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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью освоения дисциплины является комплексное исследование теоретических и 

практических проблем квалификации преступлений, изучение и анализ действующих 

уголовно-правовых предписаний о признаках субъективной стороны преступления. 

Задачи дисциплины: 

– укрепить знания магистрантов о практических и теоретических аспектах 

применения уголовного закона в части применения предписаний о субъективной стороне 

преступления; характеристиках состава преступления; средствах и способах юридической 

техники; способах юридического закрепления субъективных признаков состава в тексте 

уголовного закона; 

– в процессе научно-исследовательской деятельности магистрант должен 

всесторонне и полно обосновывать выдвинутые концепции, использовать общие и 

специальные методы научных исследований, использовать системный подход при 

обосновании собственных научных воззрений; 

– в результате обучения указанной дисциплины магистрант должен уметь 

анализировать существующие узкоспециализированные научные исследования на предмет 

поиска новых теорий и школ в сфере квалификации субъективной стороны, в том числе по 

отдельным категориям преступлений. 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

№ 

темы 

дисцип

лины 

Наименование тем дисциплины, их краткое 

содержание 

Обьем 

часов  

Из них 

практическая 

подготовка, часов 

 2 семестр   

1 
Практическое занятие №1. Понятие и значение 

субъективной стороны преступления 

2  

2 Практическое занятие №2. Понятие, содержание, 

сущность и степень вины 

2  

3 Практическое занятие №3. Умысел и его виды 2  

4 Практическое занятие №4. Неосторожность и её виды 2  

5 Практическое занятие №5. Преступления с двумя 

формами вины 

2  

 Итого за  2 семестр 10  

 Итого 10  

 

 

ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Практическое занятие №1. Понятие и значение субъективной стороны 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 – нормативный материал, правовую основу для дачи консультаций и решения 

проблемы; способы оказания правовой помощи и оптимальные варианты решения 

ситуации; различные правовые явления, юридические факты, правовые нормы и правовые 

отношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности, правила подготовки 

процессуальной документации; юридические факты и обстоятельства, особенности 

применения материального и процессуального законодательства Российской Федерации. 



Уметь – ориентироваться в нормативном материале, находить правовую основу для 

дачи консультаций и решения проблемы; анализировать способы оказания правовой 

помощи и предлагать оптимальные варианты решения ситуации; анализировать различные 

правовые явления, юридические факты, правовые нормы и правовые отношения, 

являющиеся объектами профессиональной деятельности, применять правила подготовки 

процессуальной документации; квалифицировать юридические факты и обстоятельства, 

разъяснять участникам правоотношений особенности применения материального и 

процессуального законодательства Российской Федерации. 

Формируемые компетенции (или их части) – способность оказывать правовую 

помощь физическим и юридическим лицам, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-5). 

Актуальность темы заключается в изучении понятия и значения субъективной 

стороны преступления. 

Организационная форма занятия: традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Субъективная сторона преступления - это психическое отношение виновного к 

совершаемому им общественно опасному деянию, предусмотренному уголовным законом 

в качестве преступления. Она представляет собой обязательный элемент состава 

преступления. Ее отсутствие исключает наличие состава преступления, а точное 

установление обеспечивает правильную квалификацию конкретного деяния и, как 

следствие, законную и обоснованную ответственность виновного. 

Субъективная сторона выражается в различных интеллектуальных, волевых и 

эмоциональных моментах, в их разнообразных оттенках и сочетаниях применительно как к 

самому акту деяния, так и к связанным с последним обстоятельствам, предшествовавшим 

ему, существующим одновременно с ним или относящимся к будущему времени. 

Формирование отношения к содеянному происходит во взаимодействии лица с 

объективными обстоятельствами посредством их осознания и оценки и может 

видоизменяться, в том числе в процессе совершения преступления (что, в частности, 

происходит при перерастании одного преступления в другое, например кражи в грабеж или 

разбой). Само формирование (процесс) отношения к содеянному - результат психической 

деятельности виновного. 

В уголовном законе невозможно отразить все интеллектуальные, волевые, 

эмоциональные моменты такого отношения, разнообразие их оттенков и сочетаний, 

процесс формирования отношения к содеянному. Речь может идти только о сущности 

сочетаний указанных моментов и характеризующих их признаков, о самом результате 

психического отношения лица к преступлению. 

Субъективная сторона преступления, отраженная в законе, включает только самое 

существенное из того, что характеризует ее в качестве явления, причем с позиции 

уголовного права лишь то, что имеет уголовно-правовое значение для квалификации 

преступления и назначения наказания. 

Наряду с субъективной стороной преступления необходимо выделить понятие 

субъективной стороны состава преступления. 

Эти два понятия неодинаковы по объему и содержанию. Первое понятие 

"субъективная сторона преступления" шире и включает второе понятие "субъективная 

сторона состава преступления", которое является элементом состава преступления, 

обусловливает его наличие и квалификацию деяния. 

Под субъективной стороной состава преступления понимается совокупность 

предусмотренных уголовным законом признаков, характеризующих психическое 

отношение лица к совершаемому деянию, содержащему данный состав. Она включает лишь 

самые общие, существенные признаки такого отношения, отраженные в уголовном законе 

в качестве признаков данного состава - основного, квалифицированного (с отягчающими 

обстоятельствами) или привилегированного (со смягчающими обстоятельствами). 

Мотив или цель, выступающие в общем понятии субъективной стороны состава в 

качестве факультативных признаков, включаются в субъективную сторону конкретного 



состава только тогда, когда являются для него обязательными или альтернативными. 

Например, применительно к разбою (ст. 162 УК РФ) можно говорить о таком обязательном 

признаке, как цель хищения чужого имущества, а к злоупотреблению должностными 

полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) - о таких альтернативных признаках, как корыстная или 

иная личная заинтересованность. Субъективная же сторона состава умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ, не включает ни 

мотив, ни цель. 

Общее понятие субъективной стороны состава преступления охватывает все те 

предусмотренные уголовным законом признаки, характеризующие психическое отношение 

виновного к содеянному, которые отражены и, так или иначе, проявляются в субъективной 

стороне различных конкретных составов преступлений. 

Уголовно-правовое значение имеет или может иметь психическое отношение 

виновного к любому объективному признаку, предусмотренному законом, т.е. к признаку 

объекта преступления, объективной стороны состава преступления, а также к тому, 

который признается законодателем обстоятельством, отягчающим ответственность. 

Таковыми по содержанию являются признаки, характеризующие предмет преступления, 

потерпевшего, действие, последствие, время, место, обстановку, способ, средства, орудия 

совершения преступления, квалифицирующие обстоятельства и обстоятельства, 

отягчающие ответственность. 

Определение зависимости уголовной ответственности и наказания от характера и 

содержания психического отношения лица к указанным объективным признакам 

обусловлено их уголовно-правовым значением. 

Положение, согласно которому уголовно-правовое значение имеет только 

сознательное действие (или бездействие) человека, соответствует требованию, 

содержащемуся в уголовном законе. Согласно ч. 2 и 3 ст. 25 УК РФ психическое отношение 

к действию (бездействию) выражается в осознании его общественно опасного характера. 

Общественно опасный характер деяния, о котором говорится в ч. 2 и 3 этой статьи, 

выражается как в его объективных признаках, так и в иных объективных признаках, 

относящихся к объекту или объективной стороне совершенного преступления и имеющих 

место во время совершения действия (бездействия). При определении общественно 

опасного характера последних значение деяния и упомянутых иных объективных 

признаков одинаково. Таким образом, неосознаваемые иные объективные признаки, 

проявляющиеся во время совершения преступления, не имеют и не могут иметь уголовно-

правового значения, независимо от того, являются ли признаками основного состава, 

обстоятельствами, квалифицирующими или отягчающими ответственность. Во всех 

случаях психическое отношение виновного к объективным признакам, имеющим место во 

время совершения деяния, должно выражаться в их осознании. 

Приведенные положения свидетельствуют об уголовно-правовом значении 

психического отношения лица не только к объективным признакам состава преступления, 

основного или квалифицированного, но и к тем признакам, которые являются 

обстоятельствами, отягчающими ответственность, т.е. находятся вне состава преступления 

и учитываются лишь при назначении наказания. 

Согласно содержащейся в уголовном законе характеристике психического 

отношения виновного к содеянному, субъективная сторона состава преступления состоит 

из трех признаков – вины, мотива и цели. При этом вина рассматривается как психическое 

отношение к объективным признакам состава преступления. 

Вина, мотив и цель представляют собой объективную реальность – фактически 

существующие явления. Они познаваемы, и их содержание может быть установлено по 

уголовному делу посредством и на основании анализа и оценки всех объективных 

обстоятельств совершенного преступного деяния в их совокупности. 

Значение субъективной стороны преступления состоит в том, что она: 

1) является обязательным элементом любого состава преступления. Ее отсутствие 

исключает преступление; 



2) служит обязательным и необходимым условием правильной и обоснованной 

квалификации содеянного; 

3) позволяет отграничить общественно опасное деяние, влекущее уголовную 

ответственность, от непреступного поведения; 

4) играет роль при разграничении преступлений, сходных по объективным 

признакам; 

5) определяет дифференциацию и индивидуализацию уголовной ответственности и 

наказания, назначения режима лишения свободы и т.д.; 

6) влияет на применение институтов освобождения от уголовной ответственности и 

наказания, амнистии и помилования, погашения и снятия судимости. 

Признаки субъективной стороны преступления принято подразделять на основные и 

факультативные (дополнительные). К основным относят вину в различных формах ее 

проявления, а к факультативным – мотив, цель и эмоции. 

 Вопросы: 

1. Определение субъективной стороны преступления. 

2. Уголовно-правовое значение субъективной стороны преступления. 

3. Обязательные и факультативные признаки субъективной стороны преступления. 

Литература: 

1. Поляков С. А. Теория состава преступления: учебник / С. А. Поляков, Т. Р. 

Сабитов, С. И. Сухоруков. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2011. — 185 c. — ISBN 978-5-7782-1589-4. — Текст: электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/44866.html  

2. Поляков С. А. Теория состава преступления: учебное пособие / С. А. Поляков, С. 

И. Сухоруков, О. А. Исаева. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2010. – 60 c. – ISBN 978-5-7782-1290-9. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/44867.html  

3. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть [Электронный ресурс]: 

учебник/В.В. Бабурин [и др.]. – 3-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омская 

академия МВД России, 2016. – 448 c. – 978-5-88651-621-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72877.html 

 

 

Практическое занятие №2. Понятие, содержание, сущность и степень вины 

 

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 – нормативный материал, правовую основу для дачи консультаций и решения 

проблемы; способы оказания правовой помощи и оптимальные варианты решения 

ситуации; различные правовые явления, юридические факты, правовые нормы и правовые 

отношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности, правила подготовки 

процессуальной документации; юридические факты и обстоятельства, особенности 

применения материального и процессуального законодательства Российской Федерации. 

Уметь – ориентироваться в нормативном материале, находить правовую основу для 

дачи консультаций и решения проблемы; анализировать способы оказания правовой 

помощи и предлагать оптимальные варианты решения ситуации; анализировать различные 

правовые явления, юридические факты, правовые нормы и правовые отношения, 

являющиеся объектами профессиональной деятельности, применять правила подготовки 

процессуальной документации; квалифицировать юридические факты и обстоятельства, 

разъяснять участникам правоотношений особенности применения материального и 

процессуального законодательства Российской Федерации. 



Формируемые компетенции (или их части) – способность оказывать правовую 

помощь физическим и юридическим лицам, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-5). 

Актуальность темы заключается в изучении понятия, содержания, сущности и 

степени вины. 

Организационная форма занятия: круглый стол. 

Теоретическая часть: 

В Конституции Российской Федерации получил закрепление принцип, в 

соответствии с которым уголовная ответственность наступает лишь при наличии вины 

лица, совершившего преступление. Каждый обвиняемый в совершении преступления 

считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в установленном 

федеральным законом порядке (ст. 49 Конституции РФ). 

Вина - основной, обязательный признак субъективной стороны любого состава 

преступления. Согласно ч. 1 ст. 5 УК РФ «лицо подлежит уголовной ответственности 

только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно 

опасные последствия, в отношении которых установлена его вина». Часть 2 этой статьи 

гласит: «Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное 

причинение вреда, не допускается». Данные положения свидетельствуют о том, что нашему 

законодательству чуждо объективное вменение, ответственность за "мысли", за "опасное 

состояние", за "убеждение", за случайное причинение вреда. 

Вина - это психическое отношение лица в форме умысла или неосторожности к 

совершаемому им общественно опасному деянию, предусмотренному уголовным законом, 

и его последствиям, выражающее отрицательное или безразличное отношение к интересам 

личности и общества. Виновным может признаваться только вменяемое лицо, т.е. 

способное отдавать отчет в своих действиях и руководить ими. 

Такое определение понятия вины дает возможность раскрыть психологическое 

содержание и социальную сущность вины. 

Составные элементы психического отношения, проявленного в конкретном 

преступлении, — сознание и воля. Изменение соотношения сознания и воли образует 

форму вины. Содержание вины обусловлено совокупностью интеллекта, воли и их 

соотношением. 

Таким образом, вина характеризуется уголовным законом как сочетание 

интеллектуального и волевого моментов психического отношения лица к содеянному. 

Различные предусмотренные законом сочетания интеллектуального и волевого моментов 

образуют две формы вины – умысел и неосторожность. 

В соответствии с ч. 1 ст. 24 УК РФ вина может выражаться в форме умысла или 

неосторожности, а согласно ст. 27 УК РФ вина может быть с двумя формами, то есть 

сложной, представляющей собой сочетание умысла и неосторожности. 

Интеллектуальный момент вины отражает осознание фактического характера 

совершаемого деяния, т.е. противоправный характер и общественную опасность своего 

действия (бездействия). В преступлениях с материальным составом интеллектуальный 

момент также включает в себя предвидение общественно опасных последствий и осознание 

развития причинной связи между своими действиями (бездействием) и их последствиями. 

В преступлениях с формальным составом - только осознание общественной опасности 

соответствующих действий. 

Волевой момент вины в отношении умышленных преступлений заключается в 

сознательном направлении интеллектуальных и физических усилий на достижение 

намеченного или предполагаемого результата (желание). Волевой момент вины в 

неосторожных преступлениях выражен в не направлении лицом необходимых усилий на 

предотвращение наступления общественно опасных последствий своего деяния, по 

небрежности, неосмотрительности, легкомыслии, проявленных лицом при совершении 

действий, или, наоборот, при их несовершении. 

Отражение форм вины в нормах уголовного закона может быть различным. Форма 

вины может быть прямо указана в диспозиции статьи (умышленное причинение смерти (ст. 



105) или причинение смерти по неосторожности (ст. 109)) либо подразумеваться, когда 

характер действий или их цель указывает на то, что преступление может совершаться 

только умышленно, например истязание (ст. 117), изнасилование (ст. 131), кража (ст. 158), 

террористический акт (ст. 205), либо имеет место заведомая незаконность действий 

(бездействия), например при уклонении от уплаты налогов (ст. ст. 198, 199). Часть 2 ст.24 

УК РФ определяет, что, если деяние совершается только по неосторожности, оно может 

быть признано преступлением, когда такая форма вины указана в диспозиции статьи 

Особенной части УК РФ. 

Правовое значение форм вины состоит в том, что они позволяют: 

- разграничить преступление и проступок; 

- разграничивают преступления, сходные по объективным признакам (объекту и 

объективной стороне); 

- составить критерии классификации преступлений (ст. 15); 

- предопределить назначение осужденным к лишению свободы вида 

исправительного учреждения (ст. 58); 

- обусловить признание рецидива в действиях лица (ст. 18). 

 Вопросы для круглого стола: 

1. Вина как основной признак субъективной стороны преступления, ее понятие, 

формы и значение.  

2. Степень вины.  

3. Интеллектуально-волевое содержание различных форм и видов вины. 
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Практическое занятие №3. Умысел и его виды 

 

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 – нормативный материал, правовую основу для дачи консультаций и решения 

проблемы; способы оказания правовой помощи и оптимальные варианты решения 

ситуации; различные правовые явления, юридические факты, правовые нормы и правовые 

отношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности, правила подготовки 

процессуальной документации; юридические факты и обстоятельства, особенности 

применения материального и процессуального законодательства Российской Федерации. 

Уметь – ориентироваться в нормативном материале, находить правовую основу для 

дачи консультаций и решения проблемы; анализировать способы оказания правовой 

помощи и предлагать оптимальные варианты решения ситуации; анализировать различные 

правовые явления, юридические факты, правовые нормы и правовые отношения, 

являющиеся объектами профессиональной деятельности, применять правила подготовки 



процессуальной документации; квалифицировать юридические факты и обстоятельства, 

разъяснять участникам правоотношений особенности применения материального и 

процессуального законодательства Российской Федерации. 

Формируемые компетенции (или их части) – способность оказывать правовую 

помощь физическим и юридическим лицам, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-5). 

Актуальность темы заключается в изучении умысла и его видов. 

Организационная форма занятия: традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Умысел представляет собой одну из форм вины. 

В соответствии с ч.1 ст. 25 УК РФ преступлением, совершенным умышленно, 

признается деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом. 

Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало 

общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или 

неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления 

(ч.2 ст.25 УК). 

Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо 

осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело 

возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно 

допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично (ч.3 ст.25 УК). 

Основываясь на законодательном определении умысла, принято выделять три 

признака, его характеризующие: 

1) сознание общественной опасности своих действий (бездействия), 

2) предвидение возможности или неизбежности наступления общественно опасных 

последствий, 

3) желание наступления таких последствий или нежелание, но сознательное 

допущение этих последствий или безразличное отношение к ним. 

Первые два признака относятся к интеллектуальным моментам умысла, последний 

характеризует его волевой момент. 

Осознание общественно опасного характера действия или бездействия означает 

знание, понимание виновным того, что совершаемое действие или воздержание от него 

носит общественно опасный характер, то есть представляет опасность для общественных 

отношений. При этом предполагается знание, понимание виновным конкретной 

общественной опасности действия или бездействия, а не абстрактной. 

Предвидение общественно опасных последствий — это понимание лицом того, что 

его действие или бездействие повлечет конкретные последствия, которые находятся в 

причинной связи с самим деянием. 

Совершая умышленное преступление, виновный предвидит, во-первых, конкретные 

последствия, во-вторых, их общественно опасный характер и, в-третьих, неизбежность или 

реальную вероятность наступления таковых. 

При совершении преступления с прямым умыслом виновный предвидит 

неизбежность или возможность как большую степень вероятности наступления 

общественно опасных последствий. Например, предвидит наступление смерти 

потерпевшего, когда стреляет в жертву в упор (в висок или в область груди). 

Совершая преступление с косвенным умыслом, виновный предвидит возможность, 

но меньшую, чем при прямом умысле, наступления общественно опасных последствий. 

Именно по интеллектуальному моменту косвенный умысел отличается от прямого. 

Волевой момент прямого умысла характеризуется желанием того, чтобы наступили 

общественно опасные последствия, которые являются либо единственной целью 

(например, при убийстве из мести), либо необходимым средством для достижения иной 

цели (например, при убийстве с целью скрыть другое преступление или облегчить его 

совершение). 

Волевой момент косвенного умысла выражается в том, что виновный не желает 

наступления общественно опасных последствий, но сознательно допускает наступление их 



или относится к ним безразлично. Основное отличие косвенного умысла от прямого 

проявляется в том, что виновный, во-первых, не стремится к наступлению указанных 

последствий, во-вторых, допускает их наступление в данной конкретной обстановке и, в-

третьих, относится к ним безразлично, то есть рассчитывает не на какие-либо определенные 

обстоятельства (собственные действия, действия других людей или сил природы), которые, 

по его мнению, могут воспрепятствовать наступлению последствий, а на какую-нибудь 

случайность. 

Определение умысла в преступлениях с формальными составами усечено. Если 

интеллектуальным и волевым моментами умысла в преступлениях с материальными 

составами охватываются действие, бездействие, последствие, то в преступлениях с 

формальными составами - только действие или бездействие. Так как в преступлениях с 

формальными составами отсутствует указание на последствия, то для наличия таких 

составов не требуется и предвидения последствий. Здесь умысел выражается в осознании 

виновным общественно опасного характера своего действия или бездействия 

(интеллектуальный момент) и в желании совершить его или воздержаться от этого (волевой 

момент). 

Косвенный умысел невозможен: 

- при совершении преступлений с формальным составом; 

- в преступлениях, состав которых включает специальную цель деяния; 

- при приготовлении и покушении на преступление; 

- при осознании неизбежности наступления общественно опасных последствий; 

- в действиях организатора, подстрекателя и пособника. 

Помимо деления умысла на прямой и косвенный теорией уголовного права и 

судебной практикой разработана его дифференциация на виды еще по двум основаниям: по 

времени возникновения и степени определенности. 

По времени возникновения умысел подразделяется на заранее обдуманный и 

внезапно возникший. При этом выделяется его разновидность — аффектированный 

умысел, указания на который содержатся в уголовном законе (ст. 107, 113 УК РФ). 

Заранее обдуманный умысел характеризуется тем, что намерение совершить 

преступление осуществляется через определенный временной промежуток после его 

возникновения. Внезапно возникший умысел характеризуется тем, что намерение 

возникает непосредственно перед совершением преступления и сразу же осуществляется. 

Уголовно-правовое значение деления умысла на заранее обдуманный и внезапно 

возникший заключается в том, что, во-первых, только при заранее обдуманном умысле 

могут быть стадия приготовления к преступлению, соучастие, выражающееся в 

совершении преступления по предварительному сговору группой лиц, организованной 

группой или преступным сообществом (преступной организацией), и, во-вторых, такая 

разновидность внезапно возникшего умысла, как аффектированный, признается 

отдельными уголовно-правовыми нормами привилегирующим обстоятельством (ст. 107 и 

113 УК РФ). 

Аффектированный умысел определяется в законе как состояние внезапно 

возникшего сильного душевного волнения и признается привилегирующим 

обстоятельством лишь при условии, если он возник вследствие противоправных или 

аморальных действий (бездействия) потерпевшего либо вызванной таким систематическим 

поведением потерпевшего психотравмирующей ситуацией. В данном случае речь идет о 

физиологическом аффекте. 

По степени определенности умысел делится на определенный 

(конкретизированный) и неопределенный (неконкретизированный). В свою очередь первый 

бывает двух видов — простой и альтернативный. 

Дифференциация умысла на определенный и неопределенный имеет значение для 

точной квалификации, прежде всего, преступлений против личности. В первом случае в 

предвидении виновного точно конкретизирован преступный результат (общественно 

опасные последствия) его деяния, при простом определенном умысле предвидение 

охватывает только один преступный результат. Альтернативный умысел характерен тем, 



что лицо предвидит наступление одного из нескольких индивидуально 

конкретизированных в его сознании преступных результатов (например, то, что 

нанесенный им удар ножом в живот может повлечь смерть или тяжкий вред здоровью). 

Неопределенный умысел выражается в том, что причиненный преступный результат 

хотя и охватывается предвидением виновного, но в его представлении индивидуально не 

определен. Например, бросая камень в толпу, виновный предвидит причинение различного 

по степени тяжести вреда здоровью или смерти. 

Значение деления умысла на определенный и неопределенный состоит в 

следующем. В первом случае деяние квалифицируется по направленности умысла. Если 

причиняется преступный результат, не охватывавшийся предвидением виновного, то 

содеянное квалифицируется как покушение на то преступление, последствия которого 

были отражены в таком предвидении. Например, лицо, нанося удар в живот, полагало, что 

причинит другому человеку смерть, а фактически был причинен тяжкий вред здоровью. 

Данное преступление квалифицируется как покушение на убийство, поскольку, с одной 

стороны, умысел был направлен именно на это, с другой — смерть не наступила. 

При неопределенном умысле содеянное квалифицируется по фактически 

наступившему результату. Если видоизменить фабулу последнего примера и принять, что 

предвидением виновного охватывалось любое из последствий (причинение смерти или 

вреда здоровью различной тяжести), то следует прийти к другому выводу: он действовал с 

неопределенным умыслом и потому содеянное надлежит квалифицировать как оконченное 

преступление — причинение соответствующей тяжести вреда здоровью. 

При покушении на преступление с альтернативным умыслом содеянное 

квалифицируется как покушение на преступление, наименьшее по степени тяжести. В 

данной ситуации действует правило, согласно которому все сомнения, в том числе и в части 

квалификации деяния, толкуются в пользу виновного. 

Определенный умысел, как простой, так и альтернативный, может быть только 

прямым. Действуя с таким умыслом, виновный всегда желает наступления преступного 

результата. Неопределенный умысел может быть прямым или косвенным, то есть лицо 

может желать наступления общественно опасных последствий своих действий или 

бездействия либо сознательно допускать их или относиться к ним безразлично. 

Исходя из описания в уголовном законе конкретных составов преступлений, деяние 

может быть только умышленным, при наличии любого из следующих условий: 

1) он сконструирован как формальный (например, предусмотренный ст. 213, 297 УК 

РФ) или усеченный (ст. 162, 209, 210 УК РФ); 

2) в законе указано на умышленный характер данного преступления (ст. 105-108, 167 

УК РФ); 

3) в законе указано на цель (примечание 1 к ст. 158, ст. 158-162, 164 УК РФ) или 

мотив (ст. 137 УК РФ); 

4) в законе содержится указание на заведомость (ст. 140), самовольность (ст. 330 УК 

РФ). 

Установление вида умысла имеет большое практическое значение, поскольку это 

необходимо не только для точной квалификации содеянного, индивидуализации 

ответственности и наказания, но и для правильного понимания других институтов 

уголовного права, например, соучастия, совершения неоконченного преступления и др. 

Вместе с тем, вид умысла оказывает определенное влияние на степень общественной 

опасности содеянного. 

Вопросы: 

1. Понятие и содержание умысла и его виды. 

2. Содержание и особенности прямого умысла.  

3. Особенности и содержание косвенного умысла. 
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Практическое занятие №4. Неосторожность и её виды 

 

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 – нормативный материал, правовую основу для дачи консультаций и решения 

проблемы; способы оказания правовой помощи и оптимальные варианты решения 

ситуации; различные правовые явления, юридические факты, правовые нормы и правовые 

отношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности, правила подготовки 

процессуальной документации; юридические факты и обстоятельства, особенности 

применения материального и процессуального законодательства Российской Федерации. 

Уметь – ориентироваться в нормативном материале, находить правовую основу для 

дачи консультаций и решения проблемы; анализировать способы оказания правовой 

помощи и предлагать оптимальные варианты решения ситуации; анализировать различные 

правовые явления, юридические факты, правовые нормы и правовые отношения, 

являющиеся объектами профессиональной деятельности, применять правила подготовки 

процессуальной документации; квалифицировать юридические факты и обстоятельства, 

разъяснять участникам правоотношений особенности применения материального и 

процессуального законодательства Российской Федерации. 

Формируемые компетенции (или их части) – способность оказывать правовую 

помощь физическим и юридическим лицам, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-5). 

Актуальность темы заключается в изучении неосторожности и её видов. 

Организационная форма занятия: традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Неосторожная вина менее опасна, чем умышленная. Данная форма вины определена 

в ст. 26 УК РФ. 

На основании ч. 1 ст. 26 УК РФ преступлением, совершенным по неосторожности, 

признается деяние, совершенное по легкомыслию или небрежности. 

Согласно ч. 2 данной статьи преступление признается совершенным по 

легкомыслию, если лицо предвидело возможность наступления общественно опасных 

последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований 

самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий. 

 В соответствии с ч. 3 ст. 26 УК РФ преступление признается совершенным 

по небрежности, если лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных 

последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и 

предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия. 

Преступное легкомыслие характеризуется интеллектуальным и волевым 

моментами. Первый сводится к предвидению возможности наступления общественно 

опасных последствий и самонадеянному расчету на их предотвращение, а второй — к 

желанию не допустить их наступления. 



 При характеристике интеллектуального момента законодатель не указывает на 

осознание виновным общественной опасности его действий или бездействия. Это вызвано 

тем, что при данной форме вины лицо осознает лишь само совершение действия или 

удержание от его осуществления, но не усматривает его общественно опасного характера, 

поскольку таковой обнаруживается лишь при наступлении общественно опасных 

последствий. 

Предвидение возможности наступления общественно опасных последствий как 

первый интеллектуальный момент преступного легкомыслия выражается в том, что 

виновный предвидит абстрактную возможность этого. Он понимает, что вообще действие 

(или бездействие), аналогичное совершаемому им, может привести и иногда приводит к 

общественно опасным последствиям, но полагает, что такие последствия от его 

собственного конкретного действия не наступят. Этот элемент отличается от предвидения 

возможности наступления общественно опасных последствий при косвенном умысле: в 

первом случае предвидится абстрактная возможность наступления общественно опасных 

последствий а во втором — конкретная. 

Легкомысленный расчет на предотвращение указанных последствий как второй 

интеллектуальный момент преступного легкомыслия состоит в следующем. 

во-первых, лицо прогнозирует их недопущение; 

во-вторых, учитывает конкретные обстоятельства, имеющиеся, в частности, по его 

мнению, в момент совершения действия или воздержания от него, которые должны 

исключить наступление общественно опасных последствий (профессиональный опыт, 

мастерство, совокупность существующих в данный момент объективных обстоятельств); 

 в-третьих, строит расчет на указанные обстоятельства без достаточных к тому 

оснований, то есть поверхностно, неточно (например, оценивает обстановку односторонне, 

без учета всех наличных факторов) и самонадеянно (например, преувеличивает свои 

способности, умение). 

В отличие от косвенного умысла, при котором виновный, предвидя наступление 

общественно опасных последствий, не рассчитывает ни на какие конкретные 

обстоятельства их недопущения, при преступном легкомыслии он учитывает такого рода 

обстоятельства. 

Желание не допустить общественно опасных последствий как волевой момент 

преступного легкомыслия заключается в психических усилиях (стремлении) виновного 

направить свою деятельность на их предотвращение. По волевому моменту желание не 

допустить общественно опасных последствий также отличается от косвенного умысла, при 

котором виновный к наступлению общественно опасных последствий относится 

безразлично. Вследствие того, что желание при преступном легкомыслии не 

характеризуется общественной опасностью, представляется возможным волевой момент 

этого вида неосторожной вины оценивать как отрицательный, то есть отсутствующий. 

 Примером преступного легкомыслия является отношение к причинению смерти со 

стороны водителя автомашины, который, развив большую скорость и полагая, что в любой 

момент может затормозить и избежать несчастного случая, в решающее мгновение 

обнаруживает неисправность тормоза и сбивает переходящего улицу пешехода. В данном 

случае виновный, желая не допустить общественно опасных последствий, предвидит 

абстрактную возможность их наступления, но строит расчет на исправности всех частей и 

механизмов автомашины, учитывая последнее как реальное конкретное обстоятельство, 

обеспечивающее, на его взгляд, исключение указанных последствий. Однако этот расчет 

оказывается неточным.  

Преступная небрежность существенно и явно отличается от рассмотренных видов 

вины – прямого и косвенного умысла и преступного легкомыслия. 

В отличие от прямого и косвенного умысла, а также легкомыслия, при совершении 

преступления по небрежности, лицо не только не желает, не допускает возможности 

наступления общественно опасных последствий своего действия или бездействия, но даже 

не предвидит такой возможности. Вместе с тем лицо действует или бездействует виновно, 



так как на нем лежит обязанность быть внимательным и предусмотрительным в отношении 

вероятных последствий при наличии возможности их предусмотреть. 

 Таким образом, интеллектуальный момент небрежности характеризуется 

отсутствием в сознании виновного оценки своего поведения. 

Волевой момент преступной небрежности определятся двумя 

критериями: объективным и субъективным. 

В законе (ч. 3 ст. 26 УК РФ) объективный критерий выражен словами «должно 

было», а субъективный — «могло» предвидеть наступление общественно опасных 

последствий. 

Объективный критерий небрежности состоит в том, что лицо при необходимой 

внимательности и предусмотрительности должно было вследствие своего должностного 

статуса, профессии, юридических предписаний либо положения в системе общественных 

отношений предвидеть возможность наступления общественно опасных последствий того 

или иного действия или бездействия. Например, на того, кто управляет транспортными 

средствами, возложена правилами безопасности движения и эксплуатации транспорта 

обязанность предвидеть такую возможность в результате их нарушения. 

Субъективный критерий означает, что лицо могло предвидеть наступление 

общественно опасных последствий. Это зависит от физических или интеллектуальных 

данных человека в конкретной ситуации. При этом учитываются личные, 

профессиональные качества лица, его жизненный опыт, возраст, образование, состояние 

здоровья, условия погоды, а также те обстоятельства, при которых было совершено 

преступление. 

Так, водитель автомашины, причинивший в результате нарушения правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, которые выражены в 

предписании, содержащемся в дорожном знаке, последствия, указанные в ст. 264 УК РФ, 

виновен в преступлении тогда, когда мог видеть этот знак (например, когда ночью тот был 

освещен). 

При определении объективного и субъективного критериев преступной 

небрежности закон (ч. 3 ст. 26 УК РФ) требует установления, что лицо не проявило 

необходимые внимательность и предусмотрительность как к выполнению обязанности, так 

и к возможности предвидеть общественно опасные последствия. 

Для признания наличия преступной небрежности необходима совокупность 

объективного и субъективного критериев. Отсутствие того или иного их них исключает 

вину, а, следовательно, уголовную ответственность лица независимо от тяжести 

последствий, причиненных его действием или бездействием. 

 Вопросы: 

1. Неосторожность как форма вины.  

2. Виды неосторожности.  

3. Преступная небрежность как вид неосторожной вины и ее особенности. 

4. Преступное легкомыслие и его особенности. 
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Практическое занятие №5. Преступления с двумя формами вины 

 

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 – нормативный материал, правовую основу для дачи консультаций и решения 

проблемы; способы оказания правовой помощи и оптимальные варианты решения 

ситуации; различные правовые явления, юридические факты, правовые нормы и правовые 

отношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности, правила подготовки 

процессуальной документации; юридические факты и обстоятельства, особенности 

применения материального и процессуального законодательства Российской Федерации. 

Уметь – ориентироваться в нормативном материале, находить правовую основу для 

дачи консультаций и решения проблемы; анализировать способы оказания правовой 

помощи и предлагать оптимальные варианты решения ситуации; анализировать различные 

правовые явления, юридические факты, правовые нормы и правовые отношения, 

являющиеся объектами профессиональной деятельности, применять правила подготовки 

процессуальной документации; квалифицировать юридические факты и обстоятельства, 

разъяснять участникам правоотношений особенности применения материального и 

процессуального законодательства Российской Федерации. 

Формируемые компетенции (или их части) – способность оказывать правовую 

помощь физическим и юридическим лицам, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-5). 

Актуальность темы заключается в изучении преступления с двумя формами вины. 

Организационная форма занятия: традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Статья 27 УК РФ регламентирует ответственность за преступление, совершенное с 

двумя формами вины, т.е. со сложной формой вины. Согласно этой статье, «если в 

результате совершения умышленного преступления причиняются тяжкие последствия, 

которые по закону влекут более строгое наказание и которые не охватывались умыслом 

лица, уголовная ответственность за такие последствия наступает только в случае, если лицо 

предвидело возможность их наступления, но без достаточных к тому оснований 

самонадеянно рассчитывало на их предотвращение, или в случае, если лицо не предвидело, 

но должно было и могло предвидеть возможность наступления этих последствий. В целом 

такое преступление признается совершенным умышленно». 

Двойная («смешанная», «сложная») форма вины - это различное психическое 

отношение в форме умысла и неосторожности по отношению к деянию и его последствиям 

при совершении лицом одного преступления. 

Анализ нормы, содержащейся в ст. 27 УК РФ, показывает, что законодатель исходит 

из наличия двух разновидностей двойной формы вины, состоящих в неодинаковом - 

умышленном и неосторожном - психическом отношении виновного: 

1) к двум разным последствиям, предусмотренным статьей Особенной части УК РФ,  

2) к деянию, с одной стороны, и последствию, предусмотренному статьей Особенной 

части этого УК в качестве квалифицирующего признака, - с другой. 

Первая разновидность характеризуется тем, что при сложной (двойной, смешанной) 

форме вины психическое отношение лица, совершившего преступление, к ближайшим и 

менее тяжким последствиям, предусмотренным статьей Особенной части УК, выражается 

в умысле, а к более отдаленным и тяжким - в неосторожности. Следовательно, при этой 

разновидности двойной формы вины речь идет только о преступлениях с материальными 

составами, в которых содержится не менее двух последствий, различных по степени 

тяжести и общественной опасности и разделенных по времени их наступления. Например, 



это имеет место при умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть 

потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). В данном составе психическое отношение виновного к 

ближайшему последствию (причинению тяжкого вреда здоровью) выражается в умысле, а 

к более отдаленному (смерти) - в неосторожности. 

В соответствии со ст. 25, 26 и 27 УК РФ форма вины в преступлениях с 

материальными составами определяется не отдельно по отношению к действию или 

бездействию и к последствию, а только применительно к последствию. При наличии двух 

последствий форма вины определяется отдельно к каждому из них. Когда формы вины 

применительно к ближайшему и более отдаленному последствиям различны и выражаются 

соответственно в умысле и неосторожности, то налицо преступление с двумя формами 

вины или со сложной формой вины. 

Вторая разновидность двойной формы вины характеризуется тем, что психическое 

отношение лица к деянию как признаку основного формального состава преступления 

выражается в умысле, а к последствию, являющемуся квалифицирующим признаком 

соответствующего квалифицированного материального состава преступления,- в форме 

неосторожности. Квалифицирующее последствие, как правило, состоит в причинении 

вреда дополнительному объекту, а не тому, который поставлен под угрозу совершением 

умышленного действия (бездействием). 

В целом преступление с обеими разновидностями двойной формы вины признается 

умышленным. 

Двойная форма вины может: 

- выступать квалифицирующим признаком ряда преступлений, в которых умысел 

виновного направлен на причинение последствий, являющихся признаком основного 

состава, а неосторожность проявляется в отношении последствий, играющих роль 

квалифицирующего признака; 

- являться необходимым (конструктивным) признаком основного состава, например, 

в деяниях, образующихся умышленным нарушением специальных правил, повлекшим 

причинение тяжких последствий (ст. ст. 216, 218, 219 УК РФ); 

- служить для разграничения составов умышленных и неосторожных преступлений 

со сходными объективными признаками, например, преступлений, предусмотренных ст. 

105, ч. 4 ст. 111 и ст. 109 УК РФ. 

 Вопросы: 

1. Типы преступлений с двумя формами вины. 

2. Признаки преступлений с двумя формами вины. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Целью освоения дисциплины является комплексное исследование теоретических и 

практических проблем квалификации преступлений, изучение и анализ действующих 

уголовно-правовых предписаний о признаках субъективной стороны преступления. 

Задачи дисциплины: 

– укрепить знания магистрантов о практических и теоретических аспектах 

применения уголовного закона в части применения предписаний о субъективной стороне 

преступления; характеристиках состава преступления; средствах и способах юридической 

техники; способах юридического закрепления субъективных признаков состава в тексте 

уголовного закона; 

– в процессе научно-исследовательской деятельности магистрант должен 

всесторонне и полно обосновывать выдвинутые концепции, использовать общие и 

специальные методы научных исследований, использовать системный подход при 

обосновании собственных научных воззрений; 

– в результате обучения указанной дисциплины магистрант должен уметь 

анализировать существующие узкоспециализированные научные исследования на предмет 

поиска новых теорий и школ в сфере квалификации субъективной стороны, в том числе по 

отдельным категориям преступлений. 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

В настоящее время актуальными становятся требования к личным качествам 

современного студента – умению 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 по дисциплине «Теория субъективной стороны преступления» 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 «Теория субъективной стороны преступления» 

являются: 

- развить такие самостоятельные умения, 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. 

Изучение вузовских курсов непосредственно в аудиториях обусловливает такие 

содержательные элементы самостоятельной работы, как умение слушать и записывать 



лекции; критически оценивать лекции, выступления товарищей на практических занятиях, 

групповых занятиях, конференциях; продуманно и творчески строить свое выступление, 

доклад, рецензию; продуктивно готовиться к зачетам и экзаменам. К самостоятельной 

работе вне аудитории относится: работа с книгой, документами, первоисточниками; 

доработка и оформление лекционного материала; подготовка к практическим занятиям, 

конференциям, круглым столам; работа в научных кружках и обществах. 

Большую роль в изучении дисциплины «Теория субъективной стороны 

преступления» играет самостоятельная работа студентов, которая является неотъемлемой 

частью образовательного процесса. Объём аудиторных занятий не позволяет 

преподавателям осветить все разделы и темы, предусмотренные программой (содержание 

дисциплины) дисциплины «Теория субъективной стороны преступления». Это требует 

обязательной самостоятельной работы студентов во внеаудиторное время по проработке и 

изучению таких тем, а также тем, освещённых на лекциях и семинарских (практических 

занятиях) недостаточно полно и глубоко. 

Известно, что в системе обучения удельный вес самостоятельной работы 

достаточно велик. Поэтому для студента крайне важно овладеть методикой 

самостоятельной работы. Методические рекомендации для студентов по организации 

самостоятельной работы ограничиваются краткими рекомендациями по тем видам 

самостоятельной работы, которые студент может использовать при изучении дисциплины 

«Теория субъективной стороны преступления».  

Самостоятельная работа студентов должна способствовать более глубокому 

освоению дисциплины. 

Самостоятельная работа студентов должна проводиться с целью: освоения 

теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубления и расширения 

теоретических знаний; систематизации и закрепления полученных теоретических знаний 

и практических навыков студентов; формирования умений по поиску и использованию 

нормативной, правовой, справочной и специальной литературы, а также других 

источников информации; развития познавательных способностей и активности 

студентов, творческой инициативы, ответственности и организованности; формирования 

самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 

самосовершенствованию и самореализации; развития научно-исследовательских 

навыков; формирования умения применять полученные знания на практике 

(профессиональной деятельности). 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА. 

 Данная  работа  включает  два  основных  этапа:  конспектирование  лекций  и 

последующую работу над лекционным материалом.  

Под конспектированием  подразумевается  составление  конспекта, т.е.  краткого 

письменного изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, лекции, 

доклада и т.п. или письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.) 

Методика работы при конспектировании устных выступлений значительно 

отличается от методики работы при конспектировании письменных источников. 

Конспектируя письменные источники, студент имеет возможность неоднократно 

прочитать нужный отрывок текста, поразмыслить над ним, выделить основные мысли 

автора, кратко сформулировать их, а затем записать. При необходимости он может 

отметить и свое отношение к этой точке зрения. Слушая лекцию, студент большую часть 

комплекса указанных выше работ должен откладывать на другое время, стремясь 

использовать каждую минуту на запись лекции, а не на ее осмысление – для этого уже не 

остается времени. Поэтому при конспектировании лекции рекомендуется на каждой 

странице отделять поля для последующих записей в дополнение к конспекту. 

Записав лекцию или составив ее конспект, не следует оставлять работу над 

лекционным материалом до начала подготовки к зачету. Нужно проделать как можно 



раньше ту работу, которая сопровождает конспектирование письменных источников и 

которую не удалось сделать во время записи и лекции, - прочесть свои записи, 

расшифровав отдельные сокращения, проанализировать текст, установить логические 

связи между его элементами, в ряде случаев показать их графически, выделить главные 

мысли, отметить вопросы, требующие дополнительной обработки, в частности, 

консультации преподавателя. 

При работе над текстом лекции студенту необходимо обратить особое внимание на 

проблемные вопросы, поставленные преподавателем при чтении лекции, а также на его 

задания и рекомендации. 

Конспектирование – один из самых сложных этапов самостоятельной работы. 

Каких-либо единых, пригодных для каждого студента методов и приемов 

конспектирования, видимо, не существует. Однако это не исключает соблюдения 

некоторых, наиболее оправдавших себя общих правил, с которыми преподаватель и обязан 

познакомить студентов.  
Главное в конспекте не его объем, а содержание. В нем должны быть отражены 

основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные 

методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и 

собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает 

соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, 

вносить в конспект лишь то, что стало ясным. 

Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изменяться, 

совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания полного 

наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в кавычки с 

обязательной ссылкой на страницу книги. 

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. 

Многие студенты (особенно младших курсов) работают с книгой упрощенно и, 

вследствие этого, не достигают необходимых результатов. Нередко можно наблюдать 

поверхностное чтение: текст книги не подвергается анализу, обдумыванию, в нем не 

выделяется главное, существенное, делается попытка усвоить все подряд: и важное, и 

второстепенное. У некоторых студентов наблюдается торопливое чтение, стремление 

поскорей дойти до конца статьи, главы и не фиксируется внимание на трудных положениях 

материала. Есть немало студентов, которые и учебник, и научную литературу читают 

рассеянно, невнимательно, при чтении не пользуются словарями, справочниками; 

вследствие чего многие слова, выражения и мысли воспринимаются неточно, а иногда и 

неверно. 

Умение рационально работать над книгой - необходимое и важное качество каждого 

студента. Доказано, что правильно организованное чтение научной литературы 

чрезвычайно повышает общенаучный и специальный кругозор читающего. Начитанный 

студент владеет хорошо развитой речью, широким мышлением, блестящей памятью и 

эрудицией. А эти качества являются важнейшими показателями общей культуры человека. 

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 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-

правовой документации (справочники, СНиП и т.д.). 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 следующий 

способ обработки материала: 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. 

По необходимости, студент может обратиться к преподавателю за индивидуальной 

консультацией. 

 

Вопросы для собеседования 

 

1. Определение субъективной стороны преступления. 

2. Уголовно-правовое значение субъективной стороны преступления. 

3. Обязательные и факультативные признаки субъективной стороны преступления. 

4. Вина как основной признак субъективной стороны преступления, ее понятие, 

формы и значение.  

5. Степень вины.  

6. Интеллектуально-волевое содержание различных форм и видов вины. 

7. Понятие и содержание умысла и его виды. 

8. Содержание и особенности прямого умысла.  

9. Особенности и содержание косвенного умысла. 

10. Неосторожность как форма вины.  

11. Виды неосторожности.  

12. Преступная небрежность как вид неосторожной вины и ее особенности.  

13. Преступное легкомыслие и его особенности 

14. Типы преступлений с двумя формами вины. 

15. Признаки преступлений с двумя формами вины. 

16. Понятие невиновного причинения вреда 

17. Фактические и юридические ошибки в уголовном праве 

18. Влияние ошибок на уголовную ответственность.  

 

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.  

. 

Тестовые задания 

 

Правильный 

ответ 
Содержание вопроса 

в Особенности квалификации по субъективной стороне преступления 

состоят в: 

А) отграничении мотива от цели 

Б) установлении объективных признаков, подтверждающих 

психическое отношение виновного к своим действиям 

В) установлении объективных признаков, подтверждающих 

психическое отношение виновного к своим действиям или бездействию; 

Г) установлении вида умысла 

в Место и время совершения преступления при квалификации имеют 

значение: 

А) для характеристики субъекта 

Б) для установления субъективной стороны преступления 

В) для установления объективной стороны преступления 

Г) все ответы верны 

в Признаки субъективной стороны преступления: 



А) деяние, вменяемость, причинная связь 

Б) последствия, деяние, цель 

В) мотив, вина, цель 

Г) эмоции, возраст, предмет 

б При квалификации преступлений с «двойной» формой вины 

учитываются: 

А) возраст и вменяемость субъекта 

Б) признаки субъективной стороны 

В) состояние потерпевшего 

Г) все ответы верны 

а Признак невменяемости складывается из следующих критериев: 

А) медицинского и юридического 

Б) демографического и физиологического 

В) социологического и психологического 
 

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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