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ВВЕДЕНИЕ 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ



 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью освоения дисциплины «Теоретические основы квалификации преступлений» 

являются исследование теоретических основ и актуальных проблем квалификации преступлений 

и их реализации на практике. 

Задачи освоения дисциплины: 

– проанализировать теоретические основы квалификации преступлений; 

– осмыслить практику Верховного Суда Российской Федерации по проблемам 

квалификации преступлений; 

– научить студентов самостоятельно разбираться в дискуссионных вопросах, определять 

свою позицию и аргументировать ее; 

– сформировать у студентов навыки самостоятельной работы с нормативным материалом, 

актами судебной и правоприменительной практики, учебной и специальной литературой, в том 

числе с использованием специальных компьютерных справочных правовых и иных программ; 

– выработать у студентов практические навыки квалификации преступлений. 

Учебная цель практических занятий: сформировать основные правовые понятия 

дисциплины; научить анализировать нормативные акты. 

Воспитательная цель практических занятий: формирование общей и правовой культуры 

обучающихся с применением активных и интерактивных форм проведения занятий. 

 



 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

(ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ) 

№ 

темы 

дисц

ипли

ны 

Наименование тем дисциплины, их краткое 

содержание 

Обьем 

часов 

 

Из них 

практическая 

подготовка, 

часов 

 5 семестр   

1 Практическое занятие №1. Понятие, виды, значение 

и процесс квалификации преступлений 

2  

2 Практическое занятие №2. Состав преступления как 

юридическое основание квалификации 

2  

3 Практическое занятие №3. Понятие и виды правил 

квалификации преступлений 

2  

4 Практическое занятие №4. Правила квалификации 

преступлений, связанные с особенностями 

объективных и субъективных признаков преступления 

2  

5 Практическое занятие №5. Квалификация 

неоконченной преступной деятельности, мнимой 

обороны и преступлений, совершенных в соучастии 

2  

6 Практическое занятие №6. Правила квалификации 

множественности преступлений 

2  

7 Практическое занятие №7. Квалификация 

преступлений при конкуренции уголовно-правовых 

норм 

2  

8 Практическое занятие №8. Изменение 

квалификации 

2  

11 Практическое занятие №9. Квалификация при 

добровольном отказе от доведения преступления до 

конца. 

2  

 Итого за 5 семестр 18  

 Итого 18  

 

(ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ) 

№ 

темы 

дисц

ипли

ны 

Наименование тем дисциплины, их краткое 

содержание 

Обьем 

часов 

 

Из них 

практическая 

подготовка, 

часов 

 5 семестр   

1 Практическое занятие №1. Понятие, виды, значение 

и процесс квалификации преступлений 

4  

2 Практическое занятие №2. Состав преступления как 

юридическое основание квалификации 

4  

 Итого за 5 семестр 4  

 Итого 4  

 

 

 

 

 



 

ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Практическое занятие №1. Понятие, виды, значение и процесс квалификации 

преступлений 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 

самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – пробелы и коллизии действующего законодательства и способы их преодоления и 

устранения; сущность и уровни нормотворческого процесса, стадии нормотворческой процедуры; 

нормативное решение и прогноз последствия его реализации, в том числе с учетом возможных 

коррупционных рисков. 

Уметь – выявлять пробелы и коллизии действующего законодательства и определять 

способы их преодоления и устранения; понимать сущность и уровни нормотворческого процесса, 

выделять стадии нормотворческой процедуры; аргументировать нормативное решение и 

прогнозировать последствия его реализации, в том числе с учетом возможных коррупционных 

рисков. 

Формируемые компетенции (или их части) – способность разрабатывать нормативные 

правовые акты в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1). 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении понятия, видов, 

значения и процесса квалификации преступлений. 

Организационная форма практического занятия – традиционный семинар.  

Теоретическая часть:  

Квалификация преступления – это установление и юридическое закрепление тождества 

между признаками совершенного деяния и признаками состава преступления. Квалификация 

преступления – это: 

• процесс установления признаков того или иного преступления в деянии лица; 

• результат этой деятельности – официальное признание и закрепление в соответствующем 

юридическом акте. 

Виды квалификации: 

• официальная (легальная) – правовая оценка деяния по конкретному уголовному делу 

специально уполномоченными на то органами и должностными лицами (дознавателем, 

следователем, прокурором, судом); 

• неофициальная (доктринальная) – правовая оценка конкретного деяния, отражает научно 

обоснованные взгляды и мнения авторов монографий, учебников, комментариев, судей в 

постановлениях Пленума Верховного Суда, студентов на практических занятиях. 

Значение правильной квалификации заключается в том, что она: 

• обеспечивает охрану интересов человека, общества и государства; 

• обеспечивает реализацию справедливой уголовно-правовой политики государства; 

• позволяет дать содеянному соответствующую отрицательную социальную оценку; 

• является непременным условием осуществления законности; 

• означает официальное признание уголовно-правовых отношений между лицом, 

совершившим преступление, и государством; 

• является предпосылкой назначения виновному заслуженного наказания; 

• обеспечивает объективность судебной статистики для выработки эффективных мер по 

предупреждению преступлений. 

Процесс квалификации преступлений – это сложная мыслительная деятельность, 

подчиненная законам логики и состоящая из нескольких последовательных этапов. 

Этапы процесса квалификации – это установление: 

• фактических обстоятельств дела о совершенном деянии и субъекте преступления; 

• уголовно-правовой нормы, предусматривающей квалифицированное деяние; 

• тождества признаков квалифицируемого общественно опасного деяния признакам 

определенного состава преступления. 

Вопросы и задания: 



 

1. Правоприменение как особая форма государственной деятельности.  

2. Юридическая квалификация и ее место в правоприменительном процессе. 

3. Квалификация преступлений как частный случай юридической квалификации.  

4. Понятие и признаки квалификации преступлений.  

5. Виды квалификации преступлений.  

6. Официальная квалификация преступлений.  

7. Неофициальная квалификация и ее значение для судебно-следственной практики. 

8. Статьи уголовного закона, используемые при квалификации преступлений.  

9. Этапы квалификация преступлений и стадии уголовного процесса.  

10. Условия и предпосылки правильной квалификации преступлений.  

11. Значение правильной квалификации преступлений. 

Литература 

1. Турышев А. А. Состав преступления: учебное пособие / А. А. Турышев. — Омск : Омская 

академия МВД России, 2020. — 104 c. — ISBN 978-5-88651-755-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108825.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Гончаров Д. Ю. Квалификация убийств: научно-практическое пособие / Д.Ю. Гончаров. 

— Москва : ИНФРА-М, 2023. — 131 с. — (Высшее образование). — DOI 10.12737/24942. - ISBN 

978-5-16-012601-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1905616. – 

Режим доступа: по подписке. 

3. Черненко Т. Г. Квалификация преступлений: основы квалификации, актуальные 

проблемы : учебное пособие / Т. Г. Черненко. — Кемерово : КемГУ, 2020. — 254 с. — ISBN 978-

5-8353-2649-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/162611. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Быкова Е. Г. Особенности квалификации преступлений, предусмотренных статьей 303 

Уголовного кодекса РФ - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2022. - 152 с. ISBN 978-5-00156-215-3. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1845291. – Режим доступа: по 

подписке. 

5. Чемеринский К. В. Теоретические основы квалификации преступлений: учебное пособие 

(курс лекций) / К.В. Чемеринский ; Министерство науки и высшего образования ; Северо-

Кавказский федеральный университет ; Пятигорский институт (филиал) в г. Пятигорске. - 

Ставрополь : Изд-во СКФУ, 2022. - 85 с. 

 

 

Практическое занятие №2. Состав преступления как юридическое основание 

квалификации 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 

самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – пробелы и коллизии действующего законодательства и способы их преодоления и 

устранения; сущность и уровни нормотворческого процесса, стадии нормотворческой процедуры; 

нормативное решение и прогноз последствия его реализации, в том числе с учетом возможных 

коррупционных рисков. 

Уметь – выявлять пробелы и коллизии действующего законодательства и определять 

способы их преодоления и устранения; понимать сущность и уровни нормотворческого процесса, 

выделять стадии нормотворческой процедуры; аргументировать нормативное решение и 

прогнозировать последствия его реализации, в том числе с учетом возможных коррупционных 

рисков. 

Формируемые компетенции (или их части) – способность разрабатывать нормативные 

правовые акты в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1). 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении состава 

преступления как юридического основания квалификации. 

Организационная форма практического занятия – традиционный семинар.  



 

Теоретическая часть:  

В процессе квалификации преступлений производится сопоставление и установление 

тождества не с каким-либо научным определением преступления или определением, 

сложившимся в судебной практике, а только с законодательной моделью этого вида преступления. 

Именно уголовный закон содержит информационную модель преступлений каждого вида или 

состав преступления. 

Состав преступления – представляет собой совокупность предусмотренных уголовным 

законом объективных и субъективных признаков, характеризующих общественно опасное деяние 

как преступление. 

При квалификации преступлений необходимо устанавливать точное соответствие между 

признаками совершенного деяния и признаками состава преступления 

Значение СП заключается, во-1х, в том, что он выражает основные признаки преступления. 

Второе значение СП заключается в том, что он одновременно есть юридическое основание 

для квалификации любого преступления: ст. 8 УК гласит, что «Основанием уголовной 

ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, 

предусмотренного настоящим кодексом». 

Отсутствует хотя бы 1 признак состава –отсутствует основание для уголовной 

ответственности. 

Состав каждого преступления характеризуется множеством признаков, которые и 

позволяют выделять данное преступление из их общей массы. 

В основе выбора признаков СП при написании диспозиции статьи особенной части УК 

лежат следующие обстоятельства: 

 они должны повторяться в любом отдельном деянии данного вида. Например, для кражи 

– тайность ее совершения; 

 они должны выражать существо деяния. Для убийств существенным является то, что они 

направлены на лишение человека жизни; 

 они должны характеризовать общественную опасность содеянного. В нашем примере с 

убийствами – это лишение жизни. 

Общесоциальное значение заключается в том, что в совокупности признаков, образующей 

конкретный состав преступления, выражена отрицательная оценка обществом, государством и 

правом соответствующего поведения, то есть СП выражает существо запрета, содержащегося в 

УПН. 

Уголовно-правовое значение конкретного СП заключается в следующем: 

Во-1х, он представляет собой нормативную, преимущественно законодательную основу 

для уголовно-правовой оценки совершенного деяния, в том числе для квалификации 

преступления. Можно говорить о том, что конкретный СП есть то, чему должны соответствовать 

признаки фактически содеянного ООД; 

Во-2х, он играет ведущую роль в процессе квалификации преступления. При этом 

сопоставляются признаки фактически совершенного деяния с соответствующими признаками 

конкретного СП, описанными в УПН, прежде всего в диспозиции статьи Особенной части УК. Тем 

самым выбирается конкретная норма уголовного права; 

В-3х, правильное определение конкретного СП и всех его признаков обеспечивает точную 

квалификацию преступления; 

В-4х, констатация соответствия между признаками конкретного СП и фактически 

совершенного деяния, является гарантией права лица, совершившего преступление, а также лица, 

потерпевшего от преступления, требовать квалификации деяния в точном соответствии с законом; 

В-5х, установление конкретного СП и всех его признаков является предпосылкой 

соблюдения принципа законности при применении УПН в судебно-следственной практике. 

Вопросы и задания: 

1. Состав преступления и его функции. 

2. Состав и диспозиция статьи уголовного закона. 

3. Конструкции составов преступлений. 

4. Уяснение содержания состава. 

 

https://studopedia.ru/10_51536_sostav-prestupleniya.html
https://studopedia.ru/7_56686_sostav-prestupleniya.html
https://studopedia.ru/15_87271_vidi-dispozitsiy.html
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Практическое занятие №3. Понятие и виды правил квалификации преступлений 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 

самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – пробелы и коллизии действующего законодательства и способы их преодоления и 

устранения; сущность и уровни нормотворческого процесса, стадии нормотворческой процедуры; 

нормативное решение и прогноз последствия его реализации, в том числе с учетом возможных 

коррупционных рисков. 

Уметь – выявлять пробелы и коллизии действующего законодательства и определять 

способы их преодоления и устранения; понимать сущность и уровни нормотворческого процесса, 

выделять стадии нормотворческой процедуры; аргументировать нормативное решение и 

прогнозировать последствия его реализации, в том числе с учетом возможных коррупционных 

рисков. 

Формируемые компетенции (или их части) – способность разрабатывать нормативные 

правовые акты в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1). 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении понятия и видов 

правил квалификации преступлений. 

Организационная форма практического занятия – традиционный семинар.  

Теоретическая часть:  

Правила квалификации – приёмы и способы, применяемые правоприменителем в процессе 

осуществления квалификации, которые основаны на нормах уголовного закона, постановлениях 

Пленума ВС, судебной практики, а также доктрине уголовного права. 

Виды правил: 

1. По характеру легальности: 

a. официальные (основанные на нормах уголовного закона); 

b. неофициальные (базируются на других источниках уголовного права, доктрина, наука, 

практика) 

2. По характеру и объему: 

a. общие (применяются ко всем преступлениям и всем случаям квалификации); 



 

b. частные (представляют индивидуальные отношения, правила применяться к конкретной 

ситуации и относится к конкретным видам преступления). 

Качественная ценность всех видов правил различна. Приоритет должен отдаваться тем 

правилам, которые основаны на действии уголовного закона. 

Общих правил квалификации преступлений немного. Их целесообразно дифференцировать 

по качественному критерию на две группы:  

1) правила, основанные на принципах, закрепленных в УК РФ и Конституции РФ,  

2) правила, основанные на иных общих положениях, установленных в УК РФ. 

Общие правила квалификации преступлений основанные на принципах закреплённых в УК 

и продублированных в Конституции: 

- Содеянное должно быть в обязательном порядке предусмотрено уголовным законом, т.е. 

это должно быть преступление; 

- Ст. 8 УК содеянное должно содержать конкретный состав преступления, т.к. основанием 

уголовно ответственности признается совершение общественно опасного деяния, содержащего 

все признаки состава преступления. 

Выделяется негативные и позитивные признаки состава. Позитивные признаки и элементы 

состава. Негативные: отсутствие общественно опасности; её минимальная степень; отсутствие 

вины (т.к. этому признаку посвящена ст. 5); отсутствие основания уголовно ответственности. 

Официальная квалификация лежащая в основе обвинения должна базироваться на точно 

установленных фактических данных, доказанных по правилам установленным УПК РФ. Эти 

данные, фактические основания с которыми сопоставляется весь состав преступления. Сомнения 

следует истолковывать в пользу обвиняемого (ст. 3, ст. 49 Конституции) при этом по смыслу 

закона в пользу подсудимого толкуются не только неустранимые сомнения в его виновности в 

целом, но отдельные частные, неустранимые сомнения по эпизодам. 

Общие правила квалификации преступлений, основанные на положениях УК РФ: 

- Преступность и наказуемость деяния определяется только тем уголовным законом, 

который действовал во время его совершения. ч.2 ст. 9 УК время совершения преступления – это 

время совершения общественно опасного деяния (ООД) независимо от времени наступления 

последствий. Речь идёт не о постановке под сомнение материальных составов, а о том, что любое 

преступление не зависимо от конструкции общего состава считается совершенным во время 

действия уголовного закона тогда когда выполнены все предусмотренные диспозицией статьи 

действия (бездействие). 

Существуют правила квалификации при смене старого закона новым его суть заключается 

в том, что прямое действие нового закона уточняется двумя силами (переживание старого закона 

и обратной силой нового) это процесс в соответствии с новым УК может носить достаточно 

длительные характер, т.е. длиться в пределах десятилетий, потому что в соответствии с ст. 10 УК 

обратную силу может иметь закон иным образом улучшающий положение лица отбывающего 

наказание вместо лица отбывшего наказание, но имеющего судимость. Это ревизионная обратная 

сила закона. 

- По УК квалифицируется преступления совершенное на территории РФ (принцип 

территориальности), кроме того, по УК квалифицируются деяние, если оно совершается на 

территории РФ, а преступный наступает за её пределами. по УК квалифицируются деяния 

совершенные за пределами РФ, когда преступный результат наступает на её территории, а так же 

когда хотя бы часть длящегося продолжаемого преступления совершены на территории РФ. Эти 

привила, основаны не на категориях лиц совершивших преступление, а на виде преступления. 

- В зависимости от категории лица совершившего преступление на территории РФ, (за её 

пределами) будет срабатывать так называемые пространственные принципы действия уголовного 

закона. В УК пять категорий лиц, сгруппированных в зависимости от гражданства: 

o граждане РФ и приравненные к ним постоянные апатриды; 

o иностранцы и временные апатриды; 

o бипатриды приоритетность привлечения, которых к уголовной ответственности 

заключается в социально юридических связях лица с тем или иным государством (независимость, 

работа, семья). 



 

Территориальный принцип распространиться на всех лиц независимо от групп и категорий. 

Экстерриториальный принцип – на дипломатических и консульских работников. 

Покровительственный – на военнослужащих РФ. Оккупационный – на граждан и апатридов 

независимо от их гражданства но находящихся на оккупированной территории. Экстрадиции – на 

граждан РФ и всех остальных лиц, причем граждане выдаче иностранному государству не 

подлежат. 

Частные правила квалификации преступлений, количество которых относительно велико, 

по качественному критерию предпочтительно классифицировать на три группы: 1) правила 

квалификации преступлений в рамках одного состава, 2) правила квалификации множественности 

преступлений и 3) правила изменения квалификации преступлений. 

С учетом числа и значимости частных правил, отнесенных к первой и второй группам, 

представляется обоснованным в соответствии с принятой в теории отечественного уголовного 

права классификацией разделить их на подгруппы. 

При этом среди правил первой группы следует выделить четыре подгруппы: 

1) правила квалификации, связанные с особенностями субъективных признаков 

преступлений, 

2) правила квалификации неоконченной преступной деятельности, 

3) правила квалификации соучастия в преступлении и 

4) правила квалификации мнимой обороны, 

а второй — три подгруппы: 

1) правила квалификации при конкуренции общей и специальной норм, 

2) правила квалификации при конкуренции части и целого и 

3) правила квалификации неоднократности и совокупности преступлений. 

Вопросы и задания: 

1. Понятие правил квалификации преступлений.  

2. Общие правила квалификации преступлений.  

3. Специальные правила квалификации преступлений.  

4. Частные правила квалификации преступлений.  

5. Нормативные правила квалификации преступлений.  

6. Правила квалификации преступлений, которые не получили нормативного оформления. 
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Практическое занятие №4. Правила квалификации преступлений, связанные с особенностями 

объективных и субъективных признаков преступления 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 

самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – пробелы и коллизии действующего законодательства и способы их преодоления и 

устранения; сущность и уровни нормотворческого процесса, стадии нормотворческой процедуры; 

нормативное решение и прогноз последствия его реализации, в том числе с учетом возможных 

коррупционных рисков. 

Уметь – выявлять пробелы и коллизии действующего законодательства и определять 

способы их преодоления и устранения; понимать сущность и уровни нормотворческого процесса, 

выделять стадии нормотворческой процедуры; аргументировать нормативное решение и 

прогнозировать последствия его реализации, в том числе с учетом возможных коррупционных 

рисков. 

Формируемые компетенции (или их части) – способность разрабатывать нормативные 

правовые акты в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1). 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении правил квалификации 

преступлений, связанных с особенностями объективных и субъективных признаков преступления. 

Организационная форма практического занятия – традиционный семинар.  

Теоретическая часть:  

Правила КП с учетом субъективных признаков преступления: 

1. Совершенное лицом в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет общественно 

опасное деяние, содержащее признаки двух преступлений, за одно из которых уголовная 

ответственность наступает с шестнадцати лет, а за другое — с четырнадцати лет, квалифицируется 

только по статье Особенной части УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность с 

четырнадцатилетнего возраста. Например, если лицо в возрасте 15 в составе банды совершит 

изнасилование, содеянное квалифицируется по ст.131 УК, а не по ст. 209 этого УК, по которой 

установлена ответственность с 16 лет, а за изнасилование с 14 лет 

2. Лицо может нести ответственность за умышленное преступление, в состав которого 

включены объективные признаки, не являющиеся действием или последствием (например, 

характеризующие потерпевшего), лишь при условии, что оно осознавало наличие таковых. 

3. Действия лица, полагающего, что содеянное им не преступно, тогда как в 

действительности признается таковым (юридическая ошибка), квалифицируются по статье УК РФ, 

предусматривающей ответственность за содеянное, поскольку осознание противоправности не 

является элементом вины. 

Это правило основано на презумпции того, что с момента издания уголовного закона 

запрещенность деяния известна каждому. 

4. Не является преступлением действие, ответственность за которое не предусмотрена 

Особенной частью УК РФ (так называемое «мнимое преступление»), если лицо полагало, что оно 

признается преступлением (юридическая ошибка). 

5. Деяние, посягающее фактически не на тот объект, на причинение вреда, которому был 

направлен умысел виновного (фактическая ошибка в объекте), квалифицируется как покушение 

на преступление в соответствии с направленностью умысла. 

6. Деяние, посягающее фактически на два объекта (или более), когда умысел виновного был 

направлен на причинение вреда только одному из них (фактическая ошибка в объекте), 

квалифицируется как оконченное умышленное преступление в соответствии с направленностью 

умысла, а если виновный должен был и мог предвидеть возможность причинения вреда другому 

объекту, то еще и за предусмотренное уголовным законом неосторожное преступление, которым 

ему фактически причинен вред. 

7. Деяние, при совершении которого умысел виновного направлен на причинение вреда 

нескольким объектам, а фактически посягательство осуществлено только на один из них 

(фактическая ошибка в объекте), квалифицируется как оконченное преступление против объекта, 



 

которому фактически причинен вред, и покушение на преступление против объектов, которым 

вред не нанесен. 

8. Деяние, при совершении которого конкретизированный умысел виновного направлен на 

причинение меньшего ущерба, чем фактически наступивший (фактическая ошибка в 

последствиях), квалифицируется как оконченное преступление, нанесшее ущерб, охватывавшийся 

умыслом виновного. 

9. Использование для совершения преступления по ошибке другого, но не менее 

пригодного средства (фактическая ошибка в средствах), на квалификацию преступления не 

влияет. 

10. Использование для совершения преступления средства, сила которого представлялась 

виновному заниженной (фактическая ошибка в средствах), влечет квалификацию содеянного как 

неосторожного преступления, если виновный должен был и мог осознавать истинную силу 

примененного средства, а при отсутствии обязанности и возможности такого осознания – как 

умышленного преступления в соответствии с осознаваемой силой употребленного средства. 

11. Использование для совершения преступления непригодного в данном случае средства, 

которое виновный считал вполне пригодным (фактическая ошибка в средствах), квалифицируется 

как покушение на преступление в соответствии с направленностью его умысла. 

12. Использование для совершения преступления непригодного в любом случае средства, 

которое виновный считал пригодным исключительно в силу своего невежества или суеверия 

(фактическая ошибка в средствах), не влечет уголовной ответственности. 

13. Лицо, не осознававшее и не предвидевшее, что его действия явятся причиной 

фактически наступивших преступных последствий (фактическая ошибка в причинной связи), не 

несет уголовную ответственность, если оно не должно было и не могло предвидеть данного 

развития причинной связи, либо несет ответственность за неосторожное преступление, если 

должно было и могло это предвидеть. 

14. Лицо, предвидевшее и желавшее развитие причинной связи, которая ведет к 

общественно опасным последствиям, но таковые фактически не наступили (фактическая ошибка 

в причинной связи), несет уголовную ответственность за покушение на преступление в 

соответствии с осознававшимся развитием такой связи. 

15. Деяние, при котором ущерб по обстоятельствам, не зависящим от виновного, 

причиняется не тому, против кого было направлено преступление (отклонение действия), 

представляет собой совокупность преступлений: покушение на преступление в соответствии с 

направленностью умысла и неосторожное деяние против того, на что он направлен не был. 

Например, А., намеревавшийся убить выстрелом из пистолета Б., промахнулся и пулей был 

причинен тяжкий вред здоровью В. В таком случае А. несет ответственность за покушение на 

убийство Б. и причинение тяжкого вреда здоровью В. по неосторожности. 

16. Деяние, при совершении которого виновный осознавал наличие квалифицирующих или 

привилегирующих (смягчающих) обстоятельств, фактически отсутствовавших (ошибка в 

квалифицирующих или привилегирующих обстоятельствах), представляет собой покушение на 

преступление с квалифицирующими обстоятельствами или оконченное преступление с 

привилегирующими обстоятельствами. 

17. Деяние, при совершении которого виновный не был осведомлен о наличии 

квалифицирующих обстоятельств, фактически существовавших (ошибка в квалифицирующих 

обстоятельствах), представляет собой оконченное преступление без этих обстоятельств. 

18. Деяние, при совершении которого виновный не был осведомлен о наличии 

привилегирующих обстоятельств, фактически существовавших (ошибка в привилегирующих 

обстоятельствах), представляет собой покушение на преступление без указанных обстоятельств. 

19. Покушение (а равно приготовление) на «негодный» объект (то есть существующий 

лишь в осознании субъекта и объективно не терпящий и не могущий потерпеть ущерба, вследствие 

чего покушение на него не может быть доведено до стадии оконченного преступления) или с 

негодными средствами (не способными по своим объективным свойствам вызвать наступление 

желаемого результата) квалифицируется как покушение на преступление (либо приготовление) в 

соответствии с направленностью умысла виновного, то есть на тех же основаниях, что и всякое 

другое покушение . 



 

Вопросы и задания: 

1. Понятие и признаки объективной стороны преступления.  

2. Деяние (действие или бездействие).  

3. Понятие, виды и значение для квалификации общественно опасных последствий.  

4. Преступления с материальными, формальными и усеченными составами.  

5. Установление причинной связи между деянием и наступившими последствиями в 

процессе квалификации преступлений.  

6. Значение для квалификации способа, места, времени, обстановки, орудий, средств как 

факультативных признаков объективной стороны преступления.  
7. Понятие и признаки субъективной стороны преступления, особенности ее установления 

в процессе квалификации преступлений.  

8. Вина как обязательный признак субъективной стороны.  

9. Умысел и его виды. Квалификация преступлений при различных видах умысла.  

10. Неосторожность и ее виды. Особенности квалификации неосторожных преступлений.  

11. Преступления с двумя формами вины, их квалификация.  

12. Мотив и цель преступления, их значение для квалификации.  

13. Юридические и фактические ошибки, их виды и влияние на квалификацию 

преступлений.  

14. Проблемы уголовно-правовой оценки невиновного причинения вреда. 
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Практическое занятие №5. Квалификация неоконченной преступной деятельности, мнимой 

обороны и преступлений, совершенных в соучастии 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 

самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – пробелы и коллизии действующего законодательства и способы их преодоления и 

устранения; сущность и уровни нормотворческого процесса, стадии нормотворческой процедуры; 

нормативное решение и прогноз последствия его реализации, в том числе с учетом возможных 

коррупционных рисков. 

Уметь – выявлять пробелы и коллизии действующего законодательства и определять 

способы их преодоления и устранения; понимать сущность и уровни нормотворческого процесса, 



 

выделять стадии нормотворческой процедуры; аргументировать нормативное решение и 

прогнозировать последствия его реализации, в том числе с учетом возможных коррупционных 

рисков. 

Формируемые компетенции (или их части) – способность разрабатывать нормативные 

правовые акты в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1). 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении квалификации 

неоконченной преступной деятельности, мнимой обороны и преступлений, совершенных в соучастии. 

Организационная форма практического занятия – традиционный семинар.  

Теоретическая часть:  

К подгруппе правил квалификации частично неоконченной преступной деятельности 

относится правило, согласно которому в рамках одного состава преступления более поздняя 

стадия охватывает раннюю, то есть приготовление охватывается покушением, а приготовление и 

покушение – оконченным преступлением. 

Разновидностью ситуации, подпадающей под это правило, являются также случаи 

приготовления к преступлению или покушения на него, при которых умысел, воплощенный в 

приготовлении или покушении, реализован в оконченном преступлении частично. 

Правила КП при соучастии: 

1. Действия соучастника, являющегося исполнителем преступления, в совершении 

которого он принимает одновременно участие в качестве организатора, подстрекателя или 

пособника, квалифицируются по статье Особенной части УК, предусматривающей 

ответственность за данное преступление, без применения ст. 33 УК РФ. Это правило вытекает из 

содержания ч. 3 ст. 34 этого УК. 

2. Лицо, участвующее в совершении преступления со специальным субъектом (например, 

должностным лицом) и не обладающее признаками последнего, несет уголовную ответственность 

лишь за соучастие в данном преступлении, причем ему не вменяются квалифицирующие 

обстоятельства, характеризующие другого соучастника исключительно как специального 

субъекта (например, наличие прежней судимости). 

Это правило основано на норме, содержащейся в ч. 4 ст. 34 У К РФ, в которой установлено, 

что «лицо, не являющееся субъектом преступления, специально указанным в соответствующей 

статье Особенной части настоящего Кодекса, участвовавшее в совершении преступления, 

предусмотренного этой статьей, несет уголовную ответственность за данное преступление в 

качестве его организатора, подстрекателя либо пособника», а также на положении, закрепленном 

в ч. 2 ст. 67 этого УК, в соответствии с которым «смягчающие и отягчающие обстоятельства, 

относящиеся к личности одного из соучастников, учитываются при назначении наказания только 

этому соучастнику». 

3. При эксцессе исполнителя последний несет ответственность за фактически содеянное, а 

другие соучастники — за ту его часть, которая охватывалась их умыслом. Действия последних 

квалифицируются по статье Особенной части УК РФ, предусматривающей ответственность за 

преступление, на совершение которого был направлен умысел соучастников, со ссылкой на ст. 33 

этого УК. 

Когда исполнитель совершает преступление, полностью отличающееся от деяния, 

охватывавшегося умыслом соучастников, то налицо неудавшееся соучастие, представляющее 

собой по своей юридической природе приготовление к преступлению. В этих случаях неудавшееся 

соучастие квалифицируется по статье Особенной части УК РФ, предусматривающей 

ответственность за тяжкое или особо тяжкое преступление, на совершение которого был 

направлен умысел неудавшихся соучастников, со ссылкой на ст. 30 этого УК. Неудавшееся 

соучастие в преступлении небольшой или средней тяжести согласно ч. 2 ст. 30 УК РФ 

преступлением не признается и ненаказуемо. 

Правила квалификации при мнимой обороне: 

1. Причинение вреда при мнимой обороне не влечет уголовной ответственности, если лицо, 

не предвидело и не должно было или не могло предвидеть отсутствие реального общественно 

опасного посягательства и не превысило пределы необходимой обороны применительно к 

условиям соответствующего реального посягательства. 



 

2. Причинение вреда при мнимой обороне влечет уголовную ответственность за 

неосторожное преступление, если лицо не предвидело, но, исходя из обстановки происшествия, 

должно было и могло предвидеть, что реальное общественно опасное посягательство отсутствует. 

3. Причинение вреда при мнимой обороне влечет уголовную ответственность за 

превышение пределов необходимой обороны, если лицо совершило действия, явно не 

соответствующие характеру и степени общественной опасности посягательства, применительно к 

условиям соответствующего реального посягательства. 

В основе перечисленных правил – разъяснение, данное в п. 13 постановления Пленума 

Верховного Суда бывшего СССР от 16 августа 1984 г. «О применении судами законодательства, 

обеспечивающего право на необходимую оборону от общественно опасных посягательств», в 

соответствии с которым «суды должны различать состояние необходимой обороны и так 

называемой мнимой обороны, когда отсутствует реальное общественно опасное посягательство и 

лицо лишь ошибочно предполагает наличие такого посягательства. 

В тех случаях, когда обстановка происшествия давала основание полагать, что совершается 

реальное посягательство и лицо, применившее средства защиты, не сознавало и не могло сознавать 

ошибочность своего предположения, его действия следует рассматривать как совершенные в 

состоянии необходимой обороны. Если при этом лицо превысило пределы защиты, допустимой в 

условиях соответствующего реального посягательства, оно подлежит ответственности как за 

превышение пределов необходимой обороны. 

Если же лицо причиняет вред, не сознавая мнимости посягательства, но по обстоятельствам 

дела должно было и могло это сознавать, действия такого лица подлежат квалификации. 

Вопросы и задания: 

1. Понятие соучастия в преступлении.  

2. Объективные и субъективные признаки соучастия. Виды соучастников.  

3. Квалификация деяний исполнителя, организатора, подстрекателя и пособника.  

4. Формы и виды соучастия.  

5. Простое и сложное соучастие.  

6. Квалификация соисполнительства.  

7. Особенности квалификации групповых преступлений (группы лиц, группы лиц по 

предварительному сговору, организованной группы, преступной организации).  

8. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии со специальным субъектом.  

9. Квалификация деяний соучастников при эксцессе исполнителя. 

10. Ответственность за неудавшееся соучастие.  

11. Добровольный отказ при соучастии в преступлении.  

12. Прикосновенность к преступлению и ее значение для квалификации. 
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Практическое занятие №6. Правила квалификации множественности преступлений 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 

самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – пробелы и коллизии действующего законодательства и способы их преодоления и 

устранения; сущность и уровни нормотворческого процесса, стадии нормотворческой процедуры; 

нормативное решение и прогноз последствия его реализации, в том числе с учетом возможных 

коррупционных рисков. 

Уметь – выявлять пробелы и коллизии действующего законодательства и определять 

способы их преодоления и устранения; понимать сущность и уровни нормотворческого процесса, 

выделять стадии нормотворческой процедуры; аргументировать нормативное решение и 

прогнозировать последствия его реализации, в том числе с учетом возможных коррупционных 

рисков. 

Формируемые компетенции (или их части) – способность разрабатывать нормативные 

правовые акты в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1). 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении правил 

квалификации множественности преступлений. 

Организационная форма практического занятия – круглый стол.  

Теоретическая часть:  

Множественностью называется совершение одним лицом или в соучастии несколькими 

лицами не менее двух преступлений при условии, что как минимум два из этих преступлений на 

данный момент сохраняют свое уголовно-правовое значение, т.е. сроки давности привлечения 

лица к уголовной ответственности за них не истекли, от уголовной ответственности виновный в 

совершении этих преступлений не освобождался, и уголовное наказание с последующим 

погашением или снятием судимости еще не понес. Поэтому именно в силу такой 

методологической предпосылки в одних случаях единичным, в отличие от совокупности, 

признается и четко обособленное разовое действие, например, убийство выстрелом в голову, или 

карманная кража, или хулиганство, сопряженное с сопротивлением представителю власти (ч. 2 ст. 

213 УК), которое состоит из нескольких разнообразных действий; и многолетнее систематическое 

присвоение чужого имущества с использованием виновным своего служебного положения (ст. 160 

УК), которое состоит из серии аналогичных завуалированных, зачастую сложных, изощренных 

действий. При этом крайне важно не упускать из виду, что множественность – это не количество 

совершенных общественно опасных деяний, а количество составов преступлений, содержащихся 

в содеянном. Именно это обстоятельство (наличие в действиях лиц составов нескольких 

преступлений) отличает множественность преступлений от многоэпизодного продолжаемого 

единичного преступления, например, от присвоения или растраты (ст. 160 УК), т.е. такой формы 

хищения, которая, как об этом свидетельствует практика, иногда может длиться месяцами и 

годами и состоять из целой серии следующих одно за другим однотипных, изощренных по способу 

сокрытия, действий виновного, объединенных единством умысла.  

Проблема квалификации преступлений в подобных ситуациях решается при помощи 

следующих общих правил. 

Согласно ч. 1 ст. 17 УК совокупность преступлений как одна из форм их множественности 

- это совершение лицом двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо не было 

осуждено, за исключением случаев, когда совершение двух или более преступлений УК 

предусмотрено в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание. При этом 

преступления, образующие реальную совокупность, могут быть совершены как в разное время 

(что на практике бывает чаще), так и одновременно (например, при совершении незаконного 

хранения оружия, лицо, воспользовавшись этим оружием, совершает террористический акт). 



 

В реальной совокупности могут находиться преступления разнородные однородные и 

тождественные. Разнородными называются преступления, посягающие на разные объекты, с 

разной формой вины, различными способами (например, хищение оружия и применение его 

впоследствии при посягательстве на личность). 

Однородные преступления - это общественно опасные посягательства на один и тот же 

объект, каждое из которых отличается, главным образом, по признакам объективной стороны и 

образует самостоятельный состав преступления (например, законченная кража из квартиры и 

последующее разбойное нападение на того же потерпевшего, но уже в другом месте). 

Типичной реальной совокупностью преступлений является деяние, которое заключается в 

том, что виновный, неправомерно завладев чужим транспортным средством без цели его хищения, 

при управлении допускает нарушение правил безопасности движения, повлекшее вредные 

последствия, предусмотренные УК. Такое деяние подлежит квалификации по ст. 166 и 264 УК РФ. 

Для квалификации преступлений принципиальное значение имеет правильное понимание 

соотношения их реальной и идеальной совокупности, которая в законе (ч. 2 ст. 17 УК) 

определяется как одно действие (бездействие), содержащее признаки преступлении, 

предусмотренных двумя или более статьями УК. У преступлений, совершенных в идеальной 

совокупности, не только один субъект (что само собой разумеется и характерно для любой 

разновидности множественности преступлений), но и общее действие (бездействие) виновного, 

многие признаки которого одинаковы для обоих преступлений. 

Так, например, если наемный убийца, расстреляв свою жертву, не ставя перед собой цели 

причинения вреда никому из тех, кто находился вместе с потерпевшим, одним из выстрелов 

причинил по неосторожности смерть другому лицу, имеет место идеальная совокупность 

преступлений: один и тот же субъект одним действием (вооруженное нападение с целью убийства 

одного лица) совершил идеальную совокупность преступлений; его действия подлежат 

квалификации по п. "з" ч. 2 ст. 105 УК (убийство по найму) и по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти 

другому лицу), в отношении которого он не только не ставил такой цели, но и не совершал 

обособленных общественно опасных действий, повлекших указанные последствия. Именно 

различие в последствиях и является наиболее характерным для идеальной совокупности 

преступлений, что и позволяет говорить не о единичном преступлении, а об их множественности 

и, соответственно, квалифицировать их. Начатое как единое действие преступление затем 

"раздваивается" и каждое из обоих ведет к двум различным последствиям. 

Вопросы и задания: 

1. Понятие, виды и квалификация единичных преступлений.  

2. Понятие и формы множественности преступлений.  

3. Понятие и виды совокупности преступлений.  

4. Правила квалификации множественности преступлений. 
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Практическое занятие №7. Квалификация преступлений при конкуренции уголовно-

правовых норм 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 

самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – пробелы и коллизии действующего законодательства и способы их преодоления и 

устранения; сущность и уровни нормотворческого процесса, стадии нормотворческой процедуры; 

нормативное решение и прогноз последствия его реализации, в том числе с учетом возможных 

коррупционных рисков. 

Уметь – выявлять пробелы и коллизии действующего законодательства и определять 

способы их преодоления и устранения; понимать сущность и уровни нормотворческого процесса, 

выделять стадии нормотворческой процедуры; аргументировать нормативное решение и 

прогнозировать последствия его реализации, в том числе с учетом возможных коррупционных 

рисков. 

Формируемые компетенции (или их части) – способность разрабатывать нормативные 

правовые акты в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1). 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении квалификаций 

преступлений при конкуренции уголовно-правовых норм. 

Организационная форма практического занятия – традиционный семинар.  

Теоретическая часть:  

Конкуренция уголовно-правовых норм имеет место в случаях, когда одно и то же деяние 

регулируется двумя нормами уголовного законодательства, из которых подлежит применению 

только одна. 

Конкуренция норм бывает разных видов: 

– темпоральная – когда в конкуренцию вступают нормы, действовавшие в различные 

периоды времени. 

– пространственная – конкуренция норм с различным территориальным действием. 

– иерархическая – конкуренция норм разной юридической силы (в уголовном праве 

практически не встречается, так как в большинстве случаев уголовно-правовые нормы содержатся 

только в актах, имеющих одинаковую юридическую силу; может иметь место лишь в связи с 

неконституционностью отдельных норм уголовного закона или несоответствием их 

общепринятым принципам и нормам международного права). 

Основным видом конкуренции является содержательная конкуренция норм уголовного 

права. Она также делится на виды: 

– конкуренция общей и специальной нормы 

– конкуренция части и целого 

Правила квалификации при конкуренции уголовно-правовых норм: 

1) при конкуренции общей и специальной нормы квалификация производится по 

специальной норме. 

2) при конкуренции основного и квалифицированного состава преступления квалификация 

производится по статье (части статьи) УК, предусматривающей квалифицированный состав. 

3) при конкуренции основного и привилегированного составов преступления квалификация 

производится по статье (части статьи) УК, предусматривающей привилегированный состав. 

4) при конкуренции специальных норм, предусматривающих квалифицированные составы 

преступления, квалификация производится по норме, предусматривающей более тяжкий 

квалифицирующий признак. 



 

5) при конкуренции специальных норм, предусматривающих привилегированные составы 

преступления, квалификация производится по норме, предусматривающей наиболее смягчающий 

признак. 

6) при конкуренции норм о квалифицированном и привилегированном составах 

преступления квалификация производится по норме, предусматривающей привилегированный 

состав. 

7) при конкуренции целого и части квалификация производится по целому, т.е. по статье 

(части статьи УК), которая с наибольшей полнотой охватывает признаки содеянного. 

8) если признаки состава преступления, предусмотренного нормой-частью, полностью 

охватываются признаками состава, предусмотренного нормой-целым, а санкция его меньше или 

равна санкции нормы- целого, квалификация по совокупности преступлений не требуется. 

9) если хотя бы один признак состава преступления, содержащийся в норме-части, не 

охватывается нормой-целым, а санкция его больше санкции нормы-целого, содеянное 

квалифицируется по совокупности преступлений. 

Вопросы и задания: 

1. Понятие конкуренции уголовно-правовых норм.  

2. Соотношение конкуренции с коллизией и смежными составами преступлений.  

3. Отграничение конкуренции уголовно-правовых норм от идеальной совокупности 

преступлений. Виды конкуренции.  

4. Конкуренция общей и специальной нормы: понятие общей нормы; понятие специальной 

нормы; классификация специальных норм; правила квалификации при конкуренции общей и 

специальной уголовно-правовых норм, при конкуренции специальных уголовно-правовых норм.  

5. Конкуренция части и целого.  

6. Другие виды конкуренции. 
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Практическое занятие №8. Изменение квалификации 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 

самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – пробелы и коллизии действующего законодательства и способы их преодоления и 

устранения; сущность и уровни нормотворческого процесса, стадии нормотворческой процедуры; 



 

нормативное решение и прогноз последствия его реализации, в том числе с учетом возможных 

коррупционных рисков. 

Уметь – выявлять пробелы и коллизии действующего законодательства и определять 

способы их преодоления и устранения; понимать сущность и уровни нормотворческого процесса, 

выделять стадии нормотворческой процедуры; аргументировать нормативное решение и 

прогнозировать последствия его реализации, в том числе с учетом возможных коррупционных 

рисков. 

Формируемые компетенции (или их части) – способность разрабатывать нормативные 

правовые акты в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1). 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении изменения 

квалификации. 

Организационная форма практического занятия – круглый стол.  

Теоретическая часть:  

Под изменением квалификации преступлений понимают изменение уголовно-правовой 

оценки содеянного, отражаемое (закрепляемое) в процессуальных документах в ходе 

квалификации на различных стадиях уголовного судопроизводства. 

Изменение квалификации может быть вызвано тремя обстоятельствами: 

1) изменением уголовного закона; 

2) изменением фактических данных; 

3) исправлением допущенной ошибки. 

Закон предусматривает изменение квалификации в определенной процессуальной форме и 

ограничивает эти изменения рядом условий . 

На первом этапе квалификации,в стадии возбуждения уголовного дела, следователь не 

связан ограничительными условиями, т.к. в постановлении о возбуждении уголовного дела 

дается первичная квалификация. 

На втором этапе, который завершается вынесением обвинительногоприговора, 

квалификация может изменяться в связи с установлением новых фактических данных о 

совершенном преступлении. В постановлении о предъявлении обвинения дается так 

называемая устойчивая квалификация. Для изменения квалификации на этом этапе необходимо 

вынести новое постановление. 

На этапе составления обвинительного заключения при необходимости квалифицировать 

содеянное по более строгому закону лицо, проводящее расследование, должно вернуться на 

предыдущий этап и снова предъявить обвинение. 

На этапе проверки и утверждения обвинительного заключения прокурор вправе изменить 

квалификацию содеянного, но при этом переквалифицировать действия обвиняемого на менее 

тяжкое преступление. 

На этапе судебного рассмотрения дела действует правило, в соответствии с которым 

основным ограничением при переквалификации преступления в суде является требование о том, 

чтобы объем нового обвинения составлял лишь часть прежнего обвинения. 

Это правило нашло отражение в п.8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

29.04.1996 г. №1 «О судебном приговоре», где указано, что суд вправе изменить обвинение и 

квалифицировать действия подсудимого по другой статье закона лишь при условии, если 

действия, квалифицируемые по новой статье, не содержат признаков более тяжкого преступления. 

(Сб. действующих постановлений ПВС СССР, РСФСР и РФ по уголовным делам. –М., 2000. С.576-

577). 

Соответственно, суд, рассматривающий дело в порядке судебного надзора, не вправе 

применить закон о более тяжком преступлении. Это означает, что суд второй инстанции при 

изменении квалификации может применить закон только о менее тяжком преступлении. 

Вопросы и задания: 

1. Общие положения.  

2. Квалификация при изменении уголовного закона. 
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Практическое занятие №9. Квалификация при добровольном отказе от доведения 

преступления до конца 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 

самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – пробелы и коллизии действующего законодательства и способы их преодоления и 

устранения; сущность и уровни нормотворческого процесса, стадии нормотворческой процедуры; 

нормативное решение и прогноз последствия его реализации, в том числе с учетом возможных 

коррупционных рисков. 

Уметь – выявлять пробелы и коллизии действующего законодательства и определять 

способы их преодоления и устранения; понимать сущность и уровни нормотворческого процесса, 

выделять стадии нормотворческой процедуры; аргументировать нормативное решение и 

прогнозировать последствия его реализации, в том числе с учетом возможных коррупционных 

рисков. 

Формируемые компетенции (или их части) – способность разрабатывать нормативные 

правовые акты в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1). 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении квалификации при 

добровольном отказе от доведения преступления до конца. 

Организационная форма практического занятия – круглый стол.  

Теоретическая часть:  

Под добровольным отказом следует понимать добровольное и окончательное прекращение 

начатого преступления при осознании лицом возможности реального его завершения. 

В ст. 31 УК РФ говорится: «Добровольным отказом от преступления признается 

прекращение лицом приготовления к преступлению либо прекращение действий (бездействия), 

непосредственно направленных на совершение преступления, если лицо осознавало возможность 

доведения преступления до конца». 

Признаки добровольного отказа от преступления: 

– добровольность; 

– окончательность; 

–осознание возможности доведения до конца начатого преступления. 

Добровольность означает, что лицо по своей воле, по собственному желанию сознательно 

прекращает начатое преступление. Мотивы отказа для признания его добровольным уголовно-

правового значения не имеют (страх перед наказанием, боязнь разоблачения, жалость к жертве и 



 

т. д.). Инициатива при этом может исходить и от других лиц, побудивших советами, уговорами, 

просьбами, убеждением и т. д. отказаться от доведения преступления до конца. 

Окончательность предполагает, что лицо прекращает начатое преступление полностью и 

окончательно, а не прерывает его на какое-то время. Если же завершение преступления 

откладывается на будущее в связи с невозможностью его завершения в сложившейся ситуации и 

в данное время, то добровольный отказ исключается. Также оценивается отказ от повторения 

преступного посягательства (например, лицо отказывается от совершения повторного выстрела 

при промахе и др.). В указанных случаях имеет место покушение на преступление.  

Лицо должно осознавать возможность доведения преступления до конца. Его мнение при 

этом может не совпадать с реальной ситуацией, с действительным положением вещей. Например, 

лицо было уверено, что преодолеет имеющееся препятствие, хотя это было практически 

невозможно, так как оно незадолго до начала совершения деяния было усилено (усложнено), что 

ему не было известно. Наличие подобной ситуации также не исключает добровольного отказа. 

На стадии приготовления добровольный отказ возможен всегда и выражается, как правило, 

в форме бездействия (лицо воздерживается от продолжения действий), хотя и не исключается 

действие (например, уничтожение приобретенного для нападения оружия). 

Возможность добровольного отказа на стадии покушения на преступление зависит от вида 

покушения. На этапе неоконченного покушения он возможен всегда и, по сути, характеризуется 

теми же чертами, что и при приготовлении к преступлению. 

При оконченном покушении добровольный отказ возможен только в одном случае: 

– имеет место активная его форма, т.е. совершается путем действия; 

– лицо сохраняет власть над дальнейшим развитием событий (причинно-следственных 

связей), может предотвратить (не допустить) окончание преступления. В этом случае между 

началом и окончанием преступления имеется определенный промежуток времени, в течение 

которого лицо само нейтрализует совершенное им действие (например, применяет противоядие) 

и ему удается предотвратить окончание преступления (например, смерть ранее им отравленного 

лица). Если же принятыми усилиями предотвратить завершение преступления не удалось, 

добровольный отказ отсутствует, а указанное поведение виновного признается смягчающим 

наказание обстоятельством (п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ). 

Согласно ч. 2 ст. 31 УК РФ лицо, добровольно и окончательно отказавшееся от доведения 

преступления до конца, не подлежит уголовной ответственности. Основанием исключения 

уголовной ответственности при добровольном отказе является отсутствие в деянии лица состава 

преступления. 

Лицо, добровольно отказавшееся от доведения преступления до конца, подлежит уголовной 

ответственности в том случае, если фактически совершенное им деяние содержит иной состав 

преступления. Например, хищение лицом огнестрельного оружия для совершения убийства, от 

доведения до конца которого оно отказалось, влечет уголовную ответственность только за данное 

деяние по ст. 226 УК РФ. 

Добровольный отказ соучастников преступления, в целом характеризуясь теми же 

признаками, что и отказ исполнителя преступления, имеет некоторые особенности. 

Добровольный отказ соисполнителя преступления заключается в не совершении 

обусловленных сговором деяний или в не завершении задуманного соучастниками преступления. 

В этом случае уголовная ответственность других соучастников преступления не исключается. 

Организатор преступления и подстрекатель к преступлению не подлежат уголовной 

ответственности в том случае, если они своевременным сообщением органам власти или иными 

предпринятыми мерами предотвратили доведение преступления исполнителем до конца. 

Добровольный отказ пособника преступления, исключающий его уголовную 

ответственность, заключается в том, что он предпринял все зависящие от него меры, чтобы 

предотвратить совершение преступления. 

Если предпринятые организатором, подстрекателем и пособником действия не увенчались 

успехом, то они подлежат уголовной ответственности, а указанные действия по предотвращению 

преступления признаются смягчающим наказание обстоятельством. 

Основное отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния: 



 

– отказ возможен на стадии неоконченного преступления, раскаяние – на стадии 

оконченного преступления; 

– отказ исключает уголовную ответственность, раскаяние признается смягчающим 

наказание обстоятельством. 

Вопросы и задания: 

1. Понятие и критерии добровольного отказа от совершения преступления.  

2. Правовое и практическое значение добровольного отказа.  

3. Особенности добровольного отказа соучастников.  

4. Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Целью освоения дисциплины «Теоретические основы квалификации преступлений» 

являются исследование теоретических основ и актуальных проблем квалификации преступлений и 

их реализации на практике. 

Задачи освоения дисциплины: 

– проанализировать теоретические основы квалификации преступлений; 

– осмыслить практику Верховного Суда Российской Федерации по проблемам квалификации 

преступлений; 

– научить студентов самостоятельно разбираться в дискуссионных вопросах, определять 

свою позицию и аргументировать ее; 

– сформировать у студентов навыки самостоятельной работы с нормативным материалом, 

актами судебной и правоприменительной практики, учебной и специальной литературой, в том 

числе с использованием специальных компьютерных справочных правовых и иных программ; 

– выработать у студентов практические навыки квалификации преступлений. 

Основное назначение самостоятельной работы – закрепление полученных студентами 

теоретических знаний. 

 

1. Характеристика самостоятельной работы студентов 

 
Сегодня становятся востребованными такие качества современного студента как умение 

самостоятельно пополнять и обновлять знания, вести самостоятельный поиск необходимого 

материала, быть творческой личностью. Ориентация учебного процесса на саморазвивающуюся 

личность делает возможным процесс обучения без учета индивидуально-личностных особенностей 

обучаемых, предоставления им права выбора путей и способов учения. Появляется новая цель 

образовательного процесса – воспитание компетентной личности,  ориентированной на будущее, 

способной решать типичные проблемы и задачи исходя из приобретенного учебного опыта и 

адекватной оценки конкретной ситуации. 

Самостоятельная работа определяется как форма организации учебного процесса, как 

объективное условие формирования познавательной,  исполнительской, творческой активности и 

самостоятельности студентов при  обучении. СРС является важнейшим компонентом 

образовательного процесса, формирующим личность студента, его мировоззрение, культуру 

безопасности, развивающим его способности к самообучению и повышению своего 

профессионального уровня. 

Целью СРС является формирование способностей к самостоятельному познанию и 

обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных 

результатов, их критическому анализу, поиску новых и неординарных решений, 

аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и ведения 

дискуссий. 

Задачи СРС по дисциплине являются: 

- развитие таких самостоятельных умений, как умения учиться самостоятельно, принимать 

решения, проектировать свою деятельность и осуществлять задуманное, проводить исследование, 

осуществлять и организовывать коммуникацию; 

- научить проводить рефлексию: формировать получаемые результаты, предопределять цели 

дальнейшей работы, корректировать свой образовательный маршрут. 

Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором их успешного 

обучения. 

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-1 Способность разрабатывать нормативные 

правовые акты в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 

 

 

 



 

2. Методические рекомендации по изучению теоретического материала 

При самостоятельной работе рекомендуется планировать и организовать время, прежде всего, 

с учетом того, что большинство научной и учебной литературы по данному курсу имеется в СКФУ 

только в читальном зале и в ограниченном количестве. Материал по тем или иным темам можно, в 

случае необходимости, найти в Интернете. 

Рекомендуется, прежде всего, внимательно ознакомиться с лекционным материалом. Затем 

необходимо, особенно при подготовке конспекта и текста контрольной работы, ознакомиться с 

рекомендуемой литературой по данной теме и сделать конспект основных положений. Если этой 

литературы окажется недостаточно, то в большинстве указанных источников имеется обширная 

библиография, позволяющая продолжить самостоятельное изучение того или иного аспекта. 

Рекомендации по организации работы с литературой 

Работа с литературой - обязательный компонент любой научной деятельности. Сама научная 

литература является высшим средством существования и развития науки. За время пребывания в 

высшей школе студент должен изучить и освоить много учебников, статей, книг и другой 

необходимой для будущего специалиста литературы на родном и иностранном языках. В связи с 

этим перед студентами стоит большая и важная задача - в совершенстве овладеть рациональными 

приемами работы с книжным материалом. 

Приступая к работе над книгой, следует сначала ознакомиться с материалом в целом: 

оглавлением, аннотацией, введением и заключением путем беглого чтения-просмотра, не делая 

никаких записей. Этот просмотр позволит получить представление обо всем материале, который 

необходимо усвоить. 

После этого следует переходить к внимательному чтению - штудированию материала по 

главам, разделам, параграфам. Это самая важная часть работы по овладению книжным материалом. 

Читать следует про себя. (При этом читающий меньше устает, усваивает материал примерно на 25% 

быстрее, по сравнению с чтением вслух, имеет возможность уделить больше внимания содержанию 

написанного и лучше осмыслить его). Никогда не следует обходить трудные места книги. Их надо 

читать в замедленном темпе, чтобы лучше понять и осмыслить. 

Рекомендуем возвращаться к нему второй, третий, четвертый раз, чтобы то, что осталось 

непонятным, дополнить и выяснить при повторном чтении. 

Изучая книгу, надо обращать внимание на схемы, таблицы, карты, рисунки: рассматривать 

их, обдумывать, анализировать, устанавливать связь с текстом. Это поможет понять и усвоить 

изучаемый материал. 

При чтении необходимо пользоваться словарями, чтобы всякое незнакомое слово, термин, 

выражение было правильно воспринято, понято и закреплено в памяти. 

Надо стремиться выработать у себя не только сознательное, но и беглое чтение. Особенно 

это умение будет полезным при первом просмотре книги. Обычно студент 1-2 курса при известной 

тренировке может внимательно и сосредоточенно прочитать 8-10 страниц в час и сделать краткие 

записи прочитанного. Многие студенты прочитывают 5-6 страниц. Это крайне мало. Слишком 

медленный темп чтения не позволит изучить многие важные и нужные статьи книги. Обучаясь 

быстрому чтению (самостоятельно или на специальных курсах), можно прочитывать до 50-60 

страниц в час и даже более. Одновременно приобретается способность концентрироваться на 

важном и схватывать основной смысл текста. 

Запись изучаемого - лучшая опора памяти при работе с книгой (тем более научной). Читая 

книгу, следует делать выписки, зарисовки, составлять схемы, тезисы, выписывать цифры, цитаты, 

вести конспекты. Запись изучаемой литературы лучше делать наглядной, легко обозримой, 

расчлененной на абзацы и пункты. Что прочитано, продумано и записано, то становится 

действительно личным достоянием работающего с книгой. 

Основной принцип выписывания из книги: лишь самое существенное и в кратчайшей форме. 

Различают три основные формы выписывания: 

1. Дословная выписка или цитата с целью подкрепления того или иного положения, 

авторского довода. Эта форма применяется в тех случаях, когда нельзя выписать мысль автора 

своими словами, не рискуя потерять ее суть. Запись цитаты надо правильно оформить: она не терпит 



 

произвольной подмены одних слов другими; каждую цитату надо заключить в кавычки, в скобках 

указать ее источник: фамилию и инициалы автора, название труда, страницу, год издания, название 

издательства. 

Цитирование следует производить только после ознакомления со статьей в целом или с 

ближайшим к цитате текстом. В противном случае можно выхватить отдельные мысли, не всегда 

точно или полно отражающие взгляды автора на данный вопрос в целом. 

Ксеро- и фотокопирование (сканирование) заменяет расточающее время выписывание 

дословных цитат! 

2. Выписка "по смыслу" или тезисная форма записи. 

Тезисы - это кратко сформулированные самим читающим основные мысли автора. Это самая 

лучшая форма записи. Все виды научных работ будут безупречны, если будут написаны таким 

образом. Делается такая выписка с теми же правилами, что и дословная цитата. 

Тезисы бывают краткие, состоящие из одного предложения, без разъяснений, примеров и 

доказательств. Главное в тезисах - умение кратко, закончено (не теряя смысл) сформулировать 

каждый вопрос, основное положение. Овладев искусством составления тезисов, студент четко и 

правильно овладевает изучаемым материалом. 

3. Конспективная выписка имеет большое значение для овладения знаниями. Конспект - 

наиболее эффективная форма записей при изучении научной книги. В данном случае кратко 

записываются важнейшие составные пункты, тезисы, мысли и идеи текста. Подробный обзор 

содержания может быть важным подспорьем для запоминания и вспомогательным средством для 

нахождения соответствующих мест в тексте. 

Делая в конспекте дословные выписки особенно важных мест книги, нельзя допускать, 

чтобы весь конспект был "списыванием" с книги. Усвоенные мысли необходимо выразить своими 

словами, своим слогом и стилем. Творческий конспект - наиболее ценная и богатая форма записи 

изучаемого материала, включающая все виды записей: и план, и тезис, и свое собственное 

замечание, и цитату, и схему. 

Обзор текста можно составить также посредством логической структуры, вместо того, чтобы 

следовать повествовательной схеме. 

С помощью конспективной выписки можно также составить предложение о том, какие темы 

освещаются в отдельных местах разных книг. Дополнительное указание номеров страниц облегчит 

нахождение этих мест. 

При составлении выдержек целесообразно последовательно придерживаться освоенной 

системы. На этой базе можно составить свой архив или картотеку важных специальных публикаций 

по предметам. 

Конспекты, тезисы, цитаты могут иметь две формы: тетрадную и карточную. При тетрадной 

форме каждому учебному предмету необходимо отвести особую отдельную тетрадь. 

Если используется карточная форма, то записи следует делать на одной стороне карточки. 

Для удобства пользования вверху карточки надо написать название изучаемого вопроса, фамилию 

автора, название и УДК (универсальная десятичная классификация) изучаемой книги. 

Карточки можно использовать стандартные или изготовить самостоятельно из белой бумаги 

(полуватмана). Карточки обычно хранят в специальных ящиках или в конвертах. Эта система 

конспектирования имеет ряд преимуществ перед тетрадной: карточками удобно пользоваться при 

докладах, выступлениях на семинарах; такой конспект легко пополнять новыми карточками, можно 

изменить порядок их расположения, добиваясь более четкой, логической последовательности 

изложения. 

И, наконец, можно применять для этих же целей персональный компьютер. Сейчас существует 

великое множество самых различных прикладных программ (органайзеров и пр.), которые 

значительно облегчают работу при составлении выписок из научной и специальной литературы. 

Используя сеть Internet, можно получать уже готовые подборки литературы. 

 

 

 



 

2.1. Методические указания по самостоятельному изучению литературы по темам 

Важным этапом является подбор и изучение литературы по исследуемой теме. Помимо 

учебной и научной литературы, обязательно использование и нормативно-правовых актов. Нельзя 

подменять изучение литературы использованием какой-либо одной монографии или лекции по 

избранной теме. Так же рекомендуется использовать информацию, размещенную на официальных 

сайтах сети Интернет, ссылки на которые указаны в списке рекомендуемой литературы. В процессе 

работы над реферативным исследованием и сбором литературы студент также может обращаться к 

преподавателю за индивидуальными консультациями. 

Для более эффективного усвоения информации студенту предлагаются следующие способы 

обработки материала: 

1. Резюмирование. Прочитав и изучив литературу и выбранные нормативно-правовые акты 

(то есть необходимые для составления документов организации) подводится краткий итог 

прочитанного, содержащий его оценку. Резюме характеризует основные выводы, главные итоги.  

2. Фрагментирование - способ свертывания первичного текста, при котором в первичном 

тексте выделяются цельные информационные блоки (фрагменты), подчиненные одной задаче или 

проблеме. Фрагментирование необходимо, когда из множества разнообразных источников надо 

выделить информацию, соответствующую поставленной проблеме. Данный способ усвоения 

информации применим не только к теоретическим источникам, но и к нормативно-правовым актам. 

Поскольку для разработки документов предстоит исследовать ряд нормативно-правовых актов. 

2. Аннотация - краткая обобщенная характеристика источника, включающая иногда и его 

оценку. Это наикратчайшее изложение содержания первичного документа, дающее общее 

представление. Основное ее назначение - дать некоторое представление о научной работе с тем, 

чтобы руководствоваться своими записями при выполнении работы исследовательского, 

реферативного характера. Поэтому аннотации не требуется изложения содержания произведения, в 

ней лишь перечисляются вопросы, которые освещены в первоисточнике (содержание этих вопросов 

не раскрывается). Аннотация отвечает на вопрос: «О чем говорится в первичном тексте?», дает 

представление только о главной теме и перечне вопросов, затрагиваемых в тексте первоисточника. 

4. Конспектирование - процесс мысленной переработки и письменной фиксации 

информации, в виде краткого изложения основного содержания, смысла какого-либо текста. 

Результатом конспектирования является запись, позволяющая конспектирующему немедленно или 

через некоторый срок с нужной полнотой восстановить полученную информацию. По сути конспект 

представляет собой обзор изучаемого источника, содержащий основные мысли текста без 

подробностей и второстепенных деталей. Для того чтобы осуществлять этот вид работы, в каждом 

конкретном случае необходимо грамотно решить следующие задачи: 

- сориентироваться в общей композиции текста (уметь определить вступление, основную 

часть, заключение); 

- увидеть логико-смысловую суть источника, понять систему изложения автором 

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

- выявить основу, на которой построено все содержание текста; 

- определить детализирующую информацию; 

- лаконично сформулировать основную информацию, не перенося на письмо все целиком и 

дословно.  

Изучая литературу, необходимо самостоятельно анализировать точки зрения авторов, 

провести самостоятельную оценку чужих суждений. На основе исследования теоретических 

позиций студент должен сделать собственные выводы и обосновать их. 

Не менее важным является анализ существующих нормативно-правовых актов: 

международных договоров, соглашений, конвенций, документов, принятых в рамках 

межправительственных организаций и на международных конференциях, национального 

законодательства государств. 

По необходимости, студент может обратиться к преподавателю за индивидуальной 

консультацией. 

 



 

Вопросы для собеседования 

 

1. Состав преступления и его функции. 

2. Состав и диспозиция статьи уголовного закона. 

3. Конструкции составов преступлений. 

4. Уяснение содержания  состава. 

5. Понятие и признаки объективной стороны преступления.  

6. Деяние (действие или бездействие).  

7. Понятие, виды и значение для квалификации общественно опасных последствий.  

8. Преступления с материальными, формальными и усеченными составами.  

9. Понятие и признаки субъективной стороны преступления, особенности ее установления 

в процессе квалификации преступлений.  

10. Вина как обязательный признак субъективной стороны. 

11. Умысел и его виды. Квалификация преступлений при различных видах умысла.  

12. Неосторожность и ее виды. Особенности квалификации неосторожных преступлений.  

13. Преступления с двумя формами вины, их квалификация.  

14. Мотив и цель преступления, их значение для квалификации.  

15. Юридические и фактические ошибки, их виды и влияние на квалификацию 

преступлений.  

16. Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки соучастия.  

17. Виды соучастников.  

18. Квалификация деяний исполнителя, организатора, подстрекателя и пособника.  

19. Формы и виды соучастия.  

20. Простое и сложное соучастие.  

21. Квалификация соисполнительства.  

22. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии со специальным субъектом.  

23. Квалификация деяний соучастников при эксцессе исполнителя.  

24. Ответственность за неудавшееся соучастие.  

25. Добровольный отказ при соучастии в преступлении.  

26. Прикосновенность к преступлению и ее значение для квалификации. 

27. Понятие, виды и квалификация единичных преступлений.  

28. Понятие и формы множественности преступлений.  

29. Понятие и виды совокупности преступлений.  

30. Правила квалификации множественности преступлений 

31. Понятие конкуренции уголовно-правовых норм.  

32. Виды конкуренции. 

33. Конкуренция части и целого.  

34. Квалификация при изменении уголовного закона. 

35. Проблемные вопросы квалификации убийства матерью новорожденного ребенка.  
36. Проблемные вопросы квалификации вымогательства.  

37. Проблемы уголовно-правовой оценки невиновного причинения вреда. 

38. Квалификация на различных стадиях неоконченной преступной деятельности. 

39. Квалификация оконченной преступной деятельности и ее отличие от неоконченной. 

40. Понятие и критерии добровольного отказа от совершения преступления.  

41. Правовое и практическое значение добровольного отказа. 

42. Особенности добровольного отказа соучастников.  

43. Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния. 

 

Итоговый продукт самостоятельной работы – конспект. 

Форма отчетности – собеседование. 

Конспект оформляется письменно самостоятельно от руки в тетради или на отдельных 

листах. 



 

В конспекте:  

- запись идет в соответствии с расположением материала в книге и в основном словами 

конспектируемого текста.  

- если цитировать слишком долго (текст большой), то мысли автора излагаются цитатами и 

собственными словами. 

- цитаты можно и нужно сопровождать своими комментариями, выводами и примерами. 

В конспекте должно быть:  

1 Название конспектируемого произведения.  

2.Источник с точной библиографической ссылкой.  

3.Номер вопроса конспекта и его название.  

Вопросы представляют собой разделы, темы того или иного отрывка. Если вопросы к 

конспектируемому тексту не заданы, то их нужно сформулировать самостоятельно (как заголовки). 

4. К каждому вопросу цитаты, выписки, комментарии. 

Возле отрывков указываются страницы, если текст конспектируется с книги. Если в тексте 

есть внутреннее деление, то указываются номера отрывков (глав, стихов, аятов и т.п.) 

Цитаты и собственные комментарии должны быть четко разграничены. 

Все непонятные или малопонятные термины и понятия выписывают отдельно. В словарях 

нужно найти им определения. 

Устный ответ: 

На практическом занятии с преподавателем задаются вопросы по конспекту, на которые 

необходимо привести конкретную цитату-ответ и дать пояснение (комментарий). 

Также конспект всегда проверяется в письменном виде. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий. 

 

Предлагаемые тестовые задания разработаны в соответствии с Рабочей программой 

дисциплины, что позволяет оценить знания студентов по дисциплине. Данные тесты могут 

использоваться: 

- студентами при подготовке к экзамену с целью самопроверки знаний; 

– преподавателями для промежуточного контроля знаний на занятиях по предмету; 

– для проверки остаточных знаний студентов, изучивших дисциплину. 

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования 

вспомогательных материалов. 

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать 

поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению 

предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве правильного 

ответа выбрать один индекс (буквенное обозначение). Если в тестовом задании правильных ответов 

несколько, то это должно указываться в задании. Баллы начисляются за задание, выполненное в 

полном объеме: так, если в задании предусмотрено два правильных ответа, а отмечен только один, 

выполнение данного задания оценивается нулем баллов. 

Заданий, где правильный вариант отсутствует, в тесте не предусмотрено. 

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в 

зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста.  

. 

 

Фонд тестовых заданий 

 

Правильный 

ответ 
Содержание вопроса 

в Совокупность предусмотренных уголовным законом объективных 

и субъективных признаков, характеризующих общественно 



 

опасное деяние как уголовно наказуемое приведённым 

утверждением определяется понятие .... 

А) диспозиции статьи Особенной части УК РФ 

Б) преступления 

В) состава преступления 

б Характеристика преступления с формальным составом:  

А) преступления с формальным составом аналогичны 

малозначимым преступлениям 

Б) такое преступление окончено с момента совершения 

общественно-опасных действий независимо от наступивших 

последствий 

В) это преступления, причиняющие вред неимущественного 

характера  

Г) в таких преступлениях не требуется наличие всех элементов 

состава преступления 

а Характеристика преступления с материальным составом: 

А) преступление окончено с наступлением определенных 

последствий  

Б) преступление, причиняющее вред жизни и здоровью граждан 

В) преступление, в результате которого причиняется вред 

имущественного характера 

Г) преступление окончено с момента совершения общественно-

опасных деяний 

г Состав преступления, в котором указывается на несколько 

действий, каждого из которых в отдельности достаточно для 

признания преступления оконченным, называется ... 

А) формальным составом преступления 

Б) упрощённым составом преступления 

В) составом с факультативными действиями 

Г) составом с альтернативными действиями 

б Непосредственный объект преступления есть ... 

А) группа однотипных общественных отношений, охраняемых 

единым комплексом взаимосвязанных уголовно-правовых норм, 

объединенных в один раздел УК РФ 

Б) конкретное общественное отношение, против которого 

направлено преступное посягательство 

В) совокупность общественных отношений, охраняемых 

уголовным законом 

Г) группа близких по содержанию общественных отношений, 

охраняемых комплексом взаимосвязанных уголовно-правовых 

норм, объединенных в одну главу УК РФ 

в Объективную сторону преступления с формальным составом 

образуют такие обязательные признаки, как ... 

А) общественно опасные последствия 

Б) причинная связь между общественно опасным деянием и 

общественно опасными последствиями 

В) общественно опасное деяние 

Г) способ, место, время, обстановка, орудия, средства совершения 

преступления 

б, в, г Объективную сторону преступления с материальным составом 

образуют такие обязательные признаки, как ... 



 

А) способ, место, время, обстановка, орудия, средства совершения 

преступления 

Б) общественно опасное деяние 

В) причинная связь между общественно опасным деянием и 

общественно опасными последствиями 

Г) общественно опасные последствия 

б Общественно опасные последствия в преступлении с формальным 

составом являются ... 

А) обязательным признаком объективной стороны преступления 

Б) факультативным признаком объективной стороны преступления 

В) квалифицирующим признаком состава преступления 

Г) обстоятельством, отягчающим или смягчающим наказание 

а Смерть человека, наступившая в результате совершения 

преступления, является ... 

А) материальным последствием 

Б) организационным вредом 

В) нематериальным последствием 

в Место совершения преступления, в ч. 2 ст. 250 УК РФ (загрязнение 

вод, совершенное на территории заповедника или заказника либо в 

зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной 

экологической ситуации) выступает в качестве ... 

А) квалифицирующего признака состава преступления 

Б) обстоятельства, отягчающего наказание 

В) конструктивного (обязательного) признака основного состава 

преступления 

в Способ совершения преступления в ч. 1 ст. 159 УК РФ 

(мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана 

или злоупотребления доверием) выступает в качестве ... 

А) квалифицирующего признака состава преступления 

Б) обстоятельства, отягчающего наказание 

В) конструктивного (обязательного) признака основного состава 

преступления 

Г) признака, отграничивающего один состав преступления от 

другого 

 

 

4. Критерии оценивания компетенций 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если теоретическое содержание дисциплины 

освоено полностью, без пробелов; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

излагает материал; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний; использует в ответе дополнительный материал все предусмотренные программой задания 

выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному; 

анализирует полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, если он не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы, необходимые практические компетенции не 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не 

выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному. 
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