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Раздел 1. Организационно-методический раздел 

 

1.1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Учение о составе преступления» входит в «Обязательную» часть дисциплин 

подготовки, обучающихся по направлению подготовки «40.04.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) «Правоприменение в сфере уголовного судопроизводства и 

правоохранительной деятельности». 
Целью дисциплины является формирование компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и 

требованиями к результатам освоения образовательной программы (ОПОП ВО)): 

Дескрипторы универсальных компетенций: 
ПКС-1.1. Способен анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства  

ПКС-1.2. Способен квалифицировать и разграничивать различные виды преступлений 

ПКС-1.3. Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы индикаторы 

компетенций: 

Обобщенная трудовая 

функция/ трудовая 

функция 

Код и наименование 

дескриптора 

компетенций  

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций (из ПС) 

ПС 09.001 Следователь-

криминалист 

 

ПКС-1.1. Способен 

анализировать 

правоотношения, 

являющиеся объектами 

профессиональной 

деятельности, юридически 

правильно 

квалифицировать факты, 

события и обстоятельства 

 

Знания: 

ПС 09.001 Следователь-криминалист 
ИД-1 ПКС 1.1. Нормы международного 

права, регулирующие установленную 

сферу деятельности (А/02.7) 

ИД-2ПКС 1.1. Конституционное, 

уголовное и уголовно-процессуальное 

законодательство Российской 

Федерации (А 02/7) 

Умение: 

ПС 09.001 Следователь-криминалист 

ИД-6 ПКС 1.1. Анализировать 

правоотношения, являющиеся 

объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно 

квалифицировать факты, события и 

обстоятельства (А01/7) 

ПС 09.001 Следователь-

криминалист 

 

ПКС-1.2. Способен 

квалифицировать и 

разграничивать 

различные виды 

преступлений 

 

 

Знания: 

ПС 09.001 Следователь-криминалист 
ИД-3 ПКС 1.2. Постановления и 

разъяснения высших судебных 

инстанций и другие официальные 

материалы, касающиеся применения и 

соблюдения законов (А 02/7) 

Умение: 

ПС 09.001 Следователь-криминалист 

ИД-7 ПКС-1.2. Квалифицировать и 

разграничивать различные виды 

преступлений (А01/7) 
 

ПС 09.001 Следователь-

криминалист 

 

ПКС-1.3. Способен 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

Знания: 

ИД-4 ПКС 1.3.Уголовное и уголовно-

процессуальное законодательство 

Российской Федерации, правовые 
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соответствии с законом основы оперативно-розыскной 

деятельности  

ПС 09.001 Следователь-криминалист 
ИД-5 ПКС 1.3.Общая система 

следственной и оперативно-розыскной 

деятельности (А 02/7) 

Умение: 

ПС 09.001 Следователь-криминалист 

 

ИД-8 ПКС 1.3. Принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (А01/7) 

ИД-9 ПКС 1.3. Действовать в 

соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, 

руководствуясь принципами 

законности (А01/7) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

направления подготовки «40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

«Правоприменение в сфере уголовного судопроизводства и правоохранительной 

деятельности» 

№ 

Предшествующие 

дисциплины 

(дисциплины, изучаемые 

параллельно) 

Последующие дисциплины 

1 2 3 

1 
Актуальные проблемы 

уголовного судопроизводства 

Научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

2 
Сравнительное правоведение 

 
 

 

Последовательность формирования компетенций в указанных дисциплинах может быть 

изменена в зависимости от формы и срока обучения, а также преподавания с использованием 

дистанционных технологий обучения. 

1.3. Нормативная документация 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки «40.04.01 Юриспруденция»; 

 Учебного плана направления подготовки «40.04.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) «Правоприменение в сфере уголовного судопроизводства и правоохранительной 

деятельности»2022, 2023 года набора; 

 Образца рабочей программы учебной дисциплины (приказ № 113-О от 01.09.2021 г.). 
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Раздел 2. Тематический план 

Очная форма обучения (полный срок обучения) 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость Код индикатора 

и дескриптора 

достижения 

компетенций 

Всего 

Аудиторные занятия 

СРО 
Л ПЗ (СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Понятие преступления. 

Категории  преступлений. 

Множественность преступлений.  

6 2  4 

ИД-1 ПКС 1.1. 

ИД-2 ПКС 1.1. 

ИД-6 ПКС 1.1. 

ИД-3 ПКС 1.2. 

2 

Понятие состава преступлении. 

Классификация составов 

преступлений.  
8 2  6 

ИД-7 ПКС-1.2. 

ИД-4 ПКС 1.3. 

ИД-5 ПКС 1.3. 

ИД-8 ПКС 1.3. 

3 

Объективные признаки 

преступления. 8  2 6 

ИД-1 ПКС 1.1. 

ИД-3 ПКС 1.2. 

ИД-9 ПКС 1.3. 

 

4 
Субъективные признаки 

преступления. 
8  2 6 

ИД-2 ПКС 1.1. 

 ИД-4 ПКС 1.3. 

ИД-7 ПКС-1.2. 

 

5 
Понятие неоконченного 

преступления 
6   6 

 

ИД-5 ПКС 1.3. 

ИД-8 ПКС 1.3. 

 

Вид промежуточной аттестации(Зачет)      

Итого 36 4 4 28  

 

Заочная форма обучения (полный срок обучения) 
 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость Код индикатора 

и дескриптора 

достижения 

компетенций 

Всего 

Аудиторные занятия 

СРО 
Л ПЗ (СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Понятие преступления. 

Категории  преступлений. 

Множественность преступлений.  

6 2  4 

ИД-1 ПКС 1.1. 

ИД-2 ПКС 1.1. 

ИД-6 ПКС 1.1. 

ИД-3 ПКС 1.2. 

2 

Понятие состава преступлении. 

Классификация составов 

преступлений.  
8  2 6 

ИД-7 ПКС-1.2. 

ИД-4 ПКС 1.3. 

ИД-5 ПКС 1.3. 

ИД-8 ПКС 1.3. 

3 

Объективные признаки 

преступления. 6   6 

ИД-1 ПКС 1.1. 

ИД-3 ПКС 1.2. 

ИД-9 ПКС 1.3. 

 

4 
Субъективные признаки 

преступления. 
6   6 

ИД-2 ПКС 1.1. 

 ИД-4 ПКС 1.3. 

ИД-7 ПКС-1.2. 

 

5 
Понятие неоконченного 

преступления 
6   6 

 

ИД-5 ПКС 1.3. 

ИД-8 ПКС 1.3. 

 

Вид промежуточной аттестации(Зачет) 4     

Итого 36 2 2 28  
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Раздел 3. Содержание дисциплины 

 

3.1. Содержание дисциплины 

 

Тема1: Понятие преступления. Категории  преступлений. Множественность 

преступлений. Преступления как разновидность социальных отклонений. Социальная сущность 

преступления и его конвенциональный характер. Исторически изменчивый характер круга 

преступных деяний. Эволюция социальнонормативной сущности преступления. Преступление 

как нарушение публичных и частных интересов; преступление и права человека. Значение 

практики Европейского суда по правам человека для формирования понятия «уголовная сфера». 

Преступление как юридический факт в уголовном праве. Взаимосвязь преступления и содержания 

уголовно-правовых отношений. Понятие преступления (ч.1 ст. 14 УК РФ), формальный и 

материальный подход к определению понятия преступления, их законодательная эволюция и 

сочетание в современном российском законодательстве и доктрине. Признаки преступления: 

общественная опасность (понятие, критерии, характер и степень общественной опасности), 

уголовная противоправность (содержание, виды, дискуссия о запрещенности преступления 

нормами уголовного права), виновность (эволюция, условия, содержание), наказуемость. 

Дискуссия относительно количества и содержания признаков преступления. Отграничение 

преступлений от иных правонарушений и непротивоправных социальных отклонений. 

Административная преюдиция в уголовном праве: понятие, содержание, опыт, перспективы. 

Дискуссия о законности внедрения в УК РФ административной преюдиции в отечественной 

науке, о перспективах расширения составов с административной преюдицией. Понятие 

малозначительности деяния; его признаки, виды и уголовно-правовое значение. Классификация 

преступлений: критерии и виды. Категоризация преступлений в УК РФ: преступления небольшой 

тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления. Дискуссия о перспективах 

совершенствования законодательной категоризации преступлений (категоризация неосторожных 

преступлений, обособление уголовных проступков (оценка законопроекта о введении в УК РФ 

уголовного проступка) и преступлений исключительной тяжести; выделение группы федеральных 

преступлений). Уголовно-правовое значение категоризации преступлений. Понятие, признаки и 

классификация преступлений в зарубежном уголовном законодательстве: сравнительный анализ, 

перспективы использования зарубежного опыта в отечественном праве. Множественность 

преступлений Основные подходы к пониманию единичного преступления в науке. Понятие 

единичного преступления, его признаки. Виды единичного преступления: преступления с 

простым и сложным составом (с альтернативными действиями, с двумя действиями, с 

неоднократными действиями, с систематическими действиями, составное преступление); 

преступления актовые, продолжаемые, длящиеся; тождественные, однородные, разнородные 

преступления. Понятие множественности преступлений и ее социально-правовая характеристика. 

Признаки множественности преступлений. Формы множественности преступлений; их 

определение в законе и в уголовно-правовой науке. Отличие множественности преступлений от 

сложных единичных преступлений. Совокупность преступлений: понятие и признаки. 

Обстоятельства, исключающие совокупность преступлений: совершение двух или более 

преступлений, как предусмотренное законом обстоятельство, влекущее более строгое наказание; 

конкуренция уголовно-правовых норм; последовательное выполнение видов неоконченного 

преступления; сложное преступление. Виды совокупности преступлений: идеальная и реальная 

совокупность. Особенности квалификации совокупности преступлений. Совокупность 

приговоров как самостоятельная форма множественности: понятие, признаки, научная дискуссия 

и законодательное решение, уголовно-правовое значение совокупности приговоров. Рецидив 

преступлений: понятие и признаки. Дискуссия о сохранении рецидива в системе форм 

множественности преступлений. Рецидив преступлений и общественная опасность личности 

преступника. Основания усиления ответственности за рецидивное преступление. Общий, опасный 

и особо опасный рецидив. Уголовно-правовое значение рецидива преступлений. Уголовно-

правовые последствия множественности преступлений: влияние на квалификацию, на назначение 

наказания, на определение вида исправительного учреждения, на возможность освобождения от 
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уголовной ответственности. Множественность преступлений как институт уголовного права 

зарубежных стран. 

 

Тема 2: Понятие состава преступлении. Классификация составов преступлений. 

Состав преступления Зарождение, эволюция и современное понимание состава преступления. 

Дискуссия о целесообразности сохранения категории «состав преступления» в научном обороте. 

Основные теории состава: состав преступления как нормативная абстракция и состав 

преступления как социальная реальность. Дискуссия о соотношении преступления и состава 

преступления. Возможности системного подхода к пониманию преступления и его состава. 

Элементы преступления и признаки состава, описывающие их. Состав преступления и уголовно-

правовая норма. Структура состава преступления. Научая дискуссия о количестве и содержании 

структурных элементов состава преступления. Понятие признака состава преступления. Виды 

признаков состава преступления: обязательные и факультативные, негативные и позитивные, 

определенные и оценочные, постоянные и переменные. Признаки объекта, объективной стороны, 

субъективной стороны и субъекта преступления. Уяснение содержания состава преступления. 

Виды составов преступлений: по степени обобщенности признаков; по конструкции объективной 

стороны, по степени общественной опасности, по способу описания. Понятие квалификации 

преступления, место квалификации в процессе применения уголовно-правовых норм. Этапы и 

значение квалификации преступлений. Значение состава преступления для квалификации. 

Категория состава преступления в зарубежном уголовном праве 

 

Тема 3: Объективные признаки преступления. Объект преступления Понятие объекта 

преступления. Дискуссия о его содержании в отечественном уголовном праве (норма права, 

правовой интерес, лица, общественные отношения). Объект преступления как общественное 

отношение; структура и содержание общественного отношения (субъекты, объект и содержание 

общественного отношения). Механизм причинения вреда объекту преступления: негативное 

воздействие на элементы общественного отношения и разрыв социальной связи. Общая 

характеристика объектов преступления; дискуссия о приоритетах уголовноправовой охраны, их 

эволюция. Условия постановки общественных отношений под охрану уголовного закона. 

Классификация объектов преступления «по горизонтали»: основной, дополнительный и 

факультативный объекты. Значение горизонтальной классификации объектов для квалификации 

преступлений. Градация объектов преступления «по вертикали»: общий, родовой, видовой и 

непосредственный объекты преступления. Дискуссия по поводу количества объектов в 

«вертикальной» классификации и их соотношении между собой. Значение вертикальной 

классификации объектов для построения системы Особенной части УК РФ. Предмет 

преступления в уголовном праве: понятие и признаки. Отличие предмета от объекта 

преступления. Виды предметов преступления. Значение предмета преступления для 

квалификации деяния и уголовной ответственности. Уголовно-правовое понятие потерпевшего от 

преступления. Потерпевший и объект уголовно-правовой охраны; потерпевший и предмет 

преступления. Уголовно-правовое значение потерпевшего от преступления. 4. Объективная 

сторона преступления Понятие объективной стороны преступления. Взаимосвязь объективной и 

субъективной сторон преступления. Значение объективной стороны для квалификации 

преступления. Обязательные и факультативные признаки объективной стороны преступления. 

Деяние: понятие и признаки. Конституционные свободы слова, собраний, шествий, 

вероисповеданий, действий и границы криминализации общественно опасных деяний. Опасное 

состояние личности и уголовная ответственность. Обстоятельства, исключающие сознательный, 

волевой, общественно опасный характер деяния. Формы деяния в уголовном праве; отличие 

действия от бездействия. Действие: физические и социальные характеристики действия. Момент 

начала и окончания действия, важность их установления. Виды действия; особенности 

квалификации преступлений в зависимости от вида действия. Бездействие, его отличие от 

действия. Общественная опасность и причиняющая способность бездействия. Объективные и 

субъективные условия ответственности за бездействие. Момент начала и окончания бездействия. 

Виды бездействия: чистое и смешанное. Нарушение специальных правил как общественно 

опасное деяние. Особенности квалификации преступлений и уголовной ответственности при 

нарушении специальных правил. Последствия преступления и преступный результат. Дискуссия о 
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месте последствий в структуре состава преступления. Структура преступного последствия. Виды 

последствий: основные и дополнительные последствия; материальные и нематериальные 

последствия; законодательно определенные и оценочные последствия. Причинная связь в 

уголовном праве. Основные теории: теория эквивалентной причинной связи, теория адекватности 

причины, теория необходимого причинения, теория виновного причинения. Содержание и 

признаки причинной связи как признака объективной стороны преступления. Дискуссия о месте 

причинной связи в структуре состава преступления. Понятие и виды причинной связи: 

непосредственная и опосредованная причинная связь. Установление причинной связи и 

особенности квалификации преступления в зависимости от вида причинной связи. 

Факультативные признаки объективной стороны преступления: место, время, способ, обстановка 

совершения преступления; их уголовно-правовое значение. Характеристика объективных 

признаков деяния в уголовном праве зарубежных стран. 

 

Тема 4: Субъективные признаки преступления. Субъективная сторона преступления 

Психологический механизм совершения преступления. Вина как психическое отношение к 

деянию и его последствиям. Принцип вины (субъективного вменения) в уголовном праве, его 

эволюция и значение. Психологическая теория вины. Иные теории вины: нормативная, 

оценочная. Их содержание, конкуренция, значение для развития уголовного законодательства, 

отражение в действующем законе. Сущность, содержание, степень, формы вины. Обстоятельства, 

исключающие вину. Соотношение вины и субъективной стороны преступления. Понятие 

субъективной стороны преступления и ее значение. Обязательные и факультативные признаки 

субъективной стороны преступления. Умысел как форма вины. Интеллектуальный и волевой 

момент умысла. Дискуссия о включении в содержание умысла осознания признака 

противоправности деяния. Прямой и косвенный умысел. Определенный, неопределенный, 

альтернативный умысел. Направленность умысла. Влияние вида умысла на квалификацию 

преступления. Особенности умысла в формальных составах преступления. Неосторожность как 

форма вины. Дискуссия о признании неосторожности формой вины, проблема установления 

ответственности за неосторожные преступления. Интеллектуальный и волевой момент 

неосторожности. Преступная небрежность и преступное легкомыслие. Профессиональная и 

бытовая неосторожность. Преступления с двумя формами вины: теория и законодательная 

практика. Разновидности конструкций преступлений с двумя формами вины. Отличие единичного 

преступления с двумя формами вины от совокупности преступлений. Вина в преступлениях, 

связанных с нарушением специальных правил: проблемы теории и практики. Факультативные 

признаки субъективной стороны преступления: мотив, цель, эмоции, их уголовно-правовое 

значение. Ошибка в уголовном праве: понятие и виды. Юридическая и фактическая ошибки, их 

разновидности. Влияние ошибки на квалификацию преступления и назначение наказания. 

Случайное причинение вреда, понятие, критерии, виды, уголовно-правовое значение. 

Характеристика субъективной стороны преступления в уголовном праве зарубежных стран. 

Субъект преступления Понятие субъекта преступления. Эволюция представлений о субъекте 

преступления. Субъект преступления и субъект ответственности. Субъект преступления и 

личность преступника. Значение данных о личности преступника в уголовном праве. Физическая 

природа, возраст, вменяемость как обязательные признаки субъекта преступления. Возраст 

уголовной ответственности: проблема определения круга деяний, за которые наступает 

ответственность с 14, 16, 18 лет, его основание. Дискуссия о возрасте начала уголовной 

ответственности. Возрастные особенности несовершеннолетних, влияющие на качество 

осознания фактических и социальных свойств деяния. Проблема несовпадения календарного и 

фактического возраста несовершеннолетних, ее теоретическое осмысление и законодательное 

решение. Правовые последствия совершения общественно опасного деяния лицом, не достигшим 

возраста уголовной ответственности, и несовершеннолетним, обнаруживающим отставание в 

психическом развитии, не связанное с психическим расстройством. Вменяемость как уголовно-

правовое понятие, ее признаки; значение для субъективного вменения. Дискуссия о выделении 

видов вменяемости: уменьшенной, профессиональной, возрастной, ее решение в науке и законе. 

Дискуссия о законодательном закреплении понятия вменяемости. Невменяемость: понятие, 

медицинские и социальные критерии, их содержание. Правовые последствия совершения 

общественно опасного деяния в состоянии невменяемости. Психические расстройства, не 
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исключающие вменяемости: понятие, виды, уголовно-правовое значение. Уголовно-правовое 

значение состояния опьянения. Специальный субъект преступления: понятие, признаки, виды, 

особенности квалификации преступлений со специальным субъектом. Проблема уголовной 

ответственности юридических лиц в уголовно-правовой теории и законодательстве. Признаки 

юридического лица как субъекта преступления и субъекта ответственности. Международное и 

зарубежное право об ответственности юридических лиц. Определение правовых последствий 

совершения преступления юридическим лицом в теории уголовного права и уголовном 

законодательстве зарубежных стран. Проблема уголовной ответственности государств. 

Государство как субъект преступления и субъект уголовной ответственности: дискуссии, 

решения, перспективы. 

 

Тема 5: Неоконченное преступление.  Социальная обусловленность и законодательная 

эволюция установления уголовной ответственности за предварительную и неоконченную 

преступную деятельность. Обстоятельства недоведения преступления до конца, их виды и 

уголовно-правовое значение. Современные теории ответственности: теория стадий совершения 

преступления и теория видов неоконченного преступления. Их основные положения, 

соотношение, возможности согласования. Понятие, признаки неоконченного преступления. 

Основание уголовной ответственности за неоконченное преступление: дискуссия и решение. 

Состав неоконченного преступления: понятие, признаки, специфика, общая характеристика. Виды 

и значение неоконченного преступления. Зависимость видов неоконченного преступления от 

конструкции объективной и субъективной сторон преступления. Дискуссия о возможности 

признания неоконченным неосторожного преступления и преступления с двумя формами вины. 

Приготовление к преступлению: понятие, объективные и субъективные признаки, отличие от 

обнаружения умысла и покушения на преступление. Общественная опасность приготовления, 

дискуссия о необходимости криминализации приготовления. Уголовноправовая оценка 

приготовления к преступлению. Квалификация приготовления к преступлению, содержащего 

признаки иного состава преступления. Покушение на преступление: понятие, объективные и 

субъективные признаки, отличие от приготовления и оконченного преступления. Виды 

покушения: оконченное и неоконченное покушение; покушение на негодный объект и покушение 

с негодными средствами. Влияние видов покушения на ответственность. Оконченное 

преступление: понятие и признаки. Время окончания и время совершения преступления. Момент 

окончания преступления с материальным, формальным, усеченным составом. Специфика 

определения момента окончания продолжаемого, длящегося, составного преступления. 

Добровольный отказ от преступления: понятие и признаки. Зависимость добровольного отказа от 

конструкции состава преступления. Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния. 

Влияние добровольного отказа на ответственность. Особенности добровольного отказа 

соучастников преступления; неудавшийся добровольный отказ от преступления. Основные 

положения законодательства зарубежных стран об уголовной ответственности за неоконченное 

преступление 

 

3.2. Содержание практического блока дисциплины 

Очная форма обучения (полный срок) 

 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

ПЗ 1 Тема 3: Объективные признаки преступления. 

ПЗ 2 Тема 4: Субъективные признаки преступления. 

Заочная форма обучения (полный срок) 

 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

ПЗ 1 
Тема 2: Понятие состава преступлении. Классификация составов 

преступлений. 
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3.3. Образовательные технологии 

 

Очная форма обучения (полный срок) 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / Методы 

интерактивного 

обучения 

% учебного 

времени 

1 2 3 4 5 

1 

Понятие преступления. 

Категории  

преступлений. 

Множественность 

преступлений. 

Л Проблемная лекция 50 

2 

Понятие состава 

преступлении. 

Классификация составов 

преступлений. 

Л Проблемная лекция 50 

3 
Объективные признаки 

преступления. 
ПЗ 

Метод «мозгового 

штурма» 
25 

4 
Субъективные  признаки 

преступления. 
ПЗ 

Метод «мозгового 

штурма» 
25 

Итого % 

 

Заочная форма обучения (полный срок) 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / Методы 

интерактивного 

обучения 

% учебного 

времени 

1 2 3 4 5 

1 

Понятие преступления. 

Категории  

преступлений. 

Множественность 

преступлений. 

Л Проблемная лекция 50 

2 

Понятие состава 

преступлении. 

Классификация составов 

преступлений. 

ПЗ 
Метод «мозгового 

штурма» 
25 

Итого % 
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Раздел 4. Организация самостоятельной работы обучающихся 

 

4.1. Организация самостоятельной работы обучающихся 

 

№ Тема дисциплины № вопросов 
№ рекомендуемой 

литературы 

1 2 3 4 

1 

Тема 1: Понятие преступления. 

Категории  преступлений. 

Множественность преступлений. 

1-5 1-5 

2 

Понятие состава преступлении. 

Классификация составов 

преступлений.  

6-9 2-7 

3 
Объективные признаки 

преступления. 
10-13 1-5, 12-13 

4 
Субъективные признаки 

преступления. 
14-17 1-5, 7-8 

5 
Понятие неоконченного 

преступления 
18-23 1-5,7-9 

 

Перечень вопросов, выносимых на самостоятельную работу обучающихся 

1. Эволюция понятия преступления, понятие преступления в уголовном праве 

зарубежных стран.  

2. Критерии криминализации и декриминализации общественно опасных деяний.  

3. Классификация и категоризация преступлений  

4. Понятие признака состава, виды признаков состава преступления, виды составов 

преступлений.  

5. Значение состава для квалификации преступлений. 

6. Понятие квалификации, ее основные этапы и правила.  

7. Взаимосвязь уголовной политики и объекта охраны.  

8. Соотношение объекта охраны и объекта преступления.  

9. Понятие предмета преступления, соотношение объекта и предмета.  

10. Новые тенденции в понимании объекта. 

11. Значение объекта преступления.  

12. Объективная сторона преступления и объективная сторона состава преступления.  

13. Общие признаки деяния, формы деяния.  

14. Понятие и значение преступных последствий.  

15. Установление причинной связи в формальных и материальных составах 

преступлений.  

16. Время, место, способ, обстановка совершения преступления и их значение.  

17. Деяние в уголовном праве зарубежных стран.  

18. Вина и субъективная сторона.  

19. Психологическая, оценочная и нормативная теории вины, их соотношение и 

воплощение в законе.  

20. Направленность вины.  

21. Двойная форма вины и преступление с двумя формами вины.  

22. Вина и ответственность. 

23. Мотив, цель, эмоции совершения преступления и их значение. 

24. Вина в уголовном праве зарубежных стран 

25. Эволюция представлений о субъекте преступления,  

26. Субъект преступления и личность виновного,  
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27. Вменяемость, возможность градации ее на виды,  

28. Оценка концепций ограниченной,  

29. Профессиональной вменяемости, вменяемость и ответственность,  

30. Юридическое лицо как субъект преступления и субъект ответственности.  

31. Стадии преступления и теория неоконченного преступления,  

32. Наказуемые и ненаказуемые стадии,  

33. Основание ответственности за неоконченное  преступление,  

34. Наказуемость неоконченных преступлений и их опасность, добровольный отказ от 

преступления,  

35. Виды приготовлений и покушений,  

36. Значение времени окончания преступления для квалификации,  

37. Стадии совершения преступления в уголовном праве зарубежных стран.  

38. Единичное преступление и его виды,  

39. Отграничение единичного сложного преступления от множественности,  

40. Признаки и формы множественности,  

41. Совокупность преступлений и ее виды,  

42. Совокупность приговоров как форма множественности,  

43. Рецидив и рецидивист: соотношение концепций,  

44. Множественность преступлений в уголовном праве зарубежных стран. 

 

4.2. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими учебно-методическими 

материалами: 

1. Указаниями в рабочей программе по дисциплине (п.4.1.) 

2. Лекционные материалы в составе УМК по дисциплине 

3. Заданиями и методическими рекомендациями по организации самостоятельной работы 

обучающихся в составе УМК по дисциплине. 

4. Глоссарием по дисциплине в составе УМК по дисциплине. 
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Раздел 5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность 

контролирующих материалов, предназначенных для измерения уровня достижения 

обучающимися установленных результатов образовательной программы. ФОС по дисциплине 

используется при проведении оперативного контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся. Требования к структуре и содержанию ФОС дисциплины регламентируются 

Положением о фонде оценочных материалов по программам высшего образования – программам 

бакалавриата, магистратуры. 

 

5.1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

Заочная форма обучения (полный срок) 

№ 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Оценочные средства Код 

индикатора 

и 

дескриптора 

достижения 

компетенций 

Л 
ПЗ 

(СЗ) 
СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 

Тема 1: Понятие преступления. 

Категории  преступлений. 

Множественность 

преступлений. 

УО  ПРВ 

ИД-1 ПКС 1.1. 

ИД-2 ПКС 1.1. 

ИД-6 ПКС 1.1. 

ИД-3 ПКС 1.2. 

2 

Тема 2: Понятие состава 

преступлении. Классификация 

составов преступлений.  
УО   

ИД-7 ПКС-1.2. 

ИД-4 ПКС 1.3. 

ИД-5 ПКС 1.3. 

ИД-8 ПКС 1.3. 

3 

Тема 3: Объективные признаки 

преступления.  МШ ПРВ 

ИД-1 ПКС 1.1. 

ИД-3 ПКС 1.2. 

ИД-9 ПКС 1.3. 

 

4 
Тема 4: Субъективные 

признаки преступления. 
 МШ ПРВ 

ИД-2 ПКС 1.1. 

 ИД-4 ПКС 1.3. 

ИД-7 ПКС-1.2. 

 

5 
Тема 5: Понятие 

неоконченного преступления 
   

 

ИД-5 ПКС 1.3. 

ИД-8 ПКС 1.3. 

 

Заочная форма обучения (полный срок) 

№ 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Оценочные средства Код 

индикатора 

и 

дескриптора 

достижения 

компетенций 

Л 
ПЗ 

(СЗ) 
СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 

Тема 1: Понятие преступления. 

Категории  преступлений. 

Множественность 

преступлений. 

УО  ПРВ 

ИД-1 ПКС 1.1. 

ИД-2 ПКС 1.1. 

ИД-6 ПКС 1.1. 

ИД-3 ПКС 1.2. 

2 

Тема 2: Понятие состава 

преступлении. Классификация 

составов преступлений.  
   

ИД-7 ПКС-1.2. 

ИД-4 ПКС 1.3. 

ИД-5 ПКС 1.3. 

ИД-8 ПКС 1.3. 

3 Тема 3: Объективные признаки  МШ ПРВ ИД-1 ПКС 1.1. 
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преступления. ИД-3 ПКС 1.2. 

ИД-9 ПКС 1.3. 

 

4 
Тема 4: Субъективные 

признаки преступления. 
 МШ ПРВ 

ИД-2 ПКС 1.1. 

 ИД-4 ПКС 1.3. 

ИД-7 ПКС-1.2. 

 

5 
Тема 5: Понятие 

неоконченного преступления 
   

 

ИД-5 ПКС 1.3. 

ИД-8 ПКС 1.3. 

 

Условные обозначения оценочных средств: 

ПРВ – Проверка рефератов, отчетов, рецензий, аннотаций, конспектов, выполненных 

заданий в электронном виде и т.д. 

УО – Устный (фронтальный, индивидуальный, комбинированный) опрос 

РвМГ – Работа в малых группах 

МШ – Метод мозгового штурма 

 

5.2. Тематика письменных работ обучающихся 

Курсовые работы по учебному плану не предусмотрены 

 

5.3. Перечень вопросов промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Понятие преступления, его социальная сущность и признаки.  

2. Категоризация преступлений.  

3. Состав преступления: понятие, структура и значение.  

4. Виды составов преступления.  

5. Факультативные признаки состава преступления и их значение.  

6. Объект преступления: понятие, виды и значение. Предмет преступления. 

Потерпевший.  

7. Объективная сторона преступления: понятие, содержание, признаки и значение. 

8. Общественно опасное деяние: понятие, признаки, формы и значение.  

9. Общественно опасные последствия: понятие, виды и значение.  

10. Причинная связь в уголовном праве: понятие, признаки, значение.  

11. Субъективная сторона преступления: понятие, содержание, признаки и значение. 

12. Вина: понятие, сущность, содержание, формы и значение.  

13. Умысел и его виды.  

14. Неосторожность и ее виды. Невиновное причинение вреда.  

15. Преступление с двумя формами вины.  

16. Ошибка в уголовном праве: понятие, виды и значение.  

17. Понятие и признаки субъекта преступления. Субъект преступления и личность 

преступника.  

18. Вменяемость. Понятие, критерии и значение невменяемости. Уголовная 

ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости. 

19. Специальный субъект преступления и его значение в уголовном праве.  

20. Понятие и виды неоконченных преступлений.  

21. Приготовление к преступлению: понятие, признаки.  

22. Покушение на преступление: понятие, признаки, виды и значение. Отличие 

покушения от приготовления.  

23. Добровольный отказ от совершения преступления: понятие, признаки, значение. 

24. Соучастие в преступлении: понятие, признаки и значение.  

25. Виды соучастников.  

26. Основания и пределы ответственности соучастников. Эксцесс исполнителя.  

27. Формы соучастия.  
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28. Множественность преступлений: понятие, признаки, виды и значение. Отличие 

множественности от единого (единичного) преступления.  

29. Совокупность преступлений: понятие, признаки, виды и значение. 
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Раздел 6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 

6.1. Основная литература 

1. Мальцев, В. В. Курс российского уголовного права. Общая часть. В 4 т. Т. 3. 

Преступление. Книга 1. Категория «преступление» в уголовном праве. – М.: 

Юрлитинформ, 2017. – 520 с. 

2. Сверчков В. В. Преступление и состав преступления. Особенности преступного 

поведения и уголовного преследования: Учебное пособие для вузов/ В. В. Сверчков. - 

Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 334 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/456125. - ISBN 978-5-534-09408-4 

3. Дуюнов В. К. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 

практика: Дополнительное профессиональное образование/ В.К. Дуюнов, А.Г. Хлебушкин. 

– 4-е изд. - М.: Издательский Центр РИОР, 2019. - 431 с. - ISBN 9785369017951. 

4. Пудовочкин Ю.Е. Оценка судом общественной опасности преступления: научно-

практическое пособие/ Ю.Е. Пудовочкин. - М.: РГУП, 2019. - 221с. - (Библиотека 

российского судьи). - ISBN 978- 5-93916-763-5 

5. Пудовочкин Ю.Е. Учение о преступлении и составе преступления: учебное пособие/ 

Ю.Е. Пудовочкин, Д.А. Дорогин. - М: РГУП, 2017. - 224с. - (Магистратура). - ISBN 978-5-

93916-609-6 

6. Попова Е.Э. Криминологическое и уголовно-правовое учение о потерпевшем от 

преступления: учебное пособие/ Е.Э. Попова. - М.: РГУП, 2017. - 68 с. - (Магистратура). - 

ISBN 978-5-93916-613-3 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Пудовочкин Ю.Е. Квалификация соучастия в преступлении. Судебная практика: 

научнопрактическое пособие/ Ю.Е. Пудовочкин. - М.: РГУП, 2017. - 175с. - (Библиотека 

российского судьи). - ISBN 978-5-93916-578-5. 

2. Пудовочкин Ю.Е. Вопросы квалификации совокупности преступлений в судебной 

практике: научно-практическое пособие/ Ю.Е. Пудовочкин. - М.: РГУП, 2016. - 183с. - 

(Библиотека российского судьи). - ISBN 978-5-93916-523-5 

3. Бриллиантов А.В. Уголовная ответственность за взяточничество: монография/ А.В. 

Бриллиантов, Е.Ю. Четвертакова. - М.: РГУП, 2019. - 163с. - (Библиотека российского 

судьи). - ISBN 978-5-93916- 751-2 

4. Бриллиантов А.В. Преступления в сфере экономической деятельности/ А.В. 

Бриллиантов, Е.Ю. Четвертакова. - М.: РГУП, 2018. - 108с. - (Магистратура). - ISBN 978-5-

93916-657-7. 

5. Сверчков В. В. Преступления против собственности: система, юридическая 

характеристика, особенности и проблемы применения уголовного законодательства: 

Учебное пособие для вузов/ В.В. Сверчков. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 210 с. - 

(Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/455469. - ISBN 978-5-534-

06766-8 

6. Зацепин А.М. Дополнительная квалификация преступления: общие и специальные 

вопросы: Монография/ А.М. Зацепин. - Электрон. дан. - М.: Проспект, 2016. - 304 с. - 

Internet access. - Режим доступа: book.ru. - ISBN 978-5-392-20671-1. 

7. Ораздурдыев, А. М. Виды составов преступлений в уголовном праве: монография. – 

М.: Юрлитинформ, 2019. – 320 с. 

 

https://urait.ru/bcode/455469.%20-%20ISBN%20978-5-534-06766-8
https://urait.ru/bcode/455469.%20-%20ISBN%20978-5-534-06766-8
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6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
1. http://www.consultant.ru/— Консультатнт Плюс 

2. http://www.garant.ru/— Гарант 

3. Программное обеспечение для организации конференции 
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Раздел 7. Материально-техническая база и информационные технологии 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине: 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Учение о составе преступления» 

включает в себя учебные аудитории для проведения занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы 

обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет. 

Дисциплина может реализовываться с применением дистанционных технологий обучения. 

Специфика реализации дисциплины с применением дистанционных технологий обучения 

устанавливается дополнением к рабочей программе. В части не противоречащей специфике, 

изложенной в дополнении к программе, применяется настоящая рабочая программа. 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине с применением дистанционных образовательных технологий включает в себя: 

Компьютерная техника, расположенная в учебном корпусе Института (ул.Качинцев, 63, 

кабинет Центра дистанционного обучения): 

1. Intel i 3 3.4Ghz\ОЗУ 4Gb\500GB\RadeonHD5450 

2. Intel PENTIUM 2.9GHz\ОЗУ 4GB\500GB 

3 личные электронные устройства (компьютеры, ноутбуки, планшеты и иное), а также 

средства связи преподавателей и студентов. 

Информационные технологии, необходимые для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине с применением дистанционных образовательных технологий включают в себя: 

- система дистанционного обучения (СДО) (Learning Management System) (LMS) Moodle 

(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment); 

- электронная почта; 

- электронная библиотека IPRbooks; 

- система интернет-связи skype; 

- телефонная связь; 

- программное обеспечение для организации конференции 

Обучение обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется посредством применения специальных технических средств в 

зависимости от вида нозологии. 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются мультимедийные 

комплексы, электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям здоровья 

обучающихся. 

Лекционные аудитории оборудованы мультимедийными кафедрами, подключенными к 

звуковым колонкам, позволяющими усилить звук для категории слабослышащих обучающихся, а 

также проекционными экранами которые увеличивают изображение в несколько раз и позволяют 

воспринимать учебную информацию обучающимся с нарушениями зрения. 

При обучении лиц с нарушениями слуха используется усилитель слуха для слабослышащих 

людей CyberEar модель HAP-40, помогающий обучаемым лучше воспринимать учебную 

информацию. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечены печатными и 

электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы 

для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 
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- в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 
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Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Изучение дисциплины «Учение о составе преступления» согласно учебному плану состоит 

из лекционных учебных занятий и семинарских занятий.  

Лекция – это логически стройное, систематически последовательное и ясное изложение 

научных вопросов дисциплины; монологический способ изложения объемного материала. 

Значимость лекции в учебном процессе обусловлена тем, что именно лекция активно формирует 

мировоззрение обучаемых, является активной формой общения преподавателя и обучающихся, 

прививает интерес и уважение к науке. 

Работа на лекционных занятиях знакомит обучаемых с основным понятийным аппаратом 

дисциплины, новеллами и проблемными вопросами отечественного законодательства. 

Работа на семинарских занятиях требует от обучаемых умения самостоятельно 

анализировать учебные тексты, формулировать сущность изучаемой проблемы, аргументировать 

собственную позицию по теоретическим вопросам, анализировать сущность и специфику 

актуальных цивилистическихи процессуальных проблем. 

Семинарское занятие является одной из основных форм аудиторной учебной работы 

обучающегося по дисциплине, предусмотренных рабочим учебным планом. Они имеют тесную 

связь с лекционным материалом, следуют за лекциями и тем самым наполняют лекционный курс 

практическим содержанием. 

Основными признаками семинарских занятий являются: активная роль обучающихся в 

процессе таких занятий, при обсуждениях, дискуссиях; систематическое проведение в ходе 

занятий контроля за результатами самостоятельной работы обучающихся и т.д. 

Целевое назначение семинарских занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, расширении, 

детализировании знаний. 

Основными задачами семинарских занятий являются: 

 развитие научного мышления, речи, общения с аудиторией и т.д.; 

 приобретение обучающими умений и навыков использования современных научных 

методов в решении практических задач; 

 развитие творческого профессионального мышления, профессиональной и 

познавательной мотивации; 

 овладение терминологией дисциплины, навыками оперирования формулировками, 

понятиями, определениями, умениями и навыками постановки и решения проблем и задач; 

 повторение и закрепление знаний; 

 организации оперативной обратной связи преподавателя и обучающихся. 

Основной формой подготовки к семинарским занятиям является самостоятельная работа 

обучающегося. 

Подготовку к семинарскому занятию обучающимся необходимо начать с ознакомления с 

планом и методическими рекомендациями к семинару. Следует также внимательно прочитать 

конспективные записи лекций, что позволит полнее понять смысл и основное содержание 

вопросов, выносимых на обсуждение. Завершающим этапом подготовки к семинару является 

работа с основной и дополнительной литературой, рекомендованной к занятию. 

При подготовке к докладу или сообщению, следует изучить литературу и записи лекций, 

составить план. Само выступление можно подготовить в виде тезисов, содержащих факты и 

примеры для обоснования, раскрываемого вопроса. Время выступления должно быть не более 5-

10 минут. 

Семинарские занятия помогают лучшему усвоению курса, закреплению знаний, полученных 

на лекциях и при изучении литературы. Они прививают обучающему навыки самостоятельного 

мышления и устного выступления, способствуют умению выражать и обосновывать свою 

позицию по социально-гуманитарным проблемам, анализировать и оценивать положения 

действующего законодательства, вести дискуссии по основным проблемам цивилистики, 

гражданского и арбитражного процесса. 
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Учебно-методическое издание 
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