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1. Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

«Теоретические проблемы учения о преступлении» 
 

В результате изучения дисциплины (модуля) магистры должны получить 

представление об имеющихся в учении о преступлении проблемных аспектах, 

знать установленные современной наукой закономерности признания деяний 

преступлениями, 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 преступлении 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 преступлении. 

3) Анализ положений Общей части УК России о преступлении, 

ознакомление с правоприменительной практикой. 

4) Ознакомление с законодательством и правоприменительной 

практикой иностранных государств. 

5) Выявление теоретических проблем учения о преступлении. 

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 преступлении, 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 выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК–4); 

 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 преступлении; 

- основные характеристики уголовно-правовых норм о 

преступлении; 

- виды и способы толкования уголовно-правовых актов; 

- признаки преступления; 

- виды преступлений; 

Уметь: 

- анализировать юридические проблемы с точки зрения учения о 

преступлении; 

- 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 преступлении 

- методами уголовно-правовых исследований. 

 



 5 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре 

образовательной программы 
 

Дисциплина входит в профессиональный цикл ООП магистратуры, 

вариативную часть. 

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 права и уголовного процесса, а 

также с прикладными юридическими науками – криминологией, 

криминалистикой, судебной психиатрией. 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в часах 

и зачетных единицах 
 

Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 

108 часов. В том числе лекции: 6 часов, практические занятия: 20 часов, 

самостоятельная работа обучающихся: 82 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  Ауди-

торные 

Самос-

тоятель-

ная 

работа 

1 Проблемы 

понимания 

преступления 

16 4 12 Реферат 

2 Учение о составе 

преступления 

36 10 26 Опрос, решение 

задач 
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3 Учение о стадиях 

совершения 

преступления 

(неоконченное 

преступление) 

14 2 12 Опрос, решение 

задач 

4 Учение о соучастии 

в преступлении 

14 4 10 Опрос, решение 

задач 

5 Проблемы учения о 

множественности 

преступлений 

14 2 12 Опрос, решение 

задач 

6 Учение об 

обстоятельствах, 

исключающих 

преступность 

деяния 

14 4 10 Опрос, решение 

задач 

 Зачет   

 Итого 108 26 82  

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Темы и краткое содержание 
 

Тема 1. Проблемы понимания преступления 

 

Наука уголовного права о сущности и социальной природе преступления. 

Предметное и оценочное в понятии преступления. Историческая изменчивость 

предметного содержания понятия преступлениями. 

Материальное и формальное понимание преступления. Наука уголовного 

права о количестве и содержании признаков преступления. 

Дефиниция преступления в отечественном законодательстве: история и 

современность. Определение преступления в действующем Уголовном кодексе 

Российской Федерации.  

Проблемы отграничения преступления от иных видов правонарушений и 

непреступного поведения. Малозначительность деяния. 

Проблемы категоризации преступлений. Критерии категоризации 

преступлений, их социальная обусловленность и научная обоснованность.  

Категории преступлений в отечественном уголовном законодательстве: 

история и современность. Преступления и проступки по иностранному 

уголовному законодательству. 
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Тема 2. Учение о составе преступления 

 

Проблема соотношения преступления и состава преступления.  

Правовая и гносеологическая природа состава преступления. Функции 

состава преступления. Состав преступления и уголовная ответственность по УК 

Российской Федерации.  

Конструкция состава преступления. Элементы и признаки состава 

преступления. Основные (обязательные) и факультативные (дополнительные) 

признаки.  

Виды составов преступлений, их уголовно-правовое значение. Критерии 

подразделения их на виды: а) по степени общественной опасности, б) по 

структуре и в) по законодательной конструкции. 

Понятие объекта преступления в науке уголовного права. Характеристика 

объекта преступления как общественных отношений  и правового блага. 

Структура объекта преступления. Значение объекта преступления по 

уголовному праву Российской Федерации для наличия состава и определения 

характера опасности преступления.  

Проблема классификации объектов преступления. Общий, родовой, 

видовой (групповой) и непосредственный объекты. Классификация 

непосредственных объектов. Способы описания объектов в отдельных составах 

преступления. Значение классификации объектов. 

Структура объекта преступления. Понятие предмета преступления и его 

отличие от объекта. Уголовно-правовое понятие потерпевшего от преступления 

и его уголовно-правовое значение. 

Понятие объективной стороны преступления в науке уголовного права. 

Содержание и значение объективной стороны преступления.  

Предметное содержание и уголовно-правовая оценка признаков 

объективной стороны преступления. Обязательные и факультативные 

признаки. Описание объективной стороны преступления в уголовном законе.  

Общественно опасное деяние (действие или бездействие) как внешний 

акт поведения лица. Понятие и признаки уголовно-правового действия. 

Понятие и признаки уголовно-правового бездействия. Непреодолимая сила, 

физическое и психическое принуждение, их уголовно-правовое значение. 

Общественно опасные последствия, их уголовно-правовое значение. 

Виды последствий. Их описание в уголовном законе. Формальные и 

материальные составы. 

Причинная связь в уголовном праве: понятие и значение. Объективный 

характер причинной связи. Причиняющий потенциал деяния. Контроль 

причинности. Требования (критерии), предъявляемые к соотношению деяния и 

последствия для установления причинной связи и вменения последствий.  

Теории причинной связи в отечественном и зарубежном уголовном праве.  

Понятие субъекта преступления в науке уголовного права.  

Социальная характеристика субъекта преступления. Субъект 

преступления и личность преступника. Уголовно-правовое значение личности.  
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Обязательные и факультативные признаки субъекта. Проблемы 

уголовной ответственности юридических лиц. 

Проблемы возраста уголовной ответственности.  

Понятие вменяемости. Невменяемость: понятие и критерии (медицинский 

(биологический) и психологический (юридический).  

Проблемы уголовной ответственности лиц с психическим расстройством, 

не исключающим вменяемости, и лиц, совершивших преступления в состоянии 

опьянения. 

Специальный субъект преступления и его уголовно-правовое значение. 

Виды специальных субъектов.  

Понятие субъективной стороны преступления в науке уголовного права. 

Содержание и значение субъективной стороны преступления. Обязательные и 

факультативные признаки субъективной стороны преступления. 

Понятие и значение вины по отечественному и зарубежному уголовному 

праву. Проблема предметного и оценочного в структуре вины. Недопустимость 

объективного вменения.  

Формы вины, их значение для уголовной ответственности. Соотношение 

умышленной и неосторожной вины. Умысел как форма вины, его содержание 

(интеллектуальный и волевой элементы). Прямой и косвенный умысел. 

Выделяемые в науке уголовного права иные виды умысла. Значение 

классификации видов умысла для уголовной ответственности. 

Неосторожность как форма вины, виды неосторожности. 

Интеллектуальный и волевой элементы легкомыслия. Отличие его от 

косвенного умысла. Интеллектуальный и волевой элементы небрежности. Его 

объективный и субъективный критерии. Отличие небрежности от легкомыслия.  

Законодательное закрепление в действующем УК положения о том, что 

деяние, совершенное только по неосторожности, признается преступлением 

лишь в том случае, когда это специально предусмотрено соответствующей 

статьей Особенной части УК (ч.2 ст.24). 

Проблемы невиновного причинения вреда. Отличие «казуса» от 

небрежности (ст.28 УК). Преступление, совершенное с двумя формами вины 

(ст. 27 УК). 

Приемы описания субъективной стороны преступления в уголовном 

законе. 

Мотив и цель преступления как факультативные признаки субъективной 

стороны, их значение. Роль эмоций в субъективной стороне преступления. 

Понятие ошибки и ее значение для уголовной ответственности. 

Юридическая и фактическая ошибки, их разновидности.  
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Тема 3. Учение о стадиях совершения преступления (неоконченное 

преступление) 

 

Понятие оконченного преступления в науке уголовного права.  

Стадии совершения преступлений, виды стадий. Проблемы 

разграничение стадия по объективным и субъективным признакам 

преступления. 

Признаки оконченного преступления. Проблема юридического и 

фактического окончания  преступления. Момент окончания преступления в 

зависимости от законодательной конструкции состава.  

Приготовление к преступлению: понятие и содержание, объективные и 

субъективные признаки. Формы приготовления. Условия уголовной 

ответственности за приготовление к преступлению. Отграничение от 

обнаружения умысла. Обнаружение умысла и «вербальные» составы 

преступления.  

Покушение на преступление. Понятие и содержание покушения, его 

объективные и субъективные признаки. Виды покушения в теории уголовного 

права. Негодное покушение. Наказуемость негодного покушения. Отличие 

покушения от приготовления к преступлению и от оконченного преступления. 

Понятие и сущность добровольного отказа от преступления, его 

признаки. Основание и условия исключения уголовной ответственности при 

добровольном отказе от преступления. Добровольный отказ соучастников 

преступления.  

Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния. 

 

Тема 4. Учение о соучастии в преступлении 

 

Юридическая природа, общественная опасность и социальная сущность 

соучастия в преступлении.  

Понятие соучастия в преступлении, его объективные и субъективные 

признаки. Участие двух и более лиц. Совместность. Проблемы умысла при 

соучастии.  

Значение института соучастия в преступлении, его влияние на степень 

опасности совершенного преступления. 

Проблемы классификации и типизации соучастников.  

Виды исполнителей. Разграничение уголовно-правового статуса 

исполнителей и других соучастников.  

Проблемы ответственности соучастников преступления и квалификации 

их действий. Ответственность соучастников при недоведении исполнителем 

преступления до конца по причинам, не зависящим от него. 

Понятие эксцесса исполнителя в науке уголовного права. Проблемы 

ответственности соучастников при эксцессе исполнителя. 

Виды и формы соучастия в преступлении. 

Понятие и признаки отдельных форм соучастия. Совершение 

преступлений: группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, 
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организованной группой, преступным сообществом (преступной 

организацией). Проблемы учения о природе и признаках отдельных форм 

соучастия. Особенности квалификации в зависимости от формы соучастия.  

Основания и пределы ответственности соучастника. Проблемы 

индивидуализации ответственности и наказания при соучастии. 

Ответственность за создание организованной группы в случаях, не 

предусмотренных Особенной частью УК.  

 

Тема 5. Проблемы учения о множественности преступлений 

 

Понятие единичного преступления в науке уголовного права. 

Понятие множественности преступлений в науке уголовного права. 

Правовая и социальная характеристика множественности преступлений.  

Проблема отграничения множественности от единичных преступлений: 

сложных, длящихся, продолжаемых.  

Общественная опасность множественности преступлений. Проблема 

«двойной» ответственности.  

Виды множественности преступлений и их характеристика.  

Правовое значение неоднократности преступлений.  

Идеальная и реальная совокупность преступлений.  

Рецидив преступлений.  

 

Тема 6. Учение об обстоятельствах, исключающих преступность 

деяния 

 

Наука уголовного права о понятии, видах и значении обстоятельств, 

исключающих преступность деяния. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния, предусмотренные 

УК Российской Федерации. 

Понятие и содержание необходимой обороны. Значение необходимой 

обороны. Условия правомерности необходимой обороны. Проблема мнимой 

обороны и решение вопроса об ответственности за нее. Превышение пределов 

необходимой обороны, его сущность. Субъективная сторона превышения. 

Ответственность за превышение пределов необходимой обороны. 

Крайняя необходимость: понятие и содержание. Условия правомерности 

крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой 

обороны. 

Понятие причинения вреда при задержании лица, совершившего 

преступление, и его содержание. Условия правомерности причинения вреда 

лицу, совершившему преступление, и ответственность за такое причинение при 

превышении необходимых мер. 

Физическое или психическое принуждение: понятие и содержание этих 

обстоятельств. Условия, при которых наступает и при которых исключается 

преступность деяния, совершенного вследствие физического принуждения. 
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Обоснованный риск. Понятие обоснованного риска и его содержание. 

Условия, при наличии которых риск считается обоснованным. Ответственность 

за необоснованный риск. 

Исполнения приказа или распоряжения: понятие и содержание этих 

обстоятельств. Условия, исключающие преступность причинения вреда. 

Условия ответственности за совершение умышленного преступления во 

исполнение незаконных приказа или распоряжения. 

 

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;  

 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 магистрантов со стороны 

преподавателя:  

 проверка или устная защита выполненной работы,  

 проверка домашнего задания,  

 контрольная работа и др.  

Реферат выполняется обучающимся 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 магистранта по теме. Тема 

реферата, как правило, должна быть связана с темой магистерской диссертации. 

Реферат оформляется в соответствии с установленными стандартами. 
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Примерные темы научных докладов и рефератов 

 

1. Предметное и оценочное в понятии преступления.  

2. Историческая изменчивость предметного содержания понятия 

преступлениями. 

3. Материальное и формальное понимание преступления.  

4. Дефиниция преступления в отечественном законодательстве: история и 

современность.  

5. Отграничение преступления от иных видов правонарушений и 

непреступного поведения.  

6. Критерии категоризации преступлений, их социальная 

обусловленность и научная обоснованность.  

7. Преступления и проступки по иностранному уголовному 

законодательству. 

8. Правовая и гносеологическая природа состава преступления.  

9. Функции состава преступления.  

10. Конструкция состава преступления.  

11. Уяснение содержания состава преступления. 

12. Структура объекта преступления.  

13. Способы описания объектов в отдельных составах преступления.  

14. Предметное содержание и уголовно-правовая оценка признаков 

объективной стороны преступления.  

15. Описание объективной стороны преступления в уголовном законе.  

16. Понятие и признаки уголовно-правового действия.  

17. Понятие и признаки уголовно-правового бездействия.  

18. Общественно опасные последствия, их уголовно-правовое значение.  

19. Требования (критерии), предъявляемые к соотношению деяния и 

последствия для установления причинной связи и вменения последствий.  

19. Теории причинной связи в отечественном и зарубежном уголовном 

праве.  

20. Субъект преступления и личность преступника.  

21. Уголовная ответственность юридических лиц. 

22. Возраст уголовной ответственности.  

23. Невменяемость: понятие и критерии.  

24. Понятие и значение вины по отечественному и зарубежному 

уголовному праву.  

25. Формы вины, их значение для уголовной ответственности.  

26. Умысел как форма вины. 

27. Неосторожность как форма вины. 

28. Приемы описания субъективной стороны преступления в уголовном 

законе. 

29. Мотив и цель преступления, их уголовно-правовое значение.  

30. Роль эмоций в субъективной стороне преступления. 

31. Понятие ошибки и ее значение для уголовной ответственности.  

32. Понятие оконченного преступления.  
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33. Стадии совершения преступлений. 

34. Момент окончания преступления в зависимости от законодательной 

конструкции состава.  

35. Условия уголовной ответственности за приготовление к 

преступлению.  

36. Виды покушения в теории уголовного права.  

37. Понятие и сущность добровольного отказа от преступления. 

38. Добровольный отказ соучастников преступления.  

39. Понятие соучастия в преступлении.  

40. Классификация и типизация соучастников.  

41. Ответственность соучастников при эксцессе исполнителя. 

42. Виды и формы соучастия в преступлении. 

43. Основания и пределы ответственности соучастников.  

44. Отграничение множественности от единичных преступлений.  

45. Правовое значение неоднократности преступлений.  

46. Правовое значение совокупности преступлений.  

47. Правовое значение рецидива преступлений.  

49. Наука уголовного права о понятии, видах и значении обстоятельств, 

исключающих преступность деяния. 

50. Понятие и содержание необходимой обороны.  

 

 

7. Оценочные средства для промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Форма промежуточного контроля: зачет. 

 
Критерии оценки «зачтено» и «не зачтено» 

 

Ответ магистрантов на зачете оценивается одной из следующих оценок: 

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

Оценки «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного и нормативного 

материала, умеющий свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой, усвоивший основную 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.  

Наконец, оценкой «зачтено» оцениваются ответы обучающихся, 

показавших знание основного учебного материала в объеме, необходимом для 
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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 магистрантов, носящие 

несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда 

обучающийся 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. Сущность и социальная природа преступления.  

2. Материальное и формальное понимание преступления. Определение 

преступления в действующем Уголовном кодексе Российской Федерации.  

3. Отграничение преступления от иных видов правонарушений и 

непреступного поведения.  

4. Малозначительность деяния. 

5. Категории преступлений в отечественном и зарубежном уголовном 

законодательстве. 

6. Понятие, функции и значение состава преступления.  

7. Конструкция состава преступления. Элементы и признаки состава 

преступления.  

8. Виды составов преступлений, их уголовно-правовое значение. 

9. Проблема уяснения содержания состава преступления. 

10. Понятие, структура и значение объекта преступления.  

11. Виды объектов преступления. 

12. Понятие и значение предмета преступления.  

13. Понятие потерпевшего от преступления и его уголовно-правовое 

значение. 

14. Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления.  

15. Понятие и признаки уголовно-правового действия.  

16. Понятие и признаки уголовно-правового бездействия.  

17. Непреодолимая сила, физическое и психическое принуждение, их 

уголовно-правовое значение. 

18. Общественно опасные последствия, их уголовно-правовое значение. 

Формальные и материальные составы. 

19. Причинная связь в уголовном праве: понятие и значение.  
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20. Понятие субъекта преступления. Субъект преступления и личность 

преступника.  

21. Проблемы уголовной ответственности юридических лиц. 

22. Возраст уголовной ответственности.  

23. Невменяемость: понятие и критерии.  

24. Проблемы уголовной ответственности лиц с психическим 

расстройством, не исключающим вменяемости, и лиц, совершивших 

преступления в состоянии опьянения. 

25. Специальный субъект преступления и его уголовно-правовое 

значение. Виды специальных субъектов.  

27. Понятие, содержание и значение субъективной стороны 

преступления.  

28. Понятие и значение вины по отечественному и зарубежному 

уголовному праву.  

29. Умысел как форма вины, его содержание (интеллектуальный и 

волевой элементы) и виды. 

29. Неосторожность как форма вины, ее содержание и виды.  

30. Невиновное причинение вреда, его виды.  

31. Преступление, совершенное с двумя формами вины (ст. 27 УК). 

32. Мотив и цель преступления  

33. Роль эмоций в субъективной стороне преступления. 

34. Понятие ошибки, ее виды и значение для уголовной ответственности.  

35. Понятие и виды стадий совершения преступлений. 

36. Признаки оконченного преступления. Юридическое и фактическое 

окончание преступления.  

37. Приготовление к преступлению: понятие, содержание и формы. 

Отграничение от обнаружения умысла.  

38. Понятие, содержание и виды покушения на преступление.  

39. Понятие и сущность добровольного отказа от преступления, его 

признаки. 

40. Понятие соучастия в преступлении, его объективные и субъективные 

признаки.  

41. Виды соучастников.  

42. Эксцесс исполнителя.  

43. Виды и формы соучастия в преступлении. 

44. Основания и пределы ответственности соучастника.  

45 Понятие, содержание и виды множественности преступлений, ее 

отграничение от единичных преступлений: сложных, длящихся, 

продолжаемых.  

46. Правовое значение неоднократности преступлений.  

47. Идеальная и реальная совокупность преступлений.  

48. Рецидив преступлений.  

49. Понятие, виды и значение обстоятельств, исключающих преступность 

деяния. 

50. Необходимая оборона. Превышение пределов необходимой обороны. 
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51. Крайняя необходимость. Отличие крайней необходимости от 

необходимой обороны. 

52. Причинение вреда лицу, совершившему преступление. 

53. Физическое или психическое принуждение. 

54. Обоснованный риск.  

55. Исполнения приказа или распоряжения. 

 

 

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 в 3 томах. 

Том 1. Общая часть. – М., 2010. 

5. Курс советского уголовного права. Общая часть. Том 1. – Л., 1968. 

6. Курс советского уголовного права в 6 томах. Том 2. Преступление. – 

М., 1970.  

7. Курс уголовного права в 5 томах. Том 1. Общая часть: Учение о 

преступлении / 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. – Владивосток, 

1999-2004. 

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

2013. 

11. Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. –  М., 1998. 

12. Энциклопедический учебник уголовного права. Общая часть. В двух 

томах. – СПб., 2011. 

13. Энциклопедия уголовного права. Том 3. Понятие преступления / 

И.Я. Гонтарь, Н.Ф. Кузнецова, А.П. Козлов и др. – СПб.,2005. Том 4. Состав 

преступления / В.Н. Кудрявцев, Н.И. Коржанский, В.Б. Малинин и др.. – СПб., 

2005. Том 5, Неоконченное преступление / М.В. Гринь, В.Д. Иванов, М.П. 

Редин, А.А. Клюев. – СПб.,2006. Том 6. Соучастие в преступлении /Л.Д. 

Ермакова, С.И. Никулин, С.С. Аветисян и др. – СПб., 2007. Том 7. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния / В.А. Блинников, С.Ф. 

Милюков, Э.Ф. Побегайло и др. – СПб., 2007. 
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2. Дополнительная литература 

 

1. Анашкин Г.З., Тюрин С.О. О понятии деяния, содержащего признаки 

преступления // Социалистическая законность. – 1984. –  N 11. 

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

аномалии. – М., 1998. 

3. Ахметшин X.М., Ахметшин Н.X., Петухов А.А. Современное 

уголовное законодательство КНР. – М., 2000. 

4. Баулин Ю.В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. – 

Харьков, 1991. 

5. Баулин Ю.В. Право граждан на задержание преступника. – Харьков, 

1986. 

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

7. Блум М.И. Понятие и признаки совокупности преступлений // 

Вопросы уголовного права и процесса. – Рига, 1969. 

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

М., 2010. 

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

 
 

Название ресурса Электронный адрес ресурса Содержание ресурса 

 

Официальная 

России: Сервер 

органов 

государственной 

власти России 

http://www.gov.ru/ 

 

 

Президент Российской 

Федерации, федеральные и 

региональные органы 

исполнительной власти, 

Федеральное собрание РФ, 

органы судебной власти, Совет 

безопасности РФ, Генеральная 

Прокуратура РФ, Счетная 

палата. Конституция РФ. 

Каталог ценных объектов 

национального наследия РФ. 

Официальные информационные 

источники органов 

государственной власти 

Российской Федерации, 

официальные документы, 

законодательные акты. 

 

Верховный Суд 

Российской 

Федерации    

 

http://www.supcourt.ru/ 

 

Сведения о Верховном Суде РФ: 

структура, устройство, 

положение, нормативные 

документы, судебная система 

и др. Постановления пленумов. 

Бюллетень Верховного Суда 

РФ. Списки дел, назначенных к 

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/
http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.supcourt.ru/
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рассмотрению в уголовной, 

гражданской и военной 

коллегиях. 

 

Министерство 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

http://www.mvd.ru/ 

 

Правоохранительная 

деятельность, общественная 

безопасность, органы дознания.  

Министерство 

юстиции 

Российской 

Федерации  

http://www.minjust.ru/  
Правоохранительная 

деятельность, общественная 

безопасность, органы дознания. 

Федеральная 

служба судебных 

приставов 

http://www.fssprus.ru/ 
Исполнение судебных 

постановлений  

Федеральная 

служба 

Российской 

Федерации 

 по контролю  

за оборотом 

наркотиков  

http://www.fskn.gov.ru/ 

 

Наркоконтроль. Оборот 

наркотиков. Нормативное 

регулирование.  

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ НАУЧНЫХ ЦЕНТРОВ 

Научный центр правовой 

информации при Министерстве 

юстиции РФ    

http://www.scli.ru/ 

 

Институт законодательства 

 и сравнительного 

правоведения 

 при Правительстве  

Российской Федерации   

http://www.izak.ru/ 

 

Институт частного права  http://www.privatelaw.ru/ 

 

Московская государственная 

юридическая академия  

им. О. Е. Кутафина 

http://msal.ru/ 

 

Российская академия 

правосудия 

http://www.raj.ru/ 

 

Российская правовая академия http://rpa-mu.ru/ 

 

Юридический институт 

Томского государственного 

университета  

http://www.tsu.ru/content/education/faculties/jui/  

Юридический факультет http://law.spbu.ru/Home.aspx  

http://www.mvd.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.minjust.ru/
http://www.minjust.ru/
http://www.minjust.ru/
http://www.minjust.ru/
http://www.minjust.ru/
http://www.fssprus.ru/
http://www.fskn.gov.ru/
http://www.scli.ru/
http://www.izak.ru/
http://www.privatelaw.ru/
http://msal.ru/
http://www.raj.ru/
http://rpa-mu.ru/
http://www.tsu.ru/content/education/faculties/jui/
http://law.spbu.ru/Home.aspx
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Санкт-Петербургского 

государственного университета 

ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ 

КАДИС http://www.kadis.ru/ 

Кодекс — 

справочно-

правовая система 

http://www.kodeks.ru/ 

 

Банк данных по нормативно-правовой, нормативно-технической 

и специализированной информации  

 

КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/  

 

Крупнейшая сервисная сеть, работающая на российском рынке 

информационно-правовых услуг 

 

КОНСЭКО-Пресс http://www.conseco.ru/rus/index.html 

 

Законы в схемах и таблицах 

Правовое 

государство 

http://jus.ru/ru 

 

Сайт проекта "Правовая Россия" (совместный проект 

Российского Союза Юристов, Российской Академии 

Юридических Наук, Межфракционного Депутатского 

Объединения "Юристы России", Молодежного Союза Юристов 

Российской Федерации) 

 

Право и финансы 

 

http://ispf.ru/ 

 

Информационная система 

 

Библиотека 

Администрации 

Президента 

Российской 

Федерации  

http://lib.adm.gov.ru/ 

 

Библиотека 

диссертаций 

http://www.disser.h10.ru/index.html  

Библиотека 

юридической 

литературы 

http://pravo.eup.ru/ 

 

Клиническое 

юридическое 

образование  

 

http://www.lawclinic.ru/library.phtml?m=1 

 

Все о праве: 

электронная 

http://www.allpravo.ru/library/ 

 

http://www.kadis.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.conseco.ru/rus/index.html
http://jus.ru/ru
http://ispf.ru/
http://lib.adm.gov.ru/
http://www.disser.h10.ru/index.html
http://pravo.eup.ru/
http://www.lawclinic.ru/library.phtml?m=1
http://www.allpravo.ru/library/
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библиотека 

Юридическая 

научная 

библиотека 

издательства 

«Спарк» 

http://www.lawlibrary.ru/ 

 

 

ЮристЛиб http://www.juristlib.ru/ 

Гильдия 

российских 

адвокатов 

http://gra.ru/  

ЛегалПортал.Ру http://legalportal.ru/ 

Информационно-правовой портал 

PRAVO.RU http://pravo.ru/ 

Справочно-правовая система 

Российское законодательство и судебная практика в свободном 

доступе 

SecurityLab http://www.securitylab.ru/ 

Информационный портал  

Уголовно-

процессуальное 

право - 

Электронная 

библиотека  

http://kalinovsky-k.narod.ru/b/b-spisok.htm 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ СЛОВАРИ И ЭНЦИКЛОПЕДИИ 

Большая 

российская 

юридическая 

энциклопедия  

http://www.encyclopedia.ru/internet/bryue.html  

Юридический 

словарь  

http://www.jur-words.info/ 

Юридический 

словарь 

http://www.allpravo.ru/law_dictionars/  

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ ПО ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

Академический 

юридический 

журнал  

http://www.izpi.ru/index.php?option=com_content&task=view&i

d=28&Itemid=71 

 

Вестник 

Российской 

правовой 

академии  

http://rpa-mu.ru/izdaniya/vestnik/n 

 

Вестник 

Саратовской 

http://www.sgap.ru/showl.phtml?vestnik-arhiv 

http://www.lawlibrary.ru/
http://www.juristlib.ru/
http://gra.ru/
http://legalportal.ru/
http://pravo.ru/
http://www.securitylab.ru/
http://kalinovsky-k.narod.ru/b/b-spisok.htm
http://www.encyclopedia.ru/internet/bryue.html
http://www.jur-words.info/
http://www.allpravo.ru/law_dictionars/
http://www.izpi.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=71
http://www.izpi.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=71
http://rpa-mu.ru/izdaniya/vestnik/n
http://www.sgap.ru/showl.phtml?vestnik-arhiv
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государственной 

юридической 

академии  

Вестник Омского 

университета. 

Серия: Право 

http://www.omsu.omskreg.ru/vestnik/contents/a00-inst.html  

Российский 

юридический 

журнал 

http://www.ruzh.org/?q=node/4 

 

ЗАРУБЕЖНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ ПО ПРАВУ 

Academic Lexis-

Nexis         

 

http://www.lexisnexis.com/ 

 

Ресурс Academic Lexis-Nexis предоставляет доступ к 29 

тысячам источников (включая, полнотекстовые научные 

журналы) по БИЗНЕСУ, ЭКОНОМИКЕ, ПРАВУ и другим 

отраслям знаний.  

 

Политематическая 

реферативная база 

данных SCOPUS     

 

 

http://www.scopus.com/ 

 

SCOPUS - мультидисциплинарная реферативная база (без 

полных текстов), включает в себя рефераты более 28 млн. 

статей из более, чем 15,000 журналов (52% из них европейские) 

4 000 издательств, более 300 российских журналов на 

английском языке.  

 

Реферативная база 

данных Web of 

Science  

  

 

http://sub3.webofknowledge.com/ 

 

База данных по научному цитированию Web of Science 

Института научной информации (Institute of Scientific 

Information - ISI) (владелец компания Thomson Scientific).Web of 

Science включает:- "Science Citation Index Expanded" - 

библиографические данные, авторские аннотации и списки 

цитируемой литературы статей из более 5900 

естественнонаучных, технических и медицинских журналов, 

охват с 1980 года по настоящее время.- "Social Sciences Citation 

Index" - библиографические данные, авторские аннотации и 

списки цитируемой литературы статей из более 1700 

журналов по экономическим и общественным наукам, охват с 

1980 года по настоящее время.- "Arts & Humanities Citation 

Index" - библиографические данные, авторские аннотации и 

списки цитируемой литературы статей из более 1700 

журналов по гуманитарным наукам, охват с 1980 года по 

настоящее время. 

База данных 

диссертаций 

http://www.proquest.com/ 

 

http://www.omsu.omskreg.ru/vestnik/contents/a00-inst.html
http://www.ruzh.org/?q=node/4
http://www.lexisnexis.com/us/lnacademic
http://www.lexisnexis.com/us/lnacademic
http://www.lexisnexis.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://isiknowledge.com/
http://isiknowledge.com/
http://isiknowledge.com/
http://sub3.webofknowledge.com/
http://www.proquest.com/products_pq/pqdd_unavailable.shtml
http://www.proquest.com/products_pq/pqdd_unavailable.shtml
http://www.proquest.com/
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Содержит полные тексты всех диссертаций и дипломных 

работ (англ., фр., нем., исп. и т.д.), защищённых в вузах и 

колледжах США, Канады, Франции, Германии, Испании. В 

свободном доступе находятся описания и авторефераты 

диссертаций за последние два года. В описание входит полный 

текст первых 24 страниц публикации.  

Oxford Reference 

Online Premium   

  

 

http://www.oxfordreference.com/ 

 

Коллекция энциклопедий Oxford Reference Online Premium 

состоит из электронных версий более чем 160-ти Оксфордских 

энциклопедий, справочников и словарей. Данная подборка 

включает в себя литературу по направлениям, каждое из 

которых содержит несколько источников, в т.ч. экономика и 

бизнес, право. 

Blackwell 

Publishing     

  

 

http://onlinelibrary.wiley.com/ 

 

Журналы издательства Blackwell Publishing, более половины из 

которых - журналы по общественным наукам: экономике, 

бизнесу, финансам, праву, криминологии, политологии, 

социологии, демографии и т.д. В том числе, в коллекции 

представлены такие известные журналы, как The Journal of 

Politics, Population and Development Review, Law & Society Review 

и т.д. 

The University of 

Chicago Press  

http://www.press.uchicago.edu/journals.html 

 

Журналы издательства Чикагского университета, в т.ч. по 

праву, которые пользуются популярностью в мире. Среди 

представленных журналов: The Journal of Law and Economics, 

The Journal of Legal Studies. 

 
 

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 

статья и иным научным публикациям по соответствующей теме, следует 

ознакомиться с главами (разделами) рекомендованных учебников из списков 

основной и дополнительной литературы. 

 

 

 

 

http://www.oxfordreference.com/
http://www.oxfordreference.com/
http://www.oxfordreference.com/
http://www.blackwell-synergy.com/
http://www.blackwell-synergy.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.journals.uchicago.edu/?cookieSet=1
http://www.journals.uchicago.edu/?cookieSet=1
http://www.press.uchicago.edu/journals.html
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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 лля самостоятельной 

работы. 

 

12. Материально-техническая база 
 

Для проведения занятий по дисциплине «Теоретические проблемы 

учения о преступлении» используются аудитории Института, в том числе 

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 

преступлении»: 

 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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