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1. Цели и задачи дисциплины 

«Основные проблемы состава преступления» 

 

Цели освоения дисциплины «Основные проблемы состава преступления»: 

 

Изучить теоретические и практические основы  проблем состава преступ-

ления при квалификации преступлений; сформировать профессионализм и от-

ветственность за свою деятельность; привить уважение к принципу законности 

в области уголовно-правовых правоотношений.  

 

В процессе освоения дисциплины «Основные проблемы состава преступ-

ления» обучающийся формирует и демонстрирует нормативно компетенции. 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины «Основные проблемы состава преступления» 

 

 

Задачи дисциплины «Основные проблемы состава преступления»: 

 

 формирование знаний об основных проблемах состава преступле-

ния, уголовного законодательства и судебно-следственной практики;  

 формирование навыков применения норм уголовного законодатель-

ства при квалификации преступлений: умения ориентироваться в УК РФ, про-

водить детальный анализ криминальной ситуации и уголовно-правовой нормы; 

давать правильную уголовно-правовую оценку факта действительности, уста-

навливая в деянии наличие или отсутствие признаков состава преступления;  

 формирование умений анализировать проблемы законодательного 

описания и применения составов преступлений, подследственных органам до-

знания МЧС России; 

 формирование навыков юридически правильно квалифицировать 

факты, события и обстоятельства; 

 формирование навыков квалифицированно применять нормативные 

правовые акты  в  профессиональной  деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины «Основные 

проблемы состава преступления», соотнесенных с планируемыми резуль-

татами освоения образовательной программы 

 
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине «Основные проблемы состава 

преступления»  

Планируемые результаты  

освоения образовательной програм-

мы 

Компетенции Содержание  

ПК-2 способность юридически правильно квалифицировать факты, события и об-

стоятельства 

ПК-4 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты  в  

профессиональной  деятельности 
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В результате освоения дисциплины «Основные 

проблемы состава преступления» обучающийся 

должен демонстрировать способность и готов-

ность 

В результате освоения образовательной 

программы обучающийся должен вла-

деть компетенциями  

В правоприменительной деятельности:  

обоснование и принятие в пределах должност-

ных обязанностей решений,  а также  соверше-

ние  действий,  связанных  с реализацией право-

вых норм; 

ПК-2;  

составление юридических документов; ПК-4 

 

3. Место дисциплины «Основные проблемы состава преступления» в 

структуре основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (ОПОП ВО) 

 

Дисциплина «Основные проблемы состава преступления» относится к 

вариативной части дисциплин ОПОП ВО  по специальности  40.05.01 Правовое 

обеспечение национальной безопасности специализация № 1 «Уголовно-

правовая» (уровень специалитета). 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Основные проблемы состава пре-

ступления» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

 

4.1 Объем дисциплины «Основные проблемы состава преступления» 

и виды учебной работы 

  

 

4.2 Разделы дисциплины «Основные проблемы состава преступления» и 

виды занятий 

 

 

 

Вид учебной работы Всего  

часов 

Семестры 

А 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 108 108 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах 3 3 

Контактная работа  54 54 

В том числе:  

Лекции  20 20 

Практические занятия 34 34 

Самостоятельная работа   54 54 

Форма контроля – зачет   + 



 

 4 
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1 2 3 4 5 6 7 

Семестр А 

1. Состав преступления: понятие и виды 16 4 4 8  

2. Проблемы установления объекта преступного 

посягательства 

20 4 6 10  

3. Проблемы объективной стороны состава пре-

ступления 

18 4 6 8  

4. Проблемы  субъекта преступления 20 4 6 10  

5. Проблемы субъективной стороны преступле-

ния 

16 2 4 10  

6. Проблемы законодательного описания соста-

вов преступлений, подследственных органам 

дознания системы МЧС России 

18 2 8 8  

Зачет     + 

Всего по дисциплине 108 20 34 54  

 

4.3 Содержание дисциплины «Основные проблемы состава преступления» 

 

Тема 1. Состав преступления: понятие и виды 

Лекция. Состав преступления – юридическое основание квалификации 

преступлений. Потребности и проблемы законодательного закрепления понятия 

«состав преступления». Состав преступления – целостная, упорядоченная система 

элементов и признаков. Структура состава преступления. Понятие и виды элемен-

тов состава преступления. Элемент и признак состава преступления.   Соотноше-

ние состава преступления и диспозиции статьи Особенной части УК РФ. Значение 

вида диспозиции для определения признаков состава преступления (описательная, 

бланкетная, отсылочная, простая). Проблемы и специфика применения составов 

преступлений с бланкетными и отсылочными диспозициями. Понятие признака 

состава преступления. Элемент и признак состава преступления.  Признаки  со-

става  преступления, характеризующие объект, объективную сторону, субъект, 

субъективную сторону.  Обязательные (основные) и факультативные (дополни-

тельные) признаки состава преступления. Значение обязательных и факультатив-

ных признаков состава преступления. Основные (конститутивные), квалифици-

рующие и привилегирующие признаки состава преступления. Их влияние на ква-

лификацию преступлений и наказание. Постоянные и переменные (бланкетные и 

оценочные) признаки состава преступления. Проблемы установления бланкетных 

и оценочных признаков состава. Значение судебного толкования оценочных при-
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знаков. Позитивные и негативные признаки состава преступления.  Виды составов 

преступлений. Общий и специальный состав преступления.   

Практическое занятие.   
Классификация составов преступлений по степени общественной опасности 

(основной, квалифицированный и привилегированный составы).  Классификация 

составов преступлений по конструкции объективной стороны:  материальные, 

формальные и усеченные составы преступлений. Значение деления составов пре-

ступлений на материальные, формальные и усеченные.  Классификация составов 

преступлений по способу описания в законе их признаков:  простые, сложные (со-

ставные, альтернативные, длящиеся, продолжаемые).  Проблемы установления 

вида состава преступления. Значение правильного установления состава преступ-

ления для квалификации преступления и назначения наказания.  Составление 

протокола. 

Самостоятельная работа.  

Изучить: специфику конструирования и применения на практике сложных 

составов преступлений.  

Рекомендуемая литература:  

Основная: [1-2].  

Дополнительная: [1-2].  

 

Тема 2. Проблемы установления объекта преступного посягатель-

ства 
Лекция. Понятие объекта преступления с позиций различных ученых. Спо-

собы описания  в  законе  объектов  уголовно-правовой  охраны. Значение  объек-

та преступления  для  определения  характера и степени  общественной опасности 

преступления и правильной квалификации.  Классификация объектов: общий, ро-

довой, видовой и непосредственный (непосредственный основной и дополнитель-

ный, дополнительный обязательный и факультативный). Значение родового, ви-

дового и непосредственного объектов   для  систематизации Особенной части УК 

РФ. Многообъектные преступления: понятие и проблемы определения значимо-

сти объекта Понятие предмета преступления (различные подходы), его значение 

для квалификации   преступления.  Соотношение  объекта  и предмета преступле-

ния.  

Потерпевший в уголовном праве и потерпевший в уголовном процессе. 

Значение предмета и потерпевшего для квалификации и уголовной ответственно-

сти. Установление объекта преступления (а в ряде случаев и предмета, потерпев-

шего) как важная часть правоприменительного процесса. Проблемы установления 

объекта (в том числе и предмета, потерпевшего) преступного посягательства.  

Практическое занятие.   
1. Понятие и значение объекта преступления. 2. Виды объектов. Проблемы 

их установления и законодательного описания. 3. Предмет преступления и потер-

певший: понятие и значение, проблемы установления и законодательного описа-

ния. 4. Проблемы определения значимости объектов в многообъектных преступ-

лениях.   

Самостоятельная работа.  
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Потерпевший в уголовном праве и уголовном процессе. Проблемы законо-

дательного описания признаков потерпевшего.  

Рекомендуемая литература:  

Основная: [1-2].  

Дополнительная: [1-2].  

 

Тема 3. Проблемы  объективной стороны состава преступления 

Лекция. Понятие и значение объективной стороны преступления.  Содер-

жание  и  признаки объективной стороны. Объективная сторона как процесс об-

щественно опасного посягательства на охраняемые уголовным законом интересы, 

блага. Общественно опасное деяние как внешнее   воплощение   поведения   пре-

ступника. Формы и признаки деяния. Особенности и проблемы уголовной  ответ-

ственности за  бездействие (смешанное бездействие). Значение непреодолимой 

силы, физического и  психического  принуждения  для решения вопроса  об уго-

ловной ответственности.  Общественно  опасные  последствия  преступления. По-

нятие и виды последствий. Проблемы законодательного описания общественно 

опасных последствий преступления и их толкования (оценочные признаки).  

Практическая целесообразность  выделения материальных и формальных соста-

вов преступления.  Понятие, признаки и  виды причинной связи в уголовном пра-

ве. Особенности и значение установления причинной связи между  общественно   

опасным  деянием   и наступившими  общественно опасными последствиями. 

Проблемы установления причинной связи в уголовном праве. Факультативные   

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

средства и орудия совершения  преступления. Их значение. Проблемы единооб-

разного описания признаков объективной стороны в уголовном праве. 

 Практическое занятие.   
1. Понятие и значение объективной стороны преступления. 2. Общественно 

опасное деяние: понятие, признаки и формы. Проблемы установления. 3. Пробле-

мы законодательного описания общественно опасных последствий преступлений. 

4. Причинная связь: понятие, критерии и значение. Проблемы установления при-

чинной связи в уголовном праве. 5. Факультативные признаки объективной сто-

роны: понятие, виды, значение, законодательное описание.  

Самостоятельная работа.  
Виды причинной связи в уголовном праве.   

Рекомендуемая литература:  

Основная: [1-2].  

Дополнительная: [1-2].  

 

Тема 4. Проблемы субъекта преступления 

Лекция. Понятие и признаки  субъекта  преступления.  Физическая приро-

да, вменяемость и достижение определенного возраста как обязательные  призна-

ки,  характеризующие   субъект преступления.  Соотношение понятий «субъект 

преступления» и «личность преступника». Возраст, с которого наступает уголов-

ная ответственность. Значение  возрастных особенностей для наступления уго-

ловной ответственности за отдельные преступления.  Совершение  несовершен-



 

 7 

нолетним общественно  опасного   деяния   вследствие отставания в психическом 

развитии, не связанном с психическим расстройством. Проблемы установления 

«возрастной невменяемости» и ее правовых последствий. Понятие   невменяемо-

сти.  Биологический (медицинский) и психологический (юридический) критерии 

невменяемости. Понятие психического расстройства, не исключающего вменяе-

мости. Проблемы установления ограниченной (уменьшенной) вменяемости.  Уго-

ловно-правовое  значение состояния алкогольного,  наркотического и токсическо-

го опьянения в  момент совершения  преступления.  Состояние опьянения как 

отягчающее и смягчающее обстоятельства: проблемы и пути их решения. Поня-

тие  и  виды специального субъекта преступления. Значение специального субъ-

екта для квалификации преступления. Проблемы законодательного описания при-

знаков специального субъекта.  

Практическое занятие.   
1. Понятие и значение субъекта преступления. 2.  Проблемы установления 

возраста уголовной ответственности. 3. «Возрастная невменяемость»: понятие, 

правовые последствия и проблемы. 4. Вменяемость и невменяемость. Проблемы 

установления ограниченной (уменьшенной) вменяемости. 5. Специальный субъ-

ект: понятие и виды. Проблемы законодательного описания и установления при-

знаков специального субъекта. 

Самостоятельная работа.  

Соотношение понятий: вменяемость, невменяемость, ограниченная (умень-

шенная) вменяемость, «возрастная невменяемость». Особенности квалификации 

преступлений со специальным субъектом.   

Рекомендуемая литература:  

Основная: [1-2].  

Дополнительная: [1-2].  

 

Тема 5. Проблемы субъективной сторона преступления 

Лекция. Понятие и значение субъективной стороны преступления. Призна-

ки субъективной стороны преступления.  Вина  как  основной признак  субъек-

тивной стороны преступления. Формы вины и их значение для квалификации 

преступления и назначения наказания. Проблемы определения форм и видов вины 

в конкретных преступлениях. Особенности преступлений с двумя формами вины, 

их отличие от сходных преступлений.  Проблемы квалификации преступлений с 

двумя формами вины. Понятие умысла. Его интеллектуальный и волевой момен-

ты. Виды умысла. Прямой и косвенный  умысел.  Заранее обдуманный  и  внезап-

но  возникший умысел. Аффектированный,   определенный (альтернативный) и  

неопределенный виды умысла. Проблемы законодательного описания признаков 

умышленной формы вины. Неосторожность и ее виды. Особенности и проблемы 

определения  круга  неосторожных преступлений. Преступное легкомыслие, его 

интеллектуальный и волевой моменты, отличие от косвенного умысла. Преступ-

ная небрежность, ее интеллектуальный и волевой моменты, отличие от казуса. 

Невиновное причинение вреда и его уголовно-правовое значение. Мотив,  цель и 

эмоции (аффект) как факультативные признаки субъективной стороны  преступ-

ления. Их значение. Классификации мотивов и целей. Особенности описания в 
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законе факультативных признаков субъективной стороны. Ошибка: понятие, виды 

и правовые последствия. Проблемы законодательного регулирования. Ошибка в 

уголовном законодательстве зарубежных стран.  

Практическое занятие.   

          Проблемы субъективной сторона преступления.  

        Самостоятельная работа.  

Ошибка в уголовном праве России и зарубежных стран. Взаимосвязь объек-

тивной и субъективной стороны преступления. Классификации мотивов и целей 

преступления, имеющих уголовно-правовое значение.  

Рекомендуемая литература:  

Основная: [1-2].  

Дополнительная: [1-2].  

 

Тема 6. Проблемы законодательного описания составов преступле-

ний, подследственных органам дознания системы МЧС России 

Лекция. Понятие и виды преступлений, подследственные органам дознания 

системы МЧС России. Уничтожение или повреждение имущества по неосторож-

ности. Наступление ущерба в крупном размере. Понятие неосторожного обраще-

ния с огнем или иными источниками повышенной опасности. Проблемы толкова-

ния и установления источника повышенной опасности.  Отличие от умышленного 

уничтожения или повреждения чужого имущества, нарушения требований по-

жарной безопасности, уничтожения или повреждения лесных насаждений, терро-

ристического акта, диверсии и других смежных (сходных) составов преступлений. 

Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором 

лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности 

причинение тяжкого вреда здоровью человека. Проблемы установления призна-

ков субъекта данного преступления.  Уничтожение или повреждение лесных 

насаждений. Состав и виды. Источники повышенной опасности. Проблемы уста-

новления предмета данного преступления и его общественно опасных послед-

ствий.  

Практическое занятие.   
Проблемы законодательного описания составов преступлений, подслед-

ственных органам дознания системы МЧС России. 

Самостоятельная работа.  

Уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности. 

Проблемы толкования и установления источника повышенной опасности. Нару-

шение требований пожарной безопасности. Состав и виды. Проблемы установле-

ния признаков субъекта. Уничтожение или повреждение лесных насаждений. 

Проблемы установления предмета данного преступления. Судебная практика 

применения уголовно-правовых норм о преступлениях, подследственных органам 

дознания системы МЧС России. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: [1-2].  

Дополнительная: [1-2].  
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5. Методические рекомендации по организации изучения  

дисциплины «Основные проблемы состава преступления» 

 

При реализации программы дисциплины используется такие виды заня-

тий: лекция и практическое занятие. 

Лекция составляет основу теоретического обучения и должна давать си-

стематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрывать состо-

яние и перспективы развития соответствующей области науки, концентриро-

вать внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стиму-

лировать их активную познавательную деятельность и способствовать форми-

рованию творческого мышления. 

Практическое занятие проводится в целях: выработки практических 

умений и приобретения навыков, закрепления пройденного материала по соот-

ветствующей теме дисциплины.  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубление и за-

крепление знаний, полученных на занятиях, выработку навыков самостоятель-

ного активного приобретения новых, дополнительных знаний,  подготовку к 

предстоящим учебным занятиям. 

 

6. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине «Основные проблемы состава преступления» 

 

Оценочные средства дисциплины «Основные проблемы состава преступления» 

включают в себя следующие разделы: 

 

1. Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих формирование компетенций в процессе освоения 

дисциплины;  

2. Методика оценивания персональных образовательных достижений 

обучающихся. 

 

6.1.  Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений, 

навыков, характеризующих формирование компетенций в процессе освое-

ния дисциплины  
 

 Примерный перечень вопросов для зачета  

1. Состав преступления: понятие и структура. Значение состава преступле-

ния. 

2. Признаки состава преступления (обязательные и факультативные, посто-

янные и переменные, отрицательные и положительные). Проблемы их за-

конодательного описания, толкования и применения. 

3. Классификация составов преступлений и ее значение (по степени обоб-

щенности, по законодательной конструкции объективной стороны, по 

степени общественной опасности, по приемам описания признаков).  

4. Соотношение преступления и состава преступления. 
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5. Соотношение диспозиции статьи и состава преступления. Пути воспол-

нения диспозиции статьи Особенной части. 

6. Понятие объекта в российском уголовном праве. Значение объекта пре-

ступления.  

7. Виды объектов преступления. Многообъектные преступления. Роль объ-

екта в систематизации уголовного законодательства. 

8. Проблемы и пути определения непосредственного объекта конкретного 

преступления 

9. Предмет преступления и потерпевший: понятие и значение. Соотношение 

объекта и предмета преступления. 

10. Объективная сторона состава преступления: понятие, признаки и значе-

ние.  

11. Проблемы выявления признаков объективной стороны в конкретных пре-

ступлениях с различными видами диспозиций (отсылочных – скрытые и 

открытые отсылки, бланкетных, назывных). 

12. Деяние как признак объективной стороны: понятие, признаки и формы. 

Значение деяния. Особенности бездействия как формы преступного пове-

дения.  

13. Последствия как признак объективной стороны состава преступления: 

понятие, виды и уголовно-правовое значение. Проблемы выявления и 

определения содержания последствий. 

14. Причинная связь как признак объективной стороны состава преступле-

ния: понятие и критерии. Теории причинной связи в уголовном праве. 

15. Факультативные признаки объективной стороны состава преступления, 

их понятие и уголовно-правовое значение. 

16. Понятие, признаки и значение субъекта преступления.  

17. Субъект преступления и личность преступника. Уголовно-правовое зна-

чение признаков личности преступления. 

18. Специальный субъект: понятие, классификации и значение.  

19. Особенности установления признаков специального субъекта. 

20. Возрастные особенности субъекта преступления. Значение правильного 

установления возраста.  

21. Возрастная «невменяемость» (ч.3 ст.20 УК РФ), отличие от невменяемо-

сти и от ограниченной (уменьшенной) вменяемости. Правовые послед-

ствия. 

22. Вменяемость и невменяемость. Понятие, критерии и правовые послед-

ствия невменяемости.  

23. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исклю-

чающим вменяемости. Отличие от невменяемости.  

24. Понятие, признаки и значение субъективной стороны состава преступле-

ния. 

25. Вина: понятие и формы. Проблемы законодательного описания призна-

ков вины. 



 

 11 

26. Умышленная форма вины: понятие и виды умысла. Интеллектуальные и 

волевые элементы умысла: понятие и содержание. Проблемы их законо-

дательного описания. 

27. Отличие косвенного умысла от совершения преступления по легкомыс-

лию.  

28. Виды умысла, выделяемые в теории уголовного права: понятие и значе-

ние для квалификации преступлений. 

29. Неосторожная форма вины: понятие, виды и значение.  

30. Совершение преступления по легкомыслию: интеллектуальные и волевые 

элементы легкомыслия. Отличие легкомыслия от косвенного умысла и 

небрежности. 

31. Совершение преступления по небрежности: интеллектуальные и волевые 

элементы небрежности. Разновидности небрежности. Отличие небрежно-

сти от легкомыслия и невиновного причинения вреда. 

32. Преступления с двумя формами вины: понятие, виды и особенности. Ви-

ды конструкций преступлений с двумя формами вины. Отличие преступ-

лений с двумя формами вины от сходных составов преступлений. 

33. Мотив и цель в уголовном праве: понятие и классификации. Уголовно-

правовое значение мотивов и целей. Их отражение в статьях Особенной 

части УК РФ. 

34. Аффект в уголовном праве: понятие и виды. Уголовно-правовое значение 

аффекта. Особенности аффекта как сильного душевного волнения, про-

блемы его установления.  

35. Понятие и виды ошибки в уголовном праве. Проблемы законодательного 

регулирования. Международный опыт. 

36. Юридическая ошибка в уголовном праве: понятие и разновидности. Вли-

яние юридической ошибки на вину, уголовную ответственность и квали-

фикацию преступлений.  

37. Фактическая ошибка: понятие и разновидности. Влияние фактической 

ошибки на форму вины и квалификацию. Проблемы законодательного 

регулирования. Международный опыт.  

38. Невиновное причинение вреда: понятие и виды. Проблемы законодатель-

ного регулирования. 

39. Уголовная ответственность: понятие и основание. Уголовная ответствен-

ность и состав преступления. Пробелы в уголовном законодательстве.  

40. Понятие, виды и уголовно-правовое значение стадий совершения умыш-

ленного преступления. Особенности квалификации неоконченного пре-

ступления. 

41. Оконченное преступление. Проблемы определения момента окончания 

преступления. 

42. Состав приготовления к преступлению: понятие и признаки. Пределы  

уголовной ответственности за приготовление. Отличие приготовления от 

покушения и от оконченного преступления. 
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43. Состав покушения на преступление: понятие и признаки. Отличие поку-

шения от приготовления, от оконченного преступления и добровольного 

отказа. Виды покушения. 

44. Добровольный отказ от совершения преступления: понятие, признаки и 

правовые последствия. Отличие от неоконченного преступления и дея-

тельного раскаяния. Особенности добровольного отказа при соучастии и 

оконченном покушении.  

45. Виды соучастников. Основания и пределы уголовной ответственности 

соучастников.  

46. Прикосновенность к преступлению: понятие и виды. Отличие от соуча-

стия в преступлении. Тенденции современной уголовно-правовой поли-

тики. Проблемы уголовной ответственности за прикосновенность к пре-

ступлению. 

47. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Состав 

и виды. Отличие от преступлений, подследственных органам дознания 

МЧС России. 

48. Уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности. 

Юридический анализ состава. Отличие от сходных преступлений. 

49. Нарушение требований пожарной безопасности. Состав и виды. Отличие 

от смежных преступлений. 

50. Специальный  субъект в преступлениях, связанных с нарушением требо-

ваний пожарной безопасности. Особенности установления его признаков. 

51. Особенности неосторожной формы вины в преступлениях, подследствен-

ных органам дознания ГПС МЧС России. Разновидности небрежности. 

52. Уничтожение или повреждение лесных и иных насаждений. Состав и ви-

ды. Особенности предмета данного преступления.  

53. Отличие уничтожения или повреждения лесных и иных насаждений от 

сходных экологических преступлений. 

54. Источник повышенной опасности в уголовном праве (на примерах пре-

ступлений, подследственных органам дознания МЧС России). 

55. Последствия в преступлениях, связанных с пожарами. Особенности опре-

деления размера ущерба (вреда). 

56. Особенности установления признаков объективной стороны в преступле-

ниях с бланкетными диспозициями (на примерах составов преступлений, 

подследственных органам дознания МЧС России). 

 

6.2. Методика оценивания персональных образовательных 

достижений обучающихся. 

 

В процессе изучения дисциплины процедурой оценивания образователь-

ных достижений обучающихся является зачет. 

 

Критериями оптимального усвоения знаний, умений и навыков при про-

ведении зачета являются объем, системность, осмысленность, прочность и 

действенность знаний обучающихся. 
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Оценка - не зачтено 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий при использовании термино-

логии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов. 

Обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях основного учебно-

го материала по дисциплине; не способен аргументированно и последовательно 

его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на за-

даваемые вопросы или затрудняется с ответом. 

Оценка - зачтено 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточ-

ные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

формулировках правовых норм, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов. 

Обучающийся показывает знание основного материала в объеме, необхо-

димом для предстоящей профессиональной деятельности; при ответе на вопро-

сы билета и дополнительные вопросы не допускает грубых ошибок, но испы-

тывает затруднения в последовательности их изложения; не в полной мере де-

монстрирует способность применять теоретические знания для анализа право-

отношений. 

Данные требования минимальны для получения зачета. 
 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины «Основные проблемы состава 

преступления» 

 

7.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 
1. Квалификация преступлений против личности : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под редакцией А. 

М. Багмета. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 487 c. — ISBN 978-5-238-02610-7. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81640.html — Режим доступа: для ав-

торизир. Пользователей 

2. Безбородов, Д. А. Неосторожные многосубъектные преступления. По-

нятие и квалификация [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. А. Безборо-

дов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридиче-

ский институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2015. — 61 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65492.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/81640.html
http://www.iprbookshop.ru/65492.html
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Дополнительная литература:  
1. Поляков, С. А. Теория состава преступления : учебник / С. А. Поляков, 

Т. Р. Сабитов, С. И. Сухоруков. — Новосибирск : Новосибирский государ-

ственный технический университет, 2011. — 185 c. — ISBN 978-5-7782-1589-4. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/44866.html - Режим доступа: для ав-

торизир. пользователей 

2. Составы преступлений, подследственные органам дознания МЧС Рос-

сии: вопросы квалификации : учебное пособие / Н. С. Косякова ; ред. Э. Н. Чи-

жиков ; МЧС России. - СПб. : СПбУ ГПС МЧС России, 2017. - 122 с. - ISBN 

978-5-906765-37-6 http://elib.igps.ru/?8&type=card&cid=ALSFR-a6853be2-9112-

486c-84ab-4a557f495ee7&remote=false  

 

7.2 Программное обеспечение, в том числе лицензионное: 

 

1. Microsoft Windows Professional, Russian – Системное программное обеспече-

ние. Операционная система. [Коммерческая (Volume Licensing)]; ПО-BE8-834 

2. Microsoft Office Standard (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, 

Publisher) – Пакет офисных приложений [Коммерческая (Volume Licensing)]; 

ПО-D86-664 

3. Adobe Acrobat Reader DC – Приложение для создания и просмотра электрон-

ных публикаций в формате PDF [Бесплатная]; ПО-F63-948 

4. 7-Zip – Файловый архиватор [Бесплатная]; ПО-F33-948 

 

7.3 Современные профессиональные базы данных и информационно-

справочные системы: 

 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/, доступ 

только после самостоятельной регистрации 

2. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.elibrary.ru/, доступ только после самостоятельной 

регистрации 

3. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://pravo.gov.ru, свободный доступ 

4. Сайт Министерства юстиции Российской Федерации [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://pravo.minjust.ru/, свободный доступ 

5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс: Студент» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://student.consultant.ru/, свободный доступ 

6. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.garant.ru/, свободный доступ 

 

7.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются: 

http://www.iprbookshop.ru/44866.html
http://elib.igps.ru/?8&type=card&cid=ALSFR-a6853be2-9112-486c-84ab-4a557f495ee7&remote=false
http://elib.igps.ru/?8&type=card&cid=ALSFR-a6853be2-9112-486c-84ab-4a557f495ee7&remote=false
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лекционные учебные аудитории, оснащенные компьютером, проектором 

и экраном;  

учебные аудитории для проведения практических занятий и промежуточ-

ной аттестации; 

аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной тех-

никой с подключением к сети «Интернет». 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по спе-

циальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (уро-

вень специалитета). 

 

Авторы: к.ю.н., доцент Зорина Е.А. 

 

 


