
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский университет дружбы народов» 

 
 

Юридический институт 
 

Рекомендовано МССН 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Наименование дисциплины _Теория уголовного права и процесса ___________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
Рекомендуется для направления подготовки/специальности 

40.04.01 Юриспруденция 
(указываются код и наименование направления подготовки/специальности) 

 
Направленность программы (профиль) 

 
Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика 

(наименование образовательной программы в соответствии с направленностью (профилем) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 
  



2 
 

Цели и задачи дисциплины:  
Учебная дисциплина «Теория уголовного права и процесса» состоит из двух разделов – 

«Теория уголовного права» и «Теория уголовного процесса». 
Раздел «Теория уголовного права» основан на современных концепциях теории уголовного 

права как отрасли и науки и имеет целью обучить студентов-магистров научному осмыслению 
поставленных перед ними вопросов на основе свободного творческого подхода, включающего в себя 
критическую оценку современных тенденций развития права. При изучении теории уголовного права 
необходимо опираться на историю развития теоретической мысли, предложения современных 
авторов, имеющиеся в научной литературе и уголовных законов зарубежных стран. 

Целью преподавания раздела «Теория уголовного процесса» состоит в овладении студентами 
теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, необходимыми для 
профессионального применения способности квалифицированно проводить научные исследования в 
области права.  

Задачей Программы является подготовка высококвалифицированных юристов, на базе знания 
концептуальной, исторической основы действия и применения уголовного закона, компаративного 
аспекта противодействия преступности. 

 
Место дисциплины в структуре ОП ВО: 
 
Дисциплина «Теория уголовного права и процесса» относится к вариативной части учебного 

плана.  
В таблице № 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей компетенций ОП ВО. 
 

Таблица № 1 
Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование 

компетенций 
 

№ п/п Шифр и наименование 
компетенции 

Предшествующие 
дисциплины 
 

Последующие дисциплины 
(группы дисциплин)  
 

Профессиональные компетенции (вид профессиональной деятельности: научно-исследовательская) 
1 ПК-9. способен 

квалифицированно 
проводить научные 
исследования в области 
права 

Актуальные проблемы 
уголовного права и процесса 

- 

 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций: 
- способен квалифицированно проводить научные исследования в области права 

 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: принципы, методы и способы проведения научных исследований в области уголовного 

права и уголовного процесса; уголовно-правовые понятия и институты: уголовный закон, 
преступление, состав преступления и его виды, соучастие в преступлении, наказание, освобождение 
от уголовной ответственности и наказания, общие правила квалификации преступлений; уголовно-
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процессуальные понятия, свойства уголовного судопроизводства, его связи, закономерности 
возникновения, функционирования и развития как социально-правового явления 

уметь: проводить научные исследования в области уголовного права и уголовного процесса с 
учетом существующей системы взглядов, теоретических представлений о сущности и особенностях 
уголовного и уголовно-процессуального закона, его социальной направленности, закономерностях и 
тенденциях развития; 

владеть: способностью адекватного подбора и применения методов исследования; 
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области уголовного права и 
уголовного процесса;  

 
Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
 
Вид учебной работы Всего часов Модуль 

2 
Аудиторные занятия (всего) 32 32 
В том числе: - - 
Лекции - - 
Семинары (С) 32 32 
Самостоятельная работа (всего) 76 76 
Общая трудоемкость час 
 зач. ед. 

108 108 
3 3 

 
Содержание дисциплины 
1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

1. 
 

Уголовное право 
как наука 

1. Понятие теории уголовного права, ее предмет и методы. Методы изучения, 
исследования и методы правового регулирования. 
2. Теоретические основы типологии уголовно-правовых систем современного 
мира. 
3. Современная теоретическая концепция уголовного права России. 
4. Наука уголовного права, ее предмет и методы. Отграничение науки 
уголовного права от иных наук. Периоды развития уголовно-правовой науки. 
5. Роль А.Ф. Бернера, Ф.фон Листа, Н.С.Таганцева и иных юристов ХIX в. в 
становлении уголовного права России. 
6. Ведущие ученые в области уголовного права советского и постсоветского 
периодов. Их правовые концепции. 
Основные правовые семьи зарубежного уголовного права. 

2.  Теоретические 
проблемы 
уголовного 
права 

1. Теоретические основы учения об уголовном законе. Понятие, содержание и 
социальное назначение уголовного закона. Виды уголовных законов. 
2. История развития российского уголовного законодательства. 
3. Действующее уголовное законодательство Российской Федерации и 
перспективы его совершенствования. 
4. Структура уголовных законов в историческом развитии и современности. 
Содержание норм Общей и Особенной частей Уголовного кодекса России. 
Структура уголовно-правовых норм.  
5. Обратная сила уголовного закона. 
6. Принцип законности и бланкетность.  
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7. Теория и практика аналогии в уголовном праве. 
8. Принцип законности и судейское усмотрение. 
9. Особенности уголовных законов англо-саксонской системы права. 
Особенности уголовных законов континентальной системы права. 

3.  Учение о 
преступлении 

1. Теоретические подходы к понятию уголовной ответственности. 
Уголовно-правовые отношения и уголовная ответственность. Понятие 
уголовной ответственности, ее возникновение и реализация. 
2. Норма уголовного права и состав преступления. Их роль в 
ыормировании основания уголовной ответственности.   
3. Позитивная и негативная уголовная ответственность как два аспекта 
единого явления. 
4. Условия, предпосылки и основание возникновения уголовной 
ответственности.. 
5. Механизм, формирующий основание уголовной ответственности. 
6. Реализация уголовной ответственности как теоретико-правовая 
категория. Формы и виды реализации уголовной ответственности. 
7. Уголовная политика как часть государственной. Понятие уголовной 
политики. 
8. Предмет, содержание и методы уголовной политики. 
9. Принципы и формы реализации уголовной политики. 
10. Теоретические основы криминализации. 
11. Теоретические основы декриминализации. 
12. Преступление и преступность. Причины преступности в РФ. 
13. Научные воззрения на объект преступного деяния. Определение объекта 
преступления в истории теории уголовного права.  
14. Понятие и виды объектов. Значение объекта преступления для 
криминализации. 
15. Объект уголовно-правовой охраны, объект уголовно-правового 
отношения и объект преступного деяния – соотношение категорий в теории 
уголовного права. 
16. Соотношение понятий объект и предмет преступления. Их значение для 
теории и практики. 
17. Потерпевший от преступления, субъект и участники уголовно-
правового отношения. 
18. Определение объективной стороны преступления и объективной 
стороны состава преступления в теории уголовного права.  Основные, 
дополнительные и факультативные признаки объективной стороны состава 
преступления.. 
19. Основания ответственности за бездействие. Значение психического и 
физического принуждения, а также непреодолимой силы для решения 
вопросов уголовной ответственности. 
20. Последствия преступного деяния и их виды. «Материальные», 
«формальные» и «усеченные" составы преступлений. 
21. Теории причинной связи в уголовном праве России и зарубежных стран. 
Влияние теории детерминизма на учение о причинно-следственной связи в 
российском уголовном праве. 
22. Научные воззрения на субъект преступления и его признаки. 
Теоретическая проблема ответственности юридических лиц в уголовном праве 
России. Ответственность юридических лиц в уголовном праве зарубежных 
стран. 
23. Вменяемость, как необходимое условие уголовной ответственности. 
Понятие невменяемости и ее критерии. Понятие уменьшенной (ограниченной) 



5 
 

вменяемости в РФ. Уголовная ответственность лиц, совершивших 
преступление в состоянии опьянения. 
24. Общий и специальный субъекты преступления. Виды специальных 
субъектов преступления, их значение для теории и практики. 
25. Соотношение субъекта преступления, субъекта уголовно-правового 
отношения и личности преступника в теории уголовного права. Значение 
обстоятельств, характеризующих личность преступника для квалификации 
преступлений и назначения наказания. 
26. Понятие и признаки субъекта в англо-саксонской и континентальной 
системах права. 
27. Теория уголовного права о содержании субъективной стороны состава 
преступления. Соотношение субъективной стороны преступления и 
субъективной стороны состава преступления. 
28. Современные научные воззрения на понятие субъективной стороны 
преступления. Ее содержание. 
29. Понятие вины и ее значение для уголовной ответственности, 
квалификации преступлений и назначения наказания. 
30. Формы и виды вины. 
31. Историческое развитие понятия умысла в теории уголовного права. 
Виды умысла.  
32. Неосторожность и ее виды. Отличие неосторожности от случая (казуса).  
33. Смешанная (двойная) форма вины. Преступления с двойной формой 
вины и преступление с двумя (составными) формами. Особенности их 
квалификации. 
34. Концепции вины в уголовном праве зарубежных государств. 
35. Мотив и цель, эмоции и чувства, как признаки субъективной стороны 
преступления, их значение в уголовном праве. 
36. Юридическая и фактическая ошибки и их влияние на квалификацию 
преступного. 
37. Проблемы установления ответственности за неоконченную преступную 
деятельность. Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления. 
38. Стадии совершения преступления в зарубежном законодательстве. 
39. Понятие приготовления к преступлению и его отличие от обнаружения 
умысла. 
40. Понятие и виды покушений на преступление. 
41. Добровольный отказ от преступления. Отличие добровольного отказа от 
деятельного раскаяния. 
42. Развитие теории соучастия в уголовном праве России. Проблемы 
установления соучастия в неосторожных преступлениях. 
43. Виды соучастников преступления и пределы их ответственности. 
Эксцесс соучастника преступления. 
44. Неудавшиеся и неоконченные соучастия. Основание и условия 
ответственности за них. 
45. Добровольный отказ соучастника и его влияние на ответственность 
других соучастников. 
46. Прикосновенность к преступлению и ее формы. 
47. Формы и виды соучастия. Основные научные проблемы понятия и 
признаков организованных форм соучастия. 
48. Теории соучастия в зарубежном уголовном праве.  
49. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 
Значение установления обстоятельств, исключающих преступность деяния. 
50. Необходимая оборона и условия ее правомерности. Превышение 



6 
 

пределов необходимой самообороны. 
51. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 
Условия правомерности причинения вреда. 
52. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. Отличие крайней 
необходимости от необходимой обороны. 
53. Обоснованный и необоснованный риск. Отличие крайней 
необходимости от обоснованного риска. 
54. Исполнение приказа или распоряжения. Условия исключения уголовной 
ответственности. 
55. Значение физического и психического принуждения к совершению 
преступления. 
56. Согласие потерпевшего на причинение вреда ему вреда, теоретическая 
проблема эвтаназии. 
57. Иные виды обстоятельств, исключающих преступность деяния 
(осуществление своего права, исполнение закона). 
58. Обстоятельства, исключающие преступность или виновность деяния в 
зарубежном уголовном праве. 
59. Теория множественности преступлений. Ее исторические вехи развития. 
60. Понятие и виды единого сложного преступления. 
61. Понятие, признаки, формы и виды множественности преступлений. Их 
влияние на квалификацию и ответственность. 
62. Конкуренция уголовно-правовых норм. Виды конкуренции. 
63. Множественность преступлений в зарубежном уголовном праве 

4.  Учение о 
наказании 

1. Понятие и виды мер уголовно-правового характера. Их цели. 
2. Уголовное наказание как одна из мер уголовно-правового характера и 
форма реализации уголовной ответственности. Социальное назначение 
наказания. Отличие наказания от других мер государственного принуждения и 
мер общественного воздействия.  
3. Цели наказания и иных мер уголовно-правового характера. 
Общепредупредительное значение наказания. Исправление преступника, 
восстановление справедливости и другие цели наказания. Проблема целей 
наказания в теории уголовного права. 
4. Система наказаний и принципы ее построения по уголовному праву 
России и зарубежных стран. 
5. Иные меры уголовного характера, их формы и виды. 
6. Принудительные меры медицинского характера, их соотношение с 
наказанием, основания и цели применения. 
7. Конфискация имущества как иная мера уголовного характера, отличие 
от наказания. Иные меры уголовно-правового характера. 
8. Назначение наказания - важнейшая стадия судебной деятельности при 
рассмотрении уголовного дела. 
9. Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, учитываемые 
судом при назначении наказания. 
10. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом, а 
также при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. 
11. Назначение наказания при множественности преступлений. 
12. Условное осуждение и его юридическая природа. Основание и порядок 
применения условного осуждения. 
13. Назначение наказания в зарубежных государствах. 
14. Понятие, основания и виды освобождения от уголовной 
ответственности и от наказания. 
15. Освобождение от уголовной ответственности и наказания вследствие 
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истечения сроков давности; условно-досрочное освобождение от наказания и 
замена наказания более мягким, другие виды освобождения от уголовной 
ответственности и наказания. 
16. Амнистия и помилование.  
17. Судимость и ее уголовно-правовое значение. Погашение и снятие 
судимости. 
18. Виды и формы освобождения от уголовной ответственности и 
наказания в зарубежных государствах. 

5.  Теоретические 
основы 
построения 
системы 
особенной части 
уголовного 
права РФ и виды 
преступлений. 
 

1. Понятие и задачи Особенной части уголовного права. Соотношение 
Общей и Особенной частей уголовного права. 
2. Система Особенной части уголовного права России и принципы ее 
построения. 
3. Теоретические основы квалификации преступлений. 
4. Система особенной части в зарубежном уголовном праве. 
5. Охрана личности, ее прав, свобод и законных интересов - одна из 
важнейших задач государства. 
6. Преступления против жизни. Виды убийств. Проблема самоубийства. 
Эфтаназия и проблемы ее легализации. Доведение до самоубийства. 
Причинение смерти по неосторожности.  
7. Преступления против жизни в уголовном праве зарубежных стран. 
8. Преступления против здоровья. Понятие и виды причинения вреда 
здоровью. Виды и критерии определения степени тяжести телесных 
повреждений. Преступления, опасные для жизни и здоровья. 
9. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. 
10. Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности. 
11. Уголовно-правовая охрана личности в зарубежном праве. 
12. Теоретическое и доктринальное определение хищения. 
13. Проблемы ответственности за кражу, грабеж, вымогательство и разбой, 
критерии их разграничения. 
14. Ответственность за угон транспортных средств. Отличие угона от 
хищения транспортного средства. 
15. Ответственность за преступления против собственности в зарубежных 
странах. 
16. История развития системы преступлений в сфере экономической 
деятельности. 
17. Понятие и критерии построения системы преступлений в сфере 
экономической деятельности. 
18. Общая характеристика преступлений в сфере экономической 
деятельности.  
19. Уголовно-правовые признаки контрабанды по уголовному 
законодательству России и зарубежных стран. 
20. Ответственность за изготовление и сбыт поддельных денег и ценных 
бумаг. 
21. Общая характеристика преступлений в сфере экономической 
деятельности в зарубежных странах. 
22. История развития уголовной ответственности за посягательства на 
общественную безопасность, общественный порядок и здоровье населения. 
23. Преступления против общественной безопасности, связанные с 
террористической деятельностью. Условия освобождения от уголовной 
ответственности за эти преступления. 
24. Ответственность за преступления, связанные с созданием 
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организованных преступных групп (бандитизм, преступное сообщество и др.) 
25. Преступления против общественного порядка. Хулиганство и его виды. 
Ответственность за массовые беспорядки и вандализм. 
26. Характеристика преступлений против здоровья населения и 
общественной нравственности в зарубежном уголовном праве. 
27. Экологические преступления в России и за рубежом, их понятие, общие 
и специальные виды. 
28. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 
транспорта. Ответственность за угон судна воздушного или водного 
транспорта либо железнодорожного подвижного состава 
29. Преступления в сфере компьютерной информации, их виды. 
30. История развития уголовной ответственности за посягательства на 
конституционный строй и безопасность государства. 
31. Значение уголовно-правовой охраны конституционного строя и 
государственной безопасности. 
32. Система преступлений против основ конституционного строя и 
безопасности государства. 
33. Ответственность за государственную измену, шпионаж, 
террористический акт, диверсию.  
34. Ответственность за государственные преступления по уголовному 
законодательству зарубежных стран. 
35. Определение понятия «коррупция» в теории и доктрине уголовного 
права. 
36. Виды коррупционных преступлений. 
37. История развития определения понятия «должностное лицо». 
38. Понятие и виды должностных лиц в теории уголовного права России и 
зарубежных стран. 
39. Виды преступлений против государственной власти, интересов 
государственной службы. 
40. Ответственность за злоупотребление должностными полномочиями.  
41. Взяточничество и его виды. Значение борьбы со взяточничеством в 
современных условиях. 
42. Правосудие и права человека. Понятие, система и виды преступлений 
против правосудия. 
43. Преступления против государственной власти, интересов 
государственной службы в уголовном праве зарубежных стран. 
44. История развития уголовной ответственности за посягательства на мир 
и безопасности человечества. 
45. Международно-правовые акты об охране мира и безопасности 
человечества. 
46. Виды преступлений против мира и безопасности человечества в 
уголовном праве России и зарубежных стран. 
47. Ответственность за подготовку, планирование, развязывание, ведение 
агрессивной войны. 
48. Ответственность за геноцид, экоцид, другие виды преступлений против 
мира и человечества. 
49. Основы сравнительного правоведения. Основные концепции. 
50. Типология уголовно-правовых систем современного мира. 
51. Основные принципы континентального уголовного права. 
52. Теория соучастия в англо-американском уголовном праве. 
53. Общая характеристика уголовного права КНР. 
54. Уголовно-правовая охрана личности в странах континентальной 
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системы права. 
55. уголовно-правовая охрана личности в странах англо-американской 
системы права. 
56. Уголовно-правовая борьба с терроризмом в странах Европы. 
57. Уголовно-правовая борьба с терроризмом в США. 
58. Понятия и признаки субъекта по уголовному праву континентальной 
системы права. 
59. Понятия и признаки субъекта по уголовному праву англо-американской 
системы права. 

6.  История науки 
уголовного 
процесса, ее 
предмет и 
методы 
исследования 

1. Понятие, предмет и система науки уголовного процесса. 
2. Наука уголовного процесса – отрасль юридической науки, изучающая 
общественные отношения, возникающие в связи с совершением преступления 
и судопроизводством по уголовному делу; выявляя при этом закономерности 
правового регулирования уголовного судопроизводства и определяя пути его 
совершенствования. 
3. Наука уголовного процесса изучает не только действующее уголовно-
процессуальное законодательство, принципы уголовного процесса, институты 
уголовного процесса, правоотношения, возникающие при производстве по 
уголовному делу, но и практику применения уголовно-процессуального 
законодательства, разрабатывает рекомендации по совершенствованию 
законодательства, правильному пониманию его норм судами и 
представителями правоохранительных органов и иными лицами, 
вовлеченными в уголовно-процессуальную деятельность. 
4. Уголовно-процессуальная наука нашей страны постсоветского времени, 
т.е. современная наука, развивается, критически учитывая пороки советского 
авторитарного политического режима, возрождая не только декларативно, но и 
реализуя общепризнанные демократические ценности, охраняя права и 
свободы человека и гражданина, обеспечивая соблюдение прав участников 
уголовного судопроизводства. 
5. Предмет науки уголовного процесса: нормы уголовно-процессуального 
права, деятельность суда, прокуратуры, органов расследования, 
процессуальные правоотношения, возникающие между участниками 
уголовного судопроизводства, в связи с выполнением судом, прокуратурой, 
органами расследования своих функций. 
6. В предмет науки уголовного процесса необходимо включить также 
изучение закономерностей развития уголовного процесса, его 
демократических принципов, процессуальную форму и содержание 
доказательств, порядок доказывания, понятие процессуальных институтов, 
проблемы обеспечения прав участников уголовного судопроизводства. 
7. Система науки уголовного процесса- упорядоченное и 
последовательное изложение основных ее проблем, представление о 
совокупности институтов уголовного процесса, их взаимосвязи, роли их как 
механизма сдержек и противовесов, создающих баланс в правоотношениях 
участников уголовного судопроизводства. Система складывается под 
влиянием системы действующего уголовно-процессуального законодательства. 
8. Как правило, принято деление науки уголовного процесса на две части: 
общую и особенную. 
9. Содержание каждой из этих частей, проблемы, изучаемые в них, 
подлежит знать каждому магистру. 
10. Значение диалектического метода как методологической основы науки 
уголовно-процессуального права России. Категории диалектики, используемые 
в изучении уголовно-процессуального права. 
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11. Общие методы (приемы), используемые и в других науках: анализ и 
синтез, индукция и дедукция, аналогия, сравнение, системно-структурный 
подход, восхождение от конкретного к абстрактному и от абстрактного к 
общему и другие. Значение логических методов. 
12. Специальные методы, т.е. те, которые основаны на каких-либо 
конкретных научных дисциплинах (статистике, математике, психологии, 
программировании и др.). 
13. Связь методов с процессом научного исследования позволяет 
классифицировать их по стадиям исследования: а) методы эмпирического и б) 
методы теоретического исследования. 
14. Роль в изучении уголовно-процессуального права и отдельных ее 
институтов: а) исторического метода (ретроспективного анализа); б) 
сравнительно-правового метода – зарубежного и отечественного уголовно-
процессуального права и его отдельных институтов. 
15. Уголовный процесс - форма реализации уголовного права и средство 
сдерживания преступности. Уголовный процесс как деятельность и как 
система правоотношений. Достижение истины и охрана прав личности - цели 
уголовного процесса. Конкуренция целей и ценностей в уголовном процессе. 
16. Назначение уголовного процесса. 
17. Процессуальные и иные гарантии. Процессуальная форма. Проблема 
дифференциации процессуальных форм. 
18. Система стадий уголовного процесса. Признаки стадии. 
19. Уголовно-процессуальное право и его источники. Верховенство 
международных договоров РФ и Конституции РФ. Уголовно-процессуальное 
право - прерогатива Федерации. 
20. Соотношение уголовного процесса и правосудия. Судебная власть. 
21. Действие уголовно-процессуальных норм во времени и пространстве, а 
также в отношении иностранных граждан. Дипломатический иммунитет и 
экстерриториальность в сфере уголовного процесса. 
22. Наука уголовного процесса. Наука уголовного процесса и 
криминалистика, судебная медицина, судебная психиатрия, другие смежные 
науки. 
23. Оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс. 

7.  Сущность и 
назначение 
уголовного 
процесса, 
принципы и 
политика 

1. Понятие уголовного преследования. 
2. Основная и руководящая роль прокурора в уголовном преследовании по 
делам публичного и частно-публичного характера в уголовном процессе 
зарубежных государств и дореволюционной России. 
3. Утрата института уголовного преследования в годы советской власти в 
связи с появлением в советском уголовном процессе стадии возбуждения 
уголовного дела. Возбуждение уголовного дела и уголовного преследования – 
мнения о соотношении этих процессуальных актов. 
4. Восстановление в УПК РФ института уголовного преследования. 
Дискуссия о соотношении прокурорского надзора за следствием и дознанием и 
о уголовном преследовании. 
5. Дознание в уголовном процессе Российской Федерации, зарубежных 
стран и в уголовном процессе дореволюционной России. 
6. Утрата в годы советской власти дознания, как начальной стадии 
возбуждения уголовного дела. Причины этого, последствия. 
7. Основная задача в стадии возбуждения уголовного дела и в стадии 
полицейского дознания; сходство и различие. 
8. Принцип как правовая идея, выраженная в уголовно-процессуальном 
законодательстве. 
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9. Общеправовые принципы: законность, гуманизм, социальная 
справедливость, равенство граждан перед законом, национальное равноправие, 
демократизм. Реализация общеправовых принципов в уголовно-
процессуальном праве. 
10. Система принципов российского уголовного процесса. 
11. Законность и право. “Неправовые законы“. Пробелы в уголовно-
процессуальном праве и применение закона по аналогии 
12. Равенство граждан перед законом и судом. 
13. Осуществление правосудия только судом. Запрет чрезвычайных судов.  
14. Охрана прав человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. 
Тайна переписки, телефонных, иных переговоров. 
15. Состязательность сторон и расчленение функций. Проблема 
состязательности в стадии предварительного расследования. 
16. Право обвиняемого на защиту и ее обеспечение дознавателем, 
следователем, прокурором, судом. 
17. Уважение чести и достоинства личности. Неприкосновенность личности 
и жилища. Презумпция невиновности и вытекающие из нее правоположения. 
18. Свобода оценки доказательств по внутреннему убеждению дознавателя, 
следователя, прокурора, судьи, присяжного заседателя. 
19. Язык уголовного судопроизводства РФ. 
20. Право на обжалование процессуальных действий и решений. 
20. Место нормы о публичности и диспозитивности в системе основных 
положений уголовно-процессуального законодательства. 

8.  Теория 
доказательств 

1. Понятие, содержание и значение учения о доказательствах и 
доказывании (теория доказательств) в уголовном процессе. 
Доказательственное право в системе уголовно-процессуального права. 
2. Предмет доказывания. Главный факт, подлежащий доказыванию. 
Пределы доказывания. Познавательная и удостоверительная сторона 
доказывания. 
3. Понятие доказательств как сведений, полученных из источников, 
указанных в УПК, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие 
обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному 
делу.  
4. Источники доказательств. Соотношение доказательств и сведений, 
имеющих отношение к делу, полученных при проведении оперативно-
розыскных мероприятий.  
5. Доказательства. Их классификация: обвинительные и оправдательные, 
первоначальные и производные, прямые и косвенные. 
6. Свойства доказательств: относимость, допустимость, достаточность и 
достоверность. 
7. Процесс доказывания: обнаружение и процессуальное закрепление, 
проверка и оценка доказательств. 
Источники доказательств (средства доказывания). Показания обвиняемого и 
показания подозреваемого. Показания потерпевшего и свидетеля. Протоколы 
следственных и судебных действий. Заключение эксперта, показания эксперта. 
Вещественные доказательства, их виды, порядок обнаружения, осмотра, 
приобщения к делу и их судьба после разрешения дела. Доказательственное 
значение образцов для сравнительного исследования. Документы, в том числе 
фоно-, фото-. видеодокументы, протоколы следственных действий, протокол 
судебного заседания, иные документы. 

9.  Правовое 
положение 

1. Понятие уголовно-процессуальной функции. Распределение уголовно-
процессуальных функций между участниками уголовного судопроизводства. 
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участников 
уголовного 
процесса и 
правовые 
отношения, 
возникающие 
между ними  

2. Носители основных процессуальных функций: в уголовном 
судопроизводстве: обвинения; защиты; исследования обстоятельств дела и его 
разрешения. 
3. Классификация участников уголовного судопроизводства по характеру 
их процессуальной деятельности. 
4. Суд и его полномочия при судебном рассмотрении дела, а также в ходе 
досудебного производства по санкционированию действий и решений 
следователя, дознавателя, ограничивающих права подозреваемого, 
обвиняемого, других участников процесса; рассмотрению жалоб на действия 
(бездействие) и решения прокурора, следователя, органа дознания, 
дознавателя. 
5. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 
Полномочия прокурора в ходе досудебного производства, судебного 
производства. Полномочия следователя, начальника следственного отдела, 
органа дознания, дознавателя. Потерпевший, его права и обязанности. Частный 
обвинитель, гражданский истец; представители потерпевшего, гражданского 
истца и частного обвинителя – правовое положение указанных лиц. 
6. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. 
Подозреваемый, обвиняемый, их права. Законные представители 
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Защитник и его 
полномочия; назначение и замена защитника; случаи обязательного участия 
защитника. Гражданский ответчик и его представитель. 
7. Иные участники уголовного судопроизводства. Свидетель. Эксперт. 
Специалист. Переводчик. Понятой. Признаки, общие для указанных 
участников уголовного судопроизводства. Особенности роли каждого из них в 
уголовном процессе. 
8. Свобода и принуждение в уголовном процессе. Пределы ограничения 
основных прав граждан в уголовном процессе. Классификация мер уголовно-
процессуального принуждения: превентивные меры, меры защиты 
правопорядка, уголовно-процессуальная ответственность. 
9. Задержание: основания и порядок применения. Допуск защитника при 
задержании. 
10. Меры пресечения: виды, основания избрания, изменения и отмены. 
Заключение под стражу (арест) по судебному решению. Допуск защитника при 
аресте, сроки ареста и их продление. Залог, подписка о невыезде и 
надлежащем поведении. Поручительство. Наблюдение командования воинской 
части. Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым. 
11. Иные меры процессуального принуждения. Обязательство о явке. 
Временное отстранение от должности: основания, порядок применения. 
Наложение ареста на имущество: основания, порядок применения. Привод. 

10   Уголовно-
процессуальная 
деятельность на 
разных стадиях 
процесса. 

1. Понятие и значение этой стадии уголовного процесса. Лица, 
уполномоченные возбуждать уголовное дело. Поводы и основания к 
возбуждению уголовного дела. Рассмотрение заявлений и сообщений о 
преступлениях. Способы и сроки рассмотрения. 

2. Решение о возбуждении уголовного дела. Особенности возбуждения дел 
частного и частно-публичного обвинения.  

3. Решение об отказе в возбуждении уголовного дела и порядок его 
обжалования. 

4. Роль прокурора в возбуждении уголовного дела. 
5. Обстоятельства, препятствующие возбуждению уголовного дела.  
6. Единоличные действия судьи по изучению материалов уголовного дела 

и подготовка дела к слушанию. Прекращение дела. Возвращение дела 
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прокурору. Приостановление производства по делу. Назначение судебного 
заседания. Круг вопросов, решаемых судьей в порядке подготовки дела к 
слушанию. Предварительное слушание об исключении доказательств, их 
истребования, вызове свидетелей. 

7. Предварительное слушание по делам, подсудных суду с участием 
присяжных заседателей: участники и процедура слушания, круг решаемых 
вопросов, виды принимаемых решений. 

8. Право гражданина на рассмотрение его дела в том суде и тем судьёй, к 
подсудности которых оно отнесено законом. Виды подсудности: предметная, 
территориальная, персональная. Передача дела из одного суда в другой. 

9. Общие условия судебного разбирательства (см. тему 9). Подсудность 
суда присяжных. Этап, на котором обвиняемый заявляет ходатайство о 
рассмотрении дела судом присяжных. Состязательность судопроизводства. 
Полномочия председательствующего. Полномочия присяжных заседателей. 
Обязательность участия прокурора и защитника. Роль потерпевшего. 

10. Отбор присяжных заседателей. Мотивированные и немотивированные 
отводы. Запасные присяжные заседатели. 

11. Оглашение прокурором резолютивной части обвинительного 
заключения. Право прокурора отказаться от обвинения или изменить его. 
Правовые последствия отказа от обвинения или его изменения. 

12. Представление доказательств стороной обвинения. Допрос. 
Перекрестный допрос. Передопрос. 

13. Представление доказательств стороной защиты. Допрос. Перекрестный 
допрос. Передопрос. 

14. Допрос эксперта и экспертиза. Другие судебные действия. 
15. Роль председательствующего и присяжных заседателей в исследовании 

доказательств. Исключение недопустимых доказательств. 
16. Прения сторон, последовательность выступлений участников процесса. 

Последнее слово подсудимого. 
17. Обсуждение и постановка вопросов перед присяжными заседателями. 

Характер и последовательность вопросов. Вопросный лист. 
18. Напутственное слово председательствующего: перечень подлежащих 

разъяснению вопросов, недопустимость склонения присяжных к какому - либо 
мнению. 

19. Удаление присяжных в совещательную комнату, избрание старшины и 
обсуждение поставленных вопросов. Вынесение вердикта. Виды вердиктов. 

20. Возвращение присяжных заседателей в зал судебного заседания и 
оглашение вердикта. Права председательствующего в отношении вердикта 
присяжных. 

21. Исследование председательствующим доказательств, характеризующих 
личность подсудимого, признанного виновным, и влияющих на вид и меру 
наказания. Постановление председательствующим приговора. Виды 
приговоров, их структура и содержание. 

22. Право каждого подсудимого на то, чтобы смертный приговор (о 
пожизненном лишении свободы) был вынесен с участием присяжных 
заседателей. 

23. Право на апелляционное обжалование. Апелляционная жалоба. Органы, 
рассматривающие апелляционные жалобы. Порядок апелляционного 
обжалования. Пределы рассмотрения дела. Решения, принимаемые 
апелляционной инстанцией.  

24. Лица, имеющие право на кассационное обжалование (опротестование) 
приговоров. Кассационная жалоба (представление) и частная кассационная 
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жалоба (представление). Кассационные сроки. Лица, участвующие в 
рассмотрении дела в кассационном порядке. Представление и истребование 
новых материалов. Их процессуальный статус. Порядок рассмотрения дела в 
кассационной инстанции. Основания отмены и изменения приговоров. 
Недопустимость «поворота к худшему». Указания суда кассационной 
инстанции и рассмотрение дела судом первой инстанции после отмены 
приговора. 

25. Вступление приговора или определения суда в законную силу, сроки и 
порядок обращения его к исполнению. 

26. Отсрочка исполнения наказания. Освобождение от отбывания наказания 
по болезни. Условно-досрочное освобождение от наказания и замена 
наказания более легким. Изменение условий (режима) лишения свободы. 
Другие процессуальные вопросы, решаемые судом в ходе исполнения 
приговора. 

27. Процессуальный порядок решения вопросов, связанных с исполнением 
приговора. 

28. Надзорные судебные инстанции. Лица, наделенные правом приносить 
протесты в порядке надзора. Истребование уголовного дела. подготовка и 
принесение протеста в порядке надзора. Приостановление исполнения 
приговора. Сроки пересмотра дел в порядке надзора. Порядок рассмотрения 
дела по протесту. Пределы прав надзорной инстанции. Виды постановлений и 
определений суда надзорной инстанции. Основания отмены и изменения 
приговоров, определений, постановлений. 

29. Запрет “поворота к худшему”. Проверка приговоров, определений и 
постановлений судов в ревизионном порядке. Указания суда надзорной 
инстанции, а также рассмотрение дела в нижестоящих судах после отмены 
приговора. 

 
 (Содержание указывается в дидактических единицах. По усмотрению разработчиков 

материал может излагаться не в форме таблицы) 
 
2. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Семин СРС Всего 
час. 

1.  Уголовное право как наука 0 1 2 3 
2.  Теоретические проблемы уголовного права 0 1 2 3 
3.  Учение о преступлении 0 4 8 12 
4.  Учение о наказании 0 2 4 6 
5.  Теоретические основы построения системы особенной части 

уголовного права РФ и виды преступлений. 
0 8 22 30 

6.  История науки уголовного процесса, ее предмет и методы 
исследования 

0 2 4 6 

7.  Сущность и назначение уголовного процесса, принципы и 
политика 

0 2 4 6 

8.  Теория доказательств 0 2 4 6 
9.  Правовое положение участников уголовного процесса и 

правовые отношения, возникающие между ними  
0 4 10 14 

10.  Уголовно-процессуальная деятельность на разных стадиях 
процесса. 

0 6 16 22 

 ИТОГО 0 32 76 108 
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Практические занятия (семинары)  
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-
емкость 

(час.) 
1.  Уголовное право как 

наука  
Теоретические 
проблемы 
уголовного права 

Понятие теории уголовного права, ее предмет и методы. 
Методы изучения, исследования и методы правового 
регулирования. 
Теоретические основы типологии уголовно-правовых систем 
современного мира. 
Современная теоретическая концепция уголовного права 
России. 
Наука уголовного права, ее предмет и методы. Отграничение 
науки уголовного права от иных наук. Периоды развития 
уголовно-правовой науки. 
Роль А.Ф. Бернера, Ф.фон Листа, Н.С.Таганцева и иных 
юристов ХIX в. в становлении уголовного права России. 
Ведущие ученые в области уголовного права советского и 
постсоветского периодов. Их правовые концепции. 
Основные правовые семьи зарубежного уголовного права. 
Теоретические основы учения об уголовном законе. Понятие, 
содержание и социальное назначение уголовного закона. 
Виды уголовных законов. 
История развития российского уголовного законодательства. 
Действующее уголовное законодательство Российской 
Федерации и перспективы его совершенствования. 
Структура уголовных законов в историческом развитии и 
современности. Содержание норм Общей и Особенной частей 
Уголовного кодекса России. Структура уголовно-правовых 
норм.  
Обратная сила уголовного закона. 
Принцип законности и бланкетность.  
Теория и практика аналогии в уголовном праве. 
Принцип законности и судейское усмотрение. 
Особенности уголовных законов англо-саксонской системы 
права. 
Особенности уголовных законов континентальной системы 
права. 

2 

2.  Учение о 
преступлении 

Теоретические подходы к понятию уголовной 
ответственности. Уголовно-правовые отношения и уголовная 
ответственность. Понятие уголовной ответственности, ее 
возникновение и реализация. 
Норма уголовного права и состав преступления. Их роль в 
ыормировании основания уголовной ответственности.   
Позитивная и негативная уголовная ответственность как два 
аспекта единого явления. 
Условия, предпосылки и основание возникновения уголовной 
ответственности.. 
Механизм, формирующий основание уголовной 
ответственности. 
Реализация уголовной ответственности как теоретико-
правовая категория. Формы и виды реализации уголовной 
ответственности. 

2 
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Уголовная политика как часть государственной. Понятие 
уголовной политики. 
Предмет, содержание и методы уголовной политики. 
Принципы и формы реализации уголовной политики. 
Теоретические основы криминализации. 
Теоретические основы декриминализации. 
Преступление и преступность. Причины преступности в РФ. 
Научные воззрения на объект преступного деяния. 
Определение объекта преступления в истории теории 
уголовного права.  
Понятие и виды объектов. Значение объекта преступления 
для криминализации. 
Объект уголовно-правовой охраны, объект уголовно-
правового отношения и объект преступного деяния – 
соотношение категорий в теории уголовного права. 
Соотношение понятий объект и предмет преступления. Их 
значение для теории и практики. 
Потерпевший от преступления, субъект и участники 
уголовно-правового отношения. 
Определение объективной стороны преступления и 
объективной стороны состава преступления в теории 
уголовного права.  Основные, дополнительные и 
факультативные признаки объективной стороны состава 
преступления.. 
Основания ответственности за бездействие. Значение 
психического и физического принуждения, а также 
непреодолимой силы для решения вопросов уголовной 
ответственности. 
Последствия преступного деяния и их виды. 
«Материальные», «формальные» и «усеченные" составы 
преступлений. 
Теории причинной связи в уголовном праве России и 
зарубежных стран. Влияние теории детерминизма на учение о 
причинно-следственной связи в российском уголовном праве. 
Научные воззрения на субъект преступления и его признаки. 
Теоретическая проблема ответственности юридических лиц в 
уголовном праве России. Ответственность юридических лиц в 
уголовном праве зарубежных стран. 
Вменяемость, как необходимое условие уголовной 
ответственности. Понятие невменяемости и ее критерии. 
Понятие уменьшенной (ограниченной) вменяемости в РФ. 
Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление 
в состоянии опьянения. 
Общий и специальный субъекты преступления. Виды 
специальных субъектов преступления, их значение для 
теории и практики. 
Соотношение субъекта преступления, субъекта уголовно-
правового отношения и личности преступника в теории 
уголовного права. Значение обстоятельств, характеризующих 
личность преступника для квалификации преступлений и 
назначения наказания. 
Понятие и признаки субъекта в англо-саксонской и 
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континентальной системах права. 
Теория уголовного права о содержании субъективной 
стороны состава преступления. Соотношение субъективной 
стороны преступления и субъективной стороны состава 
преступления. 
Современные научные воззрения на понятие субъективной 
стороны преступления. Ее содержание. 
Понятие вины и ее значение для уголовной ответственности, 
квалификации преступлений и назначения наказания. 
Формы и виды вины. 
Историческое развитие понятия умысла в теории уголовного 
права. Виды умысла.  
Неосторожность и ее виды. Отличие неосторожности от 
случая (казуса).  
Смешанная (двойная) форма вины. Преступления с двойной 
формой вины и преступление с двумя (составными) формами. 
Особенности их квалификации. 
Концепции вины в уголовном праве зарубежных государств. 
Мотив и цель, эмоции и чувства, как признаки субъективной 
стороны преступления, их значение в уголовном праве. 

3.   Юридическая и фактическая ошибки и их влияние на 
квалификацию преступного. 
Проблемы установления ответственности за неоконченную 
преступную деятельность. Понятие и виды стадий 
совершения умышленного преступления. 
Стадии совершения преступления в зарубежном 
законодательстве. 
Понятие приготовления к преступлению и его отличие от 
обнаружения умысла. 
Понятие и виды покушений на преступление. 
Добровольный отказ от преступления. Отличие 
добровольного отказа от деятельного раскаяния. 
Развитие теории соучастия в уголовном праве России. 
Проблемы установления соучастия в неосторожных 
преступлениях. 
Виды соучастников преступления и пределы их 
ответственности. Эксцесс соучастника преступления. 
Неудавшиеся и неоконченные соучастия. Основание и 
условия ответственности за них. 
Добровольный отказ соучастника и его влияние на 
ответственность других соучастников. 
Прикосновенность к преступлению и ее формы. 
Формы и виды соучастия. Основные научные проблемы 
понятия и признаков организованных форм соучастия. 
Теории соучастия в зарубежном уголовном праве.  
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность 
деяния. Значение установления обстоятельств, исключающих 
преступность деяния. 
Необходимая оборона и условия ее правомерности. 
Превышение пределов необходимой самообороны. 
Причинение вреда при задержании лица, совершившего 
преступление. Условия правомерности причинения вреда. 

2 
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Крайняя необходимость и условия ее правомерности. 
Отличие крайней необходимости от необходимой обороны. 
Обоснованный и необоснованный риск. Отличие крайней 
необходимости от обоснованного риска. 
Исполнение приказа или распоряжения. Условия исключения 
уголовной ответственности. 
Значение физического и психического принуждения к 
совершению преступления. 
Согласие потерпевшего на причинение вреда ему вреда, 
теоретическая проблема эвтаназии. 
Иные виды обстоятельств, исключающих преступность 
деяния (осуществление своего права, исполнение закона). 
Обстоятельства, исключающие преступность или виновность 
деяния в зарубежном уголовном праве. 
Теория множественности преступлений. Ее исторические 
вехи развития. 
Понятие и виды единого сложного преступления. 
Понятие, признаки, формы и виды множественности 
преступлений. Их влияние на квалификацию и 
ответственность. 
Конкуренция уголовно-правовых норм. Виды конкуренции. 
Множественность преступлений в зарубежном уголовном 
праве 

4.  Учение о наказании Понятие и виды мер уголовно-правового характера. Их цели. 
Уголовное наказание как одна из мер уголовно-правового 
характера и форма реализации уголовной ответственности. 
Социальное назначение наказания. Отличие наказания от 
других мер государственного принуждения и мер 
общественного воздействия.  
Цели наказания и иных мер уголовно-правового характера. 
Общепредупредительное значение наказания. Исправление 
преступника, восстановление справедливости и другие цели 
наказания. Проблема целей наказания в теории уголовного 
права. 
Система наказаний и принципы ее построения по уголовному 
праву России и зарубежных стран. 
Иные меры уголовного характера, их формы и виды. 
Принудительные меры медицинского характера, их 
соотношение с наказанием, основания и цели применения. 
Конфискация имущества как иная мера уголовного характера, 
отличие от наказания. Иные меры уголовно-правового 
характера. 
Назначение наказания - важнейшая стадия судебной 
деятельности при рассмотрении уголовного дела. 
Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, 
учитываемые судом при назначении наказания. 
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено 
законом, а также при вердикте присяжных заседателей о 
снисхождении. 
Назначение наказания при множественности преступлений. 
Условное осуждение и его юридическая природа. Основание 
и порядок применения условного осуждения. 

2 
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Назначение наказания в зарубежных государствах. 
Понятие, основания и виды освобождения от уголовной 
ответственности и от наказания. 
Освобождение от уголовной ответственности и наказания 
вследствие истечения сроков давности; условно-досрочное 
освобождение от наказания и замена наказания более мягким, 
другие виды освобождения от уголовной ответственности и 
наказания. 
Амнистия и помилование.  
Судимость и ее уголовно-правовое значение. Погашение и 
снятие судимости. 
Виды и формы освобождения от уголовной ответственности и 
наказания в зарубежных государствах. 

5.  Теоретические 
основы построения 
системы особенной 
части уголовного 
права РФ и виды 
преступлений. 
 

Понятие и задачи Особенной части уголовного права. 
Соотношение Общей и Особенной частей уголовного права. 
Система Особенной части уголовного права России и 
принципы ее построения. 
Теоретические основы квалификации преступлений. 
Система особенной части в зарубежном уголовном праве. 
Охрана личности, ее прав, свобод и законных интересов - 
одна из важнейших задач государства. 
Преступления против жизни. Виды убийств. Проблема 
самоубийства. Эфтаназия и проблемы ее легализации. 
Доведение до самоубийства. Причинение смерти по 
неосторожности.  
Преступления против жизни в уголовном праве зарубежных 
стран. 
Преступления против здоровья. Понятие и виды причинения 
вреда здоровью. Виды и критерии определения степени 
тяжести телесных повреждений. Преступления, опасные для 
жизни и здоровья. 
Преступления против свободы, чести и достоинства 
личности. 
Понятие и виды преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности. 
Уголовно-правовая охрана личности в зарубежном праве. 
Теоретическое и доктринальное определение хищения. 
Проблемы ответственности за кражу, грабеж, вымогательство 
и разбой, критерии их разграничения. 
Ответственность за угон транспортных средств. Отличие 
угона от хищения транспортного средства 

8 

Ответственность за преступления против собственности в 
зарубежных странах. 
История развития системы преступлений в сфере 
экономической деятельности. 
Понятие и критерии построения системы преступлений в 
сфере экономической деятельности. 
Общая характеристика преступлений в сфере экономической 
деятельности.  
Уголовно-правовые признаки контрабанды по уголовному 
законодательству России и зарубежных стран. 
Ответственность за изготовление и сбыт поддельных денег и 
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ценных бумаг. 
Общая характеристика преступлений в сфере экономической 
деятельности в зарубежных странах. 
История развития уголовной ответственности за 
посягательства на общественную безопасность, 
общественный порядок и здоровье населения. 
Преступления против общественной безопасности, связанные 
с террористической деятельностью. Условия освобождения от 
уголовной ответственности за эти преступления. 
Ответственность за преступления, связанные с созданием 
организованных преступных групп (бандитизм, преступное 
сообщество и др.) 
Преступления против общественного порядка. Хулиганство и 
его виды. Ответственность за массовые беспорядки и 
вандализм. 
Характеристика преступлений против здоровья населения и 
общественной нравственности в зарубежном уголовном 
праве. 
Экологические преступления в России и за рубежом, их 
понятие, общие и специальные виды. 
Преступления против безопасности движения и эксплуатации 
транспорта. Ответственность за угон судна воздушного или 
водного транспорта либо железнодорожного подвижного 
состава 
Преступления в сфере компьютерной информации, их виды. 
История развития уголовной ответственности за 
посягательства на конституционный строй и безопасность 
государства. 
Значение уголовно-правовой охраны конституционного строя 
и государственной безопасности. 
Система преступлений против основ конституционного строя 
и безопасности государства. 
Ответственность за государственную измену, шпионаж, 
террористический акт, диверсию.  
Ответственность за государственные преступления по 
уголовному законодательству зарубежных стран. 
Определение понятия «коррупция» в теории и доктрине 
уголовного права. 
Виды коррупционных преступлений. 
История развития определения понятия «должностное лицо». 
Понятие и виды должностных лиц в теории уголовного права 
России и зарубежных стран. 
Виды преступлений против государственной власти, 
интересов государственной службы. 
Ответственность за злоупотребление должностными 
полномочиями.  
Взяточничество и его виды. Значение борьбы со 
взяточничеством в современных условиях. 
Правосудие и права человека. Понятие, система и виды 
преступлений против правосудия. 
Преступления против государственной власти, интересов 
государственной службы в уголовном праве зарубежных 
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стран. 
История развития уголовной ответственности за 
посягательства на мир и безопасности человечества. 
Международно-правовые акты об охране мира и безопасности 
человечества. 
Виды преступлений против мира и безопасности 
человечества в уголовном праве России и зарубежных стран. 
Ответственность за подготовку, планирование, развязывание, 
ведение агрессивной войны. 
Ответственность за геноцид, экоцид, другие виды 
преступлений против мира и человечества. 
Основы сравнительного правоведения. Основные концепции. 
Типология уголовно-правовых систем современного мира. 
Основные принципы континентального уголовного права. 
Теория соучастия в англо-американском уголовном праве. 
Общая характеристика уголовного права КНР. 
Уголовно-правовая охрана личности в странах 
континентальной системы права. 
уголовно-правовая охрана личности в странах англо-
американской системы права. 
Уголовно-правовая борьба с терроризмом в странах Европы. 
Уголовно-правовая борьба с терроризмом в США. 
Понятия и признаки субъекта по уголовному праву 
континентальной системы права. 
Понятия и признаки субъекта по уголовному праву англо-
американской системы права. 

 

6.  История науки 
уголовного процесса, 
ее предмет и методы 
исследования 

История науки 
Предмет науки уголовного процесса 
Методы и методология исследования 2 

7.  Сущность и 
назначение 
уголовного процесса, 
принципы и 
политика 

Цели и задачи уголовного процесса 
Система принципов  
Модели уголовного процесса 
 

2 

8.  Теория 
доказательств 

Понятие и система доказательств 
Понятие, предмет и пределы доказывания. 
Свойства доказательств 

2 

9.  Правовое положение 
участников 
уголовного процесса 
и правовые 
отношения, 
возникающие между 
ними  

Система участников уголовного процесса и х статус 
 2 

Меры принуждения 

2 

10.  Уголовно-
процессуальная 
деятельность на 
разных стадиях 
процесса. 

Система стадий уголовного процесса и их суть 2 
Досудебные стадии процесса 2 
Судебное разбирательство в общем и особом порядках 
Стадии обжалования и исполнения приговора 2 
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Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
 
Наименование специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

ул. Миклухо-Маклая, д.6, ауд. 371 
учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, ауитории для 
проведения семинарских занятий 

Комплект специализированной мебели; 
технические средства: мультимедийный проектор  
Benq MP610,  ноутбук Acer Aspire 5315-301G08 , 
имеется выход в интернет 
Принтер НР Color LaserJet Cp2025dn 
Ноутбук 15.6 Aser Extensa EX2510G 39P8 
Microsoft Windows XP Professional Russian Upgrade 
Academic Open  No Level, Лицензия № 15988873, 
дата выдачи 15.01.2003 г. 
• Microsoft Office 2007 Russian Academic Open No 
Level 
Лицензия № 43178981, дата выдачи 12.12.2007 г. 

 
Информационное обеспечение дисциплины  
а) программное обеспечение 
1. Консультант + 
2. Консультант – регион 
3. Гарант 
б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. Федеральный  портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ - 
2. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» -http://www.law.edu.ru/ 
3. Библиотека законодательных актов Российской Федерации - 

http://www.vcom.ru/law/rf_law_2.shtm 
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
(указывается наличие печатных и электронных образовательных и информационных 

ресурсов) 
Основная литература: 

1. Уголовное право Российской Федерации: общая часть : учебник для вузов / под ред. В.С. 
Комиссарова, Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой ; Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова и др. - 2-изд., стереотип. - Москва : Статут, 2014. - 879 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0999-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448106  

2. Марфицин, П. Г. Уголовный процесс. Проблемные лекции : учебник для магистров / П. Г. 
Марфицин, В. Т. Томин, И. А. Зинченко ; отв. ред. В. Т. Томин, И. А. Зинченко. — Москва 
: Издательство Юрайт, 2016. — 799 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-
9916-2180-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/393371  
 
Дополнительная литература:  

1. Актуальные проблемы уголовного права. Часть Общая. 2017 Иногамова-Хегай Л.В., 
Кибальник А.Г., Кленова Т.В., Коробеев А.И., Лопашенко Н.А. Издательство: Проспект 
224 стр. ISBN: 978-5-392-29556-2 

2. Актуальные проблемы уголовного права. Часть Особенная 2017  Иногамова-Хегай Л.В., 
Кибальник А.Г., Кленова Т.В., Коробеев А.И., Лопашенко Н.А. Издательство: Проспект 
224 стр. ISBN: 978-5-392-19894-8 
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3. Курс уголовного процесса : учебное пособие / А.А. Арутюнян, Л.В. Брусницын, О.Л. 
Васильев и др. ; под ред. Л.В. Головко ; Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра уголовного процесса и др. - 2-е изд., 
испр. - Москва : Статут, 2017. - 1280 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1335-5 (в пер.) ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497307  
 

 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)   
 
1. Рекомендации по работе с источниками и литературой  
Студенту желательно освоить порядок работы с нормативно-правовыми базами. Необходимы 

учет (отслеживание) студентом  изменений в законодательстве, а также корректировка 
использования в освоении дисциплины учебной литературы и судебной практики в соответствии с 
изменениями в законодательстве. 

 
2. Рекомендации по оптимальной организации самостоятельной работы 
2.1. Рациональное планирование времени на самостоятельную работу 
 
В силу особенностей индивидуального режима подготовки каждого студента, представляется, 

что такое планирование должно осуществляться студентом самостоятельно, с учетом 
индивидуальных рекомендаций и советов преподавателей дисциплины в соответствии с вопросами и 
обращениями студентов при встречающихся сложностях в подготовке и освоении дисциплины. 

 
2.2. Порядок освоения материала (общие рекомендации по освоению материалов 

дисциплины в виде изучения различных источников, содержащих сведения по предмету) 
 
В качестве исходного материала, основы для усвоения предмета представляется важным 

опираться на лекционные материалы. На основе полученных на лекционных занятиях знаний 
представляется далее актуальным и полезным ознакомиться с содержанием нормативных правовых 
актов по конкретной изучаемой теме.  

В оставшееся время представляется также полезным обращаться к литературе, особенно по 
тем вопросам, по которым после изучения лекционных материалов, а также нормативных правовых 
актов не сформировалось ясного представления, а также по тем вопросам, которые представляют для 
студента особый интерес. В качестве дополнительного источника, а также в качестве материала, 
способствующего лучшему усвоению различных вопросов предмета также полезно обращаться к 
материалам судебной практики. Важным источником являются также сайты сети Интернет. 

 
3. Рекомендации по написанию рефератов и подготовке докладов  
 
Для более успешной работы по подготовке рефератов, докладов и других видов учебных 

работ, в частности, по вопросам выбора темы работы, основных направлений ее содержания, 
структуры, выбора источников и литературы и другим вопросам студентам, при сохранении их 
индивидуального предпочтения в отношении выбора темы работы, полезно также обращаться за 
советом к преподавателю дисциплины для получения методологических рекомендаций и советов по 
подготовке работы. 

К общим рекомендациям по данному вопросу можно отнести следующие: 
1. Письменная работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к письменным работам (выровненные поля, единый шрифт, титульный лист, 
указаны заглавия разделов работы, указана библиография и приведено содержание работы).  

2.  Работа (письменная работа с докладом или реферат с докладом) должна быть выполнена 
самостоятельно. Работы могут быть двух основных видов, а также иных по согласованию с 
преподавателем: 
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1 вид – Письменная работа (с последующим докладом) по изучению отдельного института, 
проблемы, актуального вопроса и т.п. в области уголовно-процессуального доказывания. Желательно 
брать в качестве темы небольшой вопрос, но проработать его (рассмотреть) на основе нормативно-
правовых источников, теоретической литературы, судебной практики. В этом случае в библиографии 
должно быть не менее 5 источников. По объему работа может занимать около 3-5 страниц. 

2 вид – Реферат с последующим устным его докладом. В данном случае берется значительный 
по объему основной источник (статья, глава из книги, учебного пособия, текст закона и др.) и 
реферируется (кратко излагается) студентом в письменном виде и устно представляется на 
семинарском занятии в виде доклада.  

В этом случае реферируемый текст (первоисточник) должен быть по объему не менее 30 
страниц. Сам реферат должен быть объемом 5-7 страниц. При этом реферат должен представлять 
собой  не копирование отдельных блоков реферируемой работы, а краткое изложение основного 
содержания глав, параграфов и разделов реферируемой работы с комментариями студента – автора 
реферата и доклада. 

Библиография ограничивается одним первоисточником или в крайней необходимости по 
желанию студента какими-либо другими вспомогательными источниками для удобства подготовки и 
изложения реферата.  

Все имеющиеся в творческой работе сноски тщательно выверяются и снабжаются ссылками, 
прямые цитаты даются в кавычках и также сопровождаются сносками на источник и указанием 
авторов. Не допустимо включать в свою работу выдержки из работ других авторов без указания на 
это, пересказывать чужую работу близко к тексту без отсылки к ней, использовать чужие идеи без 
указания первоисточника. Это касается и источников, найденных в сети Интернет. Необходимо 
указывать полный адрес сайта, а если на сайте приводится название источника, публикации, имя 
автора соответствующие данные также должны быть указаны в сносках и перечне источников и 
литературы, использованных при подготовке творческой работы. Все случаи плагиата должны быть 
исключены. В конце работы дается исчерпывающий перечень всех использованных источников. 

 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю)  

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины (оценочные 
материалы), включающие в себя тестовые задания, темы выступлений с презентациями, вопросы для 
обсуждения на семинарах и вопросы к аттестации, разработаны в полном объеме и доступны для 
обучающихся на странице дисциплины в ТУИС РУДН. 
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