Волков 

проник в спальню. Снигирев проснулся, и собрался позвонить в полицию, 

Волков с испуга ударил Снигирева тяжелым предметом по голове, отчего тот 

скончался. После этого Волков и Степанов покинули квартиру, унося с собой 

сумку, собранную Степановым. Кто будет нести ответственность за кражу? Кто 

будет нести ответственность за убийство? 

Пример ответа: В отношении кражи Волков и Степанов соисполнители 

(ч. 2 ст. 33 УК РФ), так как оба выполняли объективную сторону, проникли в 

квартиру, искали вещи. Между ними был предварительный сговор на 

совершение кражи. В отношении убийства – Степанов участия в совершении 

убийства не принимал, возможность применения насилия в отношении 

Снигирева, или причинения смерти ему общим умыслом не охватывалось. 
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Таким образом, в действиях Волкова имеется эксцесс исполнителя (статья 36 

УК РФ) 

 

Методические материалы по теме 6 

При изучении темы 6 рекомендуется использовать УМП-ИД, ФОС, 

которые имеются в ЭИОС, Уголовный кодекс РФ в действующей редакции, 

справочно-правовые системы, а также материалы лекций по теме. 

Рекомендуемые источники по теме 6: [2, 4, 5, 6].   

 

Тема 7. Понятие, цели и виды наказаний 

Форма проведения занятия – семинар. 

Вопросы для изучения 

Вопрос 1. Понятие и признаки Уголовного наказания. 

Вопрос 2. Цели уголовного наказания: 

Вопрос 3 Система наказаний по УК РФ. 

Вопрос 4. Общие начала назначения наказания. 

Вопрос 5. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. 

 

Методические указания для подготовки к практическим занятиям по 

теме 7 

Вопрос 1. Понятие и признаки Уголовного наказания 

Задание: сформулировать признаки уголовного наказания. 

Пример ответа: 

1. Мера государственного принуждения, устанавливаемая уголовным 

законом. С помощью наказания государство принуждает лицо, совершившее 

преступление, к законопослушному поведению, соблюдению уголовно-

правовых запретов. 

2. Назначается за преступление. Никакой другой  нормативно-правой акт, 

кроме уголовного закона, не может устанавливать уголовное наказание 

3. Носит публичный характер. Назначается от имени государства и 

применяется в интересах всего общества. Лишь государство в лице суда 

обладает исключительной прерогативой на применение наказания, поэтому 

суды России выносят приговор именем Российской Федерации. 

4. Процессуальная форма применения наказания – обвинительный 

приговор суда. Суд – единственный государственный орган, который вправе 

давать уголовно-правовую оценку содеянному и личности лица, совершившего 

преступление. Обвинительный приговор является официальной 

государственной реакцией на преступление, которая исключительно 

отрицательная. 
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5. Носит строго личный характер. Оно применяется только к лицу, 

совершившему преступление, и ни при каких условиях не может быть 

назначено его родственникам, близким или другим лицам. 

6. Влечет за собой судимость. Судимость сохраняется на определенный 

срок и после его отбытия.  

Из этого правила уголовный закон делает исключение только в 

отношении лиц, условно осужденных. В соответствии с пунктом "а" части 3 

статьи 86 УК РФ они признаются не имеющими судимости по истечении 

испытательного срока. 

7. Наказание по своему  содержанию является карой. Заключается в 

лишении или ограничении прав и свобод осужденного. Наказание фактически 

связано с ущемлением правового статуса осужденного. 

Страдания и лишения, претерпеваемые осужденным к уголовному 

наказанию, могут носить различный характер (физический, нравственный, 

политический, имущественный и др.). 

 

Вопрос 2. Цели уголовного наказания 

Целями Уголовного наказания являются: 1) восстановление социальной 

справедливости; 2) исправление осужденного; 3)предупреждение совершения 

новых преступлений. 

Тесты: 

1. Одной из целей уголовного наказания является:  

а) кара за совершенное преступление 

б) возмездие 

в) восстановление справедливости 

г) устрашение.  

2.  Уголовное наказание назначается:  

а) судом, прокуратурой и органами внутренних дел  

б) только судом  

в) только прокуратурой  

г) зависит от степени тяжести совершенного преступления.  

3. В соответствии со ст. 73 УК РФ условное осуждение может 

применяться к лицу:  

а) если совершенное преступление небольшой или средней тяжести  

б) если преступление совершено впервые  

в) если впервые совершено преступление небольшой или средней 

тяжести 

г) при совершении любого преступления по решению суда. 
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Вопрос 3. Система наказаний по УК РФ 

Виды наказаний по Уголовному кодексу РФ: 

а) штраф; 

б) лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; 

в) лишение специального, воинского или почетного звания, классного 

чина и государственных наград; 

г) обязательные работы; 

д) исправительные работы; 

е) ограничение по военной службе; 

з) ограничение свободы; 

з1) принудительные работы; 

и) арест; 

к) содержание в дисциплинарной воинской части; 

л) лишение свободы на определенный срок; 

м) пожизненное лишение свободы; 

н) смертная казнь 

Пример задачи. 

До вступления приговора в законную силу обвиняемая Николаева 

содержалась под стражей в течение 1 года 4 месяцев. Судом ей был вынесен 

приговор – лишение свободы в колонии общего режима сроком 3 года 2 месяца. 

Какой срок ей необходимо отбыть после вынесения приговора? 

Пример ответа: 

Согласно п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания лица под стражей 

засчитывается в срок лишения свободы, … из расчета один день за… б) 

полтора дня отбывания наказания в воспитательной колонии либо 

исправительной колонии общего режима. Таким образом, 1 год 4 месяца (16 

мес.) содержания под стражей засчитываются как 24 месяца. Итого, 

Николаевой остается отбыть наказание 1 год 2 месяца. 

Тесты: 

1. Лишение свободы предусматривает:  

а) отбывание наказания без изоляции от общества, но под надзором  

б) отбывание наказания в условиях изоляции  

в) отбывание наказания в условиях строгой изоляции.  

2. Обязательные работы исчисляются:  

а) в годах  

б) в месяцах  

в) в днях 

 г) в часах.  
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Вопрос 4. Общие начала назначения наказания. 

Справедливость наказания обеспечивается через следующие условия: 

- одинаковый масштаб наказания – единые пределы наказания при 

совершении преступлений одного вида, единые критерии назначения наказания 

- необходимость учитывать все конкретные данные по делу, все 

индивидуальные особенности содеянного и личности виновного, чтобы 

обеспечить. в конечном счете, соразмерность избираемого наказания 

обстоятельствам дела. 

При учете характеристик личности виновного учитывается его отношение 

к труду, учебе, общественному долгу, поведение на производстве и в быту, 

трудоспособность, состояние здоровья, семейное положение, наличие 

судимости. 

 

Вопрос 5. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. 

Изучить перечень обстоятельств, смягчающих ответственность, который 

содержится в статье 61 УК РФ. Обратить внимание, что данный перечень не 

является исчерпывающим. Другие обстоятельства, положительно 

характеризующие виновного, и снижающие его роль в причинении 

преступлением вреда, могут быть рассмотрены судом и расценены как 

смягчающие. При  наличии смягчающих обстоятельств они должны быть в 

обязательном порядке приняты судом.  

Установление отягчающих обстоятельств дает суду право назначить 

наказание ближе к верхней границе пределов, установленных в особенной 

части статьи УК РФ. 

Тест: При наличии исключительных смягчающих обстоятельств, суд 

назначая наказание может:  

а) назначить наказание ниже предела установленного в санкции 

соответствующей статьи Особенной части УК  

б) назначить отбывание наказания в ИУ с более мягким режимом, чем 

предусмотрено  

в) применить меры административного взыскания  

г) применить меры воспитательного воздействия.  

 

Методические материалы по теме 7 

При изучении темы 7 рекомендуется использовать УМП-ИД, ФОС, 

которые имеются в ЭИОС, Уголовный кодекс РФ в действующей редакции, 

справочно-правовые системы, а также материалы лекций по теме. 

Рекомендуемые источники по теме 7: [2, 4].    
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Тема 8. Особенная часть уголовного права. Понятие и значение 

квалификации преступлений 

Форма проведения занятия – упражнения. 

Вопросы для изучения 

Вопрос 1. Система особенной части уголовного права. 

Вопрос 2. Понятие и структура нормы Особенной части УК РФ. 

Вопрос 3. Понятие и  этапы квалификации преступлений. 

Вопрос 4. Преступления против личности 

Вопрос 5. Преступления против собственности 

Вопрос 6. Преступления в сфере экономической деятельности 

Вопрос 7. Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка 

Вопрос 8. Преступления против государственной власти 

 

Методические указания для подготовки к практическим занятиям по 

теме 8 

Вопрос 1. Система особенной части уголовного права. 

Система особенной части Уголовного права - научно обоснованное 

расположение норм, определяющих ответственность за те или иные 

преступления, по определенным группам (объединяемым в разделы и главы 

Кодекса) в зависимости от общности родового и видового объектов, а также 

друг относительно друга внутри каждой группы (главы). 

Каждая статья (часть) статьи является самостоятельной правовой нормой, 

описывающей объективные и субъективные признаки определенного деяния, 

необходимые для его квалификации. 
 

Вопрос 2. Понятие и структура нормы Особенной части УК РФ 

Принято выделять следующие элементы нормы права: гипотеза; 

диспозиция; санкция.  

Гипотеза – часть уголовно-правовой нормы, определяющая условия ее 

применения. Гипотеза не всегда излагается в норме права, но всегда 

подразумевается. Существует различие норм Общей и Особенной части УК РФ: 

нормы Особенной части содержат диспозицию и санкцию; нормы Общей части 

— гипотезу и диспозицию.  

Диспозиции бывают следующих видов: 

- простая (называет преступление без раскрытия его признаков);  

- описательная (включает ряд признаков, наличие которых в 

совокупности определяет содеянное как преступление);  

- ссылочная (на другую статью закона);  
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- бланкетная (не содержит конкретных признаков преступления, а 

отсылает к нормам других отраслей права);  

смешанная (комбинированная). 

Пример задания. Привести статьи УК РФ, в которых содержатся 

различные виды диспозиций, и обосновать свой ответ. 

Пример ответа. Часть 1 статьи 105 УК "Убийство" - простая диспозиция. 

Статья 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов" - описательная диспозиция, 

описывает закрытый перечень способов совершения деяния "путем 

непредставления налоговой декларации (расчета) или иных документов, 

представление которых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в 

налоговую декларацию (расчет) или такие документы заведомо ложных 

сведений".  

Статья 112 УК РФ - ссылочная диспозиция, устанавливает 

ответственность за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, 

которое не влечет последствий, указанных в ст. 111 УК.   

Статья 219 УК "Нарушение требований пожарной безопасности" – 

бланкетная диспозиция, так как нарушение требований всего объема законов и 

подзаконных актов, регулирующих вопросы пожарной безопасности. 
 

Вопрос 3. Понятие и  этапы квалификации преступлений. 

Этапы квалификации: 

1. Установление действительных обстоятельств дела, заключающееся в 

анализе объективных и субъективных признаков, характеризующих 

общественно опасное деяние и субъекта преступления. 

2. Основанное на первом этапе выделение юридически значимых 

признаков из всех обстоятельств дела для последующей квалификации 

3.  Выдвижение квалификационных версий (как частных гипотез), 

соответствующих фактическим обстоятельствам, т.е. выявление группы 

родственных составов преступлений 

4. Выбор конкретной уголовно-правовой нормы на основе разграничения 

смежных составов преступлений и с учетом несовпадения уголовно-правовых 

понятий "статья" и "норма" УК. 
 

Вопрос 4. Преступления против личности 

Для подготовки к решению практических задач необходимо изучить 

Главы 16 -19 УК РФ (статьи 105 -157). Особое внимание обратить на ст. 105, 

110, 110.1, 124, 125, 128.1, 137-139, 141.1-142, 146, 147, 157. 

Пример задачи: В службу скорой медицинской помощи поступил 

звонок, в котором сообщалось, что г-н Вербин имеет признаки инсульта. 

Реанимационная бригада выехала по адресу. У въезда на территории жилого 
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комплекса, в котором проживал Вербин, находился консьерж Григорьев, 

который отказывался открывать шлагбаум для проезда к дому пациента без 

разрешения председателя ТСЖ, который в тот момент был не на связи. Через  

30 минут машину скорой помощи пропустили, Вербин был доставлен в 

больницу, в которой через 3 дня скончался. Проведенная судебно-медицинская 

экспертиза указала, что смерть наступила по причине несвоевременного 

оказания медицинской помощи. Есть ли в действиях Григорьева состав 

преступления? Если да, то квалифицировать деяние. 

Пример ответа. Статья 124.1 УК РФ "Воспрепятствование оказанию 

медицинской помощи" предусматривает ответственность за 

воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной деятельности 

медицинского работника по оказанию медицинской помощи, если это повлекло 

по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью пациента, часть 2 - то 

же деяние, если оно повлекло по неосторожности смерть пациента. 

В действиях Григорьева имеется состав ч. 2 ст. 124.1 УК РФ. 
 

Вопрос 5. Преступления против собственности 

Для подготовки к решению практических задач необходимо изучить 

Главу 21 УК РФ (статьи  158 - 168). Особое внимание обратить на ст. 158 – 160, 

165, 167. Изучить понятие и признаки  хищения. 

Пример задачи: Борисов предложил своим знакомым приобрести 

сахарный песок по цене значительно ниже рыночной. В период с января по 

апрель 2019 года он собирал денежные средства и обещал в мае привезти 

партию сахара. Не имея намерений и возможности выполнить обещанное, 

Борисов присваивал полученные суммы денег, которые тратил на личные 

нужды.  

Есть ли в действиях Борисова состав преступления, если да, то 

квалифицируйте деяние. 

Пример ответа. Борисов вводил в заблуждение лиц, желающих 

приобрести сахар по сниженной цене. При этом он имел цель – завладеть 

денежными средствами, и не имел намерений исполнить обязательство. Таким 

образом, он совершил хищение путем обмана и злоупотребления доверием, что 

является признаками деяния, предусмотренного ст. 159 УК РФ 

"Мошенничество". 
 

Вопрос 6. Преступления в сфере экономической деятельности 

Для подготовки к решению практических задач необходимо изучить 

Главы 22, 23 УК РФ (статьи 169–204.2). Для статей, имеющих материальный 

состав научиться применять примечания, определяющие значения размера 

ущерба, с которых начинается уголовная ответственностью  



64 

Пример задачи. Желтков работал частнопрактикующим юристом. Зная, 

что иногда клиенты желают приобрести готовые фирмы, он находил лиц, 

ведущих асоциальный образ жизни, за вознаграждение получал их паспортные 

данные. Впоследствии Желтков оформлял этих граждан учредителями и 

директорами юридических лиц. 

Есть ли в действиях Желткова состав преступления? Если есть – 

квалифицировать деяние.  

Пример ответа. Статья 173.2 "Незаконное использование документов 

для образования (создания, реорганизации) юридического лица" 

предусматривает ответственность за "предоставление документа, 

удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия 

совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

сведений о подставном лице". Желтков использовал чужие документы для 

внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах. В его деянии есть состав 

преступления, предусмотренного ст. 173.2 УК РФ. 

Пример задачи 

Дергачев занимал должность генерального директора ООО "Восток" 

(торговой организации). Заработную плату работникам, в основном, он 

выплачивал за счет наличной выручки, которая не отражалась в бухгалтерской 

документации. В официальных расчетных ведомостях некоторым работникам 

начислялась заработная плата в заниженном размере, а некоторым не 

начислялась вообще. Общая сумма неуплаченных налогов и взносов на 

государственное социальное страхование за 2 года составила 7 млн. руб. 

Есть ли в действиях Дергачева состав преступления? Если есть, 

квалифицировать деяние. 

Пример ответа: 

Статья 199. УК РФ предусматривает ответственность за уклонение от 

уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых 

взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов. 

Дергачев, выплачивая заработную плату, недостоверно отражал ее суммы в 

документах и в отчетности, тем самым совершал уклонение от уплаты налогов 

и страховых взносов. Однако для применения уголовной ответственности 

необходимо условие – "крупный размер". В соответствии с п. 1 Примечания к 

данной статье  "крупным размером в настоящей статье признается сумма 

налогов, сборов, страховых взносов, превышающая за период в пределах трех 

финансовых лет подряд пятнадцать миллионов рублей". Таким образом, сумма 

неуплаченных налогов, взносов не достигает необходимой для квалификации 

деяния как преступление. Дергачев уголовной ответственности по ст. 199 УК 

РФ не подлежит. К нему будет применена ответственность только в 

соответствии с налоговым законодательством. 
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Вопрос 7. Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка 

Для подготовки к решению практических задач необходимо изучить 

Главы 24 - 28 УК РФ (статьи  205 - ). Особое внимание обратить на ст. ст. 215.1, 

216, 217, 219, 228, 235, 236, 238, 246, 248, 249, 263, 264, 272, 273). 
 

Вопрос 8. Преступления против государственной власти 

Для подготовки к решению практических задач необходимо изучить 

Главы 29 – 31 УК РФ (статьи 275 ). Особое внимание обратить на ст. ст. 283, 

284.1, 284.2, 285, 285.1, 285.2, 286, 289, 290, 291, 291.1, 291.2, 292, 297, 306, 309, 

310, 315, 316. 

 

Методические материалы по теме 8 

При изучении темы 8 рекомендуется использовать УМП-ИД, ФОС, 

которые имеются в ЭИОС, Уголовный кодекс РФ в действующей редакции, 

справочно-правовые системы, а также материалы лекций по теме. 

Рекомендуемые источники по теме 8: [2, 4, 5, 6].    

 

3 Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

В соответствии с рабочей программой дисциплины "Уголовное право" 

студенты заочной формы обучения выполняют контрольную работу. 

Контрольная работа является одним из способов оценки результатов освоения 

дисциплины и направлена на самостоятельное выполнение соответствующего 

задания. 

Контрольная работа пишется после изучения всего материала 

дисциплины. 

Контрольная работа состоит из двух разделов. Первый раздел 

представляет собой письменное изложение трех теоретических вопросов, а 

второй – решение трех практических задач. Желательный объём работы –  

примерно 20 страниц. Примерный объем ответа на каждый теоретический 

вопрос – 3-6 страниц.  

При подготовке ответов на теоретические вопросы следует использовать 

учебную литературу, нормативно-правовые акты. Обязательна ссылка на 

используемые источники. Для ссылок используются квадратные скобки. 

При использовании нормативно-правовых актов рекомендуется сверять 

их с действующими на момент выполнения работы редакциями посредством 

использования онлайн-версий справочно-информационных систем "Гарант" 

или "Консультант+". 



66 

При выполнении практических заданий выводы должны подтверждаться 

обязательными ссылками на нормы действующего законодательства. 

В каждом варианте присутствуют 3 задачи. Задача № 1 - разобрать состав 

двух преступлений, предусмотренных разными статьями УК РФ, номера 

которых указаны в условии задачи. Все пары имеют определенные общие 

признаки: либо объект, либо схожая объективная сторона, форма вины и т. п. 

Необходимо сделать сравнение составов. Это означает, что  по каждой статье 

нужно определить основные элементы состава преступления:  

1. Объект – родовой, видовой. Если имеется – основной и 

дополнительный. 

2. Объективная сторона – описание деяния, описание последствий (если 

требует материальный состав). Вид диспозиции (простая, описательная, 

бланкетная). 

3.  Субъективная сторона – умысел или неосторожность, или двойная 

форма вины. Если есть факультативные признаки (мотив, цель, психическое 

состояние – указать). 

4. Субъект – если специальный субъект – какой признак делает его 

специальным.  

При сравнении двух статей УКРФ необходимо указать, какие элементы 

состава у них общие либо похожие, а какие имеют существенное отличие. 

При квалификации деяний, описанных в условиях задачи № 2, 

необходимо использовать статьи Особенной части, содержащиеся в Главе 21 

"Преступления против собственности". 

 При квалификации деяний, описанных в условиях задачи № 3, 

необходимо использовать статьи Особенной части, содержащиеся в Главах 22-

23 "Преступления в сфере экономической деятельности", "Преступления 

против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

При проведении квалификации необходимо указать: 1) номер и 

наименование статьи УК РФ, в соответствии с которой деяние может быть 

квалифицировано; 2) формулировку (в некоторых случаях  часть 

формулировки) диспозиции статьи,  характеризующую деяние из условия 

задачи; 3) обоснование выбора статьи – то есть подтверждение 

тождественности деяния и его описания с статье УК РФ. 

Приведенные задания сгруппированы в 10 вариантов. Выбор варианта 

производится студентом в соответствии с последней цифрой номера зачетной 

книжки в следующем соответствии: цифра 1 – задание 1, цифра 2 – задание 2, и 

т. д. 
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Вариант 1.  

1. Российское уголовное право как отрасль права. Его предмет, принципы 

и специфические черты.  

2. Значение правильной квалификации преступления для назначения 

наказания и соблюдения законности в деятельности органов внутренних дел, 

прокуратуры и суда.  

3. Юридическая природа и социальная сущность соучастия в 

преступлении. 

Задача 1. Разобрать по составу (объект, объективная сторона, субъект, 

субъективная сторона) статьи УК РФ. Сравнить составы данных преступлений 

(ст. 105, ст. 109 УК РФ) 

Задача 2. Максимов сорвал с шеи потерпевшей Самарской золотую 

цепочку стоимостью 30 000 руб. и побежал. Самарская обратилась к одному из 

прохожих за помощью, тот догнал Максимова, повалил на землю, отобрал 

цепочку и вернул потерпевшей.  

Есть ли в действиях Максимова состав преступления, если да, то 

квалифицируйте деяние. 

Задача 3. Государственный регистратор Отдела по государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним Варламова 

произвела государственную регистрацию права собственности покупателя 

Головко по  договору купли-продажи квартиры, принадлежащей Соловьевой. 

Варламова была подругой Соловьевой и знала, что та состоит в браке, и для 

совершения сделки по продаже приобретенной в период брака за счет 

совместных средств  квартиры ей необходимо согласие супруга.  

Есть ли в деянии состав преступления, если да, то квалифицируйте 

деяние. 

 

Вариант 2 

1. Новые направления в уголовном законодательстве в соответствии с 

новыми общественными отношениями. Декриминализация и криминализация.  

2. Понятие объекта преступления в уголовном праве. Его значение.   

3.Необходимая оборона. Ее значение для охраны личности и 

правопорядка. Условия правомерности.  

Задача 1. Разобрать по составу (объект, объективная сторона, субъект, 

субъективная сторона) статьи УК РФ. Сравнить составы данных преступлений 

(ст. 124, ст. 125 УК РФ) 

Задача 2. Моргунов, занимая должность директора муниципальной 

школы, использовал строительные материалы, приобретенные за счет 

бюджетных средств на ремонт учебных классов, для строительства 
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собственного коттеджа за городом. Всего Максимов на эти цели потратил 

600 000 руб.  

Есть ли в действиях Моргунова состав преступления, если да, то 

квалифицируйте деяние. 

Задача 3. Мокров и Дубин создали общество с ограниченной 

ответственностью, которое занималось привлечением средств физических лиц с 

обещанием выплаты ежемесячно процентов на внесенные средства в размере             

3 % в месяц. Количество "вкладчиков" росло, им всем выплачивались проценты 

в обещанном размере. Сотрудниками ОБЭП было установлено, что организация 

никакой хозяйственной деятельности, приносящей доход, не ведет. Выплата 

процента осуществляется за счет средств, внесенных новыми вкладчиками. 

Есть ли в деянии состав преступления, если да, то квалифицируйте 

деяние. 

 

Вариант 3 

1 Понятие предмета преступления и его отличие от объекта. 

Потерпевший от преступления в уголовном праве. 

2  Предупреждение преступности как одна из задач уголовного права. 

3 Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния по 

УК РФ 

Задача 1. Разобрать по составу (объект, объективная сторона, субъект, 

субъективная сторона) статьи УК РФ. Сравнить составы данных преступлений 

(ст. 138, ст. 138.1 УК РФ) 

Задача 2. Владимиров обратился в банк с заявлением на предоставление 

кредита на покупку автомобиля TOYOTA CAMRY в сумме 1 200 000 руб. Им 

была предоставлена копия Паспорта транспортного средства с вписанными 

данными Владимирова как покупателя автомобиля. Выдача кредита была 

одобрена банком, сумма кредита была перечислена на банковскую карту 

Владимирова, впоследствии была обналичена им и использована по своему 

усмотрению.  

Ни одного из платежей по кредиту он не произвел. При обращении 

взыскания было установлено, что в подлиннике Паспорта технического 

средства на вышеуказанный автомобиль запись о Владимирове отсутствовала, 

то есть копия была частично подделана. 

Есть ли в действиях Владимирова состав преступления, если да, то 

квалифицируйте деяние. 

Задача 3. Зверев занимал должность руководителя отдела 

лицензирования в региональном Министерстве образования. Руководитель 

АНО "Драйв" Сергеев подал предусмотренный законодательством комплект 
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всех необходимых документов для получения лицензии на подготовку 

водителей категории "В". Однако Зверев отказал в выдаче лицензии на 

образовательную деятельность. В личной беседе он заявил Сергееву, что для 

получения лицензии он должен приобрести комплекс методических материалов 

и компьютерных программ в указанной им организации. Есть ли в деянии 

состав преступления, если да, то квалифицируйте деяние. 

 

Вариант 4. 

1. Принципы уголовной политики и уголовного права.  

2. Понятие и значение объективной стороны преступления по уголовному 

праву. Необходимые и факультативные признаки объективной стороны 

преступления.  

3. Система наказаний и ее значение для укрепления законности в сфере 

борьбы с преступностью  

Задача 1. Разобрать по составу (объект, объективная сторона, субъект, 

субъективная сторона) статьи УК РФ. Сравнить составы данных преступлений 

(ст. 158, ст. 161 УК РФ). 

Задача 2. Федорова после рождение второго ребенка получила 

сертификат на материнский (семейный) капитал на сумму 526 000 руб. Она 

нашла по объявлению аварийный дом в поселке Грязи, который продавался по 

цене 43 000 руб. Федорова предложила  продавцу – собственнику дома 

Воробьеву указать в документах на покупку дома цену 526 000 руб. Воробьев 

согласился. Покупка была оплачена за счет средств материнского капитала. 

Денежная сумма 483 000 руб. была передана Воробьевым Федоровой после 

сделки. 

Есть ли в действиях Федоровой и (или) Воробьева состав преступления, 

если да, то квалифицируйте деяние. 

Задача 3. На основании решения Центрального районного суда города 

Воронцов был обязан выплатить в пользу ЗАО АКБ "Экпресс-Волга" 

задолженность по кредитному договору о предоставлении овердрафта. Данное 

решение суда вступило в законную силу, в связи с чем  выдан исполнительный 

лист, на основании которого судебным приставом возбуждено исполнительное 

производство. В постановлении о возбуждении исполнительного производства, 

предусмотрена обязанность должника предоставить судебному приставу-

исполнителю сведения о его счетах, находящихся в банке или иной кредитной 

организации. Однако Воронцов сведения о наличии счетов и денежных 

средствах, находящихся на них, от судебного пристава-исполнителя скрыл. 

Воронцов, получая выручку от предпринимательской деятельности, 
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израсходовал денежные средства на нужды, не связанные с исполнением 

решения суда. 

 

Вариант 5. 

1. Исторически изменчивый характер деяний, признаваемых 

преступлениями.  

2. Преступные последствия и их значение для уголовной 

ответственности.  

3. Условия применения положений об уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних к лицам, совершившим преступления в 

возрасте от восемнадцати до двадцати лет. 

Задача 1.  Разобрать по составу (объект, объективная сторона, субъект, 

субъективная сторона) статьи УК РФ. Сравнить составы данных преступлений 

(ст. 162, ст. 163 УК РФ) 

Задача 2. Погодин работал продавцом в магазине стройматериалов. Один 

клиент после оплаты покупки забыл свою банковскую карту на прилавке.  

Погодин в обеденный перерыв пошел в супермаркет и совершил с 

использованием данной карты и бесконтактного способа оплаты 28 покупок 

(продукты питания, алкоголь и сигареты) на общую сумму 27 899 руб. 

Приобретенный товар он использовал по своему усмотрению. 

Есть ли в действиях Погодина состав преступления, если да, то 

квалифицируйте деяние. 

Задача 3. Бортников, готовясь к свадьбе своего сына, приготовил в 

домашних условиях 100 л самогона. На свадьбе было выпито 20 л, остальное он 

продал соседям по цене 50 руб. за 1 л. 

Есть ли в деянии состав преступления, если да, то квалифицируйте 

деяние. 

 

Вариант 6 

1. Признаки преступления: общественная опасность, уголовная 

противоправность, виновность, наказуемость. 

 2. Понятие субъекта преступления. Его социальная характеристика и 

уголовно-правовые признаки.  

3. Понятие Особенной части уголовного права. Неразрывное единство 

Общей и Особенной части уголовного права.  

Задача 1. Разобрать по составу (объект, объективная сторона, субъект, 

субъективная сторона) статьи УК РФ. Сравнить составы данных преступлений 

(ст. 167, ст. 168 УК РФ). 
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Задача 2. Поздно вечером Сурин, увидев спящего возле торгового киоска 

пьяного Морозова, снял с него кожаную куртку и вытащил бумажник с 

деньгами из кармана брюк, полагая, что действует тайно. Однако за действиями 

Сурина наблюдала продавец киоска Петрова. 

Решите вопрос об уголовной ответственности Сурина. 

Задача 3. Смолина работала в ПАО Сбербанк на должности менеджера 

по работе с клиентами, в силу служебных обязанностей имела доступ к 

сведениям об операциях по счетам клиентов банка. К ней обратилась ее 

знакомая Бородина, которая сказала, что ее бывший муж платит маленькие 

алименты, и она хотела бы узнать, сколько денег он получает от 

предпринимательской деятельности. Смолина, имея доступ к соответствующей 

информации, изготовила и передала Бородиной распечатку со счета, 

используемого для предпринимательской деятельности ее бывшим мужем. 

Есть ли в деянии состав преступления, если да, то квалифицируйте 

деяние. 

 

Вариант 7 

1. Множественность преступлений. Совокупность преступлений.  

2. Вина как основной признак объективной стороны преступления. 

Понятие вины по уголовному праву.  

3. Крайняя необходимость как обстоятельство исключающее 

преступность деяния. 

Задача 1. Разобрать по составу (объект, объективная сторона, субъект, 

субъективная сторона) статьи УК РФ. Сравнить составы данных преступлений 

(ст. 171, ст. 172 УК РФ) 

Задача 2. Баранов по предварительному сговору с неустановленным 

лицом с целью хищения чужого имущества, позвонили в квартиру потерпевшей 

Галяутдиновой. Когда потерпевшая открыла дверь, Баранов и его сообщник с 

применением газового баллончика проникли в квартиру, закрыли потерпевшую 

и ее малолетнюю дочь в ванной комнате и, похитив деньги в размере                     

20 000 руб., драгоценности и два сотовых телефона, скрылись. Потерпевшим 

был причинен ущерб на сумму 100 000 руб. Квалифицируйте деяния виновных 

Задача 3. Зайцев занимал должность менеджера по снабжению в 

коммерческой строительной организации ООО "Строй-ком". Руководитель 

ООО "Бетон плюс" обратился к нему с предложением о заключении договора 

на поставку бетона на стройку с ООО "Бетон плюс", пообещав выплату Зайцеву 

денежного вознаграждения в сумме 100 000 руб. в случае успешного  

подписания контракта. Зайцев согласился. Есть ли в деянии состав 

преступления, если да, то квалифицируйте деяние. 
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Вариант 8 

1. Уголовная ответственность – вид  юридической ответственности.  

2. Мотив и цель преступления как признаки субъективной стороны 

преступления, их уголовно-правовое значение.  

3. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Виды наказаний, 

назначаемых несовершеннолетним. 

Задача 1. Разобрать по составу (объект, объективная сторона, субъект, 

субъективная сторона) статьи УК РФ. Сравнить составы данных преступлений 

(ст. 176, ст. 177 УК РФ) 

Задача 2. Фролов попал в ДТП и получил травмы. В социальных сетях он 

разместил свои фотографии из больницы, с комментарием, что ему требуются 

денежные средства на лечение в г. Москве, указал данные своей кредитной 

карты с просьбой о помощи. В результате им было получено 325 000 руб. На 

самом деле он получал все необходимое лечение в государственной больнице 

за счет средств ОМС. Через 2 недели был выписан и использовал данные 

деньги на приобретение одежды и бытовой техники. 

Есть ли в действиях Моргунова состав преступления, если да, то 

квалифицируйте деяние. 

Задача 3. Закревский занимал должность генерального директора ООО 

"Свет". При исчислении налога на прибыль он включил в состав расходов, 

уменьшающих налогооблагаемую базу, суммы арендной платы по фиктивному 

договору аренды недвижимого имущества, которое фактически не 

использовалось организацией, платежи по нему перечислялись собственнику – 

индивидуальному предпринимателю, применяющему специальный налоговый 

режим, а впоследствии в наличной форме возвращались Закревскому. Общая 

сумма неуплаченного таким образом налога на прибыль составила 3 млн. руб. 

Есть ли в деянии состав преступления, если да, то квалифицируйте деяние. 

 

Вариант 9 

1. Субъекты, содержание и объект уголовно-правовых отношений. 

2. Ошибка и ее виды. Понятие юридической и фактической ошибки и их 

влияние на вину и уголовную ответственность  

3. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 

Задача 1. Разобрать по составу (объект, объективная сторона, субъект, 

субъективная сторона) статьи УК РФ. Сравнить составы данных преступлений 

(ст. 195, ст. 196 УК РФ). 

Задача 2. Головин позвонил по объявлению, размещенному на сайте 

АВИТО, на котором Савушкин предлагал к продаже бывшие в употреблении 
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автомобильные диски. Он сообщил Савушкину, что хочет приобрести 

указанные диски, цена ему подходит, но он в течение нескольких дней не 

может подъехать их забрать. Предложил внести задаток, для чего попросил 

прислать ему фото банковской карты с двух сторон. Савушкин исполнил 

просьбу. Головин задаток не внес, вместо этого, используя реквизиты 

банковской карты, оплатил свои личные покупки на Аliexpress. 

Есть ли в действиях Моргунова состав преступления, если да, то 

квалифицируйте деяние. 

Задача 3. Мамедов через сайт китайского поставщика приобрел 

неоригинальную, контрафактную продукцию, с нанесенными на нее товарными 

знаками: "Аdidas", "Niкe", "Reebok", "Chanel", права на которые принадлежат 

компаниям "Аdidas АG", "Аdidas International Marketing B.V", "Reebok 

International Limited", "Nike Innovate C.V.", "Chanel SARL", в том числе: 

спортивную обувь, одежду, косметические средства и иные сопутствующие 

товары. Магомедов снял в аренду помещение магазина, в котором в качестве 

индивидуального предпринимателя осуществлял торговлю вышеуказанными 

товарами в течение одного года. Общий объем выручки за этот период составил 

5 млн. руб. Есть ли в деянии состав преступления, если да, то квалифицируйте 

деяние. 

 

Вариант 10 

1. Уголовная ответственность, наказание, судимость.  

2. Понятие и признаки покушения на преступление. Виды покушений. 

3. Категории преступлений по степени общественной опасности 

Задача 1. Разобрать по составу (объект, объективная сторона, субъект, 

субъективная сторона) статьи УК РФ. Сравнить составы данных преступлений 

(ст. 285, ст. 290 УК РФ). 

Задача 2. Николаев приобрел автомашину "Форд Фокус", застраховал 

его, а через месяц заявил, что машина у него была похищена. Впоследствии он 

обратился в страховую компанию за денежной выплатой ввиду наступления 

страхового случая. Следствие установило, что Николаев купил машину для 

получения страхового возмещения, а затем инсценировал хищение. После 

заявления о пропаже автомобиль был утилизирован и продан на запчасти. 

Решите вопрос об ответственности Николаева. 

Задача 3. Герасимов ехал в туристическую поездку в Таиланд. Для 

оплаты гостиницы, экскурсий и сувениров, он взял с собой 22 000 долл. США 

наличными. При пересечении границы данная денежная сумма была 

обнаружена сотрудниками таможенной службы в пакете с одеждой. Есть ли в 

деянии состав преступления, если да, то квалифицируйте деяние. 
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4 Методические указания по подготовке и сдаче экзамена 

 

К экзамену допускаются студенты, положительно аттестованные по 

результатам текущего контроля:  

- получившие оценку "зачтено" по результатам практических занятий;  

- защитившие контрольную работу (для студентов заочной формы 

обучения). 

Для подготовки к экзамену необходимо систематизировать изученный 

материал, и уметь ориентироваться в структуре Уголовного кодекса РФ. При 

подготовке ответа на экзаменационные вопросы и задачи студенту разрешается 

использовать действующую редакцию УК РФ без ограничений. 

 

Таблица 4 – Система оценок и критерии выставления оценки 
Система  

 оценок 
  

 

Критерий 

2  3  4  5  

0-40 % 41-60 % 61-80 % 81-100 % 

"неудовлетвори-

тельно" 

"удовлетвори-

тельно"  
"хорошо" "отлично" 

"не зачтено" "зачтено" 

1 2 3 4 5 

1. Системность 

и полнота 

знаний в 

отношении 

изучаемых 

объектов 

Обладает 
частичными и 

разрозненными 

знаниями 

Обладает мини-
мальным набо-

ром знаний, 

необходимым 
для системного 

взгляда на изу-

чаемый объект   

Обладает набо-
ром знаний, 

достаточным 

для системного 
взгляда на изу-

чаемый объект  

Обладает полнотой 
знаний и систем-

ным взглядом на 

изучаемый объект 

2. Работа с 

информацией 

Не в состоянии 
находить 

необходимую 

информацию, либо в 
состоянии находить 

отдельные 

фрагменты 

информации в 
рамках поставленной 

задачи 

Может найти 
необходимую 

информацию в 

рамках постав-
ленной задачи 

Может найти, 
интерпретиро-

вать и система-

тизировать 
необходимую 

информацию в 

рамках 

поставленной 
задачи 

Может найти, 
систематизировать 

необходимую 

информацию, а 
также выявить 

новые, дополни-

тельные источники 

информации в 
рамках поставлен-

ной задачи 

3. Научное 

осмысление 

изучаемого 

явления, 

процесса, 

объекта  

Не может делать 
научно-корректных 

выводов из 

имеющихся у него 

сведений, в 
состоянии 

проанализировать 

только некоторые из 
имеющихся у него 

сведений 

В состоянии 
осуществлять 

научно- 

корректный 

анализ 
предоставленно

й информации  

В состоянии 
осуществлять 

систематичес-

кий и научно- 

корректный 
анализ предо-

ставленной 

информации, 
вовлекает в 

исследование 

новые релеван-
тные задаче 

данные 

В состоянии 
осуществлять 

систематический и 

научно-корректный 

анализ предостав-
ленной информа-

ции, вовлекает в 

исследование новые 
релевантные 

поставленной зада-

че данные, предла-
гает новые ракурсы 

поставленной 

задачи 
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Окончание таблицы 4 

1 2 3 4 5 

4. Освоение 

стандартных 

алгоритмов 

решения 

профессиональ

ных задач 

В состоянии решать 
только фрагменты 

поставленной задачи 

в соответствии с 
заданным 

алгоритмом, не 

освоил 

предложенный 
алгоритм, допускает 

ошибки 

В состоянии 
решать 

поставленные 

задачи в 
соответствии с 

заданным 

алгоритмом 

В состоянии 
решать 

поставленные 

задачи в 
соответствии с 

заданным 

алгоритмом, 

понимает 
основы 

предложенного 

алгоритма  

Не только владеет 
алгоритмом и 

понимает его 

основы, но и 
предлагает новые 

решения в рамках 

поставленной 

задачи 

 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Понятие уголовного права, его предмет и метод правового 

регулирования. 

2. Система уголовного права. 

3. Задачи и принципы уголовного права.  

4. Понятие и признаки уголовного закона.  

5. Уголовный закон, как источник уголовного права. 

6. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного 

закона.  

7. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц.  

8. Структура уголовно-правовой нормы.  

9. Толкование уголовного закона.  

10. Понятие и признаки преступления. 

11. Категории преступлений.  

12. Отличие преступления от иных правонарушений.  

13. Понятие, Элементы и признаки состава преступления. 

14. Объект преступления и его отличие от предмета преступления.  

15. Виды объектов преступлений.  

16. Понятие и признаки объективной стороны преступления.  

17. Деяние как обязательный признак объективной стороны состава 

преступления.  

18. Последствия преступления. Виды последствий. 

19. Причинная связь между деянием и последствием преступления.  

20. Факультативные признаки объективной стороны.  

21. Понятие и признаки субъекта преступления.  

22. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность.  

23. Вменяемость и невменяемость. Критерии невменяемости.  

24. Специальный субъект.  
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25. Понятие и признаки субъективной стороны преступления. Вина и ее 

формы.  

26. Преступления с двойной формой вины.  

27. Умысел и его виды. 

28. Неосторожность и ее виды.  

29. Невиновное причинение вреда.  

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

31. Юридическая и фактическая ошибка. 

32. Понятие и виды стадий совершения преступления.  

33. Оконченное преступление. 

34. Приготовление к преступлению.  

35. Покушение на преступление и его виды. 

36. Добровольный отказ от совершения преступления.  

37. Понятие соучастия в преступлении.  

38. Виды соучастников.  

39. Формы соучастия. 

40. Квалификация действий соучастников. Ответственность 

соучастников.  

41. Эксцесс исполнителя.  

42. Добровольный отказ соучастника от совершения преступления.  

43. Прикосновенность к преступлению. 

44. Понятие множественности преступлений и ее формы.  

45. Единое (единичное) преступление.  

46. Совокупность преступлений. Виды совокупности преступлений.  

47. Рецидив преступлений.  

48. Необходимая оборона.  

49. Задержание лица, совершившего преступление. 

50. Крайняя необходимость. 

51. Физическое или психическое принуждение.  

52. Обоснованный риск.  

53. Исполнение приказа или распоряжения.  

54. Понятие уголовной ответственности. Основание уголовной 

ответственности 
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5 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

по дисциплине 

 

Для освоения дисциплины, успешной сдачи экзамена рекомендуется 

посещение всех видов занятий, ведение конспектов, самостоятельная 

подготовка к занятиям, самостоятельное выполнение предписанных 

письменных работ, изучение, ознакомление со всеми рекомендуемыми 

источниками. 

В ЭИОС размещены презентации по темам лекций, которые также 

следует использовать при изучении материала.  

Для подготовки к практическим занятиям по дисциплине, проводимым в 

форме семинаров и решения задач, необходимо использовать материалы 

лекций, рекомендованную литературу, действующее законодательство и 

судебную практику. 

Студенты заочной формы обучения выполняют контрольную работу. При 

подготовке к защите контрольной работы необходимо уметь ориентироваться в 

законодательстве, так как возможны дополнительные вопросы в рамках 

рассматриваемой темы.  
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