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1. Методические рекомендации 

 

1.1 Методические рекомендации по организации работы студентов во время 

проведения лекционных занятий 

В ходе лекционных занятий студенту необходимо вести конспектирование 

учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание изучаемой дисциплины, научные выводы и практические рекомендации, 

положительный опыт в ораторском искусстве.  

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки, 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

Рекомендуется активно задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

 

1.2 Методические рекомендации по подготовке к семинарским 

(практическим) занятиям 

В ходе подготовки к семинарским (практическим) занятиям следует изучить 

основную и дополнительную литературу, учесть рекомендации преподавателя и 

требования рабочей программы.  

Можно подготовить свой конспект ответов по рассматриваемой тематике, 

подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на занятие. 

Следует продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 

реальной практикой. Можно дополнить список рекомендованной литературы 

современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы. 

 

1.3 Методические рекомендации по подготовке презентаций 

Подготовку презентационного материала следует начинать с изучения 

нормативной и специальной литературы, статистических данных, систематизации 

собранного материала. Презентационный материал должен быть достаточным для 

раскрытия выбранной темы.  

Подготовка презентационного материала включает в себя не только подготовку 

слайдов, но и отработку навыков ораторства и умения организовать и проводить диспут. 

Создание презентационного материала дает возможность получить навыки и 

умения самостоятельного обобщения материала, выделения главного. 



При подготовке мультимедийного презентационного материала важно строго 

соблюдать заданный регламент времени. 

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступления, 

основной части и заключения. Прежде всего, следует назвать тему своей презентации, 

кратко перечислить рассматриваемые вопросы, избрав для этого живую интересную 

форму изложения. 

Большая часть слайдов должна быть посвящена раскрытию темы. Задача 

выступающего состоит не только в том, что продемонстрировать собственные знания, 

навыки и умения по рассматриваемой проблематике, но и заинтересовать слушателей, 

способствовать формированию у других студентов стремления познакомиться с 

нормативными и специальными источниками по рассматриваемой проблематике. 

Алгоритм создания презентации 

1 этап – определение цели презентации 

2 этап – подробное раскрытие информации,  

3 этап -  основные тезисы, выводы. 

Следует использовать 10-15 слайдов. При этом:  

- первый слайд – титульный. Предназначен для размещения названия презентации, 

имени докладчика и его контактной информации; 

- на втором слайде необходимо разместить содержание презентации, а также 

краткое описание основных вопросов; 

- все оставшиеся слайды имеют информативный характер. 

Обычно подача информации осуществляется по плану: тезис – аргументация – 

вывод. 

Рекомендации по созданию презентации: 

1. Читабельность (видимость из самых дальних уголков помещения и с различных 

устройств), текст должен быть набран 24-30-ым шрифтом. 

2. Тщательно структурированная информация. 

3. Наличие коротких и лаконичных заголовков, маркированных и нумерованных 

списков. 

4. Каждому положению (идее) надо отвести отдельный абзац. 

5. Главную идею надо выложить в первой строке абзаца. 

6. Использовать табличные формы представления информации (диаграммы, 

схемы) для иллюстрации важнейших фактов, что даст возможность подать материал 

компактно и наглядно. 

7. Графика должна органично дополнять текст. 

8. Выступление с презентацией длится не более 10 минут. 

 

1.4 Методические рекомендации по решению кейс-заданий 

Сценарий организации занятий 

Работа студентов начинается со знакомства с ситуационной задачей. Студенты 

самостоятельно в течение 10 - 15 минут анализируют содержание кейса, выписывая при 

этом цифровые данные, наименования фирм-конкурентов и другую конкретную 

информацию. В результате у каждого студента должно сложиться целостное впечатление 

о содержании кейса. 

Знакомство с кейсом завершается обсуждением. Преподаватель оценивает степень 

освоения материала, подводит итоги обсуждения и объявляет программу работы первого 

занятия. 

В дальнейшем происходит формирование рабочих подгрупп по 3 - 5 человек. 

Каждая подгруппа располагается в каком-либо месте аудитории, по возможности, 

не небольшом удалении друг от друга. 

Распределение тем производится преподавателем с учетом желания каждой 

подгруппы. 



Если тема для всех подгрупп одна, то преподаватель ее объявляет и ставит срок, к 

которому нужно представить результат. 

На этом этапе преподаватель более подробно объясняет цели каждой подгруппы и 

в каком виде должен быть оформлен отчет о работе. 

После того как распределены темы, студентам необходимо изучить 

соответствующий теоретический материал, используя конспект лекций, учебные пособия 

и другие компактные методические издания. Во внеучебное время студент сможет 

пользоваться рекомендованными учебниками. 

Последовательность организации и проведения занятий представлена на рисунках. 

 
Стадия организации работы над кейсом 

Сейчас не удается отобразить рисунок.



 
Рабочая стадия работы над кейсом 

 
Завершающая стадия работы над кейсом 

 

 

1.5 Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзамена 
 

Сейчас не удается отобразить рисунок.

Сейчас не удается отобразить рисунок.



Изучение дисциплины завершается экзаменом. Подготовка к экзамену 

способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе 

обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, 

студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания. На экзамене студент демонстрирует то, что он приобрел в 

процессе обучения по конкретной учебной дисциплине. 

За 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На консультации 

перед экзаменом студентов познакомят с основными требованиями, ответят на возникшие 

у них вопросы. Поэтому посещение консультаций обязательно. 

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в 

течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к экзаменам 

у студента должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по 

указанию преподавателя в течение семестра.  

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить 

для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз 

целесообразно повторить основные положения. 

 

1.6 Методические рекомендации по подготовке доклада 

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, 

систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе.  

Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. 

Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над 

докладом-презентацией включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и 

делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на 

дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить 

диспут. 

 Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 

регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 

и др. 

  Структура выступления. Вступление помогает обеспечить успех выступления по 

любой тематике. Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, 

современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых 

вопросов, живую интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных 

моментах, оригинальность подхода. Основная часть, в которой выступающий должен 

глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 

заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая 

структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-

визуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие 

выводы. 

 

1.7 Методические рекомендации по подготовке к тестированию 

 Основной целью тестовых заданий является контроль знаний студентов по 

дисциплине. При этом необходимо начинать работу по любой теме дисциплины с 



изучения теоретической части.  Студентам следует ознакомиться с нормативными актами 

и специальной литературой, рекомендуемыми преподавателем. При подготовке к тестам 

следует прочитать примерные тестовые вопросы и задания, ознакомиться с примерами их 

решения. После этого следует приступать к решению непосредственно тестовых заданий с 

целью контроля усвоения знаний, полученных в результате изучения данного курса. 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, 

четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной подготовке к 

тестированию студенту необходимо: а) готовясь к тестированию, проработайте 

информационный материал по дисциплине. Проконсультируйтесь с преподавателем по 

вопросу выбора учебной литературы; б) четко выясните все условия тестирования 

заранее. Вы должны знать, сколько тестов Вам будет предложено, сколько времени 

отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т.д. в) приступая к 

работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и предлагаемые варианты 

ответов. Выберите правильные (их может быть несколько). На отдельном листке ответов 

выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам; г) в процессе 

решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет 

максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный 

вариант. д) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много 

времени на него. Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце. е) 

обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок. 

Тесты отслеживают процесс становления компетентности студентов, направлены 

на определение уровня мышления и понимания предмета.  

К преимуществам тестирования относятся возможность проверки большого объёма 

информации, отсутствие субъективного фактора со стороны экзаменаторов, равенство 

шансов экзаменуемых и экономия времени. Однако от того, насколько качественно будет 

составлен тест, зависит уровень точности результатов.    

Чтобы успешно выполнить тестовые задания необходимо соблюдать определенные 

правила и рекомендации. 

Как подготовиться к тесту по теоретическому изученному или изучаемому 

материалу. 

• Составьте план: когда, в какой день и что именно вы будете учить. Разбейте 

материал по смысловым блокам. Главное, чтобы ваш план предполагал охват всего курса.  

• Распределите материал и в соответствии со сложностью вопросов. 

Начинайте с тех, которые вам хорошо знакомы и не вызывают у вас особенных 

трудностей. Но повторить их стоит обязательно, так как в любых, даже самых легких для 

вас вопросах могут оказаться не учтенные вами ранее нюансы. К тому же, вы 

психологически подготовите себя к освоению более сложного материала.  

• Прочитайте текст выделите в нем основные моменты, составьте план, 

попутно выявляя логические связи между его пунктами. После еще раз прочитайте текст и 

перескажите его. Не зубрите, так как в этом случае от вас может ускользнуть смысл 

прочитанного.   

• Всегда записывайте конспекты лекций и составляйте на их основе схемы и 

таблицы. Отдельно выпишите все определения, термины, имена и даты по курсу. 

Впоследствии, особенно если у вас хорошо развита зрительная память, вам будет 

достаточно быстро пролистать тетрадь, чтобы все вспомнить.  

• Чтобы проверить, насколько хорошо вы подготовились к тестам, пройдите 

один из тестов по самопроверке.  Отметьте после его прохождения все возможные 

ошибки, допущенные вами при его решении, выучите или повторите тот материал, по 

которому не было обнаружено достаточных знаний, и пройдите еще один вариант теста. 

Вы можете воспользоваться в этих целях и онлайн-тестами. Их можно найти на сайтах 

www.egemetr.ru, www.egesha.ru и многих других.  



• Если по той или иной причине вам никак не удается освоить курс, 

обратитесь к преподавателю за дополнительной консультацией 

Существуют определенные психологические приемы для удачной сдачи тестов:  

1.Надо идти на сдачу теста с уверенностью в своих знаниях. Не нужно в себе 

сомневаться! 

2. Избавьтесь от страха, только не с помощью успокаивающих препаратов, 

которые, кстати, могут работать против вас. 

3. Когда получаете тест, попробуйте расслабиться, закрыть на некоторое время 

глаза и потом перейти к знакомству с ним. 

Правила сдачи тестов:   

• Прочтите весь тест, чтобы ознакомиться, возможно, последующие вопросы 

смогут вам что-то подсказать по поводу предыдущих ответов. 

• Отвечайте изначально на легкие ответы, оставьте на потом сложные ответы, 

которые займут у вас больше времени. 

• Заранее обратите внимание на то, сколько именно времени дано для каждого 

вопроса, и оцените правильно свое время, не тратите слишком много времени, но и не 

торопитесь. 

• Когда вы инстинктивно считаете, что правильный ответ -это первый ответ, 

посмотрите все-таки и последующие ответы, так как четвертый вариант может указать на 

правильность 1 и 4 варианта. 

• Не пугаетесь, когда ответ номер А, то есть первый ответ попадается часто, 

по статистике 20% из результатов тестов, в качестве правильного ответа вступает именно 

первый ответ. 

• Не гадайте ответ, и, если вы все же не знаете правильный ответ, пытайтесь 

сделать ассоциации, но никак не выбираете наугад самый сложный ответ, который вам 

непонятен, он чаще всего окажется неправильным. 

• В случае коротких вопросов и коротких ответов не ищите подсказку в самом 

вопросе, не теряете на это время. В случае длинных вопросов можете попробовать эту 

методику – работает (в длинных вопросах может быть часть ответа). 

• Если пришло время сдавать тест, но вы не смогли логично найти 

правильный ответ, ответьте, хоть что-нибудь, так как таким образом у вас появляется, 

шанс ответить правильно. Отсутствие ответа это уже неправильный ответ. 

• Когда вы инстинктивно считаете, что какой-то ответ правильный, 

изначально все, же проанализируете его правильность. Интуитивно вы можете выбрать 

правильный ответ, но не забывайте интуиция тоже может подвести. 

• Проверьте тщательно тест, перед тем как его сдать, оставьте себе времени на 

проверку заранее, так как проверка имеет немаловажное значение, хотя бы, потому что вы 

должны удостовериться, что ответили на все вопросы 

Таким образом, опыт преподавателей, применяющих тестовый контроль, показывает, что 

применение полиформных тестов значительно повышает их разнообразие и позволяет 

провести более объективную оценку знаний. Задания данного типа позволяют применять 

их для проверки качества усвоения материала более крупных разделов, тем, блоков, 

имеющих большую важность для приобретения устойчивых знаний. Итоговый контроль 

проводится в конце изучения курса   с целью выявления степени овладения системой 

знаний по изучаемой дисциплине.   

 

1.8 Методические рекомендации по подготовке к устному опросу 

Устный опрос может проводится в начале/конце практического занятия в течение 

15-20 мин. Выбранный преподавателем студент может отвечать с места либо у доски. 

Во время проведения устного опроса оценивается способность студента правильно 

сформулировать ответ, умение выражать свою точку зрения по данному вопросу, 



ориентироваться в терминологии и применять полученные в ходе лекций и практик 

знания. 

При подготовке к устному опросу следует прочитать конспект и литературу по 

теме, затем ответить на вопросы для самоконтроля.  

 

 

2. Планы практических занятий 

Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 

 

Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права. Уголовный закон 

 

План: 

1. Понятие, предмет, методы и задачи уголовного права.  

2. Принципы российского уголовного права.  

3. Система уголовного права. Понятие Общей части уголовного права. 

Особенная часть уголовного права. 

4. Уголовный закон. Структура норм уголовного закона.  

5. Действие норм уголовного закона в пространстве и по кругу лиц.  

6. Действие уголовного закона во времени.  

 

Литература: [1, с. 3-15; 3, с. 3-18]. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что является предметом уголовного права? 

2. Каковы основные задачи уголовного права в борьбе с преступностью? 

3. Какое значение имеет Общая часть уголовного права? 

4. Что общего и особенного между уголовным и уголовно-процессуальным 

правом, уголовным и уголовно-исполнительным правом, уголовным правом и 

криминологией? 

5. Какие виды диспозиций и санкций выделяются в нормах Особенной части 

уголовного права? 

6. В чем заключаются территориальный принцип и принцип гражданства в 

уголовном праве? 

7. Что такое обратная сила уголовного закона? 

8. Когда уголовный закон утрачивает силу? 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Решите задачи (кейсы): 

 

Задача 1. 

 Гражданин Российской Федерации Е. Никонов находился в зарубежной 

командировке. Управляя в нетрезвом состоянии автомашиной «Мазда», он нарушил 

правила дорожного движения, в результате чего погиб пешеход. Е. Никонов был осужден 

местным судом к штрафу, а затем вернулся к месту постоянного жительства в Москву.  

Ознакомившись с соответствующими статьями Уголовного кодекса, 

определите, будет ли Е. Никонов привлекаться к ответственности за содеянное по 

ст. 264 УК РФ?  

 

Задача 2. 

 Матрос одного из военных кораблей российского флота, приписанных к г. 

Кронштадту, С. Иванов, во время нахождения в порту Испании уснул на вахте. В 

результате этого неустановленные лица проникли на корабль и похитили два автомата.  



Как Вы полагаете, по закону какого государства должен быть привлечен к 

ответственности матрос С. Иванов? Какой принцип действия уголовного закона 

будет применен?  
 

Задача 3. 

В январе 1997 г. задержан Т. Исаков, совершивший разбойное нападение с целью 

хищения государственного имущества. В 1993 г. по этому факту было возбуждено 

уголовное дело по ст. 91 УК РСФСР. Федеральным законом от 1 июля 1994 г. ст. 91 из 

Уголовного кодекса исключена, и органы расследования квалифицировали действия Т. 

Исакова по ст. 146 УК РСФСР как разбойное нападение с целью хищения чужого 

имущества.  

По какому закону Т. Исаков будет осужден? 

 

Задача 4. 

 Ф. Нечаев в марте 1996 г. осужден за убийство женщины, совершенное в 

состоянии опьянения, которое судом в приговоре признано отягчающим обстоятельством. 

С учетом этого суд определил ему более строгое наказание. В 1997 г. Ф. Нечаев обратился 

в суд с ходатайством о пересмотре приговора и сокращении назначенного ему ранее 

наказания в связи с тем, что в Уголовном кодексе РФ опьянение в качестве отягчающего 

обстоятельства не предусмотрено.  

Подлежит ли, по Вашему мнению, ходатайство Ф. Нечаева удовлетворению?  

 

Задача 5. 

 Гражданин Китая И. Чен, торговавший на одном из вещевых рынков Москвы, во 

время распития спиртных напитков ударом ножа убил своего соотечественника.  

Будет ли И. Чен привлечен к ответственности, и если да, то по закону какого 

государства? Свой ответ обоснуйте.  

 

Решите тестовые задания: 

 

1. Диспозиция уголовно-правовой нормы -: 

1) это часть уголовно правовой нормы, которая определяет вид и размер наказания 

за конкретное преступление; 

2) это часть уголовно правовой нормы, которая называет преступление и указывает 

наказание, предусмотренное за его совершение;  

3) это часть уголовно правовой нормы, которая содержит определение, 

предусмотренного ею преступного деяния; 

4) это запрещение совершения того или иного деяния под угрозой применения 

уголовного наказания. 

 

2. Виды диспозиций, предусмотренные уголовным кодексом: 

1) описательная, простая, отсылочная, бланкетная; 

2) простая, отсылочная, бланкетная, альтернативная;  

3) описательная, казуистичная, отсылочная, смешанная; 

4) относительно - определенная, абсолютно-определенная, неопределенная, 

отсылочная, бланкетная.  

 



3. Бланкетной диспозиция - это та, которая: 
1) непосредственно в уголовном законе не определяет признаки преступного 

деяния, а отсылает к другим законам или иным нормативным актам другой отрасли права; 

2) не содержит указания на признаки соответствующего преступного деяния, а 

отсылает к другой статье уголовного закона; 

3) непосредственно не определяет признаки соответствующего преступного 

деяния, а отсылает к другим законам или к другой статье уголовного закона}; 

4) раскрывает все признаки преступления. 

 

4. Санкция уголовно-правовой нормы - это: 

1) часть уголовно-правовой нормы, которая определяет вид и размер наказания за 

конкретное преступление 

2) запрещение совершения того или иного деяния под угрозой применения 

уголовного наказания; 

3) часть нормы, которая называет преступление и указывает наказание, 

подлежащее применению за его совершение; 

4) все ответы неправильные. 

 

5. Какие виды санкций не содержит действующий УК РФ?  

1) абсолютно определенные 

2) относительно определенные; 

3) альтернативные; 

4) отсылочные. 

 

6. Уголовный закон вступает в силу с:  

1) с момента принятия Государственной Думой и утверждения Президентом; 

2) с момента одобрения Советом Федерации; 

3) с момента опубликования в любом периодическом издании; 

4) это устанавливается в самом законе, либо в специальном постановлении (законе) 

о его введении в действие; 

5) по истечении семи дней после дня его официального опубликования, если самим 

законом не установлен другой порядок вступления его в силу; 

6) по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, если 

самим законом не установлен порядок вступления его в силу. 

 

7. Под временем совершения преступления понимается: 

1) промежуток времени, в течении которого совершается преступление; 

2) время совершения общественно опасного деяния и время наступления 

последствий; 

3) время, когда о совершенном преступлении стало известно правоохранительным 

органам; 

4) время совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от 

наступления последствий; 

 

8. Какой уголовный закон имеет обратную силу?  

1) который отменяет или изменяет действующий уголовный закон; 

2) который устраняет преступность деяния, смягчает наказание или иным образом 

улучшает положение лица, совершившего преступление; 

3) который декриминализирует деяние; 

4) который устанавливает преступность деяния, усиливает наказание или иным 

образом ухудшает положение лица, совершившего преступление; 

5) который сокращает сроки наказания, предусмотренные за совершение этого 



преступления. 

 

Тема 2. Понятие преступления. Состав преступления  

 

План: 

1. Понятие и признаки преступления. Отличие преступления от 

административных, гражданских и дисциплинарных правонарушений. 

2. Категории преступлений. 

3. Состав преступления: понятие, признаки и виды составов.  

4. Понятие и признаки объекта преступления. Виды объекта преступления. 

Предмет преступления и потерпевший от преступления.  

5. Понятие и значение объективной стороны преступления. Признаки состава 

преступления, характеризующие его объективную сторону; их квалификация. 

6. Субъект преступления, его социальная и юридическая характеристики. 

7. Субъективная сторона преступления и ее значение для уголовной 

ответственности. Вина и ее формы. Мотив и цель как признаки субъективной 

стороны преступления.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Проанализируйте самостоятельно категории преступлений и наказаний за них. 

Какой критерий положен в основу разграничения категорий преступлений? 

2. Поясните, что, по Вашему мнению, законодатель вкладывает в понятия 

«характер общественной опасности» и «степень общественной опасности» и 

как эти понятия соотносятся друг с другом? 

3. Какое деяние считается малозначительным? 

4. В чем, по Вашему мнению, заключается различие длящихся и продолжаемых 

преступлений? 

5. Какие в уголовном праве России существуют основания классификации 

составов преступления?  

6. Какие составы преступления именуются формальными, и какие – 

материальными? 

7. Какие признаки позволяют разграничивать формы вины? 

 

Литература: [1, с. 15-25; 3, с. 19-37]. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Решите задачи: 

 

Задача 1. 

О. Насиров ночью проник на территорию склада артвооружения войсковой части, 

где при помощи ломика вскрыл хранилище и похитил из него пистолет ПМ с восемью 

патронами.  

В ту же ночь О. Насиров совершил разбойное нападение на таксиста П. Семенова, 

отобрал у него деньги в сумме 3 тыс. руб., а затем застрелил его из пистолета.  

Определите объект, предмет, орудие и средство совершения преступления в 

указанных деяниях. 

 

Задача 2. 

16-летний С. Кузнецов и Т. Иванов, которому в этот день исполнилось 14 лет, 

распив спиртные напитки по поводу дня рождения, из хулиганских побуждений избили 

гражданина В. Попова, причинив тяжкий вред его здоровью (п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ).  



Решите вопрос об ответственности С. Кузнецова и Т. Иванова. Ответ 

обоснуйте. 
 

Задача 3. 

Л. Кравченко на личном автомобиле ВАЗ-2111 выехал на перекресток на 

запрещающий сигнал светофора. Водитель В. Марков, двигавшийся на личном 

автомобиле ГАЗ-3205, проезжая перекресток на разрешающий сигнал светофора, никаких 

мер по снижению скорости не предпринял. В результате допущенных нарушений 

произошло столкновение, а здоровью Л. Кравченко и В. Маркова был причинен тяжкий 

вред.  

По заключению эксперта-автотехника, В. Марков имел техническую возможность 

предотвратить столкновение путем торможения.  

Проанализировав объективную сторону происшедшего, решите вопрос об 

ответственности Л. Кравченко и В. Маркова. 

 

Задача 4. 

С. Росщупкин во время ссоры ударил А. Комлева по голове, отчего тот упал и 

потерял сознание. Испугавшись ответственности за убийство, предполагая, что А. Комлев 

мертв, С. Росщупкин бросил его в реку. В действительности, как установило следствие, 

смерть А. Комлева наступила в результате утопления.  

Проанализируйте субъективную сторону содеянного и с учетом изученных 

положений Общей части решите вопрос об ответственности С. Росщупкина. 

 

Решите тестовые задания: 

 

1 Какое определение состава преступления Вы считаете правильным? 

1) Состав преступления — это совокупность предусмотренных уголовных законом 

объективных и субъективных признаков, характеризующих общественно опасное деяние 

как преступление. 

2) Состав преступления — это диспозиция нормы Особенной части Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 

3) Понятие «состава преступления» является синонимом понятия «преступление». 

4) Состав преступления — единственное основание уголовной ответственности. 

5) Состав преступления — чисто логическая категория теории уголовного права, и без 

него можно обойтись при казуальном изложении норм уголовного законодательства. 

 

2 Что является объектом преступления? 

1) То, что противостоит субъекту. 

2) Общественные отношения (социальные интересы, ценности), охраняемые 

уголовным законом. 

3) Вещь материального мира, по поводу которой совершается преступление. 

4) Потерпевший от уголовного преступления. 

5) Интересы общества и государства. 

 

3 На какие виды подразделяются составы преступлений по степени 

общественной опасности? 

1) Основные. 

2) Небольшой тяжести. 

3) Средней тяжести. 

4) Привилегированные. 

5) Квалифицированные. 

6) Особо квалифицированные. 



7) Тяжкие. 

8) Особо тяжкие. 

 

4 Что такое объективная сторона преступления? 

1) Совокупность признаков, характеризующих акт внешнего проявления во времени и 

пространстве преступного поведения человека. 

2) Общественно опасное действие (активное поведение, деятельность, поступки) 

человека. 

3) Общественно опасное бездействие, пассивное поведение, воздержание от активных 

действий, полное отсутствие деятельности человека, явившееся причиной наступления 

вреда. 

4) Предусмотренные уголовным законом вредные изменения в окружающем мире, 

вызванные противоправным поведением человека. 

5) Формулировка диспозиции правовой нормы Особенной части Уголовного кодекса. 

 

5 В объективной стороне преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 169 УК РФ, 

обстановка совершения преступления (в нарушение вступившего в силу судебного 

акта) должна рассматриваться в качестве... 

1) признака, отграничивающего составы преступления; 

2) обязательного признака основного состава преступления; 

3) квалифицирующего признака состава преступления; 

4) обстоятельства, отягчающего ответственность (ст. 63 УК РФ); 

5) обстоятельства, смягчающего ответственность (ст. 61 УК РФ). 

 

6 Преступления со всеми разновидностями двойной (сложной) формы вины 

являются: 

1) Умышленными. 

2) Неосторожными. 

3) Невиновным причинением вреда. 

 

7 Является ли ошибка в праве, выраженная в незнании уголовно-правового 

запрета, обстоятельством, исключающим преступность деяния? 

1) Да. 

2) Нет. 

3) Только в некоторых случаях. 

 

8 С какого временного момента лицо считается достигшим возраста наступления 

уголовной ответственности, если его возраст устанавливается посредством судебно-

медицинской экспертизы? 

1) Первый день года, определенный экспертами годом рождения, плюс 14 или 16 лет. 

2) Днем рождения следует считать последний день года, определенного экспертами, а 

момент наступления возраста уголовной ответственности — с ноля часов суток, 

следующих за днем рождения. 

3) С первого июля года, определенного экспертами годом рождения лица, а момент 

наступления возраста уголовной ответственности с ноля часов 2 июля. 

 

Тема 3.  Стадии совершения преступления  

 

План: 

1. Понятие и виды стадий совершения преступления.  

2. Неоконченное преступление и его виды. Приготовление к преступлению; понятие и 

признаки. Ответственность за приготовление.  



3. Покушение на преступление. Объективные и субъективные признаки покушения. 

Понятие и виды негодного покушения. Оконченное и неоконченное покушение. 

Понятие и виды негодного покушения.  

4. Добровольный отказ от доведения преступления до конца. Правовые последствия 

добровольного отказа. Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Известно, что покушение отличается от оконченного преступления своей 

незавершенностью, либо отсутствием наступления желаемого для виновного 

преступного результата. Но вместе с тем покушение отличается и от 

приготовления к преступлению тем, что действия (бездействия) не ограничиваются 

только созданием условий для совершения преступления, а непосредственно 

направлены на его осуществление. Как Вы считаете, исчерпывается ли этими 

двумя характеристиками природа покушения на преступление? Какие виды 

покушений известны науке уголовного права? Приведите примеры? 

2. Будет ли меняться квалификация преступления в зависимости от направленности 

умысла лица и конструкции конкретного преступления? Ответ обоснуйте. 

3. Что понимается в уголовно-правовой науке под «обнаружением умысла»? 

4. Каковы условия исключения уголовной ответственности при добровольном отказе 

от преступления? 

 

Литература: [1, с. 26-41; 3, с. 38-52]. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Решите задачи: 

 

Задача 1. 

Д. Брагин, имея намерение совершить хищение золотых вещей, проник в 

известную квартиру, обыскал ее и, не найдя золота, ничего не взяв, ушел.  

Определите стадию совершения преступления. По каким статьям следует 

квалифицировать содеянное?  

 

Задача 2. 
Водитель грузовой машины Р. Штанько посадил в кузов пьяного пассажира Г. 

Титова. На крутом повороте Г. Титов вывалился из автомобиля и потерял сознание. Р. 

Штанько, полагая, что Г. Титов еще жив, тем не менее, с целью скрыть случившееся, 

отнес тело в лес и там закопал его.  

Впоследствии судебно-медицинской экспертизой было установлено, что Г. Титов 

скончался в результате скрытого перелома черепа, полученного при падении из кузова на 

землю.  

С учетом положений настоящей темы решите вопрос об ответственности Р. 

Штанько.  
 

Задача 3. 
 С. Сидорова отказалась выйти замуж за З. Славина, который после этого стал ее 

преследовать и угрожать убийством. Несколько раз он заходил в дом С. Сидоровой и 

показывал охотничье ружье, из которого он якобы собирается убить ее, если она не станет 

его женой.  

Как Вы полагаете, возможно ли привлечь З. Славина к уголовной 

ответственности за приготовление к убийству? 
 

Решите тестовые задания: 



 

1. Что такое покушение на преступление? 

1) Покушением на преступление считается действие, направленное на 

совершение преступления, когда совершивший выполнил все, что считал необходимым 

для приведения своего умысла в исполнение, но преступный результат не наступил по 

причинам от него не зависящим. 

2) Покушением на преступление считается действие, направленное на 

совершение преступления, когда совершивший таковое не выполнил всего того, что было 

необходимо для приведения его намерения в исполнение. 

3) Покушением на преступление признаются умышленные действия 

(бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, но не 

доведенные до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. 

 

2. За что может нести ответственность лицо, которому по не зависящим от 

него обстоятельствам не удалось склонить других лиц к совершению преступления? 

1) Не несет ответственности. 

2) За приготовление к преступлению. 

3) За покушение на преступление. 

4) За оконченное преступление. 

 

3. Добровольный отказ от преступления возможен: 

1) на любой стадии совершения преступления; 

2) только на стадии приготовления; 

3) на стадиях приготовления и покушения; 

4) в любой момент до наступления общественно опасных последствий. 

 

4. Под приготовлением к преступлению понимается: 

1) высказывание лицом намерения совершить преступление; 

2) обнаружение умысла на совершение преступления; 

3) приискание, приспособление орудий и средств совершения преступления; 

4) приискание соучастников преступления; 

5) сговор на совершение преступления; 

6) начало совершения действий, указанных в статье Особенной части УК; 

7) любое умышленное создание условий для совершения преступления. 

 

5. Возможна ли предварительная преступная деятельность в неосторожных 

преступлениях?  

1) да; 

2) нет; 

3) возможна только в преступлениях, совершаемых с преступным легкомыслием; 

4) возможна только в преступлениях, совершаемых с преступной небрежностью. 

 

6. За приготовление к каким категориям преступлений наступает уголовная 

ответственность?  

1) уголовная ответственность наступает за приготовление к преступлениям любой 

тяжести; 

2) преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления; 

3) тяжкие преступления и особо тяжкие преступления. 

 

7. Какая осуществляется назначение наказания за неоконченное 

преступление?  



1) в полном объеме - в соответствии с санкцией статьи Особенной части УК РФ; 

2) приготовительная деятельность и покушение на преступление уголовно не 

наказуемы; 

3) срок или размер наказания за приготовление к преступлению не может 

превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида 

наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК за 

оконченное преступление, смертная казнь и пожизненное лишение свободы не 

назначаются; 

4) за приготовление к преступлению и покушение на преступление лицо в 

соответствующих случаях наказывается смертной казнью или пожизненным 

заключением}. 

 

8. С какого момента считается оконченным преступление с формальным 

составом?  

1) на стадии приготовления к преступлению; 

2) с момента совершения общественно опасного деяния; 

3) с момента наступления общественно опасных последствий; 

4) на стадии покушения на совершение преступления. 

 

9. Обстоятельства, свидетельствующие о добровольном отказе: 

1) осознание лицом, начавшим преступную деятельность, возможности завершить 

преступление, добровольность отказа, окончательность отказа; 

2) устранение причиненного вреда; 

3) раскаяние; 

4) сообщение о содеянном органам власти. 

 

Тема 4.  Соучастие в преступлении  

 

План: 

1. Понятие и значение соучастия в преступлении, его объективные и субъективные 

признаки. 

2. Виды соучастников: организатор преступления, исполнитель, подстрекатель, 

пособник. Основания и пределы ответственности соучастников преступления. 

3. Формы и виды соучастия.  

4. Эксцесс исполнителя. Добровольный отказ соучастников. Неудавшееся 

подстрекательство и пособничество. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие выделяются признаки соучастия? 

2. Дайте понятие группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, 

организованной группы и преступного сообщества (преступной организации). 

3. В каких случаях соучастие в преступлении имеет значение для квалификации 

преступления, а в каких для назначения наказания? 

4. В чем отличие подстрекательства от интеллектуального пособничества?  

5. Каковы условия добровольного отказа от преступления для организатора, 

подстрекателя и пособника? Проанализируйте, чем они отличаются от условий 

добровольного отказа исполнителя? 

 

Литература: [1, с. 42-65; 3, с. 53-65]. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Решите задачи: 



 

Задача 1. 

А. Трегубов и Н. Султанян, договорившись предварительно о совершении кражи, 

проникли в квартиру, владельцы которой, по их сведениям, должны были находиться на 

даче. А. Трегубов остался в прихожей, а Н. Султанян, войдя в спальню, увидел хозяйку 

квартиры. Опасаясь разоблачения, Н. Султанян задушил женщину подушкой. После этого 

он забрал ценные вещи и вышел из комнаты, рассказав обо всем А. Трегубову.  

Как Вы считаете, являются ли Н. Султанян и А. Трегубов соучастниками? 

Решите вопрос об ответственности каждого из них. 

 

Задача 2. 
М. Вдовин и А. Коноплев, являясь ответственными по приказу директора за 

поддержание порядка на дискотеке, вдвоем вывели из танцевального зала ведомственного 

Дома культуры пьяного П. Тимофеева, который там хулиганил, и велев ему идти домой, 

толкнули. От толчка П. Тимофеев споткнулся и упал на лестницу, по которой скатился 

вниз, получив при этом тяжкий вред здоровью.  

Являются ли, с Вашей точки зрения, М. Вдовин и А. Коноплев соучастниками 

преступления? Как оценить содеянное ими? Свой ответ аргументируйте. 

 

Задача 3. 
 Пьяные С. Шадрин и К. Гулько проникли ночью в комнату общежития 

педагогического института, где спали две девушки-студентки, и с целью изнасилования 

напали на них. Одну студентку, преодолев ее сопротивление, изнасиловал К. Гулько. 

Другую девушку повалил на пол С. Шадрин, пытался ее изнасиловать, однако по 

физиологическим причинам совершить половой акт не смог.  

Решите вопрос об ответственности С. Шадрина и К. Гулько по правилам 

соучастия.  

Имеется ли в действиях С. Шадрина добровольный отказ? 

 

Задача 4. 
П. Серегин присутствовал при разговоре А. Баринова и И. Филиппова, 

намеревавшихся совершить кражу товаров из магазина. П. Серегин в разговоре участия не 

принимал, и вопрос о возможности сокрытия им похищенных предметов не обсуждался, 

но он ранее уже хранил похищенные ими вещи.  

После совершения преступления по просьбе И. Филиппова П. Серегин спрятал у 

себя похищенное.  

Проанализируйте, может ли П. Серегин быть признан соучастником 

преступления? Ответ обоснуйте. 
 

Решите тестовые задания: 

 

1. Соучастием в преступлении признается:  

1) совместное участие двух и более лиц в совершении преступления; 

2) умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении 

преступления; 

3) умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении 

умышленного преступления; 

4) умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении 

умышленного или неосторожного преступления. 

 

2. К объективным признакам соучастия относятся: 

1) участие в преступлении двух или более лиц; 



2) двусторонняя и односторонняя субъективная связь соучастников преступления; 

3) взаимообусловленность действий соучастников преступления; 

4) участие в преступлении двух или более лиц, способных нести уголовную 

ответственность, единый результат и причинная связь между обусловленными 

действиями соучастников с совершенным исполнителем преступлением; 

 

3. Возможно ли соучастие в совершении неосторожного преступления?  

1) да; 

2) нет; 

3) в случаях, специально предусмотренных в Особенной части УК РФ. 

 

4. Повышается ли степень общественной опасности преступления, 

совершенного в соучастии?  

1) да; 

2) нет; 

3) по усмотрению суда; 

4) в случаях, специально предусмотренных в Особенной части УК РФ. 

 

5. Исполнителем преступления признается:  

1) лицо, непосредственно, организовавшее выполнение объективной стороны 

преступления; 

2) лицо, участвовавшее в совершении преступления совместно с другими лицами; 

лицо, непосредственно не совершившее преступление, но использовавшее для этого 

других лиц, не подлежащих уголовной ответственности; лицо, непосредственно 

совершившее преступление; 

3) лицо, руководившее исполнением преступления. 

 

6. Подстрекателя характеризуют следующие действия:  

1) предоставление информации, необходимой для совершения преступления; 

2) дача советов, указаний, наставлений; 

3) руководство совершением преступления; 

4) обещание за совершение преступления вознаграждения; 

5) склонение к совершению преступления любым способом. 

 

7. К физическому пособничеству относятся следующие действия: 

1) предоставление информации; 

2) дача советов, указаний, наставлений; 

3) заранее данные обещания предоставить средства и орудия преступления; 

4) заранее обещанное сокрытие преступника, орудий и средств совершения 

преступления, следов преступления либо устранение препятствий совершению 

преступления. 

 

8. Чем определяется ответственность соучастников преступления?  

1) предыдущей преступной деятельностью; 

2) наличием судимостей за совершение тяжких и особо тяжких преступлений; 

3) более зрелым возрастом по сравнению с возрастом других соучастников 

преступления; 

4) характером и степенью фактического участия в совершении преступления. 

 

9. Необходима ли при квалификации действий соучастников (организатора, 

подстрекателя, пособника) ссылка на статью 33 УК РФ (“Виды соучастников 

преступления”)?  



1) да; 

2) нет; 

3) не всегда; 

4) только в случаях, прямо предусмотренных в Особенной части УК РФ. 

 

10. Под экcцессом исполнителя следует понимать:  

1) это действия лица, непосредственно выполняющего объективную сторону 

преступления; 

2) это совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом 

других соучастников; 

3) это совершение соучастниками действий, выходящих за пределы их сговора с 

организатором преступления; 

4) это действия исполнителя, вызванные его душевным волнением. 

 

Тема 5.  Множественность преступлений 

 

План: 

 

1. Понятие и признаки множественности преступлений. Отграничение 

множественности от единичных преступлений, складывающихся из ряда 

актов. 

2. Совокупность преступлений (реальная, идеальная). 

3. Рецидив преступлений. Понятие и виды опасного и особо опасного рецидива 

преступлений.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое множественность преступлений? 

2. Дайте понятие совокупности преступлений? 

3. В чем отличие реальной совокупности от идеальной? 

4. Что такое рецидив? 

5. Какие виды рецидива выделяются в уголовном праве? 

6. Какие критерии положены в основу разделения рецидива на виды? 

 

Литература: [1, с. 66-79; 3, с. 66-82]. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Решите задачи: 

Задача 1. 

А. Стасов угнал чужой автомобиль и, будучи в нетрезвом состоянии, совершил 

наезд на пешехода, причинив тяжкий вред здоровью последнего.  

Как Вы полагаете, образует ли содеянное множественность преступлений? 

Если да, определите ее вид. Ответ обоснуйте. 

Задача 2. 
А. Нестеров тайно проник в магазин «Колбасы» и забрал дневную выручку в сумме 

130 тыс. руб.  

Через неделю он остановил прохожего и ограбил его, забрав деньги и золотую 

цепочку на сумму 8 тыс. руб.  

Проанализируйте, образует ли содеянное А. Нестеровым множественность 

преступлений? Имеет ли эта множественность уголовно-правовое значение? 

Изменится ли решение суда, если второе совершенное преступление является 

хулиганством? 
 



Решите тестовые задания: 

 

1. Укажите наиболее точное определение множественности преступлений:  

1) множественность преступлений - это одновременное нахождение лица в 

уголовных правоотношениях по поводу совершения им не менее двух преступлений, если 

правоотношения могут быть беспрепятственно реализованы; 

2) множественность преступлений - это совершение лицом двух и более 

преступлений, ни за одно из которых оно не было судимо; 

3) множественность преступлений - это совершение лицом двух и более 

преступлений, вне зависимости от того было лицо судимо или нет; 

4) множественность преступлений - это совершение преступления лицом, 

имеющим судимость за ранее совершенное преступление. 

 

2. Отметьте перечисленные признаки множественности преступлений: 

1) одно конкретное лицо совершило не менее двух преступлений; 

2) уголовные правоотношения по поводу совершения не менее двух 

самостоятельных преступлений возникли, но еще не прекращены; 

3) уголовные правоотношения могут быть беспрепятственно реализованы; 

4) преступления, входящие во множественность, не должны быть преступлениями 

небольшой тяжести. 

 

3. В понятие неоднократности могут входить: 

1) совершенные лицом преступления, судимость за которые не снята или не 

погашена, либо по которым не истек срок давности уголовной ответственности и в связи с 

совершением которых лицо находится в самостоятельном правоотношении; 

2) только те совершенные лицом преступления, за которые оно не было судимо и 

по которым не истек срок давности уголовной ответственности, и в связи с совершением 

которых лицо находится в самостоятельных правоотношениях; 

3) только те совершенные лицом преступления, за которые оно было судимо и 

судимость не снята и не погашена; 

4) все совершенные лицом преступления. 

 

4. В совокупность преступлений могут входить:  

1) только те преступления, совершенные лицом, за которые оно не было судимо, по 

которым не истек срок давности уголовной ответственности и в связи с совершением 

которых лицо находится в самостоятельных правоотношениях; 

2) совершенные лицом преступления, судимость за которые не снята или не 

погашена, либо по которым не истек срок давности уголовной ответственности и в связи с 

совершением которых лицо находится в самостоятельных правоотношениях; 

3) только те, совершенные лицом преступления, за которые оно было судимо и 

судимость не снята и не погашена; 

4) все совершенные лицом преступления. 

 

5. Рецидивом преступлений в УК РФ признается: 

1) совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее 

совершенное умышленное преступление; 

2) совершение преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 

преступление; 

3) совершение преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 

умышленное преступление; 

4) совершение лицом двух и более умышленных преступлений. 



 

6. Укажите формы множественности преступлений: 

1) идеальная совокупность, повторение; 

2) повторение (повторность), неоднократность;  

3) реальная совокупность, идеальная совокупность; 

4) рецидив, идеальная совокупность, реальная совокупность. 

 

7. Под идеальной совокупностью понимается: 

1) совершение одного действия (бездействия), содержащего признаки 

преступлений, предусмотренных двумя или более статьями УК РФ; 

2) совершение двух или более преступлений, предусмотренных различными 

статьями или частями статьи УК РФ, ни за одно из которых лицо не было осуждено; 

3) совершение двух или более преступлений, предусмотренных одной статьей или 

частью статьи УК РФ; 

4) совершение преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 

умышленное преступление. 

 

8. Под однородными преступлениями понимается: 

1) нетождественные преступления, относимые к группе “схожих” уголовным 

законом; 

2)  преступления, у которых основные составы совпадают; 

3) нетождественные преступления, расположенные в одном разделе Особенной 

части УК РФ; 

4) все составы преступлений, у которых совпадает основной непосредственный 

объект. 

 

9. Под продолжаемым преступлением понимается:  

1) преступление, для признания оконченным которого необходимо совершение 

лицом именно всех указанных действий, каждое из которых в отдельности преступным не 

является; 

2) преступление, которое характеризуется тем, что совершение любого из 

нескольких, предусмотренных конкретной нормой действий, является достаточным для 

признания преступления оконченным; 

3) преступление, которое характеризуется действием или бездействием, 

сопряженным с длительным невыполнением обязанностей, возложенных на виновного 

законом; 

4) преступление, которое складывается из ряда тождественных (одинаковых) 

деяний, направленных к общей цели и составляющих в своей совокупности единое 

преступление. 

 

Тема 6.  Обстоятельства, исключающие преступность деяния  

 

План: 

1. Понятие, признаки и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

2. Необходимая оборона. Условия правомерности необходимой обороны.  Мнимая 

оборона. 

3. Задержание преступника. Условия правомерности задержания преступника. 

4. Крайняя необходимость. Условия правомерности действий, совершенных в 

состоянии крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от 

необходимой обороны. 

5. Физическое и психическое принуждение.  

6. Обоснованный риск. Правовые основания обоснованного риска. 



7. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельства, исключающие 

уголовную ответственность. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

2. Дайте понятие необходимой обороны.  

3. Назовите условия правомерности необходимой обороны.   

4. Что такое мнимая оборона? 

5. Что такое задержание преступника? 

6. От чего зависти правомерность задержания преступника? 

7. В чем состоит отличие крайней необходимости от необходимой обороны? 

8. Каковы признаки физического и психического принуждения?  

9. Каковы правовые основания обоснованного риска? 

10. В каких случаях причинение вреда при исполнении приказа или распоряжения 

исключает уголовную ответственность? 

 

Литература: [1, с. 80-95; 3, с. 83-101]. 

 

Интерактивная часть: 

Задания для самостоятельной работы: 

 

Решите задачи: 

Задача 1. 

Сторож склада Б. Носов заметил ночью двух мужчин, подходящих к охраняемому 

объекту. Полагая, что это воры, он выстрелил вверх, а когда неизвестные стали убегать, 

последовал за ними и выстрелом с близкого расстояния убил одного из убегавших.  

Как Вы можете оценить действия Б. Носова? Ответ обоснуйте.  

 

Задача 2. 
В. Громов во время ссоры ударил по лицу П. Ворохина. В ответ на это П. Ворохин 

побежал домой, взял заряженное охотничье ружье и пошел искать В. Громова, 

намереваясь убить его. Увидев впереди себя двух парней, П. Ворохин в темноте принял 

одного из них за своего обидчика и выстрелил в него, убив таким образом постороннего 

человека.  

Решите вопрос об ответственности П. Ворохина с точки зрения положений 

Общей части уголовного права. Ответ обоснуйте.  
 

Задача 3. 
 В шторм судно, находившееся в открытом море, сильно накренилось, и меры по 

его выравниванию оказались неэффективными. Поняв, что судно может затонуть, капитан 

приказал матросам выбросить за борт часть груза. Судно было спасено, но груз на 

значительную сумму был утрачен.  

Можно ли в данном случае привлечь к ответственности капитана и матросов 

судна? Если да, то кого и к какой именно? 

 

Задача 4. 
Четверо подростков на безлюдной улице поздно вечером попросили у 

проходившего мимо А. Тихонова закурить. Он отказал им, заявив, что не курит. После 

этого подростки набросились на А. Тихонова, сбили его с ног и стали избивать, лежащего 

на мостовой. Опасаясь за свою жизнь, А. Тихонов попавшим под руку камнем ударил 

одного из подростков по голове, причинив тяжкий вред его здоровью.  

Сформулируйте условия правомерности необходимой обороны.  



 

Задача 5. 
Возвращавшийся с охоты С. Лузин, проходя через парк, услышал в кустах женские 

крики. Приблизившись, он понял, что трое мужчин пытаются изнасиловать женщину. Из 

имевшегося при нем ружья С. Лузин произвел выстрел, которым был ранен один из 

мужчин. Раненый вскоре умер от острой потери крови в результате повреждения крупных 

кровеносных сосудов верхней трети левого бедра.  

Оцените действия С. Лузина.  
 

Решите тестовые задания: 

 

1. К обстоятельствам, исключающим преступность деяния, относятся:  

1) обоснованный риск; необходимая оборона; причинение вреда при задержании 

лица, совершившего преступление; физическое или психическое принуждение; крайняя 

необходимость; исполнение приказа или распоряжения;  

2) причинение вреда по просьбе потерпевшего (например, эвтаназия); казус; 

отставание в психическом развитии у несовершеннолетнего, не связанное с психическим 

расстройством на момент совершения преступления; крайняя необходимость; исполнение 

приказа или распоряжения;  

3) необходимая оборона; малозначительность деяния; физическое или психическое 

принуждение; использование частного права на причинение вреда; казус. 

 

2. Условия необходимой обороны, характеризующие общественно опасное 

посягательство:   

1) наличность; реальность, посягательство должно быть общественно опасным, то 

есть совпадать по своим внешним признакам с преступлением или административным 

проступком;  

2) реальность, причинение вреда посягающему должно совпадать по времени с 

осуществлением посягательства; посягательство совершается против непосредственно 

обороняющегося;  

3) причинение вреда посягающему должно совпадать по времени с 

осуществлением посягательства наличность реальность.  

 

3. Условия необходимой обороны, характеризующие защиту от общественно 

опасного посягательства:  

1) вред причиняется посягающему или третьим лицам;  

2) нельзя причинять вред лицу, совершающему общественно опасное деяние 

невиновно либо в состоянии невменяемости;  

3) вред может причиняться только в тех случаях, когда совершается общественно 

опасное посягательство против жизни или здоровья человека; 

4) меры защиты должны соответствовать степени и характеру общественной 

опасности посягательства. 

 

4. Укажите критерии, характеризующие правомерное причинение вреда при 

обоснованном риске:  

1) наличие общественно полезной цели;  

2) целесообразность проведения работ, связанных с риском;  

3) предполагаемый результат не мог быть достигнут посредством действий (либо 

бездействия), которые не сопряжены с риском;  

4) действию (либо бездействию), связанному с риском, предшествует этапы 

тщательного сбора информации по реализуемому вопросу, связанному с риском, а также 



ее проверка, анализ полученных в результате проверки сведений и принятие 

соответствующего решения компетентным лицом или органом;  

5) не могут признаваться правомерными действия (либо бездействия), 

совершенные по мотивам обоснованного риска, если они заведомо сопряжены с угрозой 

для жизни многих людей либо с угрозой экологической катастрофы или общественного 

бедствия. 

6) все вышеуказанные критерии. 

 

5. Укажите условия, при которых причинение вреда лицу, совершившему 

преступление, является правомерным:  

1) вынужденность причинения вреда, то есть без применения насилия невозможно 

задержать преступника, совершенное преступление является тяжким или особо тяжким, 

правомерным причинение вреда признается лишь только в том случае, если этому 

предшествовало законное требование (принуждение) к лицу, совершившему 

преступление, о необходимости подчиниться и следовать в органы власти, причиненный 

вред должен быть равным по своим внешним проявлениям последствиям преступления 

либо несущественно превышать опасность посягательства;  

2) вред причиняется с целью доставления преступника в органы власти, вред 

причиняется только лицу, совершившему преступление, то есть задерживающий должен 

осознавать очевидность факта совершения преступления (а не иного правонарушения) 

конкретным лицом, вынужденность причинения вреда, то есть без применения насилия 

невозможно задержать преступника, причиняемый вред должен быть соразмерным, то 

есть соотноситься с характером и степенью опасности совершенного лицом преступления. 

3) все ответы верные: 

4) все ответы неверные. 

 

 

Тема 7.  Наказание. Назначение наказания  

 

План: 

1. Понятие и признаки наказания. Цели наказания.  

2. Система и виды наказаний. Основные и дополнительные виды наказания. 

3. Наказания, не связанные с лишением свободы.  

4. Лишение свободы. Сроки, виды лишения свободы. Условия назначения 

пожизненного лишения свободы. 

5. Общие начала назначения наказания. 

6. Обстоятельства, смягчающие наказания. Обстоятельства, отягчающие наказание. 

7. Специальные правила назначения наказания. Особенности назначения наказания за 

приготовление, покушение, соучастие в преступлении. Назначение наказания за 

совершение нескольких преступлений. Назначение наказания по нескольким при-

говорам. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте понятие наказания.  

2. В чем заключаются цели наказания?  

3. Чем различаются основные и дополнительные виды наказания? 

4. Каковы размеры наказаний, не связанных с лишением свободы?  

5. Каковы условия назначения пожизненного лишения свободы? 

6. Какие правила относятся к общим началам назначения наказания? 

7. Какие обстоятельства влияют на смягчение наказания? 

8. Что относится к обстоятельствам, отягчающим наказание? 

9. При каких условиях может быть назначено более мягкое наказание, чем пре-



дусмотрено законом? 

 

Литература: [1, с. 96-115; 3, с. 102-122]. 

 

Интерактивная часть: 

Задания для самостоятельной работы: 

 

Решите задачи: 

Задача 1. 

В. Исаков совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 111 УК РФ 

(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), за что был осужден к четырем годам 

лишения свободы.  

В исправительной колонии какого режима суд может назначить ему 

отбывание наказания? Возможно ли в данном случае условное осуждение? 

 

Задача 2. 
Н. Сомову, признанному судом виновным в незаконной охоте, в качестве наказания 

назначены исправительные работы сроком на один месяц с удержанием в доход 

государства 15% заработка осужденного.  

Как Вы полагаете, правильно ли назначено наказание в данном случае? Каков 

порядок отбывания исправительных работ? 

 

Задача 3. 
 Д. Буровой, признанной виновной в совершении убийства двух человек, суд 

назначил в качестве наказания пожизненное лишение свободы.  

Правильно ли, с Вашей точки зрения, назначено наказание? Кому пожизненное 

лишение свободы не назначается? 

 

Задача 4. 
В. Журкин, совершивший причинение смерти по неосторожности, был осужден на 

основании ст. 109 УК РФ к двум годам лишения свободы условно, с испытательным 

сроком два года. В течение испытательного срока он совершил кражу чужого имущества, 

за что осужден по ч. 1 ст. 158 УК РФ к двум годам лишения свободы.  

Какое окончательное наказание и по каким правилам должно быть назначено 

В. Журкину? 

 

Задача 5. 
Ч. Изотов, управляя автомашиной в нетрезвом состоянии, на повороте не справился 

с управлением. В результате он совершил наезд на ребенка, который в больнице 

скончался.  

Суд назначил Ч. Изотову наказание в виде пяти лет лишения свободы и в качестве 

дополнительного – лишение права управлять транспортным средством на тот же срок.  

Правильно ли поступил суд? 
 

Решите тестовые задания: 

 

1.Сущностью уголовного наказания является:  

1) кара; 

2) возмездие; 

3) репрессия; 

4) все ответы неправильные. 

 



2. Какие цели преследует применение наказания? 

1) исправление осужденного, восстановление социальной справедливости, 

предупреждение преступлений; 

2) перевоспитание осужденного, исправление осужденного, соразмерность 

содеянному, общее предупреждение преступлений; 

3) восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, 

перевоспитание осужденного, общее предупреждение преступлений; 

4) общее предупреждение преступлений. 

 

3. Какие из видов наказаний могут применяться только в качестве основных?  

1) штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград, обязательные работы, исправительные работы, 

ограничение по военной службе, содержание в дисциплинарной воинской части, смертная 

казнь; 

2) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград, обязательные работы, исправительные работы, ограничение по 

военной службе, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, пожизненное 

лишение свободы; 

3) исправительные работы, обязательные работы, ограничение свободы, арест, 

содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определенный срок, 

пожизненное лишение свободы, смертная казнь. 

 

4. Какие из перечисленных видов наказаний могут применяться только в 

качестве дополнительных?  

1) штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; 

2) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград; 

3) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград; 

4) обязательные работы, штраф, конфискация имущества. 

 

5. Обстоятельства, которые учитывает суд при назначении наказания: 

1) характер и степень общественной опасности преступления; 

2) руководящие разъяснения Верховного суда РФ; 

3) аргументы обвинения и защиты; 

4) квалификация содеянного. 

 

6. Обстоятельства, которые не относятся к смягчающим наказание:  

1) беременность; 

2) несовершеннолетие виновного; 

3) достижение виновным пенсионного возраста; 

4) совершение преступления в результате психического принуждения. 

 

7. Укажите обстоятельства, не относящиеся к отягчающим наказание: 

1) рецидив преступлений; 

2) совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновному в 

силу его служебного положения или договора; 



3) совершение преступления с использованием форменной одежды или документов 

представителя власти; 

4) привлечение к совершению преступления лиц, которые находятся в состоянии 

опьянения. 

5) совершение преступления в состоянии аффекта. 

 

 

Тема 8.  Освобождение от уголовной ответственности  

 

План: 

1. Понятие и значение освобождения от уголовной ответственности.  

2. Основания и виды освобождения от уголовной ответственности.  

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. 

3. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. 

4. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в 

сфере экономической деятельности. 

5. Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного 

штрафа. 

6. Освобождение от уголовной ответственности вследствие истечения сроков 

давности.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте понятие освобождения от уголовной ответственности.  

2. Перечислите виды освобождения от уголовной ответственности.   

3. Что является основанием освобождения от уголовной ответственности? 

4. Каковы основания освобождения от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием? 

5. Что относится к основаниям освобождения от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим? 

6. Каковы условия освобождения от уголовной ответственности по делам о 

преступлениях в сфере экономической деятельности? 

7. Каковы условия освобождения от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа? 

8. Каковы сроки давности? От чего эти сроки зависят? 

9. В каких случаях течение сроков давности приостанавливается?  

 

Литература: [1, с. 116-129; 3, с. 123-131]. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Решите задачи: 

Задача 1. 

В 2008 г. О. Шелестов, работая следователем, злоупотребив своими должностными 

полномочиями, сфальсифицировал доказательства по обвинению Т. Смирнова в 

совершении тяжкого преступления и необоснованно привлек его к уголовной 

ответственности.  

Это злоупотребление было вскрыто в 2011 г., когда О. Шелестов работал в 

юридической консультации.  

Может ли, с Вашей точки зрения, О. Шелестов быть привлечен к уголовной 

ответственности за содеянное? Ответ обоснуйте. 

 



Задача 2. 
М. Карасев, проживая в гостинице, совершил кражу авторучки стоимостью 100 

руб. у дежурного администратора. Следователем было отказано в возбуждении 

уголовного дела по этому факту на том основании, что действия М. Карасева в силу 

малозначительности не представляют общественной опасности и лишь формально 

содержат признаки кражи.  

Как Вы полагаете, является ли это актом освобождения от уголовной 

ответственности? Почему? Ответ обоснуйте. 

 

Задача 3. 
 Т. Щербаков, поссорившись с В. Бирюковым, нанес ему удар палкой по голове, 

причинив тяжкий вред здоровью (ушиб головного мозга). Увидев, что В. Бирюков потерял 

сознание, Т. Щербаков сразу же вызвал «скорую помощь» и помог уложить 

пострадавшего в машину. Во время лечения Т. Щербаков неоднократно навещал 

больного, приносил продукты и лекарства, просил прощения.  

Учитывая положительные характеристики Т. Щербакова по месту работы, его 

защитник просил прекратить дело на основании ст. 75 УК РФ. Потерпевший также 

поддержал это ходатайство. Суд отказал, мотивируя отказ тем, что Т. Щербаков совершил 

тяжкое преступление (ч. 1 ст. 111 УК РФ), однако следователь все же прекратил 

уголовное дело со ссылкой на ст. 76 УК РФ.  

Проанализируйте, соответствуют ли закону решения следователя и суда?  
 

Решите тестовые задания: 

 

1. К видам освобождения от уголовной ответственности относятся:  

1) в связи с деятельным раскаянием; 

2) в связи с примирением с потерпевшим; 

3) в связи с истечением сроков давности; 

4) все ответы правильные. 

 

2. Лицо может быть освобождено от уголовной ответственности за совершение 

тяжкого преступления в связи с деятельным раскаянием:  

1) если оно добровольно явилось с повинной; 

2) если оно загладило вред, причиненный в результате преступления; 

3) только в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями 

Особенной части УК РФ; 

4) если оно совершило преступление впервые. 

 

3. Лицо может быть освобождено от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим если оно:  

1) совершило преступление впервые; 

2) совершило преступление по неосторожности; 

3) извинилось перед потерпевшим; 

4) все ответы неправильные. 

 

4. Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения 

преступления небольшой тяжести истекло:  

1) один год; 

2) два года; 

3) три года; 

4) пять лет; 

5) шесть лет. 



 

5. Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения 

преступления средней тяжести истекло: 

1) один год; 

2) два года; 

3) три года; 

4) шесть лет. 

 

6. Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения 

тяжкого преступления истекло:  

1) три года; 

2) пять лет; 

3) шесть лет; 

4) десять лет. 

 

7. Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения 

особо тяжкого преступления истекло:  

1) пять лет; 

2) шесть лет; 

3) десять лет; 

4) пятнадцать лет. 

 

8. Сроки давности не применяются к лицам, совершившим преступления: 

1) наказуемые лишением свободы на срок свыше15-ти лет; 

2) наказуемыми пожизненным лишением свободы; 

3) наказуемые смертной казнью; 

4) против мира и безопасности человечества. 

 

 

Тема 9.  Освобождение от наказания 

 

План: 

1. Освобождение от наказания и его отличие от освобождения от уголовной 

ответственности.  

2. Основания и виды освобождения от наказания. Условно-досрочное 

освобождение. 

3. Замена неотбытой части наказания более мягким.  

4. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки.  

5. Освобождение от наказания в связи болезнью. 

6. Отсрочка отбывания наказания. Виды отсрочек. 

7. Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда. 

8. Амнистия. Помилование. Судимость и ее последствия.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте понятие освобождения от наказания? 

2. Чем отличается освобождение от наказания от освобождения от уголовной 

ответственности?  

3. Каковы условия условно-досрочного освобождения? 

4. Каковы условия замены неотбытой части наказания более мягким наказанием?  

5. Каковы условия освобождения от наказания в связи с изменением обстановки?  

6. Каковы условия освобождения от наказания в связи болезнью? 



7. Какие виды отсрочек предусмотрены в уголовном праве? 

8. Какие сроки давности обвинительного приговора суда предусмотрены в качестве 

освобождения от наказания? 

 

Литература: [1, с. 130-142; 3, с. 132-149]. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Решите задачи: 

Задача 1. 

А. Дровосекин, осужденный за злостное хулиганство по ч. 2 ст. 213 УК РФ к трем 

годам лишения свободы, по отбытии девяти месяцев с учетом характера совершенного 

преступления, назначенной меры и личности виновного был условно-досрочно 

освобожден из места лишения свободы.  

Как Вы думаете, законно ли данное решение? Кому принадлежит право 

применения условно-досрочного освобождения?  

 

Задача 2. 
 И. Шевелев был осужден за кражу с проникновением в жилище (п. «а» ч. 3 ст. 158 

УК РФ) к трем годам лишения свободы. После отбытия двух лет лишения свободы, 

администрация места лишения свободы ходатайствовала перед судом о замене 

оставшегося срока лишения свободы штрафом.  

Вправе ли суд принять такое решение? Аргументируйте свой ответ.  
 

Задача 3. 
 З. Перов был осужден за кражу (ч. 2 ст. 158 УК РФ) к одному году лишения 

свободы. Через год после отбытия наказания с него досрочно была снята судимость. Через 

два года после этого он вновь совершил преступление и был осужден к двум годам 

лишения свободы. Причем в приговоре суд, как на отягчающее обстоятельство, сослался 

на его прежнюю судимость.  

Оправданно ли решение суда? В каком соотношении находятся судимость и 

рецидив?  

 
Задача 4. 
7. Ю. Никаноров был осужден за грабеж (ч. 1 ст. 161 УК РФ) к трем годам лишения 

свободы. После отбытия им двух лет лишения свободы был издан акт амнистии, согласно 

которому подлежали освобождению все лица, осужденные на срок до трех лет. 

Администрация исправительной колонии, в которой отбывал наказание Ю. Никаноров, 

отказалась освободить его по амнистии, ссылаясь на его крайне отрицательное поведение 

и постоянные нарушения требований режима.  

Как Вы считаете, соответствует ли закону решение администрации 

исправительного учреждения? На каких лиц, отбывающих наказание, может 

распространяться действие конкретного акта амнистии? 
 

Решите тестовые задания: 

 

1. Лицо может быть условно - досрочно освобождено от отбывания наказания 

в виде:  

1) обязательных работ; 

2) исправительных работ; 

3) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью; 

4) ареста. 



 

2. При применении условно-досрочного освобождения фактически отбытый 

осужденным срок лишения свободы не может быть менее: 

1) шести месяцев; 

2) одного года; 

3) одного года и шести месяцев; 

4) двух лет. 

 

3. Изменение обстановки может быть основанием освобождения от уголовной 

ответственности, когда:  

1) лицо совершило преступление по неосторожности; 

2) лицо совершило преступление впервые; 

3) совершенное деяние декриминализировано; 

4) лицо добровольно возместило причиненный вред. 

 

4. Условно-досрочное освобождение подлежит безусловной отмене, если 

осужденный:  

1) совершил нарушение общественного порядка, за которое на него было наложено 

административное взыскание; 

2) злостно уклонился от исполнения обязанностей, возложенных на него судом; 

3) совершил любое умышленное преступление; 

4) совершил преступление средней тяжести. 

 

5. Лицо считается судимым с момента:  
1) совершения преступления; 

2) признания его в качестве обвиняемого; 

3) постановление приговора судом; 

4) вступление приговора в законную силу. 

 

6. Для погашения судимости необходимо:  

1) истечение срока погашения судимости; 

2) несовершение новых преступлений; 

3) постановление суда о погашении судимости; 

4) ходатайство заинтересованных лиц о погашении судимости. 

 

7. Судимость в отношении условно - осужденного погашается по истечении:  

1) трех лет после совершения преступления; 

2) немедленно после постановления приговора о применении условного 

осуждения; 

3) пяти лет после окончания испытательного срока; 

4) испытательного срока. 

 

 

Тема 10.  Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних  

 

План: 

1. Несовершеннолетний как субъект преступления.  

2. Виды наказаний, применяемых к несовершеннолетним.  

3. Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной 

ответственности и наказания.  

 

Вопросы для самоконтроля: 



1. Раскройте содержание правового понятия «несовершеннолетний».  

2. Дайте характеристику особенностей уголовной ответственности 

несовершеннолетних, закрепленных в российском уголовном праве.  

3. Как Вы считаете, изменится ли уголовная ответственность субъекта при 

вступлении в брак до достижения им совершеннолетия?  

4. Какие факторы следует учитывать при применении наказания к 

несовершеннолетнему? 

5. Чем отличаются размеры наказаний в отношении несовершеннолетних? 

6. Какие сроки судимости предусмотрены для несовершеннолетних? 

 

Литература: [1, с. 143-155; 3, с. 150-165]. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Решите задачи и выполните задание: 

Задание: 

Проанализируйте положения главы 14 раздела V УК РФ и уточните, при 

совершении каких преступлений к несовершеннолетнему возможно применение 

принудительных мер воспитательного воздействия?  

 

Задача 1. 

 П. Сидоров в возрасте 16 лет совершил разбой при отягчающих обстоятельствах 

(ч. 2 ст. 162 УК РФ) и был осужден к шести годам лишения свободы.  

По отбытии какого срока наказания он может быть условно-досрочно 

освобожден:  
 1/3 срока;  

 1/2 срока;  

 2/3 срока;  

 3/4 срока?  

 

Как Вы полагаете, какие еще условия должны быть приняты судом во 

внимание? Ответ обоснуйте.  

 

Задача 2. 

15-летний Л. Школьников в ссоре умышленно причинил вред средней тяжести 

здоровью С. Зверева. По данному факту было возбуждено уголовное дело.  

Могут ли органы предварительного расследования прекратить уголовное дело в 

отношении Л. Школьникова в связи с возможностью применения к нему 

принудительных мер воспитательного воздействия?  

 

Задача 3. 

17-летний А. Жарков, бросивший школу и нигде не работавший, раздел 

находившуюся в сильной степени опьянения Ш. Пухову, свою бывшую одноклассницу, и 

украл ее одежду.  

Суд, признав А. Жаркова виновным в совершении кражи, определил ему по ч. 1 ст. 

158 УК РФ наказание в виде ареста сроком на пять месяцев.  

Правильно ли поступил суд? Ответ обоснуйте. 

 

Решите тестовые задания: 

 

1. Несовершеннолетними по УК РФ признаются:  

1) лица, которым не исполнилось14 лет; 

2) лица, которым не исполнилось18 лет; 



3) лица в возрасте от14 до16 лет. 

4) лица в возрасте от14 до18 лет. 

 

2. С какого момента несовершеннолетний считается достигшим 

определенного возраста:  

1) с даты рождения, установленной в документах (паспорте, свидетельстве о 

рождении и др.); 

2) с 31 декабря того года, который указан в документах; 

3) с ноля часов следующего за датой рождения дня; 

4) с 1 января того года, который указан в документах; 

 

3. Какое число считается днем рождения, если судебно-медицинская 

экспертиза устанавливает возраст виновного с точностью до года: 

1) 1 января этого года; 

2) 1 декабря этого года; 

3) 31 декабря этого года; 

4) 1 января следующего года; 

 

4. Виды наказаний, не применяемые в отношении несовершеннолетних:  

1) лишение свободы на определенный срок; 

2) обязательные работы; 

3) ограничение свободы; 

4) арест; 

 

5. Лишение свободы несовершеннолетним назначается на срок: 

1) от 3 месяцев до 6 лет; 

2) от 2 месяцев до10 лет; 

3) от 3 месяцев до15 лет; 

4) от 6 месяцев до 8 лет. 

 

Тема 11.  Иные меры уголовно-правового характера  

 

План: 

1. Понятие и виды иных мер уголовно-правового характера. 

2. Принудительные меры медицинского характера.  

3. Конфискация имущества. 

4. Судебный штраф. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы основания применения и виды принудительных мер медицинского 

характера, применяемых судом в отношении психически больных лиц, 

совершивших общественно опасные деяния, предусмотренные УК РФ?  

2. В чем отличие конфискации имущества как вида уголовного наказания, 

устанавливаемого УК РФ 1996 г., и иной меры уголовно-правого характера, 

установленной Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ? 

3. Что такое иные меры уголовно-правового характера? 

4. Дайте понятие принудительных мер медицинского характера. 

5. Каковы цели применения принудительных мер медицинского характера? 

6. К каким категориям лиц применяются принудительные меры медицинского 

характера? 

7. К какому имуществу может применяться конфискация? 

8. Каковы условия применения судебного штрафа? 



 

Литература: [1, с. 155-166; 3, с. 165-177]. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Решите задачи: 

Задача 1. 

В. Скоморохов, находясь у здания прокуратуры, встретил А. Антонову, 

представился ей следователем, под предлогом освобождения из-под стражи ее мужа, 

получил от нее 15 тыс. руб., после чего скрылся. По заключению экспертов-психиатров В. 

Скоморохов психически болен, в отношении инкриминируемого деяния признается 

невменяемым, нуждается в принудительном лечении.  

Имеются ли основания для применения к В. Скоморохову принудительных мер 

медицинского характера? Кто решает вопрос о назначении, и кто исполняет 

указанные принудительные меры? Какая, на Ваш взгляд, мера должна быть 

применена в данном конкретном случае? 

 

Задача 2. 
И. Швец умышленно причинил тяжкий вред здоровью Т. Болдина, за что был 

осужден по ч. 1 ст. 111 УК РФ к двум годам лишения свободы. До вступления приговора в 

законную силу И. Швец заболел душевным расстройством, лишавшим его возможности 

отдавать отчет в своих действиях, в связи с чем он был помещен в психиатрическую 

больницу. После принудительного лечения, проводившегося в течение двух лет, 

наступило выздоровление больного.  

Определите, кто и каким образом должен определить дальнейшую судьбу И. 

Швеца? Как Вы думаете, правильно ли поступил суд? 

 

Задача 3. 
 Р. Петров, будучи деканом одного из факультетов государственного вуза, за 

деньги выставлял студентам положительные оценки без их присутствия по ряду 

преподаваемых им самим учебных дисциплин, а также требовал выполнения аналогичных 

действий от подчиненных ему преподавателей. Через 7 лет такой деятельности он был 

изобличен в получении взятки в крупном размере (около 6 млн. руб.) сотрудниками 

правоохранительных органов.  

В ходе следствия стало известно, что жена Р. Петрова, которая нигде не работала, 

получила в наследство от своей матери однокомнатную квартиру, которую продала за 5 

млн. руб., а за 10 млн. руб. купила трехкомнатную квартиру и оформила ее в свою 

собственность. Никакого другого имущества, подлежащего конфискации, у Петровых 

обнаружено не было.  

Ознакомившись с уголовным, уголовно-исполнительным, уголовно-

процессуальным и семейным законодательством, определите, какое решение должен 

вынести суд в отношении квартиры, принадлежащей на правах собственности 

супруге Р. Петрова. 

 

Решите тестовые задания: 

 

1.Принудительные меры медицинского характера предусмотрены: 

1) только юридическими мерами; 

2) только медицинскими мерами; 

3) мерами социальной защиты; 

4) мерами, сочетающими в себе юридический и медицинский элементы; 

 



2. Принудительные меры медицинского характера могут быть назначены 

лицам:  

1) совершившим административные правонарушения в состоянии невменяемости; 

2) у которых после отбытия уголовного наказания наступило психическое 

расстройство; 

3) совершившим преступление в состоянии наркотического опьянения; 

4) совершившим преступление и признанным нуждающимся в лечении от 

алкоголизма или наркомании. 

 

3. Целями применения принудительных мер медицинского характера 

являются: 

1) излечение или улучшение психического состояния; 

2) восстановление социальной справедливости; 

3) исправление. 

 

4. Лицам, совершившим деяния, предусмотренными статьями Особенной 

части УК РФ в состоянии невменяемости принудительные меры медицинского 

характера назначаются:  

1) во всех случаях; 

2) только в случаях совершения или особо тяжких деяний; 

3) в случаях, когда психические расстройства связаны с возможностью причинения 

этими лицами иного существенного вреда; 

4) только в случаях совершения ими тяжких и особо тяжких деяний. 

 

5. Порядок исполнения принудительных мер медицинского характера 

определяется:  

1) Уголовным кодексом Российской Федерации; 

2) Уголовно-процессуальным законодательством; 

3) КоАП РФ; 

4) ГК РФ; 

5) Уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

 

6. Виды принудительных мер медицинского характера:  

1) амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра; 

2) принудительное лечение в психиатрической больнице с обычным наблюдением; 

3) принудительное лечение в психиатрической больнице со строгим наблюдением. 

 

7. Принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа может быть 

назначено лицу: 

1) которое по своему психическому состоянию требует постоянного наблюдения; 

2) которое по своему психическому состоянию нуждается в стационарном лечении 

и наблюдении; 

3) которое по своему техническому состоянию представляет особую опасность для 

себя или других лиц и требует постоянного и интенсивного наблюдения; 

4) по своему психическому состоянию не нуждающемуся в помещении в 

психиатрические стационар; 

5) любому лицу при наличии оснований, предусмотренных ст. 97 УК РФ. 

 

8. Лицам, осужденным за преступления, совершенные в состоянии 

вменяемости, но нуждающимся в лечении психических расстройств, не 



исключающих вменяемости, может быть назначена принудительная мера 

медицинского характера в виде:  

1) амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у психиатра; 

2) принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа; 

3) принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного 

типа; 

4) принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного 

типа с интенсивным наблюдением; 

5) принудительное лечение в психиатрической больнице с обычным наблюдением. 

 

Раздел 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ  

 

Тема 12.  Преступления против личности  

 

План: 

1. Преступления против жизни и здоровья. 

2. Преступления против свободы, чести и достоинства личности.  

3. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.  

4. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина.  

5. Преступления против семьи и несовершеннолетних.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что является родовым и видовым объектами преступлений против жизни и 

здоровья? 

2. Какие выделяются виды преступлений против жизни и здоровья? 

3. Дайте понятие убийства? 

4. Какие виды убийств выделяются? 

5. В чем состоит отличие причинения смерти по неосторожности от убийства? 

6. Какие выделяются виды преступлений против здоровья? 

7. Каковы критерии разграничения разных видов вреда здоровью? 

8. В чем состоит различие между похищением человека, незаконным лишением 

свободы и захватом заложника? 

9. Какие признаки объективной стороны преступления предусмотрены в 

изнасиловании? 

10. В чем состоит различие между вовлечением несовершеннолетнего в 

совершение преступления и вовлечением несовершеннолетнего в 

антиобщественные действия? 

11. Каковы условия уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты 

средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей? 

 

Литература: [1, с. 167-199; 3, с. 178-208]. 

 

Интерактивная часть: 

Задания для самостоятельной работы: 

Решите задачи: 

Задача 1. 

Судимый за убийство Ф. Жуков после освобождения из места лишения свободы 

решил расправиться с М. Корневым, который на судебном процессе давал изобличающие 

Ф. Жукова показания. Увидев М. Корнева стоящим в группе людей, Ф. Жуков произвел 

два выстрела из пистолета в направлении свидетеля. При этом одна из пуль попала в 

голову М. Корнева, нанеся ему смертельное ранение, а другой был причинен вред средней 

тяжести здоровью стоявшего рядом В. Потапова. 



Как бы Вы квалифицировали содеянное? 

 

Задача 2. 
К ловившему рыбу Э. Савину подошли В. Суворов и М. Березин и стали бросать в 

воду камни. Э. Савин попросил не мешать ему ловить рыбу, на что те ответили бранью, а 

затем сломали удочки Э. Савина и нанесли ему побои. Э. Савин, будучи сильно 

взволнован происшедшим, сел в стоящую недалеко от места происшествия автомашину, 

съездил домой и через 40 минут возвратился к реке с заряженным ружьем. Увидев все еще 

находившихся там В. Суворова и М. Березина, он произвел в их направлении четыре 

выстрела, в результате чего В. Суворов был убит, а М. Березину причинен легкий вред 

здоровью. 

Дайте юридическую оценку содеянному. 

 

Задача 3. 
В. Лужин, войдя в дом Зиновьевых под предлогом узнать дорогу до другого 

населенного пункта, убил хозяина и его жену, забрал охотничье ружье, наручные часы, 

орденскую книжку и пенсии хозяев, полученные ими за два последних месяца. 

Какой, по Вашему мнению, должна быть юридическая оценка действий В. 

Лужина? 

 

Задача 4. 
В. Соловьев и С. Ненароков совместно с М. Мышкиным вечером распивали 

спиртные напитки в квартире Соловьева. Когда водка закончилась, они потребовали от 

Мышкина 100 рублей на покупку водки, а когда тот отказался, избили его. При этом М. 

Мышкину был причинен вред здоровью, который в дальнейшем привел к стойкой, свыше 

одной трети, утрате трудоспособности. 

Квалифицируйте содеянное В. Соловьевым и С. Ненароковым. 

 

Задача 5. 
Э. Шуманский, затаив злобу на соседку Н. Строеву, которая отказала ему в половой 

близости, подговорил своего знакомого А. Чибисова, страдавшего психическим 

заболеванием, изнасиловать ее.  

Осуществляя задуманное, Э. Шуманский и А. Чибисов подкараулили Н. Строеву у 

подъезда, втолкнули ее в подвал, где поочередно изнасиловали, после чего Э. Шуманский, 

разозлившись на то, что Н. Строева ударила его в пах, оказывая сопротивление, стал 

избивать ее, нанося удары по телу и голове металлической трубой, находившейся в 

подвале. Через некоторое время Э. Шуманский обнаружил, что Н. Строева от полученных 

телесных повреждений скончалась. По заключению экспертов-психиатров А. Чибисов 

признан невменяемым в момент совершения преступления. 

Согласно заключения судебно-медицинского эксперта смерть Н. Строевой 

наступила от открытой черепно-мозговой травмы, которая могла возникнуть от ударов 

металлической трубой по голове. 

Проанализируйте ситуацию и квалифицируйте содеянное Э. Шуманским с 

точки зрения преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности.  

Как Вы полагаете, какое наказание в данном случае заслуживает А. Чибисов? 

 

Решите тестовые задания: 

 

1. Под убийством в УК РФ понимается: 

1) лишение жизни другого человека; 



2) предусмотренное Особенной частью УК РФ умышленное деяние, посягающее 

на жизнь другого человека и причиняющее ему смерть; 

3) противоправное, умышленное или неосторожное лишение жизни человека; 

4) причинение смерти другому человеку. 

 

2. Началом жизни признается момент, когда:  

1) происходит полное отделение родившегося ребенка от матери; 

2) установлено начало дыхания родившегося ребенка; 

3) начались физиологические роды; 

4) у беременной женщины зафиксировано движение плода; 

 

3. Концом жизни признается момент: 

1) прекращения дыхания и сердцебиения; 

2) исчезновение пульсации в крупных артериях; 

3) прекращение снабжения тканей организма кислородом; 

4) необратимых органических изменений в головном мозге и центральной нервной 

системе; 

 

4. Покушение на убийство возможно: 

1) только с прямым умыслом; 

2) и с прямым и с косвенным умыслом; 

3) при легкомыслии; 

4) с прямым или косвенным умыслом, а также при легкомыслии. 

 

5. По каким признакам следует разграничивать составы преступлений, 

предусмотренные п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (“Убийство лица или его близких в связи 

с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением 

общественного долга”) и ст. 317 УК РФ (“Посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа”):  

1) по форме вины; 

2) по специальным признакам потерпевшего; 

3) по месту совершения преступления; 

4) по способу совершения преступления; 

 

6. Правильна ли одновременная квалификация соучастника в убийстве по ст. 

33 ч. 4 (Подстрекательство в совершении преступления) и ст. 106 УК РФ (“Убийство 

матерью новорожденного ребенка”)?  

1) Да, правильна, но только при совершении преступления группой лиц без 

предварительного сговора; 

2) нет; 

3) да в любом случае; 

4) да при совершении преступной группой лиц по предварительному сговору. 

 

7. Что понимается под убийством, совершенным с особой жестокостью:  
1) способ самого убийства был заведомо для виновного сопряжен с особыми 

страданиями жертвы; 

2) нанесение большого количества ударов жертве, обусловленное случайным 

выбором орудия; 

3) глумление над трупом; 

4) все ответы правильные. 

 



8. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (“Убийство 

матерью новорожденного ребенка”) может быть:  

1) любое лицо, достигшее 16-летнего возраста; 

2) лицо женского пола, достигшее 16 лет; 

3) только женщина, родившая этого ребенка, достигшая 16-летнего возраста. 

 

Тема 13.  Преступления в сфере экономики  

 

План: 

1. Преступления против собственности. Хищение чужого имущества. 

2. Причинение имущественного ущерба, не связанное с хищением чужого 

имущества (вымогательство, неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством, обман или злоупотребление доверием). 

3. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Уничтожение 

или повреждение чужого имущества по неосторожности. 

4. Преступления в сфере экономической деятельности. 

5. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что является видовым объектом преступлений против собственности? 

2. Что такое «факультативный признак объективной стороны преступлений против 

собственности»? 

3. Как Вы полагаете, всегда ли способ преступления против собственности выступает 

в качестве основного критерия их разграничения (например, кража - тайный 

способ; способы мошенничества – обман или злоупотребление доверием)? Если 

нет, то объясните, в каких случаях выступает, а когда - нет. 

4. Каким образом можно классифицировать преступления против собственности? 

5. Проанализируйте положения ст. 161 и ст.162 УК РФ и определите, чем именно 

«разбой» отличается от «грабежа». Выделите общее и особенное. Какая 

ответственность предусмотрена за данные виды преступлений? 

6. Что понимают под «хищением предметов, имеющих особую ценность»? Какие 

предметы или документы могут быть отнесены к данной категории? Зависит ли вид 

наказания за совершение подобных преступлений от способа хищения? 

7. Чем, с Вашей точки зрения, «обман» отличается от «злоупотребления доверием»? 

8. Проанализировав положения Главы 22 УК РФ «Преступления в сфере 

экономической деятельности», определите какие виды деяний законодательно 

отнесены к преступлениям в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности, к преступлениям в денежно-кредитной сфере, к преступлениям в 

сфере финансовой деятельности государства? 

9. Кто является субъектом общих преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях? 

 

Литература: [1, с. 200-266; 3, с. 209-272]. 

 

Интерактивная часть: 

Задания для самостоятельной работы: 

Решите задачи: 

Задача 1. 

В. Тараканов, находясь в магазине и считая, что никто не замечает его действий, 

похитил с прилавка меховую шапку. Продавец Е. Петрова, наблюдавшая действия В. 



Тараканова, попыталась задержать похитителя на выходе из магазина. Однако он, угрожая 

женщине ножом, выбежал на улицу. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям В. Тараканова. 

 

Задача 2. 
Заведующий продовольственным складом Э. Куприянов получил на 

мясокомбинате мясо и привез его на склад. При разгрузке он оставил часть мяса 

стоимостью 30 тыс. руб. в машине, которую поставил на ночь в автопарке. 

На следующий день Э. Куприянов вывез мясо в город, передал его для реализации 

продавцу магазина Р. Манову, рассказав о содеянном. Р. Манов мясо продал, а 

вырученные деньги поделил с Э. Куприяновым. 

Квалифицируйте действия Р. Манова и Э. Куприянова. 

 

Задача 3. 
 Р. Гаглоев в метро вытащил из сумочки незнакомой ему девушки бумажник, в 

котором не было денег, но имелась банковская карта и клочок бумаги с пин-кодом для 

использования данной карты. 

Во время попытки снять деньги через банкомат Р. Гаглоев был задержан. 

Вариант: Р. Гаглоеву удалось воспользоваться банковской картой, но на счету 

девушки ничего не оказалось. 

Как следует квалифицировать действия Р. Гаглоева? 

 

Задача 4. 

Р. Лужин, подделав протокол собрания участников ООО «Трилистник», на котором 

был якобы избран его руководителем, получил доступ к счетам организации. После этого 

Лужин заключил ряд договоров с фирмами-однодневками, оформленными на подставных 

лиц, которые по многократно завышенным сметам выполняли работы в интересах ООО 

«Трилистник». Разницу между рыночной ценой таких работ и ценой, указанных в 

договорах, Р. Лужин присваивал, отдавая часть денег своим пособникам, помогавшим ему 

подыскивать подставных лиц для регистрации фирм-однодневок. 

Квалифицируйте содеянное Р. Лужиным. 

 

Задача 5. 

Индивидуальный предприниматель п. Харбин обратился в филиал одного из 

банков с заявлением о выдаче ему кредита в размере 1 миллион рублей. В кредитной 

заявке он указал, что целью кредита является приобретение основных средств, согласно 

заранее составленному договору поставки 2 мини-павильонов, при этом скрыв 

информацию о том, что фактического приобретения мини-павильонов не состоится. На 

основании представленных Харбиным документов банк принял решение о выдаче ему 

кредита. 

Полученные таким способом денежные средства Харбин использовал на текущие 

расходы по своему усмотрению.  

В дальнейшем он для придания видимости выполнения обязательств по 

кредитному договору все же частично погасил кредит, но потом вовсе перестал его 

оплачивать, ссылаясь на возникшие финансовые затруднения. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям П. Харбина. 

 

Решите тестовые задания: 

 

1. Что понимается под кражей чужого имущества: 

1) это ненасильственное хищение имущества; 

2) открытое хищение чужого имущества; 



3) завладение имуществом путем обмана; 

4) это тайное хищение чужого имущества; 

 

2. Хищение считается оконченным преступлением в соответствующих 

преступлениях с материальным составом:  

1) после выполнения всех действий, предусмотренных законом в диспозиции норм, 

предусматривающую ответственность за хищение; 

2) в момент изъятия имущества, когда имущества выбыло из владения 

собственника; 

3) когда виновный получил реальную возможность распорядиться похищенным 

имуществом; 

4) когда виновный фактически распоряжается похищенным имуществом. 

 

3. Не является хищением: 

1) вымогательство; 

2) мошенничество; 

3) разбой. 

4) грабеж. 

 

4. Грабеж отличается от кражи:  

1) моментом окончания; 

2) способом завладения имуществом; 

3) формой вины; 

4) объектом преступного посягательства. 

 

5. В чем отличие хищения предметов имеющих особую ценность от иных 

видов хищения (ст.164 УК РФ)?  

1) в объекте преступления; 

2) в предмете преступления; 

3) в стоимости (ценности) похищенного; 

4) в способе совершения преступления; 

 

6. В чем отличие между грабежом, соединенным с насилием и разбоем? 

1) по степени насилия и моменту окончания преступления; 

2) только по моменту окончания преступления; 

3) по способу совершения преступления; 

4) только по степени насилия над потерпевшим. 

 

7. Не является обязательным для вымогательства: 

1) противоправность; 

2) безвозмездность; 

3) корыстная цель; 

4) изъятие имущества. 

 

8. Разбой следует считать оконченным преступлением:  

1) в момент нападения с целью завладения чужим имуществом; 

2) в момент изъятия имущества; 

3) после применения насилия над потерпевшим; 

4) в момент присвоения чужого имущества. 

 

Тема 14.  Преступления против общественной безопасности  

и общественного порядка  



 

План: 

1. Понятие и общая характеристика преступлений против общественной 

безопасности и общественного порядка.  

2. Преступления против общественной безопасности. 

3. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. 

4. Экологические преступления. 

5. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

6. Преступления в сфере компьютерной информации. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. На какие виды подразделяются преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка.  

2. Опишите объективную сторону террористического акта. 

3. С какого момента считается оконченным бандитизм?  

4. В чем состоит различие между вандализмом и умышленным уничтожением чужого 

имущества? 

5. Что является предметом преступлений против здоровья населения, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми 

веществами? 

6. Какие составы преступлений относятся к преступлениям против общественной 

нравственности? 

7. Кто является субъектом преступления в виде нарушения правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств? 

8. Что является объектом преступлений в сфере компьютерной информации? 

 

Литература: [1, с. 267-293; 3, с. 272-310]. 

 

Интерактивная часть: 

Задания для самостоятельной работы: 

Решите задачи: 

Задача 1. 

В одном из московских аэропортов произошел взрыв, осуществленный 

террористом-смертником К. В результате взрыва погибли 45 человек и 112 человек 

получили ранения различной степени тяжести. Одна из преступных группировок взяла на 

себя ответственность за происшедшее и выдвинула требования об отсоединении от 

Российской Федерации одного из субъектов. В противном случае, эта группировка 

обещала продолжить осуществление взрывов. 

В ходе следствия было установлено, что К. является родственником руководителя 

этой группировки - М., который и организовал осуществление взрыва. 

Осуществите уголовно-правовой анализ происшедшего. 

 

Задача 2. 
М. Габелко создал сайт, через который продавал гашиш, марихуану, метинол и 

метанон (JWH-O18), а также многочисленные смеси на основе этих веществ. Мужчина 

самостоятельно изготавливал наркотики в созданной им лаборатории и упаковывал заказы 

в детские книжки, которые отправлял бандеролями по почте или пользовался для этого 

услугами курьерских служб. 

Квалифицируйте содеянное М. Габелко. 

 

Задача 3. 



 О. Яропольцев, охотясь, встретился с уссурийским тигром. Зная, что охота на 

тигра запрещена, но вместе с тем, опасаясь, что тот нападет на него, О. Яропольцев убил 

зверя, после чего снял с него шкуру. Обработав тигриную шкуру, О. Яропольцев пытался 

продать ее за 6 млн руб., однако был задержан работниками правоохранительных органов. 

Оцените ситуацию и примите решение. 

 

Задача 4. 

с. Горин по просьбе своих односельчан Т. Сулина и И. Бордина посадил их в кузов 

своей автомашины, предназначенной для перевозки сельскохозяйственной продукции. В 

пути следования Т. Сулин и И. Бордин поспорили между собой, а затем начали драться. В 

процессе драки И. Бордин выпал из кузова автомашины и попал под заднее колесо 

автомобиля, получив смертельную травму. 

Кто и какую ответственность должен нести в данном случае?  

Почему? Свой ответ обоснуйте. 

 

Задача 5. 

В. Прагов, зная, что его знакомая медсестра М. Гусева, работающая в 

реанимационном отделении больницы, в ночь с 7 на 8 января дежурит и будет находиться 

за компьютером, создал программу, которая начиналась словами: «С праздником!» - после 

чего буквы текста, находящегося на мониторе компьютера, начинали разлетаться в разные 

стороны, как фейерверк. 

В дежурство М. Гусевой В. Прагов отправил через Интернет эту программу. В 

результате действий В. Прагова программа компьютера больницы, обеспечивающая 

систему жизнедеятельности двух тяжелобольных, находившихся в реанимационном 

отделении, была приведена в негодность, в следствие чего один больной скончался, а 

второй, после принятых врачами мер, был спасен. 

В. Прагов пояснил, что, создавая программу, он не задумывался о наступлении 

таких последствий. 

Дайте юридическую оценку и квалифицируйте содеянное В. Праговым. 

 

Решите тестовые задания: 

 

1. Террористический акт считается оконченным преступлением …  

1) с момента причинения существенного вреда правоохраняемым интересам; 

2) с момента наступления общественно опасных последствий; 

3) с момента совершения взрыва, поджога или иных действий, создающих 

опасность наступления общественно опасных последствий; 

4) с момента причинения вреда здоровью хотя бы одного человека, либо 

значительного материального ущерба. 

 

2. Вандализм - это: 

1) уничтожение или повреждение памятников истории, культуры, природных 

комплексов; 

2) осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном 

транспорте или в иных общественных местах; 

3) надругательство над телами умерших и местами их захоронения; 

4) жестокое обращение с животными. 

 

3. В чем заключается отличие террористического акта (ст. 205 УК РФ) от 

диверсии (ст. 281 УК РФ)? 

1) в мотиве преступления; 

2) в цели преступления; 



3) в форме вины; 

4) в моменте окончания преступления; 

 

4. Предметом преступления, связанного в незаконном обороте наркотических 

средств и психотропных веществ является: 

1) наркотические средства и психотропные вещества, вещества инструменты и 

оборудование, которые используются для их получения; 

2) наркотические средства, психотропные, сильнодействующие и ядовитые 

вещества; 

3) наркотические средства и психотропные вещества; 

4) наркотические средства, психотропные, сильнодействующие и ядовитые 

вещества, рецепты и иные документы, дающие право на их получение; 

5) наркотические средства, психотропные, сильнодействующие и ядовитые 

вещества, транквилизаторы, психостимулирующие вещества. 

 

5. Под сбытом наркотических средств понимается:  
1) умышленные действия, в результате которых получено готовое к потреблению 

наркотическое средство; 

2) умышленные действия, направленные на передачу наркотических средств во 

владение другому лицу; 

3) умышленные действия, направленные на получение наркотического средства во 

владение, не связанные с хищением либо вымогательством наркотического средства; 

4) умышленные действия, связанные с нахождением наркотических средств во 

владении; 

5) умышленные действия, направленные на получение наркотического средства во 

владение. 

 

6. Предметом преступления, предусмотренного в статье 254 УК РФ (Порча 

земли) могут быть: 

1) только сельскохозяйственные угодья; 

2) только земли заповедников, заказников, санитарно- курортных зон; 

3) любые земли в ведении государственной собственности; 

4) земли любого назначения независимо от формы собственности. 

 

7. Предметом преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ (Нарушение 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) является:  

1) автомобиль, трамвай и другие механические транспортные средства; 

2) железнодорожный, воздушный и водный транспорт; 

3) автомобиль, трамвай и другие механические транспортные средства, 

железнодорожный, воздушный и водный транспорт; 

4) пассажир, пешеход или другой участник движения; 

5) {автомобиль, трамвай и другие механические транспортные средства, мопеды и 

велосипеды, оборудованные мотором}; 

6) {автомобиль, трамвай и другие механические транспортные средства, пассажир, 

пешеход или другой участник движения}. 

 

8. Крупный ущерб в статьях главы 27 «Преступления против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта» определяется: 

1) по усмотрению собственника определенного транспортного средства; 

2) в соответствии с примечанием к ст. 264 УК РФ; 

3) в соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда СССР № 11 от 

06.10.1970г. “О судебной практике по делам об автотранспортных преступлениях”; 



4) это понятие оценочное; 

5) ущерб определяется соответствующей экспертизой. 

 

9. Предметом преступления, предусмотренного ст. 272 УК РФ 

(Неправомерный доступ к компьютерной информации), является: 

1) компьютерная информация; 

2) компьютерные программы; 

3) ЭВМ как средство совершения преступления; 

4) Система ЭВМ или их сети. 

 

Тема 15.  Преступления против государственной власти 

 

План: 

1. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. 

2. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы 

и службы в органах местного самоуправления.  

3. Преступления против правосудия.  

4. Преступления против порядка управления. Понятие и виды преступлений против 

порядка управления. Посягательство на авторитет и нормальную деятельность 

органов государственной власти. Применение насилия в отношении 

представителей власти и сотрудников правоохранительных органов.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что является непосредственным объектом преступлений против государственной 

власти, основ конституционного строя и безопасности государства? Что относят к 

объективной и субъективной сторонам данных преступлений? Будет ли меняться 

квалификация преступления в зависимости от направленности умысла лица и 

конструкции конкретного преступления? Ответ обоснуйте. 

2. Чем насильственный захват власти или насильственное удержание власти 

отличается от вооруженного мятежа? 

3. Каковы основные отличия преступлений, предусмотренных в Главе 30 УК от иных 

преступных посягательств? 

4. В какой статье (статьях) российского УК содержатся нормы, рассматривающие в 

качестве состава преступления угрозы, насильственные действия или 

посягательства на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование? 

5. Что Вы понимаете под «преступлениями против порядка управления»? Кого, в 

соответствии с доктриной уголовного права, относят к потерпевшим? 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Решите задачи: 

Задача 1. 

Завербованный английской и американской разведкой офицер российской армии Д. 

Петров сообщал за плату известные ему по службе сведения военного характера, 

составляющие государственную тайну. 

Данные сведения он передавал англичанину В., который специально для этой цели 

приезжал в Россию под видом коммерсанта. 

Квалифицируйте содеянное Д. Петровым и В. 

 

Задача 2. 



О. Макин, являясь должностным лицом, имея умысел на получение взятки в сумме 

30 тыс. руб., получил половину оговоренной суммы – 15 тыс. руб., а вторую часть 

присвоил посредник передачи взятки - С. Макин, являющийся его братом. 

Как следует квалифицировать содеянное О. и С. Макиными? 

 

Задача 3. 
 Судья Т. Павлова из-за перегруженности уголовными и гражданскими делами в 

течение длительного времени не рассматривала гражданское дело по иску гражданина К. 

Сизова в связи с дорожно-транспортным происшествием. К. Сизов неоднократно просил 

Т. Павлову об ускорении рассмотрения своего дела.  

При очередном посещении суда К. Сизов в возбужденном состоянии высказал 

предположение, что Т. Павлова вымогает у него взятку. На это Т. Павлова сказала, что 

привлечет К. Сизова к уголовной ответственности за клевету в отношении судьи, и 

потребовала выйти из кабинета. К. Сизов сначала не выходил из кабинета, а когда 

подошедшая к двери Т. Павлова пригрозила вызвать сотрудников полиции, быстро 

вышел, сильно захлопнув за собой дверь. При этом рука Т. Павловой, которая хотела 

выйти в коридор следом за К. Сизовым, оказалась между косяком и дверью. В результате 

случившегося был причинен легкий вред здоровью Т. Павловой. 

Проанализируйте и оцените приведенную ситуацию. 

 

Задача 4. 
А. Куравлев с целью совершения хищения проник в магазин, где пытался при 

помощи гвоздодера вскрыть сейф, но увидев вошедшего в магазин сотрудника полиции 

сержанта Ф. Марусева, приехавшего сюда по сигналу охранной сигнализации, спрятался 

под стеллаж. 

Ф. Марусев потребовал, чтобы А. Куравлев встал лицом к стене. Одной рукой Ф. 

Марусев обыскивал задержанного, а в другой держал пистолет. 

Неожиданно А. Куравлев выхватил спрятанный в рукаве куртки самодельный нож 

с длиной лезвия 15 см и нанес им два сильных удара в левую часть лица Ф. Марусева, 

причинив тяжкий вред здоровью в виде резаных ран лица, шеи и проникающего ранения 

левого глаза с выпадением его оболочки. Дальнейшие действия А. Куравлева были 

пресечены Ф. Марусевым, который произвел выстрел в его ногу. С помощью 

подоспевшего сотрудника полиции М. Сивакова А. Куравлев был задержан. 

Проанализируйте ситуацию и дайте оценку содеянного А. Куравлевым. 

 

Задача 5. 
Выполняя требование о призыве на военную службу, Р. Чурбанов явился в 

военкомат, где узнал, что его направляют служить в войсковую часть, расположенную на 

территории Республики Дагестан. Из средств массовой информации он знал о регулярно 

проводящихся там антитеррористических операциях и не пожелал подвергать свою жизнь 

опасности.  

За 2 часа до отправления команды в воинскую часть он перелез через забор, 

ограждающий территорию военного комиссариата, и скрылся. Через 12 дней Р. Чурбанов 

был задержан сотрудниками право охранительных органов. 

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного Р. Чурбановым. 

 

Решите тестовые задания: 

 

1. Изучите названные признаки должностного лица и найдите среди них не 

указанные в законе: 

1) под должностными лицами понимаются лица осуществляющие функции 

представителя власти; 



2) материально ответственные лица; 

3) эти лица занимают указанные должности постоянно или временно, либо по 

специальному полномочию; 

4) эти должности должны быть заняты в государственных органах, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в 

Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях РФ. 

 

2. Кто из нижеперечисленных лиц является должностными лицами: 

1) депутат; 

2) начальник цеха; 

3) сотрудник охранной службы; 

4) лечащий врач; 

 

3. Какие из перечисленных действий нельзя квалифицировать по ст. 285 УК 

РФ (Злоупотребление должностными полномочиями) (если установлено, что эти 

действия совершены должностным лицом):  

1) грубое нарушение штатно-финансовой дисциплины; 

2) присвоение или растрата вверенного имущества; 

3) попустительство в совершении преступления; 

4) непринятие мер сотрудником милиции к задержанию преступника из личной 

заинтересованности; 

 

4. По какому из ниже перечисленных признаков нельзя отграничить хищение, 

совершенное лицом с использованием своего служебного положения от 

злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ): 

1) по объекту посягательства; 

2) по наличию (отсутствию) признаков хищения; 

3) по субъективной стороне преступления; 

4) по субъекту преступления. 

 

5. Какой из перечисленных признаков не свойственен объективной стороне 

состава преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ (Злоупотребление 

должностными полномочиями): 

1) причинная связь между деянием и наступившими последствиями; 

2) использование должностным лицом своего должностного положения вопреки 

интересам службы; 

3) использование должностным лицом прав и полномочий вышестоящего 

должностного лица; 

4) причинение существенного вреда правоохраняемым интересам; 

 

6. В качестве потерпевшего от преступления, признаки которого указаны в ст. 

318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти) могут 

выступать: 

1) представитель власти; 

2) родственники представителя власти (отец, мать, дед, бабушка, дети, братья, сестры); 

3) супруг представителя власти; 

4) иные свойственники представителя власти (родственники супруга); 

5) иные лица, жизнь, здоровье и благополучие которых в силу сложившихся жизненных 

обстоятельств дороги потерпевшему; 

6) все ответы правильные. 



 


