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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

1.1.1(Н) «Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите» 

 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Объем дисциплины составляет  129  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма отчетности Семестр 

Зачет с оценкой 1,2,3, 4,5,6семестр 

 

Содержание дисциплины 

 

Таблица 2.1 – Примерный план научных исследований и основных результатов 

научно-исследовательской деятельности 
 

Год 

обучения 

(этап освое-

ния научного 

компонента) 

Примерный план выполнения 

научного исследования 

Основные результаты  

научно-исследовательской  

деятельности 

1 2 3 

Первый Выбор и утверждение темы научного исследования. 

Изучение научной литературы и иных информационных 

источников по исследуемой теме с целью определения 

актуальной проблемы, которой будет посвящено иссле-

дование. 

Разработка и согласование индивидуального плана 

научной деятельности. 

Постановка цели и задач исследования, определение 

объекта и предмета научного исследования. 

Анализ основных подходов и концепций по теме диссер-

тационного исследования. 

Разработка программы исследования, выбор методов и 

инструментов исследования. 

Разработка и представление аннотированного плана 

диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук. 

Подготовка тезисов доклада (научной статьи). 

Участие в научных семинарах по научной специально-

сти 5.1.4 Уголовно-правовые науки и научных (научно-

технических) конференциях. 

Подготовка отчетов о результатах научных исследова-

ний (отчетов о НИР). 

Подготовка рукописи первой главы диссертации. 

Отчет на научном семинаре (заседании кафедры) о вы-

полнении индивидуального плана научной деятельности 

аспиранта за первый год обучения.  

Утвержденная тема диссерта-

ции на соискание ученой сте-

пени кандидата юридических 

наук. 

Аннотированный план диссер-

тации на соискание ученой 

степени кандидата юридиче-

ских наук 

Тексты тезисов доклада (науч-

ной статьи).  

Семестровые отчеты о резуль-

татах научных исследований 

(отчеты о НИР). 

Материалы для подготовки 

текста диссертации.  

Рукопись первой главы диссер-

тации. 

Другие показатели результа-

тивности научных исследова-

ний в соответствии с индиви-

дуальным планом научной дея-

тельности аспиранта за первый 

год обучения. 

 

Второй Работа с источниками научной информации по теме 

диссертации, анализ основных результатов и положе-

ний, полученных ведущими специалистами в области 

проводимого исследования, оценка их применимости в 

рамках исследования. 

Проведение научных исследований по выбранной теме.  

Участие в научных семинарах по научной специально-

сти юридические науки и научных (научно-

технических) конференциях. 

Теоретико-методологический 

раздел диссертации. 

Программа эмпирического ис-

следования. 

Опубликованные тезисы до-

клада и научная статья. 

Семестровые отчеты о резуль-

татах научных исследований 

(отчеты о НИР). 
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Подготовка статей для журналов (сборников научных 

трудов), индексируемых РИНЦ и входящих в перечень 

ВАК. 

Подготовка отчетов о результатах научных исследова-

ний (отчетов о НИР).  

Подготовка рукописи второй (второй и третьей)  главы 

диссертации. 

Отчет на научном семинаре (заседании кафедры) о вы-

полнении индивидуального плана научной деятельности 

аспиранта за второй год обучения.  

Материалы для подготовки 

текста диссертации.  

Рукопись второй (второй и тре-

тьей) главы диссертации. 

Другие показатели результа-

тивности научных исследова-

ний в соответствии с индиви-

дуальным планом научной дея-

тельности аспиранта за второй 

год обучения. 

 

Третий Проведение эмпирического исследования, статистиче-

ская обработка результатов исследования, анализ и 

обобщение полученных результатов. 

Апробация полученных результатов и определение лич-

ного вклада аспиранта в исследование по теме диссерта-

ции через участие в научных конференциях, семинарах, 

обсуждение результатов проведенного научного иссле-

дования на кафедре. 

Внедрение результатов научных исследований. 

Подготовка статей для журналов и сборников научных 

трудов, входящих в перечень ВАК, индексируемых в 

международных базах данных. 

Подготовка монографии (главы монографии). 

Подготовка отчетов о результатах научных исследова-

ний (отчеты о НИР).  

Подготовка рукописей диссертации и автореферата дис-

сертации. 

Отчет на научном семинаре (заседании кафедры) о вы-

полнении индивидуального плана научной деятельности 

аспиранта за третий год обучения.  

Аннотированное представле-

ние полученных результатов 

научного исследования. 

Материалы для подготовки 

текста диссертации.  

Опубликованные тезисы до-

кладов и научные статьи (мо-

нография). 

Акт о внедрении результатов 

научных исследований. 

Семестровые отчеты о резуль-

татах научных исследований 

(отчеты о НИР). 

Рукописи диссертации и авто-

реферата диссертации. 

Другие показатели результа-

тивности научных исследова-

ний в соответствии с индиви-

дуальным планом научной дея-

тельности аспиранта за третий 

год обучения. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

1.2.1(Н) «Подготовка научных публикаций» 

 

Объем дисциплины составляет  15  зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

 

Форма отчетности Семестр 

Зачет 2,4, 6  семестр 

 

Содержание дисциплины 

 
 

Таблица 3.1 – Примерный план подготовки диссертации и научных публикаций  
 

Наименование 1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

1 2 3 4 

План подготовки 

рукописи диссер-

тации 

Подготовка рукописи пер-

вой главы диссертации. 

Подготовка рукописи вто-

рой (второй и третьей) 

главы диссертации. 

Подготовка окончательной 

редакции текста диссертации 

и приложений к ней. Подго-

товка автореферата диссерта-

ции. Оформление документов 

в соответствии с ГОСТ. 

Процент готовно-

сти рукописи дис-

сертации 

От 25 до 35 От 50 до 60 От 90 до 100 

План подготовки 

научных публика-

ций по теме ис-

следования 

Подготовка тезисов докла-

дов. Подготовка статей для 

журналов (сборников 

научных трудов), индек-

сируемых РИНЦ. 

Подготовка тезисов докла-

дов. Подготовка статей для 

журналов (сборников 

научных трудов), индекси-

руемых РИНЦ, входящих 

в перечень ВАК («Про-

блемы права; «Право и 

государство: теория и 

практика» и др.).  

Подготовка тезисов докладов. 

Подготовка статей для жур-

налов, входящих в перечень 

ВАК («Уголовное право», 

«Уголовно-исполнительное 

право» и др.), индексируемых 

в международных базах дан-

ных  

Количество науч-

ных публикаций 

по теме исследо-

вания 

2-3 4-6 7-10 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

2.1.1.1 «Методология научных исследований» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Обозна-

чение   
Результаты обучения по дисциплине 

Р1. 
Знать особенности организации научной деятельности при работе в российских и 

международных исследовательских коллективах и формы представления ее резуль-

татов 

Р2. 
Знать особенности планирования профессионального и личностного развития с уче-

том задач научно-исследовательской деятельности и индивидуально-личностных ха-

рактеристик 

Р3. Знать способы планирования и этапы проведения научных исследований  

Р4. 
Уметь определять основные направления, объекты и методы исследования в области 

профессиональной деятельности 

Р5. 
Уметь формулировать цели и задачи научного исследования в соответствии с тен-

денциями и перспективами развития предметной области, уметь формулировать 

научную новизну результатов исследования  

 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма отчетности Семестр 

Зачет с оценкой 1 семестр 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Источники данных для проведения научных исследований 

Первичные и вторичные данные. Качественный и количественные исследования. 

Понятия выборки и оценка достоверности исходных данных. Российские и международ-

ные базы научных публикаций. Специфика РИНЦ. Научно-исследовательские индексы. 

Поиск полнотекстовых документов по DOI. 

Тема 2. Терминологический анализ 

Особенности проведения терминологического анализа. Выявление структурных 

составляющих термина. Составление структурно-терминологической матрицы. Ранжиро-

вание структурных составляющих на основе частотного анализа. 

Тема 3. Классификация объектов исследования 

Виды и подходы к классификации объектов. Классификация предметной области 

исследования на основе объектно-ориентированного подхода.  

Тема 4. Аналитический инструментарий исследования.  

Экономико-статистические виды анализа. Частотный  анализ, перекрестный ана-

лиз. Факторный и кластерный анализы. Прогнозирование на основе регрессионных моде-

лей. SPSS как программный продукт статистического анализа. 

Тема 5. Визуализация научных данных  

Типы и виды диаграмм, средства их построения. Табличный формат представления 

данных. Дашбоарды и графическая интерпретация динамики исследования. Построение 

линий тренда и формализация табличных зависимостей. 

Тема 6. Структура диссертационного исследования 
Паспорт научной специальности. Основные требования к диссертационной работе. 
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Теоретический и методические обзоры в структуре работы. Принципы формирования 

схемы и логики исследования. Критерии научной новизны. Теоретическая и практическая 

значимость работы. Основные требования к содержанию и оформлению диссертационной 

работы. Основные требования к автореферату диссертации.  

Тема 7. Регламент защиты диссертационной работы 
Структура и процедура процесса защиты диссертационной работы. Работа над за-

мечаниями оппонентов и отзывами на автореферат. Стилистика и тайминг доклада. Науч-

ный язык работы. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

2.1.1.2 «История и философия науки» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Обоз-

начение   
Результаты обучения по дисциплине 

Р1. 

знание методологии научного познания, в том числе методов критического 

анализа и оценки современных научных достижений с учетом актуального со-

стояния истории и философии науки 

Р2. 

умение анализировать методологические проблемы, оценивать современные 

научные достижения и результаты научных исследований, исходя из парадиг-

мы теоретических подходов истории и философии науки 

Р3. 
владение навыками восприятия и анализа текстов на философско-научные 

темы, письменного аргументированного изложения собственной точки зрения 

Р4. 

знание основных направлений, проблем, теорий и методов истории и филосо-

фии науки, содержания современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития 

Р5. 

умение формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию 

по различным проблемам истории и философии науки; использовать положе-

ния и категории истории и философии науки для оценивания и анализа различ-

ных социальных тенденций, фактов и явлений 

Р6. 
владение навыками решения задач профессионального развития в контексте 

проблематики методологии научного исследования 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма отчетности Семестр 

Экзамен  1 семестр 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основы истории и философии науки 

Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, как социальный 

институт, как особая сфера культуры. 

Логико-эпистемологический подход к исследованию науки: позитивистская 

традиция в философии науки; расширение поля философской проблематики в 

постпозитивистской философии науки; концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т.Куна, 

П.Фейерабенда, М.Полани. 

Социологический и культурологический подходы к исследованию развитии науки: 

проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности; 

концепции М. Вебера, А.Койре, Р. Мертона, М.Малкея. 

Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базисные 

ценности. Ценность научной рациональности. 

Наука и философия. 

Наука и искусство. 

Роль науки в современном образовании и формировании личности.  

Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как производительная и 

социальная сила). 
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Преднаука и наука в собственном смысле слова.  

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки:  

- античная логика и математика.  

- развитие логических норм научного мышления и организации науки в 

средневековых университетах; роль христианской теологии в изменении созерцательной 

позиции ученого.  

- становление опытной науки в новоевропейской культуре. 

- формирование науки как профессиональной деятельности. 

- становление социальных и гуманитарных наук.  

Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного 

знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения.  

Структура эмпирического знания.  

Структуры теоретического знания.  

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их 

социокультурная размерность.  

Исторические формы научной картины мира. Функции научной картины мира 

(картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как исследовательская 

программа). 

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании 

научного знания.  

Взаимодействие оснований науки и опыта как начальный этап становления новой 

дисциплины. Проблема классификации.  

Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий в 

теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Механизмы 

развития научных понятий. 

Классический и неклассический варианты формирования теории. Генезис образцов 

решения задач. 

Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие 

оснований науки под влиянием новых теорий. 

Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. 

Научные революции как перестройка оснований науки. Проблемы типологии 

научных революций.  

Междисциплинарные взаимодействия и "парадигмальные прививки" как фактор 

революционных преобразований в науке.  

Социокультурные предпосылки глобальных научных революций. Перестройка 

оснований науки и изменение смыслов мировоззренческих универсалий культуры.  

Философия как генерация категориальных структур, необходимых для освоения 

новых типов системных объектов. 

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Историческая смена 

типов научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 

Современные процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных 

и проблемно-ориентированных исследований.  

Освоение саморазвивающихся "синергетических" систем и новые стратегии 

научного поиска.  

Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов.  

Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного познания.  

Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в конце XX столетия. 

Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях.  

Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов.  
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Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и 

ноосфере. Проблемы экологической этики в современной западной философии (Б. 

Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд). 

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной 

цивилизации. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

Историческое развитие институциональных форм научной деятельности.  

Научные сообщества и их исторические типы: республика ученых 17 века; научные 

сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; формирование 

междисциплинарных сообществ науки XX столетия.  

Научные школы.  

Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от рукописных 

изданий до современного компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные 

последствия.  

Наука и экономика.  

Наука и власть. Проблема секретности и закрытости научных исследований. 

Проблема государственного регулирования науки.  

 

Раздел 2. Философские вопросы юридических наук. 

Право и государство как объекты исследований с позиций юриспруденции, филосо-

фии, и других смежных дисциплин.  

Предмет и методология истории учений о праве и государстве. Концептуально-

теоретическое выражение в истории учений о праве и государстве прогресса в сфере по-

литико-правовой мысли. 

Взаимосвязи преемственности и новизны в истории учений о праве и государстве. 

Государственно-правовая мысль в Древнем Китае. Представления о естественной 

справедливости в концепции даосизма (Лао-цзы). Патриархально-патериалистская кон-

цепция государства Конфуция, его взгляды о соотношении нравственности и закона. Мо-

цзы о естественном равенстве людей и договорном происхождении государства. Концеп-

ция легизма (Шан Ян, Хань Фэй и др.). 

Государственно-правовая мысль в Древней Индии. Учение брахманизма ("Законы 

Ману") о дхарме и кастовом строе общества. Идеи естественного закона и равенства лю-

дей в буддизме. Положения трактата "Артхашастра" о задачах изучения закона и полити-

ки. 

У истоков древнегреческой государственно-правовой мысли. Идеи Пифагора и пи-

фагорейцев о праве и справедливости в полисе как "воздаянии другому равным". 

Учения софистов (Протагора, Горгия, Гиппия, Антифонта,  Ликофрона, Алкидама и 

др.) о различении и соотношении естественного права (права  по природе) и полисных за-

конов, о свободе и равенстве всех людей по естественному праву.  

Учение Сократа о разумных и справедливых основах полиса и его законов, о поня-

тийном единстве справедливого и законного. 

Учение Платона о совершенном государстве и разумном законе, его идеи о есте-

ственном праве и равенстве. 

Учение Аристотеля о праве и государстве. Этика, политика и право. Концепция че-

ловека как "политического существа". Учение о формах правления, о естественном и во-

леустановленном праве, о двух видах справедливости. 

Договорная концепция справедливости в учении Эпикура о государстве, естествен-

ном праве и законах полиса. 

Древнегреческие стоики (Зенон, Хрисипп) о естественном праве, полисе и его зако-

нах. 

Учение Полибия о формах правления. 
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Учение римских юристов о праве и государстве. Формирование и развитие юриспру-

денции как самостоятельной науки о праве и государстве. Различение и соотношение 

естественного и позитивного права. Концепция справедливого закона. 

Естественноправовое учение Цицерона о государстве и его законах. Трактовка госу-

дарства как "дела народа" и "общего правопорядка". Концепция смешанной формы прав-

ления. 

Учение римских стоиков (Сенека, Марк Аврелий, Эпиктет) об универсальном есте-

ственном праве и космополисе (вселенском естественном государстве). 

Учение Августина о "двух градах", его концепция естественного права.  

Учение Фомы Аквинского о праве и государстве. Виды законов. Учение о формах 

правления. 

Учение Марсилия Падуанского о праве и государстве. Концепция народного сувере-

нитета.  

Естественноправовые учения средневековых юристов о справедливом законе (пред-

ставители Павийской школы, постглоссаторы). 

Легистские концепции права и государства (глоссаторы, представители гуманисти-

ческой школы в юриспруденции). 

Вклад средневековых юристов в развитие юридической науки, в систематизацию 

действующего права и в процесс рецепции римского права в  странах Западной Европы. 

Формирование и развитие государственно-правовой мысли в странах Арабского Во-

стока.  

Учение Н. Макиавелли о праве и государстве. Его концепция соотношения морали, 

политики и закона. 

Государственно-правовые идеи Реформации (М. Лютер, Ж. Кальвин). 

Учение Ж. Бодена о праве и государстве. Его концепция государственного суверени-

тета.  

Учение Ф. Бэкона о праве и государстве. Концепция естественного права  и "хороше-

го закона". 

Учение Г. Гроция о праве и государстве. Соотношение естественного, внутригосу-

дарственного и международного права. Договорная теория государства. Разработка 

"научной формы" юриспруденции. 

Учение Спинозы о естественном и позитивном праве. Концепция договорного  про-

исхождения государства. 

 Учение Т. Гоббса о естественном состоянии и договорном учреждении абсолютист-

ского государства. Концепция права как приказа суверена. 

Учение Дж. Локка о праве и государстве. Договорная концепция государства и тео-

рия разделения властей. Неотчуждаемые естественные права  человека.  

Учение С. Пуфендорфа о праве и государстве. Соотношение естественного и пози-

тивного права. Концепция договорного происхождения государства. Формы правления. 

Концепция развития юриспруденции.  

Учение Г.В. Лейбница о праве и государстве. Концепция "рациональной юриспру-

денции".  

Учение Ш. Монтескье о праве и государстве.  "Дух законов" и позитивное право. 

Теория разделения властей и ее влияние на развитие учений о правовом государстве. 

Учение Ж.-Ж. Руссо о праве и государстве. Демократическая концепция обществен-

ного договора и обоснование суверенитета народа. "Воля всех" и общая воля". Концепция  

закона. 

Учение Ч. Беккариа о праве и государстве. Концепция гуманистических юридиче-

ских ценностей и цивилизованного правосудия.  

Обоснование прав человека, республиканской концепции разделения властей и пра-

вового государства в творчестве американских мыслителей II половины ХVШ в. (Т. Пейн, 

Т. Джефферсон, А. Гамильтон, Дж. Адамс, Дж. Мэдисон). 
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Учение И. Канта о праве  и государстве. Свобода человека как естественное право. 

Личность и государство. Мораль и право. Право и политика. Категорические императивы 

относительно права и государства. Либеральная концепция правового государства. Уче-

ние о "вечном мире". 

"Историческая школа права" (Г. Гуго, К. Савиньи, Г. Пухта). Обоснование идей по-

зитивистской юриспруденции.  

Философия права Г.В.Ф. Гегеля как особая философская наука (часть философии), ее 

предмет и метод. Понятие права и основные формы (ступени) его диалектической  кон-

кретизации: абстрактное право, мораль, нравственность (семья, гражданское общество и 

государство). Система права как  царство реализованной свободы. Концепция межгосу-

дарственных отношений. 

Учение И. Бентама о праве и государстве. Утилитаристская концепция юридического 

позитивизма. Критика естественноправовых идей. Проекты реформирования государства, 

законодательства и юриспруденции. 

Правовое учение Дж. Остина. Обоснование идей юридического позитивизма и ана-

литической юриспруденции. Определение предмета юриспруденции. Концепция "фило-

софии позитивного права". 

Учение Б. Констана о праве и государстве. Права и свободы индивида в  античном и 

современном мире. Идеи конституционализма. Концепция разделения властей и правово-

го государства. 

Учение А. де Токвиля о праве и государстве. Идеи либеральной демократии. Соот-

ношение свободы и равенства, поиски их единства.   

Историко-материалистическое, коммунистическое учение К. Маркса и Ф. Энгельса о 

государстве и праве как надстроечных явлениях  классового, частнособственнического 

общества. Классовая сущность и функции государства и права, их исторические формы и 

преходящий характер. Революционный слом буржуазной политико-правовой надстройки 

и установление диктатуры пролетариата. Отмирание государства и права.  

Учение Р. Иеринга о праве и государстве. Эволюция взглядов: от "юриспруденции 

понятий" к "юриспруденции интересов". Концепция юридического позитивизма. Взаимо-

связи права и государства.  

Учение Ф. Ницше о государстве и праве как явлениях, производных от "воли к  вла-

сти". Аристократическая концепция естественного и позитивного права. Соотношение 

морали, политики и права. 

Неокантианские концепции права. Учение Р. Штаммлера о естественном праве с 

"меняющимся содержанием". Соотношение "законного неправа" и "надзаконного права" в 

правовом учении Г. Радбруха. Учение В. Науке о "правильном праве". 

Неогегельянские концепции права и государства (Ю. Биндер, К. Ларенц, Д. Дженти-

ле, Б. Телдерс и др.). Апология нацистского и фашистского тоталитаризма. 

Правовые учения представителей "социологической юриспруденции". Социология 

права Е. Эрлиха. Концепция "социального права" Г. Гурвича. Юридический институцио-

нализм П.А. Сорокина. Концепция "жизни права" О.В. Холмса. Юриспруденция  как юри-

дическая "социальная инженерия" в учении Р. Паунда. 

Концепции "возрожденного" естественного права. Развитие идей "возрожденного" 

естественного права представителями различных течений юснатурализма – неотомистами 

(Ж. Маритен, Й. Месснер, А. Ауэр и др.), неопротестантами (Х. Домбоис, Эрнст Вольф, 

Ф. Хорст и др.), сторонниками светской концепции естественного права (Г. Роммен, Г. 

Райнер и др.). 

Экзистенциалистские учения о праве и государстве. Трактовка В. Майхофером "пра-

ва экзистенции" как "конкретного естественного права". Экзистенциальный естественно-

правовой порядок как  основа правового государства. Концепция Э. Фехнера: экзистенци-

альное право – как живое естественное право "со становящимся  содержанием". Экзистен-
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циальное право как  интуитивно переживаемое "экзистенциально должное" в учении К. 

Коссио. 

Онтологические учения о праве. "Строгая онтология права"  Р. Марчича: концепция 

естественного права как препозитивной основы позитивного права. 

Неопозитивистские учения о праве. Разработка идей неопозитивизма в "чистом уче-

нии о праве" Г. Кельзена. Нормативистская трактовка права и государства. Неопозити-

вистская концепция права Г. Харта. Познавательно-критическая концепция позитивного 

права и аналитической юриспруденции (О. Вайнбергер, П. Колер и др.) 

Общая характеристика процесса формирования и развития политико-правовой мыс-

ли в Древней Руси. Государственно-правовые идеи в произведениях этого периода.  

Развитие русской политико-правовой мысли в период формирования централизован-

ной русской государственности.  

Политико-правовая мысль в период формирования и утверждения в России абсо-

лютной монархии.  

Государственно-правовые идеи М.М. Щербатова, концепция ограниченной монар-

хии.  

Учение С.Е. Десницкого о праве и государстве. Проекты разделения властей. Учение 

о естественном и позитивном праве.  

Государсвтенно-правовые взгляды А.Н. Радищева.  

Государственно-правовые взгляды М.М. Сперанского. Концепция государственно-

правовых преобразований, кодификация российского законодательства. 

Государственно-правовые программы декабристов. 

Государственно-правовые концепции славянофилов и западников. 

Учение К.А. Неволина о праве и государстве. К.А. Неволин как основатель научного 

правоведения в России. Соотношение естественного и позитивного права. Предмет и со-

ставные части "научного законоведения" (юридической науки). Неволин как историк пра-

вовых и политических учений. 

Государственно-правовые воззрения революционных демократов.  

Государственно-правовые взгляды идеологов анархизма.  

Учение о праве и государстве Б.Н. Чичерина. Предмет философии права. Естествен-

ное и позитивное право. Обоснование концепции правового государства в форме консти-

туционной монархии. Концепция истории политических учений. 

Учение В.С. Соловьева о праве и государстве. Нравственность, право, государство. 

Позитивное право как принудительный минимум нравственности. Концепция правового 

государства.  

Юридический позитивизм в России. Позитивистское учение о праве Г. Ф. Шершене-

вича. Неопозитивистские воззрения В.Д. Каткова. 

Учение П.И. Новгородцева о праве и государстве. Нравственный идеализм в трак-

товке права и государства. Идеи возрождения естественного права.  

Воззрения Н.А. Бердяева о праве и государстве. Царство Кесаря и царство Духа. Не-

отчуждаемые права человека как духовные права.  

Государственно-правовые воззрения В.И. Ленина. Разработка положений марксист-

ского учения о государстве и праве как надстроечных явлениях эксплуататорского обще-

ства. Концепции Республики Советов и федеративного устройства СССР.  

Марксистско-ленинское учение о государстве и праве как идеологическая и теорети-

ческая основа советской юриспруденции. Основные концепции права и государства со-

ветского периода. 

Развитие учений о праве и государстве в постсоветской России: основные направле-

ния, идеи, концепции. Проблемы современного уголовного права. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

2.1.1.3 «Иностранный язык» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Обоз-

начение   
Результаты обучения по дисциплине 

Р1. 

знать иноязычную общенаучную и терминологическую лексику, грамматиче-

ские структуры, научные жанры и их композиционно-смысловое структуриро-

вание, способы научного изложения, основные приемы аннотирования, рефери-

рования 

Р2. 

уметь читать, понимать, переводить и использовать в своей научной работе 

оригинальную иноязычную научную литературу по специальности; понимать 

иноязычную устную  речь на научные темы; писать доклад, тезисы, статью, 

аннотацию по теме исследования 

Р3. 

владеть иноязычной общенаучной и терминологической лексикой; всеми вида-

ми чтения; навыками перевода текста по специальности; основами публично-

го выступления; основными навыками письма, необходимыми для подготовки 

публикаций; навыками работы со справочными материалами 

 

 

Объем дисциплины составляет  6  зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Форма отчетности Семестр 

Экзамен 2 семестр 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Научное исследование 

Определение, типы и свойства научного исследования. 

Основные требования, предъявляемые к научному исследованию. Формы и методы 

научного исследования. 

Моделирование особого сценария научно-познавательной деятельности ученого: про-

блемная ситуация → проблема → идея → гипотеза → доказательство гипотезы → закон, 

вывод. 

Этапы научно-исследовательской деятельности ученого. Правильная организация 

научно-исследовательской работы. Этапы научно-исследовательской работы. 

Определение объекта и предмета научного исследования. Постановка проблемы. Цели 

и задачи исследования. 

 

Раздел 2. Научная конференция 

Участие в международной научной конференции. Информационное письмо. Заполне-

ние регистрационного бланка участника конференции. Прибытие и регистрация на конфе-

ренции.  

Открытие конференции. Пленарная сессия. Лексико-грамматические особенности 

устного научного дискурса. Коммуникативные навыки. 

Участие в дискуссии. Выявление лексико-грамматических особенностей данного 

жанра устного научного дискурса. Стендовый доклад. 

Посещение научно-исследовательского центра. Лексико-грамматический минимум 

по теме. Коммуникативные навыки. 
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Закрытие конференции. 

 

Раздел 3. Написание статьи 

 

Научно-экспериментальная статья по теме исследования. Риторическая организация 

научно-экспериментальной статьи по теме исследования. 

Лексико-грамматические особенности научно-экспериментальной статьи по теме ис-

следования. Заголовок и ключевые слова научно-экспериментальной статьи по теме иссле-

дования. 

Введение к статье. Композиционный и риторический формат и лексико-

грамматические особенности. Написание раздела «Методы» научно-экспериментальной 

статьи по теме исследования. Выявление и закрепление лексико-грамматических особен-

ностей данного раздела статьи. 

Проведение эксперимента. Сбор и анализ экспериментальных данных. Написание 

раздела «Материалы» научно-экспериментальной статьи по теме исследования. Выявле-

ние и закрепление лексико-грамматических особенностей данного раздела статьи. 

Раздел «Библиография». Выявление и закрепление лексико-грамматических особен-

ностей данного раздела статьи, правила оформления библиографии. Написание аннотации 

к научно-экспериментальной статье по теме исследования. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

2.1.1.4 «Уголовное право» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

 

Обоз-

начение   
Результаты обучения по дисциплине 

Р1. знает содержание основных понятий и категорий уголовного права 

Р2. 
знает понятие состава преступления, элементы и признаки состава преступ-

ления, виды составов преступлений 

Р3. 
знает признаки основные положения и составы преступлений, закрепленных в 

нормах Особенной части Уголовного Кодекса Российской Федерации  

Р4. 

умеет выявлять точный смысл уголовно-правовых норм, опираясь на доктри-

нальные источники в области криминологии и складывающуюся судебную 

практику применения норм  уголовного права 

Р5. 
умеет квалифицировать общественно опасные деяния, признаваемые уголов-

ным законом преступлениями 

Р6. 
умеет осуществлять поиск и анализ материалов правоприменительной прак-

тики по уголовным делам 

Р7. 

владеет методическими приемами освоения научных знаний и их реализации в про-

цессе самостоятельной работы над литературными источниками и материала-

ми практики  

 

Р8. 

владеет навыками установления признаков составов преступлений, преду-

смотренных Особенной частью Уголовного кодекса Российской Федерации, в 

фактических обстоятельствах индивидуально совершённых общественно 

опасных деяний 

Р9. 

владеет навыками  применения  постановлений Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации, содержащие разъяснения положений уголовного закона и особен-

ностей его применения, а также опубликованную судебную практику по конкрет-

ным уголовным делам  

 

 

Объем дисциплины составляет  6  зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма отчетности Семестр 

Зачет с оценкой  3 семестр 

Экзамен 4 семестр 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общая часть уголовного права 

Тема 1. Понятие, задачи и система российского уголовного права. Российская 

наука уголовного права 

Уголовное право как система юридических норм, устанавливающих преступность и 

наказуемость деяния. Уголовное право как самостоятельная отрасль права и явление 

цивилизации и культуры. Историческая обусловленность уголовного права, развитие 

мировой цивилизации и совершенствование уголовного права. Предмет и метод 
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уголовного права. Своеобразие предмета и метода уголовно-правового регулирования и 

их отличие от предмета и метода других отраслей права. Значение практики деятельности 

правоохранительных органов для определения содержания предмета и метода уголовно-

правового регулирования. Уголовный закон, преступление и наказание как основные 

понятия уголовного права. Охранительная, предупредительная и воспитательная роль 

норм и институтов уголовного законодательства. Проблема эффективности норм 

уголовного законодательства. Конституция и задачи уголовного законодательства. 

Общечеловеческие ценности и их роль в определении задач уголовного права. Охрана 

человека, его прав и интересов как приоритетная задача уголовного права. Значение 

гуманизма, других нравственных и политических начал для формирования задач 

уголовного права. Конкретизация задач уголовного права с учетом социальных 

потребностей в охране правопорядка и содействия развитию материального и духовного 

благосостояния общества. Уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-

исполнительное право как отрасли, образующие самостоятельный правовой комплекс в 

системе российского права. Взаимосвязь уголовного права и смежных отраслей права 

(государственного, административного, гражданского и др.). Уголовная политика как 

одно из направлений государственной политики. Историческая обусловленность и 

изменчивость уголовной политики. Уголовная политика и уголовный закон. Реализация 

уголовной политики в соответствии с конституционным законодательством и 

Декларацией прав и свобод человека. Наука уголовного права. Предмет и метод науки 

уголовного права. Соотношение предмета и метода уголовного права (как отрасли права) 

и метода и предмета науки уголовного права. Методология науки уголовного права. 

Использование в науке уголовного права различных методов познания: логико-

юридического, сравнительно-правового, статистического, конкретно-социологического и 

др. Задачи науки уголовного права. Связь науки уголовного права с криминологией, 

социологией, социальной психологией, другими общественными и естественными 

науками. Роль науки уголовного права в совершенствовании законодательства и 

разработке проектов уголовных законов, правильном толковании уголовного закона и 

повышении эффективности его действия. Система курса уголовного права.  

Тема 2. Принципы российского уголовного права 

Понятие принципа уголовного права. Система уголовно-правовых принципов, их 

значение и взаимосвязь с общими принципами права. Прогресс цивилизации и культуры 

как формирующая основа принципов уголовного права. Принципы уголовного права в 

действующем законодательстве, их виды и общая характеристика. Реализация уголовно-

правовых принципов в нормах уголовного законодательства, а также деятельности 

правоохранительных органов. Принцип законности. Принцип равенства граждан перед 

уголовным законом. Принцип вины. Принцип справедливости. Принцип гуманизма. 

Тема 3. Уголовный закон 

Понятие и значение уголовного закона, его основное содержание. Потребности 

охраны интересов личности, общества и государства как основа для издания или 

изменения уголовного закона. Функции уголовного закона. Приоритет уголовного закона 

перед подзаконными или ведомственными правовыми актами (служебными 

инструкциями, приказами, наставлениями и т.п.). Обязательность соответствия 

уголовного законодательства международно-правовым документам. История российского 

уголовного законодательства: дореволюционное (до октября 1917 г.); советское (1917 –

 1991 гг.); постсоветское, постсоциалистическое уголовное законодательство (с 1992 г.). 

Действующее российское уголовное законодательство. Общая характеристика Уголовного 

кодекса Российской Федерации. Структура уголовных законов. Понятие и особенности 

уголовно-правовой нормы. Структура норм Общей и Особенной частей уголовного 

законодательства. Понятие и виды диспозиций и санкций. Действие уголовного закона в 

пространстве. Территориальный принцип действия уголовных законов. Определение 

места совершения преступления и действие уголовных законов в пространстве. Действие 
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уголовного закона в отношении деяний, совершенных иностранными гражданами и 

лицами без гражданства. Выдача преступников и право убежища. Действие уголовного 

закона во времени. Порядок опубликования, вступления в силу и прекращения действия 

уголовного закона. Обратная сила уголовного закона. Толкование уголовных законов. 

Понятие, виды и приемы толкования. Значение судебных решений для правильного 

применения закона в практической деятельности правоохранительных органов. Прецедент 

в уголовном праве. 

Тема 4. Понятие преступления и виды преступлений 

Понятие и социальная сущность преступления. Определение преступления в 

Уголовном кодексе РФ 1996 г. Преступление как наиболее опасное посягательство на 

личность, ее права и свободы, общественные и государственные интересы. Исторически 

изменчивый характер круга деяний, признаваемых преступлениями. 

Признаки преступления и их содержание. Малозначительное деяние, формально 

содержащее признаки деяния, предусмотренного уголовным законом, но не 

представляющее общественной опасности. Отличие преступления от административного, 

гражданского, дисциплинарного и других правонарушений. Критерии разграничения 

преступления и административного или дисциплинарного проступка. Категоризация 

(классификация) преступлений в действующем уголовном законодательстве, ее 

характеристика. Признаки каждой из групп преступлений, выделенных в уголовном 

законе. Значение категоризации (классификации) преступлений. Понятие преступности 

как социального явления. Преступление и преступность. 

Тема 5. Уголовная ответственность и её основания 

Уголовная ответственность как разновидность юридической ответственности. 

Проблема уголовной ответственности в науке уголовного права. Сущность уголовной 

ответственности. Основание уголовной ответственности в теории уголовного права. 

Уголовный закон об основании уголовной ответственности. Уголовная ответственность и 

уголовно-правовые отношения. Субъекты уголовно-правовых отношений, их права и 

обязанности. Вопрос об уголовно-правовых отношениях в науке уголовного права. 

Возникновение уголовной ответственности и формы ее реализации. Прекращение 

уголовной ответственности, освобождение от уголовной ответственности. Уголовная 

ответственность, наказание и иные меры уголовно-правового воздействия. 

Тема 6. Состав преступления 

Понятие состава преступления по уголовному праву. Соотношение преступления и 

состава преступления. Состав преступления как уголовно-правовая сущность 

общественно опасного деяния. Структура состава преступления. Элементы и признаки 

состава преступления. Виды составов преступлений. Значение установления признаков 

состава преступления для применения уголовного закона. Состав преступления и 

обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу. 

Тема 7. Объект преступления 

Понятие объекта преступления по уголовному праву. Уголовный закон об объектах 

уголовно-правовой охраны. Виды объектов преступления. Общий объект преступления. 

Родовой (специальный) и видовой объекты преступления и их значение для 

систематизации Особенной части Уголовного кодекса. Непосредственный объект 

преступления и его значение для квалификации преступления. Объект преступления и 

потерпевший от преступления. Многообъектные преступления. Основной, 

дополнительный и факультативный объекты. Предмет преступления и его значение для 

квалификации преступления. Соотношение объекта преступления и предмета 

преступления. 

Тема 8. Объективная сторона преступления 

Понятие и значение объективной стороны преступления. Признаки объективной 

стороны преступления. Общественно опасное и противоправное деяние. Понятие 

уголовно-наказуемого действия и бездействия. Понятие и виды единого (единичного) 



5.1.4 «Уголовно-правовые науки» 

 

— 18 — 

сложного преступного деяния. Составные, продолжаемые и длящиеся преступления. 

Понятие непреодолимой силы, физического и психического принуждения, их уголовно-

правовое значение. Понятие и виды последствий преступления. Преступления с так 

называемыми материальным, формальным и усеченным составами. Преступления с 

дополнительными тяжкими последствиями. Уголовно-правовое значение последствий 

преступления. Причинная связь между общественно опасным деянием (действием или 

бездействием) и наступившими преступными последствиями. Необходимые и случайные 

причинные связи. Способ, место, время, обстановка, орудия и средства совершения 

преступления как факультативные признаки объективной стороны преступления и их 

уголовно-правовое значение. 

Тема 9. Субъект преступления 

Понятие и признаки субъекта преступления по уголовному праву. Субъект 

преступления и личность преступника. Уголовно-правовое значение личности 

преступника. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Решение вопроса 

об уголовной ответственности несовершеннолетнего, достигшего возраста ее 

наступления, имеющего отставание в психическом развитии, не связанное с психическим 

расстройством. Вменяемость как обязательное условие уголовной ответственности. 

Понятие невменяемости и ее критерии. Уменьшенная (ограниченная) вменяемость. 

Влияние состояния опьянения на уголовную ответственность. Ответственность лиц, 

заболевших психическим заболеванием после совершения преступления. Понятие 

специального субъекта преступления. Виды специальных субъектов преступления. 

Тема 10. Субъективная сторона преступления 

Понятие и значение субъективной стороны преступления. Признаки субъективной 

стороны преступления. Вина как основной признак субъективной стороны преступления. 

Свобода воли и проблема вменения. Субъективное вменение как предпосылка уголовной 

ответственности. Содержание вины и ее формы. Уголовно-правовое значение форм вины. 

Ограничение законом круга неосторожных деяний, за которые возможна уголовная 

ответственность. Умысел и его виды. Интеллектуальный и волевой моменты умысла. 

Прямой умысел. Косвенный (эвентуальный) умысел. Иные виды умысла: заранее 

обдуманный и внезапно возникший; конкретизированный и неконкретизированный; 

альтернативный. Неосторожность и ее виды. Преступное легкомыслие. Отличие 

преступного легкомыслия от косвенного умысла. Преступная небрежность. Объективный 

и субъективный критерии небрежности. Случай (казус) как невиновное причинение 

общественно опасных последствий. Сложная (двойная) вина. Ответственность за 

преступление, совершенное с двумя формами вины. Мотив, цель и аффект как признаки 

субъективной стороны преступления, их уголовно-правовое значение. Юридическая и 

фактическая ошибки, их влияние на вину, уголовную ответственность и квалификацию 

преступления. 

Тема 11. Стадии совершения преступления 

Понятие и виды стадий умышленного преступления. Понятие обнаружения умысла, 

его ненаказуемость. Понятие оконченного преступления. Конструкция состава 

преступления и момент окончания преступления. Неоконченное преступление 

(предварительная преступная деятельность). Основания уголовной ответственности за 

приготовление к преступлению и покушение на преступление. Особенности назначения 

наказания за предварительную преступную деятельность. 

Понятие и признаки приготовления к преступлению. Отличие приготовления от 

обнаружения умысла. Пределы наказуемости приготовления к преступлению. Понятие и 

признаки покушения на преступление. Отличие покушения от приготовления и 

оконченного преступления. Виды покушения. Добровольный отказ от преступления и его 

признаки. Особенности добровольного отказа организатора, подстрекателя и пособника. 

Деятельное раскаяние, его отличие от добровольного отказа и уголовно-правовое 

значение. 



5.1.4 «Уголовно-правовые науки» 

 

— 19 — 

Тема 12. Соучастие в преступлении 

Понятие соучастия в преступлении. Повышенная общественная опасность 

преступлений, совершенных в соучастии. Объективные и субъективные признаки 

соучастия. Использование института соучастия правоохранительными органами в борьбе 

с организованной преступностью. Формы соучастия, критерии их классификации. 

Юридическая характеристика форм соучастия. Совершение преступлений группой лиц, 

группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным 

сообществом (преступной организацией). Уголовно-правовое значение форм соучастия. 

Виды соучастников по уголовному закону, их юридическая характеристика. Понятие 

посредственного исполнителя. Провокация преступления как уголовно-наказуемое 

деяние. Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. Повышенная 

ответственность организаторов и руководителей преступных групп. Квалификация 

действий соучастников, индивидуализация их ответственности и наказания. Эксцесс 

исполнителя. Соучастие в преступлении со специальным субъектом. Ответственность за 

неудавшееся соучастие. Особенности добровольного отказа соучастников преступления. 

Понятие прикосновенности к преступлению, ее отличие от соучастия. Условия и пределы 

уголовной ответственности за укрывательство преступлений. 

Тема 13. Множественность преступлений 

Понятие и признаки множественности преступлений. Формы множественности 

преступлений. Понятие и признаки совокупности преступлений. Виды совокупности 

преступлений. Отличие совокупности преступлений от единых сложных преступлений. 

Понятие и признаки рецидива преступлений. Виды рецидива преступлений. Общий, 

специальный, пенитенциарный рецидив. Понятие опасного и особо опасного рецидива 

преступлений. Правовые последствия рецидива преступлений. 

Тема 14. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния по уголовному праву. 

Юридическая природа и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Необходимая оборона. Условия правомерности необходимой обороны. Значение 

необходимой обороны для охраны личности и правопорядка. Превышение пределов 

необходимой обороны. Мнимая оборона и ее правовые последствия. Провокация 

обороны. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия 

правомерности причинения вреда задерживаемому лицу. Крайняя необходимость. 

Условия правомерности причинения вреда при крайней необходимости. Физическое или 

психическое принуждение. Обоснованный риск. Условия обоснованного риска. 

Социальное значение нормы закона об обоснованном риске. Условия непризнания риска 

обоснованным. Исполнение приказа или распоряжения. Ответственность лица, 

совершившего умышленное преступление во исполнение заведомо незаконных приказа 

или распоряжения. Иные обстоятельства, исключающие общественную опасность и 

противоправность деяния: исполнение профессиональных обязанностей, согласие 

потерпевшего, осуществление своего права. 

Тема 15. Понятие и цели наказания 

Понятие и сущность уголовного наказания. Теории наказания в науке уголовного 

права. Исторически изменчивый характер уголовного наказания. Отличие наказания от 

административного и дисциплинарного взысканий, а также от других мер 

государственного принуждения и общественного воздействия. Место наказания в системе 

государственных мер борьбы с преступностью. Цели наказания. Восстановление 

социальной справедливости, исправление осужденных. Общее и специальное 

предупреждение преступлений как цели наказания. Международный пакт о гражданских и 

политических правах, Минимальные стандартные правила обращения с заключенными и 

другие международно-правовые документы о гуманном характере целей уголовного 

наказания. Понятие эффективности наказания. Государственные и социальные меры по 

повышению эффективности наказания. 
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Тема 16. Система и виды наказания 

Понятие и значение системы наказаний. Система наказаний в истории уголовного 

законодательства. Система наказаний по действующему законодательству. Основные и 

дополнительные наказания. Наказания, не связанные с лишением или физическим 

ограничением свободы. Штраф; лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью; обязательные работы; исправительные работы. 

Наказания, состоящие в лишении или физическом ограничении свободы. Лишение 

свободы на определенный срок. Пожизненное лишение свободы. Арест. Ограничение 

свободы как специфический вид наказания. Наказания, применяемые к военнослужащим 

(ограничение по военной службе; содержание в дисциплинарной воинской части). 

Дополнительные наказания. Лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград. Виды наказаний, применяемых как в виде 

основных, так и дополнительных. Смертная казнь как исключительная мера наказания. 

Тема 17. Назначение наказания 

Понятие общих начал назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие ответственность. Виды этих обстоятельств, их уголовно-правовая 

характеристика. Особенности назначения наказания при наличии смягчающих 

обстоятельств. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотренное за данное 

преступление. Назначения наказания при вердикте присяжных заседателей о 

снисхождении. Назначение наказания за неоконченное преступление и преступление, 

совершенное в соучастии. Назначение наказания при рецидиве преступлений. Назначение 

наказания при совокупности преступлений. Назначение наказания по совокупности 

приговоров. Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление 

сроков наказаний и зачет наказания. Особенности зачета содержания под стражей при 

осуждении к различным видам наказания. Понятие условного осуждения и его природа. 

Основания применения условного осуждения. Правовые последствия условного 

осуждения. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 

имеющим малолетних детей. Основания и последствия отсрочки отбывания наказания 

беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей. 

Тема 18. Освобождение от уголовной ответственности 

Понятие освобождения от уголовной ответственности. Эффективность 

освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от уголовной 

ответственности и реализация задач уголовного законодательства. Основания и порядок 

освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения от уголовной 

ответственности. Уголовно-правовые последствия освобождения от уголовной 

ответственности. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. Освобождение от уголовной ответственности в связи с изменением 

обстановки. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности. Иные виды освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные 

уголовным законодательством. 

Тема 19. Освобождение от наказания 

Понятие освобождения от наказания и его отбывания. Основания, виды 

освобождения от наказания и социально-правовое значение этого института. Условно-

досрочное освобождения от отбывания наказания. Основания и порядок условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания. Замена неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания. Освобождение от наказания в связи с болезнью. 

Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности. 

Тема 20. Амнистия. Помилование. Судимость 

Амнистия и помилование. Юридическая природа и содержание актов амнистии и 

помилования. Отличие амнистии и помилования от правовой реабилитации. Судимость 
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как институт уголовного права. Юридическое и социальное значение судимости. 

Погашение и снятие судимости. Досрочное снятие судимости. 

Тема 21. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершенно-

летних 

Общие положения уголовной ответственности лиц, совершивших преступление в 

возрасте до 18 лет. Социологическая характеристика преступности несовершеннолетних. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности назначения наказания 

несовершеннолетним. Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые 

к несовершеннолетним. Отличие этих мер от уголовного наказания. Основания, виды, 

содержание и порядок их применения. 

Освобождение от наказания несовершеннолетних. Основания и порядок применения 

к несовершеннолетним условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. 

Сроки давности, учитываемые при освобождении несовершеннолетних от уголовной 

ответственности и наказания. 

Сроки погашения судимости для лиц, совершивших преступления до достижения 

18-летнего возраста. Основания применения положений об уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних к лицам, совершившим преступления в возрасте от 18 до 

20 лет. 

Тема 22. Принудительные меры медицинского характера 

Понятие принудительных мер медицинского характера. Юридическая природа, цели 

применения и виды этих мер. Принудительные меры медицинского характера, 

применяемые к психически больным, совершившим деяние в состоянии невменяемости. 

Принудительные меры медицинского характера, применяемые к лицам, у которых после 

совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным 

назначение или исполнение наказания. Принудительные меры медицинского характера, 

применяемые к лицам, совершившим преступления в состоянии ограниченной 

вменяемости (страдающим психическими расстройствами, не исключающими 

вменяемости). Принудительные меры медицинского характера, применяемые к лицам, 

совершившим преступление и признанным нуждающимися в лечении от алкоголизма и 

наркомании. Продление и прекращение применения принудительных мер медицинского 

характера. 

Тема 23. Конфискация имущества 

Конфискация имущества. Понятие конфискации имущества. Основание конфиска-

ции имущества как иной меры уголовно-правового характера, ее социально-правовая при-

рода. Основание и принципы, устанавливающие иные меры уголовно-правового характера 

за совершение преступлений. Категоризация преступлений, за которые может последовать 

конфискация имущества как иной меры уголовно-правового характера. Законодательное 

определение конфискации денежной суммы взамен имущества. Исполнение решения суда 

о конфискации денежной суммы взамен имущества. Исполнитель данного решения. По-

нятие возмещения причиненного ущерба при конфискации имущества. Его социально-

правовая природа. Приоритет возмещения причиненного вреда при конфискации имуще-

ства. 

 

Раздел 2. Особенная часть уголовного права 

 

Тема 1. Особенная часть уголовного права РФ: понятие система и значение 

Понятие Особенной части уголовного права Российской Федерации. Соотношение 

Общей и Особенной частей уголовного права РФ. Система Особенной части уголовного 

права РФ. Квалификация преступлений. Значение Особенной части УК РФ для квалифи-

кации преступлений. 

Тема 2. Преступления против жизни и здоровья 
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Понятие и общая характеристика преступлений против личности. Преступления 

против жизни. Понятие и общая характеристика преступлений против жизни. Виды пре-

ступлений против жизни. Жизнь как объект уголовно-правовой охраны. Определение 

начального и конечного момента жизни человека. Виды причинения смерти другому че-

ловеку: убийство и причинение смерти по неосторожности. Понятие и виды убийства: 

простое убийство (ч.1 ст.105 УК РФ); убийство при отягчающих обстоятельствах (ч.2 

ст.105 УК РФ);. убийство при смягчающих обстоятельствах (ст.106 УК РФ «Убийство ма-

терью новорожденного ребенка»; ст.107 УК РФ «Убийство в состоянии аффекта»; ст.108 

«Убийство при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление»). Причинение смерти 

по неосторожности (ст.109 УК РФ). Доведение до самоубийства (ст.110 УК РФ). Пре-

ступления против здоровья. Понятие и общая характеристика преступлений против здо-

ровья личности. Виды преступлений против здоровья личности. Преступления против 

здоровья, в основу выделения которых положены степень тяжести причинения вреда здо-

ровью: понятие и критерии тяжести вреда здоровью; причинением вреда различной тяже-

сти (тяжкого, средней тяжести, легкого). Умышленное причинение тяжкого вреда здоро-

вью (ст.111 УК РФ). Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст.112). 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст.115 УК РФ). Умышленное причине-

ние тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при смягчающих обстоятельствах: в со-

стоянии аффекта (ст.113 УК РФ), при превышении пределов необходимой обороны либо 

при превышении мер необходимых для задержания лица, совершившего преступление 

(ст.114 УК РФ). Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст.118 УК РФ).  

Преступления против здоровья личности, разграничивающиеся не по степени тяже-

сти причиненного вреда здоровью, а характеризующиеся специфическими последствиями: 

ст.116 УК РФ «Побои», ст.117 УК РФ «Истязание». Преступления, ставящие в опасность 

жизнь или здоровье человека: общая характеристика и виды: ст.119 УК РФ «Угроза убий-

ством или причинением тяжкого вреда здоровью», ст.120 «Принуждение к изъятию орга-

нов или тканей человека для трансплантации», ст.121 «Заражение венерической болез-

нью», ст.122 «Заражение ВИЧ-инфекцией», ст.123 «Незаконное производство аборта», 

ст.124 «Неоказание помощи больному», ст.125 «Оставление в опасности». 

Тема 3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

Преступления против свободы личности: понятие и виды. Виды преступлений про-

тив свободы личности: ст.126 УК РФ «Похищение человека», ст.127 УК РФ «Незаконное 

лишение свободы», ст.127.1. «Торговля людьми», ст.127.2. «Использование рабского тру-

да», ст.128 «Незаконное помещение в психиатрический стационар», ст.128.1 «Клевета». 

Тема 4. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы  

личности 

Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой сво-

боды личности. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, совершаемые насильственным способом (насильственные половые преступле-

ния): изнасилование (ст.131 УК РФ), насильственные действия сексуального характера 

(ст.132 УК РФ). Преступление против половой свободы личности, осуществляемое нена-

сильственным способом: понуждение к действиям сексуального характера (ст.133 УК 

РФ). Преступления против половой неприкосновенности, посягающие на нормальное 

нравственное и физическое развитие несовершеннолетних: половое сношение и иные дей-

ствия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (ст.134 УК РФ); 

развратные действия (ст.135 УК РФ). 

Тема 5. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина 

Понятие, система и виды преступлений против конституционных прав и свобод че-

ловека и гражданина. Преступления против личных прав и свобод: нарушение неприкос-

новенности частной жизни (ст.137 УК РФ); нарушение тайны переписки, телефонных пе-
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реговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений (ст.138 УК РФ); нарушение 

неприкосновенности жилища (ст.139 УК РФ); воспрепятствование осуществлению права 

на свободу совести и вероисповедания (ст.148 УК РФ). Преступления против политиче-

ских прав и свобод: воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 

избирательных комиссий (ст.141 УК РФ); нарушение порядка финансирования избира-

тельной кампании кандидата, избирательного объединения, избирательного блока, дея-

тельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников 

референдума (ст.141.1. УК РФ); фальсификация избирательных документов, документов 

референдума (ст.142 УК РФ); фальсификация итогов голосования (ст.142.1. УК РФ); вос-

препятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования 

или участию в них (ст.149 УК РФ). Преступления против социально-экономических прав 

и свобод: нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина (ст.136 УК РФ); от-

каз в предоставлении гражданину информации (ст.140 УК РФ); нарушение правил охраны 

труда (ст.143 УК РФ); воспрепятствование законной профессиональной деятельности 

журналистов (ст.144 УК РФ); необоснованный отказ в приеме на работу или необосно-

ванное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до 

трех лет (ст.145 УК РФ); невыплата заработной платы, пенсий стипендий пособий и иных 

выплат (ст.145.1. УК РФ); нарушение авторских и смежных права (ст.146 УК РФ); нару-

шение изобретательских и патентных прав (ст.147 УК РФ). 

Тема 6. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Понятие, система и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. Пре-

ступления против несовершеннолетних: вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления (ст.150 УК РФ); вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобще-

ственных действий (ст.151, ст.151.1 УК РФ); неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего (ст.156 УК РФ). Преступления против семьи: подмена ребенка 

(ст.153 УК РФ); незаконное усыновление (удочерение) (ст.154 УК РФ); разглашение тай-

ны усыновления (удочерения) (ст.155 УК РФ); злостное уклонение от уплаты средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей (ст.157 УК РФ). 

Тема 7. Преступления против собственности 

Общая характеристика преступлений в сфере экономики. Общая характеристика 

преступлений против собственности: отношения собственности в РФ, формы собственно-

сти, их уголовно-правовая защита. Понятие преступлений против собственности. Система 

преступлений против собственности. Виды преступлений против собственности. Хищение 

чужого имущества как наиболее опасное посягательство на собственность. Предмет хи-

щения. Формы хищения и виды хищения чужого имущества. Кража (ст.158 УК РФ). Мо-

шенничество (ст.159 - ст.159.6 УК РФ). Присвоение или растрата (ст.160 УК РФ). Грабеж 

(ст.161 УК РФ). Разбой (ст.162 УК РФ). Хищение предметов, имеющих особую ценность 

(ст.164 УК РФ). Иные преступления против собственности: вымогательство (ст.163 УК 

РФ); причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием 

(ст.165 УК РФ); неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным сред-

ством без цели хищения (угон) (ст.166 УК РФ); умышленное уничтожение или поврежде-

ние имущества (ст.167 УК РФ); уничтожение или повреждение имущества по неосторож-

ности (ст.168 УК РФ). 

Тема 8. Преступления в сфере экономической деятельности 

Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности. Виды пре-

ступления в сфере экономической деятельности. Преступления в сфере предприниматель-

ства: воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст.169 

УК РФ); регистрация незаконных сделок с землей (ст.170 УК РФ); незаконное предпри-

нимательство (ст.171 УК РФ); производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт 

немаркированных товаров и продукции (ст.171.1. УК РФ); незаконная банковская дея-

тельность (ст.172 УК РФ); незаконное создание юридического лица (ст.173.1, ст.173.2 УК 

РФ). Преступления в сфере финансов. Преступления против интересов кредиторов: неза-
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конное получение кредита (ст.176 УК РФ); злостное уклонение от погашения кредитор-

ской задолженности (ст.177 УК РФ); неправомерные действия при банкротстве (ст.195 УК 

РФ); преднамеренное банкротство (ст.196 УК РФ); фиктивное банкротство (ст.197 УК 

РФ).  

Преступления в сфере распределения и потребления материальных и иных благ: ле-

гализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими 

лицами преступным путем (ст.174 УК РФ); легализация (отмывание) денежных средств 

или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления 

(ст.174.1. УК РФ); приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным пу-

тем (ст.175 УК РФ); недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст.178 УК 

РФ); принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения (ст.179 УК РФ); не-

законное использование товарного знака (ст.180 УК РФ); нарушение правил изготовления 

и использования государственных пробирных клейм (ст.181 УК РФ); незаконные получе-

ние и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую 

тайну (ст.183 УК РФ); подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных 

соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст.184 УК РФ). Преступления в 

сфере внешнеэкономической деятельности: незаконные экспорт или передача сырья, ма-

териалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное вы-

полнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия 

массового поражения, вооружения и военной техники (ст.189 УК РФ); невозвращение на 

территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достоя-

ния народов РФ и зарубежных стран (ст.190 УК РФ); невозвращение из-за границы 

средств в иностранной валюте (ст.193 УК РФ), контрабанда наличных денежных средств и 

(или) денежных инструментов (ст.200.1 УК РФ). 

Тема 9. Преступления против интересов службы в коммерческих и  

иных организациях 

Понятие и система преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. Отличие этих преступлений от преступлений против государственной вла-

сти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Понятие и признаки лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой и 

иной организации; отличие от должностного лица. Злоупотребление полномочиями 

(ст.201 УК РФ). Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами 

(ст.202 УК РФ). Превышение полномочий служащими частных охранных или детектив-

ных служб (ст.203 УК РФ). Коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ). 

Тема 10. Преступления против общественной безопасности 

Общая характеристика преступлений против общественного порядка и обществен-

ной безопасности. Понятие и виды преступлений против общественной безопасности. 

Преступления, посягающие на состояние защищенности личности, общества и государ-

ства от разнообразных внутренних и внешних угроз общеопасного характера (преступле-

ния против общественной (общей) безопасности): понятие и система. Террористический 

акт (ст.205 УК РФ); вовлечение в совершение преступлений террористического характера 

или иное содействие их совершению (ст.205.1. УК РФ); публичные призывы к осуществ-

лению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма (ст.205.2); 

захват заложника (ст.206 УК РФ); заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст.207 

УК РФ); организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем (ст.208 

УК РФ); бандитизм (ст.209 УК РФ); организация преступного сообщества (преступной 

организации) (ст.210 УК РФ); угон судна воздушного или водного транспорта либо же-

лезнодорожного подвижного состава (ст.211 УК РФ); прекращение или ограничение по-

дачи электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения 

(ст.215.1 УК РФ); приведение в негодность объектов жизнеобеспечения (ст.215.2. УК РФ); 

приведение в негодность нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода (ст.215.3. УК 

РФ); пиратство (ст.227 УК РФ);. Понятие и виды преступлений против общественного по-
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рядка: массовые беспорядки (ст.212 УК РФ); хулиганство (ст.213 УК РФ); вандализм 

(ст.214 УК РФ). Понятие и виды преступлений, связанных с нарушением специальных 

правил безопасности производства различного рода работ: нарушение правил безопасно-

сти на объектах атомной энергетики (ст.215 УК РФ); нарушение правил безопасности при 

ведении горных, строительных либо иных работ (ст.216 УК РФ); нарушение правил без-

опасности на взрывоопасных объектах (ст.217 УК РФ); нарушение правил пожарной без-

опасности (ст.219 УК РФ). Понятие и виды преступлений, связанных с нарушением уста-

новленных правил обращения с общеопасными предметами: нарушение правил учета, 

хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и 

пиротехнических изделий (ст.218 УК РФ); незаконное обращение с ядерными материала-

ми или радиоактивными веществами (ст.220 УК РФ); хищение либо вымогательство ядер-

ных материалов или радиоактивных веществ (ст.221 УК РФ); незаконные приобретение, 

передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боепри-

пасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст.222 УК РФ); незаконное изготов-

ление оружия (ст.223 УК РФ); небрежное хранение огнестрельного оружия (ст.224 УК 

РФ); ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывча-

тых веществ и взрывных устройств (ст.225 УК РФ); хищение либо вымогательство ору-

жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст.226 УК РФ). 

Тема 11. Преступления против здоровья населения и общественной нравствен-

ности 

Понятие и система преступлений против здоровья населения и общественной нрав-

ственности. Виды преступлений против здоровья населения и общественной нравственно-

сти. Преступления против здоровья населения, соединенные с нелегальным оборотом 

наркотических средств или психотропных веществ, сильнодействующих или ядовитых 

веществ: незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст.228 УК РФ); незакон-

ные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов (ст.228.1. УК РФ); нарушение правил оборота наркотических средств или 

психотропных веществ (ст.228.2. УК РФ); хищение либо вымогательство наркотических 

средств или психотропных веществ (ст.229 УК РФ); склонение к потреблению наркотиче-

ских средств или психотропных веществ (ст.230 УК РФ); незаконное культивирование за-

прещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст.231 УК 

РФ); организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или 

психотропных веществ (ст.232 УК РФ); незаконная выдача либо подделка рецептов или 

иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных 

веществ (ст.233 УК РФ); незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в 

целях сбыта (ст.234 УК РФ). Иные преступления против здоровья населения: незаконное 

занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью 

(ст.235 УК РФ); нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ); со-

крытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья 

людей (ст.237 УК РФ); производство хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 

выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст.238 

УК РФ); организация объединения, посягающего на личность и права граждан (ст.239 УК 

РФ).  

Преступления против общественной нравственности: вовлечение в занятие прости-

туцией (ст.240 УК РФ); организация занятия проституцией (ст.241 УК РФ); незаконное 

распространение порнографических материалов или предметов (ст.242 УК РФ); изготов-

ление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несо-

вершеннолетних (ст.242.1. УК РФ); уничтожение или повреждение памятников истории и 

культуры (ст.243 УК РФ); надругательство над телами умерших и местами их захороне-

ния (ст.244 УК РФ); жестокое обращение с животными (ст.245 УК РФ). 

Тема 12. Экологические преступления 
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Законодательство Российской Федерации об охране окружающей среды. Значение 

уголовно-правовой охраны окружающей среды. Понятие и общая характеристика эколо-

гических преступлений. Классификация экологических преступлений. Нарушение правил 

охраны окружающей среды при производстве работ (ст.246 УК РФ). Нарушение правил 

обращения с опасными веществами и отходами: нарушение правил обращения экологиче-

ски опасных веществ и отходов (ст.247 УК РФ); нарушение правил безопасности при об-

ращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами 

(ст.248 УК РФ). Посягательства на отдельные элементы окружающей среды: загрязнение 

вод (ст.250 УК РФ); загрязнение атмосферы (ст.251 УК РФ); загрязнение морской среды 

(ст.252 УК РФ); нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исклю-

чительной экономической зоне РФ (ст.253 УК РФ); порча земли (ст.254 УК РФ); наруше-

ние правил охраны и использования недр (ст.255 УК РФ); нарушение режима особо охра-

няемых природных территорий и природных объектов (ст.262 УК РФ). Посягательства на 

животный и растительный мир: нарушение ветеринарных правил и правил, установлен-

ных для борьбы с болезнями и вредителями растений (ст.249 УК РФ); Незаконная добыча 

(вылов) водных биологических ресурсов  (ст.256 УК РФ); Нарушение правил охраны вод-

ных биологических ресурсов  (ст.257 УК РФ); незаконная охота (ст.258 УК РФ); уничто-

жение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу РФ 

(ст.259 УК РФ); незаконная рубка лесных насаждений (ст.260 УК РФ); уничтожение или 

повреждение лесных насаждений (ст.261 УК РФ). 

Тема 13. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транс-

порта 

Понятие и общая характеристика преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. Классификация преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации же-

лезнодорожного, воздушного или водного транспорта (ст.263 УК РФ). Нарушение правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст.264 УК РФ). Недоброка-

чественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими 

неисправностями (ст.266 УК РФ). Приведение в негодность транспортных средств или пу-

тей сообщения (ст.267 УК РФ). Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу 

транспорта (ст.268 УК РФ). Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуа-

тации или ремонте магистральных трубопроводов (ст.269 УК РФ). Неоказание капитаном 

судна помощи, терпящим бедствие (ст.270 УК РФ). Нарушение правил международных 

полетов (ст.271 УК РФ). 

Тема 14. Преступления в сфере компьютерной информации 

Понятие преступлений в сфере компьютерной информации. Виды преступлений в 

сфере компьютерной информации. Юридическая характеристика преступлений в сфере 

компьютерной информации. Неправомерный доступ к компьютерной информации (ст.272 

УК РФ). Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ 

(ст.273 УК РФ). Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, систем ЭВМ или их сети (ст.274 

УК РФ). 

Тема 15. Преступления против основ конституционного строя и безопасности  

государства 

Законодательство Российской Федерации о государственной власти, основах кон-

ституционного строя, безопасности государства. Общая характеристика и виды преступ-

лений против основ конституционного строя и безопасности государства. Преступления, 

посягающие на внешнюю безопасность государства: государственная измена (ст.275 УК 

РФ); шпионаж (ст.276 УК РФ); разглашение государственной тайны (ст.283 УК РФ); утра-

та документов, содержащих государственную тайну (ст.284 УК РФ). Преступления, пося-

гающие на основы конституционного строя и внутреннюю безопасность государства: по-

сягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст.277 УК РФ); 

насильственный захват власти или насильственное удержание власти (ст.278 УК РФ); во-
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оруженный мятеж (ст.279 УК РФ); публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности (ст.280 УК РФ); возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение че-

ловеческого достоинства (ст.282 УК РФ); организация экстремистского сообщества 

(ст.282.1. УК РФ); организация деятельности экстремистской организации (ст.282.2. УК 

РФ). Преступление, посягающее на экономическую безопасность государства: диверсия 

(ст.281 УК РФ). 

Тема 16. Преступления против государственной власти, интересов государ-

ственной службы и службы в органах местного самоуправления 

Понятие и общая характеристика преступлений против государственной власти, ин-

тересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Обще-

ственная опасность этих преступлений. Система преступлений против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Субъекты этих преступлений. Понятие и виды должностного лица. Виды преступлений 

против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления: злоупотребление должностными полномочиями (ст.285 УК 

РФ); нецелевое расходование бюджетных средств (ст.285.1. УК РФ); нецелевое расходо-

вание средств государственных внебюджетных фондов (ст.285.2. УК РФ); превышение 

должностных полномочий (ст.286 УК РФ); отказ в предоставлении информации Феде-

ральному Собранию РФ или Счетной палате РФ (ст.287 УК РФ); присвоение полномочий 

должностного лица (ст.288 УК РФ); незаконное участие в предпринимательской деятель-

ности (ст.289 УК РФ); получение взятки (ст.290 УК РФ); дача взятки (ст.291 УК РФ); слу-

жебный подлог (ст.292 УК РФ); халатность (ст.293 УК РФ). 

Тема 17. Преступления против правосудия 

Понятие и общая характеристика преступлений против правосудия. Общественная 

опасность этих преступлений. Классификация преступлений против правосудия. Преступ-

ления против правосудия, совершенные в отношении лиц, осуществляющих правосудие: 

посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное рас-

следование (ст.295 УК РФ); угроза или насильственные действия в связи с осуществлени-

ем правосудия или производством предварительного расследования (ст.296 УК РФ); не-

уважение к суду (ст.297 УК РФ); клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, про-

курора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава, судебного ис-

полнителя (ст.298 УК РФ). Преступления против правосудия, совершенные работниками 

органов правосудия: привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности 

(ст.299 УК РФ); незаконное освобождение от уголовной ответственности (ст.300 УК РФ); 

незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей (ст.301 УК 

РФ); принуждение к даче показаний (ст.302 УК РФ); вынесение заведомо неправосудного 

приговора, решения или иного судебного акта (ст.305 УК РФ). Преступления против пра-

восудия, совершенные лицами, к которым применены меры правового принуждения: по-

бег из места лишения свободы или из-под стражи (ст.313 УК РФ); уклонение от отбыва-

ния лишения свободы (ст.314 УК РФ). Преступления против правосудия совершенные ли-

цами, нарушающими или не выполняющими общегражданские обязанности содейство-

вать правосудию и не препятствовать его осуществлению: воспрепятствование осуществ-

лению правосудия и производству предварительного расследования (ст.294 УК РФ); 

фальсификация доказательств (ст.303 УК РФ); провокация взятки либо коммерческого 

подкупа (ст.304 УК РФ); заведомо ложный донос (ст.306 УК РФ); заведомо ложные пока-

зания, заключение эксперта или неправильный перевод (ст.307 УК РФ); отказ свидетеля 

или потерпевшего от дачи показаний (ст.308 УК РФ); подкуп или принуждение к даче по-

казаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу (ст.309 УК 

РФ); разглашение данных предварительного расследования (ст.310 УК РФ); разглашение 

сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи, и участников уголов-

ного процесса (ст.311 УК РФ); незаконные действия в отношении имущества, подвергну-

того описи или аресту либо подлежащего конфискации (ст.312 УК РФ); неисполнение 
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приговора суда, решения суда или иного судебного акта (ст.315 УК РФ); укрывательство 

преступлений (ст.316 УК РФ). 

Тема 18. Преступления против порядка управления 

Понятие и общая характеристика преступлений против порядка управления. Обще-

ственная опасность этих преступлений. Виды преступлений против порядка управления. 

Преступления против порядка управления, сопряженные с посягательством на субъекты 

управленческой деятельности: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 

органа (ст.317 УК РФ); применение насилия в отношении представителя власти (ст.318 

УК РФ); оскорбление представителя власти (ст.319 УК РФ); разглашение сведений о ме-

рах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного 

или контролирующего органа (ст.320 УК РФ). Преступления против порядка управления, 

сопряженные с посягательством на предметы управленческой деятельности: приобретение 

или сбыт официальных документов и государственных наград (ст.324 УК РФ); похищение 

или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение марок акцизного сбора, 

специальных марок или знаков соответствия (ст.325 УК РФ); подделка или уничтожение 

идентификационного номера транспортного средства (ст.326 УК РФ); подделка, изготов-

ление, сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков 

(ст.327 УК РФ); изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных ма-

рок или знаков соответствия либо их использование (ст.327.1. УК РФ). Преступления про-

тив порядка управления, сопряженные с посягательством на содержание управленческой 

деятельности: дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества (ст.321 УК РФ); уклонение от прохождения военной и альтерна-

тивной гражданской службы (ст.328 УК РФ); самоуправство (ст.330 УК РФ). Преступле-

ния против порядка управления, сопряженные с посягательством на неприкосновенность 

государственной границы РФ и символы государства: незаконное пересечение Государ-

ственной границы РФ (ст.322 УК РФ); организация незаконной миграции (ст.322.1. УК 

РФ) противоправное изменение Государственной границы РФ (ст.323 УК РФ); надруга-

тельство над Государственным гербом РФ или Государственным флагом РФ (ст.329 УК 

РФ). 

Тема 19. Преступления против военной службы 

Понятие и признаки преступлений против военной службы (воинских преступле-

ний). Субъект преступлений против военной службы. Разграничение преступлений против 

военной службы и дисциплинарных проступков. Система преступлений против военной 

службы. Виды преступлений против военной службы. Нарушение установленных правил 

взаимоотношений военнослужащих: неисполнение приказа (ст.332 УК РФ); сопротивле-

ние начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы (ст.333 

УК РФ); насильственные действия в отношении начальника (ст.334 УК РФ); нарушение 

уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними 

отношений подчиненности (ст.335 УК РФ); оскорбление военнослужащего (ст.336 УК 

РФ). Уклонение от исполнения обязанностей военной службы: самовольное оставление 

части или места службы (ст.337 УК РФ); дезертирство (ст.338 УК РФ); уклонение от ис-

полнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иным способом 

(ст.339 УК РФ). Преступления против порядка несения специальных служб: нарушение 

правил несения боевого дежурства (ст.340 УК РФ); нарушение правил несения погранич-

ной службы (ст.341 УК РФ); нарушение уставных правил караульной службы (ст.342 УК 

РФ); нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности (ст.343 УК РФ); нарушение уставных правил несения внут-

ренней службы и патрулирования в гарнизоне (ст.344 УК РФ). Преступления против по-

рядка обращения с военным имуществом и эксплуатации военной техники: оставление 

погибающего военного корабля (ст.345 УК РФ); умышленное уничтожение или повре-

ждение военного имущества (ст.346 УК РФ); уничтожение или повреждение военного 

имущества по неосторожности (ст.347 УК РФ); утрата военного имущества (ст.348 УК 
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РФ); нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повы-

шенную опасность для окружающих (ст.349 УК РФ); нарушение правил вождения или 

эксплуатации машин (ст.350 УК РФ); нарушение правил полетов или подготовки к ним 

(ст.351 УК РФ); нарушение правил кораблевождения (ст.352 УК РФ).  

Тема 20. Преступления против мира и безопасности человечества 

Понятие преступлений против мира и безопасности человечества. Отличие преступ-

лений против мира и безопасности человечества от международных преступлений и пре-

ступлений международного характера. Международно-правовые акты – источники норм 

об уголовной ответственности за преступления против мира и безопасности человечества. 

Система преступлений против мира и безопасности человечества. Преступления против 

мира: планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны (ст.353 УК 

РФ); публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (ст.354 УК РФ); нападение 

на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой (ст.360 УК РФ). 

Военные преступления: разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт 

оружия массового поражения (ст.355 УК РФ); применение запрещенных средств и мето-

дов ведения войны (ст.356 УК РФ); наемничество (ст.359 УК РФ). Преступления против 

человечества: геноцид (ст.357 УК РФ), экоцид (ст.358 УК РФ). 

Тема 21. Уголовное право зарубежных стран 

Англо-саксонская правовая система. Основные положения Особенной части уголов-

ного права Англии, США. Континентально-европейская уголовно-правовая система. Ос-

новные положения Особенной части уголовного права Германии, Франции, Испании, 

Польши. Уголовно-правовая система стран СНГ и Балтии. Основные положения Особен-

ной части уголовного права стран СНГ и Балтии. Уголовно-правовая система стран Даль-

него Востока (Японии, Китайской народной республики, Северной и Южной Кореи). Ос-

новные положения Особенной части уголовного права стран Дальнего Востока (Японии, 

Китайской народной республики, Северной и Южной Кореи). 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

2.1.2.1 «Актуальные проблемы уголовного права и криминологии» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

 

 

Обоз-

начение   
Результаты обучения по дисциплине 

Р1. 

знает научную и прикладную значимость уголовно-правовых, криминологиче-

ских и уголовно-исполнительных знаний в области противодействия видовым 

преступлениям  

Р3. 

умеет ориентироваться в практике применения уголовно-правовых, кримино-

логических и уголовно-исполнительных знаний по преступности при осуществ-

лении научного исследования по теме диссертации 

Р4. 

владеет навыками разработки и применения в практической деятельности 

программы профилактических мер от преступности при обеспечении реализа-

ции уголовного и уголовно-исполнительного законодательства 

Р5. 

владеет способностью распознавания признаков преступности при оценке 

практики применения уголовно-правовых, криминологических и уголовно-

исполнительных норм   

 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма отчетности Семестр 

Экзамен 5 семестр 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Актуальные проблемы российского уголовного права. Российская 

наука уголовного права 

Уголовное право как система юридических норм, устанавливающих преступность 

и наказуемость деяния. Уголовное право как самостоятельная отрасль права и явление 

цивилизации и культуры. 

Историческая обусловленность уголовного права, развитие мировой цивилизации и 

совершенствование уголовного права. 

Предмет и метод уголовного права. Своеобразие предмета и метода уголовно-

правового регулирования и их отличие от предмета и метода других отраслей права. 

Значение практики деятельности правоохранительных органов для определения 

содержания предмета и метода уголовно-правового регулирования. 

Уголовный закон, преступление и наказание как основные понятия уголовного 

права. Охранительная, предупредительная и воспитательная роль норм и институтов 

уголовного законодательства. Проблема эффективности норм уголовного 

законодательства. 

Конституция и задачи уголовного законодательства. Общечеловеческие ценности и 

их роль в определении задач уголовного права. Охрана человека, его прав и интересов как 

приоритетная задача уголовного права. 
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Уголовная политика как одно из направлений государственной политики. 

Историческая обусловленность и изменчивость уголовной политики. Уголовная политика 

и уголовный закон. Реализация уголовной политики в соответствии с конституционным 

законодательством и Декларацией прав и свобод человека. 

Наука уголовного права. Предмет и метод науки уголовного права. Соотношение 

предмета и метода уголовного права (как отрасли права) и метода и предмета науки 

уголовного права. Методология науки уголовного права. Использование в науке 

уголовного права различных методов познания: логико-юридического, сравнительно-

правового, статистического, конкретно-социологического и др. 

 

Тема 2. Актуальные проблемы криминологии в России, ее исторический ас-

пект и методы криминологических исследований 

Предмет криминологии. Общая характеристика составных частей предмета крими-

нологии: преступности, причин и условий преступности, личности преступника, преду-

преждения преступности. Развитие, изменение и уточнение предмета криминологии. Си-

стема криминологии как науки и учебной дисциплины. Криминологические учения и 

частные теории, их значение для разработки системы криминологии. Место криминоло-

гии в системе наук. Связь криминологии с другими науками: философией, социологией, 

психологией, педагогикой. Соотношение криминологии и уголовного права, уголовного 

процесса, уголовно – исполнительного права, административного права, криминалистики, 

оперативно-розыскной деятельности. Зарождение и раннее развитие криминологической 

мысли. Криминологические взгляды философов-просветителей (Ж.-Ж. Руссо, П. Гольбах, 

Дж. Локк. Ф. Вольтер). Классическая школа криминологии XVIII в. Ш.Монтескье «О духе 

законов», Ч. Беккария «О преступлениях и наказаниях». Возникновение криминологии 

как науки. Биологическое, биосоциальное и социологическое направления в истории кри-

минологии. Ч. Ломброзо и его труд «Преступный человек, изученный на основе антропо-

логии, судебной медицины и тюрьмоведения. Основатель социологической школы Г. 

Тард, его труд «Философия криминологии». Отечественная криминология. Исследователи 

проблем преступности в царской России: С. Е. Десницкий, С. В. Познышев, Н. С. Таган-

цев, М. Н. Гернет, И. Я. Фойницкий и др. Влияние на криминологию взглядов русских 

философов: П. А. Флоренского, Н. А. Бердяева, И. А. Ильина и др. Первые криминологи-

ческие учреждения и исследования в СССР (1922  – 1931 гг.). основные результаты и пуб-

ликации. Причины сокращения научных криминологических исследований в конце 30-х 

годов. Криминологическая наука в 60-х годах. Создание в 1963 г. Всесоюзного института 

по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, основные направ-

ления его криминологической деятельности. Научные криминологические труды ученых, 

возродивших криминологическую науку в стране: А. А. Герцензон, И. И. Карпец, В. Н. 

Кудрявцев, Н. Ф. Кузнецова, А. Б. Сахаров, С. С. Остроумов, Н. А. Стручков, А. М. Яко-

влев и др. Проблемы, разрабатываемые современной отечественной криминологией. Кри-

минологические учреждения в России. Деятельность российской криминологической ас-

социации. 

Методология криминологической науки. Всеобщий метод познания в криминоло-

гии. Общенаучные и частнонаучные методы в криминологических исследованиях. Един-

ство юридического и социологического подходов в исследовании криминологических 

проблем. 

 

Тема 3. Актуальные вопросы понятий преступления и уголовной 

ответственности  

Понятие и социальная сущность преступления. Определение преступления в 

Уголовном кодексе РФ 1996 г. Преступление как наиболее опасное посягательство на 

личность, ее права и свободы, общественные и государственные интересы. Исторически 

изменчивый характер круга деяний, признаваемых преступлениями. 
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Признаки преступления и их содержание. Малозначительное деяние, формально 

содержащее признаки деяния, предусмотренного уголовным законом, но не 

представляющее общественной опасности. Отличие преступления от административного, 

гражданского, дисциплинарного и других правонарушений. Критерии разграничения 

преступления и административного или дисциплинарного проступка. 

Категоризация (классификация) преступлений в действующем уголовном 

законодательстве, ее характеристика. Признаки каждой из групп преступлений, 

выделенных в уголовном законе. Значение категоризации (классификации) преступлений. 

Понятие преступности как социального явления. Преступление и преступность. 

Уголовная ответственность как разновидность юридической ответственности. Проблема 

уголовной ответственности в науке уголовного права. Сущность уголовной 

ответственности. 

Основание уголовной ответственности в теории уголовного права. Уголовный 

закон об основании уголовной ответственности. Уголовная ответственность и уголовно-

правовые отношения. Субъекты уголовно-правовых отношений, их права и обязанности. 

Вопрос об уголовно-правовых отношениях в науке уголовного права. 

Возникновение уголовной ответственности и формы ее реализации. Прекращение 

уголовной ответственности, освобождение от уголовной ответственности. Уголовная 

ответственность, наказание и иные меры уголовно-правового воздействия. 

 

Тема 4. Преступность, ее основные характеристики и детерминанты 

Количественные и качественные показатели преступности: состояние, уровень (ко-

эффициент), динамика, структура, характер. Показатели структуры преступности в зави-

симости от уголовно-правовой и криминологической характеристик преступлений. Соот-

ношение преступлений: по их тяжести; умышленных и неосторожных преступлений; по 

разделам и статьям Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Латентная преступность. Виды криминологической латентности и ее причины. 

Взаимосвязь латентной и зарегистрированной преступности. Показатели латентности раз-

личных видов преступлений. 

Методы выявления и анализа латентной преступности. Социальные последствия 

преступности. Структура социальных последствий преступности. Понятие "цены" пре-

ступности. Ущерб от преступлений и затраты на систему контроля за преступностью. 

Общие понятия причин и условий преступности в криминологии. Закономерности 

детерминизма как философской основы причинности в криминологии. Причины и усло-

вия преступности в системе криминологической детерминации. 

Причинный комплекс преступности. Социальные противоречия и преступность. 

Общее, особенное и единичное в причинном комплексе преступности. Причины и условия 

преступности как социально–правового явления. Причины и условия отдельных групп 

преступности и преступлений. Причины и условия конкретных уголовно наказуемых дея-

ний. Социальное и биологическое в криминологической детерминации. 

 

Тема 5. Актуальные проблемы состава преступления по уголовному праву 

Понятие состава преступления по уголовному праву. Соотношение преступления и 

состава преступления. 

Состав преступления как уголовно-правовая сущность общественно опасного 

деяния. Структура состава преступления. Элементы и признаки состава преступления. 

Виды составов преступлений. Значение установления признаков состава преступления для 

применения уголовного закона. Состав преступления и обстоятельства, подлежащие 

доказыванию по уголовному делу. 

Понятие объекта преступления по уголовному праву. Уголовный закон об объектах 

уголовно-правовой охраны. Виды объектов преступления. Общий объект преступления. 

Родовой (специальный) и видовой объекты преступления и их значение для 
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систематизации Особенной части Уголовного кодекса. Непосредственный объект 

преступления и его значение для квалификации преступления. Объект преступления и 

потерпевший от преступления. Многообъектные преступления. Основной, 

дополнительный и факультативный объекты. 

Предмет преступления и его значение для квалификации преступления. 

Соотношение объекта преступления и предмета преступления. 

Понятие и значение объективной стороны преступления. Признаки объективной 

стороны преступления. Общественно опасное и противоправное деяние. Понятие 

уголовно-наказуемого действия и бездействия. Понятие и виды единого (единичного) 

сложного преступного деяния. Составные, продолжаемые и длящиеся преступления. 

Понятие непреодолимой силы, физического и психического принуждения, их уголовно-

правовое значение. 

Понятие и виды последствий преступления. Преступления с так называемыми 

материальным, формальным и усеченным составами. Преступления с дополнительными 

тяжкими последствиями. Уголовно-правовое значение последствий преступления. 

Причинная связь между общественно опасным деянием (действием или 

бездействием) и наступившими преступными последствиями. Необходимые и случайные 

причинные связи. 

Способ, место, время, обстановка, орудия и средства совершения преступления как 

факультативные признаки объективной стороны преступления и их уголовно-правовое 

значение. 

Понятие и признаки субъекта преступления по уголовному праву. Субъект 

преступления и личность преступника. Уголовно-правовое значение личности 

преступника. 

Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Решение вопроса об 

уголовной ответственности несовершеннолетнего, достигшего возраста ее наступления, 

имеющего отставание в психическом развитии, не связанное с психическим 

расстройством. 

Вменяемость как обязательное условие уголовной ответственности. Понятие 

невменяемости и ее критерии. Уменьшенная (ограниченная) вменяемость. Влияние 

состояния опьянения на уголовную ответственность. Ответственность лиц, заболевших 

психическим заболеванием после совершения преступления. 

Понятие специального субъекта преступления. Виды специальных субъектов 

преступления. 

Понятие и значение субъективной стороны преступления. Признаки субъективной 

стороны преступления. 

Вина как основной признак субъективной стороны преступления. Свобода воли и 

проблема вменения. Субъективное вменение как предпосылка уголовной ответственности. 

Содержание вины и ее формы. Уголовно-правовое значение форм вины. Ограничение 

законом круга неосторожных деяний, за которые возможна уголовная ответственность. 

Сложная (двойная) вина. Ответственность за преступление, совершенное с двумя 

формами вины. 

Мотив, цель и аффект как признаки субъективной стороны преступления, их 

уголовно-правовое значение. 

Юридическая и фактическая ошибки, их влияние на вину, уголовную 

ответственность и квалификацию преступления. 

 

Тема 6. Личность преступника и механизм индивидуального преступного по-

ведения 

Понятие личности преступника. Соотношение криминологического понятия лич-

ности преступника и смежных юридических понятий (субъекта преступления, подозрева-

емого, обвиняемого, подсудимого, осужденного). 
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Структура личности преступника. Социально-демографические, социально-

ролевые, нравственно-психологические и уголовно-правовые признаки личности преступ-

ника. 

Типология личности преступника. Типология личности преступника в зависимости 

от степени антиобщественной направленности личности (случайный, ситуативный, не-

устойчивый, злостный, особо опасный). Типология личности преступника по направлен-

ности преступного поведения (насильственный, корыстный, корыстно-насильственный). 

Типы личности преступника в зависимости от специфики преступного поведения (поли-

тические, корыстные, агрессивные, неосторожные). Неформальная криминальная иерар-

хия в преступной среде. Традиционные и нетрадиционные преступные типы. Криминаль-

ная социализация личности преступника. 

Понятие механизма преступного поведения. Криминологическое значение и взаи-

мосвязь допреступного формирования личности, индивидуального преступного акта и 

посткриминального поведения личности преступника. Особенности криминальной моти-

вации как основного социально-психологического стимула реализации преступного 

умысла.  

Взаимодействие личности и социальной среды в механизме индивидуального пре-

ступного поведения. Роль конкретной жизненной ситуации в индивидуальном преступном 

поведении и его последствиях. Роль жертвы в механизме, преступного поведения. 

Понятие виктимологии. Разновидности виктимного поведения. Виктимологические 

особенности различных социальных и профессиональных групп и категорий населения. 

Виктимологическая характеристика групп риска. 

 

Тема 7. Актуальные проблемы в исследовании наказаний за уголовные 

преступления 

Понятие и сущность уголовного наказания. Теории наказания в науке уголовного 

права. Исторически изменчивый характер уголовного наказания. Отличие наказания от 

административного и дисциплинарного взысканий, а также от других мер 

государственного принуждения и общественного воздействия. 

Место наказания в системе государственных мер борьбы с преступностью. 

Цели наказания. Восстановление социальной справедливости, исправление 

осужденных. Общее и специальное предупреждение преступлений как цели наказания. 

Международный пакт о гражданских и политических правах, Минимальные стандартные 

правила обращения с заключенными и другие международно-правовые документы о 

гуманном характере целей уголовного наказания. 

Понятие эффективности наказания. Государственные и социальные меры по 

повышению эффективности наказания.  

Понятие и значение системы наказаний. Система наказаний в истории уголовного 

законодательства. Система наказаний по действующему законодательству. Основные и 

дополнительные наказания. Наказания, не связанные с лишением или физическим 

ограничением свободы. Штраф; лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью; обязательные работы; исправительные работы. 

Наказания, состоящие в лишении или физическом ограничении свободы. Лишение 

свободы на определенный срок. Пожизненное лишение свободы. Арест. Ограничение 

свободы как специфический вид наказания. Наказания, применяемые к военнослужащим 

(ограничение по военной службе; содержание в дисциплинарной воинской части). 

Дополнительные наказания. Лишение специального, воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных наград. Виды наказаний, применяемых как в 

виде основных, так и дополнительных. 

Смертная казнь как исключительная мера наказания. 
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Понятие общих начал назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие ответственность. Виды этих обстоятельств, их уголовно-правовая 

характеристика. 

Назначение наказания при рецидиве преступлений. Назначение наказания при 

совокупности преступлений. Назначение наказания по совокупности приговоров. Порядок 

определения сроков наказаний при сложении наказаний. 

Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. Особенности зачета содержания 

под стражей при осуждении к различным видам наказания. 

Понятие условного осуждения и его природа. Основания применения условного 

осуждения. Правовые последствия условного осуждения. 

Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим 

малолетних детей. Основания и последствия отсрочки отбывания наказания беременным 

женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей. 

 

Тема 8. Основные концепции предупреждения и борьбы с преступностью 

Социальные и специально-криминологические аспекты предупреждения преступ-

ности. Классификация мер предупреждения преступности (социально-политические, эко-

номические, организационно-управленческие, идеологические, психологические, меди-

цинские). Понятие общей и индивидуальной профилактики. Особенности виктимологиче-

ской профилактики. 

Система предупреждения преступности. Социально-экономические, правовые и 

организационные основы предупреждения преступности в России. Федеральное, муници-

пальное и ведомственное нормотворчество в системе предупреждения преступности. По-

нятие объектов и субъектов, образующих систему предупредительной деятельности. Ос-

новные детерминанты преступности (причины, условия, обстоятельства, факторы и др.) 

как объекты предупреждения. Личность  - центральный объект предупредительной дея-

тельности. Классификация лиц, выступающих объектами криминологического предупре-

ждения. Организации и предприятия как объекты предупреждения преступности. 

Государственные и негосударственные органы и организации, выступающие субъ-

ектами предупреждения преступности. Понятие специальных субъектов предупредитель-

ной деятельности. Роль общественности в предупреждении преступности. Организация 

взаимодействия субъектов предупреждения преступности. 

Современные особенности и перспективы предупреждения преступности в России. 

Основные методологические подходы к анализу причин и условий преступности в 

различные периоды развития отечественной криминологии. Объяснение причин преступ-

ности пережитками прошлого в сознании людей, отдельными трудностями в строитель-

стве коммунистического общества, влиянием буржуазной идеологии (50-60-е годы нашего 

столетия). Углубление идеологизированного подхода к оценке причин преступности в 

обществе, абсолютизация классового начала в характеристике причин отечественной и 

зарубежной (капиталистической) преступности (70-80-е годы).  

Попытки объяснения причин и условий преступности противоречиями в социаль-

но-экономических и нравственных отношениях общества. 

 

Тема 9. Актуальные проблемы Особенной части уголовного права РФ:  поня-

тие система и  значение 

Понятие Особенной части уголовного права Российской Федерации. Соотношение 

Общей и Особенной частей уголовного права РФ. Система Особенной части уголовного 

права РФ. Квалификация преступлений. Значение Особенной части УК РФ для квалифи-

кации преступлений. 

Понятие и общая характеристика преступлений против личности. Преступления 

против жизни. Преступления против здоровья. Преступления против свободы личности: 

понятие и виды. Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и 
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половой свободы личности. Понятие, система и виды преступлений против конституци-

онных прав и свобод человека и гражданина. Понятие, система и виды преступлений про-

тив семьи и несовершеннолетних. 

Общая характеристика преступлений в сфере экономики. 

Общая характеристика преступлений против собственности: отношения собствен-

ности в РФ, формы собственности, их уголовно-правовая защита. Понятие преступлений 

против собственности. Система преступлений против собственности. Виды преступлений 

против собственности.  

Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности. Виды пре-

ступления в сфере экономической деятельности. Понятие и система преступлений против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях. Общая характеристика преступ-

лений против общественного порядка и общественной безопасности. Понятие и система 

преступлений против здоровья населения и общественной нравственности.  

Законодательство Российской Федерации об охране окружающей среды. Значение 

уголовно-правовой охраны окружающей среды. Понятие и общая характеристика эколо-

гических преступлений. Классификация экологических преступлений. 

Понятие и общая характеристика преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. Понятие преступлений в сфере компьютерной информации.  

Законодательство Российской Федерации о государственной власти, основах кон-

ституционного строя, безопасности государства. Общая характеристика и виды преступ-

лений против основ конституционного строя и безопасности государства.  

Понятие и общая характеристика преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Поня-

тие и общая характеристика преступлений против правосудия. Понятие и общая характе-

ристика преступлений против порядка управления. Понятие и признаки преступлений 

против военной службы (воинских преступлений). Понятие преступлений против мира и 

безопасности человечества.  Уголовное право зарубежных стран. 

 

Тема 10. Криминологическая характеристика и предупреждение различных 

видов преступности 

Криминологическая характеристика основных видов преступлений против соб-

ственности (краж, мошенничества, грабежей, разбоев, вымогательств) и лиц их совер-

шивших. Понятие и виды организованной преступности. Правовая, социальная и крими-

нологическая характеристика организованной преступности. 

Правовая, социальная и криминологическая характеристика преступного профес-

сионализма. Индивидуально-профилактическая работа роль административного надзора 

за лицами, освобожденными их мест лишения свободы 

Понятие преступности несовершеннолетних, ее социологическая и правовая оцен-

ки. Основные направления предупреждения преступности несовершеннолетних. Система 

государственных органов, общественных объединений, иных формирований, осуществ-

ляющих деятельности по предупреждению правонарушений несовершеннолетних. Роль 

органов внутренних дел в предупреждении правонарушений несовершеннолетних. 

Понятие, криминологическая и социально-правовая оценка насильственных пре-

ступлений. Понятие неосторожности преступности, ее социологическая и правовая оцен-

ки. Криминологическая характеристика экономической преступности.  

Преступность международная и транснациональная. Криминологические аспекты 

транснациональной преступности. Характеристика преступности по странам и континен-

там. Зависимость основных характеристик преступности от уровня экономического разви-

тия и социально-политического устройства страны. 

Социальные, правовые и организационные формы предупреждения преступности 

за рубежом. Роль органов государственной власти и общественных объединений в органи-
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зации работы по предупреждению преступности и защите жертв преступлений в развитых 

странах мира. Возможность использования такого опыта в профилактике преступности. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

2.1.2.2 «Уголовно-исполнительное право: особенности теории и практики» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Обоз-

начение   
Результаты обучения по дисциплине 

Р1. 
знает методы и процедуры реализации научного исследования в области тео-

ретических и практических проблем уголовно-исполнительного права  

Р2. 
знает прикладную значимость уголовно-исполнительных положений с учетом 

безопасности личности, общества и государства  

Р3. 

умеет оценивать юридические действия в точном соответствии с уголовно-

исполнительным правом в деятельности государственных органов, физических 

и юридических лиц  

Р4. 

умеет при осуществлении научного исследования оценивать научную значи-

мость вопросов регулирующих теоретические и практические проблемы уго-

ловно-исполнительного законодательства 

Р5. 
владеет навыками нормативного регулирования исследовательской деятельно-

сти при обеспечении реализации уголовно-исполнительного законодательства  

Р6. 
владеет навыками практикой применения уголовно-исполнительных знаний при 

осуществлении научного исследования 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма отчетности Семестр 

Экзамен 5 семестр 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Особенности уголовно-исполнительной политики, уголовно-

исполнительного права и уголовно-исполнительного законодательства.  

Уголовно-исполнительная политика и ее место в политике государства в сфере 

борьбы с преступностью. Понятие уголовно-исполнительного права Предмет, метод и си-

стема курса уголовно-исполнительного права. Соотношение социальной, уголовной и уго-

ловно-исполнительной политики. Субъекты формирования и развития уголовно-

исполнительной политики. Исполнение наказания и применение мер исправительного воздей-

ствия как объект правового регулирования.  

Формы выражения, закрепления и способы ее реализации. Основные современные 

тенденции уголовно-исполнительной политики и их реализация. Концепция развития уголов-

но-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года. 
Принципы уголовно-исполнительного права. Наука уголовно-исполнительного 

права.  Пенитенциарное законодательство и право России в Х – начале ХХ в. Исправи-

тельно-трудовое законодательство и право России в советский период.  Уголовно-

исполнительное законодательство Российской Федерации.   

Понятие, содержание, цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства.  

Применение норм уголовно-исполнительного права. Виды и структура норм уголовно-

исполнительного права. Действие уголовно-исполнительного права во времени, простран-

стве и по кругу лиц.  
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Уголовно-исполнительные правоотношения. Понятие исполнения уголовного нака-

зания и его суть. Международные акты в сфере исполнения наказания.   

 

Тема 2. Правовое положение лиц, отбывающих уголовные наказания и систе-

ма учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания.  

Социально-правовое назначение и понятие правового положения лиц, отбывающих 

наказание. Содержание правового статуса лиц, отбывающих наказания. Закрепление пра-

вового положения лиц, отбывающих наказания, в законодательстве. Права, законные ин-

тересы и обязанности лиц, отбывающих наказания.  

Задачи учреждений и органов государства, исполняющих наказания. Виды испра-

вительных учреждений. Персонал учреждений и органов исполняющих наказание, его ос-

новные права и обязанности.  Применение к осужденным мер медицинского характера.  

Контроль органов государственной власти. Судебный контроль. Ведомственный 

контроль. 

Прокурорский надзор за соблюдением законов администрацией учреждений и ор-

ганов, исполняющих наказания. Участие общественных объединений в осуществлении 

общественного контроля за обеспечением прав человека. Содействие общественных объ-

единений в работе учреждений и органов, исполняющих наказания. Посещение учрежде-

ний и органов, исполняющих наказания.   

Порядок и условия исполнения наказания в виде обязательных работ. Порядок и 

условия исполнения наказания в виде штрафа.  Порядок и условия исполнения наказания 

в виде исправительных работ.   Порядок и условия исполнения наказания в виде принуди-

тельных работ. Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью.  Исполнение дополнительных 

видов наказания.   

 

Тема 3. Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения свобо-

ды и в виде ареста.  

Социально-правовое назначение и сущность уголовного наказания в виде ограни-

чения свободы. Порядок и условия исполнения (отбывания) ограничения свободы. При-

менение основных средств исправления осужденных к ограничению свободы. 

Арест как вид уголовного наказания. Порядок и условия исполнения наказания в 

виде ареста.  Применение основных средств исправления к осужденным к аресту.   

 

Тема 4. Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения свободы и 

содержание под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.  

Социально-правовое назначение, основание и принципы содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления. Места содержания под стра-

жей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления.   

Правовой статус подозреваемых и обвиняемых во время содержания под стражей. 

Режим в местах содержания под стражей и средства его обеспечения.    

Места отбывания лишения свободы. Понятие и содержание классификации осуж-

денных к лишению свободы.  Прием осужденных к лишению свободы в исправительные 

учреждения.  

Распределение осужденных к лишению свободы и порядок приема их в исправи-

тельные учреждения.  Изменение вида исправительного учреждения.  Дифференциация 

исполнения лишения свободы в зависимости от вида лишения свободы и установленного 

в нем режима. 

 

Тема 5. Система учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы. Режим в исправительных учреждениях и средства его обес-

печения. 
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Исполнение наказания в исправительных колониях общего режима. Исполнение 

наказания в исправительных колониях строгого режима. Исполнение наказания в испра-

вительных учреждениях особого режима. Исполнение наказания в колониях-поселениях. 

Исполнение наказания в воспитательных колониях. Тюрьмы: их виды, состав осужден-

ных, условия отбывания.   

Основные средства уголовно-исполнительного воздействия на осужденных. Режим 

в исправительных учреждениях и его функции. Содержание режима в исправительных 

учреждениях.   

Изменение условий содержания осужденных к лишению свободы во время отбыва-

ния наказания. Средства обеспечения режима в исправительных учреждениях. Режим 

особых условий в исправительных учреждениях.   

Условия отбывания наказания осужденными к лишению свободы. Материально-

бытовое обеспечение осужденных к лишению свободы. Медико-санитарное обеспечение 

осужденных к лишению свободы. Материальная ответственность осужденных к лишению 

свободы.   

 

Тема 6. Особенности отбывания наказания осужденных к лишению свободы.  
Принципы и формы организации труда осужденных. Условия труда осужденных к 

лишению свободы. Оплата труда осужденных к лишению свободы.   

Охрана труда, страхование и пенсионное обеспечение осужденных к лишению сво-

боды.  Организация общеобразовательного и профессионально-технического обучения.   

Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы и ее задачи, основные 

формы и методы. Общеобразовательное и профессиональное обучение осужденных к ли-

шению свободы.  Меры поощрения и меры взыскания, применяемые к осужденным к ли-

шению свободы.   

 

Тема 7. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в воспи-

тательных колониях, в виде ограничения по военной службе, в виде ареста в отно-

шении осужденных военнослужащих.  
Виды воспитательных колоний и особенности исполнения наказания в них. Меры 

поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы в воспитатель-

ных колониях. Особенности их применения.   

Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по военной службе. 

Основания и порядок прекращения наказания в виде ограничения по военной службе.    

Места отбывания ареста осужденными военнослужащими. Категории лиц, содер-

жащихся на гауптвахте.   Исполнение наказания в виде ареста в отношении осужденных 

военнослужащих. Особенности правового положения осужденных военнослужащих.   

Места отбывания и условия содержания осужденных в дисциплинарной воинской 

части. Меры взыскания и поощрения к осужденным, содержащимся в дисциплинарной 

воинской части.   

 

Тема 8.  Порядок и особенности освобождения от отбывания наказания.  
Основания освобождения от отбывания наказания. Прекращение отбывания нака-

зания и порядок освобождения. Установление административного надзора в отношении 

лица, освобождаемого из мест лишения свободы. Освобождение осужденных военнослу-

жащих от отбывания наказания.  

Порядок представления к досрочному освобождению от отбывания наказания. От-

срочка отбывания наказания осужденным. Контроль за соблюдением условий отсрочки 

отбывания наказания. Отсрочка отбывания наказания осужденным, признанным в уста-

новленном порядке больным наркоманией, и контроль за соблюдением условий отсрочки 

отбывания наказания. Правовое положение лиц, отбывших наказание.   



5.1.4 «Уголовно-правовые науки» 

 

— 41 — 

Помощь лицам, освобожденным от отбывания наказания. Социальная адаптация 

лиц, освобожденных от наказания, и меры по ее обеспечению. Контроль за лицами, осво-

божденными от отбывания наказания.   

 

Тема 9. Порядок и условия исполнения наказания в виде смертной казни.  
Применение смертной казни в истории Российского государства. Смертная казнь в 

действующем законодательстве России и зарубежных стран.  

Осужденный к смертной казни имеет право на обжалование приговора. Осужден-

ных к смертной казни должен периодически посещать прокурор. Условия содержания 

лиц, осужденных к смертной казни. Осужденным к смертной казни создаются необходи-

мые бытовые условия. 

Основание для исполнения приговора к смертной казни. Порядок исполнения нака-

зания в виде смертной казни. Условия наложения моратория на исполнение смертной каз-

ни.  

  

Тема 10. Международно-правовые акты и стандарты обращения с осужденными.  
Значение международного сотрудничества в области исполнения уголовных наказаний 

и обращения с осужденными. Конгрессы ООН по обращению с правонарушителями. Участие 

России в работе конгрессов. Проблемы реализации решений конгрессов данной серии. Значе-

ние конгрессов для пенитенциарной практики.  

Понятие и классификация международных правовых актов и стандартов. Правитель-

ственные и неправительственные организации, действующие в связи с реализацией наказаний, 

обращения с правонарушителями.  

Социально-правовая характеристика Минимальных стандартных правил обращения с 

заключенными. Соотношение Минимальных стандартных правил обращения с заключенными 

1955 года и Европейских тюремных правил 2006 года.  Международные стандарты в отноше-

нии отдельных категорий преступников, их влияние на реформирование уголовно-

исполнительного законодательства России. Конвенция против пыток и других жестоких, бес-

человечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (1984 г.). Минималь-

ные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовер-

шеннолетних (Пекинские правила) (1985 г.). Стандартные минимальные правила ООН в от-

ношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила) (1990 г.). Пробле-

ма реализации международных правовых актов и стандартов обращения с осужденными в 

уголовно-исполнительном законодательстве Российской Федерации. Системы исполнения 

уголовного наказания в некоторых зарубежных странах. Общие проблемы совершенство-

вания исполнения наказания в зарубежных странах. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

2.1.3.1 (Ф) «Основы педагогической деятельности в вузе» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

 

Обозна-

чение   
Результаты обучения по дисциплине 

Р1. знает современные педагогические теории и технологии 

Р2. знает методику профессионального обучения и педагогические технологии 

Р3. 

умеет обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные 

технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения 

планируемого уровня личностного и профессионального развития обучающего-

ся 

Р4. 
владеет фундаментальными знаниями в области образования и педагогических 

наук в объеме, достаточном для решения научно-исследовательских задач  

Р5. 
владеет методами и методиками научно-исследовательской деятельности в 

области образования и педагогических наук 

 

 

Объем дисциплины составляет  2  зачетных единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма отчетности Семестр 

Зачет 3 семестр 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Теория педагогической деятельности. Основные понятия и категории 

педагогики. Сущность, структура и виды педагогической деятельности. Научные и прак-

тические задачи педагогической деятельности. Педагогический профессионализм. Педа-

гогическое мастерство преподавателя. Ценностные характеристики педагогической дея-

тельности. Теория и практика обучения. Цели обучения – системообразующий компонент 

учебного процесса. Закономерности усвоения знаний и способов деятельности. 

 

Тема 2. Профессиональная деятельность и личность педагога. Общая характе-

ристика педагогической профессии. Возникновение и развитие педагогической профес-

сии. Социальная значимость педагогической деятельности в современном обществе. Со-

циально и профессионально обусловленные функции педагога. Профессионально обу-

словленные требования к личности педагога. Общая и профессиональная культура педа-

гога. Профессионально-педагогическая направленность личности педагога, познаватель-

ная и коммуникативная активность педагога. Профессионально значимые личностные ка-

чества педагога, психологические основы их формирования. Педагогическое мастерство, 

основные психолого-педагогические предпосылки и условия его формирования. Самораз-

витие педагога. 

 

Тема 3. Комплексная обучающая деятельность (организаторская, коммуника-

тивно-мотивирующая и информационная). Современные педагогические технологии. 

Формы, методы и средства обучения. Принципы моделирования учебных занятий. Кон-

струирование интерактивного/ мультимедийного учебного занятия. Выбор методов и 

средств обучения, обеспечивающих достижение целей занятия. 
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Тема 4. Оценочно-корректировочная деятельность педагога. Оценка как эле-

мент управления качеством образования. Связь оценки и самооценки. Традиционные и 

современные средства оценки. Конструирование учебного занятия: разработка диагности-

ческих материалов для оценки достигнутых результатов обучения. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

2.1.3.2 (Ф) «Организация и проведение научных исследований и разработок» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Обозна-

чение   
Результаты обучения по дисциплине 

Р1. 
знать основные положения государственной научно-технической политики РФ и за-

конодательные акты в сфере научной деятельности. 

Р2. 
знать приоритетные направления развития науки, технологий и техники РФ, нацио-

нальные и федеральные проекты, направленные на научно-технологическое и иннова-

ционное развитие страны 

Р3. 
знать особенности организации и проведения научных исследований и разработок в 

РФ и за рубежом 

Р4. 
уметь использовать нормативно-техническую документацию, регламентирующую 

порядок организации и проведения научных исследований и разработок 

Р5. 
владеть терминологией в сфере организации научных исследований и разработок и 

коммерциализации результатов  

Р6. 
владеть основами планирования и управления жизненным циклом выполнения научных 

исследований и разработок по социальным и гуманитарным наукам 

 

Объем дисциплины составляет  2  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма отчетности Семестр 

Зачет 5 семестр 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1.  Законодательная и нормативно-техническая документация Россий-

ской Федерации в сфере научной деятельности. 
Иерархия и основные положения законодательных актов РФ в сфере научной дея-

тельности. Основные положения государственной научно-технической политики РФ. 

Терминология в сфере организации научных исследований и разработок. Законодательное 

регулирование взаимоотношений в научной и научно-технической деятельности. Права на 

результаты научно-технической деятельности. Коммерциализация результатов интеллек-

туальной деятельности. 

Цели стандартизация и виды стандартов. Взаимосвязь государственных и между-

народных стандартов. Нормативно-техническая документация, определяющая требования 

при выполнении научных исследований и разработок. Развитие направлений стандартиза-

ции, определяющих порядок выполнения научных исследований и разработок.  
 

Тема 2. Организация научных исследований и разработок в Российской Феде-

рации и за рубежом.   

Приоритетные направления развития науки, технологий и техники РФ. Перечень 

критических технологий. Организационная структура в сфере реализации научно-

технической политики. Национальный проект «Наука и университеты». Развитие инте-

грационных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии. Развитие мас-

штабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследователь-

ским направлениям. Развитие инфраструктуры для подготовки исследовательских кадров. 

Развитие человеческого капитала в интересах регионов, отраслей и сектора исследований 

и разработок. 
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Российская академия наук и ее роль в реализации государственной научно-

технической политики в сфере фундаментальных исследований. Министерство науки и 

высшего образования РФ и его роль в реализации программ прикладных и фундаменталь-

ных исследований. Роль государственных корпораций в инновационном развитии россий-

ской промышленности.  

Технологические платформы, кластеры, технопарки как инструмент активации, 

концентрации и интеграции научно-инновационной деятельности. Научные фонды и их 

роль в поддержке фундаментальных и поисковых научных исследований. Зарубежный 

опыт организации научных исследований и разработок. Особенности и принципы органи-

зации научных исследований и разработок в ведущих странах мира. 

Краткая характеристика современного состояния, направлений развития и форм 

организации сферы исследований и разработок в регионе и ФГБОУ ВО «ТГТУ». Научно-

исследовательская политика университета и политика в области инноваций и коммерциа-

лизации разработок. Научные школы университета. Инфраструктура научно-технической 

и инновационной деятельности. Результативность научных исследований и разработок  

ФГБОУ ВО «ТГТУ».  
 

Тема 3. Планирование и управление жизненным циклом выполнения науч-

ных исследований и разработок. 

Жизненный цикл продукции в нормативно-технической документации. Стадии 

жизненного цикла. Управление жизненным циклом. Организация выполнения научных 

исследований и разработок. Планирование научных исследований и разработок. Основы 

сетевого планирования. Оценка стоимости научных исследований и разработок и плани-

рование бюджета Проведение исследования и его результаты. Оформление результатов 

исследования. Защита приоритета и новизны полученных результатов. Оценка эффектив-

ности и результативности. Организация работы в научном коллективе и нормы научной 

этики. Особенности проведения научных исследований и разработок по социальным и гу-

манитарным наукам. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

2.1.3.3 (Ф) «Технология представления результатов исследования» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Обозна-

чение   
Результаты обучения по дисциплине 

Р1. 
знание требований, предъявляемых к результатам диссертационного исследования в 

соответствии с установленными положениями 

Р2. 
знание регламента представления результатов научных исследований в форме дис-

сертации 

Р3. знание процедуры защиты диссертации 

Р4. 
умение использовать современные методы и технологии научной коммуникации для 

систематизации результатов научных исследований 

Р5. 
владение способами критического анализа для подготовки к представлению резуль-

татов научных исследований  

Р6. 
владение способами изложения научных данных и выводов и навыками презентации 

результатов диссертационного исследования 

Р7. владение стратегиями дискуссионного общения по материалам научных исследований 

 

 

Объем дисциплины составляет  2  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма отчетности Семестр 

Зачет 5 семестр 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. 

Тема 1. Подготовка к представлению научно-квалификационной работы на 

рассмотрение диссертационного совета 
Состав и структура диссертации. Критерии, которым должны отвечать диссертации 

на соискание ученых степеней. Требования к публикации основных научных результатов 

диссертации в рецензируемых научных изданиях. Нормы научной этики и соблюдения 

авторских прав. Система Антиплагиат. Критерии выбора диссертационного совета. Регла-

мент преставления работ в диссертационные советы. Основные требования к авторефера-

ту диссертации. 

Тема 2. Принятие диссертации к рассмотрению и защите 

Положение о порядке присуждения ученых степеней. Положение о совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук. Регламент предварительной экспертизы, принятия диссертационных работ и 

их защиты в диссертационных советах ФГБОУ ВО «ТГТУ». Принятие диссертации к рас-

смотрению. Единая государственная информационная система мониторинга процессов 

аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации (ЕГИСМ). 

Экспертная комиссия. Назначение оппонентов и ведущей организации. Принятие диссер-

тации к защите. Объявление о защите на сайте ВАК. Рассылка авторефератов. Регламент 

представления документов. Работа с отзывами на диссертацию оппонентов и ведущей ор-

ганизации. Работа с отзывами на автореферат.  

Тема 3. Защита диссертации и формирование аттестационного дела 

Процедура защиты диссертации. Выступление соискателя на защите. Презентация 
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результатов исследования. Ответы на вопросы членов диссертационного совета. Ответы 

на замечания оппонентов и замечания в отзывах. Заключение совета по результатам защи-

ты. Документы для отправки аттестационного дела в ВАК. Стенограмма. Положение о 

представлении экземпляра диссертации. Информационная карта диссертации. 

Тема 4. Утверждение диссертации в ВАК  
Регламент представления документов аттестационного дела в ВАК. Экспертные со-

веты. Снятие диссертации с рассмотрения. Повторная защита. Подача апелляции. Приказ 

о выдаче диплома кандидата наук. Готовность и получение диплома кандидата наук. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

2.2.1 (П) «Научно-исследовательская практика» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Обоз-

начение   
Результаты обучения по дисциплине 

Р1. 

знать сущность и содержание научно-исследовательской деятельности при 

обеспечении реализации уголовного и уголовно-исполнительного законодатель-

ства 

Р2. 

знать анализ количественных и качественных характеристик преступности, 

разрабатывать и применять в практической деятельности программы про-

филактических мер от видовой преступности 

Р3. 

уметь применять новые методы исследования в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области юриспруденции с соблюдением за-

конодательства Российской Федерации об авторском праве 

Р4. 
уметь проводить анализ количественных и качественных характеристик пре-

ступности 

Р5 
владеть методикой разработки и применения в практической деятельности 

программы профилактических мер от видовой преступности 

Р6 
владеть знанием нормативного регулирования исследовательской деятельно-

сти по различным видам преступлений и преступности 

 

Объем дисциплины составляет  6  зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма отчетности Семестр 

Зачет с оценкой 4 семестр 

 

Содержание дисциплины 

 

Целью научно-исследовательской практики является приобретение аспирантами 

профессиональных навыков применения на практике знаний и умений, полученных ими в 

ходе изучения дисциплин (модулей) ОПОП ВО, формирование и развитие знаний, необ-

ходимых для практической научно-исследовательской деятельности в области уголовного 

права, криминологии и уголовно-исполнительного права. 

В ходе практики обучающиеся должны: 

 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной без-

опасности и охраны труда; 

 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на 

базе которой обучающийся проходит практику; 

 изучить орг. структуру и деятельность  правоохранительного органа, норматив-

но-правовые документы по различной тематике; 

 провести измерения характеристик преступности; 

 приобрести опыт по дисциплинам направления аспирантуры, приобретение 

практических навыков выполнения научных исследований; 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с дан-

ными задачами.  

Научно-исследовательская практика аспирантов предусматривает: 
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– изучение современных направлений теоретических и прикладных научных исследова-

ний в соответствующей области науки на примере организации (структурного подразделения 

организации), в котором проводится практика; 

– изучение опыта ведущих научных школ ФГБОУ ВО «ТГТУ», других университе-

тов, научно-исследовательских организаций и других профильных организаций; 

- изучение организации научно-исследовательской и инновационной деятельности в  

научно-образовательных центрах, центрах коллективного пользования, научно-

исследовательских лабораториях, малых инновационных предприятиях и  других структур-

ных подразделениях организации, в котором проводится практика; 

– участие в работе исследовательского коллектива в области уголовного права и 

криминологии; уголовно-исполнительного права;  

– разработку метода, методики, модели и других элементов научного исследования;  

– выполнение исследований по тематике научных исследований аспиранта; 

– подготовку (участие в подготовке) заявок на участие в конкурсах научных грантов; 

– обработку результатов исследований и подготовку научных публикаций; 

– подготовку (участие в подготовке) отчетов по НИОКР; 

– участие в организации проведения научного мероприятия (семинара, круглого сто-

ла, конференции и др.);  

– сбор, анализ и систематизацию материалов научно-исследовательской практики и 

их представление в форме отчета. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

3.1 «Оценка диссертации на предмет ее соответствия установленным критериям» 

 

Объем дисциплины составляет  9  зачетных единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма отчетности Семестр 

Экзамен 6 семестр 

 

1.1. Место итоговой аттестации в структуре программы подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся, осваивающих ОПОП 

вне зависимости от форм обучения и форм получения образования и претендующих на 

получение свидетельства об окончании аспирантуры. 

Итоговая аттестация является завершающим этапом процесса обучения. 

К итоговой аттестации допускается аспирант, полностью выполнивший индивиду-

альный план работы, в том числе подготовивший диссертацию к защите. 

 

1.2. Форма и объем итоговой аттестации  

Итоговая аттестация по программам аспирантуры проводится в форме оценки дис-

сертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии с Феде-

ральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике».  

Объем итоговой аттестации составляет 6 недель 

 

1.3. Организация и проведение итоговой аттестации  

Итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением об итоговой аттеста-

ции обучающихся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре Тамбовского государственного технического университета. 

Настоящая программа, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся 

до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до начала итоговой аттестации. 

Расписание аттестационных испытаний утверждается приказом ректора и доводится 

до сведения обучающихся, членов экзаменационных и апелляционных комиссий, научных 

руководителей аспирантов не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения ат-

тестационного испытания. 

 


