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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Дисциплина «Уголовное право» направлена на достижение планируемых результа-

тов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образо-

вания – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направ-

лению подготовки кадров высшей квалификации 40.06.01 Юриспруденция (далее соответ-

ственно – программа аспирантуры, направление подготовки), направленность (профиль) 

подготовки «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» в соот-

ветствии с определенными этапами достижения результатов освоения образовательной 

программы. 

Перечень планируемых результатов обучения при изучении дисциплины, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образова-

тельной программы по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция направленность 

(профиль) подготовки «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное пра-

во», представлен в таблице 1. 

 

Планируемые результаты обучения при изучении дисциплины, соотнесенные с пла-

нируемыми результатами освоения программы аспирантуры 

(направленность (профиль) подготовки «Уголовное право и криминология; уголов-

но-исполнительное право» 

 

Код компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по дис-

циплине 

ПК -1 Способность к 

исследователь-

ской деятельно-

сти в сфере раз-

работки и реали-

зации уголовно-

правовых и уго-

ловно-

процессуальных 

норм 

Знает: содержание и смысл основных институтов уго-

ловного права; основные научные понятия теории уго-

ловного права,, терминологию и проблематику уголов-

но-правовых учений, современное состояние уголовно-

правовой политики, практику применения уголовно-

правовых норм, позицию Верховного Сура Российской 

Федерации относительно применения уголовного зако-

на, а также методологию и конкретные методы уголов-

но-правовых исследований; взаимосвязь и взаимодей-

ствие уголовного права и криминологии, уголовно-

исполнительного права в сфере противодействия пре-

ступности;  

Умеет: правильно толковать и квалифицированно 

применять уголовно-правовые нормы, предписания; 

разрабатывать модели уголовно–правовых норм; 

обобщать практику применения уголовно-правовых 

норм, анализировать научные точки зрения относи-

тельно дискуссионных моментов применения норм 

права, аргументировано излагать собственное мнение 

по спорным вопросам уголовного права, а также фор-

мулировать предложения по совершенствованию уго-

ловно-правовых мер противодействия преступности. 

Владеет навыками: использования методов уголовно-

правовых исследований, алгоритмом действий по 

обобщению правоприменительной практики в сфере 

противодействия преступности; различными способа-



 

 

ми толкования уголовно-правовых норм, самостоя-

тельного изучения и анализа уголовно-правовых взгля-

дов, учений, доктрин, теорий, а также критериями их 

оценки 

ПК-3 способность к 

выявлению про-

белов и проти-

воречий в зако-

нодательстве, 

выявлению про-

блем правопри-

менения и фор-

мулированию 

самостоятель-

ных предложе-

ний по совер-

шенствованию 

правового регу-

лирования и 

правопримени-

тельной практи-

ки в области 

уголовного пра-

ва, криминоло-

гии и уголовно-

исполнительного 

права 

Знает: состояние и перспективы развития законода-

тельства в сфере борьбы с преступностью, проблемы 

уголовно-правового регулирования и применения норм 

уголовного и уголовно-исполнительного законодатель-

ства, тенденции развития и реализации уголовной по-

литики;  

Умеет: выявлять проблемы правового регулирования в 

сфере борьбы с преступностью посредством анализа 

норм уголовного  и уголовно-исполнительного права, а 

также предупреждения преступлений, обобщать недос-

татки в применении действующего законодательства, 

выявлять противоречия между отдельными нормами 

законодательства и формулировать обоснованные за-

конопроектные предложения с учетом различных то-

чек, формулировать предложения по совершенствова-

нию уголовного законодательства и практики его при-

менения; 

Владеет навыками: системного анализа проблем зако-

нотворчества и правоприменения с использованием 

научных методов, выявления пробелов и противоречий 

в антикриминальном законодательстве, формулирова-

ния новых норм уголовного, уголовно-

исполнительного законодательства, а также законода-

тельства и иных нормативных правовых актов в сфере 

предупреждения преступлений, обоснования законода-

тельных новелл, составления документов, обеспечи-

вающих принятие и рассмотрение законопроектов ор-

ганами законодательной власти 

 

Характеристика планируемых результатов обучения по дисциплине представлена в 

соответствии с определенным этапом формирования компетенций для достижения ре-

зультатов освоения программы аспирантуры (направленность (профиль) подготовки 

«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право». 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Уголовное право» относится к вариативной части Блока 1 «Дисцип-

лины (модули)» образовательной программы. Базовой дисциплиной для ее освоения явля-

ется дисциплина «Методология научного исследования».  

Она служит основой для освоения дисциплин «Уголовно-исполнительное право», 

«Криминология», «Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (научно-исследовательская практика)», «Подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена», «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика)», «Научно-

исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссер-

тации)», «Представление научного доклада об основных результатах подготовленной на-

учно-квалификационной работы (диссертации)». 

 

 



 

 

 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа), из 

которых для обучающихся 34 часа составляет контактная работа аспиранта с преподава-

телем (20 часов – занятия лекционного типа, 10 часов – занятия семинарского типа), 38 

часа отводится на самостоятельную работу обучающихся.  

 

Объём дисциплины 

Всего (часы/ЗЕ) 

для очной формы 

обучения 

для заочной 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  72/2 72/2 

Контактная (аудиторная) работа (всего) 34/0,94 34/0,94 

Лекции 20/0,55 20/0,55 

Занятия семинарского типа 14/0,39 14/0,39 

Самостоятельная работа (всего) 38/1,05 38/1,05 

Изучение лекционного материала 12/0,33 12/0,33 

Подготовка к занятиям семинарского типа 26/0,72 26/0,72 

 

МОДУЛЬ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ  УГОЛОВНОГО ПРАВА: ТЕОРИЯ, ЗАКОНОДА-

ТЕЛЬСТВО, ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

Тема 1.1. Уголовная политика и уголовный закон. Принципы уголовного права 

Наука уголовного права: понятие, предмет, методы. История уголовно-правовой 

науки. Современные проблемы науки уголовного права. Понятийный аппарат уголовного 

права. Уголовно-правовые теории прошлого и современности. Уголовно-правовые науч-

ные школы в России и за рубежом. Перспективные направления научных исследований в 

области уголовного права. 

Понятие и формы реализации уголовной политики. Понятие уголовной политики. 

Соотношение уголовной политики с иными видами политики. Уголовное законодательст-

во как форма реализации уголовной политики. Криминализация и декриминализация. 

Взаимосвязь уголовной политики с принципами уголовного права.  

Уголовный закон. Проблема источников уголовного права. Основные этапы в раз-

витии уголовного законодательства России до начала XX в. Структура и система уголов-

ного закона. Проблемы построения Общей и Особенной частей. Соотношение статьи уго-

ловного закона и уголовно-правовой нормы. Понятие и виды диспозиций и санкций уго-

ловно-правовой нормы, проблемы их конструирования. Проблемные вопросы действия 

уголовного закона во времени и пространстве в России и за рубежом. 

Принципы уголовного права. Понятие принципа уголовного права. Система прин-

ципов уголовного права. Общеправовые и специальные (отраслевые) принципы, их харак-

теристика. Роль принципов в реализации задач уголовного права. Значение нормативного 

закрепления в законе принципов уголовного права. Принципы уголовного права и судеб-

ное усмотрение. Проблемы реализации принципов уголовного права. 

 

Тема 1.2. Преступление, состав преступления, уголовная ответственность 

Понятие и социальная сущность преступления. Преступление как вид социального 

конфликта. Признаки преступления и их содержание. Соотношение понятий обществен-

ной опасности и общественной вредности. Отличие преступления от иных правонаруше-

ний, аморальных проступков. Преступление и малозначительное деяние. Категоризация 

преступлений. Проблемы законодательной регламентации категорий преступлений. Про-

блема судебного усмотрения при определении категории преступления.   



 

 

Уголовная ответственность. Уголовная ответственность как вид юридической от-

ветственности. Сущность и содержание уголовной ответственности. Основания уголовной 

ответственности. Пределы уголовной ответственности. Формы реализации уголовной от-

ветственности. 

Состав преступления. Социальное и юридическое значение состава преступления. 

Конкретный состав преступления и общее понятие состава преступления. Соотношение пре-

ступления и состава преступления. Элементы состава преступления. Обязательные и факуль-

тативные признаки состава преступления, их значение. Виды составов преступлений. Про-

блема конструирования составов преступления.  

Объект преступления. Уголовно-правовое значение объекта преступления. Виды 

объектов преступления. Многообъектные преступления. Соотношение объекта, предмета 

и потерпевшего от преступления. Орудия и средства совершения преступлений. Основные 

тенденции развития учения об объекте преступления.  

Объективная сторона преступления. Содержание объективной стороны. Признаки 

объективной стороны. Общественно опасное деяние как внешний акт поведения вменяе-

мого человека. Понятие уголовно-правового действия и его признаки. Условия ответст-

венности за преступное бездействие. Способ, орудия, средства, обстановка, время, место 

совершения преступления как факультативные признаки объективной стороны.  

Общественно опасные последствия. Понятие и виды последствий. Преступления с 

материальным, формальным и усеченным составом. Проблема использования оценочных 

признаков при законодательном определении преступных последствий. Причинная связь в 

уголовном праве. Отражение положений философии о причинности в уголовном праве. 

Проблема причинной связи в теории отечественного и зарубежного уголовного права. 

Субъект преступления. Признаки субъекта преступления. Возраст уголовной от-

ветственности. Вменяемость и ее содержание. Понятие невменяемости. Медицинский и 

юридический критерий невменяемости. Понятие  и виды  специального субъекта преступления. 

Проблема уголовной ответственности юридических лиц. 

Субъективная сторона преступления. Ее обязательные и факультативные признаки.  

Сущность, содержание и формы вины по уголовному праву. Значение форм вины для при-

знания общественно опасного деяния преступлением, квалификации преступления и на-

значения наказания.  

Умысел и его виды. Понятие умысла. Интеллектуальный и волевой критерии 

умысла. Виды умысла. Прямой и косвенный умысел. Заранее обдуманный и внезапно воз-

никший умысел. Конкретизированный и неконкретизированный умысел. Альтернативный 

умысел.  

Неосторожность и ее виды. Легкомыслие, его интеллектуальный и волевой крите-

рии, отграничение легкомыслия от косвенного умысла. Небрежность, ее объективный и 

субъективный критерии. Особенности составов преступлений с двумя формами вины. Не-

виновное причинение вреда (случай, казус). Значение факультативных признаков субъек-

тивной стороны. Основные тенденции развития учения о субъективной стороне преступ-

ления. 

Понятие ошибки и ее правовые последствия. Юридическая и фактическая ошибки, 

их виды и влияние на квалификацию преступлений. 

 

Тема 1.3. Учение о стадиях совершения преступления  

Понятие и содержание стадий совершения умышленного преступлений. Юридиче-

ски значимые стадии совершения умышленного преступления. Проблема уголовно-

правовой оценки обнаружения умысла. Момент окончания отдельных видов преступле-

ний. Квалификация неоконченного преступления.  

Неоконченные преступления. Понятие приготовления к преступлению. Отграниче-

ние приготовления от обнаружения умысла. Формы приготовительной деятельности. На-

казуемость приготовления к преступлению. Покушение на преступление. Понятие покуше-



 

 

ния на преступление. Объективные и субъективные признаки покушения. Отграничение по-

кушения от приготовления. Виды покушений. Понятие и виды негодного покушения, его на-

казуемость.  

Добровольный отказ от преступления: понятие, признаки и уголовно-правовое зна-

чение. Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния. Особенности доброволь-

ного отказа соучастников преступления. Уголовно-правовые последствия добровольного 

отказа организатора, подстрекателя и пособника. 

 

Тема 1.4. Учение о множественности участников преступления 

Соучастие в уголовном праве. Объективные и субъективные признаки соучастия. 

Проблема уголовно-правовой оценки умышленного совместного совершения умышленно-

го преступления двумя лицами, одно из которых не обладает признаками субъекта пре-

ступления. Формы и виды соучастия, критерии их выделения, значение для квалификации 

действий соучастников. Проблемы законодательной регламентации видов соучастия: 

группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, организованной группы, преступ-

ного сообщества (преступной организации). 

Виды соучастников преступления: исполнитель, организатор, подстрекатель, по-

собник. Отличие соисполнителя от пособника.  Основания и пределы уголовной ответст-

венности соучастников. Акцессорная природа соучастия. Проблемы квалификации дейст-

вий соучастников. 

Эксцесс исполнителя преступления. Особенности добровольного отказа при соуча-

стии. Особенности ответственности организаторов и участников организованной группы и 

преступного сообщества (преступной организации). 

Прикосновенность к преступлению. Понятие и виды прикосновенности к преступ-

лению, ее отличие от соучастия. Основания и условия уголовной ответственности за ук-

рывательство и попустительство. Проблема уголовной ответственности за недонесение о 

преступлении. 

 

Тема 1.5. Множественность преступлений 

Формы и виды множественности преступлений. Понятие, признаки и значение ин-

ститута множественности преступлений. Отграничение множественности преступлений 

от сложных единичных преступлений (составных, продолжаемых, длящихся и преступле-

ний с альтернативными действиями). Совокупность преступлений и ее виды. Признаки 

совокупности преступлений. Реальная и идеальная совокупность преступлений. Отграни-

чение идеальной совокупности преступлений от единичного преступления. Квалификация 

преступлений при совокупности преступлений. 

Рецидив преступлений. Понятие и виды рецидива преступлений. Правовые послед-

ствия рецидива преступлений. Значение рецидива для назначения наказания. Обстоятель-

ства, исключающие рецидив преступлений. 

Тема 1.6. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Общая характеристика обстоятельств, исключающих преступность деяния. Соци-

альная и юридическая оценка обстоятельств, исключающих преступность деяния. Про-

блема правовой природы обстоятельств, исключающих преступность деяния. Проблема 

оптимальности системы обстоятельств, исключающих преступность деяния.  

Понятие необходимой обороны, ее уголовно-правовое значение. Условия право-

мерности необходимой обороны. Понятие и юридические последствия мнимой обороны. 

Превышение пределов необходимой обороны. Проблемы законодательной регламентации 

необходимой обороны и применения нормы о необходимой обороне. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Основания 

и условия причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление. Ответст-

венность за превышение мер, необходимых для задержания. Отличие причинения вреда 

при задержании лица, совершившего преступление, от необходимой обороны. 



 

 

Понятие крайней необходимости и условия ее правомерности. Превышение преде-

лов крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны. 

Актуальные проблемы законодательной регламентации и крайней необходимости и при-

менения нормы о крайней необходимости.  

Физическое или психическое принуждение, понятие и виды. Решение вопроса об 

уголовной ответственности за причинение вреда в результате физического или психиче-

ского принуждения. Проблема уголовно-правовой оценки вреда, причиненного лицом под 

воздействием гипноза. 

Понятие и признаки обоснованного риска. Соотношение обоснованного риска и 

крайней необходимости. Условия обоснованности (правомерности) риска. Ответствен-

ность за причинение вреда при необоснованном риске. Значение института обоснованного 

риска. Проблемы законодательной регламентации обоснованного риска и применения нор-

мы об обоснованном риске.  

Исполнение приказа или распоряжения. Ответственность за совершение преступления 

во исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения. 

 

Тема 1.7. Учение об уголовном наказании. Проблемы назначения наказания  

и иных мер уголовно-правового характера 

Понятие и признаки наказания. Сущность и содержание наказания. Соотношение уго-

ловной ответственности и наказания. Отличие уголовного наказания от иных мер государст-

венного принуждения. Условия повышения эффективности наказания. Понятие и значение 

системы наказаний по российскому уголовному праву. Система наказаний в истории рос-

сийского уголовного законодательства. Система наказаний по действующему уголовному 

законодательству Проблемы теории законодательной регламентации наказания в российском 

и зарубежном уголовном праве. Наказание и наказуемость. Пределы наказания. Эффективность 

наказания. 

Цели и виды наказаний. Восстановление социальной справедливости. Исправление 

осужденного. Общая и специальная превенция. Виды наказаний. Основные и дополни-

тельные виды наказаний. Классификации наказаний в теории уголовного права. Условия, 

пределы и порядок их применения.  

Наказания, не связанные с лишением свободы. Штраф как мера уголовного наказа-

ния, его сущность и порядок применения. Роль штрафа в системе наказаний. Размеры 

штрафа. Определение судом размера штрафа. Последствия злостного уклонения от упла-

ты штрафа. Лишение права занимать определенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью как вид наказания. Проблемы назначения лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью как вида наказа-

ния. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государ-

ственных наград. Обязательные работы. Проблемы назначения наказания в виде обяза-

тельных работ. Исправительные работы. Ограничение по военной службе. Ограничение 

свободы. Проблема соотношения ограничения свободы и условного осуждения. Принудитель-

ные работы. Арест как мера уголовного наказания, его сущность и значение. Содержание 

в дисциплинарной воинской части.  

Лишение свободы как вид наказания. Виды исправительных учреждений для отбы-

вания лишения свободы. Пожизненное лишение свободы.  

Проблемы назначения уголовного наказания. Сущность назначения наказания. Содержа-

ние общих начал назначения наказания. Учет обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказа-

ние. Особые условия назначения наказания (более мягкого наказания, при вердикте присяжных 

заседателей о снисхождении и особом снисхождении, за неоконченное преступление, за преступ-

ление, совершенное в соучастии, при рецидиве преступлений, по совокупности преступлений, по 

совокупности приговоров, признанному больным). Порядок определения сроков наказаний при 

сложении наказаний. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. 



 

 

Меры уголовно-правового характера, не являющиеся наказанием. Понятие, сущность и 

виды мер уголовно-правового характера. Принудительные меры медицинского характера: осно-

вания, виды, цели применения.  Конфискация имущества. Проблема возмещения причиненного 

ущерба. Судебный штраф: понятие, порядок наложения, определение размера.  

Проблемы условного осуждения. Понятие и юридическая природа. Основания и условия 

применения условного осуждения. Испытательный срок, его продолжительность и значение. От-

мена условного осуждения или продление испытательного срока. Современные проблемы и пер-

спективы развития института условного осуждения. 

 

Тема 1.8. Теория и практика освобождения от уголовной ответственности и наказания  

Проблемы освобождения от уголовной ответственности. Понятие и значение освобожде-

ния от уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответственности (в связи с дея-

тельным раскаянием,  в связи с примирением с потерпевшим, по делам о преступлениях в сфере 

экономической деятельности, в соответствии с  примечаниями к статьям Особенной части УК 

РФ). 

Давность в уголовном праве. Освобождение от уголовной ответственности в связи с исте-

чением сроков давности. Сроки давности и их исчисление. Приостановление течения сроков дав-

ности. Проблема применения сроков давности к продолжаемым и длящимся преступлениям. Ос-

вобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного при-

говора суда. Сроки давности обвинительного приговора суда. Предусмотренные законом случаи 

возможного и безусловного неприменения сроков давности обвинительного приговора суда. 

Понятие освобождения от наказания. Виды освобождения от наказания. Основания 

и виды освобождения от наказания. Условно-досрочное освобождение от отбывания нака-

зания. Замена не отбытой части наказания более мягким видом наказания: основания, ус-

ловия и порядок проведения. Освобождение от наказания в связи с изменением обстанов-

ки. Освобождение от наказания в связи с болезнью. Отсрочка отбывания наказания. Ам-

нистия. Помилование.  

 

МОДУЛЬ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКА-

ЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

 

Тема 2.1. Теория квалификации преступлений 

Определение квалификации преступлений. Соотношение единичного и общего как 

философская основа квалификации. Виды квалификации преступлений.  

Этапы квалификации преступлений. Эвристические основы деятельности по ква-

лификации преступлений. Значение правильной квалификации преступлений для реали-

зации принципа законности. Основные приемы квалификации. Причины ошибок в квали-

фикации. Значение постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации для 

квалификации преступлений. Правила записи результатов квалификации. 

Понятие конкуренции уголовно-правовых норм. Виды конкуренции и правила вы-

бора одной из конкурирующих норм. Толкование уголовно-правовых норм в процессе 

квалификации.  

 

Тема 2.2. Проблемы квалификации преступлений против личности 

Проблемы уголовно-правовой охраны жизни и здоровья. Личная неприкосновен-

ность как объект уголовно-правового регулирования. Система норм, предусматривающих 

ответственность за посягательства на человека. Насилие как форма посягательства против 

человека. Жизнь как предмет преступных посягательств. Содержание и виды причинения 

вреда здоровью, влекущие уголовную ответственность. Особенности составов иных преступ-

лений против здоровья. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье. Оптимизация 

уголовно-правовой охраны личной неприкосновенности. 



 

 

Проблемы уголовно-правового обеспечения свободы личности. Содержание призна-

ков объективной стороны похищения человека, отграничение данного посягательства от не-

законного лишения свободы и захвата заложника. Характеристика признаков составов тор-

говли людьми и использования рабского труда. Особенности применения норм о деятельном 

раскаянии при совершении некоторых посягательств на свободу. 

Проблемы уголовно-правового обеспечения сексуальной неприкосновенности. 

Уголовно-правовая характеристика изнасилования и насильственных действий сексуаль-

ного характера. Отграничение данных посягательств от понуждения к действиям сексу-

ального характера, полового сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего воз-

раста. Проблемы квалификации изнасилования и насильственных действий сексуального 

характера, совершенных в совокупности и в соучастии. Содержание квалифицирующих 

признаков преступлений против половой неприкосновенности и свободы личности. 

 

Тема 2.3. Проблемы квалификации преступлений в сфере экономики 

Общая характеристика преступлений в сфере экономики. Соотношение родового и 

видовых объектов указанных преступлений.  

Особенности квалификации преступлений против собственности. Собственность как 

объект уголовно-правовой охраны. Виды и классификация преступлений против собст-

венности. Новеллы в законодательстве, направленном на защиту собственности. Оценка 

ущерба при совершении преступлений против собственности. Место совершения престу-

плений против собственности.  

Особенности квалификации хищений. Проблема законодательного определения и 

толкования признаков понятия «хищение». Предмет хищения, его признаки. Проблемы 

разграничения форм хищений, отличие хищений от иных преступлений против собствен-

ности. Проблемы квалификации преступлений против собственности, не являющихся хи-

щением. Проблемы дифференциации уголовной ответственности за преступления против 

собственности. 

 

Тема 2.4. Проблемы квалификации преступлений против общественной  

безопасности  и общественного порядка 

Уголовно-правовые средства защиты общественной безопасности и общественного 

порядка. Понятие и общая характеристика преступлений против общественной безопасно-

сти.  

Особенности квалификации преступлений террористической направленности. Терро-

ристический акт, содействие террористической деятельности, публичные призывы к осуще-

ствлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма, прохожде-

ние обучения в целях осуществления террористической деятельности, организация террори-

стического сообщества и участие в нем, организация деятельности террористической органи-

зации и участие в деятельности такой организации.  Захват заложника. Проблема отграниче-

ния захвата заложника от похищения человека и незаконного лишения свободы. Особенности 

квалификации захвата заложника, сопряженного с умышленным причинением смерти чело-

веку. 

Организация преступного сообщества (преступной организации). Признаки пре-

ступного сообщества (преступной организации). Формы преступления. Момент окончания 

данного преступления. Отягчающие обстоятельства организации преступного сообщества 

(преступной организации). Отличие данного состава преступления от бандитизма и орга-

низации незаконного вооруженного формирования. 

Особенности квалификации преступлений против здоровья населения и общест-

венной нравственности. Незаконные деяния в отношении наркотических средств, психо-

тропных веществ, их аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества и их частей. Признаки предмета данного состава преступления. 

Его виды. Условия освобождения от уголовной ответственности.  



 

 

Особенности квалификации преступлений против безопасности движения и экс-

плуатации транспорта. Основные тенденции развития уголовного законодательства об от-

ветственности за данные преступления.  

Особенности квалификации нарушений правил безопасности движения и эксплуа-

тации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, метро-

политена. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

Нарушение правил  дорожного движения лицом, подвергнутым административному нака-

занию. 

Особенности уголовно-правовой охраны окружающей среды. Понятие и виды эко-

логических преступлений. Основные направления совершенствования уголовно-правовой 

охраны окружающей среды. Преступления, нарушающие экологическую безопасность. 

Особенности квалификации преступлений в сфере компьютерной информации. 

Проблема соотношения преступлений в сфере компьютерной информации и мошенниче-

ства в сфере компьютерной информации. 

 

Тема 2.5. Проблемы квалификации преступлений против государственной власти  

Понятие и виды преступлений против государственной власти. Проблемы системы 

норм, обеспечивающих уголовно-правовую охрану государственной власти, противодей-

ствие коррупции. Проблемы ратификации международных конвенций, посвященных про-

тиводействию коррупции. Основные направления совершенствования уголовно-правовой 

охраны государственной власти. 

Особенности квалификации преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства. Понятие государственной измены. Отграничение государст-

венной измены от шпионажа и разглашения государственной тайны. Отграничение на-

сильственного захвата власти или насильственного удержания власти от вооруженного 

мятежа. Отграничение диверсии от террористического акта. Вопросы квалификации пре-

ступлений экстремистской направленности.  

Особенности квалификации преступлений против государственной власти, интере-

сов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Роль уголов-

но-правовых норм, предусматривающих ответственность за преступления против госу-

дарственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного са-

моуправления в противодействии коррупции. Отграничение должностных преступлений 

от иных правонарушений, совершаемых должностными лицами. 

Особенности квалификации преступлений, совершаемых должностными лицами. 

Квалификация злоупотреблений должностными полномочиями, превышений должност-

ными полномочиями и служебных подлогов. Критерии отграничения данных посяга-

тельств. Отграничение злоупотребления должностными полномочиями от халатности.  

Особенности квалификации нецелевого расходования бюджетных средств и 

средств государственных внебюджетных фондов. Отграничение данных преступлений от 

смежных посягательств. Условия отнесения нецелевого расходования бюджетных средств 

и средств государственных внебюджетных фондов к преступлениям коррупционной на-

правленности. 

Особенности квалификации получения взятки и незаконного участия в предприни-

мательской деятельности. Отграничение данных преступлений от других посягательств 

должностных лиц и хищений. Получение взятки и незаконное участие в предпринима-

тельской деятельности как наиболее опасные виды преступлений коррупционной направ-

ленности. Посредничество во взяточничестве. 

Особенности квалификации преступлений против правосудия. Правосудие как 

объект уголовно-правовой охраны. Понятие, общая характеристика и виды преступлений 

против правосудия по УК РФ 1996 г. (ст.ст. 294-316 УК РФ). Участники правосудия. Пра-

вовой статус судей, сотрудников следственных органов и органов дознания. Правовой 



 

 

статус лиц, содействующих расследованию и принятию судебных решений (эксперты, пе-

реводчики, свидетели, помощники, секретари и пр.).  

Преступления против субъектов правосудия и предварительного расследования. 

Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное рас-

следование. Круг лиц, особо защищаемых уголовным законом в связи с  рассмотрением 

дел или материалов в суде, производством предварительного расследования либо испол-

нением приговора, решения суда или иного судебного акта. Уголовно-правовые последст-

вия посягательства на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосу-

дия или производством предварительного расследования. Воспрепятствование осуществ-

лению правосудия и производству предварительного расследования. Неуважение к суду. 

Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, произ-

водящего дознание, судебного пристава.  

Преступления, препятствующие осуществлению правосудию. Провокация взятки 

либо коммерческого подкупа. Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению 

от дачи показаний либо к неправильному переводу. Заведомо ложный донос. Заведомо 

ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод. Отказ 

свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Укрывательство преступлений. Преступ-

ления, связанные с ненадлежащим исполнением судебных решений, отбыванием наказа-

ния или возмещением причиненного вреда  

 

3.3. Тематический план 

дисциплины «Уголовное право» 

Направление подготовки 40.06.01 Юриспруденция 

Направленность подготовки программы аспирантуры (профиль) –  

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 

Очная форма обучения, срок освоения 3 года 

Заочная форма обучения, срок освоения 4 года 

2016 года набора 

№ 

п/п 

Наименование модуля / те-

мы лекций, практических 

занятий, семинаров, СРС в 

составе модуля 

Контактная 

работа обу-

чающихся с 

преподава-

телем (час.) 
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п
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1 

Модуль 1. Общая часть  

уголовного права: теория, 

законодательство, право-

применительная практика 

10 6 18 34 
ПК-1, 

ПК-3 
Реферат 

1.1 
Уголовная политика и уго-
ловный закон. Принципы 
уголовного права 

2  2 4 
ПК-1, 

ПК-3 

научно-
практическое 
задание 

1.2 
Преступление, состав пре-
ступления, уголовная ответ-
ственность 

2 2 2 6 
ПК-1, 

ПК-3 

устный опрос, 
научно-
практическое 
задание 



 

 

1.3 
Учение о стадиях соверше-
ния преступления  

2  2 4 
ПК-1, 

ПК-3 

научно-
практическое 
задание 

1.4 
Учение о множественности 
участников преступления 

 2 2 4 
ПК-1, 

ПК-3 

устный опрос, 
научно-
практическое 
задание 

1.5 
Множественность преступ-

лений 
  2 2 

ПК-1, 

ПК-3 

научно-
практическое 
задание 

1.6. 
Обстоятельства, исключаю-

щие преступность деяния 
  2 2 

ПК-1, 

ПК-3 

научно-
практическое 
задание 

1.7 

Учение об уголовном нака-

зании. Проблемы назначе-

ния наказания и иных мер 

уголовно-правового харак-

тера 

2  2 4 
ПК-1, 

ПК-3 

научно-
практическое 
задание 

1.8 

Теория и практика освобож-

дения от уголовной ответст-

венности и наказания 

2 2 4 8 
ПК-1, 

ПК-3 

устный опрос, 
научно-
практическое 
задание 

2 

Модуль 2. Теоретические и 

практические проблемы 

квалификации преступле-

ний 

10 8 20 38 
ПК-1, 

ПК-3 
Реферат 

2.1 
Теория квалификации пре-

ступлений 
2 2 4 8 

ПК-1, 

ПК-3 

научно-
практическое 
задание 

2.2 
Проблемы квалификации 

преступлений против лич-

ности 

2 2 4 8 
ПК-1, 

ПК-3 

устный опрос; 
научно-
практическое 
задание 

2.3 

Проблемы квалификации 

преступлений в сфере эко-

номики 

2 2 4 8 
ПК-1, 

ПК-3 

устный опрос; 
научно-
практическое 
задание 

2.4 

Проблемы квалификации 

преступлений против обще-

ственной безопасности  и 

общественного порядка 

2 2 4 8 
ПК-1, 

ПК-3 

устный опрос; 
научно-
практическое 
задание 

2.5 
Проблемы квалификации 

преступлений против госу-

дарственной власти 

2  4 6 
ПК-1, 

ПК-3 

научно-
практическое 
задание 

Промежуточная аттестация Зачет 
ИТОГО: 20 14 38 72   

 



 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Изучение дисциплины «Уголовное право» предполагает активную работу аспиран-

тов по освоению учебного материала, накоплению необходимого объема знаний, а также 

выработки и закрепления профессиональных умений и навыков. В процессе изучения 

дисциплины аспиранты выполняют самостоятельную работу. Аудиторная самостоятель-

ная работа предполагает интерактивные формы работы обучающихся на лекциях, а также 

занятиях семинарского типа. Внеаудиторная самостоятельная работа включает в себя: 

– усвоение информации, полученной в результате проведения занятий всех типов и 

видов, а также чтения учебников и учебных пособий;  

– углубленное изучение теоретического материала в соответствии с темами, преду-

смотренными настоящей программы, а также индивидуальными заданиями преподавателя 

посредством изучения монографий, диссертаций, научных статей, материалов научных 

конференций; 

– анализ нормативных правовых актов и практики их применения, в том числе дея-

тельности правоохранительных органов и решений судебных органов; 

– подготовку к занятиям семинарского типа с учетом сформулированных вопросов 

и проблем, подлежащих рассмотрению; 

– выполнение научно-практических заданий, определяемых ведущим преподавате-

лем с учетом темы диссертационного исследования, включая подготовку рефератов (на-

учных статей, тезисов для научных форумов) и т.д.  

Рекомендации по выполнению самостоятельной работы по модулям дисциплины 

приведены в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 

Трудо-

емкость 

(час./ЗЕ) 

Рекомендации  

Модуль 1. Общая часть  уголовного права: теория, законодательство, правоприме-

нительная практика 

Анализ и ус-

воение инфор-

мации, полу-

ченной в ре-

зультате про-

ведения заня-

тий лекцион-

ного типа  

Уголовная политика и уго-

ловный закон.  

Принципы уголовного пра-

ва 

Преступление, состав пре-

ступления, уголовная от-

ветственность 

Учение об уголовном нака-

зании.  

Проблемы назначения на-

казания и иных мер уго-

ловно-правового характера 

Теория и практика освобо-

ждения от уголовной от-

ветственности и наказания 

6/0,16 

Изучить лекционный матери-

ал, сопоставить его с мате-

риалом, представленным в 

учебниках и монографиях по 

рассматривавшимся темам 

Подготовка к 

занятиям се-

минарского 

типа согласно 

сформулиро-

ванным вопро-

сам и пробле-

Углубленное изучение 

вопросов: 

Понятие и виды преступ-

лений. 

Содержание элементов со-

става преступления 

Понятие и основания уго-

12/0,33 

Дополнительно изучить соот-

ветствующие главы в учеб-

никах; подобрать и изучить 

монографии, а также учебни-

ки: 

Наумов А. В. Российское 

уголовное право [Электрон-



 

 

мам ловной ответственности 

Теория соучастия в уго-

ловном праве 

Понятие, сущность и виды 

освобождения от уголов-

ной ответственности 

Выполнение научно-

практического задания, 

определенного препода-

вателем 

 

ный ресурс] : курс лекций : в 

3 т. / А. В. Наумов. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - Электрон. 

дан. - М. : Волтерс Клувер, 

2011. -– структура личности 

преступник 

Модуль 2. Теоретические и практические проблемы квалификации преступлений 

Анализ и ус-

воение инфор-

мации, полу-

ченной в ре-

зультате про-

ведения заня-

тий лекцион-

ного типа  

Содержание и этапы ква-

лификации преступлений.  

Конкуренция уголовно-

правовых норм  
6/0,16 

Изучить лекционный матери-

ал, сопоставить его с мате-

риалом, представленным в 

учебниках и монографиях по 

рассматривавшимся темам 

Подготовка к 

занятиям се-

минарского 

типа согласно 

сформулиро-

ванным вопро-

сам и пробле-

мам 

Углубленное изучение во-

просов: 

Проблемы уголовно-

правовой охраны жизни и 

здоровья.  

Особенности квалифика-

ции преступлений против 

собственности.  

Особенности квалифика-

ции преступлений терро-

ристической направленно-

сти.  

Особенности квалифика-

ции преступлений против 

здоровья населения и об-

щественной нравственно-

сти.  

Особенности квалифика-

ции преступлений против 

безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 

Особенности уголовно-

правовой охраны окру-

жающей среды.  

Особенности квалифика-

ции преступлений в сфере 

компьютерной информа-

ции 

Выполнение научно-

практического задания, 

определенного препода-

вателем 

14/0,38 

Дополнительно изучить соот-

ветствующие главы в учеб-

никах; подобрать и изучить 

монографии, а также учебни-

ки: 

Наумов А. В. Российское 

уголовное право [Электрон-

ный ресурс] : курс лекций : в 

3 т. / А. В. Наумов. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - Электрон. 

дан. - М. : Волтерс Клувер, 

2011. -– структура личности 

преступник 



 

 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В процессе изучения дисциплины «Уголовное право» формулируются компетен-

ции ПК-1 и ПК-3 в виде способности к исследовательской деятельности в сфере разработ-

ки и реализации уголовно-правовых и уголовно-процессуальных норм и способности к 

выявлению пробелов и противоречий в законодательстве, выявлению проблем правопри-

менения и формулированию самостоятельных предложений по совершенствованию пра-

вового регулирования и правоприменительной практики в области уголовного права, кри-

минологии и уголовно-исполнительного права. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

основной образовательной программы: 

 

Компетенция  

Код  

дисциплины 

Год обучения 

1 2 3 

ПК-1 Б1.В.ОД.1.3  Б1.В.ОД.1.2, Б1.В.ОД.1.4, 

Б4.Г.1, Б2.2, Б3.1 

ПК-3   Б4.Г.1, Б2.2, Б3.1, Б4.Д.1 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Уголовное право» проводится в форме 

зачета. При проведении зачета оцениваются достижения планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине в соответствии с компетенциями, заявленными в разделе 1. «Цели ос-

воения дисциплины, планируемые результаты обучения по дисциплине». 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Уголовное право» проводится для 

оценки уровня достижения планируемых результатов, формируемых в рамках данной 

дисциплины на основе билетов, включающих 2 теоретических вопроса.  

 

Типовая структура билета по дисциплине «Уголовное право» 

 

Вопросы 

Коды  

компетенций 

Вопрос 1 Вопрос 2 

ПК-1 Х Х 

ПК-3 Х Х 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций,  

формируемых на данном этапе освоения образовательной программы 

 

Для оценивания уровня сформированности компетенций на данном этапе ее фор-

мирования в процессе освоения образовательной программы используется шкала оцени-

вания «зачет/незачет». Критерии оценки представлены в таблице. 

 

Критерии оценки при проведении промежуточной аттестации 

по дисциплине «Уголовное право» 

 

Оценка 

Код 

компе-

тенции 

Критерии оценки 

Зачтено 
ПК-1, 

ПК-3 

Знает: содержание и смысл основных институтов уголовного 

права; основные научные понятия теории уголовного права,, 

терминологию и проблематику уголовно-правовых учений, со-



 

 

временное состояние уголовно-правовой политики, практику 

применения уголовно-правовых норм, позицию Верховного 

Суда Российской Федерации относительно применения уголов-

ного закона, а также методологию и конкретные методы уго-

ловно-правовых исследований; взаимосвязь и взаимодействие 

уголовного права и криминологии, уголовно-исполнительного в 

сфере противодействия преступности; тенденции, состояние и 

перспективы развития законодательства в сфере борьбы с пре-

ступностью, проблемы уголовно-правового регулирования и 

применения норм уголовного и уголовно-исполнительного за-

конодательства, тенденции развития и реализации уголовной 

политики  

Умеет: правильно толковать и квалифицированно применять 

уголовно-правовые нормы, предписания; разрабатывать модели 

уголовно–правовых норм; обобщать практику применения уго-

ловно-правовых норм, анализировать научные точки зрения от-

носительно дискуссионных моментов применения норм права, 

аргументировано излагать собственное мнение по спорным во-

просам уголовного права, а также формулировать предложения 

по совершенствованию уголовно-правовых мер противодейст-

вия преступности, выявлять проблемы правового регулирова-

ния в сфере борьбы с преступностью посредством анализа норм 

уголовного  и уголовно-исполнительного права, а также преду-

преждения преступлений, обобщать недостатки в применении 

действующего законодательства, выявлять противоречия между 

отдельными нормами законодательства и формулировать обос-

нованные законопроектные предложения с учетом различных 

точек, формулировать предложения по совершенствованию 

уголовного законодательства и практики его применения; 

Владеет навыками: использования методов уголовно-правовых 

исследований, алгоритмом действий по обобщению правопри-

менительной практики в сфере противодействия преступности; 

различными способами толкования уголовно-правовых норм, 

самостоятельного изучения и анализа уголовно-правовых 

взглядов, учений, доктрин, теорий, а также критериями их 

оценки, системного анализа проблем законотворчества и пра-

воприменения с использованием научных методов, выявления 

пробелов и противоречий в антикриминальном законодательст-

ве, формулирования новых норм уголовного, уголовно-

исполнительного законодательства, а также законодательства и 

иных нормативных правовых актов в сфере предупреждения 

преступлений, обоснования законодательных новелл, составле-

ния документов, обеспечивающих принятие и рассмотрение за-

конопроектов органами законодательной власти 

Не зачтено 
ПК-1, 

ПК-3 
Не обладает требуемым объемом знаний, умений и навыков 

 

Вопросы к зачету 

1. Понятие, предмет и задачи российского уголовного права. 

2. Наука уголовного права: предмет и методы. 

3. Понятие  и формы реализации уголовной политики.  

4. Уголовный закон: источники и содержание.  



 

 

5. Принципы уголовного права.  

6. Понятие и социальная сущность преступления.  

7. Понятие  и формы реализации уголовной ответственности  

8. Состав преступления.  

9. Объект преступления.  

10. Объективная сторона преступления.  

11. Общественно опасные последствия.  

12. Субъект преступления.  

13. Субъективная сторона преступления.  

14. Понятие и содержание стадий совершения умышленного преступлений. 

15. Неоконченные преступления.  

16. Добровольный отказ от преступления. 

17. Соучастие в уголовном праве. 

18. Виды соучастников преступления 

19. Эксцесс исполнителя преступления. 

20. Прикосновенность к преступлению.  

21. Формы и виды множественности преступлений.  

22. Характеристика обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

23. Понятие и признаки наказания.  

24. Цели и виды наказаний.  

25. Наказания, не связанные с лишением свободы.  

26. Лишение свободы как вид наказания.  

27. Проблемы назначения уголовного наказания.  

28. Меры уголовно-правового характера, не являющиеся наказанием. 

29. Проблемы условного осуждения.  

30. Проблемы освобождения от уголовной ответственности.  

31. Давность в уголовном праве.  

32. Проблемы освобождения от наказания.  

33. Содержание и этапы квалификации преступлений.  

34. Конкуренция уголовно-правовых норм.  

35. Проблемы уголовно-правовой охраны жизни и здоровья.  

36. Проблемы уголовно-правового обеспечения свободы личности.  

37. Проблемы уголовно-правового обеспечения сексуальной неприкосновенности. 

38. Особенности квалификации преступлений против собственности.  

39. Особенности квалификации хищений.  

40. Уголовно-правовые средства защиты общественной безопасности и общест-

венного порядка.  

41. Особенности квалификации преступлений террористической направленности.  

42. Особенности квалификации преступлений против здоровья населения и обще-

ственной нравственности.  

43. Особенности квалификации преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 

44. Особенности уголовно-правовой охраны окружающей среды.  

45. Особенности квалификации преступлений в сфере компьютерной информации.  

46. Понятие и виды преступлений против государственной власти.  

47. Особенности квалификации преступлений против основ конституционного 

строя и безопасности государства.  

48. Особенности квалификации преступлений против государственной власти, ин-

тересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.  

49. Особенности квалификации взяточничества. 

50. Особенности квалификации преступлений против правосудия. 

 



 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующих этапы формирования компетенции 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в форме заче-

та, который проводится в устной форме. Зачётный билет включает в себя два теоретиче-

ских вопроса. В процессе сдачи зачёта аспиранты должны продемонстрировать, что у них 

сформировались знания, умения и навыки, предусмотренные ПК-1 и ПК-3. Перечень тео-

ретических вопросов выдаются обучающемуся в начале семестра.  

Обучающийся обязан явиться к началу зачета, имея при себе надлежащим образом 

оформленную зачетную книжку, которая предъявляется преподавателю. Время на подго-

товку ответа по билету составляет не менее 30 мин. Для ответа на вопросы билета каждо-

му обучающемуся предоставляется время для выступления продолжительностью не более 

20 мин. После заслушивания ответа преподаватель может задать обучающемуся дополни-

тельные вопросы в рамках тематики вопросов в билете. Если обучающийся затрудняется 

при ответе на дополнительные вопросы, преподаватель может задать вопросы в рамках 

содержания дисциплины. 

Обучающимся во время проведения зачета запрещено иметь при себе и использо-

вать средства связи, а также литературу. 

 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ* 

 

а) нормативные правовые акты: 

Конституция Российской Федерации.  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. 

№ 174-ФЗ.  

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 8 января 1997 г. 

№ 1-ФЗ 

 

б) основная литература:  

Кузьмин В.А. Уголовное право России. Учебное пособие. Издательство: Корпора-

ция «Диполь» 2013. Саратов, – 336с. –  ЭБС «IPRbooks», по паролю  

Наумов А. В. Российское уголовное право [Электронный ресурс] : курс лекций : в 3 

т. / А. В. Наумов. - 5-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - М. : Волтерс Клувер, 2011. - 

ISBN 978-5-466-00629-2. Т. 2 : Особенная часть (гл. I-X). - 1 file_net ; 548 с. - ISBN 978-5-

466-00659-9 // http://www.iprbookshop.ru. –  ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

в) дополнительная литература:  

Уголовное право. Общая часть. Учебное пособие / под. ред. А. Г. Булановой. – М.: 

Издательство «А-Приор», 2010. – 112 с. // http://www.iprbookshop.ru. –  ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Автоматически Распределенная Библиотека Учебных Заведений г. Омска (АРБУЗ) 

(http://lib.omgtu.ru). 

Бесплатная злектронная библиотека диссертаций (http://www.dissers.ru). 

Законы, кодексы, нормативные и судебные акты (http://legalacts.ru). 

Научная электронная библиотека «eLibrary» (http://elibrary.ru). 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://lib.omgtu.ru/
http://elibrary.ru/


 

 

Электронная библиотека диссертаций (http://www.dissercat.com). 

Электронная библиотека диссертаций и авторефератов России 

(http://www.dslib.net). 

Электронная юридическая библиотека (http://www.allpravo.ru/library). 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru). 

Электронные библиотечные системы (http://www.crimpravo.ru). 

Сайт «Официальная Россия» (http://www.gov.ru).  

Официальный сайт Президента Российской Федерации (http://www.kremlin.ru). 

Официальный сайт Государственной ДумыФедерального Собрания Российской 

Федерации (http://www. duma.ru). 

Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде-

рации (http://www. council.gov.ru). 

Официальный сайт Правительства Российской Федерации 

(http://www.pravitelstvo.gov.ru). 

Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации 

(http://www.supcourt.ru). 

Официальный сайт Генпрокуратуры Российской Федерации 

(http://www.genproc.gov.ru). 

Официальный сайт Минюста России (http://minjust.ru). 

Официальный сайт МВД России (https://мвд.рф). 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИ-

ОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 Microsoft Office; 

 Microsoft Windows;  

 Справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 

 Справочная правовая система «Гарант». 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тип специализированных аудиторий, 

необходимый для выполнения про-

граммы 

Описание требований к минимальному оснащению 

аудиторий, необходимому для выполнения програм-

мы 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа (помеще-

ние № 307 по адресу: 644010, г. 

Омск, ул. Короленко, д.12) 

Специализированная мебель: стол преподавателя 

большой – 1 шт.; стул – 6 шт.; кресло мягкое – 143 

шт.;  доска аудиторная одноэлементная – 1 шт. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации большой аудитории, в том чис-

ле набор демонстрационного оборудования: проектор 

Epson – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт.; неттоп 

Lenovo – 1 шт.; монитор сенсорный General Touch – 1 

шт.; беспроводной пульт-указка Logitech – 1 шт.; ра-

диомикрофон Shure – 1 шт.; усилитель трансляцион-

ный – 1 шт.; колонки трансляционные Bosh – 8 шт.; 

пульт микшерный – 1 шт.  

Сетевое оборудование для подключения к информа-

ционно-телекоммуникационной сети  «Интернет»: 

беспроводная точка доступа TP-Link TL-WA701ND – 

1 шт. 

Учебная аудитория для проведения Специализированная мебель: стол и стул преподава-

http://www.dslib.net/
http://www.crimpravo.ru/
http://www/


 

 

занятий семинарского типа,  текуще-

го контроля и промежуточной атте-

стации (помещение № 303 по адресу: 

644010, г. Омск, ул. Короленко, д.12) 

теля; стол ученический – 19 шт.; стул ученический – 

38 шт.;  доска аудиторная одноэлементная – 1 шт. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации большой аудитории, в том чис-

ле набор демонстрационного оборудования: проектор 

Epson – 1 шт.; экран настенный Da-Life Class-Rate – 1 

шт.; ноутбук Acer – 21 шт. 

Сетевое оборудование для подключения к информа-

ционно-телекоммуникационной сети  «Интернет»: 

беспроводная точка доступа TP-Link TL-WA801ND – 

1 шт. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа,  текуще-

го контроля и промежуточной атте-

стации (помещение № 207 по адресу: 

644010, г. Омск, ул. Короленко, д.12) 

Специализированная мебель: стол и стул преподава-

теля, стол ученический – 15 шт., стул ученический – 

30 шт.;  доска аудиторная одноэлементная – 1 шт. 

Аудитория для самостоятельной ра-

боты, подготовки курсовых и выпу-

скных квалификационных работ (по-

мещение для самостоятельной рабо-

ты № 112 по адресу: 644010, г. Омск, 

ул. Короленко, д.12) 

Специализированная мебель: парта ученическая – 6 

шт.; стул ученический – 12 шт. 

Компьютерная техника (ноутбук Samsung – 17 шт.) с 

возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (беспро-

водная точка доступа D-Link DWL-7100AP) с обес-

печением доступа в электронную информационно-

образовательную среду академии 

Научно-экспертная лаборатория⃰  

(специализированное помещение для 

обеспечения преподавания дисцип-

лин, осуществления научно-

исследовательской деятельности и 

подготовки научно-

квалификационной работы (диссер-

тации), практик;  помещение № 104 

по адресу: 644010, г. Омск, ул. Коро-

ленко, д.12) 

Специализированная мебель: стол и стул преподава-

теля, стол ученический – 14 шт.; стул ученический – 

48 шт.; стол компьютерный – 20 шт.; доска аудитор-

ная трехполосная – 1 шт. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации большой аудитории: проектор 

Epson – 1 шт.; экран настенный Degis Optimal-C 

DSOC-1103 – 1 шт.;  

Лабораторное оборудование (компьютерная техни-

ка): системный блок DELS – 20 шт.; монитор 

Samsung – 20 шт. 

* Специализированные лаборатории используются для выполнения научно-

исследовательской работы аспирантов по заявке преподавателя в отдел аспирантуры. 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Адаптированная рабочая программа дисциплины разрабатывается на основании 

заявления обучающегося или родителей (законных представителей) и обеспечивает вы-

бор методов и средств обучения с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы 

о мероприятиях профессиональной реабилитации, противопоказанных и доступных ус-

ловиях и видах труда, а также индивидуальных возможностей обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 



 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе 

дисциплины «__________» на 20__/20__ учебный год 

 

В рабочую программу внесены следующие дополнения и/или изменения: 

1.      (указывается раздел и краткая характеристика вне-

сенных изменений и дополнений, в случае отсутствия дополнений и изменений вносится 

запись «Принята без изменений»); 

2.      . 

 

Дополнения и изменения в рабочую программу внес:  

_____________________________ Ф.И.О., должность, ученая степень, звание. 

Дополнения и изменения, внесенные в рабочую программу, рассмотрены и одобре-

ны на заседании кафедры _____________________________ (протокол № ___ от 

________). Рабочая программа рекомендована к использованию в 20__/20__ учебном году 

для обучающихся 20__ года набора. 

 

Заведующий кафедрой _____________________________________ И. О. Фамилия 

 

УТВЕРЖДЕНО 

на заседании методического совета, 

протокол от __________20__ г. № __ 

Председатель методического совета, 

проректор по учебной работе ____________________________________ Ю. А. Бурдельная 

 «____» ____________ 20__ г. 

 

 

 Примечание. 

Разделы рабочей программы, в которые внесены изменения и дополнения распеча-

тываются и прикладываются к печатному варианту рабочей программы. В электронном 

варианте рабочей программы производится обновление разделов, в которые внесены из-

менения и дополнения.  
 


