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1. Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Теоретические проблемы учения о наказании» 
 

В результате изучения дисциплины (модуля) магистры должны получить 

представление об имеющихся в учении о наказании проблемных аспектах, 

знать установленные современной наукой закономерности установления 

наказаний за преступления, уметь на основе анализа проблемы предлагать 

научно обоснованные варианты ее решения. 

Цель дисциплины (модуля) достигается путем решения обучаемыми 

следующих задач: 

1) Уяснение предмета учения о наказании как одного из основных 

разделов науки уголовного права, его места в системе юридических наук. 

2) Изучение истории формирования и развития положений Общей 

части уголовного законодательства о наказании. 

3) Анализ положений Общей части УК России о наказании, 

ознакомление с правоприменительной практикой. 

4) Ознакомление с законодательством и правоприменительной 

практикой иностранных государств. 

5) Выявление теоретических проблем учения о наказании. 

Ознакомление с предлагаемыми в науке уголовного права решениями. 

6) Уяснение методики анализа проблемы, применения теоретических 

знаний при оценке конкретных ситуаций. 

7) Выработка умений обоснования и принятия решений по 

проблемным вопросам, проведения научных исследований по проблемам 

учения о наказании, рассмотрения указанных проблем в образовательном 

процессе. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения  

по дисциплине (модулю) 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) Общекультурные (ОК): 

 способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

 компетентное использование на практике приобретенных умений 

и навыков в организации исследовательских работ (ОК-5). 

б) Профессиональные (ПК): 

 способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК–1); 

 способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 
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нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

 способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК–5); 

 способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

 способность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8)  

 способность эффективно осуществлять правовое воспитание 

(ПК-15). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные концепции учения о наказании; 

- основные характеристики уголовно-правовых норм о наказании; 

- виды и способы толкования уголовно-правовых актов; 

- признаки наказания; 

- виды наказаний; 

Уметь: 

- анализировать юридические проблемы с точки зрения учения о 

наказании; 

- применять достижения науки уголовного права в юридической 

практике; 

- юридически правильно квалифицировать события и явления 

социальной жизни; 

- толковать и применять принципы и нормы уголовного права; 

- обеспечивать соблюдение права в деятельности государственных 

органов, физических и юридических лиц; 

Владеть:  

- уголовно-правовой терминологией;  

- навыками поиска, анализа и толкования правовых актов и 

литературы по проблемам учения о наказании 

- методами уголовно-правовых исследований. 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре 

образовательной программы 

 
Дисциплина входит в профессиональный цикл ООП магистратуры, 

вариативную часть. 
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Знания, получаемые при изучении курса, являются частью науки 

уголовного права как отраслевой юридической науки. 

Они базируются на достижениях философии, социологии, психологии, а 

также на положениях фундаментальных юридических наук – теории и истории 

права, истории правовых учений, сравнительного правоведения. 

Курс тесно связан с иными отраслевыми юридическими науками, прежде 

всего конституционного права, международного, уголовно-исполнительного 

права и уголовного процесса, а также с прикладными юридическими науками – 

криминологией, судебной психиатрией. 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в часах 

и зачетных единицах 
 

Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные 

единицы, всего 72 часа. В том числе лекции: 4 часа, практические занятия: 14 

часов, самостоятельная подготовка магистрантов: 54 часа. 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

Всего  Аудито

рные 

Самост

оятель

ная 

работа 

1 Общее учение  

о наказании 

20 6 14 Опрос 

2 Теоретические 

проблемы системы 

 и отдельных видов 

наказания. 

36 6 30 Реферат 

3 Проблемы 

соотношения 

наказания и иных 

мер, 

предусмотренных 

уголовным 

законодательством 

16 6 10 Решение задач 
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 Зачет   

 Итого 72 18 54  

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 
 

Темы и их краткое содержание 

 

Тема 1. Общее учение о наказании  

 

Понятие, содержание и субъекты уголовно-правовых отношений. 

Наука уголовного права о понятии и содержании уголовной 

ответственности. Уголовная ответственность и уголовное преследование. 

Уголовная ответственность и иные виды юридической ответственности. 

Понятие наказания по уголовному праву.  

Сущность и признаки наказания.  

Правовая природа наказания, его социальные функции. Содержание 

наказания. Роль и место наказания в уголовно-правовом отношении. 

Теории наказания в российской и зарубежной литературе. Легитимность 

и границы наказания. Справедливость наказания. 

Цели наказания по действующему УК, их содержание и значение. 

Проблема достижимости целей наказания.  

Проблема соотношения наказания и других мер государственного 

принуждения. Наказание и иные меры, предусмотренные уголовным законом. 

 

Тема 2. Теоретические проблемы системы и отдельных видов 

наказания. 

 

Наука уголовного права о системе наказаний. 

Система наказаний по действующему УК и ее значение.  

Виды наказаний: 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; ограничение свободы; принудительные 

работы; арест; содержание в дисциплинарной воинской части; лишение 

свободы на определенный срок; пожизненное лишение свободы; смертная 

казнь.  

Основные и дополнительные наказания.  

Проблемы содержания и оснований назначения отдельных видов 

наказаний.  

Теоретические проблемы смертной казни. Смертная казнь и гуманизм. 
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Теоретические проблемы лишения свободы. Эффективность лишения 

свободы. 

Теоретические проблемы обязательных, исправительных и 

принудительных работ. Обязательные, исправительные, принудительные 

работы и права человека. 

Теоретические проблемы штрафа как вида наказания по уголовному 

праву. Соотношение со штрафом как административным наказанием. 

Проблемы совершенствования системы наказаний. 

 

Тема 3. Проблемы соотношения наказания и иных мер, 

предусмотренных уголовным законодательством  

 

Условное осуждение и его правовая природа. Основания применения 

условного осуждения. Испытательный срок. Обязанности, возлагаемые на 

условно осужденного. 

Наказание и судимость. Понятие, сущность и значение судимости. 

Судимость и иные правовые последствия привлечения лица к уголовной 

ответственности. 

Наказание и принудительные меры воспитательного воздействия. 

Помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа 

как принудительная мера воспитательного воздействия. Меры, применяемые к 

родителям несовершеннолетних, совершивших преступление. 

Наказание и иные меры уголовно-правового характера. 

Принудительные меры медицинского характера: основание и цели 

применения. Виды принудительных мер медицинского характера. 

Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением 

наказания. Зачет времени применения принудительных мер медицинского 

характера.  

Конфискация имущества: понятие и виды. Конфискация имущества по 

уголовному, административному и уголовно-процессуальному 

законодательству. 

 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении 

изучения всей дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане 

трудоемкостью.  

Аудиторная самостоятельная работа магистрантов представляет собой 

выполнение заданий в аудитории под руководством преподавателя. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся проводится в виде: 

 изучения литературы, нормативно-правовых актов;  
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 изучения материалов лекций;  

 работа с материалами прошедшего практического занятия; 

 поиска материалов для изучения из интернет – ресурсов; 

 подготовки к аудиторным занятиям, включая работу на ПК; 

 самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины; 

 выполнения контрольных работ, индивидуальных заданий, 

предусмотренных учебным планом и графиком учебного процесса;  

 подготовки к зачету. 

Формы контроля самостоятельной работы со стороны преподавателя:  

 проверка или устная защита выполненной работы,  

 проверка домашнего задания,  

 контрольная работа и др.  

Реферат выполняется магистрантом самостоятельно. Реферированию 

подлежит конкретная научная работ (монография, научная статья). Реферат 

должен включать как изложение основных положений реферируемой работы, 

так и собственные оценки, замечания и предложения обучающегося по теме. 

Тема реферата, как правило, должна быть связана с темой магистерской 

диссертации. Реферат оформляется в соответствии с установленными 

стандартами. 

 

Примерные темы научных докладов и рефератов 

 

1. Наказание в структуре уголовно-правового отношения. 

2. Соотношение наказания и уголовной ответственности.  

3. Наказание по уголовному и административному праву. 

4. Сущность и признаки наказания.  

5. Правовая природа наказания, его социальные функции.  

6. Содержание наказания.  

7. Теории наказания в российской и зарубежной литературе.  

8. Справедливость наказания. 

9. Цели наказания по действующему УК, их содержание и значение. 

10. Соотношение наказания и других мер государственного 

принуждения. 

11. Наука уголовного права о системе наказаний. 

12. Система наказаний по действующему УК и ее значение.  

13. Основные и дополнительные наказания по УК России.  

14. Виды наказания по уголовному праву зарубежных государств. 

15. Теоретические проблемы смертной казни.  

16. Смертная казнь и гуманизм. 

17. Теоретические проблемы лишения свободы.  

18. Эффективность лишения свободы. 

19. Теоретические проблемы обязательных, исправительных и 

принудительных работ.  
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20. Обязательные, исправительные, принудительные работы и права 

человека. 

21. Теоретические проблемы штрафа как вида наказания по уголовному 

праву. 

22. Проблемы совершенствования системы наказаний. 

23. Правовая природа обязанностей, возлагаемых на условно 

осужденного. 

24. Наказание и судимость.  

25. Судимость и иные правовые последствия привлечения лица к 

уголовной ответственности. 

26. Наказание и принудительные меры воспитательного воздействия.  

27. Помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа как принудительная мера воспитательного воздействия.  

28. Меры, применяемые к родителям несовершеннолетних, 

совершивших преступление. 

29. Наказание и иные меры уголовно-правового характера. 

30. Правовая природа принудительных мер медицинского характера.  

31. Виды принудительных мер медицинского характера.  

32. Принудительные меры медицинского характера, соединенные с 

исполнением наказания.  

33. Конфискация имущества: понятие и виды. 

 

 

7. Оценочные средства для промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Форма промежуточного контроля: зачет. 

 
Критерии оценки «зачтено» и «не зачтено» 

 

Ответ магистранта на зачете оценивается одной из следующих оценок: 

«зачтено»  и «не зачтено», которые выставляются по следующим критериям.  

Оценки «зачтено» заслуживает магистрант, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, 

умеющий свободно выполнять задания, предусмотренные программой, 

усвоивший основную литературу и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной кафедрой.  

Также оценка «зачтено» выставляется обучающимся, обнаружившим 

полное знание учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в 

программе задания, усвоившим основную литературу, рекомендованную 

кафедрой, демонстрирующим систематический характер знаний по дисциплине 

и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.  
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Наконец, оценкой «зачтено» оцениваются ответы обучающихся, 

показавших знание основного учебного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и в предстоящей работе по профессии, справляющихся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, но допустивших 

погрешности в ответе на экзамене и при выполнении контрольных заданий, не 

носящие принципиального характера, когда установлено, что магистрант 

обладает необходимыми знаниями для последующего устранения указанных 

погрешностей под руководством преподавателя.  

Оценка «не зачтено» выставляется обучающимся, обнаружившим 

пробелы в знаниях основного учебного материала, допускающим 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

Такой оценки заслуживают ответы обучающихся, носящие 

несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда 

магистрант не понимает существа излагаемых им вопросов, что 

свидетельствует о том, что он не может дальше продолжать обучение или 

приступать к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине 

 

Примерные вопросы к зачету 

 

1. Понятие, содержание и субъекты уголовно-правовых отношений. 

2. Наука уголовного права о понятии и содержании уголовной 

ответственности.  

3. Понятие наказания по уголовному праву.  

4. Цели наказания по действующему УК, их содержание и значение.  

5. Проблемы соотношения наказания и других мер государственного 

принуждения. 

6. Наука уголовного права о системе наказаний. 

7. Система наказаний по действующему УК и ее значение.  

8. Основные и дополнительные наказания.  

9. Проблемы содержания и оснований назначения отдельных видов 

наказаний.  

10. Теоретические проблемы смертной казни. Смертная казнь и 

гуманизм. 

11. Теоретические проблемы лишения свободы. Эффективность 

лишения свободы. 

12. Теоретические проблемы обязательных, исправительных и 

принудительных работ. Обязательные, исправительные, принудительные 

работы и права человека. 

13. Теоретические проблемы штрафа как вида наказания по уголовному 

праву. Соотношение со штрафом как административным наказанием. 

14. Проблемы совершенствования системы наказаний. 

15. Условное осуждение и его правовая природа. Обязанности, 

возлагаемые на условно осужденного. 
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16. Наказание и судимость. Судимость и иные правовые последствия 

привлечения лица к уголовной ответственности. 

17. Наказание и принудительные меры воспитательного воздействия.  

18. Наказание и иные меры уголовно-правового характера. 

19. Принудительные меры медицинского характера: понятие, виды, 

основание и цели применения.  

20. Конфискация имущества: понятие и виды. Конфискация имущества 

по уголовному, административному и уголовно-процессуальному 

законодательству. 

 

 

8. Основная и дополнительная литература 
 

1. Основная литература 

 

2. Боровиков В.Б. Вопросы уголовного права и уголовного процесса в 

практике Верховного Суда Российской Федерации. Сборник материалов 

судебной практики. – М. 2011. 

3. Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-

инструментальный анализ. – М., 2013. 

4. Наумов А.В. Российское уголовное право: Курс лекций. Том 1. 

Общая часть. – М., 2010. 

5. Курс советского уголовного права. Часть Общая. Том 2. – Л., 1970. 

6. Курс советского уголовного права в 6 томах. Том 3. Наказание. – М., 

1970.  

7. Курс уголовного права в 5 томах. Том 2. Общая часть: Учение о 

наказании / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. – М., 2002. 

8. Полный курс уголовного права в 5 томах. – СПб., 2008. 

9. Российское уголовное право. Курс лекций в 8 томах. Т. 2. Наказание. 

– Владивосток, 1999. 

10. Уголовное право зарубежных стран. Общая и особенная части. – М., 

2013. 

11. Энциклопедический учебник уголовного права. Общая часть. В 2 

томах. – СПб., 2011. 

12. Энциклопедия уголовного права. Том 8-12. – СПб., 2007-2009. 

 

2. Дополнительная литература 

 

1. Aнсель М.М. Новая социальная защита (гуманистическое движение 

в уголовной политике). – М., 1970. 

2. Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступность и психические 

аномалии. – М., 1998. 

3. Астемиров З.А. Проблемы теории уголовной ответственности и 

наказания. – Махачкала, 1987; 
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4. Ахметшин X.М., Ахметшин Н.X., Петухов А.А. Современное 

уголовное законодательство КНР. – М., 2000. 

5. Беккариа Чезаре. О преступлениях и наказаниях. – М., 1939. 

6. Беляев Н.А. Цели наказания и средства их достижения в 

исправительно-трудовых учреждениях. – Л., 1983. 

7. Бойко А.И. Нравственно-религиозные основы уголовного права. – 

М., 2010. 

8. Брайнин Я.М. Принципы применения наказания по советскому 

уголовному праву. – Киев, 1953. 

9. Брайнин Я.М. Уголовная ответственность и ее основание в 

советском уголовном праве. – М., 1963.  

10. Гаверов Г.С. Проблемы наказания несовершеннолетних 

преступников. – Иркутск, 1986. 

11. Голина В.В. Погашение и снятие судимости по советскому 

уголовному праву. – Харьков, 1979. 

12. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы 

современности. – М., 1996. 

13. Дуюнов В.К. Проблемы наказания в новом уголовном праве России. 

– Белгород, 1998. 

14. Дуюнов В.К. Проблемы уголовного наказания в теории, 

законодательстве и судебной практике. – Курск, 2000. 

15. Жижиленко А.О. Наказание. Его понятие и отличие от других 

правоохранительных средств. – Петроград, 1914. 

16. Жильцов С.В. Смертная казнь в истории России. – М., 2002. 

17. Загородников Н.И. О пределах уголовной ответственности // Сов. 

государство и право. –  1967. – N 7. 

18. Звечаровский И.Э. Уголовная ответственность. Иркутск, 1992 

19. Зельдов С.И. О понятии судимости // Правоведение. – 1974. – N 2. 

20. Зубков А.И. Карательная политика России на рубеже тысячелетий. – 

М., 2000. 

21. Иванов Н. Библия и уголовный закон // Советская юстиция. – 1992. – 

N 78. 

22. Исаев М.М. Основы пенитенциарной политики. – М., 1927. 

23. История советского уголовного права. – М., 1948. 

24. Калмыков П. Учебник уголовного права. – СПб., 1866.  

25. Карпец И.И. Наказание: социальные, правовые и криминологические 

проблемы. – М., 1973. 

26. Келина С.Г., Кудрявцев В.Н. Принципы советского уголовного 

права. – М., 1987. 

27. Кистяковский А.Ф. Исследование о смертной казни. – Тула, 2000. 

28. Когда убивает государство: Смертная казнь против прав человека / 

Под ред. С.Г.Келиной. – М., 1989. 

29. Козаченко И.Я. Уголовная ответственность: мера и форма 

выражения. – Свердловск, 1987. 

30. Козлов А.П. Механизмы построения уголовно-правовых санкций. – 
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Красноярск, 1998. 

31. Крылова Н.Е. Основные черты нового Уголовного кодекса Франции. 

– М., 1996.  

32. Крылова Н.Е., Серебренникова А.В. Уголовное право зарубежных 

стран (Англии, США, Франции, Германии). – М., 1998. 

33. Кузнецова Н.Ф. Профилактическая функция уголовного закона // 

Уголовное право. – 1998. – N 1 

34. Кузнецова Н.Ф., Вельцель Л. Уголовное право ФРГ. – М., 1984. 

35. Кудрявцев В., Трусов А. Политическая юстиция в СССР. – М., 2000. 

36. Малиновский А.А. Уголовное право зарубежных государств. М., 

1998. 

37. Маньковский Б.С. Проблема ответственности в уголовном праве. – 

М.-Л., 1949. 

38. Международное уголовное право. – М., 1999. 

39. Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция: проблемы уголовного права, 

уголовного процесса и криминологии: Учебное пособие. – М., 2000. 
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2000. 

43. Михлин А.С. Смертная казнь вчера, сегодня, завтра. – М., 1997. 

44. Назаренко Г.В. Принудительные меры медицинского характера в 
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США. – М., 1992. 
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9. Ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 
 

 http://www.pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой 

информации; 

 http://www.sudrf.ru – ГАС РФ «Правосудие»; 

 справочно-правовая система «Гарант»;  

 справочно-правовая система «Консультант+»;  

 http://www.spsl.nsc.ru – ГПНТБ СО РАН; 

  http://www.nlr.ru – Российская национальная библиотека; 

 http://www.lib.tsu.ru – Научная библиотека Томского 

госуниверситета; 

 http://www.biblioclub.ru. - Университетская библиотека онлайн. 

 

 

10.  Методические указания для обучающихся по 

освоению дисциплины (модуля) 
 

При работе с литературой необходимо обратить внимание на соблюдение 

алгоритма, направленное на системное и наиболее качественное усвоение 

учебного материала: прежде чем переходить к проблемно ориентированным 

статьям и иным научным публикациям по соответствующей теме, следует 

ознакомиться с главами (разделами) рекомендованных учебников из списков 

основной и дополнительной литературы. 

 

11. Информационные технологии, используемые при 

изучении дисциплины (модуля) 
 

Программное обеспечение:  

Microsoft Word используется для создания текстовых файлов (рефератов, 

курсовых, выпускных квалификационных работ), Power Point – для создания 

презентаций, визуального сопровождения докладов по темам занятий, Microsoft 

Internet Explorer – для дополнительного поиска информации, подготовки к 

практическим занятиям, в целях поиска информации для самостоятельной 

работы. 

 

 

12. Материально-техническая база 
 

Для проведения занятий по дисциплине «Теоретические проблемы 

учения о наказании» используются аудитории Института, в том числе 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.sudrf.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.lib.tsu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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оборудованные мультимедийными ресурсами (мультимедийная доска, 

компьютер, проектор, колонки), что необходимо для использования 

электронных ресурсов библиотечного комплекса, а также при контроле 

самостоятельной работы и выполнения заданий в рамках подготовки к 

практическим занятиям (просмотр и анализ презентаций в программе Microsoft 

Power Point). 

Возможно проведение занятий в виде тестирования при разработке 

тестовых заданий в терминальных классах, оборудованных компьютерной 

техникой. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до 

начала изучения дисциплины «Теоретические проблемы учения о наказании»:  

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания; 

 готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства. 
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