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1. Практические занятия по дисциплине (модулю) 

Тема 1. Преступления против жизни и здоровья - 4 ч. – очная форма 
обучения, 4 ч. – заочная форма обучения, 4 ч. – очно-заочная форма обучения 

 
Понятие и виды преступлений против жизни по действующему 

законодательству. 
Убийство как наиболее опасное преступление против жизни. Виды 

убийств. 
Убийство при отягчающих обстоятельствах и его виды, толкование 

квалифицирующих обстоятельств убийства. Убийство при смягчающих 
наказание обстоятельствах, его виды. Убийство матерью новорожденного 
ребенка. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Убийство, 
совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при 
превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 
преступление. Особенности квалификации убийств, совершенных при 
отягчающих или смягчающих наказание обстоятельствах. Влияние мотива и 
цели на квалификацию убийства. Убийство при отсутствии отягчающих и 
смягчающих наказание обстоятельств. Причинение смерти по 
неосторожности и его виды. Влияние формы вины на правильную 
квалификацию содеянного. Отграничение причинения смерти по 
неосторожности от невиновного причинения смерти потерпевшему и от 
убийства, совершенного с косвенным умыслом. Доведение до самоубийства, 
отличительные признаки состава. 

Виды преступлений против здоровья по действующему 
законодательству. 

Преступления, сопряженные с причинением вреда здоровью различной 
степени тяжести, критерии которой четко указаны в законе. 

Отличие умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего и причинения смерти 
по неосторожности. Умышленное причинение средней тяжести вреда 
здоровью, его признаки. Квалифицирующие обстоятельства данного состава 
преступления. 

Побои. Истязания. Отграничение этих составов друг от друга. 
Преступления, сопряженные со специфическими способами причинения 
вреда здоровью. Заражение венерической болезнью и его виды. Заражение 
ВИЧ-инфекцией и его квалифицированные виды (ч.ч. 2 и 3 ст. 122 УК). 

Незаконное проведение искусственного прерывания беременности. 
Неоказание помощи больному 

 
Вопросы для устного опроса: 
1. Основные научные подходы к институту квалификации 

преступлений против личности, принципы и правила квалификации 
коррупционного преступления в конкретных сферах юридической 
деятельности, в том числе по квалификации преступлений против личности. 
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2. Основные научные подходы к институту квалификации 
преступлений, принципы и правила квалификации преступлений против 
личности в процесс выполнения должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

3. Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья. 
4. Преступления против жизни. Убийство. Понятие и общая 

характеристика убийства. 
5. Простое убийство (ч.1 ст.105 УК). 
6. Убийство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК). 
7. Убийство при смягчающих обстоятельствах (ст. 106-108 УК). 
8. Причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК). 
9. Доведение до самоубийства (ст. 110 УК). 
10. Преступления против здоровья (ст. 111-124 УК). Общая 

характеристика и виды. Понятие и виды причинения вреда здоровью. 
11. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 
 
Темы докладов: 
1. Основные правовые институты в области профессиональной 

деятельности по квалификации преступлений против личности 
2. Понятие убийства (жизнь как объект посягательства). 
3. Убийство (из ревности, из мести, по просьбе или из сострадания к 

потерпевшему, при отягчающих обстоятельствах, привилегированные виды 
убийства – по выбору). 

4. Выявление направленности умысла в момент причинения вреда 
личности (Отграничение убийства от умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). 

 
Разбор конкретных ситуаций: 
1. Ефремов с целью убийства мужа своей любовницы Павловой Г. 

предложил Гриневу совершить убийство Павлова Бориса, за что обещал 
выплатить ему 140 тыс. руб. Когда Павлова Г. была на ночном дежурстве, 
Гринев пришел в медицинском халате к Павлову Б. и сказал, что его жена 
попала в больницу и, если он того желает, то его в больницу подвезут на 
автомашине. Палов Б. согласился поехать, вышел вместе с Гриневым на 
улицу, где его усадили на заднее сиденье между Гриневым и Ефремовым. 
Автомобилем "Лада 21099" управлял Нилов, рядом с водителем 
расположился 4-й участник группы - Колинцев, которому Гринев накануне 
сообщил, что они собираются "с одним тут поквитаться". Как только Павлов 
Б. сел в автомашину, Гринев скомандовал: "Руки за спину!" и надел на него 
наручники. На голову   Павлова Б. надели целлофановый пакет и закрутили 
его резиновым жгутом. Через несколько минут Павлов Б. задохнулся.  

Труп потерпевшего участники убийства сбросили в канализационный 
люк. Ефремов тут же у машины отдал Гриневу 140 тыс. руб. 

Проведите юридический анализ состава убийства и характеристику 
квалифицирующих обстоятельств. 
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Примените и реализуйте нормы права в области профессиональной 
деятельности по квалификации преступлений против личности. 

2. Филимонов, решив совершить хищение денег из кассы 
судоремонтного завода, где он работал, стал наблюдать за работой кассира. 
Убедившись, что в кассе имеется крупная сумма денег, после работы он 
поехал за кассиром Охотиной, у которой при себе были ключи от помещения 
кассы и сейфа, напал на нее, дважды ударил кулаком по голове, отчего она 
потеряла сознание. Он оттащил Охотину в кусты, где она пришла в сознание 
и закричала. Тогда Филимонов нанес потерпевшей удары камнем по голове, 
после чего задушил ее поясом. 

Взяв у умершей ключи от помещения кассы и сейфа, Филимонов 
прибыл к зданию заводоуправления, через форточку проник в это здание, 
похищенными ключами открыл дверь помещения кассы, а затем сейф и 
похитил из него 350 тыс. руб. 

Определите объект преступного посягательства. 
Имеются ли в данном случае квалифицирующие обстоятельства? 
Квалифицируйте содеянное Филимоновым. 
 
3. Девятнадцатилетний Гладко решил посетить дискотеку, но из-за 

сильного опьянения в зал его не пустили. Обозленный этим, Гладко вернулся 
домой, выпил еще и около 11 часов вечера вернулся на дискотеку, вооружен-
ный пистолетом "ТТ" с запасными обоймами и боевой гранатой. Вспомнив, 
что его здесь "кровно обидели", выдернул чеку и бросил гранату в группу 
молодых людей, а затем открыл по ним стрельбу из пистолета. В результате 
этих действий Барков и Юрьев скончались на месте происшествия, троим 
причинен тяжкий вред здоровью, двоим - средней тяжести. При обыске в 
квартире Гладко было обнаружено и изъято 5 боевых гранат и 70 патронов 
для пистолета "ТТ". 

Примените и реализуйте нормы права в области профессиональной 
деятельности по квалификации преступлений против личности. 

 
4. Михеев, Кипчаков и Бабаев распивали спиртные напитки. Проводив 

Бабаева, Михеев и Кипчаков решили пойти к Шаминой допивать оставшееся. 
Поднявшись на лестничную площадку, Кипчаков ударом ноги открыл дверь 
квартиры. Шамина возмутилась их поведением и заявила, что не пустит в 
квартиру. Тогда Михеев достал из кармана своей шубы кухонный нож и 
сказал, что прирежет ее. Испугавшись угрозы, Шамина разрешила им войти. 
В квартире  Михеев и Кипчаков продолжали распитие спиртного, а затем 
Кипчаков ушел за вином, а следом за ним вышел Михеев. 

На улице Михеев встретил незнакомого ему Погорелова. Проходя 
мимо по узкой снежной тропинке, Погорелов случайно задел Михеева. В 
ответ на это Михеев, ругаясь нецензурными словами, достал из кармана тот 
же кухонный нож и нанес Погорелову удар в грудь. После этого Михеев 
обратился к Погорелову со словами: «Что, тебе мало? Еще?», на что 
потерпевший ответил: «И так в сердце», прошел по тропинке около 150 м и 
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присел. Подошедшие работники полиции вызвали «скорую помощь». В 
результате своевременного хирургического вмешательства жизнь Погорелова 
была спасена. По заключению судебно-медицинской экспертизы 
потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью в виде проникающей 
раны в плевральную полость сердечной сорочки и передней стенки левого 
желудочка сердца. 

Определите объект преступного посягательства. 
Определите мотив содеянного. Квалифицируйте действия Михеева. 
 
Вопросы дискуссии: 
1. Понятие убийства.  
2. Проблемы определения начального и конечного момента жизни.  
3. Простое убийство: проблемы отграничения от квалифицированных 

видов убийств.  
4. Уголовная ответственность за эвтаназию. 
 
Тема 2. Преступления против свободы, чести и достоинства - 4 ч. – 

очная форма обучения, 2 ч. – заочная форма обучения, 4 ч. – очно-заочная 
форма обучения 

 
Свобода личности как объект уголовно-правовой охраны. История 

развития отечественного уголовного законодательства о преступлениях 
против свободы личности. 

Понятие и виды преступлений против свободы личности по 
действующему законодательству. 

Похищение человека, его квалифицированные виды. Отграничение 
похищения человека от незаконного лишения свободы, захвата заложника и 
других смежных составов. Особенности законодательной конструкции 
состава торговли людьми и использования рабского труда. Незаконное 
помещение в психиатрический стационар. Закон Российской Федерации от 2 
июля 1992 г. «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании». 

Честь и достоинство личности как высшая социальная ценность и 
объект уголовно-правовой охраны. История развития уголовного 
законодательства о преступлениях против чести и достоинства личности. 
Понятие и виды преступлений против чести и достоинства личности по 
действующему уголовному законодательству. Клевета и ее виды. 

 
Вопросы для устного опроса: 
1. Общая характеристика преступлений против свободы, чести и 

достоинства личности. 
2. Посягательства на свободу личности. 
а) похищение человека (ст. 126 УК); 
б) незаконное лишение свободы (ст. 127 УК); 
в) незаконное помещение в психиатрический стационар (ст. 128 УК). 
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Темы докладов: 
1. Международно-правовые акты о предупреждении и пресечении 

торговли людьми. 
2. Использование рабского труда. 
 
Разбор конкретных ситуаций: 

1. Члены банды Джабраилова напали на работников цементного завода и 
захватили Горина и Юнусова, которых затем передали Магомедову для 
строительства его дома. В дальнейшем Магомедов передал Горина и 
Юнусова участковому инспектору полиции Зайлиханову, который 
использовал их труд при обработке принадлежащего ему земельного участка. 
И только в результате контртеррористической операции они были 
освобождены и им были возвращены документы, удостоверяющие личность. 

Квалифицируйте действия виновных. 
Раскройте объективные и субъективные признаки составов торговли 

людьми и использования рабского труда. 
 
2. Симонова по возвращении из туристической поездки в Испанию 

расхваливала своим подругам Ивановой и Грузиной условия жизни и работы 
в Испании и, в частности, сообщила им о возможности устроится на работу в 
ночном клубе «Женские сердца». 

Получив такую информацию, Иванова и Грузина решили попытать 
счастья и выехали по приглашению администрации этого ночного клуба в 
Испанию. Однако там их использовали по распоряжению хозяина клуба 
Ситорелло в течение 5 лет в качестве сексрабынь, оплачивая их услуги по 5 
евро за каждого клиента. 

Дайте юридическую оценку указанных действий. 
 
3. Свиридов предложил своей знакомой Ольге Ч., 1985 года рождения, 

выехать в Италию для работы в качестве официантки в ресторане «Горный 
Орел». По прибытии в место назначения менеджер ресторана Джованни 
отобрал у нее паспорт, заточив ее в запираемое помещение, и вынудил ее 
заниматься оказанием сексуслуг. Только спустя 12 лет Ольга Ч. смогла 
сообщить о случившемся в местное отделение полиции. 

При расследовании уголовного дела было установлено, что Свиридов за 
оказанное содействие получил от Джованни 2000 долларов США. 

Подлежат ли Свиридов и Джованни уголовной ответственности. Если 
да, то квалифицируйте действия этих лиц. 

   
4. Депутат горсовета Соколов, выступая на митинге, организованной 

партией "Яблоко", допустил грубые выпады, произнося оскорбительные 
слова и выражения в адрес Президента РФ. 

Можно ли привлечь Соколова к уголовной ответственности? Если да, то 
квалифицируйте его действия. 
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5. Корреспондент газеты "Степная новь" Савин в статье "Бывалые люди" 

поместил непроверенный материал о том, что, якобы, начальник  областного 
управления торговли Тучин получал "подарки" от подчиненных ему 
директоров торгов и магазинов, участвовал в совместных употреблениях 
спиртного. Тучин обратился с жалобой в прокуратуру. Однако прокурор в 
рассмотрении жалобы отказал, указав на то, что он должен обратиться с 
заявлением в суд в порядке гражданского судопроизводства. Обоснован ли 
отказ прокурора? 

Дайте правовую оценку действий корреспондента Савина и прокурора. 
 
6. Директор завода "Металлмаш" Красин затаил злобу на сотрудника 

Игонина за то, что последний неоднократно критиковал его на собраниях и в 
многотиражной газете за упущения в работе и высокомерие. Воспользовав-
шись тем, что Игонин   получил при наезде автомобиля ушиб головы, Красин 
подговорил своего приятеля, зав. отделением психиатрической больницы 
Смирнова госпитализировать туда Игонина. На основании поверхностного 
медицинского освидетельствования, составленного Смирновым и зам. глав-
врача больницы Пипия, Игонин был помещен в психиатрическую больницу с 
содержанием в специализированном реабилитационном отделении. 

Содержатся ли в действиях указанных лиц признаки какого-либо состава 
преступления? Дайте их характеристику. 

 
7. Очин организовал группу людей, назвав ее "жертвы судебных оши-

бок". Очин и члены его группы неоднократно обращались к прокурорским 
работникам республики, в редакции газет, государственные органы по вопро-
сам необоснованного осуждения граждан. 

В один из вечеров в сентябре 1997 г. по распоряжению зам. начальника 
УВД Власова Очин был доставлен из дома в полицию. Он был направлен для 
обследования в психиатрический диспансер. Спустя две недели Очин выбро-
сился с 4 этажа в лестничный пролет и разбился. Следствием было установ-
лено, что заграждение на лестничном пролете было снято по распоряжению 
завхоза диспансера Коврова в день смерти Очина. 

Квалифицируйте действия указанных лиц. 
Какие основания предусмотрены законодательством для помещения в 

психиатрическую больницу? Ознакомьтесь с Законом Российской Федерации 
от 2 июля 1992 г. "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 
ее оказании" (См.: Ведомости Съезда народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. - 1992. - № 33. - Ст. 
1913). 

 
8. По недосмотру медсестры Полиной в роддоме № 3 произошла под-

мена  детей: мальчика Гвоздевой передали Жиловой, а ребенка Жиловой - 
Гвоздевой. Только спустя шесть месяцев в результате проверки и опроса 
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медперсонала по заявлению Гвоздевой подмена была обнаружена. Однако 
Жилова заявила, что у нее свой ребенок и она его никому не отдаст. 

Решите вопрос об ответственности Полиной. 
 
9. Горина в жалобе, направленной в профсоюзные органы и в редакцию 

журнала «Крокодил», назвала Петухова, заместителя директора организации, 
в которой работала, вором и взяточником. По заявлению Петухова было 
возбуждено уголовное дело по обвинению Гориной в оскорблении. 

Ознакомьтесь со ст.ст. 128.1, 319 УК Есть ли в действиях Гориной 
состав какого-либо преступления? Квалифицированно примените 
нормативные правовые акты в процессе квалификации коррупционных 
преступлений.  

 
10. Работая заведующим производством одного из кафе, Иванов по 

просьбе бармена Мусина передал взятку в сумме 15 тысяч рублей 
руководителю вышестоящей организации Коврову. Ранее Ковров угрожал 
Мусину увольнением с работы, если тот откажется ежемесячно передавать 
ему деньги за устройство на работу в качестве бармена. 

Иванов передал указанную сумму Коврову, однако открыто возмущался 
неправильными действиями последнего, назвал его вымогателем, обещал 
«вывести его на чистую воду». В ответ на это Ковров позвонил Мусину и 
потребовал, чтобы в будущем тот передавал деньги непосредственно 
Коврову, без посредников. Более того, через некоторое время Ковров 
потребовал взятку у Иванова, но последний сделать это отказался. Тогда 
Ковров назначил ревизию в кафе и по ее результатам объявил Иванову 
выговор. 

Иванов обратился в правоохранительные органы с жалобой на 
недостойное поведение Коврова и вымогательство им взяток. Ковров в 
вымогательстве взяток был изобличен и привлечен к уголовной 
ответственности.  

Было также возбуждено уголовное дело по обвинению Иванова в ранее 
имевшем место соучастии в даче взятки (ч.5 ст.33, ст.291 УК РФ). Вместе с 
тем, учитывая, что Иванов ранее к уголовной ответственности не 
привлекался, имеет на иждивении несовершеннолетних детей, при передаче 
взятки открыто возмущался недостойным поведением Коврова, пригрозил 
ему заявить о вымогательстве взяток, что впоследствии и сделал, следователь 
принял решение об освобождении Иванова от уголовной ответственности за 
это преступление по основаниям, предусмотренным ст.75 УК РФ. 

Основан ли на законе вывод следователя? Как должен был поступить 
следователь, выполняя должностные обязанности по выявлению, оценке и 
содействия пресечению коррупционного поведения, в том числе в процессе 
квалификации преступлений против личности. 

 
 

Вопросы дискуссии: 
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1. Понятие похищения человека.  
2. Квалифицированные виды похищения человека.  
3. Особо квалифицированные виды похищения человека. 
4. Отграничение похищения человека от незаконного лишения свободы 
 
 

Тема 3. Преступления против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности - 4 ч. – очная форма обучения, 2 ч. – заочная форма 
обучения, 4 ч. – очно-заочная форма обучения 

 
История развития отечественного уголовного законодательства о 

половых преступлениях. Понятие половой неприкосновенности и половой 
свободы личности как непосредственных объектов преступных 
посягательств. Виды преступлений, посягающих на половую 
неприкосновенность и половую свободу личности. 

Половые преступления, совершаемые насильственным способом. 
Изнасилование и его виды. Особенности квалификации этой категории 
преступлений. Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 15 июня 2004 г. «О судебной практике по делам о 
преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 УК РФ», его значение 
для правильной квалификации содеянного. Насильственные действия 
сексуального характера. Отличие этого преступления от изнасилования и 
понуждения к действиям сексуального характера. Понуждение к действиям 
сексуального характера. 

Преступления, состоящие в грубом нарушении норм половой морали 
по отношению к лицам молодого возраста, совершаемые без применения 
насилия. 

 
Вопросы для устного опроса: 
1. Общая характеристика преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. 
2. Посягательства на половую свободу и половую неприкосновенность 

личности, совершаемые насильственным способом (ст. 131-133 УК). 
3. Ненасильственные половые преступления (ст. 134, 135 УК). 
 
Темы докладов: 
Половые преступления в Уголовном кодексе РФ (описание деяния, 

признаки группового преступления, оценка возраста потерпевшей, 
беспомощного состояния потерпевшей – по выбору). 

 
Разбор конкретных ситуаций: 
1. Несовершеннолетние Белов и Золотов встретили в парке Горького 

возвращающуюся домой несовершеннолетнюю Хузину. Под предлогом зна-
комства Белов предложил Хузиной присесть на скамейку. В процессе разго-
вора Золотов снял с руки Хузиной часы и, положив их в карман, сказал, что 
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отдаст их только в том случае, если она пойдёт сегодня с ними на дискотеку. 
Хузина просила вернуть часы, объясняла, что дома её ждут родители. Белов и 
Зотов в ответ на это встали и пошли в сторону оврагов. Хузина, продолжая 
просить свои часы, пошла за ними. Зайдя за кусты, Белов предложил 
Хузиной совершить с ними половой акт, обещая после этого отдать часы. 
После того, как Хузина сказала, что за пропажу часов её будут ругать 
родители, Белов снял с неё джинсы и совершил половое сношение. Затем 
половой акт с Хузиной пытался совершить Золотов, однако в этот момент 
был задержан конным полицейским патрулём. 

Что понимается под изнасилованием в российском уголовном праве? 
Дайте уголовно-правовую характеристику содеянного и квалифицируйте 
действия Белова и Золотова. 

 
2. Парфёнов и Газизов около полуночи, проезжая на автомашине "ВАЗ-

2115" по ул. Толстого, увидели ранее не знакомую им Алёшину. Предложив 
довести до дома, они усадили её в машину, после чего предложили ей 
вступить с ними в половую связь. Алёшина категорически отказалась, 
пыталась открыть дверцу машины, но сделать это ей не удалось, поскольку 
Парфёнов сразу же заблокировал их. Алёшина стала уговаривать парней 
отпустить её, говорила, что она несовершеннолетняя, показывала 
студенческий билет первокурсницы. Невзирая на это, Парфёнов и Газизов 
вывезли Алёшину на территорию старого аэропорта, где поочерёдно в 
простой и извращённой форме изнасиловали потерпевшую. При этом сцены 
насилия Парфёнов запечатлел с помощью имевшегося в машине 
фотоаппарата. Пригрозив, что в случае обращения в полицию сделанные 
снимки будут розданы на факультете, где обучалась Алёшина, Парфёнов и 
Газизов довезли потерпевшую до дома. При обыске в гараже Парфёнова 
были обнаружены два фотоальбома с 240 фотографиями, на которых были 
запечатлены сцены сексуальных действий в отношении шестидесяти 
девушек. 

Проведённой судебно-психиатрической экспертизой Парфёнов и 
Газизов были признаны вменяемыми. 

Решите вопрос об ответственности указанных лиц. В чём проявляется 
отличие между изнасилованием и иными действиями сексуального 
характера? 

 
3. Нырков, состоящий на учёте в кожно-венерологическом диспансере 

в связи с наличием у него венерического заболевания, познакомился в 
ночном клубе с Поповой. Провожая её домой, он предложил Поповой зайти к 
его приятелю Сергееву. После распития спиртных напитков у последнего 
Нырков предложил Поповой вступить с ним в половое сношение, пообещав в 
ближайшее время жениться на ней. Получив согласие, Нырков совершил 
половой акт в обычной форме, а через некоторое время иные сексуальные 
действия. На следующий день Нырков уехал из города. При прохождении 
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медицинского осмотра у Поповой было установлено наличие венерического 
заболевания. 

Решите вопрос о возможности привлечения Ныркова к уголовной 
ответственности. Изменится ли квалификация содеянного, если Попова не 
достигла 14-летнего возраста? 

Как следовало бы квалифицировать содеянное, если бы Нырков 
сдержал своё обещание и женился на Поповой? 

 
4. Голубев и Уханов, проезжая около 23 часов по городу на 

автомашине, увидели идущую по улице Мынову. Остановившись, Голубев и 
Уханов подошли к Мыновой и предложили ей  прокатиться с ними. Когда 
Мынова стала отказываться, Уханов и Голубев, преодолевая сопротивление, 
затащили её в машину, где поочерёдно изнасиловали. Через несколько 
недель, узнав о наступившей беременности, Мынова покончила жизнь 
самоубийством, выбросившись из окна квартиры, расположенной на 
четвёртом этаже. 

Решите вопрос об ответственности указанных лиц. Изменится ли 
квалификация содеянного, если Мынова страдала психическим 
расстройством, о котором было известно виновным? 

 
Вопросы дискуссии: 
Решение вопроса о наличии провокации в поведении жертвы 

преступления против половой неприкосновенности. 
 
Тема 4.  Преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина - 4 ч. – очная форма обучения, 4 ч. – заочная форма 
обучения, 4 ч. – очно-заочная форма обучения 

 
Международные стандарты в области прав человека и гражданина. 

Конституция Российской Федерации об охране прав и свобод человека и 
гражданина. История развития отечественного уголовного законодательства 
о преступлениях против конституционных прав и свобод человека и 
гражданина. 

Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод 
человека и гражданина. 

Преступления против политических прав и свобод граждан. 
Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 
избирательных комиссий. Фальсификация избирательных документов, 
документов референдума. Фальсификация итогов голосования. 
Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, 
пикетирования или участию в них. 

Преступления против личных прав и свобод граждан. Нарушение 
неприкосновенности частной жизни. Нарушение тайны переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. 
Нарушение неприкосновенности жилища. Отказ в предоставлении 
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гражданину информации. Нарушение прав на свободу совести и 
вероисповеданий. 

Преступления против социально-экономических прав и свобод 
граждан. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. 
Нарушение правил охраны труда. Необоснованный отказ в приеме на работу 
или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, 
имеющей детей в возрасте до трех лет. 

 
Вопросы для устного опроса: 
1. Общая характеристика преступлений против конституционных прав 

и свобод человека и гражданина. 
2. Преступления против политических прав и свобод (ст. 136, 140, 142, 

144, 149 УК). 
3. Преступления против социально-экономических прав и свобод 

человека и гражданина (ст. 143, 145-147 УК). 
4. Преступления против личных прав и свобод (ст. 137-139, 148 УК). 
 
Темы рефератов: 
1. Специфика противоправности норм о преступлениях против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. 
2. Особенности уголовно-правового регулирования ответственности за 

преступления против личных прав и свобод (социально-экономических прав 
и свобод – по выбору). 

3. Особенности составов преступных нарушений избирательных прав. 
 
Разбор конкретных ситуаций: 

1. Желая сорвать выборы в орган местного самоуправления, член уча-
стковой избирательной комиссии Сорокин опустил в урну 100 
недействительных бюллетеней. 

Квалифицируйте его действия. 
 
2. Руководитель крупного АО У., С целью привлечь внимание и 

симпатии избирателей к кандидатуре своего друга Х., за год до выборов 
провел благотворительную акцию - раздачу малоимущим семьям и 
пенсионерам продукты питания. В каждый «благотворительный пакет» 
всегда вкладывалась открытка, содержащая сведения о Х. 

Во время избирательной компании У., чтобы освежить в памяти 
населения о Х. провел еще одну такую акцию, ходатайствуя (от своего 
имени) проголосовать за Х. 

Подлежит ли уголовной ответственности У. и Х.? Каждый раз сумма, 
потраченная, в ходе акции, не превышала одного миллиона рублей.   

 
3. Ефремов, испытывая негативное отношение к проводимому рефе-

рендуму, решил не принимать в нем участия и запретил членам своей семьи 
(жене и теще) идти на участок для голосования. Однако жена и теща воспро-
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тивились запрету. Тогда Ефремов отбирал у жены и тещи верхнюю одежду и 
обувь, запер в шкаф, закрыл входную дверь на замки и ушел. В результате 
жена и теща Ефремова не приняли участия в референдуме. На следующий 
день жена и теща Ефремова сообщили о его действиях участковой комиссии 
по референдуму. 

Квалифицируйте действия Ефремова. 
 
4. Огородова находилась в неприязненных отношениях с женой своего 

сына Андрея. Пытаясь обострить отношения между ними и найти 
уличающие сноху в измене сыну факты, Огородова систематически 
вскрывала ее письма и знакомилась с их содержанием. 

Является ли поведение Огородовой преступным? Дайте юридический 
анализ ее деяния. Квалифицируйте содеянное. 

 
5. Солнцева работала секретарем в НИИ. Получая корреспонденцию, 

адресованную сотрудникам, она неоднократно вскрывала и читала письма на 
имя заместителя директора института Боброва и передавала их содержание в 
искаженном виде другим сотрудникам, что привело к распространению по 
институту слухов и клеветнических измышлений, источник которых скоро 
стал известен самому Боброву. 

На какие объекты посягают действия Солнцевой? Как их следует квали-
фицировать? 

 
Групповые дискуссии и проекты  
Дискуссионные вопросы ответственности за преступления против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина 
 
Тема 5.  Преступления против семьи и несовершеннолетних - 2 ч. – 

очная форма обучения, 4 ч. – заочная форма обучения, 2 ч. – очно-заочная 
форма обучения 

 
История развития отечественного уголовного законодательства о 

преступлениях против семьи и несовершеннолетних. Понятие и виды 
преступлений против семьи и несовершеннолетних. Преступления против 
несовершеннолетних. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, его 
квалифицированные виды. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
антиобщественных действий, отличие этого состава от вовлечения 
несовершеннолетнего в совершение преступления. Значение Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 N 1 (ред. от 02.04.2013) «О 
судебной практике применения законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних». 
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 
февраля 2000 г. «О судебной практике по делам о преступлениях 
несовершеннолетних» (утратило силу) для правильной квалификации 
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содеянного. Неисполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего. Особенности законодательной конструкции данного 
состава. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. 

Преступления против семьи. 
 
Вопросы для устного опроса: 
1. Общая характеристика преступлений против семьи и 

несовершеннолетних. 
2. Преступления, связанные с вовлечением несовершеннолетних в 

преступную и антиобщественную деятельность. 
3. Преступления, связанные с усыновлением. 
4. Преступления, связанные с неисполнением обязанностей по 

воспитанию и содержанию членов семьи. 
 
Темы рефератов: 
1. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий, отличие этого состава от вовлечения несовершеннолетнего в 
совершение преступления. 

2. История развития отечественного уголовного законодательства о 
преступлениях против семьи и несовершеннолетних. 

 
Разбор конкретных ситуаций: 

1. Куркова, мать троих детей (шести, семи и восьми лет), не 
работающая, систематически заставляла их заниматься выпрашиванием 
денег у прохожих. С этой целью она приводила детей к магазину "Детский 
мир" и оставляла около входных дверей. При этом она наказывала им 
каждый час приходить в сквер им. Тукая и отдавать ей деньги. На средства, 
собранные детьми, она покупала спиртное для себя и своего сожителя и 
нередко угощала им старшую дочь. Если собранных детьми денег ей 
казалось мало, она здесь же в сквере срывала с них одежду и заставляла 
просить у нее прощения. 

Примените и реализуйте нормы права в области профессиональной 
деятельности по квалификации преступлений против личности. 

 
2. Попов, 1980 г. рождения, и Изосимов, 1984 г.  рождения, после со-

вместного употребления спиртных напитков 31 декабря 1999 г. увидели 
Гусева, выходящего из магазина с бутылкой водки в руках. Попов предложил 
Изосимову отобрать у Гусева водку, чтобы впоследствии распить ее, на что 
последний, после недолгих уговоров, согласился. Угрожая Гусеву 
перочинными ножами, они отобрали у него бутылку, но были задержаны на 
месте преступления проезжавшим экипажем полиции. 

Как следует квалифицировать действия указанных лиц? Решите вопрос о 
квалификации действий Попова в случае, если бы Изосимов отказался от его 
предложения. 
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3. Первомайским районным судом Зверева признана виновной в 
убийстве своего мужа Зверева и в вовлечении своей 11-летней дочери в 
совершение преступления. 

11 ноября 1999 г. между Зверевой и Зверевым, находившимся в 
состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора на почве 
злоупотребления последним спиртными напитками. Зверев угрожал жене 
уничтожить или продать их имущество с целью получения денег на водку, 
затем заснул на кухне, сидя в кресле. Зверева из личных неприязненных 
отношений решила убить его. Она сказала дочери, что задушит мужа, 
издевательства которого больше терпеть не может, после чего ночью они 
спрячут труп. 

Около 21 часа Зверева задушила мужа махровым полотенцем, а 
примерно в 3 часа ночи разбудила дочь, с помощью которой вытащила труп, 
завернутый в одеяло, на улицу. Они выволокли его на территорию 
строящегося рядом жилого дома и столкнули в котлован, а затем приняли 
меры к сокрытию следов преступления. 

Обоснованна ли квалификация содеянного? 
 
4. В декабре 1999 г. Курдюмов под угрозой физической расправы над 

несовершеннолетним Мироновым потребовал от него деньги в сумме 4000 
руб. Получив впоследствии от потерпевшего 2500 руб. Курдюмов продолжал 
требовать еще 1500 руб. либо золотые изделия, видео- и аудиоаппаратуру на 
эту сумму. При этом Курдюмов предлагал Миронову добыть эти вещи путем 
кражи из какой-нибудь квартиры. 

Имеются ли в действиях Курдюмова признаки состава преступления, 
предусмотренного ст. 150 УК РФ? Раскройте объективные и субъективные 
признаки содеянного Курдюмовым. 

 
Диспут: «Проблемы уголовно - правовой классификации преступлений 

против семьи и несовершеннолетних» 
 
 

Комплект типовых заданий для выполнения контрольной работы   
 

Вариант 1. 
 
Часть первая. Ответьте на поставленный вопрос 
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть 

потерпевшего. 
 
Часть вторая. Выполните тестовое задание 

 
Задание № 1 

Что понимается под «личностью» при характеристике 
родового объекта преступлений, предусмотренных разделом VII УК РФ? 
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1) человек как биологический индивид и социальное существо; 
2) вменяемое, физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего 

возраста; 
3) как вменяемое, так и невменяемое лицо; 
4) любое живое существо 
5) гражданин РФ, обладающий всемиправами и

 свободами, предоставленными Конституцией и законами РФ. 
 

Задание № 2 
Непосредственным объектом убийства является: 

1) жизнь человека; 
2) человек; 
3) право на жизнь; 
4) личность; 
5) гражданин. 

 
 

Часть третья.  Решите задачу  
Жаров из хулиганских побуждений нанес удар ногой в живот Саловой, 

которая находилась на пятом месяце беременности. Вследствие этого удара у 
Саловой была прервана беременность, произошел выкидыш плода.  

Квалифицируйте действия Жарова.  
Изменится ли квалификация его действий, если Жарову не было 

известно о беременности Саловой? 
 
 

Вариант 2. 
 
Часть первая. Ответьте на поставленный вопрос 
Отличие убийства в состоянии аффекта от убийства с превышением 

пределов необходимой обороны. 
 
Часть вторая. Выполните тестовое задание 

 
Задание № 1 

Убийство – это: 
1) умышленное причинение смерти другому человеку; 
2) умышленное или неосторожное причинение смерти другому 

человеку; 
3) неосторожное причинение смерти другому человеку. 
 

Задание № 2 
К уголовной ответственности за убийство по ст. 105 УК РФ лицо 

может быть привлечено по достижении возраста: 
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1) 13 лет; 
2) 14 лет; 
3) 16 лет; 
4) 18 лет; 

 
 

 
Часть третья.  Решите задачу  
 
Зимянин возвращался с работы домой. По дороге его встретили 

незнакомые ему Горин и Кузовков. Беспричинно, используя в качестве 
повода отсутствие у Зимянина сигарет, они стали избивать его. Горин 
вытащил из кармана пистолет и стал угрожать Зимянину убийством. 
Поведение нападавших вызвало у Зимянина сильное душевное волнение. 
Неожиданно он вырвал пистолет у Горина и произвел два выстрела в Горина, 
а затем – в Кузовкова. Оба нападавших были убиты. Зимянин был осужден 
по ч. 2 ст. 107 УК РФ.  

Справедливо ли принятое судом решение в данной ситуации? 
 
 

Вариант 3. 
 
Часть первая. Ответьте на поставленный вопрос 
Понятие и виды преступлений против свободы, чести и достоинства 

личности. 
 
 
Часть вторая. Выполните тестовое задание 

Задание № 1 
К преступлениям против здоровья УК РФ не относит: 

 
1) незаконное производство аборта; 
2) оставление в опасности; 
3) незаконное лишение свободы; 
4) неоказание помощи больному; 
5) принуждение к изъятию органов для трансплантации. 
 

Задание № 2 
Длительность расстройства здоровья при причинении легкого вреда 

здоровью составляет: 
 
1) более 3 недель; 
2) не менее 10 % общей трудоспособности; 
3) не свыше 21 дня; 
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4) от 5 до 10 % общей трудоспособности; 
5) не менее 6 дней. 
 

 
Часть третья.  Решите задачу  
Терентьев, провожая свою знакомую Ю., пытался ее изнасиловать, 

повалил на землю, сорвал с нее одежду. Однако, когда Ю. сказала, что заявит 
на него в полицию, Терентьев немедленно отпустил ее, стал просить 
прощения, а впоследствии возместил материальный ущерб, так как во время 
борьбы оказалась порванной одежда потерпевшей. Изменится ли 
юридическая оценка действий Терентьева, если посягательство им было 
прекращено только после вмешательства сотрудников полиции? 

 

 2. Методические рекомендации по организации образовательного 
процесса по дисциплине (модулю) 

 
2.1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

Института и (или) лицам, привлекаемым Институтом к реализации 
образовательных программ на иных условиях 

 
2.1.1. Методические рекомендации по проведению лекций и 

практических занятий 
 

Особенность преподавания теоретической части дисциплины (модуля) 
заключается в широком использовании общедидактических методов 
обучения, основным из которых должен быть выбран метод устного 
изложения учебного материала. Все лекции должны быть направлены на 
фундаментальную подготовку обучающихся, обеспечивающую дальнейшую 
практическую направленность обучения по соответствующему профилю. 
Поэтому в них основной упор следует делать на сообщение обучающимся 
специальных знаний, запас которых необходим для решения различных 
проблем, возникающих как в процессе обучения, так и в будущей 
практической деятельности в условиях рыночной экономики.  

В процессе проведения лекций, наряду с методом монологического 
изложения материала, необходимо использовать метод рассуждающего 
(проблемного) изложения. Поэтому педагогическим работникам Института и 
(или) лицам, привлекаемым Институтом к реализации образовательных 
программ на иных условиях (далее – педагогический работник, 
педагогические работники) важно на лекциях активно обращаться к 
аудитории, как в процессе создания проблемных ситуаций и формулировки 
проблем, так и в поиске путей их разрешения.  

Особенностью преподавания практической части является проведение 
практических занятий с применением методов показа, совместного 
выполнения (заданий) упражнений, активного группового взаимодействия. 
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На практических занятиях целесообразно организовывать семинары - 
дискуссии, деловые игры с разбором конкретных практических ситуаций. 

Практические занятия необходимо строить, исходя из потребностей, 
умения решать типовые и творческие задачи будущей профессиональной 
деятельности с использованием электронно-вычислительной и другой 
техники. 

Целью проведения практических занятий является углубление 
теоретических знаний, формирование у обучающихся умений свободно 
оперировать ими, применять теорию к решению практических задач, и в 
целом развивать творческое профессиональное мышлении обучающихся. 

Для углубления теоретических знаний следует осуществлять 
ориентацию обучающихся на самостоятельное изучение дополнительной 
литературы, их участие в научной работе, выполнение НИР отдельными, 
наиболее подготовленными обучающимися.  

Для  достижения воспитательных целей учебных занятий необходимо в 
полной мере использовать возможности содержания дисциплины (модуля), 
личный пример педагогического работника, индивидуальный подход к 
обучающимся в образовательном процессе. 

 
2.1.2. Методические рекомендации по проведению лабораторных 

занятий  
Лабораторные работы не предусмотрены 

 
2.1.3. Методические рекомендации по проведению интерактивных 

занятий 
Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование как 

традиционных (лекций, практических занятий с использованием 
методических материалов), так и инновационных образовательных 
технологий с использованием в учебном процессе интерактивных форм 
проведения занятий. 

Интерактивное обучение — это специальная форма организации 
познавательной деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и 
прогнозируемые цели. Цель состоит в создании комфортных условий 
обучения, при которых обучающийся чувствует свою успешность, свою 
интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс 
обучения, дать знания и навыки, а также создать базу для работы по 
решению проблем после того, как обучение закончится. 

Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде всего, 
диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между 
обучающимся и педагогическим работником, между самими обучающимися.  

Задачами интерактивных форм обучения являются:  
− пробуждение у обучающихся интереса к изучению дисциплины 

(модуля);  
− эффективное усвоение учебного материала;  
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− самостоятельный поиск обучающимися путей и вариантов решения 
поставленной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или 
нахождение собственного варианта и обоснование решения);  

− установление взаимодействия между обучающимися, обучение 
работать в команде, проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать 
право каждого на свободу слова, уважать его достоинства;  

− формирование у обучающихся мнения и отношения;  
− формирование жизненных и профессиональных навыков; 
− выход на уровень осознанной компетентности обучающегося.  
При использовании интерактивных форм роль педагогического 

работника резко меняется, перестаёт быть центральной, он лишь регулирует 
процесс и занимается его общей организацией, готовит заранее необходимые 
задания и формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, даёт 
консультации, контролирует время и порядок выполнения намеченного 
плана. Участники обращаются к социальному опыту – собственному и 
других людей, при этом им приходится вступать в коммуникацию друг с 
другом, совместно решать поставленные задачи, преодолевать конфликты, 
находить общие точки соприкосновения, идти на компромиссы. 

Следует обратить внимание на то, что в ходе подготовки занятия на 
основе интерактивных форм обучения перед педагогическим работником 
стоит вопрос не только в выборе наиболее эффективной и подходящей 
формы обучения для изучения конкретной темы, а открывается возможность 
сочетать несколько методов обучения для решения проблемы, что, 
несомненно, способствует лучшему осмыслению обучающихся. 
Представляется целесообразным рассмотреть необходимость использования 
разных интерактивных форм обучения для решения поставленной задачи. 

Принципы работы на интерактивном занятии:  
−занятие – не лекция, а общая работа; 
−все участники равны независимо от возраста, социального статуса, 

опыта, места работы; 
−каждый участник имеет право на собственное мнение по любому 

вопросу; 
−нет места прямой критике личности (подвергнуться критике может 

только идея); 
−все сказанное на занятии – не руководство к действию, а информация 

к размышлению. 
Алгоритм проведения интерактивного занятия:  
1. Подготовка занятия. 
Педагогический работник производит подбор темы, ситуации, 

определение дефиниций (все термины, понятия и т.д. должны быть 
одинаково поняты всеми обучающимися), подбор конкретной формы 
интерактивного занятия, которая может быть эффективной для работы с 
данной темой в данной группе. 
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При разработке интерактивного занятия рекомендуем обратить 
особое внимание на следующие моменты:  

1) Участники занятия, выбор темы:  
− возраст участников, их интересы, будущая специальность; 
− временные рамки проведения занятия; 
− проводились ли занятия по этой теме в данной учебной группе ранее; 
− заинтересованность группы в данном занятии.  
2) Перечень необходимых условий:  
− должна быть четко определена цель занятия; 
− подготовлены раздаточные материалы; 
− обеспечено техническое оборудование;  
− обозначены участники; 
− определены основные вопросы, их последовательность;  
− подобраны практические примеры из жизни.  
3) Что должно быть при подготовке каждого занятия:  
− уточнение проблем, которые предстоит решить;  
− обозначение перспективы реализации полученных знаний; 
− определение практического блока (чем группа будет заниматься на 

занятии).  
4) Раздаточные материалы:  
− программа занятия; 
− материал должен быть структурирован; 
− использование графиков, иллюстраций, схем, символов.  
2. Вступление. 
Сообщение темы и цели занятия. 
– участники знакомятся с предлагаемой ситуацией, с проблемой, над 

решением которой им предстоит работать, а также с целью, которую им 
нужно достичь;  

– педагогический работник информирует участников о рамочных 
условиях, правилах работы в группе, дает четкие инструкции о том, в каких 
пределах участники могут действовать на занятии;  

– при необходимости нужно представить участников (в случае, если 
занятие межгрупповое);  

– добиться однозначного семантического понимания терминов, 
понятий и т.п. Для этого с помощью вопросов и ответов следует уточнить 
понятийный аппарат, рабочие определения изучаемой темы. 
Систематическое уточнение понятийного аппарата сформирует у 
обучающихся установку, привычку оперировать только хорошо понятными 
терминами, не употреблять малопонятные слова, систематически 
пользоваться справочной литературой. 

Примерные правила работы в группе:  
− быть активным; 
− уважать мнение участников; 
− быть доброжелательным; 
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− быть пунктуальным, ответственным; 
− не перебивать; 
− быть открытым для взаимодействия; 
− быть заинтересованным; 
− стремится найти истину;  
− придерживаться регламента; 
− креативность; 
− уважать правила работы в группе.  
3. Основная часть. 
Особенности основной части определяются выбранной формой 

интерактивного занятия, и включает в себя:  
3.1. Выяснение позиций участников; 
3.2. Сегментация аудитории и организация коммуникации между 

сегментами. Это означает формирование целевых групп по общности 
позиций каждой из групп. Производится объединение сходных мнений 
разных участников вокруг некоторой позиции, формирование единых 
направлений разрабатываемых вопросов в рамках темы занятия и создается 
из аудитории набор групп с разными позициями. Затем – организация 
коммуникации между сегментами. Этот шаг является особенно 
эффективным, если занятие проводится с достаточно большой аудиторией: в 
этом случае сегментирование представляет собой инструмент повышения 
интенсивности и эффективности коммуникации); 

3.3. Интерактивное позиционирование включает четыре этапа 
интерактивного позиционирования:  

1) выяснение набора позиций аудитории,  
2) осмысление общего для этих позиций содержания,  
3) переосмысление этого содержания и наполнение его новым 

смыслом,  
4) формирование нового набора позиций на основании нового смысла. 
4. Выводы (рефлексия). 
Рефлексия начинается с концентрации участников на эмоциональном 

аспекте, чувствах, которые испытывали участники в процессе занятия. 
Второй этап рефлексивного анализа занятия – оценочный (отношение 
участников к содержательному аспекту использованных методик, 
актуальности выбранной темы и др.). Рефлексия заканчивается общими 
выводами, которые делает педагогический работник.  

Примерный перечень вопросов для проведения рефлексии:  
− что произвело на вас наибольшее впечатление?  
− что вам помогало в процессе занятия для выполнения задания, а что 

мешало?  
− есть ли что-либо, что удивило вас в процессе занятия?  
− чем вы руководствовались в процессе принятия решения?  
− учитывалось ли при совершении собственных действий мнение 

участников группы?  
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− как вы оцениваете свои действия и действия группы?  
− если бы вы играли в эту игру еще раз, чтобы вы изменили в модели 

своего поведения?  
Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько 

задач, главной из которых является развитие коммуникативных умений и 
навыков. Данное обучение помогает установлению эмоциональных 
контактов между обучающимися, обеспечивает воспитательную задачу, 
поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к мнению своих 
коллег, обеспечивает высокую мотивацию, прочность знаний, творчество и 
фантазию, коммуникабельность, активную жизненную позицию, ценность 
индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на деятельность, 
взаимоуважение и демократичность. Использование интерактивных форм в 
процессе обучения, как показывает практика, снимает нервную нагрузку 
обучающихся, дает возможность менять формы их деятельности, 
переключать внимание на узловые вопросы темы занятий.  

Этика педагогического работника включает следующие моменты: 
− педагогический работник должен способствовать личному вкладу 

обучающихся и свободному обмену мнениями при подготовке к 
интерактивному обучению; 

− педагогический работник должен обеспечить дружескую атмосферу 
для обучающихся и проявлять положительную и стимулирующую ответную 
реакцию; 

− педагогический работник должен облегчать подготовку занятиям, но 
не должен сам придумывать аргументы при дискуссиях; 

− педагогический работник должен подчеркивать образовательные, а 
не соревновательные цели обучающихся; 

− педагогический работник должен обеспечить отношения между 
собой и обучающимися, они должны основываться на взаимном доверии; 

− педагогический работник должен провоцировать интерес, затрагивая 
значимые для обучающихся проблемы; 

− стимулировать исследовательскую работу; 
− заранее подготовить вопросы, которые можно было бы ставить на 

обсуждение по ходу занятия, чтобы не дать погаснуть дискуссии, 
обсуждению; 

− не допускать ухода за рамки обсуждаемой проблемы; 
− обеспечить широкое вовлечение в разговор как можно большего 

количества  обучающихся, а лучше — всех; 
− не оставлять без внимания ни одного неверного суждения, но не 

давать сразу же правильный ответ; к этому следует подключать 
обучающихся, своевременно организуя их критическую оценку; 

− не торопиться самому отвечать на вопросы, касающиеся материала 
занятия такие вопросы следует переадресовывать аудитории; 

− следить за тем, чтобы объектом критики являлось мнение, а не 
участник, выразивший его; 
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− проанализировать и оценить проведенное занятие, подвести итоги, 
результаты. Для этого надо сопоставить сформулированную в начале занятия 
цель с полученными результатами, сделать выводы, вынести решения, 
оценить результаты, выявить их положительные и отрицательные стороны; 

− помочь участникам занятия прийти к согласованному мнению, чего 
можно достичь путем внимательного выслушивания различных толкований, 
поиска общих тенденций для принятия решений; 

− принять групповое решение совместно с участниками. При этом 
следует подчеркнуть важность разнообразных позиций и подходов; 

− в заключительном слове подвести группу к конструктивным 
выводам, имеющим познавательное и практическое значение; 

− добиться чувства удовлетворения у большинства участников, т.е. 
поблагодарить всех обучающихся за активную работу, выделить тех, кто 
помог в решении проблемы; 

− показать высокий профессионализм, хорошее знание материала в 
рамках учебной программы; 

− обладать речевой культурой и, в частности, свободным и грамотным 
владением профессиональной терминологией; 

− проявлять коммуникабельность, а точнее – коммуникативные 
умения, позволяющие педагогическому работнику найти подход к каждому 
обучающемуся, заинтересованно и внимательно выслушать каждого, быть 
естественным, найти необходимые методы воздействия на обучающихся, 
проявить требовательность, соблюдая при этом педагогический такт; 

− обеспечить быстроту реакции; 
− способность лидировать; 
− уметь вести диалог; 
− иметь прогностические способности, позволяющие заранее 

предусмотреть все трудности в усвоении материала, а также спрогнозировать 
ход и результаты педагогического воздействия, предвидеть последствия 
своих действий; 

− уметь владеть собой; 
− уметь быть объективным. 
 

2.1.4. Методические рекомендации по контролю успеваемости 
 

2.1.4.1. Текущий контроль успеваемости 
 

Текущий контроль уровня освоения содержания дисциплины (модуля) 
рекомендуется проводить в ходе всех видов учебных занятий методами 
контроля, предусмотренными рабочей программой дисциплины (модуля). 

Качество письменных работ оценивается исходя из того, как 
обучающиеся: 

1. Выбрали и использовали форму и стиль изложения, 
соответствующие целям и содержанию дисциплины (модуля); 
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2. Применили связанную с темой информацию, используя при этом 
понятийный аппарат в соответствующей области; 

3. Представили структурированный и грамотно написанный текст, 
имеющий связное содержание. 

 
 

2.1.4.2. Промежуточная аттестация 
 

К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, успешно 
выполнившие все виды отчетности, предусмотренные рабочей программой 
дисциплины (модуля). В ходе промежуточной аттестации проверяется 
степень усвоения материала, умение творчески и последовательно, четко и 
кратко отвечать на поставленные вопросы, делать конкретные выводы и 
формулировать обоснованные предложения. Итоговая оценка охватывает 
проверку достижения всех заявленных целей изучения дисциплины (модуля) 
и проводится для контроля уровня понимания обучающимися связей между 
различными ее элементами.  

В ходе промежуточной аттестации акцент делается на проверку 
способностей обучающихся к творческому мышлению и использованию 
понятийного аппарата дисциплины (модуля) в решении профессиональных 
задач по соответствующему направлению подготовки. 

 
2.2. Методические указания обучающимся 

 
2.2.1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы обучающихся 
 
СР как вид деятельности обучающихся многогранна. В качестве форм 

СР при изучении дисциплины (модуля) предлагаются: 
- подготовка к устному опросу, 
- подготовка доклада, 
- подготовка реферата, 
- подготовка к дискуссии, 
- подготовка к разбору конкретных ситуаций, 
- подготовка к проведению групповых дискуссий и проектов, 
- подготовка к диспуту, 
- подготовка к тестированию, 
- подготовка к контрольной работе. 
Задачи СР: 
- обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы на основании анализа текстов литературных источников и 
применения различных методов исследования; 

- выработка умения самостоятельно и критически подходить к 
изучаемому материалу. 
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Технология СР должна обеспечивать овладение знаниями, закрепление 
и систематизацию знаний, формирование умений и навыков. 

 
2.2.2. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

 
Работа с учебной и научной литературой является главной формой СР 

и необходима при подготовке к учебным занятиям по дисциплине (модулю). 
Она включает проработку лекционного материала – изучение 
рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. 

Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных 
вопросов лекции, предложенных педагогическим работником схем (при их 
демонстрации), основных источников и литературы по темам, выводы по 
каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 
предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не 
относящуюся к теме информацию или рисунки. 

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к 
занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на 
каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации 
с обязательным указанием автора, названия и года издания используемой 
научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь 
основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ 
по вопросу, может быть подробным. 

Объем конспекта определяется самим обучающимся. В процессе 
работы с учебной и научной литературой обучающийся может: 

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана 
(создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или 
монографии, короткое изложение основных мыслей автора); 

- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы); 
- создавать конспекты (развернутые тезисы). 
Работу с литературой следует начинать с анализа основной и 

дополнительной литературы, учебно-методических изданиях необходимых 
для изучения дисциплины (модуля).  

Необходимо отметить, что работа с литературой не только полезна как 
средство более глубокого изучения любой дисциплины (модуля), но и 
является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 
выпускника. 

 
2.2.3. Методические рекомендации обучающимся по планированию и 

организации изучения дисциплины (модуля) 
 
Многочисленные исследования бюджета времени обучающихся 

показывают, что для овладения всеми дисциплинами (модулями), 
изучаемыми в течение семестра, обучающемуся необходимо самостоятельно 
заниматься 4-5 часов ежедневно. Особенно важно выработать свой 
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собственный стиль в работе, установить равномерный ритм на весь семестр. 
Под ритмом понимается ежедневная работа приблизительно в одни и те же 
часы, при целесообразности чередования ее с перерывами для отдыха. 
Правильно организованный, разумный режим работы обеспечит высокую 
эффективность без существенных перегрузок. 

Изучение любой дисциплины (модуля) следует начинать с проработки 
рабочей программы дисциплины (модуля), особое внимание, уделяя целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины (модуля). 

При подготовке к занятиям обучающийся должен просмотреть 
конспекты лекций, рекомендованную литературу по данной теме, 
подготовиться к ответу на контрольные вопросы. 

Успешное изучение любого курса требует от обучающихся посещения 
лекций, активной работы на практических занятиях, выполнения всех 
учебных заданий педагогического работника, ознакомления с основной и 
дополнительной литературой. 

В процессе лекционного занятия обучающийся должен выделять 
важные моменты, выводы, анализировать основные положения. Если при 
изложении материала педагогическим работников создана проблемная 
ситуация, необходимо пытаться предугадать дальнейший ход рассуждений. 
Это способствует лучшему усвоению материала лекции и облегчает 
запоминание отдельных выводов. 

Для более прочного усвоения знаний лекцию необходимо 
конспектировать. Запись лекции – одна из форм работы обучающихся, 
требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и 
логично фиксировать основные положения, выводы, обобщения, 
формулировки. В процессе лекции рекомендуется конспектировать только 
самое важное в рассматриваемой теме: формулировки определений и 
классификации, выводы и то, что старается выделить лектор. Культура 
записи лекции – один из важнейших факторов успешного и творческого 
овладения знаниями. Последующая работа над текстом лекции актуализирует 
в памяти ее содержание, позволяет развивать аналитическое мышление. 

Процесс изучения дисциплин (модулей) учебного плана, как правило, 
предполагает наличие практических занятий. 

 
2.2.4. Методические рекомендации по подготовке обучающихся к 

контактной работе при проведении учебных занятий по дисциплине 
(модулю) 

 
2.2.4.1. Методические рекомендации по подготовке обучающихся к 

лекциям 
 
Подготовка обучающихся к лекциям предполагает: 
- работу с имеющимися конспектами лекций; 
- чтение основной и дополнительной литературы. 
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Работу с конспектом лекций лучше начинать с просмотра конспекта в 
тот же день после занятий и выделения материала конспекта, который 
вызывает затруднения для понимания. Необходимо найти ответы на 
затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если 
самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы 
и обратитесь за помощью к педагогическому работнику на консультации или 
ближайшей лекции. Регулярно отводите время для повторения пройденного 
материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным 
вопросам. 

Опыт показывает, что только многоразовая, планомерная и 
целенаправленная обработка лекционного материала обеспечивает его 
надежное закрепление в долговременной памяти человека. Предсессионный 
штурм непродуктивен, материал запоминается ненадолго. Необходим 
систематический труд в течение всего семестра. 

 
2.2.4.2. Методические рекомендации по подготовке обучающихся к 

практическим занятиям 
 
Практические занятия представляют особую форму сочетания теории и 

практики. Их назначение – углубление проработки теоретического материала 
дисциплины (модуля) путем регулярной и планомерной СР на протяжении 
всего периода изучения дисциплины (модуля). Процесс подготовки к 
практическим занятиям включает изучение нормативных документов, 
обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

Практические занятия развивают у обучающихся навыки 
самостоятельной работы по решению конкретных задач. 

При подготовке к практическим занятиям обучающимся 
рекомендуется: внимательно ознакомиться с тематикой практического 
занятия; изучить конспект лекции по теме, изучить рекомендованную 
литературу; составить краткий план ответа на каждый вопрос практического 
занятия; если встретятся незнакомые термины, обязательно обратиться к 
словарю и зафиксировать их в конспекте. 

 
 

2.2.5. Методические рекомендации по составлению плана 
 
План – это схематически записанная совокупность коротко 

сформулированных мыслей-заголовков. По форме членения и записывания 
планы могут быть подразделены на простые и сложные. Сложный план в 
отличие от простого имеет еще и подпункты, которые детализируют или 
разъясняют содержание частей, основных пунктов. План может быть записан 
в виде схемы, отражающей взаимосвязь положений. 

План представляет собой независимую, самостоятельную форму 
записи благодаря ряду достоинств: 
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- краткость записи, что позволяет сравнительно легко переделывать 
его, совершенствуя как по существу, так и по форме; 

- наглядность и обозримость, проявляющиеся в возможности 
последовательно изложить материал; 

- включенность элементов, свидетельствующих об обобщении 
содержания произведения, что позволит в дальнейшем развить эти 
положения в тезисах, конспектах, рефератах. 

При составлении сложного плана используют два способа работы: 
1) разрабатывают подробный простой план, а далее преобразуют его в 

сложный, группируя части пунктов под общими для них заголовками 
(основными пунктами сложного плана); 

2) составляют краткий простой план и затем, вновь читая текст, 
преобразуют его в сложный, подыскивая детализирующие пункты. Второй 
путь требует больших затрат времени и приемлем лишь при 
продолжительной, заранее запланированной работе. 

 
2.2.6. Методические рекомендации по составлению конспекта 

 
Конспект – это универсальный документ, который должен быть 

понятен не только его автору, но и другим людям, знакомящимся с ним. 
Поэтому к конспектам можно с успехом обращаться через несколько (или 
много) лет после их написания. Основное требование к конспекту отражено 
уже в его определении – «систематическая, логически связная запись, 
отражающая суть текста». 

В отличие от тезисов, содержащих только основные положения, 
конспекты при обязательной краткости содержат факты и доказательства, 
примеры и иллюстрации. 

Прежде чем начать конспектировать необходимо уяснить особенности 
и отличия разных видов конспектов. Конспекты можно условно 
подразделить на несколько видов. 

Вопросно-ответный конспект. Это один из самых простых видов плана-
конспекта. На пункты плана, выраженные в вопросительной форме, даются 
точные ответы. 

Этапы работы: 
1) составьте план прочитанного текста; 
2) сформулируйте каждый пункт плана в виде вопроса; 
3) запишите ответы на поставленные вопросы. 
Тезисный конспект. Представляет собой сжатый пересказ 

прочитанного или услышанного. Такой конспект быстро составляется и 
запоминается; учит выбирать главное, четко и логично излагать мысли, дает 
возможность усвоить материал еще в процессе его изучения. 

Этапы работы: 
1) составьте план прочитанного текста; 
2) сформулируйте кратко и доказательно каждый пункт плана в виде 

тезиса, выберите разумную и эффективную форму записи; 
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3) запишите тезис. 
Цитатный конспект. Это конспект, созданный из отрывков подлинника 

– цитат. При этом цитаты должны быть связаны друг с другом цепью 
логических переходов. 

Цитатный конспект – прекрасный источник дословных высказываний 
автора, а также приводимых им фактов. Он поможет определить ложность 
положений автора или выявить спорные моменты, которые значительно 
труднее найти по пересказу — свободному конспекту. 

Этапы работы: 
1) прочитайте текст, отметьте в нем основное содержание, главные 

мысли, выделите те цитаты, которые вой дут в конспект; 
2) пользуясь правилами сокращения цитат, вы пишите их в тетрадь; 
3) прочтите написанный текст, сверьте его с оригиналом; 
4) сделайте общий вывод. 
Свободный (художественный) конспект. Этот вид конспекта 

представляет собой сочетание выписок, цитат, тезисов. Свободный конспект 
требует умения самостоятельно четко и кратко формулировать основные 
положения. 

Этапы работы: 
1) работая с источниками, изучите их и глубоко осмыслите; 
2) сделайте необходимые выписки основных мыслей, цитат, составьте 

тезисы; 
3) используя подготовленный материал, сформулируйте основные 

положения по теме. 
Тематический конспект. Это конспект ответа на поставленный вопрос 

или конспект учебного материала темы. Составление тематического 
конспекта учит работать над темой, всесторонне обдумывая ее, анализируя 
различные точки зрения на один и тот же вопрос. 

Большую пользу при составлении тематического конспекта можно 
извлечь из рабочего каталога, картотеки, наконец, ранее составленных 
конспектов, других записей. 

Можно использовать так называемый обзорный тематический 
конспект. В этом случае составляется тематический обзор на определенную 
тему с использованием одного или нескольких источников. 

К обзорному тематическому конспекту можно отнести и 
хронологический конспект, в котором запись подчинена построению в 
порядке последовательности событий. 

Этапы работы: 
1) изучите несколько источников и сделайте из них выборку материала 

по определенной теме или хронологии; 
2) мысленно оформите прочитанный материал в форме плана; 
3) пользуясь этим планом, коротко, своими словами изложите 

осознанный материал; 
4) составьте перечень основных мыслей, содержащихся в тексте, в 

форме простого плана. 
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Общие требования ко всем видам конспектов: системность и 
логичность изложения материала, краткость, убедительность и 
доказательность. 

Приступая к конспектированию внимательно прочитайте текст, 
отметьте в нем незнакомые вам термины, понятия, не совсем понятные 
положения, а также имена, даты. 

Выберите вид конспекта, который наиболее целесообразен именно для 
осуществления стоящей перед вами задачи. Познакомьтесь с этапами работы 
над конспектом и приступайте к их практическому воплощению. Перед тем 
как сдать работу педагогическому работнику, прочитайте конспект еще раз, 
при необходимости доработайте его. 

 
2.2.7. Требования к оформлению рефератов 

 
При написании реферата необходимо следовать следующим правилам: 
Раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких 

источников (как минимум 4-5 публикаций, монографий, справочных 
изданий, учебных пособий) в качестве источника информации. 

Подготовка к написанию реферата предполагает внимательное 
изучение каждого из источников информации и отбор информации 
непосредственно касающейся избранной темы. На этом этапе работы важно 
выделить существенную информацию, найти смысловые абзацы и ключевые 
слова, определить связи между ними. 

Содержание реферата ограничивается 2-3 параграфами (§§). 
Сведение отобранной информации непосредственно в текст реферата, 

должно быть выстроено в соответствии с определенной логикой. Реферат 
состоит из трех частей: введения, основной части, заключения. 

Во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата, 
актуальность (почему выбрана данная тема, каким образом она связана с 
современностью?); цель (должна соответствовать теме реферата); задачи 
(способы достижения заданной цели), отображаются в названии параграфов 
работы; историография (обозначить использованные источники с краткой 
аннотаций – какой именно источник (монография, публикация и т.п.), 
основное содержание в целом (1 абз.), что конкретно содержит источник по 
данной теме (2-3 предложения). 

В основной части дается характеристика и анализ темы реферата в 
целом, и далее – сжатое изложение выбранной информации в соответствии с 
поставленными задачами. В конце каждой главы должен делаться вывод 
(подвывод), который начинается словами: «Таким образом…», «Итак…», 
«Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все сказанное позволяет 
сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит краткое 
заключение по параграфам главы (объем 0,5–1 лист). В содержании не 
обозначается. 

Заключение содержит те подвыводы по параграфам, которые даны в 
работе (1-1,5 листа). Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно 
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смотрится заключение, основанное на сравнении. Например, сравнение типов 
политических партий, систем, идеологий и др. Уместно высказать свою 
точку зрения на рассматриваемую проблему. 

Библиографический список. В списке указываются только те 
источники, на которые есть ссылка в основной части реферата. Ссылка в 
основном тексте оформляется: 

В подстрочнике: цитата выделяется кавычками, затем следует номер 
ссылки. Нумерация ссылок на каждой странице начинается заново. 
Например, «Цитата…»1. 

Библиографическое описание книги в списке использованной 
литературы оформляется в соответствии с установленными в Институте 
правилами. 

При использовании материалов из информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» необходимо оформить ссылку на 
использованный сайт. 

Тематика рефератов указывается в фондах оценочных средств по 
дисциплине (модулю) и предоставляется обучающимся самим 
педагогическим работником. 

Реферат выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте. 
Поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см, шрифт Times New 
Roman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5, абзац – 1,25, выравнивание по 
ширине. Объем реферата 15-20 листов. Нумерация страниц обязательна. 
Номер страницы ставится по центру вверху страницы. Титульный лист не 
нумеруется. 

Рефераты сдаются педагогическому работнику в указанный срок. 
Реферат не будет зачтен в следующих случаях: 

1. Существенных нарушений правил оформления (отсутствует 
содержание или список литературы, нет сносок, номеров страниц и т.д.). 

2. Серьезных недостатков в содержании работы (несоответствие 
структуры работы ее теме, неполное раскрытие темы, использование 
устаревшего фактического материала). 

Возвращенный обучающемуся реферат должен быть исправлен в 
соответствии с рекомендациями педагогического работника. 

 
2.2.8. Требования к подготовке доклада 

 
Доклад - вид СР, который способствует формированию навыков 

исследовательской работы, расширяет познавательный интерес, приучает 
критически мыслить. 

При написании доклада по заданной теме составляют план, подбирают 
основные источники. В процессе работы с источниками систематизируют 
полученные сведения, делают выводы и обобщения. К докладу по крупной 
теме могут, привлекаться несколько обучающихся, между которыми 
распределяются вопросы выступления. 

Отличительными признаками доклада являются: 
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- передача в устной форме информации; 
- публичный характер выступления; 
- стилевая однородность доклада; 
- четкие формулировки и сотрудничество докладчика и аудитории; 
- умение в сжатой форме изложить ключевые положения исследуемого 

вопроса и сделать выводы. 
 

2.2.9. Подготовка к дискуссии 
 

Дискуссия направлена на овладение основными навыками философско-
правового анализа, обнаружения и сопоставления важнейших философско-
правовых идеологем, приемами методологий правовой науки; 
методикой саморазвития, способствующей совершенствованию и развитию 
интеллектуального и общекультурного уровня; 

Дискуссии проводятся по перечню вопросов по указанным темам 
дисциплины, которые являются предметом обсуждения. Перечни вопросов 
доводятся до сведения обучающихся за несколько дней до занятия, путем 
отправки перечня по электронной почте, на адреса учебных групп. Перечни 
вопросов находятся в хранилище учебно-методических материалов, у 
преподавателя. Для дискуссий преподаватель привлекает нескольких 
обучающихся. Цель состоит в том, чтобы научиться анализировать правовые 
проблемы, рассуждать по аналогии, критически оценивать свои собственные 
и чужие аргументы, осознавая и понимая характер влияния закона на тех, на 
кого он распространяется. Участники дискуссии должны формулировать, 
развивать и отстаивать позиции, которые сначала могут быть интуитивно 
определены и поэтому несовершенны. В результате обучающийся должен 
продемонстрировать способность совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень. 

 
2.2.10. Подготовка к разбору конкретных ситуаций 

 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретического материала по дисциплине (модулю). Если 
обучающийся видит несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно 
сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала работы над 
задачей составить краткий план решения. Решение проблемных задач или 
примеров следует излагать подробно, этапы работы располагать в строгом 
порядке, отделяя вспомогательные от основных. Решения при необходимости 
нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой задачи должно доводиться до 
окончательного логического ответа, которого требует условие, и по 
возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) 
решать несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение 
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задач данного типа нужно продолжать до приобретения твердых навыков в 
их решении. 

При решении задач обучающиеся должны дать развернутые и  
аргументированные ответы. Для этого рекомендуется внимательно прочитать 
задачу, хорошо уяснить  изложенные обстоятельства и анализируя их, а 
также текст закона, используя теоретические положения, доказать 
правильность приведенного решения. В ходе обсуждения задачи 
преподаватель может усложнять ее, вводя дополнительные условия, не 
сформулированные в тексте задачи, изменять конкретные обстоятельства, 
модифицировать правовую ситуацию, включать новых участников и т.п. Для 
успешного решения предложенных практических ситуаций рекомендуем 
ознакомиться и использовать предложенный алгоритм решения задач. 

Задания по решению практических ситуаций могут выполняться как в 
учебное время, непосредственно на практических занятиях, так и во вне 
учебное время, в виде домашних заданий, с последующим  представлением 
на проверку преподавателю или их анализом на занятиях. Для этого у 
обучающихся, помимо тетрадей для записи лекций, должны быть тетради для 
выполнения практических заданий, которые могут быть сданы 
преподавателю для проверки. 

Для решения конкретной задачи, существенным является два 
момента. Первый – процесс, алгоритм установления, исходя их фактических 
обстоятельств дела, приведенных в задаче, признаков того или иного 
преступного деяния. Второй – результат, т.е. решение казуса и защита своей 
позиции по задаче.  

Алгоритм решения задач тесно связан с понятием «квалификация 
преступлений». Квалифицировать (от латинского qualis - качество) – значит, 
относить какое-либо конкретное явление по его качественным признакам, 
свойствам к какому-либо разряду, виду, категории. Квалификация 
преступлений – это «установление и юридическое закрепление точного 
соответствия между признаками совершенного деяния и признаками состава 
преступления, предусмотренного уголовно-правовой нормой». В сфере 
уголовного права квалификация предполагает выбор конкретной правовой 
нормы (пункта статьи, части статьи, статьи УК РФ), которая предусматривает 
уголовную ответственность за случай, предложенный в задаче. Таким 
образом, обучающийся, решая задачу, дает ему юридическую оценку путем 
указания на соответствующую уголовно-правовую норму, содержащую все 
признаки состава этого преступления. 

Алгоритм решения задач имеет психологический и логический 
аспекты. Психологический аспект есть мыслительный (творческий) процесс. 
Логический аспект суть применение правил логики. В целом алгоритм 
решения задач представляет собой совокупность мыслительных приемов, 
подчиненных законам логики. С практической стороны, вышесказанное 
можно представить в следующем виде:  

1) Анализ фактических обстоятельств дела, предложенных в задаче; 
2) Выбор (отыскание) соответствующей статьи УК РФ; 
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3) Удостоверение в правильности (подлинности) текста УК РФ, 
содержащего нужную норму, и установление его юридической силы. 
Обучающийся должен предвидеть возможность отмены, изменения или 
дополнения используемой им для квалификации деяния статьи УК РФ; 

4) Уяснение смысла и содержания уголовно-правовой нормы; 
5) Соотнесение фактических обстоятельств дела, приведенных в задаче, 

с уголовно-правовой нормой; 
6) Принятие решения. 
7) Подготовка вариантов ответов на контраргументы. 
Уместно заметить, что вывод (решение) по задаче должен 

содержать: 
1. Ссылку на статью (пункт, часть статьи) Особенной части УК РФ, 

предусматривающий данный вид преступления.  
2. В случае необходимости должна быть ссылка на статью (пункт, часть 

статьи), устанавливающей наказуемость приготовления, покушения или 
соучастия в совершении определенного преступления либо иным образом 
дополняющая или конкретизирующая норму Особенной части УК РФ. 
Следует заметить, что на статью Общей части УК РФ следует ссылаться 
лишь в сочетании со статьей Особенной части УК РФ. 

3. Указание на признаки состава преступления, т.е. на то, что нарушил 
виновный (объект уголовно-правовой охраны), какое действие (бездействие) 
совершило лицо (объективная сторона преступного деяния), кто в задаче 
субъект преступления и какова субъективная сторона общественно опасного 
деяния.  

Практика проведения практических занятий показывает, что 
вероятность правильного решения задачи увеличивается, если обучающийся 
использовал логические приемы. 

 
2.2.11. Подготовка к диспуту 

 
Диспут направлен на формирование навыков овладения основными 

навыками философско-правового анализа, обнаружения и сопоставления 
важнейших философско-правовых идеологем, приемами методологий 
правовой науки; философско-правовыми основами понимания принципов 
этики юриста, реализации профессиональных обязанностей с высоким 
уровнем правовой культуры; 

В основе диспута заложены три этапа его подготовки и проведения: 
подготовительный, основной, итоговый.  

Подготовительный этап: определение темы, цели; создание 
организационной группы; распределение обязанностей; выбор ведущего; 
анкетирование, формулировка проблемных вопросов. 
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2.2.12. Подготовка к выполнению тестового задания 
 
При подготовке к выполнению тестового задания необходимо 

внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени, выделяемого 
на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это поможет 
настроиться на работу. 

Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения 
которых нет сомнений, пока не останавливаясь на тех, которые могут 
вызвать долгие раздумья. Это позволит успокоиться и сосредоточиться на 
выполнении более трудных вопросов. 

Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь 
понять условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в 
предыдущих тестированиях. Такая спешка нередко приводит к досадным 
ошибкам в самых легких вопросах. 

Если вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, 
следует пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

Важно думать только о текущем задании. Как правило, задания в 
тестах не связаны друг с другом непосредственно, поэтому необходимо 
концентрироваться на данном вопросе и находить решения, подходящие 
именно к нему. Кроме того, выполнение этой рекомендации даст еще один 
психологический эффект – позволит забыть о неудаче в ответе на 
предыдущий вопрос, если таковая имела место. 

Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу 
правильный вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно 
не подходят. Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать 
внимание на одном-двух вероятных вариантах. 

Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось 
время на проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного 
времени). Тогда вероятность ошибок сводится к нулю и имеется время, 
чтобы набрать максимум баллов на легких заданиях и сосредоточиться на 
решении более трудных, которые вначале пришлось пропустить. 

Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к 
минимуму, так как это чревато тем, что обучающийся забудет о главном: 
умении использовать имеющиеся накопленные в учебном процессе знания, и 
будет надеяться на удачу. Если уверенности в правильности ответа нет, но 
интуитивно появляется предпочтение, то психологи рекомендуют доверять 
интуиции, которая считается проявлением глубинных знаний и опыта, 
находящихся на уровне подсознания. 

При подготовке к тесту не следует просто заучивать материал, 
необходимо понять логику изложенного материала. Этому немало 
способствует составление развернутого плана, таблиц, схем, внимательное 
изучение исторических карт. Положительным результатом тестирования 
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можно считать 50-100% правильных ответов. 
 

2.2.13. Подготовка к контрольной работе 
 

Контрольная работа – письменная работа небольшого объема, 
предполагающая проверку знаний заданного к изучению материала и 
навыков его практического применения. Контрольные работы могут состоять 
из одного или нескольких теоретических вопросов. Задание контрольной 
работы может быть сформулировано и в качестве одной или нескольких 
задач, предполагающих разрешение на основании норм действующего (либо 
действовавшего в указанный исторический момент) права какой-либо 
юридической ситуации. 
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