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            1 Цели и задачи изучения дисциплины  

1.1 Цель освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Квалификация преступлений» является формирова-

ние у студентов общепрофессиональной компетенции, необходимой для последующей про-

фессиональной деятельности. системы теоретических знаний, а также выработка навыков 

правильного применения уголовного закона в конкретных ситуациях совершения преступ-

лений.  Цель – изучение правил квалификации преступлений, разграничение смежных со-

ставов преступлений и отграничение преступлений от иных правонарушений. 

Предмет изучения дисциплины «Квалификация преступлений» составляют положе-

ния доктрины уголовного права о составе преступления, его признаках и элементах, правил 

квалификации с учетом различных элементов, неоконченного преступления, множествен-

ности преступлений, соучастия в преступлении. 

Квалификация преступлений является важной научной и учебной дисциплиной в си-

стеме юридических наук, так как исследует основные, общие закономерности возникнове-

ния, развития и функционирования государства и права, а также правовые понятия и кате-

гории, выступающие методологической основой для юриспруденции в целом.  

 

1.2 Задачи дисциплины 

- знать содержание и основные правила юридической оценки состава преступления 

и правил его квалификации, совершаемых, в том числе, в области публично-правовых от-

ношений, включая сферу обеспечения национальной безопасности; 

- знать способы всестороннего, полного, объективного и своевременного выяснения 

обстоятельств дела о преступлении и правилах его квалификации, совершаемом в области 

публично-правовых отношений, и разрешения его в соответствии с законом в целях обес-

печения национальной безопасности; 

- уметь осуществлять правильную юридическую оценку преступлениям совершае-

мым, в том числе, в области публично-правовых отношений, в целях обеспечения нацио-

нальной безопасности. 

- уметь определять обстоятельства, имеющие значение для юридической оценки пре-

ступлений, совершаемых, в том числе, в области публично-правовых отношений, включая 

сферу обеспечения национальной безопасности. 

В результате освоения дисциплины у студентов должна сформироваться способ-

ность выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства при соблюдении норм права и нетерпимо-

сти к противоправному поведению, анализировать и обобщать правоприменительную прак-

тику в сфере предупреждения преступлений в целях ее оптимизации, в том числе при обес-

печении национальной безопасности, осуществлять профилактику, предупреждение право-

нарушений, коррупционных проявлений, выявлять и устранять причины и условия, способ-

ствующие их совершению, в целях обеспечения национальной безопасности. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Квалификация преступлений» относится к к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана.   

До изучения данной дисциплины обучающиеся должны иметь представления о об 

особенностях государственного управления, структуре и системе правоохранительных ор-

ганов (Административное право, Правоохранительные органы), основаниях уголовной от-

ветственности и особенностях назначения уголовного наказания (Уголовное право, Уго-

ловно-исполнительное право). Квалификация преступлений является методологической ос-

новой для отраслевых юридических наук таких как Криминология, Прокурорский надзор, 

Международное уголовное право.  



1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

 

 

ПК-5. Способен давать правильную юридическую оценку правонарушениям, совершае-

мым, в том числе, в области публично-правовых отношений, включая сферу обеспечения 

национальной безопасности 

ИПК-5.1. Правильно определяет об-

стоятельства, имеющие значение для 

юридической оценки правонарушений, 

совершаемым, в том числе, в области 

публично-правовых отношений, вклю-

чая сферу обеспечения национальной 

безопасности.  

 

 

 

 

ИПК-5.2. Реализует навыки всесто-

роннего, полного, объективного и 

своевременного выяснения обстоя-

тельств каждого дела о правонаруше-

нии, совершаемом в области пуб-

лично-правовых отношений, и разре-

шения его в соответствии с законом в 

целях обеспечения национальной без-

опасности. 

ИПК-5.1.З-1. Знает содержание и основные 

правила юридической оценки правонарушений, 

совершаемых, в том числе, в области публично-

правовых отношений, включая сферу обеспече-

ния национальной безопасности. 

ИПК-5.1.У-1. Умеет определять обстоятель-

ства, имеющие значение для юридической 

оценки правонарушений, совершаемых, в том 

числе, в области публично-правовых отноше-

ний, включая сферу обеспечения национальной 

безопасности. 

ИПК-5.2.З-1. Знает способы всестороннего, 

полного, объективного и своевременного выяс-

нения обстоятельств дела о правонарушении, 

совершаемом в области публично-правовых от-

ношений, и разрешения его в соответствии с за-

коном в целях обеспечения национальной без-

опасности. 

ИПК-5.2.У-1. Умеет осуществлять правильную 

юридическую оценку правонарушениям совер-

шаемым, в том числе, в области публично-пра-

вовых отношений, в целях обеспечения нацио-

нальной безопасности. 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-

нии соответствующих им результатов обучения. 

  

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет: для ОФО 4 зачетных единицы (144 

часа), для ЗФО 4 зачетных единиц ( 144 часа), их распределение по видам работ представ-

лено в таблице 
Виды работ Всего 

 часов 

Форма обучения 

очная заочная 

 ОФО/ЗФО 8 

семестр 

(часы) 

4 

курс 

(часы) 

 Контактная работа, в том числе: 54,3/10,3 54,3 10,3 

Аудиторные занятия (всего): 50/10 50 10 

занятия лекционного типа 16/4 16 4 



занятия семинарского типа (практиче-

ские занятия)   
34/6 34 6 

Иная контактная работа:  4,3/0,3 4,3 0,3 

Контроль самостоятельной работы 

(КСР) 
4/ 4  

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3/0,3 0,3 0,3 

Самостоятельная работа, в том 

числе: 
54/125 54 125 

Контрольная работа 14/25 14 25 

Реферат/эссе (подготовка) 10/30 10 30 

Самостоятельное изучение разделов, са-

моподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала 

учебников и учебных пособий, подго-

товка к практическим занятиям, дискус-

сиям, коллоквиумам)   

10/60 10 60 

Подготовка к текущему контролю  20/10 20 10 

Контроль:    

Подготовка к экзамену 35,7/8,7 35,7 8,7 

Общая трудоем-

кость                                      

час. 144/144 144 144 

в том числе кон-

тактная работа 
54,3/10,3 54,3 10,3 

зач. ед 4/4 4 4 

 

2.2 Содержание дисциплины 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по темам дисциплины.  

Темы дисциплины, изучаемые в 8 семестре 4 курса (очная форма обучения) 



№  Наименование тем 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеа-

удитор-

ная ра-

бота 

Л СЗ ЛР СРС 

1.  
Понятие и значение квалификации преступлений. 

Виды и этапы квалификации 
7 

1 2 
 

4 

2.  
Толкование уголовного закона как стадии право-

применительной деятельности 
7 

   1  2 
 

4 

3.  
Состав преступления как юридическое основа-

ние квалификации преступлений 
10 

2 4 
 

4 

4.  Признак состава преступления 7 1 2  4 

5.  Квалификация по объекту преступления 7 1 2  4 

6.  
Квалификация по объективной стороне  преступ-

ления 
7 

1 2 
 

4 

7.  
Квалификация по субъективной стороне  пре-

ступления 
12 

2 4 
 

6 

8.  Квалификация по субъекту преступления 7 1 2  4 

9.  
Конкуренция норм и вопросы квалификации 

преступлений 
10 

2 4 
 

4 

10.  
Квалификация при множественности преступле-

ний 
7 

1 2 
 

4 

11.  Квалификация при неоконченном преступлении 7 1 2  4 

12.  Квалификация преступлений при соучастии 7 1 2  4 

13.  Правила изменения квалификации преступлений 9 1 4  4 

 ИТОГО по темам дисциплины 104 
16 

34  54 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 4     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3     

 Общая трудоемкость по дисциплине  144     

 

Примечание: Л – лекции, СЗ –  занятия семинарского типа (практические занятия), ЛР – 

лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента 

 

Темы дисциплины, изучаемые на 4 курсе (заочная форма обучения) 

 



№  Наименование тем 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеа-

удитор-

ная ра-

бота 

Л СЗ ЛР СРС 

1.  
Понятие и значение квалификации преступлений. 

Виды и этапы квалификации 
10 

1  
 

9 

2.  
Толкование уголовного закона как стадии право-

применительной деятельности 
10 

 1 
 

9 

3.  
Состав преступления как юридическое основа-

ние квалификации преступлений 
11 

1  
 

10 

4.  Признак состава преступления 9    9 

5.  Квалификация по объекту преступления 11  1  10 

6.  
Квалификация по объективной стороне  преступ-

ления 
11 

 1 
 

10 

7.  
Квалификация по субъективной стороне  пре-

ступления 
12 

1 1 
 

10 

8.  Квалификация по субъекту преступления 9    9 

9.  
Конкуренция норм и вопросы квалификации 

преступлений 
11 

1  
 

10 

10.  
Квалификация при множественности преступле-

ний 
11 

 1 
 

10 

11.  Квалификация при неоконченном преступлении 10    10 

12.  Квалификация преступлений при соучастии 11  1  10 

13.  Правила изменения квалификации преступлений 9    9 

 ИТОГО по темам дисциплины 135 
4 

6  125 

 Контроль самостоятельной работы (КСР)      

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3     

 Общая трудоемкость по дисциплине  144     

 

Примечание: Л – лекции, СЗ –  занятия семинарского типа (практические занятия), ЛР – 

лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента 

 

2.3 Содержание тем дисциплины 

2.3.1 Занятия лекционного типа (очная форма обучения)  

 



№ Наименование темы Содержание темы 
Форма текущего  

контроля1 

1 Понятие и значение 

квалификации пре-

ступлений.  

Виды и этапы квали-

фикации 

Квалификация преступлений: предмет, 

задачи, методика дисциплины. 

Понятие квалификации преступлений. 

Место квалификации в процессе приме-

нения норм права. 

Виды и этапы квалификации. 

Социальное и правовое значение квали-

фикации. 

Общая теория квалификации преступле-

ний в системе науки уголовного права. 

Р 

2 Толкование уголов-

ного закона как ста-

дии правопримени-

тельной деятельности 

Толкование уголовного закона: понятие 

и виды. Значение толкования закона в 

процессе квалификации 

Социальное и правовое значение квали-

фикации. 

Толкование уголовного закона по субъ-

екту 

Толкование уголовного закона по объ-

ему 

Толкование уголовного закона по прие-

мам (способам) 

Р, Т 

3 Состав преступления 

как  юридическое  

основание квалифика-

ции 

Состав преступления и его функции. 

Соотношение состава преступления, 

уголовно-правовой нормы и диспозиции 

статьи уголовного закона. 

Виды составов преступлений. Влияние 

на квалификацию законодательной кон-

струкции состава преступления. 

Уяснение содержания состава преступ-

ления. 

Р, К 

4 Признак состава пре-

ступления 

Элементы и признаки состава преступ-

лений.  

Обязательные и факультативные при-

знаки. Троякое значение факультатив-

ных признаков. 

Позитивные и негативные признаки. 

Оценочные признаки в уголовном праве. 

Особенности квалификации преступле-

ний с оценочными признаками их соста-

вов. 

Признаки составов преступлений, преду-

смотренные в других законах и (или) 

иных нормативных правовых актах, 

ссылки на которые содержатся в блан-

кетных нормах УК РФ 

Р, С 

5 Квалификация по объ-

екту преступления 

Понятие и значение объекта преступле-

ния. 

Р, Т 

 
1 Конкретная форма текущего контроля избирается преподавателем. 



Виды объекта преступления. Значение 

для квалификации деления объектов «по 

вертикали» и «по горизонтали». 

Квалификация многообъектных пре-

ступлений. 

Значение предмета и характеристики по-

терпевшего для квалификации преступ-

лений. 

6 Квалификация по 

объективной стороне 

преступления 

 

 

Понятие и значение объективной сто-

роны состава преступления. 

Деяние (действие и бездействие). 

Учет при квалификации общественно 

опасных последствий. 

Установление причинной связи между 

деянием и последствием. 

Факультативные признаки объективной 

стороны состава преступления и их вли-

яние на квалификацию преступлений. 

Р, С 

7 Квалификация по 

субъективной стороне 

преступления 

 

Понятие, содержание и значение субъек-

тивной стороны преступления. 

Вина и квалификация преступлений. 

Умысел и его виды. Неосторожность и 

её виды. Невиновное причинение вреда. 

Квалификация преступлений с двумя 

формами вины. 

Квалификация преступлений по мотиву 

и цели. Влияние эмоционального состо-

яния виновного на квалификацию пре-

ступлений. 

Понятие и виды ошибки. Влияние на 

квалификацию юридической ошибки. 

Фактическая ошибка, ее виды и влияние 

на квалификацию. 

Р 

8 Квалификация по 

субъекту преступле-

ния 

 

Понятие и значение для квалификации 

субъекта преступления. 

Учет возраста виновного при квалифи-

кации преступлений. 

Вменяемость и невменяемость. Крите-

рии невменяемости. Квалификация об-

щественно опасных деяний лиц с психи-

ческим расстройством, не исключаю-

щим вменяемости. 

Специальный субъект преступления. 

Установление признаков специального и 

узкоспециального субъекта при квали-

фикации преступлений. 

Р, К 

9 Конкуренция норм и 

вопросы квалифика-

ции преступлений 

Понятие конкуренции норм. Соотноше-

нии коллизии норм и конкуренции норм. 

Виды конкуренции уголовно-правовых 

норм. 

Конкуренция общей и специальной 

норм и ее разновидности. 

Р 



Конкуренция части и целого. 

Правила квалификации преступлений 

при конкуренции уголовно-правовых 

норм. 

10 Квалификация при 

множественности 

преступлений 

 

Понятие и виды единичного преступле-

ния. Квалификация сложного единич-

ного преступления. Его соотношение с 

множественностью преступлений. 

Формы множественности.  

Квалификация при совокупности пре-

ступлений. Виды совокупности преступ-

лений. Соотношение квалификации иде-

альной совокупности и конкуренции об-

щей и специальной норм. 

Понятие и виды рецидива преступлений. 

Р, К 

11 Квалификация при 

неоконченном пре-

ступлении 

 

Содержание состава неоконченного пре-

ступления. Характер описания объек-

тивной стороны преступления при кон-

струировании законодательной модели 

определенного вида преступлений. 

Квалификация приготовления к пре-

ступлению. 

Квалификация покушения. Его виды. 

Отличие покушения от приготовления и 

от оконченного преступления. 

Влияние добровольного отказа от пре-

ступления и деятельного раскаяния на 

квалификацию преступлений. 

Р, Т 

12 Квалификация пре-

ступлений при соуча-

стии 

 

Понятие и признаки соучастия. Отгра-

ничение при квалификации соучастия в 

преступлении от групповых преступле-

ний, не имеющих признаков соучастия: 

5) посредственное причинение; 

6) объективно групповое соверше-

ние преступлений; 

7) объективное совпадение преступ-

ных действий нескольких лиц во вре-

мени и в пространстве; 

8) неосторожное сопричинение. 

Влияние на квалификацию вида со-

участника. Соучастие в преступлениях 

со специальным субъектом. Квалифика-

ция при эксцессе исполнителя действий 

других соучастников. 

Квалификация групповых преступле-

ний. Судебное нормативное и казуаль-

ное толкование квалификации группо-

вых преступлений.  Квалификация пре-

ступного сообщества. 

Квалификация соучастия при добро-

вольном отказе соучастников. 

Р, К 



Квалификация прикосновенности к пре-

ступлению. 

13 Правила изменения 

квалификации пре-

ступлений 

Понятие правил квалификации преступ-

лений. Виды правил квалификации пре-

ступлений 

Общие и частные правила квалифика-

ции преступлений 

Квалификация при изменении уголов-

ного закона 

Квалификация при изменении фактиче-

ских обстоятельств дела  

Правила принятия решений и соверше-

ния юридических  действий в точном со-

ответствии с законодательством РФ при 

изменении квалификации преступлений.  

6. Выявление и юридическая оценка  

фактов  и обстоятельств  при изменении 

квалификации преступлений. 

Р 

Примечание:  написание реферата (Р), коллоквиум (К), тестирование (Т), сообщение (С) 

 

2.3.2 Занятия лекционного типа (заочная форма обучения) 

 
 

№ 
Наименование темы Содержание  темы 

Форма текущего  

контроля1 

1 

Понятие и значение 

квалификации пре-

ступлений. Виды и 

этапы квалификации 

Квалификация преступлений: предмет, 

задачи, методика дисциплины. 

Понятие квалификации преступлений. 

Место квалификации в процессе приме-

нения норм права. 

Виды и этапы квалификации. 

Социальное и правовое значение квали-

фикации. 

Общая теория квалификации преступле-

ний в системе науки уголовного права. 

Р 

2 

Состав преступления 

как юридическое осно-

вание квалификации 

преступлений 

Состав преступления и его функции. 

Соотношение состава преступления, 

уголовно-правовой нормы и диспозиции 

статьи уголовного закона. 

Виды составов преступлений. Влияние 

на квалификацию законодательной кон-

струкции состава преступления. 

Уяснение содержания состава преступ-

ления. 

Р, К 

3 

Квалификация по 

субъективной стороне  

преступления 

Понятие, содержание и значение субъ-

ективной стороны преступления. 

Вина и квалификация преступлений. 

Умысел и его виды. Неосторожность и 

её виды. Невиновное причинение вреда. 

Квалификация преступлений с двумя 

формами вины. 

Р 

 
1 Конкретная форма текущего контроля избирается преподавателем 



Квалификация преступлений по мотиву 

и цели. Влияние эмоционального состо-

яния виновного на квалификацию пре-

ступлений. 

Понятие и виды ошибки. Влияние на 

квалификацию юридической ошибки. 

Фактическая ошибка, ее виды и влияние 

на квалификацию. 

4 

Конкуренция норм и 

вопросы квалифика-

ции преступлений 

Понятие конкуренции норм. Соотноше-

нии коллизии норм и конкуренции 

норм. 

Виды конкуренции уголовно-правовых 

норм. 

Конкуренция общей и специальной 

норм и ее разновидности. 

Конкуренция части и целого. 

Правила квалификации преступлений 

при конкуренции уголовно-правовых 

норм. 

Р 

Примечание: написание реферата (Р), коллоквиум (К), тестирование (Т) 

 

2.3.3 Занятия семинарского типа (практические занятия). Очная форма обуче-

ния 

 

№ Наименование темы Тематика занятий 
Форма текущего  

контроля 

1 Понятие и значение 

квалификации пре-

ступлений.  

Виды и этапы квали-

фикации 

Квалификация преступлений: предмет, 

задачи, методика дисциплины. 

Понятие квалификации преступлений. 

Место квалификации в процессе приме-

нения норм права. 

Виды и этапы квалификации. 

Социальное и правовое значение квали-

фикации. 

Общая теория квалификации преступле-

ний в системе науки уголовного права. 

Ответ на семинаре, 

сообщение, презен-

тация,  реферат 

  

2 Толкование уголов-

ного закона как ста-

дии правопримени-

тельной деятельности 

Толкование уголовного закона: понятие 

и виды. Значение толкования закона в 

процессе квалификации 

Социальное и правовое значение квали-

фикации. 

Толкование уголовного закона по субъ-

екту 

Толкование уголовного закона по объ-

ему 

Толкование уголовного закона по прие-

мам (способам) 

Ответ на семинаре, 

коллоквиум, рефе-

рат 

3 Состав преступления 

как  юридическое  

основание квалифика-

ции 

Состав преступления и его функции. 

Соотношение состава преступления, 

уголовно-правовой нормы и диспозиции 

статьи уголовного закона. 

Ответ на семинаре, 

контрольное  реше-

ние задач, реферат 



Виды составов преступлений. Влияние 

на квалификацию законодательной кон-

струкции состава преступления. 

Уяснение содержания состава преступ-

ления. 

4 Признак состава пре-

ступления 

Элементы и признаки состава преступ-

лений.  

Обязательные и факультативные при-

знаки. Троякое значение факультатив-

ных признаков. 

Позитивные и негативные признаки. 

Оценочные признаки в уголовном праве. 

Особенности квалификации преступле-

ний с оценочными признаками их соста-

вов. 

Признаки составов преступлений, преду-

смотренные в других законах и (или) 

иных нормативных правовых актах, 

ссылки на которые содержатся в блан-

кетных нормах УК РФ 

Ответ на семинаре, 

контрольное  реше-

ние задач, реферат 

5 Квалификация по объ-

екту преступления 

Понятие и значение объекта преступле-

ния. 

Виды объекта преступления. Значение 

для квалификации деления объектов «по 

вертикали» и «по горизонтали». 

Квалификация многообъектных пре-

ступлений. 

Значение предмета и характеристики по-

терпевшего для квалификации преступ-

лений. 

Ответ на семинаре, 

контрольное  реше-

ние задач, реферат 

6 Квалификация по 

объективной стороне 

преступления 

 

 

Понятие и значение объективной сто-

роны состава преступления. 

Деяние (действие и бездействие). 

Учет при квалификации общественно 

опасных последствий. 

Установление причинной связи между 

деянием и последствием. 

Факультативные признаки объективной 

стороны состава преступления и их вли-

яние на квалификацию преступлений. 

Ответ на семинаре, 

контрольное  реше-

ние задач, реферат 

7 Квалификация по 

субъективной стороне 

преступления 

 

Понятие, содержание и значение субъек-

тивной стороны преступления. 

Вина и квалификация преступлений. 

Умысел и его виды. Неосторожность и 

её виды. Невиновное причинение вреда. 

Квалификация преступлений с двумя 

формами вины. 

Квалификация преступлений по мотиву 

и цели. Влияние эмоционального состо-

яния виновного на квалификацию пре-

ступлений. 

Ответ на семинаре, 

контрольное  реше-

ние задач, реферат 



Понятие и виды ошибки. Влияние на 

квалификацию юридической ошибки. 

Фактическая ошибка, ее виды и влияние 

на квалификацию. 

8 Квалификация по 

субъекту преступле-

ния 

 

Понятие и значение для квалификации 

субъекта преступления. 

Учет возраста виновного при квалифи-

кации преступлений. 

Вменяемость и невменяемость. Крите-

рии невменяемости. Квалификация об-

щественно опасных деяний лиц с психи-

ческим расстройством, не исключаю-

щим вменяемости. 

Специальный субъект преступления. 

Установление признаков специального и 

узкоспециального субъекта при квали-

фикации преступлений. 

Ответ на семинаре, 

контрольное  реше-

ние задач, реферат 

9 Конкуренция норм и 

вопросы квалифика-

ции преступлений 

Понятие конкуренции норм. Соотноше-

нии коллизии норм и конкуренции норм. 

Виды конкуренции уголовно-правовых 

норм. 

Конкуренция общей и специальной 

норм и ее разновидности. 

Конкуренция части и целого. 

Правила квалификации преступлений 

при конкуренции уголовно-правовых 

норм. 

Ответ на семинаре, 

контрольное  реше-

ние задач, реферат 

10 Квалификация при 

множественности 

преступлений 

 

Понятие и виды единичного преступле-

ния. Квалификация сложного единич-

ного преступления. Его соотношение с 

множественностью преступлений. 

Формы множественности.  

Квалификация при совокупности пре-

ступлений. Виды совокупности преступ-

лений. Соотношение квалификации иде-

альной совокупности и конкуренции об-

щей и специальной норм. 

Понятие и виды рецидива преступлений. 

Ответ на семинаре, 

контрольное  реше-

ние задач, реферат 

11 Квалификация при 

неоконченном пре-

ступлении 

 

Содержание состава неоконченного пре-

ступления. Характер описания объек-

тивной стороны преступления при кон-

струировании законодательной модели 

определенного вида преступлений. 

Квалификация приготовления к пре-

ступлению. 

Квалификация покушения. Его виды. 

Отличие покушения от приготовления и 

от оконченного преступления. 

Влияние добровольного отказа от пре-

ступления и деятельного раскаяния на 

квалификацию преступлений. 

Ответ на семинаре, 

контрольное  реше-

ние задач, реферат 



12 Квалификация пре-

ступлений при соуча-

стии 

 

Понятие и признаки соучастия. Отгра-

ничение при квалификации соучастия в 

преступлении от групповых преступле-

ний, не имеющих признаков соучастия: 

5) посредственное причинение; 

6) объективно групповое соверше-

ние преступлений; 

7) объективное совпадение преступ-

ных действий нескольких лиц во вре-

мени и в пространстве; 

8) неосторожное сопричинение. 

Влияние на квалификацию вида со-

участника. Соучастие в преступлениях 

со специальным субъектом. Квалифика-

ция при эксцессе исполнителя действий 

других соучастников. 

Квалификация групповых преступле-

ний. Судебное нормативное и казуаль-

ное толкование квалификации группо-

вых преступлений.  Квалификация пре-

ступного сообщества. 

Квалификация соучастия при добро-

вольном отказе соучастников. 

Квалификация прикосновенности к пре-

ступлению. 

Ответ на семинаре, 

контрольное  реше-

ние задач, реферат 

13 Правила изменения 

квалификации пре-

ступлений 

Понятие правил квалификации преступ-

лений. Виды правил квалификации пре-

ступлений 

Общие и частные правила квалифика-

ции преступлений 

Квалификация при изменении уголов-

ного закона 

Квалификация при изменении фактиче-

ских обстоятельств дела  

Правила принятия решений и соверше-

ния юридических  действий в точном со-

ответствии с законодательством РФ при 

изменении квалификации преступлений.  

6. Выявление и юридическая оценка  

фактов  и обстоятельств  при изменении 

квалификации преступлений. 

Ответ на семинаре, 

контрольное  реше-

ние задач, реферат 

Р − написание реферата, П – презентация,  С − сообщение, К – коллоквиум, КРЗ – 

контрольное решение задач. 

При изучении дисциплины могут применятся электронное обучение, дистанцион-

ные образовательные технологии в соответствии с ФГОС ВО. 

 

2.3.4 Занятия семинарского типа (практические занятия). Заочная форма обу-

чения 

 

№ Наименование темы Тематика занятий 
Форма текущего  

контроля 



1 Толкование уголов-

ного закона как ста-

дии правопримени-

тельной деятельности 

Толкование уголовного закона: понятие 

и виды. Значение толкования закона в 

процессе квалификации 

Социальное и правовое значение квали-

фикации. 

Толкование уголовного закона по субъ-

екту 

Толкование уголовного закона по объ-

ему 

Толкование уголовного закона по прие-

мам (способам) 

Ответ на семинаре, 

коллоквиум, рефе-

рат 

2 Квалификация по объ-

екту преступления 

Понятие и значение объекта преступле-

ния. 

Виды объекта преступления. Значение 

для квалификации деления объектов «по 

вертикали» и «по горизонтали». 

Квалификация многообъектных пре-

ступлений. 

Значение предмета и характеристики по-

терпевшего для квалификации преступ-

лений. 

Ответ на семинаре, 

контрольное  реше-

ние задач, реферат 

2 Квалификация по 

объективной стороне 

преступления 

 

 

Понятие и значение объективной сто-

роны состава преступления. 

Деяние (действие и бездействие). 

Учет при квалификации общественно 

опасных последствий. 

Установление причинной связи между 

деянием и последствием. 

Факультативные признаки объективной 

стороны состава преступления и их вли-

яние на квалификацию преступлений. 

Ответ на семинаре, 

контрольное  реше-

ние задач, реферат 

4 Квалификация по 

субъективной стороне 

преступления 

 

Понятие, содержание и значение субъек-

тивной стороны преступления. 

Вина и квалификация преступлений. 

Умысел и его виды. Неосторожность и 

её виды. Невиновное причинение вреда. 

Квалификация преступлений с двумя 

формами вины. 

Квалификация преступлений по мотиву 

и цели. Влияние эмоционального состо-

яния виновного на квалификацию пре-

ступлений. 

Понятие и виды ошибки. Влияние на 

квалификацию юридической ошибки. 

Фактическая ошибка, ее виды и влияние 

на квалификацию. 

Ответ на семинаре, 

контрольное  реше-

ние задач, реферат 

5 Квалификация при 

множественности 

преступлений 

 

Понятие и виды единичного преступле-

ния. Квалификация сложного единич-

ного преступления. Его соотношение с 

множественностью преступлений. 

Формы множественности.  

Ответ на семинаре, 

контрольное  реше-

ние задач, реферат 



Квалификация при совокупности пре-

ступлений. Виды совокупности преступ-

лений. Соотношение квалификации иде-

альной совокупности и конкуренции об-

щей и специальной норм. 

Понятие и виды рецидива преступлений. 

6 Квалификация пре-

ступлений при соуча-

стии 

 

Понятие и признаки соучастия. Отгра-

ничение при квалификации соучастия в 

преступлении от групповых преступле-

ний, не имеющих признаков соучастия: 

5) посредственное причинение; 

6) объективно групповое соверше-

ние преступлений; 

7) объективное совпадение преступ-

ных действий нескольких лиц во вре-

мени и в пространстве; 

8) неосторожное сопричинение. 

Влияние на квалификацию вида со-

участника. Соучастие в преступлениях 

со специальным субъектом. Квалифика-

ция при эксцессе исполнителя действий 

других соучастников. 

Квалификация групповых преступле-

ний. Судебное нормативное и казуаль-

ное толкование квалификации группо-

вых преступлений.  Квалификация пре-

ступного сообщества. 

Квалификация соучастия при добро-

вольном отказе соучастников. 

Квалификация прикосновенности к пре-

ступлению. 

Ответ на семинаре, 

контрольное  реше-

ние задач, реферат 

 

Р − написание реферата, П – презентация,  С − сообщение, К – коллоквиум, КРЗ – 

контрольное решение задач. 

При изучении дисциплины могут применятся электронное обучение, дистанцион-

ные образовательные технологии в соответствии с ФГОС ВО. 

 

 

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

№  Вид СРС 

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по выполне-

нию самостоятельной работы  

 

1 Проработка учебного 

(теоретического) мате-

риала 

Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплин кафедры уголовного права и криминологии, в том 

числе по организации самостоятельной работы студентов, 

утвержденные кафедрой уголовного права и криминологии, 

протокол № 13 от 22.04.2021 г.   

2 Подготовка сообщений  Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплин кафедры уголовного права и криминологии, в том 



числе по организации самостоятельной работы студентов, 

утвержденные кафедрой уголовного права и криминологии, 

протокол № 13 от 22.04.2021 г. 

3 

 

Выполнение реферата Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплин кафедры уголовного права и криминологии, в том 

числе по организации самостоятельной работы студентов, 

утвержденные кафедрой уголовного права и криминологии, 

протокол № 13 от 22.04.2021 г. 

4 Подготовка и проведе-

ние дискуссии 

(коллоквиума) 

Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплин кафедры уголовного права и криминологии, в том 

числе по организации самостоятельной работы студентов, 

утвержденные кафедрой уголовного права и криминологии, 

протокол № 13 от 22.04.2021 г. 

5 Проведение тестирова-

ния 

Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплин кафедры уголовного права и криминологии, в том 

числе по организации самостоятельной работы студентов, 

утвержденные кафедрой уголовного права и криминологии, 

протокол № 13 от 22.04.2021 г. 

5 Подготовка к теку-

щему контролю  

Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплин кафедры уголовного права и криминологии, в том 

числе по организации самостоятельной работы студентов, 

утвержденные кафедрой уголовного права и криминологии, 

протокол № 13 от 22.04.2021 г. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

 

3. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

При изучении дисциплины «Квалификация преступлений» применяются такие об-

разовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной ра-

боты, как дискуссия, проблемная лекция, лекция презентация. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты.   

 

1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации 



Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных дости-

жений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Квалификация преступ-

лений».  

Оценочные средства включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля в форме тестовых заданий, рефератов, сообщений, коллоквиумов, вопросов для 

устного (письменного) опроса по теме и промежуточной аттестации в форме вопросов к 

экзамену. 

 

Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

 

№ 

п/

п 

Код и наимено-

вание индика-

тора 

Результаты обучения 

Наименование оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

   

Вопросы для устного 

(письменного) опроса по 

теме, коллоквиум, подго-

товка реферата, сообще-

ния, тестирование 

Вопрос на экза-

мене: 

 

1    

Вопросы для устного 

(письменного) опроса по 

теме, коллоквиум, подго-

товка реферата, сообще-

ния, тестирование 

Вопрос на экза-

мене:  

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

Тема 1. Понятие и значение квалификации преступлений. 
Темы для сообщений и рефератов 

1. Понятие квалификации преступлений. 

2. Место квалификации в процессе применения норм уголовного права. 

3. Виды  квалификации преступлений. 

4. Этапы квалификации преступлений. 
5. Правила принятия  решений и совершения юридических  действий в точном соот-

ветствии с законодательством РФ при квалификации преступлений. 
 

Тема 2. Толкование уголовного закона как стадия правоприменительной деятельно-

сти 

 

Темы для рефератов 

1. Толкование уголовного закона: понятие и виды. Значение толкования закона в 

процессе квалификации 

2. Социальное и правовое значение квалификации 

3. Толкование уголовного закона по субъекту 

4. Толкование уголовного закона по объему 

5. Толкование уголовного закона по приемам (способам). 

6. Применение нормативно - правовых актов  и реализация норм материального и 

права в при квалификации преступлений. 

 

Тематика вопросов коллоквиума 
 



1. Толкование как стадия правоприменения. 
2. Вопросы, решаемые при толковании уголовного закона. 
3. Судебное толкование – источник права или акт толкования. 
4. Использование научного толкования в правоприменительной деятельности. 

 

Тема 3. Состав преступления как юридическое основание квалификации 
 

Темы для рефератов 

1. Понятие состава преступления и его значение для квалификации преступлений 

2. Состав преступления как юридическая модель квалификации преступлений 

3. Соотношение состава преступления уголовно-правовой нормы и диспозиции ста-

тьи уголовного закона 

4.  Виды составов преступлений.  

5. Влияние на квалификацию законодательной конструкции состава преступления. 

6. Правила принятия  решений и совершения юридических  действий в точном со-

ответствии с законодательством РФ при установлении состава преступления.  
7. Применение нормативно - правовых актов и реализация норм материального и 

права при установлении состава преступления. 
 
Задачи 

1.Гунчев 6 февраля 2013 г. в 18 час. 10 мин. с целью хищения имущества из магазина 

ООО «Фирма Вилма» путем подбора ключа открыл замок на входной двери, проник внутрь, 

похитил шубы на общую сумму 1 129 725 рублей, после чего с похищенным вышел и был 

обнаружен Ершовой, которая потребовала вернуть похищенное, однако Гунчев пытался 

скрыться, но был задержан сотрудником милиции. 

Определите признаки состава преступления. 

 

2.Абрамчик, водитель самосвала во время уборки зерна самовольно завез себе домой 

машину зерна весом 5 400 кг. При выезде из домовладения Абрамчик был задержан работ-

никами милиции.  

Имеются ли в действиях Абрамчика признаки состава преступления? 

 

3.Попов, лицо без определенного места жительства для питания незаконно проник в 

хлебный киоск и похитил оттуда 5 булок хлеба и 4 сладкие булочки. 

Имеется ли основание для привлечения Попова к уголовной ответственности? 

 

4.30 сентября 2000 г. Исаев в состоянии алкогольного опьянения с целью соверше-

ния кражи спиртного из магазина «Волна» направился на территорию Жиганского района 

водных путей, где находился магазин. На электрощите у входной двери он выдернул элек-

трические провода и отключил электричество. В это время из соседнего здания вышла сто-

рож Никитцова. Увидев Исаева, спросила, что он тут делает. В ответ Исаев бросился бе-

жать, но был задержан. 

Определите признаки состава преступления. 

 

5.Стародубцев, страдающий наркотической зависимостью незаконно проник в по-

мещение аптеки от куда похитил препараты, содержащие наркотики. 

Имеются ли в действиях Стародубцева признаки состава преступления?  

 

6.Охотник А., проходя через убранное рисовое поле колхоза, обнаружил под кучей 

соломы ворох пшеницы весом 750 кг. Ночью он приехал на грузовой машине и перевез 

пшеницу домой. Принятыми мерами принадлежность пшеницы во время следствия устано-

вить не удалось. 

Квалифицируйте действия? 



 
Тема 4. Признаки состава преступления 
 
Задачи 

1.Гражданин Дерябин совершал кражи автомобилей у лиц, по его мнению, ведущих 

противоправный образ жизни. Деньги от реализации краденных машин он перечислял на 

счета детских дошкольных учреждений, интернатов, детских домов. 

Имеются ли в действиях Дерябина признаки состава преступления? 

 

2.После очередной семейной ссоры Усатов, находившийся в нетрезвом состоянии, 

поджог свой дом и надворные постройки. Во время пожара огонь из-за сильного ветра пе-

рекинулся на соседский сарай. В результате чего погиб домашний скот, принадлежавший 

гражданину Филю. 

Имеются ли признаки состава преступления в действиях Усатова? 

 

3.В кинотеатре «Аврора» демонстрировался новый детский фильм. Все билеты были 

проданы. Подросток Ершов, 14 лет, вырвал билет из рук Иночкин (9 лет) и убежал. Через 

час он пришел в кинотеатр к началу сеанса, но был задержан родителями Иночкина. 

Имеются ли в действиях Ершова признаки состава преступления? 

 

4.Несовершеннолетние Нещадим (12 лет) и Сорокин (14 лет) дразнили через изго-

родь палками собаку. После того, как собака схватила зубами палку Сорокина, он резким 

движением руки вырвал ее и локтем попал в глаз стоящему сзади Нещадиму. В результате 

Нещадим лишился глаза. 

Имеются ли в действиях Сорокина признаки состава преступления? 

 

5.Учителя сельской школы Октябрьского района получали зарплату с опозданием на 

четыре месяца, тогда как деньги регулярно перечислялись в район из краевого бюджета. В 

ходе следствия выяснилось, что председатель районного ОНО, гражданин Метблкин, удер-

живал поступающие из краевого центра деньги и вкладывал их в личных целях в «выгодное 

дело». Далее, после получения прибыли, перечислял необходимые деньги в школы на зар-

плату учителям. 

Имеются ли признаки состава преступления? 
 
Тема 5. Квалификация по объекту преступления 
 

1.Определите общий, родовой, видовой и непосредственный объект в преступле-

ниях, предусмотренных статьями 105. 119, 162УК. 

 

2.Найдите непосредственный объект преступления в составах, предусмотренных 

статьями 131, 162,213 УК.  

В каких из этих составов имеются дополнительные и факультативные объекты? 

 

3.Петров подарил своей сестре часы. В этот же день, поссорившись с ней; он демон-

стративно, на глазах у соседей сорвал часы с руки сестры и разбил их ударом о землю. Дей-

ствия Петрова были квалифицированы по ч. 2 ст. 161 УК. 

Имеется ли в действиях Петрова признаки объекта преступления? 

 

4.Чуднов, пытаясь без билета проникнуть в фойе кинотеатре избил контролера, тем 

самым причинив ему легкий вред здоровью вызвавший кратковременное расстройство здо-

ровья, разбил стекла входной двери, порвал одежду у граждан, пытавшихся пресечь хули-

ганские действия. 

Назовите объекты, которым был причинен ущерб действиями Чуднова. 



 

5.Мастер ювелирной мастерской Мерзляев купил в магазине пять позолоченных се-

ребряных колец и подделав пробу продал гражданам под видом золотых по гораздо боль-

шей цене. 

Определите общий, родовой, основной непосредственный и факультативный объект 

посягательства. 

 

6.Безработный Колюжный в ночное время воспользовавшись отсутствием охраны 

проник в складское помещение воинской части и похитил продукты питания, несколько пар 

сапог. Взломав сейф, он изъял мелкокалиберную винтовку, 3 кг взрывчатки и индивидуаль-

ный медицинский пакет, зная, что в нем содержится обезболивающее средство, содержащее 

наркотическое вещество. 

Назовите объекты преступных посягательств, совершенных Колюжным. 
 
Тема 6. Квалификация по объективной стороне преступления 
 
Темы для рефератов 

1.Понятие и значение объективной стороны состава преступления 

2. Деяние (действие и бездействие) и вопросы квалификации преступлений 

3.Учет при квалификации общественно опасных последствий 

4.Причинная связь в уголовном праве и ее значение для квалификации преступлений 

5.Факультативные признаки объективной стороны состава преступления и их влия-

ние на квалификацию преступлений 

6. Правила принятия  решений и совершения юридических  действий в точном соот-

ветствии с законодательством РФ при квалификации по объективной стороне преступле-

ния.  
7. Применение нормативно - правовых актов  и реализация норм материального и 

права  при квалификации по объективной стороне преступления. 
 
Тема 7. Квалификация по субъективной стороне преступления 
 

Темы для рефератов 

1. Понятие, содержание и значение субъективной стороны преступления 

2. Вина и квалификация преступлений 

3. Умысел как форма вины. Влияние вида умысла на квалификацию преступлений 

4. Неосторожность и ее виды. Квалификация преступлений, совершенных по неосто-

рожности 

5. Невиновное причинение вреда и оценка содеянного 

6. Квалификация преступлений с двумя формами вины 

7. Квалификация преступлений по мотиву и цели. Влияние эмоционального состоя-

ния виновного на квалификацию преступлений 

8. Понятие и виды ошибки в уголовном праве.  

9. Фактическая ошибка, ее виды и влияние на квалификацию преступлений. 

10. Правила принятия решений и совершения юридических действий в точном соот-

ветствии с законодательством РФ при квалификации по субъективной стороне преступле-

ния.  
11. Применение нормативно - правовых актов  и реализация норм материального и 

права  при квалификации по субъективной стороне преступления. 
 
Задачи 

1. В январе 2019 г. Ш., работая экспедитором в столовой, являясь материально ответ-

ственным лицом, получил указание от директора столовой Токаревой привезти из ООО 

«Сибирь» 10 т муки, доставить на склад, оприходовать, после чего реализовать. По данной 



ему 28 января 2019 г. доверенности он получил в ООО «Сибирь»10 т муки на сумму 256480 

руб., расходную накладную N 47 и счет - фактуру. Ш. не сдал муку в столовую, а на авто-

мобиле. На автомобиле "КАМАЗ" Ш. перевез 10 т муки в г. Смоленск, где 30 января 2019 

г. сбыл ее частному предпринимателю. 

Определите признаки субъективной стороны состава преступления. 

 

2.Закурив на дороге К. бросил через плечо горящую спичку, которая попала в лежа-

щую у дороги бочку из-под бензина и вызвала взрыв бензиновых паров. При этом дно бочки 

вылетело и, попав в С., причинив ему смертельное ранение. 

Имеются ли признаки субъективной стороны преступления? 

 

3.С целью предотвращения кражи рыбы из мереж, Ш. сделал сигнализацию, для чего 

к мосткам, с которых мережи ставились в реку, провел из своего дома провода и подключил 

их к электросети с напряжением 220 вольт, а в доме установил звонок. При попытке отсо-

единить провода от сигнализации ночью был убит подросток М. 

Определите форму вины Ш. 

 

4.Чащин и Садчиков поздно ночью выманили из торгового павильона продавца Са-

жина, связали его, надели на голову полиэтиленовый пакет. Увидев, что Сажин задыхается, 

Чащин по предложению Садчикова сделал в пакете два отверстия. Затем они взяли шесть 

бутылок водки, блок сигарет и две банки мясной тушенки. Утром владелец палатки обна-

ружил труп Сажина, погибшего от удушья. 

Определите форму вины в действиях Чащина и Садчикова. 

 

5.Ивлев и Колтунова возвращались домой из гостей. На лестничной клетке не было 

освещения. Ивлев долго не мог попасть ключом в отверстие замка. Раздраженная Колту-

нова вырвала ключи и оттолкнула Ивлева в сторону ступенек. Пьяный Ивлев не удержался 

на ногах, скатился вниз, ударившись головой о бетонный пол. В результате травмы в виде 

перелома основания черепа он скончался в больнице. 

Имеются ли признаки вины в действиях Колтуновой? Изменится ли решение, если 

Ивлев упал, потеряв равновесие при попытке ударить Колтунову? 
 
Тема 8. Квалификация по субъекту преступления 
 
Тематика вопросов коллоквиума 

1. Понятие и значение для квалификации субъекта преступления 

2. Учет возраста виновного при квалификации преступлений 

3. Вменяемость и невменяемость. Критерии невменяемости 

4. Квалификация общественно опасных деяний лиц с психическим расстройством, 

не исключающим вменяемости 

5. Специальный субъект преступления. Установление признаков узкоспециального 

субъекта при квалификации преступлений. 

6. Правила принятия  решений и совершения юридических  действий в точном соот-

ветствии с законодательством РФ при квалификации по субъекту преступления.  
7. Применение нормативно - правовых актов  и реализация норм материального и 

права  при квалификации по субъекту преступления. 
 
Тема 9. Конкуренция норм и вопросы квалификации преступлений 

Темы для рефератов 

1. Понятие конкуренции норм. Соотношении коллизии норм и конкуренции норм. 

2. Виды конкуренции уголовно-правовых норм. 

3. Конкуренция общей и специальной норм и ее разновидности. 

4. Конкуренция части и целого. 



5. Правила квалификации преступлений при конкуренции уголовно-правовых норм. 

6. Правила принятия  решений и совершения юридических  действий в точном соот-

ветствии с законодательством РФ при квалификации с учетом конкуренции норм.  
7. Применение нормативно - правовых актов  и реализация норм материального и 

права  при квалификации с учетом конкуренции норм. 
 
Тема 10. Квалификация при множественности преступлений. 
 

Темы для рефератов 

1. Понятие и виды единичного преступления. Его соотношение с множественностью 

преступлений. 

2. Квалификация длящихся и продолжаемых преступлений 

3. Квалификация составных преступлений и квалифицированных наличием тяжких 

последствий 

4. Квалификация альтернативных преступлений 

5. Понятие и формы множественности преступлений 

6. Понятие и виды совокупности преступлений. Квалификация совокупности пре-

ступлений 

7. Соотношение квалификации идеальной совокупности и конкуренции общей и спе-

циальной норм 

8. Понятие и виды рецидива преступлений 

9. Правила принятия  решений и совершения юридических  действий в точном соот-

ветствии с законодательством РФ при квалификации множественности преступлений.  
10. Применение нормативно - правовых актов  и реализация норм материального и 

права  при квалификации множественности преступлений. 
 
Тема 11. Квалификация при неоконченном преступлении 
 

Темы для рефератов 

1. Понятие и признаки неоконченного преступления 

2. Квалификация оконченного преступления 

3. Квалификация приготовления к преступлению 

4. Квалификация покушения. Его виды. Отличие покушения от приготовления и от 

оконченного преступления 

5. Влияние добровольного отказа от преступления и деятельного раскаяния на ква-

лификацию преступлений. 

6. Правила принятия  решений и совершения юридических  действий в точном соот-

ветствии с законодательством РФ при квалификации неоконченного преступления.  
7. Применение нормативно - правовых актов  и реализация норм материального и 

права  при квалификации неоконченного преступления. 
 
Тема 12. Квалификация преступлений при соучастии 
 
Темы для рефератов 

1. Понятие и признаки соучастия в преступлении 

2. Отграничение соучастия в преступлении от групповых преступлений, не имею-

щих признаков соучастия по количественному признаку (посредственного причинения и 

объективно группового совершения преступлений) 

3. Отграничение соучастия в преступлении от групповых преступлений, не имею-

щих признаков соучастия по качественному признаку (объективного совпадения преступ-

ных действий нескольких лиц во времени и в пространстве и прикосновенности к преступ-

лению) 



4. Отграничение соучастия в преступлении от групповых преступлений, не имею-

щих признаков соучастия по субъективному признаку (неосторожного со причинения) 

5. Влияние на квалификацию формы соучастия в преступлении 

6. Соучастие в преступлениях со специальным субъектом 

7. Виды соучастников преступления и квалификация их действий (бездействия) 

8. Квалификация при эксцессе исполнителя действий других соучастников 

9. Квалификация групповых преступлений.  

10. Квалификация преступного сообщества (организации). 

11. Квалификация соучастия при добровольном отказе соучастников 

12. Квалификация прикосновенности к преступлению. 

13. Правила принятия  решений и совершения юридических  действий в точном со-

ответствии с законодательством РФ при квалификации соучастия в преступлении.  
14. Применение нормативно - правовых актов  и реализация норм материального и 

права  при квалификации соучастия в преступлении. 
 
Тема 13. Правила изменения квалификации преступлений 
 

Темы для рефератов 

1. Понятие правил квалификации преступлений. Виды правил квалификации пре-

ступлений 

2. Общие и частные правила квалификации преступлений 

3. Квалификация при изменении уголовного закона 

4. Квалификация при изменении фактических обстоятельств дела  

5. Правила принятия  решений и совершения юридических  действий в точном соот-

ветствии с законодательством РФ при изменении квалификации преступлений.  
6. Выявление и юридическая оценка  фактов  и обстоятельств  при изменении квали-

фикации преступлений. 
 

Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (экза-

мен/зачет) 

Перечень вопросов (для экзамена) 

 

1. Понятие квалификации преступлений. Место квалификации в процессе применения 

норм уголовного права 

2. Виды и этапы квалификации преступлений 

3. Правила принятия  решений и совершения юридических  действий в точном соот-

ветствии с законодательством РФ при квалификации преступлений.  

4. Толкование уголовного закона: понятие и виды. Значение толкования уголовного 

закона в процессе квалификации преступлений 

5. Социальное и правовое значение квалификации преступлений 

6. Толкование уголовного закона по субъекту  

7. Роль судебного нормативного толкования в правоприменительной деятельности 

8. Толкование уголовного закона по объему 

9. Толкование уголовного закона по приемам (способам) 

10. Применение нормативно - правовых актов  и реализация норм материального права 

при квалификации преступлений. 

11. Изменения в УК РФ, внесенные в 2003 – 2018 г., их значение для квалификации пре-

ступлений 

12.  Понятие и значение состава преступления как юридической модели квалификации 

преступлений 

13.  Соотношение состава преступления уголовно-правовой нормы и диспозиции статьи 

уголовного закона 



14.  Виды составов преступлений. Влияние на квалификацию законодательной кон-

струкции состава преступления 

15.  Элементы и признаки состава преступлений 

16.  Обязательные и факультативные признаки. Троякое значение факультативных при-

знаков 

17.  Позитивные и негативные признаки 

18.  Оценочные признаки в уголовном праве. Особенности квалификации преступлений 

с оценочными признаками 

19.  Понятие и значение объекта преступления 

20.  Виды объекта преступления. Значение для квалификации деления объектов по «вер-

тикали» и по «горизонтали» 

21.  Квалификация многообъектных преступлений. 

22.  Значение предмета преступления и потерпевшего для квалификации преступлений 

23. Правила принятия  решений и совершения юридических  действий в точном соот-

ветствии с законодательством РФ при квалификации по объекту преступления. 

24. Применение нормативно - правовых актов  и реализация норм материального и 

права  при квалификации по объекту преступления.  

25. Понятие и значение объективной стороны состава преступления 

26.  Деяние (действие и бездействие) и вопросы квалификации преступлений 

27.  Учет при квалификации общественно опасных последствий 

28.  Причинная связь в уголовном праве и ее роль в квалификации преступлений 

29.  Факультативные признаки объективной стороны состава преступления и их влия-

ние на квалификацию преступлений 

30. Правила принятия  решений и совершения юридических  действий в точном соот-

ветствии с законодательством РФ при квалификации по объективной стороне преступле-

ния.  

31. Применение нормативно - правовых актов  и реализация норм материального и 

права  при квалификации по объективной стороне преступления.  

32. Понятие, содержание и значение субъективной стороны преступления 

33.  Вина и квалификация преступлений 

34.  Умысел как форма вины. Влияние вида умысла на квалификацию преступлений 

35.  Неосторожность и ее виды. Квалификация преступлений, совершенных по неосто-

рожности 

36.  Невиновное причинение вреда и оценка содеянного 

37.  Квалификация преступлений с двумя формами вины 

38.  Квалификация преступлений по мотиву и цели. Влияние эмоционального состояния 

виновного на квалификацию преступлений 

39.  Понятие и виды ошибки. Влияние на квалификацию юридической ошибки 

40.  Фактическая ошибка, ее виды и влияние на квалификацию 

41. Правила принятия  решений и совершения юридических  действий в точном соот-

ветствии с законодательством РФ при квалификации по субъективной стороне преступле-

ния.  

42. Применение нормативно - правовых актов  и реализация норм материального и 

права  при квалификации по субъективной стороне преступления. 

43. Понятие и значение для квалификации субъекта преступления 

44.  Учет возраста виновного при квалификации преступлений 

45.  Вменяемость и невменяемость. Критерии невменяемости 

46.  Квалификация общественно опасных деяний лиц с психическим расстройством, не 

исключающим вменяемости 

47.  Специальный субъект преступления. Установление признаков специального и узко-

специального субъекта при квалификации преступлений 



48.  Правила принятия  решений и совершения юридических  действий в точном соот-

ветствии с законодательством РФ при квалификации по субъекту преступления.  

49. Применение нормативно - правовых актов  и реализация норм материального и 

права  при квалификации по субъекту преступления. 

50. Понятие конкуренции уголовно-правовых норм. Соотношение коллизии и конку-

ренции уголовно-правовых норм 

51.  Виды конкуренции уголовно-правовых норм 

52.  Конкуренция общей и специальной норм и ее разновидности 

53.  Конкуренция части и целого 

54.  Правила квалификации (писанные и неписаные) при конкуренции уголовно-право-

вых норм 

55. Правила принятия  решений и совершения юридических  действий в точном соот-

ветствии с законодательством РФ при квалификации с учетом конкуренции норм.  

56. Применение нормативно - правовых актов  и реализация норм материального и 

права  при квалификации с учетом конкуренции норм.  

57. Понятие и виды единичного преступления. Его соотношение с множественностью 

преступлений. 

58.  Квалификация длящихся и продолжаемых преступлений 

59.  Квалификация составных преступлений и квалифицированных наличием тяжких 

последствий 

60.  Квалификация альтернативных преступлений 

61.  Понятие и формы множественности преступлений 

62.  Понятие и виды совокупности преступлений. Квалификация совокупности преступ-

лений 

63.  Соотношение квалификации идеальной совокупности и конкуренции общей и спе-

циальной норм  

64.  Понятие и виды рецидива преступлений 

65. Правила принятия  решений и совершения юридических  действий в точном соот-

ветствии с законодательством РФ при квалификации множественности преступлений.  

66. Применение нормативно - правовых актов  и реализация норм материального и 

права  при квалификации множественности преступлений.  

67. Понятие и признаки неоконченного преступления 

68.  Квалификация оконченного преступления 

69.  Квалификация приготовления к преступлению 

70.  Квалификация покушения. Его виды. Отличие покушения от приготовления и от 

оконченного преступления 

71.  Влияние добровольного отказа от преступления и деятельного раскаяния на квали-

фикацию преступлений. 

72. Правила принятия  решений и совершения юридических  действий в точном соот-

ветствии с законодательством РФ при квалификации неоконченного преступления. 

73. Применение нормативно - правовых актов  и реализация норм материального и 

права  при квалификации неоконченного преступления. 

74. Понятие и признаки соучастия в преступлении 

75. Правила принятия  решений и совершения юридических  действий в точном соот-

ветствии с законодательством РФ при квалификации соучастия в преступлении.  

76. Применение нормативно - правовых актов  и реализация норм материального и 

права  при квалификации соучастия в преступлении.  

77.  Отграничение при квалификации соучастия в преступлении от групповых преступ-

лений, не имеющих признаков соучастия по количественному признаку (посредственного 

причинения и объективно группового совершения преступлений)  



78.  Отграничение при квалификации соучастия в преступлении от групповых преступ-

лений, не имеющих признаков соучастия по качественному признаку (объективного совпа-

дения преступных действий нескольких лиц во времени и в пространстве и прикосновенно-

сти к преступлению) 

79.  Отграничение при квалификации соучастия в преступлении от групповых преступ-

лений, не имеющих признаков соучастия по субъективному признаку (неосторожного со-

причинения) 

80.  Влияние на квалификацию формы соучастия в преступлении 

81.  Соучастие в преступлениях со специальным субъектом 

82.  Виды соучастников преступления и квалификация их действий (бездействия) 

83.  Квалификация при эксцессе исполнителя действий других соучастников 

84.  Квалификация групповых преступлений. Судебное нормативное и казуальное тол-

кование преступной группы. 

85.  Квалификация преступного сообщества (организации).  

86.  Квалификация соучастия при добровольном отказе соучастников 

87.  Квалификация прикосновенности к преступлению 

88.  Понятие правил квалификации преступлений. Виды правил квалификации преступ-

лений 

89.  Общие и частные правила квалификации преступлений 

90.  Квалификация при изменении уголовного закона 

91.  Квалификация при изменении фактических обстоятельств дела 

92. Правила принятия  решений и совершения юридических  действий в точном соот-

ветствии с законодательством РФ при изменении квалификации преступлений.  

93. Выявление и юридическая оценка  фактов  и обстоятельств  при изменении квали-

фикации преступлений. 

 

 

 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.  

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене; 

Оценка Критерии оценивания по экзамену 

Высокий уро-

вень «5» 

(отлично) 

 

оценку «отлично» заслуживает студент, освоивший знания, умения, 

компетенции и теоретический материал без пробелов; выполнивший 

все задания, предусмотренные учебным планом на высоком каче-

ственном уровне; практические навыки профессионального приме-

нения освоенных знаний сформированы. 

Средний уро-

вень «4» 

(хорошо) 

 

оценку «хорошо» заслуживает студент, практически полностью 

освоивший знания, умения, компетенции и теоретический материал, 

учебные задания не оценены максимальным числом баллов, в основ-

ном сформировал практические навыки. 

Пороговый уро-

вень «3» (удо-

влетвори-

тельно) 

 

оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, частично с про-

белами освоивший знания, умения, компетенции и теоретический 

материал, многие учебные задания либо не выполнил, либо они оце-

нены числом баллов близким к минимальному, некоторые практи-

ческие навыки не сформированы. 

Минимальный 

уровень «2» 

(неудовлетво-

рительно) 

оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не освоивший 

знания, умения, компетенции и теоретический материал, учебные 

задания не выполнил, практические навыки не сформированы. 



– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может прово-

диться в несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине  предусматривает предоставление информации в фор-

мах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

 

5. Перечень учебной литературы, информационных ресурсов и технологий 

 

5.1. Нормативные правовые акты и акты толкования 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. (с попр.) // Конституция РФ: 

http://www.constitution.ru/ . 

2. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // Сайт ООН: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr . 

3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 4 ноября 1950 г. // СЗ 

РФ. 1998. № 20. Ст. 2143. 

4. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 

1966 г. // Сайт ООН: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol . 

5. Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных сво-

бодах человека от 26 мая 1995г. // Исполнительный комитет СНГ: 

http://www.cis.minsk.by/page.php?id=11326 . 

6. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 

15 ноября 2000 г. // Сайт ООН: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime  

7. Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно жен-

щинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий конвенцию Организации Объединен-

ных Наций против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. 

// Сайт ООН:  http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/protocol1 . 

8. Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся тор-

говли детьми, детской проституции и детской порнографии от 25 мая 2000 г. // Сайт ООН: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/rightschild_protocol2.shtml . 

9. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников от 17 декабря 

1979 г. // Сайт ООН: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/hostages.shtml . 

10. Конвенция относительно рабства, подписанная в Женеве 25 сентября 1926 г., 

с изменениями, внесенными протоколом от 7 декабря 1953 года // Сайт ООН: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/convention_slavery . 



11. Дополнительная конвенция об упразднении рабства, работорговли и институ-

тов и обычаев, сходных с рабством (Женева, 7 сентября 1956 г.) // Сайт ООН: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/supplementconvention_slavery.shtml . 

12. Конвенция ООН о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции 

третьими лицами от 2 декабря 1949 г. // Сайт ООН:  

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

// http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 

14. Уголовно-исполнительный кодекс РФ, принят 18 декабря 1996 года // 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=102000486&a3type=1&a3value=

%CA%EE%E4%E5%EA%F1&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7ty

pe=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a

17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpr

es=&sort=7&x=33&y=10 

 

 

5.2. Учебная литература  

 

1. Уголовное право. Особенная часть : учебник : [16+] / А. А. Арямов, Т. Б. Басова, 

В. П. Бодаевский и др. ; под ред. В. П. Бодаевского, В. М. Зимина, А. И. Чучаева. – Москва 

: Проспект, 2019. – 384 с. – (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570300 (дата обращения: 

18.05.2021). – ISBN 978-5-392-28806-9. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации: комментарий с путеводителем по су-

дебной практике : [16+] / под ред. А. И. Чучаева. – Москва : Проспект, 2019. – 1534 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570267 (дата обращения: 18.05.2021). – 

ISBN 978-5-392-27825-1. 

3. Черненко, Т. Г. Уголовное право: часть Общая : [16+] / Т. Г. Черненко, И. В. Маса-

литина, И. А. Марьян ; под общ. ред. Т. Г. Черненко ; Кемеровский государственный уни-

верситет. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2019. – Том 1. Уголов-

ный закон. Преступление. – 300 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600332 (дата обращения: 18.05.2021). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-2564-1(т.1). - ISBN 978-5-8353-2565-8. 

4. Иванова, Л. В. Практикум по квалификации преступлений : учебное пособие : [16+] 

/ Л. В. Иванова. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2019. – 108 с. – Ре-

жим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600317. 

5. Актуальные проблемы Общей части уголовного права : учебник : [16+] / И. А. Под-

ройкина, И. А. Фаргиев, Н. В. Артеменко и др. ; отв. ред. И. А. Подройкина, И. А. Фаргиев. 

– Москва : Проспект, 2019. – 544 с. – (Магистр. Базовый курс). – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570248 (дата обращения: 

18.05.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-392-29225-7.  

 

5.3. Периодическая литература 

1. Юридический вестник Кубанского государственного университета // 

http://law.kubsu.ru/q-q-64/. 

2. Базы данных компании «Ист Вью» http://dlib.eastview.com (Контракт № 50-

АЭФ/44-ФЗ/2020 от 28.12.2020 г. с ООО «ИВИС»), срок доступа с 01.01.2021 по 31.12.2021. 
3. Электронная библиотека GREBENNIKON.RU https://grebennikon.ru/ (Договор 

№ 2812/2020/4 от 28.12.2020 г. с ООО «Издательский дом «Гребенников»), срок доступа с 

01.01.2021 по 31.12.2021. 

4.«Государство и право» // https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7774 ; 

5.«Вестник Краснодарского университета МВД России» // https://xn--d1alsn.xn--

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570300
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570267
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600332
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600317
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570248
http://law.kubsu.ru/q-q-64/
http://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


b1aew.xn--

p1ai/Nauka/Redakcionno_izdatelskaja_dejatelnost/Nauchno_prakticheskij_zhurnal_Vestnik_Kr/

Arhiv_zhurnalov . 

6.«Общество и право» // https://xn--d1alsn.xn--b1aew.xn--

p1ai/Nauka/Redakcionno_izdatelskaja_dejatelnost/Obshhestvo_i_pravo/Arhiv_zhurnalov . 

7.«Северо-Кавказский юридический вестник» // http://vestnik.uriu.ranepa.ru/archives/  

8.«Сибирский юридический вестник» // https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9378 . 

9.«Общество: политика, экономика, право» // http://www.dom-hors.ru/arhiv-zhurnala-

politika-ekonomika-pravo/ . 

10.«Теория и практика общественного развития» // http://teoria-practica.ru/arhiv-

zhurnala/  

 

5.4. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

1. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com ООО «ЭБС ЛАНЬ» Контракт № 0712/2023 от 19 

декабря 2023 г., срок доступа с 01.01.24 по 31.12.24. 

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru/  ООО «Ди-

рект-Медиа» Контракт № 0712/2023/3 от 19 декабря 2023 г. срок доступа с 01.01.24 по 

31.12.24 

3. ОП «Юрайт https://urait.ru/ ООО «Электронное издательство Юрайт» Лиц. договор  

№ 0712/2023/1 от 19 декабря 2023 г. срок доступа с 20.01.24 по 19.01.25 

4. ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru ООО «КноРус медиа» Договор № 450-еп/223-

ФЗ/2023 от 29 ноября 2023 г. срок доступа с 01.01.24 по 31.12.24 

5. ЭБС «ZNANIUM» https://znanium.ru/ ООО «ЗНАНИУМ» Контракт № 0712/2023/2 

от 19 декабря 2023 г. срок доступа с 01.01.24 по 31.12.24 

 

Профессиональные базы данных:  

1. Научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru/ 

2. Национальная электронная библиотека (доступ к Электронной библиотеке 

диссертаций Российской государственной библиотеки (РГБ) https://rusneb.ru/ 

 

Информационные справочные системы: 

1. Консультант Плюс – справочная правовая система (доступ по локальной 

сети с компьютеров библиотеки). 

2. ГАРАНТ – Справочная Правовая Система (ГАРАНТ). 

 

Ресурсы свободного доступа:  

1. КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/; 

2. Справочно-информационный портал «Русский язык» http://gramota.ru/; 

3. Служба тематических толковых словарей http://www.glossary.ru/; 

4. Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru/; 

5. Сайт Комиссии Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Ка-

захстан и Российской Федерации. - Режим доступа: http://www.tsouz.ru  

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

7. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации Режим доступа: www.council.gov.ru 

8. Сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ. - Режим доступа: 

http://www. duma.gov.ru 

9. Сайт Президента РФ. Режим доступа: http://www.president.kremlin.ru 

10. Сайт Правительства РФ. Режим доступа: www.government.ru. 

11. Сайт Конституционного Суда РФ. Режим доступа: http://ksrf.ru 

https://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.book.ru/
https://znanium.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://rusneb.ru/
https://rusneb.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://gramota.ru/
http://www.glossary.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.tsouz.ru/


12. Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа: http://www.supcourt.ru 

13. Сайт Генеральной Прокуратуры РФ. Режим доступа: http://genproc.gov.ru 

14. Сайт Совета Безопасности РФ. - Режим доступа: 

http://www.scrf.gov.ru/index.shtml 

15. Сайт Министерства юстиции РФ. Режим доступа: http://www.mibjust.ru 

16. Сайт Министерства иностранных дел РФ. Режим доступа: www.mid.ru 

17. Официальный сайт юридического факультета Кубанского государственного 

университета. Режим доступа:  www.law.kubsu.ru  

18. Интернет-ресурс Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт) Режим до-

ступа: https://sudact.ru  

 

Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы КубГУ: 

1. Среда модульного динамического обучения http://moodle.kubsu.ru 

2. Электронный архив документов КубГУ http://docspace.kubsu.ru/ 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении дисциплины «Квалификация преступлений» необходимо руковод-

ствоваться действующим федеральным и иным законодательством и разработанными на 

его основе подзаконными нормативными актами. 

Изучение курса осуществляется в тесном взаимодействии с другими юридическими 

и общественными дисциплинами. Форма и способы изучения материала определяются с 

учетом специфики изучаемой темы. Однако во всех случаях необходимо обеспечить соче-

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

даваемого в учебниках и лекциях, с самостоятельной работой студентов, выполнением 

практических заданий, подготовкой сообщений и докладов. 

Важную роль играет ознакомление с судебно-следственной практикой расследова-

ния и рассмотрения уголовных дел. 

 

Методические рекомендации к сдаче экзамена 

Студенты обязаны сдать экзамен в соответствии с расписанием и учебным планом.  

Экзамен по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс, получение 

теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления, приобретение 

навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания для решения 

практических задач. 

Форма проведения экзамена: устно или письменно устанавливается решением 

кафедры.  

Преподавателю предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы 

по всей учебной программе дисциплины. 

Результат сдачи экзамена заносится преподавателем в ведомость и зачетную книжку. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если студентом дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний по теме, доказа-

тельно раскрыты основные положения вопросов; в ответе прослеживается четкая струк-

тура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, тео-

рий, явлений. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если студентом дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком с использованием современной гистологической терминологии. Мо-

гут быть допущены 2–3 неточности или незначительные ошибки, исправленные обучаю-

щимся с помощью преподавателя. 

http://www.law.kubsu.ru/
https://sudact.ru/
http://moodle.kubsu.ru/
http://docspace.kubsu.ru/


Оценка «удовлетворительно» выставляется при недостаточно полном и недоста-

точно развернутом ответе. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. До-

пущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Обучающийся не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-след-

ственные связи. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение обобщенных зна-

ний не показано. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при несоответствии ответа заданному 

вопросу, использовании при ответе ненадлежащих нормативных и иных источников, когда 

ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь 

обсуждаемого вопроса по билету с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Дополнительные и уточняющие вопросы пре-

подавателя не приводят к коррекции ответа обучающегося. 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.  

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене; 

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может прово-

диться в несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление информа-

ции в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

 

Методические указания по лекционным занятиям 

В ходе лекции студентам рекомендуется конспектировать ее основные положения, 

не стоит пытаться дословно записать всю лекцию, поскольку скорость лекции не рассчи-

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

является достаточной для того, чтобы студент смог не только усвоить, но и зафиксировать 

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

которые обращается особое внимание в ходе лекции. Основным средством работы на лек-

ционном занятии является конспектирование. Конспектирование – процесс мысленной пе-

реработки и письменной фиксации информации, в виде краткого изложения основного со-

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

студенту немедленно или через некоторый срок с нужной полнотой восстановить получен-

ную информацию. Конспект в переводе с латыни означает «обзор». По существу его и со-

ставлять надо как обзор, содержащий основные мысли текста без подробностей и второсте-

пенных деталей. 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, 

основную часть, заключение). 

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

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

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

«нанизано» все содержание текста. 

4. Определить детализирующую информацию. 

5. Лаконично сформулировать основную информацию, не перенося на письмо 

все целиком и дословно. 

Определения, которые дает лектор, стоит по возможности записать дословно и вы-

делить другим цветом или же подчеркнуть. В случае изложения лектором хода научной 

дискуссии желательно кратко законспектировать существо вопроса, основные позиции и 

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

ссылки на справочники, статистические данные, нормативные акты и другие официально 

опубликованные сведения, имеет смысл лишь кратко отразить их существо и указать ис-

точник, в котором можно полностью почерпнуть излагаемую информацию. 

Во время лекции студенту рекомендуется иметь на столах помимо конспектов также 

программу спецкурса, которая будет способствовать развитию мнемонической памяти, воз-

никновению ассоциаций между выступлением лектора и программными вопросами, Уго-

ловный кодекс РФ, иные необходимые законы и подзаконные акты, 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 студента 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) студентам рекомендуется доработать свои конспекты, привести их в по-

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

ного и научного материала. Крайне желательно на полях конспекта отмечать не только изу-

ченные точки зрения ученых по рассматриваемой проблеме, но и выражать согласие или 

несогласие самого студента с законспектированными положениями, материалами судебной 

практики 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 студентов определенной подготовки. Студент обязательно должен знать 

тему предстоящего лекционного занятия и обеспечить себе необходимый уровень актив-

ного участия: подобрать и ознакомиться, а при необходимости иметь с собой рекомендуе-

мый 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 курсу «Теория государства и 

права», «Конституционное право», «Уголовное право». 

Применение отдельных образовательных технологий требует специальной подго-

товки не только от преподавателя, но и участвующих в занятиях студентов. Так, при прове-

дении лекции-дискуссии, которая предполагает разделение присутствующих студентов на 

группы, студент должен быть способен высказать свою позицию относительно выдвинутых 

преподавателем точек зрения. 

 

Методические указания для подготовки к практическим занятиям 



Для практических (семинарских занятий) по дисциплине «Квалификация преступле-

ний» характерно сочетание теории с решением задач (казусов), анализом приговоров по 

конкретным уголовным делам. 

Семинарские (практические) занятия представляют собой одну из важных форм са-

мостоятельной работы студентов над нормативными актами, материалами местной и опуб-

ликованной судебной практики, научной и учебной литературой непосредственно в учеб-

ной аудитории под руководством преподавателя. 

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

четает следующие формы проведения семинарских (практических) занятий: обсуждение 

теоретических вопросов, подготовка рефератов, решение задач (дома или в аудитории), 

круглые столы, научные дискуссии с участием практических работников и ученых, собесе-

дования и т.п. Проверка усвоения отдельных (ключевых) тем может осуществляться по-

средством проведения коллоквиума. 

Подготовка к практическому занятию заключается в подробном изучении конспекта 

лекции, нормативных актов и материалов судебной практики, рекомендованных к ним, 

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

спектировать. 

Активное участие в работе на практических и семинарских занятиях предполагает 

выступления на них, дополнение ответов однокурсников, коллективное обсуждение спор-

ных вопросов и проблем, что способствует формированию у студентов навыков формули-

рования, аргументации и отстаивания выработанного решения, умения его защитить в дис-

куссии и представить дополнительные аргументы в его пользу. Активная работа на семи-

нарском (практическом) занятии способствует также формированию у студентов навыков 

публичного выступления, умения ясно, последовательно, логично и аргументировано изла-

гать свои мысли. 

При выступлении на семинарских или практических занятиях студентам разреша-

ется пользоваться конспектами для цитирования нормативных актов, судебной практики 

или позиций ученых. По окончании ответа другие студенты могут дополнить выступление 

товарища, отметить его спорные или недостаточно аргументированные стороны, проанали-

зировать позиции ученых, о которых не сказал предыдущий выступающий. 

В конце занятия после подведения его итогов преподавателем студентам рекоменду-

ется внести изменения в свои конспекты, отметить информацию, прозвучавшую в выступ-

лениях других студентов, дополнения, сделанные преподавателем и не отраженные в кон-

спекте. 

Практические занятия требуют предварительной теоретической подготовки по соот-

ветствующей теме: изучения учебной и дополнительной литературы, ознакомления с нор-

мативным материалом, актами толкования. Рекомендуется при этом вначале изучить во-

просы темы по учебной 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 студентов с содержанием применяемых на занятиях приемов. Так, при прак-

тических занятиях студент должен представлять как его общую структуру, так и особенно-

сти отдельных методических приемов: дискуссии, контрольные работы, использование 

правовых документов и др. 

 

Примерные этапы практического занятия и методические приемы их осуществле-

ния: 

– постановка целей занятия: обучающей, развивающей, воспитывающей; 

– планируемые результаты обучения: что должны студенты знать и уметь; 



– проверка знаний: устный опрос, фронтальный опрос, программированный опрос, 

блиц-опрос, письменный опрос, комментирование ответов, оценка знаний, обобщение по 

опросу; 

– изучение нового материала по теме; 

– закрепление материала предназначено для того, чтобы студенты запомнили мате-

риал и научились использовать полученные знания (активное мышление). 

Формы закрепления: 

– решение задач; 

– работа с приговорами судов; 

– групповая работа (коллективная мыслительная деятельность). 

Домашнее задание: 

– работа над текстом учебника; 

– решение задач. 

В рамках семинарского занятия студент должен быть готов к изучению предлагае-

мых правовых документов и их анализу.  

В качестве одного из оценочных средств в рамках практических занятий может ис-

пользоваться контрольная работа.  

В качестве одного из оценочных средств в рамках практических занятий может ис-

пользоваться контрольная работа и контрольное решение задач.  

Для проведения контрольной работы в рамках практических занятий студент дол-

жен быть готов ответить на проблемные вопросы, проявить свои аналитические способно-

сти. При ответах на вопросы контрольной работы в обязательном порядке необходимо: 

– правильно уяснить суть поставленного вопроса; 

– сформировать собственную позицию; 

– подкрепить свой ответ ссылками на нормативные, научные, иные источники; 

– по заданию преподавателя изложить свой ответ в письменной форме. 

Для контрольного решения задач в рамках практических занятий студент должен 

быть готов решить представленные преподавателем задания и задачи, с подробным обос-

нованием своего решения. 

 

Методические указания для подготовки и проведения коллоквиума 

Коллоквиум – от лат. (рассмотрение, исследование). 

Коллоквиум представляет собой метод активного обучения и позволяет оценить спо-

собность студентов осуществлять поиск решения той или иной научной проблемы на ос-

нове ее публичного обсуждения, сопоставления различных точек зрения, обмена информа-

цией в малых группах. Коллоквиум, кроме того, позволяет выявить знания студента по со-

ответствующей теме, умение формулировать вопросы и оценочные суждения по теме, осу-

ществлять конструктивную критику существующих подходов к решению научной про-

блемы; владение культурой ведения научного спора и т. д. 

Коллоквиум проводится на семинарском занятии среди присутствующих студентов. 

Сценарий проведения коллоквиума 

1. Определение темы дискуссии. 

2. Участники круглого стола: ведущий (преподаватель соответствующей 

дисциплины) и дискутанты (студенты). Возможно приглашение эксперта из числа других 

преподавателей кафедры. 

3. Непосредственное проведение дискуссии. 

4. Подведения итогов дискуссии ведущим. 

5. Оформление тезисов по итогам проведения круглого стола. 

 

Этапы подготовки и проведения коллоквиума 



Первый этап: Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления науч-

ной работы кафедры и преподавателей. Преподаватель предлагает тему дискуссии с обос-

нованием необходимости ее обсуждения и разработки. Тема дискуссии должна отвечать 

критериям актуальности, дискуссионности. Она должна представлять научный и практиче-

ский интерес. Участникам дискуссии дается 7-10 дней для подготовки к дискуссии по заяв-

ленной теме. 

Второй этап. Определение участников.  

Обязательным участником дискуссии является ведущий. Ведущий изучает интересы 

и возможности аудитории, определяет границы проблемного поля, в пределах которого мо-

жет развертываться обсуждение; формулирует название дискуссии, определяет будущий 

регламент работы и определяет задачи, которые должны быть решены ее участниками; ре-

гламентирует работу участников, осуществляет управление их когнитивной, коммуника-

тивной и эмоциональной активностью; стимулирует развитие элементов коммуникативной 

компетентности участников дискуссии; контролирует степень напряженности отношений 

оппонентов и соблюдение ими правил ведения дискуссии; занимается профилактикой кон-

фликтных ситуаций, возникающих по ходу дискуссии, при необходимости использует ди-

рективные приемы воздействия; мысленно фиксирует основные положения, высказанные 

участниками, отмечает поворотные моменты, выводящие обсуждение на новый уровень; 

резюмирует и подводит итоги обсуждения. 

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

вать свою точку зрения по обсуждаемой проблеме, выражать пристрастное отношение к 

кому-либо из участников, принимать чью-либо сторону, оказывая давление на присутству-

ющих. 

Непосредственными участниками дискуссии (оппонентами) являются студенты со-

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

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

практические проблемы, связанные с рассматриваемой темой, сформулировать собствен-

ные выводы и подходы к решению проблемы. 

В качестве участника дискуссии возможно приглашение эксперта, который оцени-

вает продуктивность всей дискуссии, высказывает мнение о вкладе того или иного участ-

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

участников дискуссии. 

Третий этап. Ход коллоквиума. 

Введение в коллоквиум. Коллоквиум 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 выступаю-

щему вопросы. После того, как вопросы будут исчерпаны, право выступить представляется 

оппоненту. По окончании выступления оппоненту также могут быть заданы вопросы. Про-

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

Правила обсуждения: выступления должны проходить организованно, каждый 

участник может выступать только с разрешения председательствующего (ведущего), недо-

пустима перепалка между участниками; каждое высказывание должно быть подкреплено 

фактами; в обсуждении следует предоставить каждому участнику возможность выска-

заться; в ходе обсуждения недопустимо «переходить на личности», навешивать ярлыки, до-

пускать уничижительные высказывания и т. п. 

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

водит итоги. Делает общие выводы о направлениях решения обсужденных в ходе дискус-

сии вопросов. Дает оценку выступлению каждого из студентов. 



По итогам дискуссии студенты 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. 

 

Важнейшим этапом курса является самостоятельная работа по дисциплине (мо-

дулю) «Криминология», включающая в себя проработку учебного (теоретического) мате-

риала, выполнение индивидуальных заданий (подготовка сообщений, презентаций), выпол-

нение рефератов, подготовку к текущему контролю. 

Самостоятельная работа осуществляется на протяжении всего времени изучения 

дисциплины (модулю) «Криминология», по итогам которой студенты предоставляют сооб-

щения, рефераты, презентации, конспекты, показывают свои знания на практических заня-

тиях при устном ответе. 

 

Методические рекомендации по подготовке рефератов 

Первичные навыки научно-исследовательской работы должны приобретаться сту-

дентами при написании рефератов по специальной тематике. 

Цель: научить студентов связывать теорию с практикой, пользоваться литературой, 

статистическими данными, привить умение популярно излагать сложные вопросы. 

Рефераты составляются в соответствии с указанными темами. Выполнение рефера-

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

ответствии с указанным графиком. 

Требования к работе. Реферативная работа должна выявить углубленные знания 

студентов по той или иной теме дисциплины «Криминология». В работе должно проявиться 

умение работать с литературой. Студент обязан изучить и использовать в своей работе не 

менее 2–3 книг и 1–2 периодических источника литературы. 

Оформление реферата: 

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

содержания темы; с) список использованной литературы. 

2. Общий объём – 5–7 с. основного текста. 

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

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

тральные вопросы темы. 

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

преподавателю кафедры. 

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

ческому освещению основных вопросов темы, правильно увязать теоретические положения 

с практикой, конкретным фактическим и цифровым материалом. 

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, название кафедры, тему, группу, свою фамилию и инициалы, фами-

лию научного руководителя. На следующем листе приводится план работы. 

8. При защите реферата выставляется дифференцированная оценка. 

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

боты, возвращается на доработку. 

Качество реферата оценивается по тому, насколько полно раскрыто содержание 

темы, использованы первоисточники, логичное и последовательное изложение. Оценива-

ется и правильность 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. 



Составление презентаций − это вид самостоятельной работы студентов по созданию 

наглядных информационных пособий, выполненных с помощью мультимедийной компью-

терной программы PowerPoint. Этот вид работы требует навыков студента по сбору, систе-

матизации, переработке информации, оформления ее в виде подборки материалов, кратко 

отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде. Материалы презен-

тации готовятся студентом в виде слайдов.  

Одной из форм задания может быть реферат-презентация. Данная форма выполне-

ния самостоятельной работы отличается от написания реферата и доклада тем, что студент 

результаты своего исследования представляет в виде презентации. Серией слайдов он пе-

редаёт содержание темы своего исследования, её главную проблему и социальную значи-

мость. Слайды позволяют значительно структурировать содержание материала и одновре-

менно заостряют внимание на логике его изложения. Слайды презентации должны содер-

жать логические схемы реферируемого материала. Студент при выполнении работы может 

использовать картографический материал, диаграммы, графики, звуковое сопровождение, 

фотографии, рисунки и другое. Каждый слайд должен быть аннотирован, то есть он должен 

сопровождаться краткими пояснениями того, что он иллюстрирует. Во время презентации 

студент имеет возможность делать комментарии, устно дополнять материал слайдов. 

Подготовка сообщения представляет собой разработку и представление небольшого 

по объему устного сообщения для озвучивания на практическом занятии. Сообщаемая ин-

формация носит характер уточнения или обобщения, несет новизну, отражает современный 

взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом информации, но 

и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или статистиче-

скими материалами. Возможно письменное оформление задания, оно может включать эле-

менты наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин. 

 

Методические рекомендации по решению задач 

Решение задач является одной из важных форм проверки самостоятельной подго-

товки студентов в межсессионный период после прослушивания курса лекций. Самостоя-

тельная работа студентов должна способствовать лучшему усвоению теоретических зна-

ний, выработке навыков работы с научной литературой, формированию умения обосновы-

вать свою позицию по конкретному научному вопросу. 

При решении задач по криминологии необходимо соблюдать ряд общих требований: 

– стремиться к максимальной самостоятельности в изложении материала (содержа-

ния) контрольной работы; 

– при цитировании и всех других формах использования литературы обязательно 

делать ссылки на соответствующие источники внизу страницы, как это принято в научной 

литературе; 

– ориентироваться на максимальную самостоятельность при раскрытии основных 

вопросов темы, затрагиваемых задачей, не допускать механического переписывания от-

дельных положений, стремиться к выработке собственной позиции но рассматриваемым 

вопросам; 

– при ответах на конкретные вопросы типа «назвать основные показатели, характе-

ризующие состояние преступности» и т.д. должны быть даны конкретные содержательные 

ответы, включающие в себя не только определения соответствующих понятий, но и кон-

кретные расчеты но условиям задачи, построение таблиц и графиков, формулирование вы-

текающих из них выводов, а также пояснения, почему решение или ответ должны быть 

именно такими, а не иными; 

– в случае имеющего место расхождения позиций по рассматриваемому вопросу, 

необходимо высказать свое мнение о достоинствах и недостатках различных подходов, мо-

тивировать свою позицию; 



– если при выполнении контрольной работы студент (после изучения рекомендован-

ной литературы) придет к выводу о том, что конкретная задача может быть решена каким-

либо иным оригинальным способом, он может привести свое решение, дав ему соответству-

ющее объяснение. 

При возникновении трудностей, вопросов, связанных с выполнением контрольной 

работы, студент может воспользоваться консультациями преподавателя, которые прово-

дятся в течение учебного семестра в установленные часы на кафедре уголовного права и 

криминологии. 

 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – допол-

нительное разъяснение учебного материала.  

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способ-

ствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между 

преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями 

здоровья. 

7. Материально-техническое обеспечение по дисциплине  

 
Наименование специальных по-

мещений 

Оснащенность специальных по-

мещений 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лекци-

онного типа 

Ауд.7 Интерактивная муль-

тимедийная трибуна, проек-

тор, магнитно- маркерная 

доска, проектор, учебная 

мебель, портреты известных 

ученых-юристов (6), 

учебно-наглядные пособия 

(2)  

 

Ауд. 9 Интерактивный про-

ектор, магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия 

(6), ноутбук  

 

Ауд. 10 Интерактивная 

мультимедийная трибуна, 

проектор, система усиления 

и обработки звука, маг-

нитно-маркерная доска, 

учебная мебель, портреты 

известных ученых- юристов 

(8), учебно-наглядные посо-

бия (3), флаги (2)  

 

Ауд. 17 Интерактивный 

проектор, магнитно-маркер-

ная доска, учебная мебель, 

портреты известных уче-

ных-юристов (8), учебно-

наглядные пособия (10), 

гербы (2), ноутбук  

 

Антиплагиат - ВУЗ Про-

граммная система для обна-

ружения текстовых заим-

ствований в учебных и 

научных работах (Дог.  

№19/АЭФ/44/ФЗ/2023). 

 

КонсультантПлюс - Спра-

вочная Правовая Система  

(КонсультантПлюс). Арти-

кул правообладателя Кон-

сультантПлюс (Дог. 

№ГК/479/ЕП/223/ФЗ/2023). 

 

ГАРАНТ -  Справочная Пра-

вовая Система (ГАРАНТ). 

«Компания АПИ «ГА-

РАНТ» Артикул правообла-

дателя ГАРАНТ (Дог. 

№4920/НК/14) 

 

Р7-Офис - Десктопные ре-

дакторы текстовых доку-

ментов, таблиц и презента-

ций. Лицензии на офисное 

программное обеспечение 

для рабочих мест с целью 

обеспечения образователь-

ного процесса Р7-Офис. 

Профессиональный (Деск-

топ + Сервер оптимальный) 

(Дог. №30-АЭФ/44-

ФЗ/2022). 



Ауд. 18 Интерактивный 

проектор, система усиления 

и обработки звука, маг-

нитно-маркерная доска, 

учебная мебель, портреты 

известных ученых-юристов 

(12), учебно-наглядные по-

собия (5), ноутбук  

 

Ауд. 208 Магнитно-маркер-

ная доска, учебная мебель, 

проектор, учебно-нагляд-

ные пособия (3), портреты 

ученых-юристов (5), си-

стема обработки и усиления 

звука, ноутбук.  

 

Ауд. 305  Магнитно-маркер-

ная доска, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия 

(11), портрет ученного-юри-

ста (1), переносной экран на 

штативе, переносной проек-

тор, ноутбук.  

 

Ауд. 404 Магнитно-маркер-

ная доска, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия 

(4), портреты ученых-юри-

стов (11), переносной экран 

на штативе, переносной 

проектор, ноутбук.  

 

Ауд. 406 Интерактивный 

проектор с экраном, учеб-

ная мебель, учебно-нагляд-

ные пособия (5), ноутбук.  

 

Ауд. 002 Магнитно-маркер-

ная доска, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия 

(5), переносной экран на 

штативе, переносной проек-

тор, ноутбук.  

 

Ауд. 005 Магнитно-маркер-

ная доска, учебная мебель, 

переносной экран на шта-

тиве, переносной проектор, 

ноутбук.  

 



Ауд. 01 Интерактивная 

мультимедийная трибуна, 

проектор, проекционный 

экран, портреты известных 

ученых-юристов (10), 

учебно-наглядные пособия 

(5)  

 

Ауд. 02 Интерактивный 
проектор, магнитно-мар-

керная доска, учебная ме-

бель, портреты известных 

ученых-юристов (10), 

учебно-наглядные пособия 

(16), ноутбук 

  

Ауд. 03 Магнитно-маркер-

ная доска, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия 

(4), переносной экран на 

штативе, переносной проек-

тор, ноутбук   

Учебные аудитории для 

проведения занятий семи-

нарского типа, групповых и 

индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Ауд. 3 Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, 

учебно- наглядные пособия 

(3), переносной экран на 

штативе, переносной проек-

тор, ноутбук  

 

Ауд. 5 Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, 

учебно- наглядные пособия 

(4), переносной экран на 

штативе, переносной проек-

тор, ноутбук 

 

Ауд. 7 Интерактивная муль-

тимедийная трибуна, проек-

тор, магнитно- маркерная 

доска, проектор, учебная 

мебель, портреты известных 

ученых-юристов (6), 

учебно-наглядные пособия 

(2)  

 

Ауд. 9 Интерактивный про-

ектор, магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия 

(6), ноутбук  

 

Антиплагиат - ВУЗ Про-

граммная система для обна-

ружения текстовых заим-

ствований в учебных и 

научных работах (Дог.  

№19/АЭФ/44/ФЗ/2023). 

 

КонсультантПлюс - Спра-

вочная Правовая Система  

(КонсультантПлюс). Арти-

кул правообладателя Кон-

сультантПлюс (Дог. 

№ГК/479/ЕП/223/ФЗ/2023). 

 

ГАРАНТ -  Справочная Пра-

вовая Система (ГАРАНТ). 

«Компания АПИ «ГА-

РАНТ» Артикул правообла-

дателя ГАРАНТ (Дог. 

№4920/НК/14) 

 

Р7-Офис - Десктопные ре-

дакторы текстовых доку-

ментов, таблиц и презента-

ций. Лицензии на офисное 

программное обеспечение 

для рабочих мест с целью 

обеспечения образователь-

ного процесса Р7-Офис. 



Ауд. 18 Интерактивный 

проектор, система усиления 

и обработки звука, маг-

нитно-маркерная доска, 

учебная мебель, портреты 

известных ученых-юристов 

(12), учебно-наглядные по-

собия (5), ноутбук  

 

Ауд. 104 Магнитно-маркер-

ная доска, учебная мебель, 

портреты ученых-юристов 

(15), специализированная 

мебель, технические сред-

ства обучения, DVD плеер, 

ж/к телевизор, стенд с науч-

ными журналами, музей 

криминалистического обо-

рудования, переносной 

экран на штативе, перенос-

ной проектор, ноутбук.  

 

Ауд. 108 Магнитно-маркер-

ная доска, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия 

(8), цифровой фотоаппарат, 

комплект криминалистиче-

ского оборудования, мане-

кен, переносной экран на 

штативе, переносной проек-

тор, ноутбук.  

 

Ауд. 204 Магнитно-маркер-

ная доска, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия 

(7), переносной экран на 

штативе, переносной проек-

тор, ноутбук.  

 

Ауд. 208 Магнитно-маркер-

ная доска, учебная мебель, 

проектор, учебно-нагляд-

ные пособия (3), портреты 

ученых-юристов (5), си-

стема обработки и усиления 

звука, ноутбук.  

 

Ауд. 209 Магнитно-маркер-

ная доска, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия 

(7), переносной экран на 

Профессиональный (Деск-

топ + Сервер оптимальный) 

(Дог. №30-АЭФ/44-

ФЗ/2022). 



штативе, переносной проек-

тор, ноутбук.  

 

Ауд.  304 Магнитно-маркер-

ная доска, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия 

(8), портреты ученых-юри-

стов (6), переносной экран 

на штативе, переносной 

проектор, ноутбук.  

 

Ауд. 305 Магнитно-маркер-

ная доска, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия 

(11), портрет ученного-юри-

ста (1), переносной экран на 

штативе, переносной проек-

тор, ноутбук.  

 

Ауд. 306  Магнитно-маркер-

ная доска, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия 

(10), портрет ученного-юри-

ста (1), переносной экран на 

штативе, переносной проек-

тор, ноутбук.  

 

Ауд. 307 Магнитно-маркер-

ная доска, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия 

(3), переносной экран на 

штативе, переносной проек-

тор, ноутбук.  

 

Ауд. 404  Магнитно-маркер-

ная доска, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия 

(4), портреты ученых-юри-

стов (11), переносной экран 

на штативе, переносной 

проектор, ноутбук.  

 

Ауд. 405 Магнитно-маркер-

ная доска, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия 

(4), портреты ученых-юри-

стов (3), переносной экран 

на штативе, переносной 

проектор, ноутбук.  

 

Ауд. 407 Магнитно-маркер-

ная доска, учебная мебель, 



учебно-наглядные пособия 

(4), переносной экран на 

штативе, переносной проек-

тор, ноутбук  

 

Ауд. 002 Магнитно-маркер-

ная доска, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия 

(5), переносной экран на 

штативе, переносной проек-

тор, ноутбук.  

 

Ауд. 004 Магнитно-маркер-

ная доска, учебная мебель, 

переносной экран на шта-

тиве, переносной проектор, 

ноутбук.  

Ауд. 005 Магнитно-маркер-

ная доска, учебная мебель, 

переносной экран на шта-

тиве, переносной проектор, 

ноутбук.  

 

Ауд. 03 Магнитно-маркер-

ная доска, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия 

(4), переносной экран на 

штативе, переносной проек-

тор, ноутбук  

 

Ауд. 03-А Магнитно-мар-

керная доска, учебная ме-

бель, портреты известных 

ученых-юристов (2), пере-

носной экран на штативе, 

переносной проектор, ноут-

бук  

 

Ауд. 06  Магнитно-маркер-

ная доска, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия 

(4), переносной экран на 

штативе, переносной проек-

тор, ноутбук  

 

Ауд. 09 Магнитно-маркер-

ная доска, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия 

(8), переносной экран на 

штативе, переносной проек-

тор, ноутбук  

 



Ауд. 010 Магнитно-маркер-

ная доска, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия 

(4), переносной экран на 

штативе, переносной проек-

тор, ноутбук 

 

Ауд. 012 Магнитно-маркер-

ная доска, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия 

(6), переносной экран на 

штативе, переносной проек-

тор, ноутбук 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возможно-

стью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду университета. 

 
Наименование помещений для 

самостоятельной работы обучаю-

щихся 

Оснащенность помещений для 

самостоятельной работы обучаю-

щихся 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 

Помещение для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся (читальный зал Науч-

ной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализирован-

ной мебели: компьютерные 

столы 

Оборудование: компьютер-

ная техника с подключе-

нием к информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную информаци-

онно-образовательную 

среду образовательной ор-

ганизации, веб-камеры, 

коммуникационное обору-

дование, обеспечивающее 

доступ к сети интернет 

(проводное соединение и 

беспроводное соединение 

по технологии Wi-Fi) 

Антиплагиат - ВУЗ Про-

граммная система для обна-

ружения текстовых заим-

ствований в учебных и 

научных работах (Дог.  

№19/АЭФ/44/ФЗ/2023). 

 

КонсультантПлюс - Спра-

вочная Правовая Система  

(КонсультантПлюс). Арти-

кул правообладателя Кон-

сультантПлюс (Дог. 

№ГК/479/ЕП/223/ФЗ/2023). 

 

ГАРАНТ -  Справочная Пра-

вовая Система (ГАРАНТ). 

«Компания АПИ «ГА-

РАНТ» Артикул правообла-

дателя ГАРАНТ (Дог. 

№4920/НК/14) 

 

Р7-Офис - Десктопные ре-

дакторы текстовых доку-

ментов, таблиц и презента-

ций. Лицензии на офисное 

программное обеспечение 

для рабочих мест с целью 

обеспечения образователь-

ного процесса Р7-Офис. 

Профессиональный (Деск-

топ + Сервер оптимальный) 



(Дог. №30-АЭФ/44-

ФЗ/2022). 

Помещение для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся  

Библиотека. Учебная ме-

бель, стенды с литературой, 

компьютерная техника с 

возможностью подключе-

ния к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

ЭИОС КубГУ, с техниче-

скими возможностями пере-

вода основных библиотеч-

ных фондов в электронную 

форму 

 

Ауд.103 Учебная мебель, 

компьютерная техника с 

возможностью подключе-

ния к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

ЭИОС КубГУ  

 

Ауд. 201 Учебная мебель, 

компьютерная техника с 

возможностью подключе-

ния к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

ЭИОС КубГУ  

 

Ауд. 011 Магнитно-маркер-

ная доска, учебная мебель, 

компьютерная техника с 

возможностью подключе-

ния к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

ЭИОС КубГУ 

Антиплагиат - ВУЗ Про-

граммная система для обна-

ружения текстовых заим-

ствований в учебных и 

научных работах (Дог.  

№19/АЭФ/44/ФЗ/2023). 

 

КонсультантПлюс - Спра-

вочная Правовая Система  

(КонсультантПлюс). Арти-

кул правообладателя Кон-

сультантПлюс (Дог. 

№ГК/479/ЕП/223/ФЗ/2023). 

 

ГАРАНТ -  Справочная Пра-

вовая Система (ГАРАНТ). 

«Компания АПИ «ГА-

РАНТ» Артикул правообла-

дателя ГАРАНТ (Дог. 

№4920/НК/14) 

 

Р7-Офис - Десктопные ре-

дакторы текстовых доку-

ментов, таблиц и презента-

ций. Лицензии на офисное 

программное обеспечение 

для рабочих мест с целью 

обеспечения образователь-

ного процесса Р7-Офис. 

Профессиональный (Деск-

топ + Сервер оптимальный) 

(Дог. №30-АЭФ/44-

ФЗ/2022). 

 

 

 


