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1. Цели освоения дисциплины «Эволюция институтов уголовного права РФ» 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся представления о процессе 

и тенденциях эволюции институтов уголовного права РФ, их теоретического обоснования в 

российской уголовно-правовой науке как фундаменте для осмысления их современного со-

стояния и перспектив дальнейшего развития. 

 

2. Место дисциплины «Эволюция институтов уголовного права РФ» 

в структуре основной образовательной программы послевузовского образования 

(аспирантура) 

 

Дисциплина «Эволюция институтов уголовного права РФ» относится к специальным 

дисциплинам отрасли науки и научной специальности, включенным в круг дисциплин по 

выбору вариативной части образовательного цикла основной образовательной программы 

подготовки кадров высшей квалификации – программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право. На ее изучение отводится 108 часов. В соответствии с учебным 

планом занятия проводятся  на третьем году обучения. 

 

3. Основные задачи дисциплины «Эволюция институтов уголовного права РФ» 

 

Основными задачами дисциплины являются: 

– ознакомление с основными этапами эволюции институтов российского уголовного 

права и их теоретического обоснования в российской уголовно-правовой доктрине; 

– анализ институтов российского уголовного права и их теоретического обоснования в 

науке уголовного права досоветского периода; 

– анализ институтов российского уголовного права и их теоретического обоснования в 

доктрине советского периода; 

– рассмотрение содержания институтов уголовного права, а также основных направле-

ний, тенденций их теоретического обоснования в современной российской уголовно-

правовой науке; 

– овладение обучающимися методикой сравнительно-правовых научных исследова-

ний; 

– формирование у обучающихся теоретического мышления и правового сознания, а также 

овладение ими методиками эффективного осуществления правового воспитания. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины «Эволюция институтов  

уголовного права РФ» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следую-

щих универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компе-

тенций. 

УК-1: способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

УК-5: способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности. 

ОПК-4: готовность организовать работу исследовательского и (или) педагогического 

коллектива в области юриспруденции; 

ОПК-5: готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования. 

ПК-3: способность квалифицированно и эффективно осуществлять правовое воспита-

ние. 
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№ 

п.п. 

Индекс 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

(или еѐ части) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. УК-1 способность 

к 

критическому 

анализу и 

оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерировани

ю новых идей 

при решении 

исследовател

ьских и 

практических 

задач, в том 

числе в 

междисципли

нарных 

областях 

методы критиче-

ского анализа и 

оценки совре-

менных научных 

достижений 

(включая методы 

сравнительно-

правового иссле-

дования дости-

жений уголовно-

правовой науки в 

теоретическом 

обосновании ин-

ститутов уголов-

ного права), а 

также методы 

генерирования 

новых идей при 

решении иссле-

довательских и 

практических 

задач (с учетом 

достижений тео-

ретического 

обоснования ин-

ститутов уголов-

ного права в уго-

ловно-правовой 

науке предше-

ствующих исто-

рических перио-

дов), в том числе 

в междисципли-

нарных областях 

- УК-1 (З-1)  

анализировать 

альтернативные 

варианты реше-

ния исследова-

тельских и прак-

тических задач и 

оценивать по-

тенциальные вы-

игры-

ши/проигрыши 

реализации этих 

вариантов (в том 

числе с учетом 

исторического 

опыта формиро-

вания институ-

тов уголовного 

права и решения 

исследователь-

ских и практиче-

ских задач их 

теоретического 

обоснования 

наукой россий-

ского уголовного 

права различных 

исторических 

периодов) - УК-1  

(У-1); 

при решении ис-

следовательских 

и практических 

задач генериро-

вать новые идеи, 

поддающиеся 

операционализа-

ции исходя из 

наличных ресур-

сов и ограниче-

ний (в том числе 

с учетом про-

шлых и совре-

менных дости-

жений уголовно-

правовой науки) 

- УК-1 (У-2) 

навыками анали-

за (включая ис-

торико-

правовой) мето-

дологических 

проблем, возни-

кающих при ре-

шении исследо-

вательских и 

практических 

задач, в том чис-

ле в междисци-

плинарных обла-

стях - УК-1 (В-

1); 

навыками крити-

ческого анализа 

(включая исто-

рико-правовой) и 

оценки совре-

менных научных 

достижений и 

результатов дея-

тельности по 

решению иссле-

довательских и 

практических 

задач (с четом 

достижений уго-

ловно-правовой 

науки предше-

ствующих исто-

рических перио-

дов в сфере тео-

ретического 

обоснования 

уголовно-

правовых инсти-

тутов), в том 

числе в междис-

циплинарных 

областях - УК-1 

(В-2) 
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№ 

п.п. 

Индекс 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

(или еѐ части) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

2. УК-5 способность 

следовать 

этическим 

нормам в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

базовые этиче-

ские нормы 

(сформирован-

ные, в том числе, 

в процессе ста-

новления и раз-

вития российско-

го уголовного 

законодательства 

и отечественной 

уголовно-

правовой док-

трины), содер-

жание процесса 

целеполагания 

профессиональ-

ного и личност-

ного развития, 

его особенности 

и способы реали-

зации при реше-

нии профессио-

нальных задач, 

исходя из этапов 

карьерного роста 

и требований 

рынка труда - 

УК-5 (З-1) 
 

формулировать 

цели личностно-

го и профессио-

нального разви-

тия и условия их 

достижения, ис-

ходя из тенден-

ций развития об-

ласти професси-

ональной дея-

тельности 

(сформирован-

ных, в том числе, 

в результате вли-

яния отечествен-

ной уголовно-

правовой док-

трины различных 

исторических 

периодов), эта-

пов профессио-

нального роста, 

индивидуально-

личностных осо-

бенностей - УК-5 

(У-1); 

осуществлять 

личностный вы-

бор в различных 

профессиональ-

ных и морально-

ценностных си-

туациях, оцени-

вать последствия 

принятого реше-

ния и нести за 

него ответствен-

ность перед со-

бой и обще-

ством, соотнося 

свое поведение с 

этическими нор-

мами (сформи-

рованными, в 

том числе, в 

процессе станов-

ления и развития 

российского уго-

ловного законо-

приемами и тех-

нологиями целе-

полагания, целе-

реализации и 

оценки результа-

тов деятельности 

по решению 

профессиональ-

ных задач, навы-

ками соответ-

ствующего эти-

ческим нормам 

(сформирован-

ным, в том чис-

ле, в процессе 

становления и 

развития россий-

ского уголовного 

законодательства 

и отечественной 

уголовно-

правовой док-

трины) поведе-

ния - УК-5 (В-1); 

способами выяв-

ления и оценки 

индивидуально-

личностных, 

профессиональ-

но-значимых ка-

честв и путями 

достижения бо-

лее высокого 

уровня их разви-

тия (определяе-

мыми, в том чис-

ле, исходя из до-

стижений отече-

ственной уго-

ловно-правовой 

доктрины раз-

личных истори-

ческих периодов) 

- УК-5 (В-2) 
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№ 

п.п. 

Индекс 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

(или еѐ части) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

дательства и оте-

чественной уго-

ловно-правовой 

доктрины) - УК-

5 (У-2) 

3. ОПК-4 готовность 

организовать 

работу 

исследовател

ьского и (или) 

педагогическо

го коллектива 

в области 

юриспруден-

ции 

 

особенности 

представления 

результатов 

научной дея-

тельности (полу-

чаемых, в том 

числе, в итоге 

ретроспективно-

го анализа рос-

сийского уго-

ловного законо-

дательства и до-

стижений отече-

ственной уго-

ловно-правовой 

доктрины раз-

личных истори-

ческих периодов) 

в устной и пись-

менной форме - 

ОПК-4 (З-1) 
 

осуществлять 

личностный вы-

бор в процессе 

работы в иссле-

довательских 

коллективах, 

оценивать по-

следствия приня-

того решения (в 

том числе, с уче-

том достижений 

российского уго-

ловного законо-

дательства и оте-

чественной уго-

ловно-правовой 

доктрины раз-

личных истори-

ческих периодов) 

и нести за него 

ответственность 

перед собой, 

коллегами и об-

ществом - ОПК-

4 (У-1); 

следовать нор-

мам, принятым в 

научном общении 

при работе в ис-

следовательских 

коллективах с 

целью решения 

научных и науч-

но-

образовательных 

задач (в том чис-

ле, с учетом до-

стижений россий-

ского уголовного 

законодательства 

и отечественной 

уголовно-

правовой доктри-

ны различных 

технологиями 

оценки (в том 

числе, с точки 

зрения учета до-

стижений рос-

сийского уголов-

ного законода-

тельства и отече-

ственной уго-

ловно-правовой 

доктрины раз-

личных истори-

ческих периодов) 

результатов кол-

лективной дея-

тельности по 

решению науч-

ных и научно-

образовательных 

задач - ОПК-4 

(В-1); 

технологиями 

планирования 

деятельности в 

рамках работы в 

коллективах по 

решению науч-

ных и научно-

образовательных 

задач (включа-

ющими, в том 

числе, учет до-

стижений рос-

сийского уголов-

ного законода-

тельства и отече-

ственной уго-

ловно-правовой 

доктрины раз-

личных истори-

ческих периодов) 

-ОПК-4 (В-2); 

навыками анали-

за (включая ре-
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№ 

п.п. 

Индекс 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

(или еѐ части) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

исторических 

периодов) - ОПК-

4 (У-2) 

троспективный 

анализ достиже-

ний российского 

уголовного зако-

нодательства и 

отечественной 

уголовно-

правовой док-

трины различных 

исторических 

периодов) ос-

новных проблем 

в области юрис-

пруденции, воз-

никающих при 

работе по реше-

нию научных и 

научно-

образовательных 

задач в исследо-

вательских кол-

лективах - ОПК-

4 (В-3); 

различными ти-

пами коммуни-

каций (сформи-

рованных, в том 

числе, под влия-

нием достиже-

ний отечествен-

ной уголовно-

правовой док-

трины различных 

исторических 

периодов) при 

осуществлении 

работы в иссле-

довательских 

коллективах по 

решению науч-

ных и научно-

образовательных 

задач - ОПК-4 

(В-4) 

4.  ОПК-5 готовность к 

преподаватель-

ской 

деятельности 

по 

основы и прин-

ципы преподава-

тельской дея-

тельности 

(сформирован-

следовать этиче-

ским нормам 

(сформирован-

ным, в том чис-

ле, в процессе 

различными ти-

пами коммуни-

каций (сформи-

рованных, в том 

числе, под влия-
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№ 

п.п. 

Индекс 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

(или еѐ части) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

образователь-

ным 

программам 

высшего 

образования 

 

 

ные, в том числе, 

в процессе раз-

вития отече-

ственной уго-

ловно-правовой 

доктрины раз-

личных истори-

ческих периодов) 

по образователь-

ным программам 

высшего образо-

вания - ОПК-5 

(З-1); 

основные про-

блемы, суще-

ствующие в об-

ласти юриспру-

денции – ОПК-5 

(З-2) 

развития отече-

ственной уго-

ловно-правовой 

доктрины раз-

личных истори-

ческих перио-

дов), принятым в 

научно-

педагогическом 

общении - ОПК-

5 (У-1); 

осуществлять 

личностный вы-

бор в процессе 

преподаватель-

ской деятельно-

сти, оценивать 

последствия 

принятого реше-

ния (в том числе, 

с учетом дости-

жений россий-

ского уголовного 

законодательства 

и отечественной 

уголовно-

правовой док-

трины различных 

исторических 

периодов) и 

нести за него от-

ветственность 

перед собой и 

обществом - 

ОПК-5 (У-2) 

 

нием достиже-

ний отечествен-

ной уголовно-

правовой док-

трины различных 

исторических 

периодов) при 

осуществлении 

преподаватель-

ской деятельно-

сти по образова-

тельным про-

граммам высше-

го образования - 

ОПК-5 (В-1) 
 

5.  ПК-3 способность 

квалифициро-

ванно и эф-

фективно 

осуществ-

лять право-

вое воспита-

ние 

 

основы и прин-

ципы преподава-

тельской дея-

тельности 

(сформирован-

ные, в том числе, 

в процессе раз-

вития отече-

ственной уго-

ловно-правовой 

доктрины раз-

личных истори-

ческих периодов) 

следовать этиче-

ским нормам 

(сформирован-

ным, в том чис-

ле, в процессе 

развития отече-

ственной уго-

ловно-правовой 

доктрины раз-

личных истори-

ческих перио-

дов), принятым в 

научно-

навыками осу-

ществления пра-

вового воспита-

ния (формируе-

мыми, в том чис-

ле, под влиянием 

достижений оте-

чественной уго-

ловно-правовой 

доктрины раз-

личных истори-

ческих периодов) 

- ПК-3 (В-1) 
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№ 

п.п. 

Индекс 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

(или еѐ части) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

- ПК-3 (З-1) 
 

 

педагогическом 

общении - ПК-3 

(У-1); 

формировать 

устойчивые пра-

вовые знания, 

убеждения, цен-

ности, потребно-

сти (сформиро-

ванные, в том 

числе, в резуль-

тате влияния до-

стижений отече-

ственной уго-

ловно-правовой 

доктрины раз-

личных истори-

ческих периодов) 

и привычки пра-

вопослушного 

поведения - ПК-

3 (У-2); 

применять навы-

ки преподава-

тельской дея-

тельности (фор-

мируемые, в том 

числе, под влия-

нием достиже-

ний отечествен-

ной уголовно-

правовой док-

трины различных 

исторических 

периодов) на 

практике - ПК-3 

(У-3) 

 

 

Этапы формирования компетенций 

 

 

№

раз

де

ла, 

те

мы 

Раздел дисциплины, темы 

Виды работ 

Код 

ком-

петен-

ции 

Конкретизация 

компетенций (знания, 

умения, навыки) 

ауди-

торная 
      СРС 

1Эволюция институтов уго- Лекция, Подготовка к ОПК-5;      Знать основы и 
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1. ловного права России: пери-

одизация, содержание ос-

новных этапов 

семинар 

в форме 

научной 

дискус-

сии 

участию в 

научной дис-

куссии, рефе-

рата с презен-

тацией 

(ОФО); 

подготовка 

реферата, эс-

се (ЗФО) 

ПК-3 принципы преподава-

тельской деятельности 

(сформированные, в том 

числе, в процессе разви-

тия отечественной уго-

ловно-правовой доктри-

ны различных историче-

ских периодов) по обра-

зовательным програм-

мам высшего образова-

ния - ОПК-5 (З-1); знать 

основные проблемы, су-

ществующие в области 

юриспруденции – ОПК-5 

(З-2). 

     Уметь следовать эти-

ческим нормам (сформи-

рованные, в том числе, в 

процессе развития отече-

ственной уголовно-

правовой доктрины раз-

личных исторических 

периодов), принятым в 

научно-педагогическом 

общении - ОПК-5 (У-1); 

уметь осуществлять 

личностный выбор в 

процессе преподаватель-

ской деятельности, оце-

нивать последствия при-

нятого решения (в том 

числе, с учетом дости-

жений российского уго-

ловного законодатель-

ства и отечественной 

уголовно-правовой док-

трины различных исто-

рических периодов) и 

нести за него ответ-

ственность перед собой и 

обществом - ОПК-5 (У-

2). 

     Владеть различными 

типами коммуникаций 

(сформированных, в том 

числе, под влиянием до-

стижений отечественной 

уголовно-правовой док-

трины различных исто-

рических периодов) при 

осуществлении препода-

вательской деятельности 
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по образовательным 

программам высшего 

образования - ОПК-5 (В-

1). 

     Знать основы и 

принципы преподава-

тельской деятельности 

(сформированные, в том 

числе, в процессе разви-

тия отечественной уго-

ловно-правовой доктри-

ны различных историче-

ских периодов) - ПК-3 

(З-1). 

     Уметь следовать эти-

ческим нормам (сформи-

рованным, в том числе, в 

процессе развития отече-

ственной уголовно-

правовой доктрины раз-

личных исторических 

периодов), принятым в 

научно-педагогическом 

общении - ПК-3 (У-1); 

уметь формировать 

устойчивые правовые 

знания, убеждения, цен-

ности, потребности 

(сформированные, в том 

числе, в результате вли-

яния достижений отече-

ственной уголовно-

правовой доктрины раз-

личных исторических 

периодов) и привычки 

правопослушного пове-

дения - ПК-3 (У-2); 

уметь применять навыки 

преподавательской дея-

тельности (формируе-

мые, в том числе, под 

влиянием достижений 

отечественной уголовно-

правовой доктрины раз-

личных исторических 

периодов) на практике - 

ПК-3 (У-3). 

     Владеть навыками 

осуществления правово-

го воспитания (формиру-

емыми, в том числе, под 

влиянием достижений 
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отечественного уголов-

ного законодательства и 

уголовно-правовой док-

трины различных исто-

рических периодов) - 

ПК-3 (В-1). 

2. Эволюция процесса форми-

рования теоретического 

обоснования институтов 

российского уголовного пра-

ва: периодизация, основные 

течения, виднейшие пред-

ставители 

 Лекция, 

семинар 

в форме 

научной 

дискус-

сии 

Подготовка 

к участию в 

научной 

дискуссии, 

реферата с 

презентаци-

ей 

УК-1; 

ОПК-5; 

ПК-3 

     Знать методы крити-

ческого анализа и оценки 

современных научных 

достижений (включая 

методы сравнительно-

правового (ретроспек-

тивного) исследования 

достижений уголовно-

правовой науки), а также 

методы генерирования 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач (с 

учетом достижений уго-

ловно-правовой науки 

предшествующих исто-

рических периодов), в 

том числе в междисци-

плинарных областях - 

УК-1 (З-1). 

     Уметь анализировать 

альтернативные вариан-

ты решения исследова-

тельских и практических 

задач и оценивать по-

тенциальные выигры-

ши/проигрыши реализа-

ции этих вариантов (в 

том числе с учетом исто-

рического опыта реше-

ния исследовательских и 

практических задач 

наукой российского уго-

ловного права различных 

исторических периодов) 

- УК-1 (У-1); уметь при 

решении исследователь-

ских и практических за-

дач генерировать новые 

идеи, поддающиеся опе-

рационализации исходя 

из наличных ресурсов и 

ограничений (в том чис-

ле с учетом прошлых и 

современных достиже-

ний уголовно-правовой 
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науки) - УК-1 (У-2).  

     Владеть навыками 

анализа (включая ис-

торико-правовой) мето-

дологических проблем, 

возникающих при ре-

шении исследо-

вательских и практиче-

ских задач, в том числе в 

междисциплинарных об-

ластях - УК-1 (В-

1);владеть навыками 

критического анализа 

(включая историко-

правовой) и оценки со-

временных научных до-

стижений и результатов 

деятельности по реше-

нию исследовательских 

и практических задач (с 

четом достижений уго-

ловно-правовой науки 

предшествующих исто-

рических периодов), в 

том числе в междисци-

плинарных областях - 

УК-1 (В-2). 

     Знать основы и 

принципы преподава-

тельской деятельности 

(сформированные, в том 

числе, в процессе разви-

тия отечественной уго-

ловно-правовой доктри-

ны различных историче-

ских периодов) по обра-

зовательным програм-

мам высшего образова-

ния - ОПК-5 (З-1); знать 

основные проблемы, су-

ществующие в области 

юриспруденции – ОПК-5 

(З-2). 

     Уметь следовать эти-

ческим нормам (сформи-

рованные, в том числе, в 

процессе развития отече-

ственной уголовно-

правовой доктрины раз-

личных исторических 

периодов), принятым в 

научно-педагогическом 
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общении - ОПК-5 (У-1); 

уметь осуществлять 

личностный выбор в 

процессе преподаватель-

ской деятельности, оце-

нивать последствия при-

нятого решения (в том 

числе, с учетом дости-

жений российского уго-

ловного законодатель-

ства и отечественной 

уголовно-правовой док-

трины различных исто-

рических периодов) и 

нести за него ответ-

ственность перед собой и 

обществом - ОПК-5 (У-

2). 

     Владеть различными 

типами коммуникаций 

(сформированных, в том 

числе, под влиянием до-

стижений отечественной 

уголовно-правовой док-

трины различных исто-

рических периодов) при 

осуществлении препода-

вательской деятельности 

по образовательным 

программам высшего 

образования - ОПК-5 (В-

1). 

     Знать основы и 

принципы преподава-

тельской деятельности 

(сформированные, в том 

числе, в процессе разви-

тия отечественной уго-

ловно-правовой доктри-

ны различных историче-

ских периодов) - ПК-3 

(З-1). 

     Уметь следовать эти-

ческим нормам (сформи-

рованным, в том числе, в 

процессе развития отече-

ственной уголовно-

правовой доктрины раз-

личных исторических 

периодов), принятым в 

научно-педагогическом 

общении - ПК-3 (У-1); 
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уметь формировать 

устойчивые правовые 

знания, убеждения, цен-

ности, потребности 

(сформированные, в том 

числе, в результате вли-

яния достижений отече-

ственной уголовно-

правовой доктрины раз-

личных исторических 

периодов) и привычки 

правопослушного пове-

дения - ПК-3 (У-2); 

уметь применять навыки 

преподавательской дея-

тельности (формируе-

мые, в том числе, под 

влиянием достижений 

отечественной уголовно-

правовой доктрины раз-

личных исторических 

периодов) на практике - 

ПК-3 (У-3). 

     Владеть навыками 

осуществления правово-

го воспитания (формиру-

емыми, в том числе, под 

влиянием достижений 

отечественной уголовно-

правовой доктрины раз-

личных исторических 

периодов) - ПК-3 (В-1). 

3

3. 

Эволюция институтов уго-

ловного права и их теорети-

ческого обоснования в рос-

сийской уголовно-правовой 

науке в досоветский период 

Лекция, 

колло-

квиум 

Подготовка 

к участию в 

коллоквиуме 

УК-1; 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ПК-3 

     Знать методы крити-

ческого анализа и оценки 

современных научных 

достижений (включая 

методы сравнительно-

правового (ретроспек-

тивного) исследования 

достижений уголовного 

законодательства и уго-

ловно-правовой науки), а 

также методы генериро-

вания новых идей при 

решении исследователь-

ских и практических за-

дач (с учетом достиже-

ний уголовно-правовой 

науки предшествующих 

исторических периодов), 

в том числе в междисци-

плинарных областях - 
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УК-1 (З-1). 

     Уметь анализировать 

альтернативные вариан-

ты решения исследова-

тельских и практических 

задач и оценивать по-

тенциальные выигры-

ши/проигрыши реализа-

ции этих вариантов (в 

том числе с учетом исто-

рического опыта реше-

ния исследовательских и 

практических задач 

наукой российского уго-

ловного права различных 

исторических периодов) 

- УК-1 (У-1); уметь при 

решении исследователь-

ских и практических за-

дач генерировать новые 

идеи, поддающиеся опе-

рационализации исходя 

из наличных ресурсов и 

ограничений (в том чис-

ле с учетом прошлых и 

современных достиже-

ний уголовно-правовой 

науки) - УК-1 (У-2).  

     Владеть навыками 

анализа (включая ис-

торико-правовой) мето-

дологических проблем, 

возникающих при ре-

шении исследо-

вательских и практиче-

ских задач, в том числе в 

междисциплинарных об-

ластях - УК-1 (В-

1);владеть навыками 

критического анализа 

(включая историко-

правовой) и оценки со-

временных научных до-

стижений и результатов 

деятельности по реше-

нию исследовательских 

и практических задач (с 

четом достижений уго-

ловно-правовой науки 

предшествующих исто-

рических периодов), в 

том числе в междисци-
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плинарных областях - 

УК-1 (В-2). 

     Знать особенности 

представления результа-

тов научной деятельно-

сти (получаемых, в том 

числе, в итоге ретро-

спективного анализа 

российского уголовного 

законодательства и до-

стижений отечественной 

уголовно-правовой док-

трины различных исто-

рических периодов) в 

устной и письменной 

форме - ОПК-4 (З-1). 

     Уметь осуществлять 

личностный выбор в 

процессе работы в ис-

следовательских коллек-

тивах, оценивать послед-

ствия принятого реше-

ния (в том числе, с уче-

том достижений россий-

ского уголовного зако-

нодательства и отече-

ственной уголовно-

правовой доктрины раз-

личных исторических 

периодов) и нести за не-

го ответственность перед 

собой, коллегами и об-

ществом - ОПК-4 (У-1); 

уметь следовать нормам, 

принятым в научном 

общении при работе в 

исследовательских кол-

лективах с целью реше-

ния научных и научно-

образовательных задач (в 

том числе, с учетом до-

стижений российского 

уголовного законода-

тельства и отечественной 

уголовно-правовой док-

трины различных исто-

рических периодов) - 

ОПК-4 (У-2). 

     Владеть технология-

ми оценки (в том числе, 

с точки зрения учета до-

стижений российского 
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уголовного законода-

тельства и отечественной 

уголовно-правовой док-

трины различных исто-

рических периодов) ре-

зультатов коллективной 

деятельности по реше-

нию научных и научно-

образовательных задач - 

ОПК-4 (В-1); владеть 

технологиями планиро-

вания деятельности в 

рамках работы в коллек-

тивах по решению науч-

ных и научно-

образовательных задач 

(включающими, в том 

числе, учет достижений 

российского уголовного 

законодательства и оте-

чественной уголовно-

правовой доктрины раз-

личных исторических 

периодов) - ОПК-4 (В-2); 

владеть навыками ана-

лиза (включая ретро-

спективный анализ до-

стижений российского 

уголовного законода-

тельства и отечественной 

уголовно-правовой док-

трины различных исто-

рических периодов) ос-

новных проблем в обла-

сти юриспруденции, 

возникающих при работе 

по решению научных и 

научно-образовательных 

задач в исследователь-

ских коллективах - ОПК-

4 (В-3); владеть различ-

ными типами коммуни-

каций (сформированных, 

в том числе, под влияни-

ем достижений отече-

ственной уголовно-

правовой доктрины раз-

личных исторических 

периодов) при осуществ-

лении работы в исследо-

вательских коллективах 

по решению научных и 
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научно-образовательных 

задач - ОПК-4 (В-4). 

     Знать основы и 

принципы преподава-

тельской деятельности 

(сформированные, в том 

числе, в процессе разви-

тия отечественной уго-

ловно-правовой доктри-

ны различных историче-

ских периодов) по обра-

зовательным програм-

мам высшего образова-

ния - ОПК-5 (З-1); знать 

основные проблемы, су-

ществующие в области 

юриспруденции – ОПК-5 

(З-2). 

     Уметь следовать эти-

ческим нормам (сформи-

рованные, в том числе, в 

процессе развития отече-

ственной уголовно-

правовой доктрины раз-

личных исторических 

периодов), принятым в 

научно-педагогическом 

общении - ОПК-5 (У-1); 

уметь осуществлять 

личностный выбор в 

процессе преподаватель-

ской деятельности, оце-

нивать последствия при-

нятого решения (в том 

числе, с учетом дости-

жений российского уго-

ловного законодатель-

ства и отечественной 

уголовно-правовой док-

трины различных исто-

рических периодов) и 

нести за него ответ-

ственность перед собой и 

обществом - ОПК-5 (У-

2). 

     Владеть различными 

типами коммуникаций 

(сформированных, в том 

числе, под влиянием до-

стижений отечественной 

уголовно-правовой док-

трины различных исто-
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рических периодов) при 

осуществлении препода-

вательской деятельности 

по образовательным 

программам высшего 

образования - ОПК-5 (В-

1). 

     Знать основы и 

принципы преподава-

тельской деятельности 

(сформированные, в том 

числе, в процессе разви-

тия отечественной уго-

ловно-правовой доктри-

ны различных историче-

ских периодов) - ПК-3 

(З-1). 

     Уметь следовать эти-

ческим нормам (сформи-

рованным, в том числе, в 

процессе развития отече-

ственной уголовно-

правовой доктрины раз-

личных исторических 

периодов), принятым в 

научно-педагогическом 

общении - ПК-3 (У-1); 

уметь формировать 

устойчивые правовые 

знания, убеждения, цен-

ности, потребности 

(сформированные, в том 

числе, в результате вли-

яния достижений отече-

ственной уголовно-

правовой доктрины раз-

личных исторических 

периодов) и привычки 

правопослушного пове-

дения - ПК-3 (У-2); 

уметь применять навыки 

преподавательской дея-

тельности (формируе-

мые, в том числе, под 

влиянием достижений 

отечественной уголовно-

правовой доктрины раз-

личных исторических 

периодов) на практике - 

ПК-3 (У-3). 

     Владеть навыками 

осуществления правово-
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го воспитания (формиру-

емыми, в том числе, под 

влиянием достижений 

отечественной уголовно-

правовой доктрины раз-

личных исторических 

периодов) - ПК-3 (В-1). 

4

4. 

Эволюция институтов уго-

ловного права и их теорети-

ческого обоснования в рос-

сийской уголовно-правовой 

науке в советский период 

Лекция, 

колло-

квиум 

Подготовка 

к участию в 

коллоквиуме 

УК-1; 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ПК-3 

     Знать методы крити-

ческого анализа и оценки 

современных научных 

достижений (включая 

методы сравнительно-

правового (ретроспек-

тивного) исследования 

достижений уголовно-

правовой науки), а также 

методы генерирования 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач (с 

учетом достижений уго-

ловно-правовой науки 

предшествующих исто-

рических периодов), в 

том числе в междисци-

плинарных областях - 

УК-1 (З-1). 

     Уметь анализировать 

альтернативные вариан-

ты решения исследова-

тельских и практических 

задач и оценивать по-

тенциальные выигры-

ши/проигрыши реализа-

ции этих вариантов (в 

том числе с учетом исто-

рического опыта реше-

ния исследовательских и 

практических задач 

наукой российского уго-

ловного права различных 

исторических периодов) 

- УК-1 (У-1); уметь при 

решении исследователь-

ских и практических за-

дач генерировать новые 

идеи, поддающиеся опе-

рационализации исходя 

из наличных ресурсов и 

ограничений (в том чис-

ле с учетом прошлых и 

современных достиже-
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ний уголовно-правовой 

науки) – УК-1 (У-2).  

…..Владеть навыками 

анализа (включая ис-

торико-правовой) мето-

дологических проблем, 

возникающих при ре-

шении исследо-

вательских и практиче-

ских задач, в том числе в 

междисциплинарных об-

ластях – УК-1 (В-1); вла-

деть навыками критиче-

ского анализа (включая 

историко-правовой) и 

оценки современных 

научных достижений и 

результатов деятельно-

сти по решению иссле-

довательских и практи-

ческих задач (с четом 

достижений уголовно-

правовой науки предше-

ствующих исторических 

периодов), в том числе в 

междисциплинарных об-

ластях – УК-1 (В-2). 

     Знать особенности 

представления результа-

тов научной деятельно-

сти (получаемых, в том 

числе, в итоге ретро-

спективного анализа 

российского уголовного 

законодательства и до-

стижений отечественной 

уголовно-правовой док-

трины различных исто-

рических периодов) в 

устной и письменной 

форме – ОПК-4 (З-1). 

     Уметь осуществлять 

личностный выбор в 

процессе работы в ис-

следовательских коллек-

тивах, оценивать послед-

ствия принятого реше-

ния (в том числе, с уче-

том достижений россий-

ского уголовного зако-

нодательства и отече-

ственной уголовно-
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правовой доктрины раз-

личных исторических 

периодов) и нести за не-

го ответственность перед 

собой, коллегами и об-

ществом - ОПК-4 (У-1); 

уметь следовать нормам, 

принятым в научном 

общении при работе в 

исследовательских кол-

лективах с целью реше-

ния научных и научно-

образовательных задач (в 

том числе, с учетом до-

стижений российского 

уголовного законода-

тельства и отечественной 

уголовно-правовой док-

трины различных исто-

рических периодов) - 

ОПК-4 (У-2). 

     Владеть технология-

ми оценки (в том числе, 

с точки зрения учета до-

стижений российского 

уголовного законода-

тельства и отечественной 

уголовно-правовой док-

трины различных исто-

рических периодов) ре-

зультатов коллективной 

деятельности по реше-

нию научных и научно-

образовательных задач - 

ОПК-4 (В-1); владеть 

технологиями планиро-

вания деятельности в 

рамках работы в коллек-

тивах по решению науч-

ных и научно-

образовательных задач 

(включающими, в том 

числе, учет достижений 

российского уголовного 

законодательства и оте-

чественной уголовно-

правовой доктрины раз-

личных исторических 

периодов) - ОПК-4 (В-2); 

владеть навыками ана-

лиза (включая ретро-

спективный анализ до-
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стижений российского 

уголовного законода-

тельства и отечественной 

уголовно-правовой док-

трины различных исто-

рических периодов) ос-

новных проблем в обла-

сти юриспруденции, 

возникающих при работе 

по решению научных и 

научно-образовательных 

задач в исследователь-

ских коллективах - ОПК-

4 (В-3); владеть различ-

ными типами коммуни-

каций (сформированных, 

в том числе, под влияни-

ем достижений отече-

ственной уголовно-

правовой доктрины раз-

личных исторических 

периодов) при осуществ-

лении работы в исследо-

вательских коллективах 

по решению научных и 

научно-образовательных 

задач - ОПК-4 (В-4). 

     Знать основы и 

принципы преподава-

тельской деятельности 

(сформированные, в том 

числе, в процессе разви-

тия отечественной уго-

ловно-правовой доктри-

ны различных историче-

ских периодов) по обра-

зовательным програм-

мам высшего образова-

ния - ОПК-5 (З-1); знать 

основные проблемы, су-

ществующие в области 

юриспруденции – ОПК-5 

(З-2). 

…..Уметь следовать 

этическим нормам 

(сформированные, в том 

числе, в процессе разви-

тия отечественной уго-

ловно-правовой доктри-

ны различных историче-

ских периодов), приня-

тым в научно-
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педагогическом общении 

- ОПК-5 (У-1); уметь 

осуществлять личност-

ный выбор в процессе 

преподавательской дея-

тельности, оценивать по-

следствия принятого ре-

шения (в том числе, с 

учетом достижений рос-

сийского уголовного за-

конодательства и отече-

ственной уголовно-

правовой доктрины раз-

личных исторических 

периодов) и нести за не-

го ответственность перед 

собой и обществом - 

ОПК-5 (У-2). 

…..Владеть различными 

типами коммуникаций 

(сформированных, в том 

числе, под влиянием до-

стижений отечественной 

уголовно-правовой док-

трины различных исто-

рических периодов) при 

осуществлении препода-

вательской деятельности 

по образовательным 

программам высшего 

образования - ОПК-5 (В-

1). 

…..Знать основы и 

принципы преподава-

тельской деятельности 

(сформированные, в том 

числе, в процессе разви-

тия отечественной уго-

ловно-правовой доктри-

ны различных историче-

ских периодов) - ПК-3 

(З-1). 

…..Уметь следовать 

этическим нормам 

(сформированным, в том 

числе, в процессе разви-

тия отечественной уго-

ловно-правовой доктри-

ны различных историче-

ских периодов), приня-

тым в научно-

педагогическом общении 
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- ПК-3 (У-1); уметь 

формировать устойчи-

вые правовые знания, 

убеждения, ценности, 

потребности (сформиро-

ванные, в том числе, в 

результате влияния до-

стижений отечественной 

уголовно-правовой док-

трины различных исто-

рических периодов) и 

привычки правопослуш-

ного поведения - ПК-3 

(У-2); уметь применять 

навыки преподаватель-

ской деятельности (фор-

мируемые, в том числе, 

под влиянием достиже-

ний отечественной уго-

ловно-правовой доктри-

ны различных историче-

ских периодов) на прак-

тике - ПК-3 (У-3). 

…..Владеть навыками 

осуществления правово-

го воспитания (формиру-

емыми, в том числе, под 

влиянием достижений 

отечественной уголовно-

правовой доктрины раз-

личных исторических 

периодов) - ПК-3 (В-1). 

5

5. 

Эволюция институтов уго-

ловного права и их теорети-

ческого обоснования в рос-

сийской уголовно-правовой 

науке в современный период 

Семинар   

в 

форме 

научной 

дискус- 

сии 

Подготовка 

к участию в 

научной 

дискуссии, 

написание 

эссе 

УК-1; 

УК-5; 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ПК-3 

     Знать методы крити-

ческого анализа и оценки 

современных научных 

достижений (включая 

методы сравнительно-

правового (ретроспек-

тивного) исследования 

достижений уголовно-

правовой науки), а также 

методы генерирования 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач (с 

учетом достижений уго-

ловно-правовой науки 

предшествующих исто-

рических периодов), в 

том числе в междисци-

плинарных областях - 

УК-1 (З-1). 
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…..Уметь анализировать 

альтернативные вариан-

ты решения исследова-

тельских и практических 

задач и оценивать по-

тенциальные выигры-

ши/проигрыши реализа-

ции этих вариантов (в 

том числе с учетом исто-

рического опыта реше-

ния исследовательских и 

практических задач 

наукой российского уго-

ловного права различных 

исторических периодов) 

- УК-1 (У-1); уметь при 

решении исследователь-

ских и практических за-

дач генерировать новые 

идеи, поддающиеся опе-

рационализации исходя 

из наличных ресурсов и 

ограничений (в том чис-

ле с учетом прошлых и 

современных достиже-

ний уголовно-правовой 

науки) - УК-1 (У-2).  

…..Владеть навыками 

анализа (включая ис-

торико-правовой) мето-

дологических проблем, 

возникающих при ре-

шении исследо-

вательских и практиче-

ских задач, в том числе в 

междисциплинарных об-

ластях - УК-1 (В-

1);владеть навыками 

критического анализа 

(включая историко-

правовой) и оценки со-

временных научных до-

стижений и результатов 

деятельности по реше-

нию исследовательских 

и практических задач (с 

четом достижений уго-

ловно-правовой науки 

предшествующих исто-

рических периодов), в 

том числе в междисци-

плинарных областях - 
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УК-1 (В-2). 

…..Знать базовые этиче-

ские нормы (сформиро-

ванные, в том числе, в 

процессе становления и 

развития российского 

уголовного законода-

тельства и отечественной 

уголовно-правовой док-

трины), содержание про-

цесса целеполагания 

профессионального и 

личностного развития, 

его особенности и спо-

собы реализации при 

решении профессио-

нальных задач, исходя из 

этапов карьерного роста 

и требований рынка тру-

да - УК-5 (З-1). 

…..Уметь формулиро-

вать цели личностного и 

профессионального раз-

вития и условия их до-

стижения, исходя из тен-

денций развития области 

профессиональной дея-

тельности (сформиро-

ванных, в том числе, в 

результате влияния оте-

чественной уголовно-

правовой доктрины раз-

личных исторических 

периодов), этапов про-

фессионального роста, 

индивидуально-

личностных особенно-

стей - УК-5 (У-1); уметь 

осуществлять личност-

ный выбор в различных 

профессиональных и мо-

рально-ценностных си-

туациях, оценивать по-

следствия принятого ре-

шения и нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом, со-

относя свое поведение с 

этическими нормами 

(сформированными, в 

том числе, в процессе 

становления и развития 
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российского уголовного 

законодательства и оте-

чественной уголовно-

правовой доктрины) - 

УК-5 (У-2). 

…..Владеть приемами и 

технологиями целепола-

гания, целереализации и 

оценки результатов дея-

тельности по решению 

профессиональных за-

дач, навыками соответ-

ствующего этическим 

нормам (сформирован-

ным, в том числе, в про-

цессе становления и раз-

вития российского уго-

ловного законодатель-

ства и отечественной 

уголовно-правовой док-

трины) поведения - УК-5 

(В-1); владеть способа-

ми выявления и оценки 

индивидуально-

личностных, профессио-

нально-значимых ка-

честв и путями достиже-

ния более высокого 

уровня их развития 

(определяемыми, в том 

числе, исходя из дости-

жений отечественной 

уголовно-правовой док-

трины различных исто-

рических периодов) - 

УК-5 (В-2). 

…..Знать особенности 

представления результа-

тов научной деятельно-

сти (получаемых, в том 

числе, в итоге ретро-

спективного анализа 

российского уголовного 

законодательства и до-

стижений отечественной 

уголовно-правовой док-

трины различных исто-

рических периодов) в 

устной и письменной 

форме - ОПК-4 (З-1). 

…..Уметь осуществлять 

личностный выбор в 
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процессе работы в ис-

следовательских коллек-

тивах, оценивать послед-

ствия принятого реше-

ния (в том числе, с уче-

том достижений россий-

ского уголовного зако-

нодательства и отече-

ственной уголовно-

правовой доктрины раз-

личных исторических 

периодов) и нести за не-

го ответственность перед 

собой, коллегами и об-

ществом - ОПК-4 (У-1); 

уметь следовать нормам, 

принятым в научном 

общении при работе в 

исследовательских кол-

лективах с целью реше-

ния научных и научно-

образовательных задач (в 

том числе, с учетом до-

стижений российского 

уголовного законода-

тельства и отечественной 

уголовно-правовой док-

трины различных исто-

рических периодов) - 

ОПК-4 (У-2). 

…..Владеть технология-

ми оценки (в том числе, 

с точки зрения учета до-

стижений российского 

уголовного законода-

тельства и отечественной 

уголовно-правовой док-

трины различных исто-

рических периодов) ре-

зультатов коллективной 

деятельности по реше-

нию научных и научно-

образовательных задач - 

ОПК-4 (В-1); владеть 

технологиями планиро-

вания деятельности в 

рамках работы в коллек-

тивах по решению науч-

ных и научно-

образовательных задач 

(включающими, в том 

числе, учет достижений 
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российского уголовного 

законодательства и оте-

чественной уголовно-

правовой доктрины раз-

личных исторических 

периодов) - ОПК-4 (В-2); 

владеть навыками ана-

лиза (включая ретро-

спективный анализ до-

стижений российского 

уголовного законода-

тельства и отечественной 

уголовно-правовой док-

трины различных исто-

рических периодов) ос-

новных проблем в обла-

сти юриспруденции, 

возникающих при работе 

по решению научных и 

научно-образовательных 

задач в исследователь-

ских коллективах - ОПК-

4 (В-3); владеть различ-

ными типами коммуни-

каций (сформированных, 

в том числе, под влияни-

ем достижений отече-

ственной уголовно-

правовой доктрины раз-

личных исторических 

периодов) при осуществ-

лении работы в исследо-

вательских коллективах 

по решению научных и 

научно-образовательных 

задач - ОПК-4 (В-4). 

…..Знать основы и 

принципы преподава-

тельской деятельности 

(сформированные, в том 

числе, в процессе разви-

тия отечественной уго-

ловно-правовой доктри-

ны различных историче-

ских периодов) по обра-

зовательным програм-

мам высшего образова-

ния - ОПК-5 (З-1); знать 

основные проблемы, су-

ществующие в области 

юриспруденции – ОПК-5 

(З-2). 
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…..Уметь следовать 

этическим нормам 

(сформированные, в том 

числе, в процессе разви-

тия отечественной уго-

ловно-правовой доктри-

ны различных историче-

ских периодов), приня-

тым в научно-

педагогическом общении 

- ОПК-5 (У-1); уметь 

осуществлять личност-

ный выбор в процессе 

преподавательской дея-

тельности, оценивать по-

следствия принятого ре-

шения (в том числе, с 

учетом достижений рос-

сийского уголовного за-

конодательства и отече-

ственной уголовно-

правовой доктрины раз-

личных исторических 

периодов) и нести за не-

го ответственность перед 

собой и обществом - 

ОПК-5 (У-2). 

…..Владеть различными 

типами коммуникаций 

(сформированных, в том 

числе, под влиянием до-

стижений отечественной 

уголовно-правовой док-

трины различных исто-

рических периодов) при 

осуществлении препода-

вательской деятельности 

по образовательным 

программам высшего 

образования - ОПК-5 (В-

1). 

…..Знать основы и 

принципы преподава-

тельской деятельности 

(сформированные, в том 

числе, в процессе разви-

тия отечественной уго-

ловно-правовой доктри-

ны различных историче-

ских периодов) - ПК-3 

(З-1). 

…..Уметь следовать 
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этическим нормам 

(сформированным, в том 

числе, в процессе разви-

тия отечественной уго-

ловно-правовой доктри-

ны различных историче-

ских периодов), приня-

тым в научно-

педагогическом общении 

- ПК-3 (У-1); уметь 

формировать устойчи-

вые правовые знания, 

убеждения, ценности, 

потребности (сформиро-

ванные, в том числе, в 

результате влияния до-

стижений отечественной 

уголовно-правовой док-

трины различных исто-

рических периодов) и 

привычки правопослуш-

ного поведения - ПК-3 

(У-2); уметь применять 

навыки преподаватель-

ской деятельности (фор-

мируемые, в том числе, 

под влиянием достиже-

ний отечественной уго-

ловно-правовой доктри-

ны различных историче-

ских периодов) на прак-

тике - ПК-3 (У-3). 

…..Владеть навыками 

осуществления правово-

го воспитания (формиру-

емыми, в том числе, под 

влиянием достижений 

отечественной уголовно-

правовой доктрины раз-

личных исторических 

периодов) - ПК-3 (В-1). 

 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов), их распределение 

по видам работ представлено в таблице 

 

Для очной формы обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов Год обучения 
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3 год 

Аудиторные занятия (всего) 18 18 

В том числе:   

Лекции  8 8 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Семинары в форме научной дискуссии (СНД) 6 6 

Коллоквиумы (К) 4 4 

Самостоятельная работа   90 90 

В том числе:   

Подготовка к семинарам (СНД) 24 24 

Подготовка к коллоквиумам    20    20 

Подготовка рефератов              30    30 

Подготовка эссе 16 16 

Вид итоговой аттестации  ЗАЧЕТ ЗАЧЕТ 

Общая трудоемкость         часы 108 108 

                                             зачетные единицы 3 3 

 

Для заочной формы обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Год обучения 

3 год 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Семинары в форме научной дискуссии (СНД) 2 2 

Коллоквиумы (К) 2 2 

Самостоятельная работа   100 100 

В том числе:   

Подготовка к семинарам (СНД) 20 20 

Подготовка к коллоквиумам    24    24 

Подготовка рефератов    26    26 

Подготовка эссе 30 30 

Вид итоговой аттестации ЗАЧЕТ ЗАЧЕТ 

Общая трудоемкость         часы 108 108 

                                             зачетные единицы 3 3 

 

6. Структура и содержание дисциплины «Эволюция институтов уголовного права 

РФ» 

Для очной формы обучения 

№ 

п/п. 

 

Раздел 

Дисциплины 

 

 

Год 

обу-

че-

ния 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу аспирантов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы  текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям). 

Формы промежу-

точной аттестации 

(по итогам освоения 

дисциплины) 

Лек- 

ции 

Лаб. 

за-

ня- 

тия     

Практи-

ческие 

занятия 

Само- 

стоят. 

работа 



36 

   1              2     3    4     5        6    7                  8 

1. Эволюция инсти-

тутов уголовного 

права России: пе-

риодизация, со-

держание основ-

ных этапов 

3 

 

  2  -        2   23 Научная дискуссия, 

реферат с презента-

цией 

 

2. 

Эволюция про-

цесса формирова-

ния теоретическо-

го обоснования 

институтов рос-

сийского уголов-

ного права: пери-

одизация, основ-

ные течения, вид-

нейшие предста-

вители  

3    2    -        2   23 Научная дискуссия, 

реферат с презента-

цией 

3. Эволюция инсти-

тутов уголовного 

права и их теоре-

тического обос-

нования в россий-

ской уголовно-

правовой науке в 

досоветский пе-

риод 

 

 3 

   2     -        2    10 Коллоквиум 

4. Эволюция инсти-

тутов уголовного 

права и их теоре-

тического обос-

нования в россий-

ской уголовно-

правовой науке в 

советский период 

 

 3 

  2    - 2    10 Коллоквиум 

5. Эволюция инсти-

тутов уголовного 

права и их теоре-

тического обос-

нования в россий-

ской уголовно-

правовой науке в 

современный пе-

риод 

 

 3 

            -    - 2    24 Научная дискус-

сия, эссе 

 Всего     8    - 10     90 Зачет 

 

Для заочной формы обучения 

№ 

п/п. 

 

Раздел 

дисциплины 

Год 

обу-

че-

ния 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу аспирантов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы  текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям). 

Формы промежу-
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точной аттестации 

(по итогам освоения 

дисциплины) 

Лек- 

ции 

Лаб. 

за-

ня- 

тия     

Практи-

ческие 

занятия 

Само- 

стоят. 

работа 

 

      1     2    3   4   5        6      7 8 

1.  

Эволюция инсти-

тутов уголовного 

права России: пе-

риодизация, со-

держание основ-

ных этапов 

    3   1  -        -     28 Реферат, эссе  

 

2. 

Эволюция про-

цесса формирова-

ния теоретическо-

го обоснования 

институтов рос-

сийского уголов-

ного права: пери-

одизация, основ-

ные течения, вид-

нейшие предста-

вители  

3    1    -        1     23 Научная дискуссия, 

реферат с презента-

цией 

3. Эволюция инсти-

тутов уголовного 

права и их теоре-

тического обос-

нования в россий-

ской уголовно-

правовой науке в 

досоветский пе-

риод 

  3    1     -        1    12 Коллоквиум 

4.   Эволюция инсти-

тутов уголовного 

права и их теоре-

тического обос-

нования в рос-

сийской уголов-

но-правовой 

науке в советский 

период 

   3   1    -         1    12 Коллоквиум 

5. Эволюция инсти-

тутов уголовного 

права и их теоре-

тического обос-

нования в россий-

ской уголовно-

правовой науке в 

современный пе-

   3             -            -         1    25 Научная дискус-

сия, эссе 
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риод 

 Всего    9  4     

4 

   -        4    100  Зачет 

 

6.1 Занятия лекционного типа 

№  
Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма теку-

щего  

контроля 

1 2 3 4 

1.  Эволюция инсти-

тутов уголовного 

права России: пе-

риодизация, со-

держание основ-

ных этапов  

1. Периодизация процесса становления и 

развития российского уголовного законо-

дательства и эволюции его институтов. 

2. Институты  уголовного права России в 

эпоху договоров русских с греками, Рус-

ской Правды, грамот и Судебников. 

3. Эволюция институтов уголовного права 

России в  XVII –начале XX вв. 

4. Эволюция институтов уголовного права 

России в законодательстве советского и 

постсоветского периодов. 

участие в научной 

дискуссии 

2.  Эволюция процес-

са формирования 

теоретического 

обоснования ин-

ститутов россий-

ского уголовного 

права: периодиза-

ция, основные те-

чения, виднейшие 

представители 

1. Основные этапы формирования 

теоретического обоснования институтов 

российского уголовного права в 

российской уголовно-правовой доктрине. 

2. Основные течения в истории россий-

ской уголовно-правовой науки и теорети-

ческом обосновании институтов отече-

ственного уголовного права. 

 

участие в научной 

дискуссии 

3.  Эволюция инсти-

тутов уголовного 

права и их теоре-

тического обосно-

вания в российской 

уголовно-правовой 

науке в досовет-

ский период 

1. Основные источники уголовного права 

России досоветского периода. 

2. Периодизация эволюции теоретическо-

го обоснования институтов уголовного 

права в российской уголовно-правовой 

науке досоветского периода. 

3. Эволюция теоретического обоснования 

институтов уголовного права в россий-

ской уголовно-правовой науке эпохи Пет-

ровских реформ, периода правления Ели-

заветы Петровны и Екатерины II. 

4. Эволюция теоретического обоснования 

институтов уголовного права в россий-

ской уголовно-правовой науке в XIX– 

начале XX вв. 

участие в колло-

квиуме 

4.  Эволюция инсти-

тутов уголовного 

права и их теоре-

тического обос-

нования в рос-

сийской уголов-

но-правовой 

1. Основные источники уголовного права 

России советского периода. 

2. Периодизация эволюции теоретическо-

го обоснования институтов уголовного 

права в российской уголовно-правовой 

науке советского периода. 

3. Эволюция теоретического обоснования 

участие в колло-

квиуме 



39 

науке в советский 

период 

институтов уголовного права в совет-

ской уголовно-правовой науке в период 

с 1917 г. до  начала 30-х гг. 

4. Эволюции теоретического обоснования 

институтов уголовного права в совет-

ской уголовно-правовой науке в период 

с начала 30-х гг. до начала 60-х гг. 

5. Эволюция теоретического обоснования 

институтов уголовного права в совет-

ской уголовно-правовой науке в период 

с начала 60-х гг. до 1991 г. 

 

6.2 Занятия семинарского типа 

№  
Наименование  

раздела 

Тематика практических занятий  

(семинаров) 

 Форма текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1.  Эволюция инсти-

тутов уголовного 

права России: пе-

риодизация, со-

держание основ-

ных этапов  

1. Периодизация процесса становления и 

развития российского уголовного законо-

дательства и эволюции его институтов. 

2. Институты  уголовного права России в 

эпоху договоров русских с греками и Рус-

ской Правды.  

3. Институты  уголовного права России в 

эпоху грамот и Судебников. 

4. Эволюция институтов  уголовного 

права России в Соборном Уложении 1649 

г. 

5. Эволюция институтов  уголовного 

права России в эпоху правления Петра I, 

Елизаветы Петровны, Екатерины II. 

6. Эволюция институтов  уголовного 

права России в отечественном законода-

тельстве середины XIX– начала XX вв. 

7. Эволюция институтов  уголовного 

права России в уголовном законодатель-

стве советского периода. 

8. Эволюция институтов  уголовного 

права России в уголовном законодатель-

стве постсоветского периода. 

участие в научной 

дискуссии, реферат 

с презентацией 

(ОФО); реферат, эс-

се (ЗФО) 

2.  Эволюция процес-

са формирования 

теоретического 

обоснования ин-

ститутов россий-

ского уголовного 

права: периодиза-

ция, основные те-

чения, виднейшие 

представители 

1. Основные этапы формирования 

теоретического обоснования институтов 

российского уголовного права в 

российской уголовно-правовой доктрине. 

Подходы в отечественной науке к такой 

этапизации. 

2. Характеристика основных этапов 

формирования теоретического 

обоснования институтов российского 

уголовного права в российской уголовно-

правовой доктрине. 

3. Основные течения в истории россий-

ской уголовно-правовой науки и теорети-

участие в науч-

ной дискуссии, рефе-

рат с презентацией 
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ческом обосновании институтов отече-

ственного уголовного права. 

4. Виднейшие представители российской 

уголовно-правовой доктрины, их основ-

ные разработки институтов отечественно-

го уголовного права. 

3.  Эволюция инсти-

тутов уголовного 

права и их теоре-

тического обосно-

вания в российской 

уголовно-правовой 

науке в досовет-

ский период 

1. Основные источники уголовного права 

России досоветского периода. 

2. Периодизация эволюции теоретическо-

го обоснования институтов уголовного 

права в российской уголовно-правовой 

науке досоветского периода. 

3. Эволюция теоретического обоснования 

институтов уголовного права в россий-

ской уголовно-правовой науке эпохи Пет-

ровских реформ, периода правления Ели-

заветы Петровны и Екатерины II. 

4. Вопросы уголовного права в трудах пи-

сателей-публицистов ХVII – начала XIX 

века. 

5. Основные школы (направления) в уго-

ловном праве, их влияние на российскую 

уголовно-правовую доктрину и эволюцию 

теоретического обоснования институтов 

уголовного права. 

6. Эволюция теоретического обоснования 

институтов уголовного права в россий-

ской уголовно-правовой науке в XIX– 

начале XX вв. 

7. Представители основных школ 

(направлений) в науке уголовного права 

России XIX-начала XX вв., их основные 

труды и достижения в сфере теоретиче-

ского обоснования уголовно-правовых 

институтов (представитель – по выбору). 

участие в коллокви-

уме 

4.  Эволюция инсти-

тутов уголовного 

права и их теоре-

тического обосно-

вания в российской 

уголовно-правовой 

науке в советский 

период 

1. Основные источники уголовного права 

России советского периода. 

2. Периодизация эволюции теоретическо-

го обоснования институтов уголовного 

права в российской уголовно-правовой 

науке советского периода. 

3. Эволюция теоретического обоснования 

институтов уголовного права в советской 

уголовно-правовой науке в период с 1917 

г. до  начала 30-х гг. 

4. Эволюции теоретического обоснования 

институтов уголовного права в советской 

уголовно-правовой науке в период с нача-

ла 30-х гг. до начала 60-х гг. 

5. Эволюция теоретического обоснования 

институтов уголовного права в советской 

уголовно-правовой науке в период с нача-

участие в колло-

квиуме 
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ла 60-х гг. до 1991 г. 

6. Видные представители советской уго-

ловно-правовой науки, их основные тру-

ды и достижения в сфере теоретического 

обоснования уголовно-правовых институ-

тов (представитель – по выбору). 

5.  Эволюция инсти-

тутов уголовного 

права и их теоре-

тического обосно-

вания в российской 

уголовно-правовой 

науке в современ-

ный период 

1. Эволюция институтов уголовного пра-

ва в современном отечественном уголов-

ном законодательстве. 

2. Эволюция теоретического обоснования 

институтов уголовного права в россий-

ской уголовно-правовой науке с начала 

90-х годов XX века по настоящее время. 

3. Тенденции и проблемы теоретического 

обоснования институтов уголовного права 

в российской уголовно-правовой науке в 

настоящее время. 

4. Видные представители современной 

отечественной уголовно-правовой науки, 

их основные труды и достижения в сфере 

теоретического обоснования уголовно-

правовых институтов (представитель – по 

выбору). 

участие в науч-

ной дискуссии, эссе 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа аспирантов проводится в форме изучения отдельных тео-

ретических вопросов по предлагаемой литературе и обсуждением их на аудиторных заняти-

ях. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к базам дан-

ных и библиотечным фондам и  доступом к сети Интернет. 

 

№

  

Наименование  

раздела 

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по 

выполнению самостоятельной работы  

 

1 2 3 

1.  Эволюция инсти-

тутов уголовного 

права России: пе-

риодизация, со-

держание основ-

ных этапов  

1. Калачов Н.В. Текст Русской правды на основании четы-

рех списков разных редакций. М., 2013 //   

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10795 

2. Калачов Н.В.О судебнике царя Иоанна Васильевича. М., 

2014 // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50410 

3. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. // СПС «Консультант-

Плюс». 

4. Российское уголовное право. Общая часть / под ред. 

В.П. Коняхина и М.Л. Прохоровой. М., 2014. 

5. Российское уголовное право. Особенная часть / под ред. 

В.П. Коняхина и М.Л. Прохоровой. М., 2015. 

6. Уголовный кодекс 1926 г. // СПС «КонсультантПлюс» 

7. Уголовный кодекс 1960 г. // СПС «КонсультантПлюс». 

8. Ланге Н.И. Исследование об уголовном праве Русской 

правды. М., 2013 // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=37098. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10795
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50410
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9. Солнцев Г.И. Российское уголовное право. М., 2014 // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50348. 

10. Таганцев Н.С. Лекции по русскому уголовному праву. 

Часть. Общая. Вып. 1. М., 2014 // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30480. 

2.  Эволюция процес-

са формирования 

теоретического 

обоснования ин-

ститутов россий-

ского уголовного 

права: периодиза-

ция, основные те-

чения, виднейшие 

представители 

1. Российское уголовное право. Общая часть / под ред. 

В.П. Коняхина и М.Л. Прохоровой. М., 2014. 

2. Российское уголовное право. Особенная часть / под ред. 

В.П. Коняхина и М.Л. Прохоровой. М., 2015. 

3. Фельдштейн Г.С. Главные течения в истории науки уго-

ловного права в России. М., 2013 // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=35325. 

3.  Эволюция инсти-

тутов уголовного 

права и их теоре-

тического обосно-

вания в российской 

уголовно-правовой 

науке в досовет-

ский период 

1. Гогель С.К. Вопросы уголовного права, процесса и 

тюрьмоведения. М., 2013 // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50320. 

2. Гогель С.К. Курс уголовной политики в связи с уголов-

ной социологией. М., 2013 // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50321. 

3. Научные воззрения профессоров Пионтковских (отца и 

сына) и современная уголовно-правовая политика / под ред. Ф.Р. 

Сундурова, М.В. Талан. М., 2014 // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61821. 

4. Нейман И.Е. Начальные основания уголовного права. 

М., 2013 // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50339. 

5. Неклюдов Н.А. Учебник уголовного права Бернера, пе-

ревод с дополнениями и приложениями. Особенная часть. М., 

2014 // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44821. 

6. Неклюдов Н.А. Общая часть уголовного права. М., 2013 

// http://e.lanbook.com /books/element.php?pl1_id=36413. 

7. Солнцев Г.И. Российское уголовное право. М., 2014 // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50348. 

8. Сергеевский Н.Д. О значении причинной связи в уголов-

ном праве. М., 2013 // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=35353. 

9. Сергеевский Н.Д. Современные задачи уголовного зако-

нодательства в России: лекция. М., 2013 // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=35361. 

10. Таганцев Н.С. Лекции по русскому уголовному праву. 

Часть Общая. Вып. 1. М., 2014 // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30480. 

11. Чубинский М.П. Наука уголовного права и ее состав-

ные элементы. М., 2013 // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=35341. 

12. Фельдштейн Г.С. Главные течения в истории науки 

уголовного права в России. М., 2013 // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=35325. 

4.  Эволюция инсти-

тутов уголовного 

права и их теоре-

1. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. // СПС «Консультант-

Плюс». 

2. Уголовный кодекс 1926 г. // СПС «КонсультантПлюс» 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50320
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50321
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44821
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=35353
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=35341
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=35325


43 

тического обосно-

вания в российской 

уголовно-правовой 

науке в советский 

период 

3. Уголовный кодекс 1960 г. // СПС «КонсультантПлюс». 

4. Научные воззрения профессоров Пионтковских (отца и 

сына) и современная уголовно-правовая политика / под ред. Ф.Р. 

Сундурова, М.В. Талан. М., 2014 // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61821 

5. Пионтковский А.А. Наука уголовного права. М., 2013 // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30479. 

 

5.  Эволюция инсти-

тутов уголовного 

права и их теоре-

тического обосно-

вания в российской 

уголовно-правовой 

науке в современ-

ный период 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г. // СПС 

«КонсультантПлюс». 

2. Рарог А.И. Проблемы квалификации преступлений по 

субъективным признакам. М., 2015 // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61485.  

3. Рубцова А.С. Актуальные проблемы уголовного права. 

Особенная часть. М., 2015 // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54450. 

4. Савельева А.С. Основы квалификации преступлений. М., 

2015 //  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54646. 

5. Семернева Н.К. Квалификация преступлений (части Об-

щая и Особенная). М., 2015 //  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54536. 

 

7. Образовательные технологии 

 

При реализации учебной работы по освоению курса «Эволюция институтов уголовно-

го права РФ» используются современные образовательные технологии: 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 исследовательские методы в обучении; 

 проблемное обучение. 

Успешное освоение материала курса предполагает большой объем самостоятельной 

работы аспирантов и руководство этой работой со стороны преподавателей.  

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения за-

нятий: коллоквиумы, рефераты-презентации, написание научных эссе. 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-

тестации по итогам освоения дисциплины 

«Эволюция институтов уголовного права РФ» 

 

8.1 Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации 

 

Примерные вопросы для обсуждения в ходе научной дискуссии по теме «Эволюция 

институтов уголовного права России: периодизация, содержание основных этапов» 

1. Выделите основные этапы процесса становления и развития российского уголовно-

го законодательства. Какие мнения по этому вопросу высказаны в уголовно-правовой науке. 

2. Охарактеризуйте российское уголовное законодательство эпохи договоров русских 

с греками и Русской Правды. 

3. Какие конкретно уголовно-правовые институты начали формироваться в эпохи до-

говоров русских с греками и Русской Правды? 

4. Определите основные черты уголовного законодательства эпохи грамот и Судеб-

ников. Проанализируйте процесс эволюции уголовно-правовых институтов в названную 

эпоху. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30479
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54646
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5. Охарактеризуйте Соборное Уложение 1649 г.  

6. Какие уголовно-правовые институты получили дальнейшее развитие в Соборном 

Уложении 1649 г.? 

7. Охарактеризуйте уголовное законодательство эпохи правления Петра I, Елизаветы 

Петровны, Екатерины II и процесс эволюции в нем уголовно-правовых институтов. 

8. Проанализируйте основные черты, особенности и достижения Артикула Воинского 

1715 г. 

9. Охарактеризуйте Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

10. Какие институты Общей части уголовного права получили закрепление и разви-

тие в Уложении 1845 г.? 

11. Какие институты Особенной части уголовного права получили закрепление и раз-

витие в Уложении 1845 г.? 

12. Дайте общую характеристику УК РСФСР 1922 и 1926 гг. и развитие в них уго-

ловно-правовых институтов. 

13. Охарактеризуйте Общую часть УК РСФСР 1960 г. и ее институты. 

14. Дайте анализ Особенной части УК РСФСР 1960 г. и ее институтов. 

 

Примерные темы рефератов 

 

1. Развитие теоретического обоснования институтов уголовного права в работах вы-

дающихся ученых XIX – начала XX вв. (по выбору – в работах Н.С. Таганцева, С.В. Позны-

шева, А.Ф. Кистяковского, Н.Д. Сергеевского, М.П. Чубинского, В.Д. Набокова, А.А. Пионт-

ковского-отца, М.Н. Гернета, И.Я. Фойницкого). 

2. Развитие теоретического обоснования институтов уголовного права в работах вы-

дающихся ученых советского периода (по выбору – в работах А.А. Пионтковского-сына, 

А.Н. Трайнина, А.А. Жижиленко, А.Я. Эстрина, А.А. Герцензона, М.Д. Шаргородского, Н.Ф. 

Кузнецовой, В.Н. Кудрявцева, В.Д. Меньшагина, Н.Д. Дурманова, Б.С. Утевского, Н.А. Беля-

ева). 

Примерные вопросы для коллоквиума 

 

По теме «Эволюция институтов уголовного права и их теоретического обоснования в 

российской уголовно-правовой науке в досоветский период» 

 

1. Вопросы уголовного права и теоретического обоснования уголовно-правовых ин-

ститутов в трудах писателей-публицистов ХVII - начала XIX века. 

2. Основные школы (направления) в уголовном праве, их влияние на теоретическое 

обоснование уголовно-правовых институтов в российской уголовно-правовой док-

трине досоветского периода. 

3. Представители основных школ (направлений) в науке уголовного права России 

XIX-начала XX вв., их основные труды и достижения в сфере теоретического обос-

нования уголовно-правовых институтов. 

 

Тема для написания эссе (по теме «Эволюция институтов уголовного права и их тео-

ретического обоснования в российской уголовно-правовой науке в досоветский период») 

 

Наказ Императрицы Екатерины II и его влияние на формирование, развитие и 

теоретическое обоснование уголовно-правовых институтов. 

 

Вопросы для проведения текущего контроля (зачета) по освоению дисциплины 

«Эволюция институтов уголовного права РФ» 

 



45 

1. Основные этапы формирования теоретического обоснования институтов российского 

уголовного права в российской уголовно-правовой доктрине. Подходы в отечественной 

науке к такой этапизации. 

2. Характеристика основных этапов формирования теоретического обоснования институтов 

российского уголовного права в российской уголовно-правовой доктрине. 

3. Основные течения в истории российской уголовно-правовой науки и теоретическом обос-

новании институтов отечественного уголовного права. 

4. Виднейшие представители российской уголовно-правовой доктрины, их основные разра-

ботки институтов отечественного уголовного права. 

5. Периодизация процесса становления и развития российского уголовного законодательства 

и эволюции его институтов. 

6. Институты  уголовного права России в эпоху договоров русских с греками и Русской 

Правды.  

7. Институты  уголовного права России в эпоху грамот и Судебников. 

8. Эволюция институтов  уголовного права России в Соборном Уложении 1649 г. 

9. Эволюция институтов  уголовного права России в эпоху правления Петра I, Елизаветы 

Петровны, Екатерины II. 

10. Эволюция институтов  уголовного права России в отечественном законодательстве сере-

дины XIX– начала XX вв. 

11. Эволюция институтов  уголовного права России в уголовном законодательстве советско-

го периода. 

12. Эволюция институтов  уголовного права России в уголовном законодательстве постсо-

ветского периода. 

13. Основные источники уголовного права России досоветского периода. 

14. Периодизация эволюции теоретического обоснования институтов уголовного права в 

российской уголовно-правовой науке досоветского периода. 

15. Эволюция теоретического обоснования институтов уголовного права в российской уго-

ловно-правовой науке эпохи Петровских реформ, периода правления Елизаветы Петровны и 

Екатерины II. 

16. Вопросы уголовного права в трудах писателей-публицистов ХVII – начала XIX века. 

17. Основные школы (направления) в уголовном праве, их влияние на российскую уголовно-

правовую доктрину и эволюцию теоретического обоснования институтов уголовного права. 

18. Эволюция теоретического обоснования институтов уголовного права в российской уго-

ловно-правовой науке в XIX– начале XX вв. 

19. Представители основных школ (направлений) в науке уголовного права России XIX-

начала XX вв., их основные труды и достижения в сфере теоретического обоснования уго-

ловно-правовых институтов (представитель – по выбору). 

20. Основные источники уголовного права России советского периода. 

21. Периодизация эволюции теоретического обоснования институтов уголовного права в 

российской уголовно-правовой науке советского периода. 

22. Эволюция теоретического обоснования институтов уголовного права в советской уголов-

но-правовой науке в период с 1917 г. до  начала 30-х гг. 

23. Эволюции теоретического обоснования институтов уголовного права в советской уго-

ловно-правовой науке в период с начала 30-х гг. до начала 60-х гг. 

24. Эволюция теоретического обоснования институтов уголовного права в советской уголов-

но-правовой науке в период с начала 60-х гг. до 1991 г. 

25. Видные представители советской уголовно-правовой науки, их основные труды и дости-

жения в сфере теоретического обоснования уголовно-правовых институтов (представитель – 

по выбору). 

26. Эволюция институтов уголовного права в современном отечественном уголовном зако-

нодательстве. 



46 

27. Эволюция теоретического обоснования институтов уголовного права в российской уго-

ловно-правовой науке с начала 90-х годов XX века по настоящее время. 

28. Тенденции и проблемы теоретического обоснования институтов уголовного права в рос-

сийской уголовно-правовой науке в настоящее время. 

29. Видные представители современной отечественной уголовно-правовой науки, их основ-

ные труды и достижения в сфере теоретического обоснования уголовно-правовых институ-

тов (представитель – по выбору). 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Эволюция 

институтов уголовного права РФ» 

 

9.1 Основная литература: 

1. Российское уголовное право. Общая часть / под ред. В.П. Коняхина и М.Л. Прохоро-

вой. М., 2014. 

2. Российское уголовное право. Особенная часть / под ред. В.П. Коняхина и М.Л. Про-

хоровой. М., 2015. 

3. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года: концептуальные ос-

новы и историческое значение (к 170-летию со дня принятия): материалы международной 

научно-практической конференции (г. Геленджик, 2-3 октября 2015 г.) / под ред. В.П. Коня-

хина, М.Л. Прохоровой. Краснодар, 2016. 

4. Фельдштейн Г.С. Главные течения в истории науки уголовного права в России. М., 

2013 // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=35325. 

5. Чубинский М.П. Наука уголовного права и ее составные элементы. М., 2013 // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=35341. 

 

 

9.2 Памятники российского уголовного права и действующее российское законо-

дательство: 

1. Русская Правда (краткая редакция) // http://traditio.wiki/Русская_Правда_(текст); 
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4947#. 

2. Русская Правда (пространная редакция) // 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/RP/prp.htm; ttp://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4947# 

3. Двинская уставная грамота // http://law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1269912. 

4. Псковская судная грамота // http://www.studfiles.ru/preview/2094477. 

 5. Судебник 1497г. // http://www.yandex.ru/clck/jsredir; 

http://historicaldis.ru/blog/43735259458/Sudebnik-1497-goda-IVANA-III-(s-kommentariyami). 

6. Судебник 1550 г. // http://www.yandex.ru/clck/jsredir; http://lib.uni-

dubna.ru/search/files/ist_roszac_ii/ist_roszac_II_1550.htm. 

7. Соборное Уложение 1649 г. («Уложение, по которому суд и расправа во всяких 

делах в Российском государстве производится, сочиненное и напечатанное при владении его 

величества Государя Царя и Великаго князя Алексея Михайловича всея Руси Самодержца») 

// http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649.htm. 

8. Артикул Воинский Петра I // http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/articul.htm. 

9. Свод законов Российской империи. Т. ХV: Свод законов уголовных. СПб., 1833 // 

http://pravo.gov.ru/ipsdata/?empire; Классика российского права: http://civil.consultant.ru/code/ 

10. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. // 

http://dlib.rsl.ru/01002889696. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=35325
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=35341
http://www.yandex.ru/clck/jsredir
http://www.yandex.ru/clck/jsredir
http://pravo.gov.ru/ipsdata/?empire
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11. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, 1864 г. // 

http://civil.consultant.ru/reprint/books/331/4.html#img5 (библиотека репринтных изданий) 

12. Уголовное Уложение 1903 г. // 

https://vk.com/doc54366131_327310335?hash=4fc9996e44289b48ca&dl=5342a6a04dafb62087; 

криминологи.рф: http://crimpravo.ru/ru/blog/2283.html/. 

13. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г. // 

http://www.lawrussia.ru/texts/legal_861/doc861a649x907.htm; 

http://www.booksite.ru/localtxt/hre/sto/mat/iay/ist/ote/gos/prav/5.htm. 

14. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. // 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=3006. 

15. Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и Союзных республик 

1924 г. // http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=ESU&n=16671&req=doc. 

16. Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. // 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=ESU&n=3274&req=doc. 

17. Основы уголовного законодательства Союза ССР и Союзных республик 1958 г. // 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=4905. 

18. Об уголовной ответственности за государственные преступления: Закон от 25 де-

кабря 1958 г. // http://base.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=1580. 

19. Об уголовной ответственности за воинские преступления: Закон от 25 декабря 

1958 г. // http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=ESU&n=1598&req=doc. 

20. Уголовный кодекс РСФСР (РФ) 1960 г. // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2950/. 

21. Основы уголовного законодательства Союза ССР и республик 1991 г. // 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=5360. 

22. Конституция Российской Федерации 1993 г. (с попр.) // СПС «КонсультантПлюс». 

– 2015. 

23. Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г. (в действующей редакции) // 

СПС «КонсультантПлюс». – 2015. 

 

9.3 Дополнительная литература: 

1. Гогель С.К. Вопросы уголовного права, процесса и тюрьмоведения. М., 2013 // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50320. 

2. Гогель С.К. Курс уголовной политики в связи с уголовной социологией. М., 2013 // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50321. 

3. Жалинский А.Э. Избранные труды. Уголовное право. Том II / Сост. К.А. Барышева, 

О.Л. Дубовик, И.И. Нагорная, А.А. Попов; отв. ред. О.Л. Дубовик. М., 2015 // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66009. 

4. Ланге Н.И. Исследование об уголовном праве Русской правды. М., 2013 // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=37098. 

5. Научные воззрения профессоров Пионтковских (отца и сына) и современная уго-

ловно-правовая политика / под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. М., 2014 // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61821 

6. Нейман И.Е. Начальные основания уголовного права. М., 2013 // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50339. 

7. Неклюдов Н.А. Учебник уголовного права Бернера, перевод с дополнениями и при-

ложениями. Особенная часть. М., 2014 // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44821. 

 8. Неклюдов Н.А. Общая часть уголовного права. М., 2013 // http://e.lanbook.com 

/books/element.php?pl1_id=36413. 

 9. Пионтковский А.А. Наука уголовного права. М., 2013 // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30479. 

10. Рарог А.И. Проблемы квалификации преступлений по субъективным признакам. 

М., 2015 // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61485.  

http://civil.consultant.ru/reprint/books/331/4.html#img5
https://vk.com/doc54366131_327310335?hash=4fc9996e44289b48ca&dl=5342a6a04dafb62087
http://www.lawrussia.ru/texts/legal_861/doc861a649x907.htm
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50320
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50321
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66009
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=37098
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44821
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30479
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 11. Рубцова А.С. Актуальные проблемы уголовного права. Особенная часть. М., 2015 

// http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54450. 

12. Савельева А.С. Основы квалификации преступлений. М., 2015 //  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54646. 

13. Семернева Н.К. Квалификация преступлений (части Общая и Особенная). М., 2015 

//  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54536. 

14. Сергеевский Н.Д. О значении причинной связи в уголовном праве. М., 2013 // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=35353. 

15. Сергеевский Н.Д. Современные задачи уголовного законодательства в России: 

лекция. М., 2013 // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=35361. 

16. Солнцев Г.И. Российское уголовное право. М., 2014 // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50348. 

 17. Таганцев Н.С. Лекции по русскому уголовному праву. Часть Общая. Вып. 1. М., 

2014 // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30480. 

 

Периодические издания 

 

1. Государство и право 

2. Журнал российского права 

3. Законность 

4. Российская юстиция 

5. Уголовное право 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-

димых для освоения дисциплины 

 

1. Электронная библиотека КубГУ. 

2. ИСЛКАиНР – информационная система личных кабинетов аспирантов и научных 

руководителей.  

3. www.law.kubsu.ru официальный сайт юридического факультета Кубанского госу-

дарственного университета. 

4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (consultant.ru) 

5. www.pravo.gov.ru официальный интернет-портал правовой информации. 

6. www.kremlin.ru официальный сайт Президента РФ. 

7. www.duma.gov.ru официальный сайт Государственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации 

8. www.council.gov.ru официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 

9. www.правительство.рф или www.government.ru официальный сайт Правительства 

РФ. 

10. www.ksrf.ru официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

11. www.supcourt.ru официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации 

12. law.edu.ru федеральный правовой портал «Юридическая Россия». 

13. www.rsl.ru Российская государственная библиотека 

14. Электронная библиотечная система (http://e.lanbook.com) 

 

Доступ к интернет-ресурсам осуществляется посредством WI-FI. 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

«Эволюция институтов уголовного права РФ» 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54450
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54646
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54536
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=35353
http://www.consultant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://e.lanbook.com/


49 

Для проведения занятий по дисциплине «Эволюция институтов уголовного права 

РФ», предусмотренной учебным планом подготовки аспирантов, имеется необходимая мате-

риально-техническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам:  

– лекционная аудитория, оснащенная мультимедийными проекторами с возможностью 

подключения к Wi-Fi, документ-камерой, маркерными досками для демонстрации учебного 

материала;  

– специализированный компьютерный класс с подключенным к ним периферийным 

устройством и оборудованием; 

– аппаратурное и программное обеспечение (и соответствующие методические мате-

риалы) для проведения самостоятельной работы по дисциплине. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

При изучении дисциплины «Эволюция институтов уголовного права РФ» аспирантам 

необходимо руководствоваться действующим федеральным и иным законодательством и 

разработанными на его основе подзаконными нормативными актами, а также памятниками 

отечественного уголовного права. 

Изучение курса осуществляется в тесном взаимодействии с другими юридическими и 

общественными дисциплинами. Форма и способы изучения материала определяются с уче-

том специфики изучаемой темы. Однако во всех случаях необходимо обеспечить сочетание 

изучения теоретического материала, научного толкования того или иного понятия, даваемого 

в учебниках и лекциях, с самостоятельной работой аспирантов, написанием эссе, подготов-

кой рефератов. 

 

Методические указания по лекционным занятиям 

 

В ходе лекции аспирантам рекомендуется конспектировать ее основные положения, 

не стоит пытаться дословно записать всю лекцию, поскольку скорость лекции не рассчитана 

на аутентичное воспроизведение выступления лектора в конспекте. Тем не менее, она явля-

ется достаточной для того, чтобы аспирант смог не только усвоить, но и зафиксировать на 

бумаге сущность затронутых лектором проблем, выводы, а также узловые моменты, на кото-

рые обращается особое внимание в ходе лекции. Основным средством работы на лекцион-

ном занятии является конспектирование. Конспектирование – процесс мысленной перера-

ботки и письменной фиксации информации, в виде краткого изложения основного содержа-

ния, смысла какого-либо текста. Результат конспектирования – запись, позволяющая аспи-

ранту немедленно или через некоторый срок с нужной полнотой восстановить полученную 

информацию. Конспект в переводе с латыни означает «обзор». По существу его и составлять 

надо как обзор, содержащий основные мысли текста без подробностей и второстепенных де-

талей. Конспект носит индивидуализированный характер: он рассчитан на самого автора и 

поэтому может оказаться малопонятным для других. Для того чтобы осуществлять этот вид 

работы, в каждом конкретном случае необходимо грамотно решить следующие задачи: 

1. Сориентироваться в общей концепции лекции (уметь определить вступление, ос-

новную часть, заключение). 

2. Увидеть логико-смысловую канву сообщения, понять систему изложения инфор-

мации в целом, а также ход развития каждой отдельной мысли.  

3. Выявить «ключевые» мысли, т.е. основные смысловые вехи, на которые «наниза-

но» все содержание текста. 

4. Определить детализирующую информацию. 

5. Лаконично сформулировать основную информацию, не перенося на письмо все це-

ликом и дословно. 
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Определения, которые дает лектор, стоит по возможности записать дословно и выде-

лить другим цветом или же подчеркнуть. В случае изложения лектором хода научной дис-

куссии желательно кратко законспектировать существо вопроса, основные позиции и фами-

лии ученых, их отстаивающих. Если в обоснование своих выводов лектор приводит ссылки 

на нормативные акты, имеет смысл лишь кратко отразить их существо и указать источник, в 

котором можно полностью почерпнуть излагаемую информацию. 

Во время лекции аспиранту рекомендуется иметь на столах помимо конспектов также 

рабочую программу дисциплины, которая будет способствовать развитию мнемонической 

памяти, возникновению ассоциаций между выступлением лектора и программными вопро-

сами, тексты нормативных актов различных исторических периодов, поскольку гораздо эф-

фективнее следить за ссылками лектора на нормативный акт по его тексту, нежели пытаться 

воспринять всю эту информацию на слух. 

В случае возникновения у аспиранта по ходу лекции вопросов, их следует записать и 

задать в конце лекции в специально отведенное для этого время. 

По окончании лекции (в тот же или на следующий день, пока еще в памяти сохрани-

лась информация) аспирантам рекомендуется доработать свои конспекты, привести их в по-

рядок, дополнить сведениями с учетом дополнительно изученного нормативного, справочно-

го и научного материала. Крайне желательно на полях конспекта отмечать не только изучен-

ные точки зрения ученых по рассматриваемой проблеме, но и выражать согласие или несо-

гласие самого студента с законспектированными положениями и т.п. 

Лекционное занятие предназначено для изложения особенно важных, проблемных, 

актуальных в современной науке вопросов. Лекция, также как и семинарское, практическое 

занятие, требует от аспирантов определенной подготовки. Аспирант обязательно должен 

знать тему предстоящего лекционного занятия и обеспечить себе необходимый уровень ак-

тивного участия: подобрать и ознакомиться, а при необходимости иметь с собой рекоменду-

емый преподавателем нормативный материал, повторить ранее пройденные темы по вопро-

сам, которые будут затрагиваться в предстоящей лекции, вспомнить материал иных дисци-

плин. В частности, большое значение имеет подготовка по курсам «Теория государства и 

права», «История отечественного государства и права», «Уголовное право». 

Применение отдельных образовательных технологий требует специальной подготовки 

не только от преподавателя, но и участвующих в занятиях аспирантов. Так, при проведении 

проблемной лекции аспирант должен быть способен высказать свою позицию относительно 

выдвинутых преподавателем точек зрения. 

 

Методические указания для подготовки 

к семинарским занятиям  

 

Семинарские занятия представляют собой одну из важных форм самостоятельной ра-

боты аспирантов над нормативными актами, памятниками отечественного уголовного права, 

научной и учебной литературой, а также обсуждение ее результатов непосредственно в 

учебной аудитории под руководством преподавателя. 

В зависимости от изучаемой темы и ее специфики преподаватель выбирает или соче-

тает следующие формы проведения семинарских занятий: обсуждение теоретических вопро-

сов в форме научной дискуссии, подготовка и представление рефератов. Проверка усвоения 

отдельных (ключевых) тем может осуществляться посредством проведения коллоквиума. 

Подготовка к семинарскому занятию заключается в подробном изучении конспекта 

лекции, нормативных актов различных исторических периодов, рекомендованных к ним, 

учебной и научной литературы, основные положения которых аспиранту рекомендуется кон-

спектировать. 

Активное участие в работе на семинарских занятиях в форме научной дискуссии пред-

полагает выступление в процессе ее проведения, дополнение ответов иных выступающих, 

постановку вопросов для ответа ими, коллективное обсуждение спорных вопросов и про-



51 

блем. Все это способствует формированию и закреплению у аспирантов навыков формули-

рования, аргументации и отстаивания выработанного решения, собственной позиции по той 

или иной проблеме (вопросу), умения их защитить в дискуссии и представить дополнитель-

ные аргументы в их пользу. Активная работа на семинарском занятии способствует также 

формированию и закреплению у аспирантов навыков публичного выступления, умения ясно, 

последовательно, логично и аргументировано излагать свои мысли. 

При выступлении на семинарских занятиях в процессе дискуссии аспирантам разре-

шается пользоваться конспектами для цитирования нормативных актов или позиций ученых. 

Другие участники дискуссии могут дополнить выступление отвечающего, отметить его 

спорные или недостаточно аргументированные стороны, проанализировать позиции ученых, 

о которых не сказал предыдущий выступающий, высказать собственное мнение по тому или 

иному вопросу. 

В завершении дискуссии после подведения ее итогов преподавателем аспирантам ре-

комендуется внести изменения в свои конспекты, отметить информацию, прозвучавшую в 

выступлениях других аспирантов, дополнения, сделанные преподавателем и не отраженные 

в конспекте. 

Участие в научной дискуссии требует предварительной теоретической подготовки по 

соответствующей теме: изучения учебной и дополнительной литературы, ознакомления с 

нормативным материалом. Рекомендуется при этом вначале изучить вопросы темы по учеб-

ной литературе. Если по теме прочитана лекция, то непременно надо использовать материал 

лекции, так как учебники часто устаревают уже в момент выхода в свет. 

Применение отдельных образовательных технологий требуют предварительного 

ознакомления аспирантов с содержанием применяемых на занятиях приемов. Так, для уча-

стия в семинаре, проводимом в форме научной дискуссии, аспирант должен представлять 

как его общую структуру, так и особенности отдельных методических приемов: обсуждение 

теоретических вопросов и (или) их дискуссионных аспектов, обсуждение подготовленных 

рефератов и их оценка иными аспирантами, использование правовых документов (в том чис-

ле памятников права) и др. 

 

Методические рекомендации по проведению научной дискуссии 

 

Дискуссия – от лат. «discussion» (рассмотрение, исследование). 

Дискуссия представляет собой метод активного обучения и позволяет оценить спо-

собность аспирантов осуществлять поиск решения той или иной научной проблемы на осно-

ве ее публичного обсуждения, сопоставления различных точек зрения, обмена информацией 

в малых группах. Дискуссия, кроме того, позволяет выявить знания аспиранта по соответ-

ствующей теме, умение формулировать вопросы и оценочные суждения по теме, осуществ-

лять конструктивную критику существующих подходов к решению научной проблемы; вла-

дение культурой ведения научного спора и т. д. 

Дискуссия проводится на семинарском занятии среди присутствующих аспирантов. 

Этапы подготовки и проведения дискуссии. 
Первый этап: Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления научной 

работы кафедры и преподавателей. Преподаватель предлагает тему дискуссии с обосновани-

ем необходимости ее обсуждения и разработки. Тема дискуссии должна отвечать критериям 

актуальности, дискуссионности. Она должна представлять научный и практический интерес. 

Участникам дискуссии дается 7-10 дней для подготовки к дискуссии по заявленной теме. 

Второй этап. Определение участников.  

Обязательным участником дискуссии является ведущий. Ведущий изучает интересы и 

возможности аудитории, определяет границы проблемного поля, в пределах которого может 

развертываться обсуждение; формулирует название дискуссии, определяет будущий регла-

мент работы и определяет задачи, которые должны быть решены ее участниками; регламен-

тирует работу участников, осуществляет управление их когнитивной, коммуникативной и 
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эмоциональной активностью; стимулирует развитие элементов коммуникативной компе-

тентности участников дискуссии; контролирует степень напряженности отношений оппо-

нентов и соблюдение ими правил ведения дискуссии; занимается профилактикой конфликт-

ных ситуаций, возникающих по ходу дискуссии, при необходимости использует директив-

ные приемы воздействия; мысленно фиксирует основные положения, высказанные участни-

ками, отмечает поворотные моменты, выводящие обсуждение на новый уровень; резюмирует 

и подводит итоги обсуждения. 

Вместе с тем позиция ведущего остается нейтральной. Он не имеет права высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемой проблеме, выражать пристрастное отношение к кому-

либо из участников, принимать чью-либо сторону, оказывая давление на присутствующих. 

Непосредственными участниками дискуссии (оппонентами) являются аспиранты со-

ответствующей группы. Аспиранты при подготовке к теме выступления должны проанали-

зировать существующие в науке мнения по проблеме, изучить нормативный материал, прак-

тические проблемы, связанные с рассматриваемой темой, сформулировать собственные вы-

воды и подходы к решению проблемы. 

В качестве участника дискуссии возможно приглашение эксперта, который оценива-

ет продуктивность всей дискуссии, высказывает мнение о вкладе того или иного участника 

дискуссии в нахождение общего решения, дает характеристику того, как шло общение 

участников дискуссии. 

Третий этап. Ход дискуссии. 

Введение в дискуссию. Дискуссию начинает ведущий. Он информирует участников о 

проблеме, оглашает основные правила ведении дискуссии, напоминает тему дискуссии, 

предоставляет слово выступающим. 

Групповое обсуждение. Этап представляет собой полемику участников. Ведущий 

предоставляет участникам право высказаться по поставленной проблеме. После окончания 

выступления (2-3 мин) другим участникам представляется возможность задать выступающе-

му вопросы. После того, как вопросы будут исчерпаны, право выступить представляется оп-

поненту. По окончании выступления оппоненту также могут быть заданы вопросы. Процесс 

повторяется до тех пор, пока не выступят все участники дискуссии. 

Правила обсуждения: выступления должны проходить организованно, каждый участ-

ник может выступать только с разрешения председательствующего (ведущего), недопустима 

перепалка между участниками; каждое высказывание должно быть подкреплено фактами; в 

обсуждении следует предоставить каждому участнику возможность высказаться; в ходе об-

суждения недопустимо «переходить на личности», навешивать ярлыки, допускать уничижи-

тельные высказывания и т. п. 

Четвертый этап. Подведение итогов. В завершении круглого стола ведущий подво-

дит итоги. Делает общие выводы о направлениях решения обсужденных в ходе дискуссии 

вопросов. Дает оценку выступлению каждого из аспирантов. 

По итогам дискуссии аспиранты готовят тезисы. Тезисы участников оформляются в 

виде «Материалов дискуссии». Тезисы для включения в «Материалы дискуссии» должен 

быть выполнен 14 шрифтом, 1,5 интервалом, Все поля – 2 см, объем – 2-3 страницы. 

 

Методические рекомендации по проведению коллоквиума 

 

Проведению коллоквиума должен предшествовать подготовительный этап, в ходе ко-

торого осуществляется формулирование темы и проблемных вопросов для обсуждения. 

Преподаватель предоставляет аспирантам список дополнительной литературы, изу-

чение которой должно сделать обсуждение поставленных вопросов более глубоким, про-

блемным, должно выявить наиболее значимые и дискуссионные аспекты темы. Проведению 

коллоквиума может предшествовать консультирование аспирантов по возникшим у них во-

просам. 
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Для проведения коллоквиума следует сформировать микрогруппы, состоящие из 2-5 

обучающихся, в рамках которых будут совместно обсуждаться поставленные вопросы. 

В порядке, установленном преподавателем, представители от микрогрупп озвучивают 

выработанные в ходе коллективного обсуждения ответы. Обучающиеся из других микрогрупп 

задают вопросы отвечающему, комментируют и дополняют предложенный ответ. 

Преподаватель регулирует обсуждение, задавая наводящие вопросы, корректируя не-

правильные ответы (важно, чтобы преподаватель не вмешивался напрямую в ход обсужде-

ния, не навязывал собственную точку зрения). 

После обсуждения каждого вопроса подводятся общие выводы и осуществляется пе-

реход к обсуждению следующего вопроса (при этом вопросы следует распределить таким 

образом, чтобы ответы микрогрупп чередовались). 

После обсуждения всех предложенных для коллоквиума вопросов преподаватель 

подводит общие итоги: соотносит цели и задачи занятия и результаты обсуждения; характе-

ризует работу каждой микрогруппы, выделяя наиболее грамотные и успешные ответы аспи-

рантов. 

 

Методические рекомендации по подготовке рефератов 

 

Полученные в ходе предшествующего обучения первичные навыки научно-

исследовательской работы должны развиваться и закрепляться аспирантами при написании 

рефератов по специальной тематике. 

Цель: научить аспирантов связывать теорию с практикой, историю с современностью, 

пользоваться литературой, нормативным материалом, привить умение популярно излагать 

сложные вопросы. 

Рефераты составляются в соответствии с указанными темами. Выполнение рефератов 

предусмотрено на листах формата А 4. Они сдаются на проверку преподавателю в соответ-

ствии с указанным графиком. 

Требования к работе. Реферативная работа должна выявить углубленные знания ас-

пирантов по той или иной теме дисциплины «Эволюция институтов уголовного права РФ». В 

работе должно проявиться умение работать с литературой. Аспирант обязан изучить и ис-

пользовать в своей работе не менее 3–5 книг и 3–4 периодических источника литературы. 

Оформление реферата: 

1. Реферат должен иметь следующую структуру: а) план; б) изложение основного со-

держания темы; с) список использованной литературы. 

2. Общий объѐм – 10–12 с. основного текста. 

3. Перед написанием должен быть составлен план работы, который обычно включает 

2–3 вопроса. План не следует излишне детализировать, в нѐм перечисляются основные, цен-

тральные вопросы темы. 

4. В процессе написания работы аспирант имеет право обратиться за консультацией к 

преподавателю кафедры. 

5. В основной части работы большое внимание следует уделить глубокому теоретиче-

скому освещению основных вопросов темы, правильно увязать теоретические положения с 

нормативными. 

6. В реферате обязательно отражается использованная литература, которая является 

завершающей частью работы. 

7. Особое внимание следует уделить оформлению. На титульном листе необходимо 

указать название вуза, кафедры, тему, научную специальность, свою фамилию и инициалы, 

фамилию научного руководителя. На следующем листе приводится план работы. 

8. При защите реферата выставляется дифференцированная оценка. 

9. Реферат, не соответствующий требованиям, предъявляемым к данному виду рабо-

ты, возвращается на доработку. 
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Качество реферата оценивается по тому, насколько полно раскрыто содержание темы, 

использованы первоисточники, логичное и последовательное изложение. Оценивается и пра-

вильность подбора основной и дополнительной литературы (ссылки по правилам: фамилии и 

инициалы авторов, название книги, место издания, издательство, год издания, страница). 

Реферат должен отражать точку зрения автора на данную проблему. 

 

Методические рекомендации по подготовке эссе 

 

Эссе от французского «essai», англ. «essay», «assay» – попытка, проба, очерк; от ла-

тинского «exagium» – взвешивание. 

Это прозаическое сочинение – рассуждение небольшого объема со свободной компо-

зицией. Жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе вы-

ражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и 

заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как 

правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо и должно 

иметь научный характер. 

Эссе аспиранта – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и аспирантом, но обязательно должна быть 

согласована с преподавателем). Тема эссе должна содержать в себе вопрос, проблему, моти-

вировать на размышление. 

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку 

это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать 

информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные 

связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выво-

ды; овладеть научным стилем речи. 

Требования к работе. 

Эссе по дисциплине «Эволюция институтов уголовного права РФ» должно содержать: 

четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный ана-

лиз этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рас-

сматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по постав-

ленной проблеме.  

Построение эссе. 

Титульный лист (заполняется по единой форме). 

Содержание. 

Введение отражает суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компо-

нентов, связанных логически и стилистически. 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собира-

етесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли да-

вать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскры-

ваю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рас-

суждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких?». 

Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного 

вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование 

выводов, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В 

этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 

Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структу-

рирование аргументации, именно здесь необходимо обосновать (логически, используя дан-

ные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию и (или) анализ. В зависимости 

от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих категорий: причина –
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следствие, общее – особенное, форма – содержание, часть – целое, постоянство – изменчи-

вость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содер-

жать только одно утверждение и соответствующее доказательство. Следовательно, наполняя 

содержание разделов аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в пре-

делах параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. Хорошо проверен-

ный (и для большинства – совершено необходимый) способ построения любого эссе – ис-

пользование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изло-

жения: это помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, хо-

рош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном ис-

следовании. Эффективное использование подзаголовков – не только обозначение основных 

пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельство-

вать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области 

ее применения и т.д. Оно подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет 

смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления 

заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение мо-

жет содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение 

(импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

Общий объѐм – 7-10 страниц основного текста. 

 
 


