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1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

В силу изменения социально-экономических, политических, нравственных канонов в жизни 
общества необходимо переосмыслить новые оценки конкретных уголовно-правовых запретов, 
понять стремление законодателя точнее отразить роль уголовного закона, повысить эффективность 
уголовно правового регулирования, призванного надежно обеспечивать защиту и охрану интересов 
личности, общества и государства. В связи с этим произошло концептуальное изменение в 
классификации ценностно-нормативных приоритетов в сфере борьбы с преступностью. 

Однако введение в действие Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 года и годы его 
применения показали, что в нем немало неудачных положений и решений, которые нуждаются в 
неотложном уточнении или существенном пересмотре. В целях совершенствования действующего 
уголовного законодательства необходимо своевременно вносить в него изменения и дополнения, 
обусловленные социальными потребностями, современными тенденциями демократизации и 
гуманизации уголовных наказаний, анализом развития уголовного законодательства развитых 
зарубежных государств. 

Важнейшей задачей изучения курса «Уголовное право. Общая часть» студентами является 
приобретение глубоких знаний квалификации преступлений и умение правильно, в точном 
соответствии с законом, применять уголовно-правовые нормы к конкретным криминальным и иным 
жизненным ситуациям. В связи с этим важное значение имеет ознакомление студентов со 
следственно-судебной практикой по применению отдельных уголовно-правовых норм. 

Изучение курса «Уголовное право. Общая часть» предполагается как на аудиторных занятиях 
(лекции, семинары, практические занятия), так и во время самостоятельной работы студентов, 
учебной практики и стажировки. 

Студентам-заочникам в изучении программного материала в период между учебно-
экзаменационными сессиями могут оказать значительную помощь установленные, обобщающие и 
дополнительные лекции, а также тематические и еженедельные индивидуальные консультации, 
проводимые преподавателями кафедры. Их целесообразно использовать в процессе 
самостоятельного изучения программного материала, при подготовке к практическим занятиям, 
выполнении курсовых работ по курсу «Уголовное право. Общая часть». 

Целью преподавания дисциплины «Уголовное право» является ознакомление студентов с 
совокупностью юридических норм, определяющих преступность и наказуемость деяний, основание 
уголовной ответственности, систему и виды наказаний, порядок и условия их назначения, основания 
освобождения от уголовной ответственности и наказания, а также применение принудительных мер 
воспитательного воздействия и медицинского характера и конфискации.  

В процессе изучения курса «Уголовное право. Общая часть» студенты должны научиться 
глубоко и всесторонне анализировать материалы о состоянии преступности, определять наличие 
состава преступления, уметь квалифицировать преступные деяния, определять наличие или 
отсутствие обстоятельств, исключающих преступность деяния и уголовную ответственность. 

При изучении курса «Уголовное право. Общая часть» необходимо опираться на научные 
положения теории права и государства, на доктринальные положения науки криминологии, 
уголовного права, уголовно-исполнительного права, уголовно-процессуального права, 
административного права и других правовых наук. 

При проведении практических занятий для закрепления теоретического материала студенты 
решают задачи, выбранные преподавателем из сборников задач или практикумов по особенной части 
уголовного права. 

 
Задачи изучения дисциплины: 

1. в процессе изучения курса «Уголовное право. Общая часть» студенты должны научиться 
определять наличие состава преступления;   

2. уметь квалифицировать  преступные деяния,  
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3. определять  наличие или отсутствие обстоятельств, исключающих преступность деяния и 
уголовную ответственность; 

4. знать особенности назначения наказания; 
5. опираться на теоретические основы теории права и государства, теоретические аспекты 

криминологии, уголовно-исполнительного права, уголовно-процессуального права, 
административного права и т.д. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП 

Данная дисциплина относится к базовой части  Профессионального цикла учебного плана и 
находится во взаимосвязи с дисциплинами согласно схеме: 

 
Обеспечивающие учебные дисциплины 

Философия 
Экономика 

Профессиональная этика 
Безопасность жизнедеятельности 

Информационные технологии в юридической деятельности 
Теория государства и права 

История отечественного государства и права 
Конституционное право 

Административное право 
Гражданское право  

Трудовое право 
Учебно-ознакомительная практика 

 
 
 

Обеспечиваемые учебные дисциплины 
 

Уголовный процесс 
Прокурорский надзор 

Уголовно-исполнительное право 
Гражданский процесс 
Арбитражный процесс 

Криминалистика 
Международное право 

Международное частное право 
Налоговое право 

Экологическое право 
Производственная практика 

Преддипломная практика 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины  у обучающегося в соответствии с ФГОС ВПО формируются 

следующие компетенции: ОК - 1-9, ПК-1-19. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста (ОК-2); 
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

Уголовное право 
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способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-
4); 

обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5); 
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и 

закону (ОК-6); 
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 
способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 
способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 
в нормотворческой деятельности: 
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности (ПК-1); 
в правоприменительной деятельности: 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом (ПК-4); 
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 
владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
в правоохранительной деятельности: 
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина (ПК-9); 
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению (ПК-11); 
способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению 

(ПК-12); 
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13); 
в экспертно-консультационной деятельности: 
готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции (ПК-14); 

способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 

видах юридической деятельности (ПК-16); 
в педагогической деятельности: 
способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и методическом 

уровне (ПК-17); 
способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 
способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 
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4.Структура и содержание дисциплины. 
4.1. Модульно-тематический план и пояснительная записка 

 

№ 
п/п Наименование модулей 

Аудиторные часы 
Сам. 
рабо- 

ты 
Всего 

Колич
ество 

модуле
й 

лекц. сем. и 
пр.р.    

Модуль 1 
 1. Понятие, источники и принципы 

уголовного права. Наука Уголовного 
права 

1 1 10 8 1 

2. Уголовный закон и его толкование 0 1 10 8 
3. Понятие преступления 1 1 10 8 

Модуль 2 
4. Состав преступления 1 1 10 8 1 
5. Объект преступления 1 1 4 8 
6. Объективная сторона 1 1 4 8 
7. Субъект преступления 1 1 4 8 
8. Субъективная сторона 1 1 4 8 

Модуль 3 
9. Уголовная ответственность 0 1 4 8 1 

10. Неоконченное преступление 0 1 6 10 
11.  Соучастие в преступлении 0 1 6 12 
12. Множественность преступлений 0 1 6 10 
13. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния 
0 1 6 12 

Модуль 4 
14. Понятие и цели наказания 0 1 6 9 1 

 
 
 
 
 

 

15. Система и виды наказания 0 1 6 12 
16. Назначение наказания 0 1 6 9 
17. Освобождение от уголовной 

ответственности 
0 1 6 10 

18. Освобождение от наказания 0 1 6 11 
19. Амнистия, помилование, судимость 0 1 6 10 

Модуль 5 
20. Особенности уголовной 

ответственности 
несовершеннолетних 

1 0 6 6 1 

21. Принудительные меры медицинского 
характера 

1 0 6 5 

22. Конфискация имущества 0 1 6 5 
23. Международное уголовное право и 

национальное уголовное право 
России 

0 0 6 5 

ИТОГО 10 20 200 230 5 
Курсовая работа      

ВСЕГО (весь курс «Уголовное право») 26 48 430 504  
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Пояснительная записка  
к модульному курсу «Уголовное право. Общая часть»  

 
Данный модульный курс состоит из пяти модулей. 
Модуль 1 «Понятие уголовного права и преступления» включает в себя три учебные темы, по 

завершению которых будут получены следующие результаты (ПК-3, ПК-4):  
Результат 1. Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 
Результат 2. способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 
По результатам Модуля 1 проводится тестовая контрольная работа. 
Модуль 2 «Состав преступления» представлен  пятью темами, предназначенными для 

освоения состава преступления. 
Планируемые образовательные результаты по модулю: 

Результат 3. Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 
свободы человека и гражданина (ПК-9); 

Результат 4. Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 
правонарушения (ПК-10); 

Результат 4. Способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 
Модуль завершается письменной контрольной работой по решению практических задач. 
Модуль 3 «Соучастие в преступлении. Множественность преступлений. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния» охватывает пять тем, раскрывающих понятие уголовной 
ответственности, понятие и виды неоконченного преступления, соучастие в преступлении, 
множественность преступлений, обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Планируемые образовательные результаты по модулю: 
Результат 5. Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 
Результат 6. способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12); 
Результат 7. способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 

в юридической и иной документации (ПК-13); 
Результат 8. в экспертно-консультационной деятельности: 
готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции (ПК-14). 

По результатам Модуля 3 проводится тестовая контрольная работа. 
Модуль 4 «Система и виды уголовных наказаний» охватывает шесть тем, раскрывающих 

понятие и цели наказания, система и виды наказания, назначение наказания, освобождение от 
уголовной ответственности, освобождение от наказания, амнистия, помилование, судимость. 

Планируемые образовательные результаты по модулю: 
Результат 9. Способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 
Результат 10. в правоприменительной деятельности: 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 
владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

По результатам Модуля 4 проводится тестовая контрольная работа. 
Модуль 5 «Иные меры принудительного характера. Международное уголовное право и 

национальное уголовное право России» охватывает четыре темы, раскрывающих особенности 
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уголовной ответственности несовершеннолетних, принудительные меры медицинского характера, 
конфискацию имущества, соотношение международного уголовного права и национального 
уголовного права России. 

Планируемые образовательные результаты по модулю: 
Результат 11. в правоохранительной деятельности: 
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 

видах юридической деятельности (ПК-16); 
Результат 12. в педагогической деятельности: 
способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и методическом 

уровне (ПК-17); 
способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 
способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

Модуль завершается письменной контрольной работой. 
 

4.2.Рабочая программа дисциплины 
 

Тема 1. Понятие, источники и принципы уголовного права. Наука Уголовного права 
История зарождения и развития теории уголовного права. Представители отечественной 

науки уголовного права: И.Я Фойницкий, Н.А.Неклюдов, А.Н. Кистяковский, А.А. Жижиленко, 
М.М. Исаев, Н.Д. Дурманов, А.Я. Брайнин, А.А.Пионтковский, А.Я. Эстрин, Б.С. Утевский, А.А. 
Герцензон, М.И. Ковалев, В.Н. Кудрявцев, М.Д. Шаргородский, Б.С. Никифоров, А.Н. Трайнин, М.А. 
Шнайдер, П.С. Дагель и другие. Их роль в развитии российского уголовного права.  

Историческая обусловленность уголовного права. 
Понятие уголовного права и его предмет. Уголовное право как система юридических норм, 

устанавливающих преступность и наказуемость деяния. Уголовное право в системе других отраслей 
права, их взаимосвязь и взаимодействие. Соотношение уголовного права с криминологией, 
уголовным процессом, криминалистикой, уголовно-исправительным правом, международным 
уголовным правом. 

Предмет и метод уголовного права. Значение правоприменительной практики для 
определения содержания предмета и метода уголовно-правового регулирования общественных 
отношений. 

Уголовный закон преступление и наказание как основные понятия уголовного права. 
Регулятивная, предупредительная, охранительная и воспитательная функции норм и 

институтов уголовного права в условиях формирования правового государства. Проблема 
эффективности норм уголовного права. 

Источники уголовного права. 
Принципы законности, равенства граждан перед законом, личной и виновной 

ответственности, справедливости и гуманизма. Роль правовых принципов в законодательстве и 
реализации задач уголовного права. 

Общечеловеческие ценности и задачи уголовного права. Охрана человека, его прав и свободы 
как высших ценностей – приоритетная задача уголовного права. Актуальные задачи уголовного 
права в условиях формирования правового государства и коренных экономических реформ в стране. 

Уголовная политика как одно из направлений государственной политики. Историческая 
обусловленность и изменчивость уголовной политики. 

Наука уголовного права, ее предмет, метод и задачи. Методология науки уголовного права. 
Использование в науке уголовного права различных методов познания диалектического, логико-
юридического, сравнительно-правового, системного, статистического, конкретно-социологического, 
доктринального толкования закона и др. Изучение и обобщение практической деятельности 
правоприменительных органов – в целях разработки рекомендаций по правильному применению 
уголовного закона – важнейшая задача науки уголовного права. Роль науки уголовного права в 
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совершенствовании законодательства и разработке проектов уголовных законов, правильном их 
толковании. Связь науки уголовного права с другими отраслями научных знаний. 

Уголовное право как учебная дисциплина. Система курса уголовного права. 
Тема 2.  Уголовный закон и его толкование 
История развития и кодификации уголовного законодательства. Понятие уголовного закона, 

его признаки и значение. Конституция Российской Федерации и вопросы уголовного 
законодательства. 

Строение уголовного закона. Общая и Особенная части, содержание и назначение уголовно-
правовой нормы. Соотношение нормы уголовного права и статьи уголовного закона. Структура 
уголовно-правовых норм. Диспозиция и санкция, их виды. 

Действие уголовных законов во времени. Вступление уголовного закона в силу: общий и 
специальный порядок. Прекращение действия уголовного закона. Обстоятельства, при которых 
уголовный закон утрачивает силу. 

Время совершения преступления. Обратная сила уголовного закона, пределы обратной силы. 
Действие уголовного закона в пространстве. Понятие территории Российской Федерации. 

Место совершения преступления. Экстерриториальная юрисдикция. Решение вопроса об уголовной 
ответственности лиц, обладающих дипломатическим иммунитетом. 

Действие уголовного закона по кругу лиц. Основания и условия привлечения к уголовной 
ответственности лиц, совершивших преступление вне пределов Российской Федерации. 

Выдача преступников и ее виды. Право убежища. 
Толкование уголовного закона. Толкование уголовного закона в зависимости от субъектов, а 

также от приемов и объемов толкования. 
Тема 3.  Понятие преступления 
Определение понятия преступления в Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 года. 

Его отличие от определения преступления в ранее действовавшем уголовном законодательстве 
нашей страны. 

Социальная сущность преступления. Исторически изменчивый характер круга деяний, 
признаваемых преступлениями. Исчерпывающий характер деяний, относимых Уголовным кодексом 
Российской Федерации к числу преступлений. Недопустимость квалификации деяния как 
преступления по аналогии. 

Признаки преступления: общественная опасность, противоправность, виновность, 
наказуемость. Единство признаков преступления. 

Малозначительное деяние, формально содержащее признаки деяния, предусмотренного 
уголовным законом. 

Преступление и преступность. Отличие преступления от административного, гражданского, 
дисциплинарного и других правонарушений. 

Классификация преступлений. Принципиальные изменения критериев отнесения 
преступления к различным категориям сравнительно с ранее действовавшим уголовным 
законодательством. 

Классификация преступлений. Категории преступлений: небольшой тяжести; средней 
тяжести; тяжкие преступления; особо тяжкие преступления. 

Правовые последствия отнесения преступления к различным категориям, предусмотренным 
уголовным законом. 

Тема 4.  Состав преступления 
Понятие состава преступления, его значение. Соотношение с понятием преступления. 
Состав преступления и основание уголовной ответственности. Элементы состава 

преступления; объект преступления, объективная сторона преступления, субъект преступления, 
субъективная сторона преступления. Обязательные и факультативные признаки состава 
преступления. 

Виды составов преступления. Классификация видов составов в зависимости от: степени 
общественной опасности; способа описания в законе; законодательной конструкции. 

Понятие квалификации преступлений, ее значение. Конкуренция уголовно-правовых норм, ее 
виды. 
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Тема 5. Объект преступления 
Понятие объекта преступления в уголовном праве. Значение объекта преступления для 

определения характера и степени общественной опасности. Структура объекта по УК РФ. Личность 
как объект преступления. 

Классификация объектов: общий, родовой, видовой, непосредственный, дополнительный, 
факультативный. 

Общий, объект преступления. Конституционные основы определения общего объекта 
преступления в Уголовном кодексе Российской Федерации. Исторически изменчивый характер 
общего объекта преступления Расширение общего объекта преступления в Уголовном кодексе 
Российской Федерации 1996 года. 

Родовой (специальный) объект преступления. Его понятие и значение для систематизации 
Особенной части уголовного кодекса. Принципиальные изменения в систематизации Особенной 
части Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 года с учетом родового объекта 
преступления. 

Видовой  объект преступления и его значение. 
Непосредственный объект  преступления и его значение для квалификации преступления. 
Основной, дополнительный и факультативный объекты. 
Объект преступления и потерпевший от преступления. Многообъектные преступления. 

Основной, дополнительный и факультативный объект преступления. 
Предмет преступления и его соотношение с объектом преступления и отличие от орудий и 

средств совершения преступления. 
Тема 6.  Объективная сторона преступления 
Понятие и значение объективной стороны преступления. Признаки объективной стороны 

преступления. Способы описания объективной стороны преступления в статьях Особенной части 
Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 года. Зависимость объективной стороны от 
конструкции состава преступления. Структура объективной стороны преступления. 

Общественно опасное, противоправное, виновное и наказуемое деяние - основной и 
обязательный признак объективной стороны преступления. Понятие уголовно наказуемого действия 
и бездействия и их виды. Совершение преступления под влиянием насилия или непреодолимой силы. 

Понятие и виды единого (единичного) преступного деяния. Составные, продолжаемые и 
длящиеся преступления. Понятие непреодолимой силы, физического и психического принуждения, 
их уголовно-правовое значение. 

Понятие и виды последствий преступления. Преступления с материальными, формальными и 
усеченными составами. Преступления с тяжкими дополнительными последствиями. Уголовно-
правовое значение последствий преступления. 

Причинная связь между общественно опасным деянием (действием или бездействием) и 
наступившими последствиями. Необходимая и случайная причинная связь. 

Способ, место, время, орудия и средства совершения как факультативные признаки 
объективной стороны преступления и их уголовно-правовое значение. 

Тема 7.  Субъект преступления 
Понятие субъекта преступления в уголовном праве Субъект преступления и личность 

преступника. 
Признаки субъекта преступления, закрепленные в Уголовном кодексе Российской Федерации. 

Возраст, с которого наступает уголовная ответственность Сокращение в Уголовном кодексе 
Российской Федерации круга преступлений, ответственность за совершение которых наступает с 
четырнадцатилетнего возраста. 

Условия освобождения от уголовной ответственности несовершеннолетних, достигших 
возраста уголовной ответственности, но имеющих отставание в психическом развитии, не связанное 
с психическим расстройством. 

Вменяемость как обязательное условие уголовной ответственности. 
Законодательное определение невменяемости и ее критерии: медицинский, юридический 

(психологический). Решение вопроса об уголовной ответственности. 
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Назначение принудительных мер медицинского характера лицам, совершившим 
предусмотренные уголовным законом общественно опасные деяния в состоянии невменяемости. 

Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим 
вменяемости. 

Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения, 
вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ. 

Специальный субъект преступления и его виды. Вопросы о юридических лицах как субъектах 
уголовной ответственности. 

Тема 8. Субъективная сторона преступления 
Понятие и значение субъективной стороны преступления. Субъективное вменение как 

предпосылка уголовной ответственности. 
Признаки субъективной стороны преступления: обязательные и факультативные. 
Понятие вины. Основные категории, характеризующие вину: содержание, форма, сущность, 

степень и объем. Интеллект и воля – элементы, образующие содержание вины. Социальное и 
предметное содержание вины. 

Формы и виды вины. Юридическое значение формы вины. Умысел и его виды. 
Интеллектуальный и волевой момент прямого умысла. Интеллектуальный и волевой момент 
косвенного (эвентуального) умысла. Классификация видов умысла: по времени формирования – 
заранее обдуманный, внезапно возникший, аффектированный; по направленности – определенный 
(конкретизированный): простой, альтернативный; неопределенный (не конкретизированный). 

Мотив, цель и аффект как признаки субъективной стороны преступления, их уголовно-
правовое значение. 

Неосторожность и ее виды. Интеллектуальный и волевой момент легкомыслия. Отличие 
легкомыслия от косвенного умысла. Небрежность. Объективный и субъективный критерий 
небрежности. 

Понятие двойной формы вины. Преступления с двумя формами вины: формальные и 
материальные составы. Ответственность за преступление, совершенное двумя формами вины. 

Невиновное причинение вреда. Казус (случай) в уголовном праве. 
Решение вопроса об уголовной ответственности лиц, которые не могли предотвратить 

общественно опасные последствия в силу несоответствия своих психофизиологических качеств 
требованиям экстремальных условий или нервно-психическим перегрузкам. 

Факультативные признаки субъективной стороны преступления и их юридическое значение. 
Ошибка в уголовном праве: понятие, виды, значение. Юридическая и фактическая ошибка, их 

разновидности, влияние на решение вопроса об уголовной ответственности и квалификацию 
содеянного. 

Тема 9. Уголовная ответственность  
Уголовная ответственность как разновидность юридической ответственности. Сущность 

уголовной ответственности. Проблемы уголовной ответственности. 
Уголовная ответственность и уголовно-правовые отношения. Субъекты уголовно-правовых 

отношений, их права и обязанности. 
Основание уголовной ответственности. Возникновение уголовной ответственности. Формы и 

стадии ее реализации. Прекращение уголовной ответственности, освобождение от уголовной 
ответственности. 

Тема 10.  Неоконченное преступление 
Этапы развития преступной деятельности. Понятие стадий совершения умышленного 

преступления. 
Обнаружение умысла и его социальное, нравственное, криминологическое и уголовно-

правовое значение. 
Понятие и признаки приготовления к преступлению. Наказуемость приготовления к 

преступлению. 
Покушение на преступление. Понятие и признаки покушения. Виды покушения. Оконченное 

и неоконченное покушение, критерии их разграничения. Негодное покушение и его виды. 
Наказуемость негодного покушения. 
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Отличие покушения от приготовления к преступлению и оконченного преступления. 
Основания и пределы ответственности за неоконченное преступление. Особенности 

назначения наказания за неоконченную преступную деятельность. 
Оконченное преступление. Конструкция составов преступления (формальные и 

материальные) и момент окончания преступления. Момент окончания длящихся и продолжаемых 
преступлений. 

Добровольный отказ от преступления, его признаки. Возможность добровольного отказа на 
стадии оконченного покушения. 

Уголовная ответственность лица, добровольно отказавшегося от доведения преступления до 
конца, за фактически совершенное им деяние, содержащее иной состав преступления. 

Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 года об условиях освобождения от уголовной 
ответственности организатора преступления, подстрекателя к преступлению и пособника 
преступления и возможности признания указанного в законе поведения организатора и 
подстрекателя в качестве смягчающего обстоятельства при назначении наказания. 

Деятельное раскаяние, его значение и отличие от добровольного отказа. 
Тема 11. Соучастие в преступлении 
Понятие и значение соучастия в уголовном праве и законодательстве. Объективные и 

субъективные признаки соучастия. Содержание признака совместности и его значение. 
Формы и виды соучастия. Объективный и субъективный критерий выделения форм и видов 

соучастия. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, 
организованной группой лиц, преступным сообществом (преступной организацией) Уголовный 
кодекс Российской Федерации о понятии этих форм соучастия в преступлении. Виды соучастников и 
их разновидности. 

Определение понятия исполнителя преступления, организатора преступления, подстрекателя 
к преступлению и пособника преступления в Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 года и 
его принципиальное отличие от определения видов соучастников преступления в ранее 
действовавшем уголовном законодательстве. Посредственное совершение преступления. 
Соисполнительство. 

Признание новым уголовным законом организатором преступления лица, которое не только 
организовало преступление или руководило преступлением, но создавало организованную группу 
или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководило ими. 

Применение более строгого наказания за преступление, совершенное группой лиц группой, 
лиц по предварительному сговору, организованной группой и преступным сообществом (преступной 
организацией). 

Уголовный закон о способах подстрекательства лица к совершению преступления и 
пособничества преступлению. 

Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. Квалификация действий 
соучастников. Специальные вопросы ответственности соучастников: соучастие со специальным 
субъектом; неудавшееся подстрекательство и пособничество; добровольный отказ одного из 
соучастников. 

Особенности и пределы уголовной ответственности лица, создавшего организованную группу 
или преступное сообщество (преступную организацию). Уголовная ответственность других 
участников организованной группы или преступного сообщества (преступной организации). 

Квалификация действий лиц, создавших: организованную группу в случаях, не 
предусмотренных статьями Особенной части Уголовного кодекса. 

Вопрос об организованной преступности. Ее доктринальное определение и предложения по 
криминализации организованной общественно опасной деятельности. 

Эксцесс соучастника: понятие, виды. Ответственность соучастников при эксцессе 
исполнителя. Возможность освобождение от уголовной ответственности других соучастников 
преступления за эксцесс одного из соучастников. 

Отличие соучастия от неосторожного сопричинения, посредственного причинения вреда, 
группового причинения. Прикосновенность к преступлению, ее виды. Отличие прикосновенности к 
преступлению от соучастия в преступлении. Акцессорная теория соучастия. Ее сущность и оценка. 
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Тема 12. Множественность преступлений 
Понятие единого (единичного) преступления. Виды единого преступления: элементарное, 

альтернативное, длящиеся, продолжаемые, составные (сложные). 
Понятие множественности преступлений, ее признаки и ее уголовно-правовое значение. 

Общая характеристика форм и видов множественности. 
Совокупность преступлений: понятие, виды, правила квалификации. Отличие совокупности от 

конкуренции общих и специальных норм. Квалификация таких преступлений. 
Рецидив и его виды, правовые последствия. Виды рецидива преступлений. Критерии 

дифференциации рецидива на простой, опасный и особо опасный. Обратная сила уголовного закона в 
отношении лиц, признанных особо опасными рецидивистами согласно ранее действовавшему 
уголовному законодательству. 

Конкуренция уголовно-правовых норм: понятие, виды, правила квалификации. 
Коллизия норм уголовного права. 
Тема 13.  Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния, их социально-правовая природа 

и значение. Правомерность причинения вреда общий признак обстоятельств, исключающих 
преступность деяния. Расширение круга обстоятельств, исключающих преступность деяния в 
Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 года. Отличие от обстоятельств, исключающих 
лишь уголовную ответственность и наказуемость деяния. 

Необходимая оборона. Основания необходимой обороны. Условия ее правомерности, 
относящиеся к посягательству и защите. Понятие предела необходимой обороны. Превышение 
пределов необходимой обороны: объективный и субъективный критерий. Ответственность за 
превышение пределов необходимой обороны. 

Мнимая оборона: понятие, виды, ответственность. 
Несвоевременная оборона. 
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Основания задержания. 

Условия правомерности акта задержания и причинения вреда при задержании. Границы 
допустимости применения насилия к лицам, совершившим преступления, с целью задержания. 
Ответственность за превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего 
преступление. Проблема ответственности за неосторожное превышение мер при задержании лица, 
совершившего преступление. 

Отличие необходимой обороны от причинения вреда при задержании лица, совершившего 
преступление. 

Крайняя необходимость. Источники опасности. Основания для действий в состоянии крайней 
необходимости. Условия правомерности, относящиеся к опасности и к действиям по устранению 
опасности. Ответственность за превышение пределов крайней необходимости. Отличие крайней 
необходимости от необходимой обороны. 

Физическое или психическое принуждение. Понятие насилия, его виды. Понятие 
принуждения. Решение вопроса об уголовной ответственности лица, совершившего преступление 
под воздействием физического или психического принуждения. Отличие физического или 
психического принуждения от крайней необходимости. 

Обоснованный риск. Условия правомерности риска. Обоснованность риска. Ответственность 
лица за причинение вреда в результате необоснованного риска. Отличие обоснованного риска от 
крайней необходимости. 

Исполнение приказа или распоряжения. Признаки законного приказа. Ответственность за 
выполнения заведомо незаконного приказа. Освобождение от уголовной ответственности лица за 
неисполнение заведомо незаконных приказов и распоряжений. 

Согласие потерпевшего как обстоятельство, исключающее преступность деяния.  
Тема 14.  Понятие и цели наказания 
Понятие и признаки наказания по уголовному праву. Место уголовного наказания в системе 

мер борьбы с преступностью. 
Мораль и право о сущности наказания по уголовному праву. Уголовная ответственность, 

наказание и иные меры уголовно-правового воздействия. 
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Место уголовного наказания в системе мер борьбы с преступностью. 
Отличие наказания от других мер государственного принуждения. 
Цели наказания. Общее и специальное предупреждение (превенция). 
Понятие эффективности наказания и условия ее повышения. 
Тема 15. Система и виды наказаний 
Понятие и значение системы наказаний. Принципы построения системы уголовного 

наказания. Система наказания по Уголовному кодексу Российской Федерации 1996 года. Виды 
наказаний: основные, дополнительные, смешанные. 

Срочные наказания и наказания, не связанные с определением сроков. Наказания, связанные с 
исправительно-трудовым воздействием. Условные и безусловные наказания. 

Штраф. Виды и порядок исполнения. Уголовно-правовые последствия злостного уклонения от 
уплаты штрафа. Определение злостного уклонения от уплаты штрафа. Замена штрафа другими 
видами наказания. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью. Содержание этих наказаний. Понятие государственной должности, должности в 
органах местного самоуправления, профессиональной или иной деятельности. Основание, сроки и 
порядок назначения их в качестве основного или дополнительного наказания. 

Особенности исчисления сроков лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью при назначении его в качестве дополнительного наказания 
к различным видам основных наказаний. Возможность назначения данного вида наказания в случаях, 
не предусмотренных статьями Особенной части кодекса. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных 
наград. Содержание этого наказания и порядок его применения. 

Обязательные работы. Содержание и признаки этого наказания. Обязанности лиц, 
осужденных к обязательным работам. Понятие и определение злостного уклонения от отбывания 
наказания. Замена обязательных работ другими наказаниями. Категории лиц, которым не назначается 
этот вид наказания. 

Исправительные работы. Содержание и сроки этого вида наказания. 
Порядок и условия отбывания. Обязанности и запреты, налагаемые уголовно-исполнительной 

инспекцией на осужденных. Исчисление срока наказания. Ответственность за нарушение порядка и 
условий отбывания наказания. Правовые последствия злостного уклонения от отбывания 
исправительных работ. 

Ограничение по военной службе. Содержание, признаки, сроки этого наказания. Категории 
военнослужащих, которым назначается этот вид наказания. 

Ограничение свободы. Категории лиц, которым назначается этот вид наказания. Место 
отбывания наказания. Порядок и условия отбывания ограничения свободы. Правовые последствия 
злостного уклонения от отбывания наказания. 

Арест. Категории лиц, которым не назначается арест. Содержание и сроки этого наказания. 
Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста. Особенности правового положения 
осужденных военнослужащих, отбывающих арест. 

Содержание в дисциплинарной воинской части. Категории осужденных военнослужащих, 
которым назначается этот вид наказания. Основания, сроки, порядок применения содержания в 
дисциплинарной воинской части. 

Зачет времени отбывания наказания. 
Лишение свободы. Понятие, виды, сроки лишения свободы. Основания и порядок 

определения судами вида исправительного учреждения. Виды исправительных учреждений. 
Категории осужденных, которые должны отбывать наказание в каждом виде исправительных 
учреждений. 

Пожизненное лишение свободы. Включение этого вида лишения свободы в общую систему 
наказаний. Пожизненное лишение свободы только как альтернатива смертной казни. Преступления, 
за совершение которых может быть назначено пожизненное лишение свободы. Круг лиц, которым не 
может быть назначено пожизненное лишение свободы. 
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Виды исправительных учреждений, предназначенных для отбывания наказания лицами, 
осужденными к лишению свободы. 

Основания, порядок назначения и изменения вида исправительного трудового учреждения. 
Смертная казнь. Основания назначения этого вида наказания. Категории осужденных, 

которым назначается смертная казнь. Возможность замены смертной казни в порядке помилования 
лишением свободы. Международные обязательства Российской Федерации об отмене этого вида 
наказания. 

Тема 16.  Назначение наказания 
Общие начала назначения наказания. Соотношение общих начал назначения наказания с 

принципами уголовного права. Значение положений Общей части уголовного законодательства для 
назначения наказания. Учет при назначении наказания Особенной части уголовного 
законодательства, характера и степени общественной опасности совершенного преступления и 
личности виновного. 

Роль индивидуализации наказания для осуществления его целей. 
Обстоятельства, смягчающие наказание. Их классификация и характеристика. 
Обстоятельства, отягчающие наказание. Характеристика, классификация, значение. 
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Основания 

и условия применения более мягкого наказания. Понятие исключительных обстоятельств, 
являющихся основанием для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 
преступление. Способы смягчения наказания. 

Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении и особом 
снисхождении. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Сроки 
и размер наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Правила назначения 
наказания лицам, заслуживающим в соответствии с вердиктом присяжных заседателей снисхождения 
и особого снисхождения. 

Назначение наказания за неоконченное преступление. Учет при назначении наказания 
обстоятельств, в силу которых преступление не было доведено до конца. Срок и размер наказания за 
приготовление к преступлению и за покушение на преступление. 

Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. Индивидуализация 
наказания соучастникам преступления с учетом обстоятельств, указанных в Уголовном кодексе. 

Назначение наказания при рецидиве преступлении. Обстоятельства, учитываемые при 
назначении наказания при рецидиве преступлении. Срок наказания при рецидиве, опасном рецидиве 
и особо опасном рецидиве преступлений. Правила назначения наказания при рецидиве преступлений 
в случаях, когда наличие судимости предусматривается статьей Особенной части кодекса как 
квалифицирующий признак, а также при наличии исключительных обстоятельств, являющихся 
основанием для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 

Назначение наказаний при совокупности преступлений. Правила назначения наказания в 
зависимости от категории преступлений. Порядок применения дополнительных наказаний при 
совокупности преступлений. 

Назначение наказания по совокупности приговоров. Назначение наказания по совокупности 
приговоров Определение окончательного наказания при его назначении по совокупности 
приговоров. Присоединение дополнительных видов наказаний при назначении наказания по 
совокупности приговоров. 

Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление сроков 
наказаний и зачет наказания. 

Условное осуждение. Понятие условного осуждения и его юридическая природа. Условия и 
основания применения условного осуждения. Испытательный срок, его продолжительность, 
значение. Назначение дополнительных наказаний при условном осуждении. Возложение 
обязанностей на осужденного, их характеристика. Контроль за поведением осужденного в течение 
испытательного срока. 

Отмена условного осуждения или продление испытательного срока. Отмена условного 
осуждения в случаях, когда лицо до истечения испытательного срока доказало свое исправление. 
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Основания продления испытательного срока. Отмена условного осуждения в случае 
совершения условно осужденным в течение испытательного срока преступления и ее уголовно-
правовые последствия в зависимости от категории нового преступления. 

Основания отмены условного осуждения. Правовые последствия совершения осужденным 
нового преступления в течение испытательного срока. 

Тема 17. Освобождение от уголовной ответственности 
Общая характеристика, понятие, виды и значение освобождения от уголовной 

ответственности. 
Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Правила 

освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием с учетом категории 
совершенного преступления. Специальные виды освобождения от уголовной ответственности, 
предусмотренные нормами Особенной части уголовного кодекса. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Отличие 
примирения с потерпевшим от деятельного раскаяния. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Понятие 
давности в уголовном праве. Сроки давности и порядок их исчисления. Приостановление течения 
сроков давности. Порядок применения сроков давности к лицам, совершившим преступления, 
наказуемые смертной казнью или пожизненным лишением свободы. Основания неприменения 
сроков давности. 

Тема 18. Освобождение от наказания 
Понятие и виды освобождения от наказания по Уголовному кодексу Российской Федерации 

1996 года. Отличие освобождения от наказания от освобождения от уголовной ответственности. 
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Основания и условия применения 

этого вида освобождения от отбывания наказания. Возложение на лицо, условно досрочно 
освобождаемое от отбывания наказания, обязанностей, которые должны им исполняться в течение 
оставшейся не отбытой части наказание. Сроки наказания, после фактического отбытия, которых 
лицо может быть условно досрочно освобождено от отбывания наказания. Отмена условно-
досрочного освобождения и ее основания. Правила назначения наказания при отмене условно-
досрочного освобождения. 

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Основания и условия 
применения замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Понятие более 
мягкого наказания. 

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Понятие изменения 
обстановки. Условия освобождения лица от наказания в связи с изменением обстановки. 

Освобождение от наказания в связи с болезнью. Основание освобождения лица от наказания и 
от дальнейшего отбывания наказания. Уголовная ответственность лиц, освобожденных от наказания 
и отбывания наказания в случае их выздоровления. Особенности освобождения от отбывания 
наказания военнослужащих. 

Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних 
детей. Основание и условия применения отсрочки отбывания наказания к указанным лицам. 

Отмена отсрочки отбывания наказания и ее основания и уголовно-правовые последствия. 
Решение судом вопроса о наказании женщин, к которым была применена отсрочка отбывания 
наказания, по достижении ребенком указанного в законе возраста. Правила назначения наказания 
женщинам, совершившим новое преступление в период отсрочки отбывания наказания. 

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением срока давности обвинительного 
приговора суда. Сроки давности исполнения обвинительного приговора. Приостановление сроков 
давности исполнения обвинительного приговора в случае уклонения осужденного от отбывания 
наказания. Зачет сроков давности, истекших к моменту уклонения осужденного от отбывания 
наказания. Неприменение сроков давности исполнения обвинительного приговора к лицам, 
совершившим преступления против мира и безопасности человечества, указанные в законе.  

Тема 19. Амнистия, помилование, судимость 
Понятие амнистии. Определение амнистии в Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 

года. Нормативный характер акта об амнистии и время его действия. Уголовно-правовые 
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последствия применения акта, об амнистии. Виды амнистии: общая и частичная – их различия. 
Особенности применения акта об амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям. Правовые 
последствия возражения лица о применения в отношении его акта об амнистии. Тенденция 
предъявления в актах об амнистии определенных требований к поведению лиц, отбывающих 
лишение свободы. 

Помилование, его законодательное закрепление и содержание. Отличие помилования от 
амнистии. 

Судимость, ее понятие и уголовно-правовое содержание. Последствия наличия у лица 
судимости. Начальный и конечный момент признания лица судимым. Признание несудимыми лиц, 
освобожденных от наказания. 

Сроки погашения судимости, их зависимость от вида наказания и категории преступления. 
Исчисление сроков снятия судимости в отношении лиц, досрочно освобожденных от наказания, и 
тех, кому не отбытая часть наказания заменена более мягким видом наказания. 

Досрочное снятие судимости. Изменение порядка досрочного снятия судимости в новом 
уголовном законодательстве. Снятие судимости актами амнистии и помилования. Правовые 
последствия погашения или снятия судимости. 

Тема 20. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 
Выделение самостоятельного раздела об ответственности несовершеннолетних – 

принципиальная особенность Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 года. Социально-
правовая обусловленность выделения в Уголовном кодексе самостоятельного раздела об уголовной 
ответственности несовершеннолетних. 

Понятие несовершеннолетних лиц. Уголовно-правовые последствия совершения 
преступления несовершеннолетним. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 
Ограничение круга наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Условия назначения штрафа 
несовершеннолетним, его размер. 

Условия назначения несовершеннолетним обязательных работ, их продолжительность и 
характер. 

Сроки исправительных работ, ареста, лишения свободы, назначаемых несовершеннолетним. 
Назначение несовершеннолетним, осужденным к лишению свободы, вида воспитательных колоний. 

Указание суда органу, исполняющему наказание, об учёте при обращении с 
несовершеннолетним осужденным определенных особенностей его личности. 

Расширение круга обстоятельств, учитываемых при назначении наказания 
несовершеннолетним. Применение к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного 
воздействия. Их правовая природа. Условия применения принудительных мер воспитательного 
характера. Виды принудительных мер воспитательного характера. Содержание принудительных мер 
воспитательного характера. 

Освобождение от наказания несовершеннолетних. Категории преступлений, за совершение 
которых несовершеннолетний может быть освобожден от наказания с применением принудительных 
мер воспитательного характера путем помещения в специальное воспитательное или лечебно-
воспитательное учреждения для несовершеннолетних. Срок пребывания несовершеннолетних в 
указанных учреждениях. Досрочное прекращение и продление срока пребывания 
несовершеннолетних в указанных учреждениях. 

Особенности применения к несовершеннолетним условно-досрочного освобождения от 
отбывания наказания, сроков давности и погашения судимости. 

Возможность применения положений об уголовной ответственности несовершеннолетних к 
лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати лет. 

Тема 21. Принудительные меры медицинского характера 
Понятие принудительных мер медицинского характера, их социально правовая природа. 

Юридические и медицинские начала в принудительных мерах медицинского характера. 
Основания и цели применения, принудительных мер медицинского характера. 
Виды принудительных мер медицинского характера. Амбулаторное принудительное 

наблюдение и лечение у психиатра. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре. Виды 
принудительного лечения в психиатрическом стационаре. 
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Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского 
характера, их основания, порядок и сроки осуществления . Зачет времени применения 
принудительных мер медицинского характера в срок наказания при его назначении или 
возобновлении его исполнения в случае излечения лица, к которым были применены такие меры. 

Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением наказания, 
органы, их исполняющие, в зависимости от вида наказания. Основания и порядок прекращения 
принудительных мер медицинского характера, соединенных с исполнением наказания. 

Тема 22. Конфискация имущества 
Понятие конфискации имущества.  Конфискация денежной суммы взамен имущества. 

Возмещение причиненного ущерба. 
Тема 23. Международное уголовное право и национальное уголовное право России 
Понятие международного уголовного права  
Международное уголовное право имеет две основные задачи – общепревентивную 

(обеспечение мирового правопорядка) и репрессивную (всемерное наказание виновного в 
совершении преступления лица). 

Систему источников международного уголовного права образуют: принципы международного 
права, договорные нормы международного права, обычные международные нормы, решения 
международных организаций (включая прецеденты международных судов и трибуналов). При этом 
принципы международного права и международный обычай должны иметь обязательное 
нормативное оформление. 

Соотношение международного уголовного права и национального уголовного права России 
Приоритет норм международного права означает, что право каждого государства состоит из 

двух юридических систем: внутригосударственной юридической системы и международной 
юридической системы государства. Они вместе составляют определенное единство – право страны, а 
в случае конфликта преимущество отдается международному праву.  

Способы воздействия международного уголовного права на уголовное законодательство 
России: возможность прямой отсылки к норме международного права; восприятие нормами 
национальных уголовных законов предписаний международного уголовного права.  

ФЗ РФ «О международных договорах Российской Федерации» от 15 июля 1995 года.  
Применение международного уголовного права 
Непосредственное применение международного уголовного права означает, что данная норма 

применяется национальным или международным судом самостоятельно, без каких-либо оговорок и 
ограничений. 

Для международного уголовного права более характерно опосредованное применение – то 
есть применение национального уголовного закона с соблюдением требований международного 
уголовного права. 

Отличительной чертой многих международных актов является наличие требования об 
установлении ответственности за международное преступление в национальном праве с целью 
получения государством собственной юрисдикции в отношении преступника.  

 
4.3. Планы семинарских и практических занятий 

Предполагаемые виды работ на семинаре: тестирование, устный опрос, проверка 
выполнения самостоятельных письменных работ студентов, решение задач. 

ЗАДАНИЯ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ  
 
Тема 1. Понятие, источники и принципы уголовного права  
Вопросы для обсуждения 
1. Понятие, предмет и методы уголовного права  
2. Уголовное правоотношение 
3. Уголовная политика: понятие, задачи, принципы, основные направления 
4. Задачи и система уголовного права 
5.  Источники уголовного права 
6. Принципы уголовного права 
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7. Решить задачи (по указанию преподавателя). 
Литература 
Блум М.И., Тилле А.А. Обратная сила закона. – М., 1973. 
Бойцов А.И., Волженкин Б.В. Уголовный закон: действие во времени и пространстве. – СПб., 

1993. 
Дурманов Н.Д. Советский уголовный закон. – М., 1967. 
Кулыгин В.В. Этнокультура уголовного права. – М.: Юристъ, 2002. – С. 35–80. 
Пикуров Н.И. Уголовное право в системе межотраслевых связей. – Волгоград, 1998. – С. 142–

163. 
 
Тема 2. Понятие преступления   
Вопросы для обсуждения 
1. Понятие и социальная сущность преступления. 
2. Признаки преступления. 
3. Классификация преступлений и ее уголовно-правовое значение. 
4. Решить задачи (по указанию преподавателя). 
5. Ознакомиться с решением Верховного Суда Российской Федерации по конкретному 

делу (по материалам опубликованной практики – по указанию преподавателя). 
Литература 

Иванов Н.Г. Модельный Уголовный кодекс. – М.: Юнити, 2003. – С. 49–57. 
Классификация преступлений и ее значение для деятельности органов внутренних дел. – М., 1983. 
Ковалев М.И. Понятие преступления в советском уголовном праве. – Свердловск, 1987. 
Прохоров В.С. Преступление и ответственность. – Л., 1984. 

 
Тема 3. Состав преступления. Объект преступления  
Вопросы для обсуждения 
1. Понятие и значение состава преступления. Виды составов преступлений. 
2. Понятие и значение объекта преступления. Виды объектов преступлений. 
3. Предмет преступления и его уголовно-правовое значение.  
4. Решить задачи (по указанию преподавателя). 
Литература 

Карпушин М.П., Курляндский В.И. Уголовная ответственность и состав преступления. – М., 1974. 
Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – М., 1999. 
Новоселов Г.П. Учение об объекте преступления. Методологические аспекты. – М.: Норма, 2001. 
Таций В.Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве. – Харьков, 1988. 

 
Тема 4. Объективная сторона преступления  
Вопросы для обсуждения 
1. Понятие и значение объективной стороны преступления. 
2. Общественно опасное деяние (действие или бездействие). 
3. Причинная связь. 
4. Понятие и виды преступных последствий. 
5. Решить задачи (по указанию преподавателя). 
Литература 

Акоев К.Л. Место совершения преступления и его уголовно-правовое значение. – Ставрополь, 2000. 
Ковалев М.И. Проблемы учения об объективной стороне состава преступления. – Красноярск, 1991. 
Малинин В.Б. Причинная связь в уголовном праве. – СПб., 2000. 
Мальцев В.В. Проблема уголовно-правовой оценки общественно опасных последствий. – Саратов, 
1989. 
Тер-Акопов А.А. Бездействие как форма преступного поведения. – М., 1980. 
Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного уголовного права. – М., 1998. – С. 
170–206. 

 



 20

Тема 5. Субъект преступления   
Вопросы для обсуждения 
1. Понятие и признаки субъекта преступления. Субъект преступления и личность 

преступника. Специальный субъект преступления. 
2. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. 
3. Вменяемость и невменяемость. 
4. Решить задачи (по указанию преподавателя). 
Литература 

Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступность и психические аномалии. – М., 1987. 
Иванов Н.Г. Аномальный субъект преступления. – М.: Юнити, 1998. 
Михеев Р.И. Проблемы вменяемости и невменяемости в советском уголовном праве. – Владивосток, 
1983. 
Павлов В.Г. Субъект преступления и уголовная ответственность. – СПб., 2000. 
Устименко В.В. Специальный субъект преступления. – Харьков, 1989. 

 
Тема 6. Субъективная сторона преступления   
Занятие I  Вопросы для обсуждения 
1. Понятие и значение субъективной стороны преступления. 
2. Понятие вины. Умысел и его виды. 
3. Решить задачи (по указанию преподавателя). 
Занятие II   
Вопросы для обсуждения 
1. Неосторожность и ее виды. Казус (случай). 
2. «Двойная» форма вины. 
3. Мотив и цель преступления и их уголовно-правовое значение. 
4. Юридическая и фактическая ошибки. 
5. Решить задачи (по указанию преподавателя). 
Литература 

Ворошилин Е.В., Кригер Г.А. Субъективная сторона преступления. – М., 1987. 
Дагель П.С. Неосторожность. Уголовно-правовые и криминологические проблемы. – М., 1977. 
Злобин Г.А., Никифоров Б.С. Умысел и его формы. – М., 1972. 
Лунеев В.В. Субъективное вменение. – М.: Спарк, 2000. 
Рарог А.И. Вина в советском уголовном праве. – Саратов, 1987. 
Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. – СПб., 2003. 
Якушин В.А. Ошибка и ее уголовно-правовое значение. – Казань, 1988. 
Якушин В.А. Субъективное вменение и его значение в уголовном праве. – Тольятти, 1998. 

           
 Тема 7. Уголовная ответственность и ее основание   
Вопросы для обсуждения 
1. Понятие уголовно-правовых отношений. 
2. Понятие уголовной ответственности. Возникновение и прекращение уголовной 

ответственности. 
3. Основание уголовной ответственности. 
4. Решить задачи (по указанию преподавателя). 
Литература 

Разгильдиев Б.Т. Уголовно-правовые отношения и реализация ими задач уголовного права РФ. – 
Саратов, 1994. 
Санталов А.И. Теоретические вопросы уголовной ответственности. – Л., 1982. 
Тарбагаев А.Н. Понятие и цели уголовной ответственности. – Красноярск, 1982. 
Фефелов П.А. Механизм уголовно-правовой охраны. – М., 1992. 

 
Тема 8. Стадии преступления 
Вопросы для обсуждения 
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1. Понятие и виды стадий умышленного преступления.  
2. Приготовление к преступлению. Покушение на преступление.  
3. Неоконченное преступление.  
4. Добровольный отказ от преступления.  
5. Решить задачи (по указанию преподавателя). 
Литература 

Дурманов Н.Д. Стадии совершения преступления. – М., 1955. 
Козлов А.П. Неоконченное преступление. – СПб., 2002. 
Назаренко Г.В., Ситникова А.И. Неоконченные преступления. – Орел, 2002. 
Тер-Акопов А.А. Добровольный отказ от совершения преступления. – М., 1982. 
Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного уголовного права. – М.: Юристъ, 
1998. – С. 412–438. 

 
Тема 9. Соучастие в преступлении  
Занятие I   
Вопросы для обсуждения 
1. Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки соучастия. 
2. Виды соучастников и их юридическая характеристика. 
3. Решить задачи (по указанию преподавателя) 
Занятие II     
Вопросы для обсуждения 
1. Формы соучастия в преступлении. 
2. Ответственность соучастников. 
3. Решить задачи (по указанию преподавателя). 
Литература 

Бурчак Ф.Г. Соучастие: социальные, криминологические и правовые проблемы. – Киев, 1986. 
Иванов Н.Г. Понятие и формы соучастия в советском уголовном праве. – Саратов, 1991. 
Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность. – СПб., 2001. 
Кудрявцев В.Н., Лунеев В.В., Наумов А.В. Организованная преступность и коррупция в России 
(1997–1999). – М., 2000. 
Организованная преступность / Отв. ред. А.И. Долгова, С.В. Дьяков. – М., 1989. 
Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного уголовного права. – М.: Юристъ, 
1998. – С. 449–488. 

 
Тема 10. Обстоятельства, исключающие преступность деяния   
Занятие I   
Вопросы для обсуждения 
1. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 
2. Понятие необходимой обороны. Превышение ее пределов.  
3. Решить задачи ( по указанию преподавателя). 
Занятие II  
Вопросы для обсуждения 

1. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 
2. Крайняя необходимость.  
3. Иные обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
4. Решить задачи (по указанию преподавателя). 

Литература 
Баулин Ю.В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. – Харьков, 1991. 
Блинников В.А. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, в уголовном праве России. – 
Ставрополь, 2001. 
Козаев Н.Ш. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность деяния. – 
Ставрополь, 2001. 
Козак В.Н. Вопросы теории и практики крайней необходимости. – Саратов, 1981. 
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Орехов В.В. Необходимая оборона и другие обстоятельства, исключающие преступность деяния. – 
СПб., 2002. 

 
Тема 11. Наказание и его цели. Система и виды наказаний   
Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и признаки наказания по уголовному праву. 
2. Цели наказания. 
3. Понятие и значение системы наказаний. 
4. Смертная казнь. 
5. Решить задачи (по указанию преподавателя). 

Литература 
Гальперин И.М. Наказание: социальные функции, практика применения. – М., 1983. 
Зубкова В.И. Уголовное наказание и его социальная роль: теория и практика. – М.: Норма, 2002. 
Михлин А.С. Смертная казнь. Вчера, сегодня, завтра. – М., 1997. 
Полубинская С.В. Цели уголовного наказания. – М., 1990. 
Смертная казнь: за и против / Под ред. С.Г. Келиной. – М., 1989. 
Старков О.В., Милюков С.В. Наказание: уголовно-правовой и криминологический анализ. – СПб., 
2001. 

 
Тема 12. Назначение наказания   
Вопросы для обсуждения 

1. Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 
2. Назначение наказания по совокупности преступлений.  
3. Назначение наказания по совокупности приговоров.  
4. Решить задачи (по указанию преподавателя). 

Литература 
Бажанов М.И. Назначение наказания по советскому уголовному праву. – Киев, 1980. 
Буранов Г.К. Отягчающие наказание обстоятельства в уголовном праве России. – Ульяновск, 2002. 
Горелик А.С. Назначение наказания по совокупности преступлений и приговоров. – Красноярск, 
1991. 
Скрябин М.А. Общие начала назначения наказания и их применение к несовершеннолетним. – 
Казань, 1988. 
Становский М.Н. Назначение наказания. – СПб., 1999. 

 
Тема 13. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания 
Условное осуждение 
Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 
2. Понятие и виды освобождения от наказания. 
3. Условное осуждение. 
4. Решить задачи (по указанию преподавателя). 

Литература  
Аликперов Х.Д. Преступность и компромисс. – Баку, 1992. 
Давыдова Е.В., Кибальник А.Г., Соломоненко И.Г. Примирение с потерпевшим в уголовном праве. – 
Ставрополь, 2002. 
Зельдов С.И. Освобождение от наказания и его отбывания. – М., 1989. 
Магомедов А.А. Правовые последствия освобождения от уголовной ответственности. – Саратов, 
1994. 
Сабанин С.Н. Справедливость освобождения от уголовного наказания. – Екатеринбург, 1993. 
Ткачевский Ю.М. Давность в советском уголовном праве. – М., 1978. 

 
Тема 14. Амнистия, помилование, судимость  
Вопросы для обсуждения 
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1. Амнистия и ее уголовно-правовое значение 
2. Помилование и его уголовно-правовое значение 
3. Судимость и ее уголовно-правовое значение 
4. Решить задачи (по указанию преподавателя). 

Литература  
Голина В.В. Погашение и снятие судимости по советскому уголовному праву. – Харьков, 1979. 
Евтеев М.П. Погашение и снятие судимости. – М., 1964. 
Марогулова И.Л. Амнистия и помилование в российском законодательстве. - М., 1998. 

 
Тема 15. Уголовная ответственность несовершеннолетних  
Вопросы для обсуждения 
1.       Понимание несовершеннолетнего в уголовном праве 
2.       Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних 
3.        Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности и 

наказания 
4.        Виды принудительных мер воспитательного воздействия 
5.        Решить задачи (по указанию преподавателя). 
Литература  

Астемиров З.И. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних. - М., 1970.  
Бабаев М.М. Индивидуализация наказания несовершеннолетних. - М., 1968.  
Емельянов В.П. Преступность несовершеннолетних с психическими аномалиями. - Саратов, 1980. 
Ермаков В., Крюкова Н. Несовершеннолетние преступники. – М., 1999. 
Мельникова Э.Б. Правосудие по делам несовершеннолетних: история и современность. – М., 1990. 
Пудовочкин Ю.Е. Уголовная ответственность несовершеннолетних. – Ставрополь, 2002. 
Скрябин М.А. Общие начала назначения наказания и их применение к несовершеннолетним. - 
Казань, 1988. 
Сперанский К.К. Уголовно-правовая борьба с преступлениями несовершеннолетних и против 
несовершеннолетних. - Ростов-на-Дону, 1991. 

 
Тема 16. Принудительные меры медицинского характера и конфискация имущества  
Вопросы для обсуждения 
1.       Понятие, признаки и цели применения принудительных мер медицинского  
          характера.  
2.       Виды принудительных мер медицинского характера и их применение 
3.       Понятие конфискации имущества 
4.       Виды имущества подлежащего конфискации 
5.      Основания конфискации денежной суммы взамен имущества и возмещения 

причиненного ущерба 
6.       Решить задачи (по указанию преподавателя). 
Литература  

Назаренко Г.В. Принудительные меры медицинского характера в уголовном праве. - М., 1999. 
Овчинников А.П. Сущность и назначение принудительных мер медицинского характера. – М., 1977. 
Протченко Б.А. Принудительные меры медицинского характера. – М., 1976. 
Спасенников Б.А. Принудительные меры медицинского характера. – СПб., 2003. 
Улицкий С.Я. Проблемы принудительных мер медицинского характера. - Владивосток, 1973. 

Тема 17. Международное уголовное право и национальное уголовное право России  
Вопросы для обсуждения 
1.        Понятие международного уголовного права  
2.         Соотношение международного уголовного права и национального        
            уголовного права России  
3.        Применение международного уголовного права 

     4.         Решить задачи (по указанию преподавателя). 
Литература 
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Иногамова-Хегай Л.В. Международное уголовное право. – СПб., 2003. 
Кибальник А.Г. Современное международное уголовное право. – СПб., 2003. 
Костенко Н.И. Международный уголовный суд. – М., 2002.  
Лукашук И.И., Наумов А.В. Международное уголовное право. – М., 1999. 
Международное уголовное право / Под ред. В.Н. Кудрявцева. 2-е изд. – М., 1999. 
Панов В.П. Международное уголовное право. – М., 1997. 
Цепелев В.Ф. Международное сотрудничество государств в борьбе с преступностью. – М., 2001. 

 
 

5.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
(Указываются темы эссе, рефератов, курсовых работ, деловые игры и другие. Приводятся 

контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации) 

1. Изучить лекционный материал. 
2. Самостоятельно изучить соответствующие разделы учебников и/или учебных 

пособий, монографий: 
Тема 1. Понятие, источники и принципы уголовного права  
Вопросы для обсуждения 

1. Понятие, предмет и методы уголовного права  
2. Уголовное правоотношение 
3. Уголовная политика: понятие, задачи, принципы, основные направления 
4. Задачи и система уголовного права 
5. Источники уголовного права 
6. Принципы уголовного права 
7. Решить задачи (по указанию преподавателя). 

Литература 
Блум М.И., Тилле А.А. Обратная сила закона. – М., 1973. 
Бойцов А.И., Волженкин Б.В. Уголовный закон: действие во времени и пространстве. – СПб., 1993. 
Дурманов Н.Д. Советский уголовный закон. – М., 1967. 
Кулыгин В.В. Этнокультура уголовного права. – М.: Юристъ, 2002. – С. 35–80. 
Пикуров Н.И. Уголовное право в системе межотраслевых связей. – Волгоград, 1998. – С. 142–163. 

 
Тема 2. Понятие преступления   
Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и социальная сущность преступления. 
2. Признаки преступления. 
3. Классификация преступлений и ее уголовно-правовое значение. 
4. Решить задачи (по указанию преподавателя). 
5. Ознакомиться с решением Верховного Суда Российской Федерации по конкретному 

делу (по материалам опубликованной практики – по указанию преподавателя). 
Литература 

Иванов Н.Г. Модельный Уголовный кодекс. – М.: Юнити, 2003. – С. 49–57. 
Классификация преступлений и ее значение для деятельности органов внутренних дел. – М., 1983. 
Ковалев М.И. Понятие преступления в советском уголовном праве. – Свердловск, 1987. 
Прохоров В.С. Преступление и ответственность. – Л., 1984. 

 
Тема 3. Состав преступления. Объект преступления  
Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и значение состава преступления. Виды составов преступлений. 
2. Понятие и значение объекта преступления. Виды объектов преступлений. 
3. Предмет преступления и его уголовно-правовое значение.  
4. Решить задачи (по указанию преподавателя). 

Литература 
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Карпушин М.П., Курляндский В.И. Уголовная ответственность и состав преступления. – М., 1974. 
Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – М., 1999. 
Новоселов Г.П. Учение об объекте преступления. Методологические аспекты. – М.: Норма, 2001. 
Таций В.Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве. – Харьков, 1988. 

 
Тема 4. Объективная сторона преступления  
Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и значение объективной стороны преступления. 
2. Общественно опасное деяние (действие или бездействие). 
3. Причинная связь. 
4. Понятие и виды преступных последствий. 
5. Решить задачи (по указанию преподавателя). 

Литература 
Акоев К.Л. Место совершения преступления и его уголовно-правовое значение. – Ставрополь, 2000. 
Ковалев М.И. Проблемы учения об объективной стороне состава преступления. – Красноярск, 1991. 
Малинин В.Б. Причинная связь в уголовном праве. – СПб., 2000. 
Мальцев В.В. Проблема уголовно-правовой оценки общественно опасных последствий. – Саратов, 
1989. 
Тер-Акопов А.А. Бездействие как форма преступного поведения. – М., 1980. 
Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного уголовного права. – М., 1998. – С. 
170–206. 

 
Тема 5. Субъект преступления   
Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и признаки субъекта преступления. Субъект преступления и личность 
преступника. Специальный субъект преступления. 

2. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. 
3. Вменяемость и невменяемость. 
4. Решить задачи (по указанию преподавателя). 

Литература 
Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступность и психические аномалии. – М., 1987. 
Иванов Н.Г. Аномальный субъект преступления. – М.: Юнити, 1998. 
Михеев Р.И. Проблемы вменяемости и невменяемости в советском уголовном праве. – Владивосток, 
1983. 
Павлов В.Г. Субъект преступления и уголовная ответственность. – СПб., 2000. 
Устименко В.В. Специальный субъект преступления. – Харьков, 1989. 

 
Тема 6. Субъективная сторона преступления   
Занятие I   
Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и значение субъективной стороны преступления. 
2. Понятие вины. Умысел и его виды. 
3. Решить задачи (по указанию преподавателя). 

Занятие II   
Вопросы для обсуждения 

1. Неосторожность и ее виды. Казус (случай). 
2. «Двойная» форма вины. 
3. Мотив и цель преступления и их уголовно-правовое значение. 
4. Юридическая и фактическая ошибки. 
5. Решить задачи (по указанию преподавателя). 

Литература 
Ворошилин Е.В., Кригер Г.А. Субъективная сторона преступления. – М., 1987. 
Дагель П.С. Неосторожность. Уголовно-правовые и криминологические проблемы. – М., 1977. 
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Злобин Г.А., Никифоров Б.С. Умысел и его формы. – М., 1972. 
Лунеев В.В. Субъективное вменение. – М.: Спарк, 2000. 
Рарог А.И. Вина в советском уголовном праве. – Саратов, 1987. 
Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. – СПб., 2003. 
Якушин В.А. Ошибка и ее уголовно-правовое значение. – Казань, 1988. 
Якушин В.А. Субъективное вменение и его значение в уголовном праве. – Тольятти, 1998. 

           
 Тема 7. Уголовная ответственность и ее основание  
Вопросы для обсуждения 

1. Понятие уголовно-правовых отношений. 
2. Понятие уголовной ответственности. Возникновение и прекращение уголовной 

ответственности. 
3. Основание уголовной ответственности. 
4. Решить задачи (по указанию преподавателя). 

Литература 
Разгильдиев Б.Т. Уголовно-правовые отношения и реализация ими задач уголовного права РФ. – 
Саратов, 1994. 
Санталов А.И. Теоретические вопросы уголовной ответственности. – Л., 1982. 
Тарбагаев А.Н. Понятие и цели уголовной ответственности. – Красноярск, 1982. 
Фефелов П.А. Механизм уголовно-правовой охраны. – М., 1992. 
 

Тема 8. Стадии преступления  
Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и виды стадий умышленного преступления.  
2. Приготовление к преступлению. Покушение на преступление.  
3. Оконченное преступление.  
4. Добровольный отказ от преступления.  
5. Решить задачи (по указанию преподавателя). 

Литература 
Дурманов Н.Д. Стадии совершения преступления. – М., 1955. 
Козлов А.П. Неоконченное преступление. – СПб., 2002. 
Назаренко Г.В., Ситникова А.И. Неоконченные преступления. – Орел, 2002. 
Тер-Акопов А.А. Добровольный отказ от совершения преступления. – М., 1982. 
Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного уголовного права. – М.: Юристъ, 
1998. – С. 412–438. 

 
Тема 9. Соучастие в преступлении  
Занятие I   
Вопросы для обсуждения 

1. Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки соучастия. 
2. Виды соучастников и их юридическая характеристика. 
3. Решить задачи (по указанию преподавателя) 

Занятие II     
Вопросы для обсуждения 

1. Формы соучастия в преступлении. 
2. Ответственность соучастников. 
3. Решить задачи (по указанию преподавателя). 

Литература 
Бурчак Ф.Г. Соучастие: социальные, криминологические и правовые проблемы. – Киев, 1986. 
Иванов Н.Г. Понятие и формы соучастия в советском уголовном праве. – Саратов, 1991. 
Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность. – СПб., 2001. 
Кудрявцев В.Н., Лунеев В.В., Наумов А.В. Организованная преступность и коррупция в России 
(1997–1999). – М., 2000. 
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Организованная преступность / Отв. ред. А.И. Долгова, С.В. Дьяков. – М., 1989. 
Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного уголовного права. – М.: Юристъ, 
1998. – С. 449–488. 

 
Тема 10. Обстоятельства, исключающие преступность деяния  
Занятие I   
Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 
2. Понятие необходимой обороны. Превышение ее пределов.  
3. Решить задачи (по указанию преподавателя). 

Занятие II  
Вопросы для обсуждения 

1. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 
2. Крайняя необходимость.  
3. Иные обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
4. Решить задачи (по указанию преподавателя). 

Литература 
Баулин Ю.В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. – Харьков, 1991. 
Блинников В.А. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, в уголовном праве России. – 
Ставрополь, 2001. 
Козаев Н.Ш. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность деяния. – 
Ставрополь, 2001. 
Козак В.Н. Вопросы теории и практики крайней необходимости. – Саратов, 1981. 
Орехов В.В. Необходимая оборона и другие обстоятельства, исключающие преступность деяния. – 
СПб., 2002. 

 
Тема 11. Наказание и его цели. Система и виды наказаний   
Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и признаки наказания по уголовному праву. 
2. Цели наказания. 
3. Понятие и значение системы наказаний. 
4. Смертная казнь. 
5. Решить задачи (по указанию преподавателя). 

Литература 
Гальперин И.М. Наказание: социальные функции, практика применения. – М., 1983. 
Зубкова В.И. Уголовное наказание и его социальная роль: теория и практика. – М.: Норма, 2002. 
Михлин А.С. Смертная казнь. Вчера, сегодня, завтра. – М., 1997. 
Полубинская С.В. Цели уголовного наказания. – М., 1990. 
Смертная казнь: за и против / Под ред. С.Г. Келиной. – М., 1989. 
Старков О.В., Милюков С.В. Наказание: уголовно-правовой и криминологический анализ. – СПб., 
2001. 

 
Тема 12. Назначение наказания  
Вопросы для обсуждения 

1. Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
наказание. 

2. Назначение наказания по совокупности преступлений.  
3. Назначение наказания по совокупности приговоров.  
4. Решить задачи (по указанию преподавателя). 

Литература 
Бажанов М.И. Назначение наказания по советскому уголовному праву. – Киев, 1980. 
Буранов Г.К. Отягчающие наказание обстоятельства в уголовном праве России. – Ульяновск, 2002. 
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Горелик А.С. Назначение наказания по совокупности преступлений и приговоров. – Красноярск, 
1991. 
Скрябин М.А. Общие начала назначения наказания и их применение к несовершеннолетним. – 
Казань, 1988. 
Становский М.Н. Назначение наказания. – СПб., 1999. 

 
Тема 13. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания 
Условное осуждение 
Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 
2. Понятие и виды освобождения от наказания. 
3. Условное осуждение. 
4. Решить задачи (по указанию преподавателя). 

Литература  
Аликперов Х.Д. Преступность и компромисс. – Баку, 1992. 
Давыдова Е.В., Кибальник А.Г., Соломоненко И.Г. Примирение с потерпевшим в уголовном праве. – 
Ставрополь, 2002. 
Зельдов С.И. Освобождение от наказания и его отбывания. – М., 1989. 
Магомедов А.А. Правовые последствия освобождения от уголовной ответственности. – Саратов, 
1994. 
Сабанин С.Н. Справедливость освобождения от уголовного наказания. – Екатеринбург, 1993. 
Ткачевский Ю.М. Давность в советском уголовном праве. – М., 1978. 

 
Тема 14. Амнистия, помилование, судимость  
Вопросы для обсуждения 

1. Амнистия и ее уголовно-правовое значение 
2. Помилование и его уголовно-правовое значение 
3. Судимость и ее уголовно-правовое значение 
4. Решить задачи (по указанию преподавателя). 

Литература  
Голина В.В. Погашение и снятие судимости по советскому уголовному праву. – Харьков, 1979. 
Евтеев М.П. Погашение и снятие судимости. – М., 1964. 
Марогулова И.Л. Амнистия и помилование в российском законодательстве. - М., 1998. 

 
Тема 15. Уголовная ответственность несовершеннолетних  
Вопросы для обсуждения 

1.    Понимание несовершеннолетнего в уголовном праве 
2.    Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних 
3.    Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности и 

наказания 
4.    Виды принудительных мер воспитательного воздействия 
5.    Решить задачи (по указанию преподавателя). 

Литература  
Астемиров З.И. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних. - М., 1970.  
Бабаев М.М. Индивидуализация наказания несовершеннолетних. - М., 1968.  
Емельянов В.П. Преступность несовершеннолетних с психическими аномалиями. - Саратов, 1980. 
Ермаков В., Крюкова Н. Несовершеннолетние преступники. – М., 1999. 
Мельникова Э.Б. Правосудие по делам несовершеннолетних: история и современность. – М., 1990. 
Пудовочкин Ю.Е. Уголовная ответственность несовершеннолетних. – Ставрополь, 2002. 
Скрябин М.А. Общие начала назначения наказания и их применение к несовершеннолетним. - 
Казань, 1988. 
Сперанский К.К. Уголовно-правовая борьба с преступлениями несовершеннолетних и против 
несовершеннолетних. - Ростов-на-Дону, 1991. 
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Тема 16. Принудительные меры медицинского характера и конфискация имущества  
Вопросы для обсуждения 

1. Понятие, признаки и цели применения принудительных мер медицинского характера. 
2. Виды принудительных мер медицинского характера и их применение 
3. Понятие конфискации имущества 
4. Виды имущества подлежащего конфискации 
5. Основания конфискации денежной суммы взамен имущества и возмещения 

причиненного ущерба 
6. Решить задачи (по указанию преподавателя). 

Литература  
Назаренко Г.В. Принудительные меры медицинского характера в уголовном праве. - М., 1999. 
Овчинников А.П. Сущность и назначение принудительных мер медицинского характера. – М., 1977. 
Протченко Б.А. Принудительные меры медицинского характера. – М., 1976. 
Спасенников Б.А. Принудительные меры медицинского характера. – СПб., 2003. 
Улицкий С.Я. Проблемы принудительных мер медицинского характера. - Владивосток, 1973. 

 
Тема 17. Международное уголовное право и национальное уголовное право России  
Вопросы для обсуждения 

1. Понятие международного уголовного права  
2. Соотношение международного уголовного права и национального уголовного права 

России  
3. Применение международного уголовного права 
4. Решить задачи (по указанию преподавателя). 

Литература 
Иногамова-Хегай Л.В. Международное уголовное право. – СПб., 2003. 
Кибальник А.Г. Современное международное уголовное право. – СПб., 2003. 
Костенко Н.И. Международный уголовный суд. – М., 2002.  
Лукашук И.И., Наумов А.В. Международное уголовное право. – М., 1999. 
Международное уголовное право / Под ред. В.Н. Кудрявцева. 2-е изд. – М., 1999. 
Панов В.П. Международное уголовное право. – М., 1997. 
Цепелев В.Ф. Международное сотрудничество государств в борьбе с преступностью. – М., 2001. 

 
3. Выполнить практические задания: 
o Изготовить схему: «Предмет уголовного права» 
o Изготовить схему: «Основные задачи уголовного права» 
o Изготовить схему: «Структура уголовного права» 
o Изготовить схему: «Структура уголовного правоотношения» 
o Изготовить схему: «Структура состава преступления»  
o Изготовить схему: «Структура объекта преступления»  
o Изготовить схему: «Структура объективной стороны преступления»  
o Изготовить схему: «Структура субъекта преступления»  
o Изготовить схему: «Структура субъективной стороны преступления»  

  
4. ТЕСТЫ  

 
 

1. Понятие, задачи, принципы и система уголовного права. Российский уголовный закон 
1. Этимологически слово «уголовный» связано со словами: 

a) голова 
b) уголовить 
c) обидеть 
d) угол  
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e) главный 
 

2. Термин «уголовное право» в английском языке звучит следующим образом: 
a) crimen law 
b) private law 
c) penal law 
d) police law 
e) gender law 

 
3. Уголовное право рассматривается в следующих аспектах: 

a) как отрасль права 
b) как практика реализации норм уголовного законодательства 
c) как отрасль законодательства 
d) как правосознание в области уголовного права 
e) как наука 

 
4. Предмет уголовного права образуют: 

a) охранительные и регулятивные отношения; 
b) общественные отношения, охраняемые уголовным законом; 
c) охранительные, предупредительные и регулятивные общественные отношения; 
d) уголовное право не имеет собственного предмета правового регулирования. 

 
5. Содержание охранительного уголовно-правового отношения составляет: 

a) применение санкций уголовно-правовых норм; 
b) обязанность государства не привлекать к ответственности лиц, за причинение вреда в 

состоянии необходимой обороны, крайней необходимости, при задержании лица, 
совершившего преступление;  

c) освобождение от  уголовной ответственности и наказания; 
d) применение принудительных мер медицинского характера. 

 
6. Специальная превенция представляет собой следующее: 

a) применение компетентными органами уголовно-правовых норм; 
b) удержание неустойчивых лиц от совершения преступлений путем установления уголовно-

правовых запретов; 
c) воспитание граждан в духе уважения и знания законов; 
d) предупреждение совершения новых преступлений лицами, которые ранее уже совершали 

общественно опасные деяния. 
 
7. Принципы уголовного законодательства: 

a) законность; 
b) вина; 
c) демократизм; 
d) равенство граждан перед законом; 
e) презумпция невиновности; 
f) справедливость; 
g) гуманизм. 

 
8. «Нет преступления  и нет наказания, без указания на то в законе» - эта формула отражает сущность 
принципа: 

a) законности; 
b) вины; 
c) справедливости; 
d) гуманизма. 
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e) демократизма. 
 
9. Применение уголовного закона по аналогии: 

a) допускается; 
b) не допускается; 
c) допускается только в исключительных случаях, специально указанных в законе. 
d) допускается только по решению высшей судебной инстанции РФ; 

 
10. «….» - этот принцип уголовного права является этико-правовой категорией, отражающей 
соответствие между наказанием и характером и степенью общественной опасности преступления, а 
также личностью виновного. 
 
11. Согласно принципу справедливости в уголовном праве: 

a) каждый обязан соблюдать требования УК РФ; 
b) все равны перед законом и судом; 
c) никто не может нести ответственность дважды за одно и тоже преступление; 
d) дифференциация уголовной ответственности и наказания; 

 
12. Принцип вины предполагает: 

a) объективное вменение; 
b) субъективное вменение; 
c) индивидуализацию наказания; 
d) учет характера и степени общественной опасности посягательства. 

 
13. Принцип гуманизма имеет своей целью: 

a) обеспечение безопасности членов общества от преступных посягательств; 
b) обеспечение безопасности интересов государства, общества и частных лиц от преступных 

посягательств; 
c) обеспечение прав лица, совершившего преступление; 
d) обеспечение прав и законных интересов всех участников уголовно-правовых отношений. 

 
14. Расположите приведенные уголовно-правовые законы в порядке их издания: 

a) Артикул Воинский Петра I; 
b) Соборное Уложение; 
c) Судебник Ивана Грозного; 
d) Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. 

 
15. Общественная опасность в качестве обязательного признака преступления впервые была 
закреплена: 

a) в Руководящих началах по уголовному праву РСФСР 1918 г.; 
b) в УК РСФСР 1922 г.; 
c) в УК РСФСР 1926 г.; 
d) в Основах уголовного законодательства СССР 1958 г.; 
e) в УК РСФСР 1960 г. 

 
16. Действующий УК РФ вступил в действие: 

a) с 24 ноября 1996 г. 
b) с 31 декабря 1996 г. 
c) с 1 января 1997 г. 
d) с 1 июля 1997 г. 

 
17. Уголовный закон в России принимается: 

a) Президентом РФ 
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b) Государственной Думой РФ 
c) на референдуме 
d) Конституционным Судом РФ 

 
18. Источниками уголовного права являются: 

a) Уголовный кодекс РФ 
b) федеральные законы 
c) указы Президента РФ 
d) нормы международного права 
e) решения Верховного Суда РФ 

 
19. Необходимая оборона (ст. 37 УК РФ) является: 

a) декларативной нормой 
b) общерегулятивной нормой 
c) дозволяющей нормой 
d) нормой освобождающей от уголовной ответственности 

 
20. Структура уголовно-правовой нормы Особенной части УК РФ включает в себя: 

a) гипотезу и диспозицию 
b) диспозицию 
c) диспозицию и санкцию 
d) гипотезу, диспозицию и санкцию 

 
21. Бланкетная диспозиция: 

a) содержит развернутое описание всех признаков состава преступления 
b) только называет преступление, но не раскрывает его существенных признаков 
c) не раскрывает признаков преступления, а отсылает для их уяснения к другой норме УК РФ 
d) не раскрывает признаков преступления, а отсылает для их уяснения к другим 

нормативным актам. 
 
22. Абсолютно определенная санкция – точно определяет вид и размер наказания 
Относительно определенная санкция – указывает на высший и низший предел определенного вида 
наказания 
«……» - указывает не на один вид наказания, а на два и более 
 
23. Состав кражи, то есть «тайного хищения чужого имущества» (ст. 158 УК РФ)  

a) содержит: 
b) простую диспозицию 
c) описательную диспозицию 
d) ссылочную диспозицию 
e) бланкетную диспозицию 

 
24. Преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, который действовал: 

a) на момент совершения преступления 
b) на момент ареста подозреваемого 
c) на момент назначения наказания 
d) на момент вступления приговора в законную силу 

 
25. Граждане РФ, совершившие преступление на территории иностранного государства: 

a) подлежат выдаче этому государству 
b) не подлежат выдаче 
c) подлежат, за совершение ими только тех преступлений, которые предусмотрены нормами 

международного права 
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d) подлежат, при наличии двустороннего договора между РФ и соответствующим 
государством 

 
26. Положение, согласно которому всякое лицо, совершившее предусмотренное международным 
договором преступление против интересов РФ, несет уголовную ответственность по УК РФ 
получило название: 

a) реальный принцип действия уголовного закона по кругу лиц;  
b) принцип гражданства в действии уголовного закона по кругу лиц; 
c) территориальный принцип действия уголовного закона в пространстве; 
d) универсальный принцип. 

 
27. Легальное толкование уголовного закона дает: 

a) Президент РФ; 
b) Федеральное Собрание РФ;  
c) Верховный Суд РФ; 
d) коллегия юристов. 

 
28. В случае противоречия между российским и международным уголовным законодательством 
верховенством обладает: 

a) национальное законодательство 
b) международное законодательство 
c) этот вопрос решается Конституционным Судом РФ 

 
29. Что является источником уголовного права? 

a) обычай; 
b) уголовный кодекс; 
c) постановление Пленума Верховного Суда РФ; 
d) Конституция Российской Федерации. 

 
30. Какой закон не имеет обратной силы? 

a) смягчающий наказание; 
b) устраняющий преступность деяния; 
c) усиливающий наказание.  

 
31. Относятся ли континентальный шельф и исключительная экономическая зона к территории 
действия УК РФ? 

a) да;  
b) нет; 
c) только континентальный шельф; 
d) только исключительная экономическая зона. 

 
32. Какой ответственности подлежат военнослужащие РФ, совершившие преступления за границей? 

a) по дисциплинарному уставу; 
b) по уставу гарнизонной, караульной службы; 
c) по УК РФ, если иное не предусмотрено международным договором РФ.  

 
 
 2. Уголовная политика. Понятие Общей части уголовного права. Наука уголовного права  
1. Субъектами уголовной политики являются: 

a) Президент РФ; 
b) Государственная Дума РФ; 
c) потерпевшие от преступлений; 
d) прокуратура РФ; 



 34

e) МВД РФ. 
f) лица, виновные в совершении преступлений. 

 
2. «… - это  политика в области борьбы с преступностью – (принципы и направления, средства и 
методы) – основанную на уголовном, уголовно-процессуальном и уголовно-исполнительном 
законодательстве и осуществляемую правоохранительными органами во взаимодействии с иными 
государственными и негосударственными структурами и населением » 
 
3. Задачи уголовной политики 

a) снижение темпов роста преступности, профилактика (предупреждение) преступлений, 
совершенствование законодательства; 

b) снижение темпов роста преступности, реализация уголовных репрессий. 
 
4. Система уголовной политики: 

a) уголовно-правовая, уголовно-процессуальная, уголовно-исполнительная, 
криминологическая, криминалистическая политика, политика в области ОРД; 

b) уголовно-правовая, криминологическая, криминалистическая политика, политика в 
области ОРД; 

c) уголовно-правовая, уголовно-процессуальная, уголовно-исполнительная, 
криминологическая, криминалистическая политика. 

 
5. Принципы уголовной политики: 

a) общие (законность, справедливость, гуманизм, демократизм), общеправовые (равенство 
всех перед законом, неотвратимость ответственности, личная ответственность), уголовно-
правовые (недопустимость аналогии закона, недопустимость обратной силы более 
строгого закона, недопустимость повторного привлечения к уголовной ответственности, 
экономия уголовно-правовых репрессий); 

b) общие (законность, справедливость, гуманизм, демократизм), общеправовые (равенство 
всех перед законом, неотвратимость ответственности, личная ответственность); 

c) уголовно-правовые (недопустимость аналогии закона, недопустимость обратной силы 
более строгого закона, недопустимость повторного привлечения к уголовной 
ответственности, экономия уголовно-правовых репрессий). 

 
6. В Общей части сформулированы: 

a) понятие и задачи уголовного закона, его принципы, основание уголовной ответственности, 
понятия преступления и элементов его состава, обстоятельств исключающих 
преступность деяния, понятие и цели наказания, система и виды наказаний, установлены 
основания освобождения от уголовной ответственности и наказания, а также применения 
иных, не связанных с наказанием, мер уголовно-правового воздействия; 

b) понятие и задачи уголовного закона, основание уголовной ответственности, понятия 
преступления и элементов его состава, обстоятельств исключающих преступность деяния, 
установлены основания освобождения от уголовной ответственности и наказания; 

c) понятие и задачи уголовного закона, его принципы, основание уголовной ответственности, 
понятия преступления и элементов его состава. 

 
7. «… - это совокупность уголовно-правовых идей, взглядов, доктрин и представлений об уголовном 
праве». 
 
8. Догматический метод науки уголовного права заключается: 

a) в комментировании и систематизации действующих уголовно-правовых норм; 
b) в изучении уголовно-правовых норм, преступления и наказания как социальных явлений; 
c) в анализе тех или иных уголовно-правовых норм путем сопоставления их содержания с 

уголовным законодательством зарубежных государств; 
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d) в изучении уголовно-правовых норм и институтов в их историческом развитии; 
e) в использовании в уголовно-правовом исследовании основных законов и категорий 

диалектики. 
 
9. Чезаре Ломброзо был основателем: 

a) просветительно-гуманистической школы уголовного права; 
b) классической школы; 
c) антропологической школы; 
d) социологической школы. 

 
10.  Теория «факторов преступности» была разработана представителями: 

a) классической школы; 
b) социологической школы; 
c) просветительно-гуманистической школы; 
d) антропологической школы. 

 
 3. Понятие преступления. Уголовная ответственность. Состав преступления 
1. Характер общественной опасности преступления определяется: 

a) негативными свойствами личности виновного; 
b) степенью вины; 
c) объектом посягательства.  
d) формой вины. 

 
2. Преступлением средней тяжести признается: 

a) умышленное деяние, за совершение которого законом установлен максимальный размер 
наказания в виде 3 лет лишения свободы; 

b) умышленное или неосторожное деяние, за совершение которого максимальная санкция не 
превышает 5 лет лишения свободы; 

c) умышленное или неосторожное деяние, за совершение которого максимальная санкция 
составляет 2 года ограничения свободы; 

d) умышленное деяние, за совершение которого максимальная санкция не превышает 5 лет 
лишения свободы, и неосторожное деяние, за совершение которого максимальная санкция 
превышает 2 года лишения свободы.  

 
3. Малозначительным признается деяние: 

a) не представляющее общественной опасности; 
b) не причинившее и не создавшее угрозы причинения вреда личности, обществу или 

государству; 
c) за совершение которого уголовным законом установлено наказание, не связанное с 

изоляцией от общества. 
 
4. Признаки конкретного состава преступления описаны: 

a) в уголовно-правовой норме; 
b) в санкции уголовно-правовой нормы; 
c) диспозиции уголовно-правовой нормы.  

 
5. Состав преступления отсутствует: 

a) при покушении на преступление; 
b) в общественно-опасных действиях малолетних; 
c) в малозначительном деянии; 
d) в случае смерти виновного; 
e) при приготовлении к преступлению. 
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6 .Преступление с формальным составом окончено с момента: 
a) выполнения лицом общественно-опасного действия; 
b) наступления общественно-опасного последствия; 
c) начала выполнения лицом общественно-опасного действия. 

 
7. Характер общественной опасности – это: 

a) количественная характеристика преступления; 
b) качественная характеристика преступления; 
c) комплексная характеристика преступления. 

 
8. Малозначительность преступного деяния: 

a) никак не влияет на квалификацию; 
b) смягчает наказание; 
c) устраняет преступность деяния.  

 
9. Понятие преступления в УК 1996 г. является: 

a) формальным; 
b) материальным; 
c) материально-формальным. 

 
10. Преступление отличается от иных правонарушений: 

a) тяжестью последствий; 
b) формой вины; 
c) характером и степенью общественной опасности. 

 
11. Состав преступления состоит из: 

a) трех элементов; 
b) четырех элементов; 
c) пяти элементов; 
d) шести элементов. 

12. С какого момента реализуется уголовная ответственность? 
a) с момента воспитательных мероприятий; 
b) с момента профилактических мер; 
c) с момента применения к лицу мер административной или гражданско-правовой 

ответственности; 
d) с момента применения к лицу мер уголовного принуждения.  

 
13. Основание уголовной ответственности: 

a) совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления;  
b) совершение деяния, содержащего хотя бы один из признаков состава преступления; 
c) совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, но в силу 

малозначительности не представляющего общественной опасности. 
 
14. С какого возраста наступает уголовная ответственность по общему правилу? 

a) с 18 лет; 
b) с 16 лет;  
c) с 20 лет. 

 
15. Какой из перечисленных признаков относится к преступлению? 

a) противозаконные идеи; 
b) противозаконные взгляды; 
c) преступные намерения, высказанные вслух (без реализации); 
d) общественная опасность. 
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16. В каких из перечисленных преступлений содержится формальный состав преступления? 

a) кража; 
b) оставление в опасности;  
c) доведение до самоубийства; 
d) убийство. 

 
17. В какой части уголовно-правовой нормы всегда полно отражаются признаки объективной 
стороны? 

a) в гипотезе; 
b) в диспозиции;  
c) в санкции. 

 
 4. Объективные признаки состава преступления 
1. Объект преступления – это: 

a) вещи, ценности и другие предметы материального мира, на которые направлено 
посягательство; 

b) лицо, пострадавшее от преступления; 
c) общественные отношения, блага, интересы, на которые направлено посягательство. 

 
2. Дополнительный объект преступления: 

a) может не нарушаться преступлением, но причинение ему вреда влияет на квалификацию 
содеянного; 

b) всегда нарушается преступлением и влияет на квалификацию; 
c) может не нарушаться преступлением, но причинение ему вреда, не влияя на 

квалификацию, может учитываться судом при назначении наказания. 
 
3. Родовой объект преступления служит критерием выделения в Особенной части УК РФ: 

a) статей; 
b) глав; 
c) разделов; 
d) частей статей. 

 
4. Систематическое или неоднократное совершение лицом тождественных, внутренне связанных 
действий, каждое из которых взятое в отдельности не составляет преступления, образует: 

a) составное действие; 
b) продолжаемое действие; 
c) двухактное действие; 
d) простое действие. 

  
5. При совершении преступления путем бездействия обязанность лица действовать по 
предотвращению вреда может вытекать: 

a) из требований закона; 
b) из устного распоряжения администрации предприятия; 
c) из профессиональных обязанностей;  
d) из договора.  

 
6. Преступные последствия как элемент объективной стороны состава преступления - это: 

a) вред, причиненный объекту посягательства; 
b) любые изменения в объективном мире, вызванные преступлением; 
c) меры государственного принуждения, которые могут быть применены к лицу, 

совершившему преступление. 
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7.Видовой объект преступления структурно совпадает с: 
a) разделом Особенной части; 
b) с главой Особенной части; 
c) со статьей Особенной части. 
 

8. Преступные последствия и причинная связь являются обязательными признаками объективной 
стороны преступления: 

a) для материальных составов преступления;  
b) для формальных составов преступления; 
c) для усеченных составов. 
 

9. Общественно опасные последствия это: 
a) причиненный преступлением вред не охраняемым уголовным законом общественным 

отношениям; 
b) вред, который намеревается причинить преступник охраняемым уголовным законом 

общественным отношениям; 
c) наступивший в результате совершения преступления существенный вред общественным 

отношениям, охраняемым уголовным законом.  
 

 
 5. Субъективные признаки состава преступления 
1. Совершая преступление по неосторожности в виде преступного легкомыслия, виновный: 

a) осознает общественно опасный характер деяния, предвидит неизбежность наступления 
последствий и рассчитывает на их предотвращение; 

b) не предвидит возможности наступления общественно-опасных последствий своего деяния, 
хотя должен был и мог их предвидеть; 

c) предвидит абстрактную возможность наступления общественно-опасных последствий, но 
самонадеянно рассчитывает на их предотвращение. 

 
2. Двойная форма вины возможна: 

a) в материальном составе преступления, который отягощен дополнительным 
квалифицирующим последствием; 

b) в формальном составе преступления; 
c) в простом материальном составе преступления. 

 
3. Общий возраст уголовной ответственности, установленный ст. 20 УК РФ, составляет: 

a) 18 лет;               b) 16 лет;               c) 14 лет;             d) 12 лет. 
 
4. Для признания лица невменяемым достаточно: 

a) констатации судебно-психиатрической экспертизой факта наличия у него психического 
заболевания; 

b) констатации судом неспособности лица осознавать характер своих действий или 
руководить ими; 

c) совпадения двух вышеперечисленных факторов.  
 
5. Признаки специального субъекта преступления устанавливаются: 

a) законодателем в диспозиции статьи Особенной части УК РФ; 
b) Верховным Судом РФ в постановлениях по отдельным категориям преступлений; 
c) Генеральным Прокурором РФ в соответствующих приказах. 

 
6. Стадии совершения преступления возможны: 

a) в  преступлениях, совершаемых с прямым умыслом;  
b) и в умышленных преступлениях, и в преступлениях, совершаемых по неосторожности; 
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c) в преступлениях, совершаемых с двойной формой вины; 
d) в преступлениях, совершаемых по неосторожности. 
 

7. Посредственное причинение – это: 
a) использование в качестве орудия преступления другого человека; 
b) причинение вреда посредством использования технических средств; 
c) причинение вреда одному объекту путем воздействия на другой.  

 
8. Психическое отношение лица к совершаемому им общественно опасному деянию является 
признаком: 

a) вины;  
b) мотива; 
c) цели. 

 
9. Какой признак субъективной стороны характеризует убийство в состоянии аффекта? 

a) вина; 
b) цель; 
c) мотив; 
d) эмоции.  

 
10. Какой признак позволяет отличить угон транспортного средства от его хищения? 

a) никакой; 
b) все признаки; 
c) вина; 
d) цель.  

 
11. Какие формы вины предусмотрены уголовным законодательством РФ? 

a) умысел; 
b) неосторожность; 
c) предусмотрены обе.  

 
12. Преступление с четко выраженным умыслом, направленным на причинение смерти, 
характеризуется: 

a) определенным умыслом;  
b) неопределенным умыслом; 
c) альтернативным умыслом. 

 
13. Субъектом должностных и воинских преступлений могут быть только лица, достигшие возраста: 

a) 14 лет; 
b) 16 лет; 
c) 18 лет;  
d) 21 года. 

 
14. Невменяемость лица исключает уголовное наказание: 

a) во всех случаях;  
b) в зависимости от причин невменяемости; 
c) в случае малозначительности преступления. 

 
15. К уголовной ответственности за шпионаж (ст. 276 УК РФ) может быть привлечен: 

a) общий субъект, независимо от гражданства; 
b) специальный субъект — гражданин РФ; 
c) специальный субъект — иностранный гражданин;  
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 6. Множественность преступлений 
1. Что признается совокупностью преступлений? 

a) совершение двух и более преступлений, предусмотренных различными статьями или частями 
Уголовного кодекса, ни за одно из которых лицо не было осуждено;  

b) совершение двух и более преступлений одной статьей Уголовного кодекса, за одно из которых 
лицо было осуждено; 

c) совершение нескольких тождественных преступлений. 
 
2. Единое преступление может быть: 

a) простым, продолжаемым, с альтернативными действиями; 
b) сложным, длящимся, составным, перекрестным, с дополнительными тяжкими последствиями; 
c) простым, сложным; 
d) простым, тяжелым. 

 
3. Множественность преступлений – это … 

a) стечение в действиях двух субъектов уголовного права одного преступления; 
b) совершение лицом одного преступления; 
c) сочетание в поведении одного и того же лица нескольких правонарушений, предусмотренных 

уголовным и административным законодательством; 
d) совершение одним лицом двух или нескольких преступлений. 

 
4. Формы множественности преступлений по УК РФ  

a) повторность, идеальная совокупность; 
b) неоднократность, повторность, рецидив; 
c) совокупность, рецидив,  
d) неоднократность, реальная совокупность, рецидив. 
 

 
5. Совокупность преступлений (до внесения поправок в УК) 

a) реальная, идеальная совокупность; 
b) совершение двух или более преступлений, предусмотренных различными статьями УК; 
c) совершение одного действия (бездействия), содержащее признаки преступления, 

предусмотренных двумя или более статьями УК; 
d) совершение двух или более преступлений, предусмотренных различными статьями или 

частью статьи Особенной части УК, ни за одно из которых лицо не было осуждено. 
 
6. Совокупность преступлений (после внесения поправок в УК) 

a) реальная, идеальная совокупность; 
b) совершение двух или более преступлений, предусмотренных различными статьями УК; 
c) совершение одного действия (бездействия), содержащее признаки преступления, 

предусмотренных двумя или более статьями УК; 
d) совершение двух или более преступлений, предусмотренных статьями или частью статьи 

Особенной части УК, ни за одно из которых лицо не было осуждено. 
 
7. Рецидив преступлений от совокупности отличает … 

a) наличие судимости; 
b) тяжесть преступления; 
c) количество совершенных преступлений; 
d) форма вины. 

 
8. Рецидив преступлений по УК РФ– это … 

a) латинский термин; 
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b) совершение преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление; 
c) совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 

умышленное преступление; 
d) повторение явления. 

 
9. Рецидива преступлений не будет, если … 

a) судимость за ранее совершенное преступление снята или погашена; 
b) есть судимость за преступления, совершенные лицом в возрасте до 18 лет; 
c) совершено умышленное преступление; 
d) совершенно преступление по неосторожности. 

 
10. Виды рецидива по УК РФ: 

a) уголовно-правовой, пенитенциарный; 
b) уголовно-правовой, криминологический; 
c) легальный, фактический; 
d) простой, опасный, особо опасный. 

 
11. Виды рецидива в теории уголовного права: 

a) общий, специальный, простой, особо опасный, пенитенциарный; 
b) общий, простой, опасный, особо опасный, многократный; 
c) общий, специальный, простой, опасный, особо опасный, многократный, однократный, 

пенитенциарный. 
d) общий, специальный, простой, опасный, особо опасный, пенитенциарный. 

 
12. Специальный рецидив – это … 

a) совершение умышленного преступления; 
b) совершение определенного преступления; 
c) совершение определенного умышленного преступления; 
d) отягчающее обстоятельство 

 
13. Многократный рецидив – это … 

a) совершение умышленного преступления лицом, имеющим одну судимость; 
b) совершение преступления лицом, имеющим несколько судимостей; 
c) совершение умышленного преступления лицом, имеющим две и более судимости; 
d) совершение умышленного преступления лицом, не имеющим судимости. 

 
14. Пенитенциарный рецидив – это … 

a) повторное совершение преступления лицами, отбывающими наказание в пенитенциарном 
учреждении; 

b) совершение преступлений сотрудниками пенитенциарных учреждений; 
c) явление повторного совершения преступления лицом, ранее осуждавшимся за совершение 

преступления; 
d) повторное совершение преступления, наказуемым в виде лишения свободы, лицом, отбывшим 

наказание в виде лишения свободы. 
 
15. Простое единое преступление предполагает совершение одного преступного деяния 

a) совершенного с одной формой вины, образующего один состав преступления и 
квалифицирующегося по одной статье УК; 

b) образует один состав преступления, квалифицируется по одной статье УК, но объективная 
сторона характеризуется сложным содержанием. 

 
16. Рецидив преступления признается опасным: 
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a) совершение лицом, имеющим судимость за умышленное преступление, любого нового 
умышленного преступления; 

b) совершение лицом, имеющим судимости вследствие реального лишения свободы за два и 
более ранее совершенных умышленных преступления средней тяжести, нового умышленного 
преступления при условии, что оно вновь осуждается к лишению свободы за совершение 
тяжкого преступления, либо имеющим судимость вследствие реального лишения свободы за 
тяжкое или особо тяжкое преступление, нового тяжкого преступления; 

c) совершение лицом, имеющим судимости вследствие реального лишения свободы за два и 
более тяжких преступления, нового тяжкого преступления, за которое оно осуждается к 
реальному лишению свободы либо имеющим судимости вследствие осуждения за два ранее 
совершенных умышленных тяжких преступления или одно особо тяжкое преступление, 
нового особо тяжкого преступления. 

 
17. Рецидив по характеру совершенных преступлений делится на: 

a) полный, частичный; 
b) общий, специальный. 

 
18. Рецидив по степени общественной опасности делится на: 

a) простой, опасный, особо опасный; 
b) случайный, специальный, опасный. 

 
19. Единое сложное преступление делится на: 

a) продолжаемое, длящееся, составное, с альтернативными действия, с наличием 
дополнительных последствий; 

b) простое, продолжаемое, длящееся; 
c) с альтернативными действиям, характеризующееся наличием дополнительных тяжких 

последствий. 
 
20. Реальная совокупность – это 

a) совершение двух или более преступлений, предусмотренных статьями или частями статьи 
Особенной части УК, ни за одно из которых лицо не было осуждено; 

b) одно  действие или бездействие, содержащее признаки преступлений, предусмотренных двумя 
или более статьями УК; 

c) совершение преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление. 
 
21. Идеальная совокупность – это 

a) совершение двух или более преступлений, предусмотренных статьями или частями статьи 
Особенной части УК, ни за одно из которых лицо не было осуждено; 

b) одно  действие или бездействие, содержащее признаки преступлений, предусмотренных двумя 
или более статьями УК; 

c) совершение преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление. 
 
22. Простой рецидив –это  

a) совершение лицом, имеющим судимость за умышленное преступление, любого нового 
умышленного преступления; 

b) совершение лицом, имеющим судимости вследствие реального лишения свободы за два и 
более ранее совершенных умышленных преступления средней тяжести, нового умышленного 
преступления при условии, что оно вновь осуждается к лишению свободы за совершение 
тяжкого преступления, либо имеющим судимость вследствие реального лишения свободы за 
тяжкое или особо тяжкое преступление, нового тяжкого преступления; 

c) совершение лицом, имеющим судимости вследствие реального лишения свободы за два и 
более тяжких преступления, нового тяжкого преступления, за которое оно осуждается к 
реальному лишению свободы либо имеющим судимости вследствие осуждения за два ранее 
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совершенных умышленных тяжких преступления или одно особо тяжкое преступление, 
нового особо тяжкого преступления. 

 
23. Особо опасный рецидив – это  

a) совершение лицом, имеющим судимость за умышленное преступление, любого нового 
умышленного преступления; 

b) совершение лицом, имеющим судимости вследствие реального лишения свободы за два и 
более ранее совершенных умышленных преступления средней тяжести, нового умышленного 
преступления при условии, что оно вновь осуждается к лишению свободы за совершение 
тяжкого преступления, либо имеющим судимость вследствие реального лишения свободы за 
тяжкое или особо тяжкое преступление, нового тяжкого преступления; 

c) совершение лицом, имеющим судимости вследствие реального лишения свободы за два и 
более тяжких преступления, нового тяжкого преступления, за которое оно осуждается к 
реальному лишению свободы либо имеющим судимости вследствие осуждения за два ранее 
совершенных умышленных тяжких преступления или одно особо тяжкое преступление, 
нового особо тяжкого преступления. 

 
7. Оконченное и неоконченное преступление 
1. Все преступления в своем развитии проходят: 

a) обязательно три стадии; 
b) не обязательно все стадии;  
c) обязательно две стадии. 

 
2. Для признания преступления оконченным необходимо: 

a) наличие в совершенном деянии всех признаков состава преступления;  
b) наличие хотя бы одного признака состава преступления; 
c) наличие причинного вреда в результате преступного посягательства. 

 
3. Момент окончания преступления зависит: 

a) от умысла преступника; 
b) от вида состава преступления;  
c) от причиненного вреда. 

 
4. Общественно опасное деяние считается оконченным с момента наступления последствий в 
преступлениях: 

a) с материальным составом;  
b) с формальным составом; 
c) с составом опасности. 

 
5. Приготовление к преступлению осуществляется: 

a) с косвенным умыслом; 
b) с прямым умыслом;  
c) независимо от умысла. 

 
6. При приготовлении к преступлению уголовная ответственность наступает: 

a) за приготовление к совершению любого преступления; 
b) за приготовление к тяжкому и особо тяжкому преступлению;  
c) за приготовление и недоведение преступления до конца по не зависящим от преступника 

обстоятельствами. 
 
7. Что позволяет отграничить покушение от оконченного преступления? 

a) незавершенность;  
b) добровольный отказ; 
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c) обстоятельства, не зависящие от лица, совершающего преступление. 
 
8. Как квалифицируются совершенные действия при покушении на кражу чужого имущества? 

a) не влекут уголовной ответственности; 
b) квалифицируются по ч. 3 ст. 30 УК и ч. 1 ст. 158 УК;  
c) квалифицируются по ч. 1 ст. 158 УК. 

 
9. Какой срок и размер наказания возможен за покушение на преступление? 

a) не может превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида 
наказания;  

b) в зависимости от умысла виновного лица в соответствии с санкцией статьи, 
предусматривающей наказание за данное преступление; 

c) не может превышать одну вторую максимального наказания, предусмотренного наибольшей 
санкцией соответствующей статьи. 

 
10. Добровольный отказ от преступления возможен: 

a) на любой стадии совершения преступления; 
b) только на стадии неоконченного преступления;  
c) только на стадии оконченного преступления. 

 
11. Возможна ли добровольность отказа от преступления при прекращении деяния из-за 
обстоятельств, не позволяющих закончить преступление? 

a) да; 
b) нет;  
c) зависит от степени общественной опасности последствий. 

 
 8. Соучастие в преступлении 
1. Соучастием в преступлении признается: 

a) совершение лицом двух или более преступлений, предусмотренных разными статьями УК 
РФ;  

b) совершение двух и более преступлений группой лиц; 
c) умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного 

преступления; 
d) совместное участие группы лиц в совершении умышленного преступления. 

 
2. Понятие соучастия включает в себя признаки: 

a) общие и частные; 
b) первостепенные и второстепенные; 
c) объективные и субъективные;  
d) общие и объективные. 

 
3. Умышленное совместное участие в совершении преступления (исходя из содержания умысла в ст. 
25 УК РФ) означает:  

a) осознание каждым участником общественно-опасного характера своего собственного 
поведения и поведения других  соучастников, осознание объективной взаимосвязи своего 
поведения с поведением других соучастников;  

b) предвидение преступного результата от соединенных усилий;  
c) желание или сознательное допущение того, что это результат усилий всех соучастников 

(или, по меньшей мере, двух из них);  
d) верно все названное. 

 
4. УК РФ называет следующие виды соучастников:  

a) исполнитель, подстрекатель и пособник;  



 45

b) исполнитель, соисполнитель, подстрекатель и пособник;  
c) исполнитель, организатор, подстрекатель, пособник;  
d) организатор, исполнитель, пособник. 

 
5. Назовите объективные признаки соучастия:  

a) в преступлении участвуют два и более лиц;  
b) действия  каждого из соучастников являются необходимым условием для совершения 

действий других соучастников;  
c) действия каждого из соучастников находятся в причинной связи с общим, преступным 

результатом;  
d) верно все названное. 

 
6. Исполнитель преступления – это: 

a) лицо, непосредственно совершившее преступление; 
b) лицо, непосредственно участвовавшее в совершении преступления с другими лицами; 
c) лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих 

уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, 
предусмотренных УК РФ; 

d) верно все названное. 
 
7. В случае совершения преступления со специальным субъектом, исполнителем признается только 
лицо, обладающее признаками специального субъекта. Другие участники могут быть признаны:  

a) соисполнителями или подстрекателями;  
b) организаторами, соисполнителями или пособниками;  
c) организаторами или подстрекателями;  
d) организаторами, подстрекателями или пособниками. 

 
8. Лицо, склонившее к преступлению другое лицо, является: 

a) подстрекателем; 
b) организатором; 
c) пособником; 
d) исполнителем. 

9. Оконченное подстрекательство – это: 
a) возбуждение решимости у другого лица совершить преступление; 
b) подготовка другого лица к совершению преступления; 
c) возбуждение решимости у другого лица совершить конкретное преступление, 

предусмотренное Особенной частью УК РФ, если такая решимость проявилась в 
подготовке или совершении преступления;  

d) разработка плана совершения преступления, вербовка соучастников. 
 
10. Организатор преступления – это: 

a) лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением; 
b) лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество либо руководившее 

ими; организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением; 
c) лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями и другими 

действиями;  
d) лицо, разработавшее план совершения преступления. 

 
11. Общим в деятельности подстрекателя и организатора является:  

a) склонение к преступлению других участников;  
b) планирование преступления;  
c) распределение ролей участников преступления;  
d) руководство действиями других участников. 
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12. Пособник – это: 

a) лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, 
предоставлением информации; 

b) лицо, содействовавшее предоставлением средств или орудий совершения преступления 
либо устранением препятствий; 

c) лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия преступления либо 
предметы, добытые преступным путём, а также лицо, заранее обещавшее приобрести или 
сбыть такие предметы; 

d) верно всё названное. 
 
13. По признаку интеллектуального содействия совершению преступления выделяются следующие 
формы пособничества:  

a) советы, указания;  
b) заранее данное обещание скрыть преступника, орудия и средства совершения 

преступления;  
c) устранение препятствий для совершения преступления;  
d) верно все названное. 

 
14. Физическое пособничество – это: 

a) предоставление исполнителю орудий и средств совершения преступления; 
b) устранение препятствий, то есть создание необходимых условий для совершения 

преступления; 
c) предоставление информации; 
d) предоставление орудий и средств совершения преступления, устранение препятствий. 

 
15. Формы пособничества, выделяемые по признаку интеллектуального содействия, имеют место:  

a) до начала преступления;  
b) совет, указание могут иметь место как до начала, так и во время совершения 

преступления;  
c) заранее данное обещание скрыть преступника, орудия и средства совершения 

преступления, его следы и предметы, добытые преступным путем, должно иметь место до 
начала совершения  преступления;  

d) верно  a)  и  c) . 
 
16. От подстрекателя пособник отличается следующим:  

a) он своим поведением возбуждает решимость у другого соучастника на совершение 
преступления;  

b) он лишь укрепляет решимость у другого соучастника на совершение преступления;  
c) он никак не влияет на решимость другого соучастника на совершение преступления;  
d) он выступает в качестве вдохновителя и инициатора преступления. 

 
17. Посредственное исполнение преступления – это: 

a) совершение преступления посредством использования других соучастников; 
b) совершение преступления посредством использования лиц, не подлежащих уголовной 

ответственности; 
c) вовлечение в преступление лиц в возрасте от 14 до 18 лет; 
d) совершение преступления с использованием технических средств. 

 
18. Соисполнитель – это: 

a) лицо, которое непосредственно исполняет преступление; 
b) лицо, которое непосредственно вместе с другими лицами исполняет состав преступления; 
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c) лицо, которое исполняет преступление с использованием других лиц, не подлежащих 
уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости и др.; 

d) лицо, которое имеет умысел на совершение преступления. 
 
19. Юридическое разделение ролей в соучастии (на исполнителя, организатора, подстрекателя и 
пособника) проходит:  

a) по признаку исполнения состава преступления;  
b) по возрастному признаку;  
c) по степени опасности роли;  
d) верно все названное. 

 
20. По статье Особенной части УК РФ, предусматривающей наказание за совершенное преступление, 
без ссылки на ст. 33 УК РФ, наступает уголовная ответственность:  

a) организатора;  
b) подстрекателя;  
c) исполнителя;  
d) пособника. 

 
21. Назовите формы соучастия: 

a) простое и сложное; 
b) простое и опасное; 
c) постоянное и временное; 
d) верно все названное. 

 
22. Простым является соучастие, при котором:  

a) все соучастники выполняют одинаковые действия; 
b) все соучастники своими действиями выполняют состав преступления;  
c) все соучастники действуют согласно организационно-техническому разделению ролей;  
d) верно все названное. 

 
23. Лицо, не являющееся субъектом преступления, специально указанным в соответствующей статье 
Особенной части УК РФ, но участвовавшее в совершении преступления, предусмотренного этой 
статьей:  

a) не несёт уголовную ответственность;  
b) только в отдельных случаях несет уголовную ответственность за это преступление;  
c) несет уголовную ответственность за данное преступление  в качестве его организатора, 

подстрекателя либо пособника; 
d) несет уголовную ответственность за это преступление в качестве соисполнителя. 

 
24. Совершение преступления в соучастии представляет повышенную опасность по сравнению с 
преступлением, совершаемым в одиночку, так как:  

a) объединение усилий соучастников делает совершение преступления более продуманным;  
b) появляются большие возможности для сокрытия преступления;  
c) при совершении преступления в соучастии обычно причиняется большой ущерб и 

наступают более тяжелые преступные последствия;  
d) верно все названное. 

 
25. Соучастие возможно: 

a) в оконченном преступлении; 
b) в приготовлении к преступлению; 
c) в покушении на преступление; 
d) верно все названное. 
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26. Подстрекательство осуществляется в отношении: 
a) лица вменяемого; 
b) лица невменяемого; 
c) лица, достигшего возраста, с которого наступает уголовная ответственность; 
d) лица вменяемого и достигшего возраста уголовной ответственности. 

 
27. Физическое и интеллектуальное пособничество различаются следующим:  

a) физическое пособничество возможно только путем совершения действий;  
b)   физическое пособничество возможно путем совершения как действий, так и бездействия, а 

интеллектуальное – только бездействия;  
c) физическое пособничество возможно путем совершения только бездействия, а 

интеллектуальное – как действий, так и бездействия;  
d) физическое пособничество возможно путем совершения только бездействия, а 

интеллектуальное – только действий. 
 
28. Основанием ответственности за соучастие является:  

a)    характер и степень опасности уголовно наказуемого деяния; 
b)    характер и степень фактического участия каждого из соучастников в совершении 

преступления;  
c) совершение лицом деяния, содержащего все признаки состава преступления, 

предусмотренного УК РФ;  
d) верно все названное. 

29. Говоря об ответственности соучастников, нужно учитывать, что:  
a) все соучастники отвечают на одном основании и в одинаковых пределах;  
b) ответственность соучастников должна быть строго индивидуализирована в зависимости 

от конкретного участия;  
c) соучастники должны отвечать в пределах лично ими совершенного;  
d) верно все названное. 

 
30. Все соучастники отвечают на одном основании и в одинаковых пределах. Это означает, что:  

a) исполнитель, организатор, подстрекатель и пособник подвергаются одинаковому 
уголовному наказанию;  

b) деление соучастников на вышеуказанные категории (исполнитель, организатор, 
подстрекатель и пособник) фактически не  имеет значения при назначении уголовного  
наказания; 

c) все соучастники несут ответственность в рамках санкции той статьи Особенной части УК 
РФ, которая предусматривает ответственность за совершение преступления 
соучастниками ; 

d) верно все названное. 
 
31. Характер участия в совершении преступления определяется:  

a) фактическим вкладом, внесенным соучастником в совершение конкретного преступления;  
b) ролью соучастника в совместно совершенном преступлении;  
c) тем, к какому виду соучастников относится то или иное лицо;  
d) верно все названное. 

 
32. Под степенью участия в совершении преступления следует понимать:  

a) фактический вклад, который тот или иной соучастник внес в совместно совершенное 
преступление;  

b) роль, которую соучастник исполнял в совершении преступления и фактический его вклад 
в совместно совершенное преступление;  

c) совершение лицом преступления в составе группы лиц, группы лиц по предварительному 
сговору, организованной группы или преступного сообщества;  
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d) верно все названное. 
 
33. В случае не доведения исполнителем преступления до конца по независящим от него 
обстоятельствам, ответственность соучастников определяется следующим образом:  

a) ответственность организатора, подстрекателя и пособника определяется той стадией, на 
которой была прекращена преступная деятельность исполнителя;  

b) другие соучастники будут отвечать за приготовление или покушение;  
c) ответственность организатора и подстрекателя наступает как за оконченное преступление, 

так как их деятельность осуществляется полностью еще до начала совершения 
преступления исполнителем;  

d) верно все названное. 
 
34. Неудавшееся соучастие расценивается в теории как:  

a) основание для освобождения от уголовной ответственности;  
b) разновидность приготовления к преступлению, за исключением усеченных составов; 
c) разновидность покушения на преступление;  
d) разновидность приготовления (покушения). 

 
35. Неудавшееся соучастие представляют собой лишь те случаи, когда:  

a) склоняемое к совершению преступления лицо не согласилось на это;  
b) предлагаемое содействие совершению преступления не было принято;  
c) организация преступления не удалась;  
d) верно все названное. 

 
36. Сложное соучастие исключается в совершении преступления:  

a) группой лиц;  
b) группой лиц по предварительному сговору;  
c) организованной группой;  
d) преступным сообществом. 

 
37. Соучастие без предварительного сговора предполагает:  

a) согласие между соучастниками возникает в процессе совершения уже начатого 
преступления;  

b) соучастник знает о присоединяющимся преступном поведении другого;  
c) соучастники желают, либо допускают соединение преступных усилий и вытекающий из 

этого преступный результат;  
d) верно все названное. 

 
38. Соучастие с предварительным сговором от соучастия без предварительного сговора отличает:  

a) взаимная осведомленность о том, в совершении какого именно преступлении 
предполагается участвовать;  

b) более высокий уровень согласованности по сравнению с соучастием без предварительного 
сговора;  

c) участие в совершении преступления двух и более лиц;  
d) верно  а)  и  b) . 

 
39. На устойчивость организованной группы указывает:  

a) продолжительность ее существования во времени;  
b) высокая степень согласованности в преступном поведении соучастников;  
c) существование плана преступной деятельности;  
d) верно все названное. 

 
40. Из рамок термина «группа лиц» закон исключает:  
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a) выполнение всеми соучастниками объективной стороны  преступления;  
b) согласование действий;  
c) сложное соучастие;  
d) умышленность преступного поведения. 

 
41. Рядовые участники – члены организованной группы, не знавшие об отдельных преступлениях, 
совершенных другими участниками, несут ответственность:  

a)  за участие в организованной группе;  
b)  за лично содеянное ими во исполнение плана преступной деятельности   группы;  
c)  по соответствующим статьям Особенной части УК РФ;  
d)  верно все названное. 

 
42. Совершение преступления организованной группой:  

a)  может выступать основным или квалифицирующим признаком;  
b)  может выступать в качестве отягчающего обстоятельства;  
c)  может повлечь более строгое наказание;  
d)  верно все названное. 

 
43. Основное отличие преступного сообщества от других форм соучастия состоит:  

a)  в сплоченности;  
b)  в целевой установке на совершение определенных тяжких преступлений;  
d)  в целевой установке на совершение определенных особо тяжких преступлений;  
e)  верно все названное. 

 
44. Сплоченность преступного сообщества предполагает:  

a) наличие в преступной организации сложных организационно-технических связей;  
b) тщательную конспирацию, наличие в обороте значительных денежных средств, 

установление связей с правоохранительными органами (коррумпирование);  
c) наличие системы защитных мер;  
d) верно все названное. 

 
45. Оконченным преступлением является: 

a) сам факт организации преступного сообщества; 
b) руководство преступным сообществом или его структурным подразделением;  
c) участие в преступном сообществе;  
d) верно все названное. 

 
46. Организаторы несут ответственность за все преступления, совершенные членами преступного 
сообщества, если:  

a) они непосредственно руководили этими преступлениями;  
b) эти преступления входили в план преступной деятельности;  
c) эти преступления охватывались умыслом организатора;  
d) верно все названное. 

 
47. Эксцесс исполнителя – это: 

a) совершение исполнителем состава преступления; 
b) совершение исполнителем состава преступления по неосторожности; 
c) не доведение исполнителем преступления до конца; 
d) совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других 

соучастников. 
 
48. За эксцесс исполнителя ответственность несет: 

a) исполнитель; 
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b) исполнитель и организатор; 
c) исполнитель, соисполнитель и организатор; 
d) каждый соучастник преступления. 

  
49. Количественный и качественный эксцесс исполнителя различаются:  

a) по объему причиненного вреда;  
b) в зависимости от мотивов и целей исполнителя;  
c) в зависимости от стадии, на которой был совершен эксцесс;  
d) по степени соглашения соучастников. 

   
50. В случае качественного эксцесса исполнитель:  

a) выходит за пределы соглашения между соучастниками в части квалифицирующего 
обстоятельства;  

b) выходит за пределы соглашения в части формы преступного посягательства;  
d) совершает совсем другое преступление, причиняя вред другому объекту;   
f) верно  а)  и  b). 

 
51. Добровольный отказ от продолжения начатой совместно преступной деятельности относится к 
числу обстоятельств:  

a) исключающих преступность деяния;  
b) влияющих на пределы ответственности соучастников преступления;  
c) влияющих на квалификацию;  
d) верно все названное. 

  
52. При соучастии в преступлении добровольный отказ имеет свои особенности, которые связаны:  

a) с видом соучастия; 
b) с видом соучастника; 
c) с формой реализации решения о прекращении преступной деятельности;  
d) верно все названное. 

  
53. Условием не привлечения  к уголовной ответственности организатора и подстрекателя 
преступления является:  

a) принятие всех зависящих от них мер по предотвращению преступления;  
b) сообщение органам власти о готовящемся преступлении;  
c) предотвращение доведения преступления до конца исполнителем;                        
d) верно все названное. 

  
54. При назначении наказания за преступление, совершенное в соучастии, учитывается:  

a) а) характер и степень фактического участия лица в совершении преступления;  
b) б) значение участия лица для достижения цели преступления;  
c) в) влияние участия лица на характер и размер причиненного или возможного вреда; 
d) г) верно все названное. 

 
55. Множественность субъектов, способных нести уголовную ответственность при соучастии, 
предусматривает: 

a) минимум два лица;  
b) более двух лиц; 
c) не менее трех лиц. 

 
56. В каких преступлениях возможно соучастие? 

a) в умышленных преступлениях;  
b) в преступлениях с квалифицированным составом; 
c) во всех преступлениях с участием двух и более субъектов преступления. 



 52

 
57. Какое лицо не является соучастником по УК РФ? 

a) организатор; 
b) подстрекатель; 
c) исполнитель; 
d) инициатор;  

 
58. Уголовная ответственность соучастников определяется: 

a) характером и степенью фактического участия каждого из них в совершении преступления;  
b) причинной связью и размером вредных последствий совершенного преступления; 
c) предварительным сговором о совместном совершении преступления. 

 
59. Какой уголовной ответственности подлежат другие соучастники преступления при качественном 
эксцессе исполнителя? 

a) не подлежат; 
b) подлежат согласно роли в соучастии; 
c) подлежат за приготовление к совместно задуманному преступлению.  

 
60. Освобождается ли от уголовной ответственности организатор, (подстрекатель), добровольно 
отказавшийся от преступления, если при этом исполнитель довел до конца данное преступление? 

a) да; 
b) нет;  
c) в случае если организатор предпринял все зависящие от него меры для предотвращения 

доведения исполнителем преступления до конца; 
d) организатор освобождается, а исполнитель подлежит уголовной ответственности за 

конкретно совершенное деяние. 
 

61. Освобождается ли от уголовной ответственности за добровольный отказ от преступления 
пособник, когда исполнитель довел данное преступление до конца? 

a) освобождается, если предпринял все зависящие от него меры, чтобы предотвратить 
совершение преступления 

b) при любых обстоятельствах освобождается; 
c) при любых обстоятельствах не освобождается. 

 
9. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
1. Назовите  обстоятельства, исключающие преступность деяния: 

a) необходимая оборона, причинение вреда при  задержании лица,   совершившего 
преступление, крайняя необходимость, физическое или психическое принуждение, 
эксцесс исполнителя преступления, исполнение приказа или распоряжения; 

b) крайняя необходимость, необходимая оборона, эксцесс исполнителя преступления, 
обоснованный риск, невиновное причинение вреда;  

c) рецидив преступления, совокупность преступлений, неоднократность преступлений,  
преступления, совершённые умышленно; 

d) причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, необходимая 
оборона, крайняя необходимость, физическое или психическое принуждение, 
обоснованный риск, исполнение приказа или распоряжения. 

 
2. При необходимой обороне: 

a) лицо не подлежит уголовной ответственности в любом случае; 
b) лицо привлекается к уголовной ответственности; 
c) лицо не подлежит уголовной ответственности, кроме случаев мнимой обороны 
d) лицо освобождается от обязанности оказания первой помощи нападающему в случае 

причинения ему телесных повреждений. 
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3. При необходимой обороне допускается причинение вреда: 

a) посягающему лицу; 
b) третьим лицам;  
c) государству; 
d) верно всё названное. 

 
4. Право на необходимую оборону имеют: 

a) все лица, независимо от их профессиональной или иной специальной подготовки и 
служебного положения;  

b) все лица, за исключением работников правоохранительных органов, на которых 
возлагается задача предотвратить преступные действия и задержать преступника; 

c) сотрудники милиции; 
d) необходимая оборона запрещена для лиц, находящихся в местах лишения свободы по 

приговору суда. 
 
5. Необходимая оборона – это: 

a) возможность использовать все без исключения средства и способы для предотвращения 
преступления; 

b) причинение вреда посягающему лицу; 
c) защита от общественно опасного посягательства путем причинения вреда посягающему 

лицу; 
d) правильного ответа нет. 

 
6. Необходимая оборона является обстоятельством: 

a) исключающим преступность деяния; 
b) исключающим наказуемость деяния; 
c) исключающим опасность и противоправность деяния; 
d) верно все названное. 

 
7. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, является правомерным в 
том случае, если: 

a) лицо уклоняется от задержания; при задержании не было допущено превышения мер, 
необходимых для задержания; 

b) имеются достаточные основания предполагать, что лицо уйдет от задержания; вред 
причиняется лицу,  уклоняющемуся от задержания; иными средствами задержать это лицо 
не представлялось возможным, 

c) вред причиняется именно с целью задержания, причем задержание лица осуществляется 
для доставления его в органы власти и пресечения возможности  совершения новых 
преступлений; 

d) верно всё названное. 
 
8. Необходимая оборона – это: 

a) субъективное право гражданина; 
b) правовая обязанность; 
c) первостепенный долг;  
d) умышленное совершение лицом преступления. 

 
9. Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление: 

a) всегда влечёт за собой уголовную ответственность; 
b) исключает преступность деяния; 
c) не влечёт уголовной ответственности; 
d) влечёт уголовную ответственность только в случаях умышленного причинения вреда. 
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10. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, исключает преступность 
деяния в случаях, если: 

a) вред причиняется лицу, совершившему тяжкое или особо тяжкое  преступление; 
b) иными средствами задержать такое лицо не представлялось возможным и при этом не 

было допущено превышения необходимых для этого мер; 
c) вред причиняется лицу, застигнутому на  месте совершения преступления; 
d) верно всё названное. 

 
11. Право на задержание лица, совершившего преступление, принадлежит: 

a) всем гражданам; 
b) только работникам правоохранительных органов; 
c) только работникам охранных служб в соответствии с законом; 
d) только работникам правоохранительных органов и охранных служб. 

 
12. Причинение вреда при задержании каких лиц не является обстоятельством, исключающим 
преступность деяния: 

a) лиц, заведомо не достигших к моменту совершения преступления 18 лет; 
b) лиц, виновность которых в совершении преступления не доказана; 
c) малолетних и невменяемых (при осознании задерживающим этих обстоятельств); 
d) женщин и стариков. 

 
13. В чем заключается общественная полезность и социальная ценность задержания лица, 
совершившего преступление: 

a) эта деятельность способствует осуществлению принципа неотвратимости ответственности 
за преступление; 

b) эта деятельность устраняет опасность совершения задерживаемым лицом новых 
преступлений, предупреждает возможную в дальнейшем преступную деятельность; 

c) верно  1)  и  2); 
d) задержание лица, совершившего преступление,  не содержит общественной полезности и 

социальной ценности. 
 
14. Правомерное причинение физического вреда возможно: 

a) при административном задержании; 
b) при уголовно-процессуальном задержании; 
c) при уголовно-правовом задержании; 
d) верно  2)  и 3). 

  
15. С какой целью может быть причинен вред лицу, совершившему преступление:  

a) с целью его задержания и доставления в соответствующие органы власти; 
b) с целью реализации принципа справедливости; 
c) с целью реализации принципа равенства граждан перед законом; 
d) верно всё названное. 

 
16. Причинение вреда преступнику без цели его задержания должно рассматриваться как: 

a) обоснованный риск; 
b) превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление; 
c) превышение пределов крайней необходимости; 
d) обычное преступление против личности. 

  
17. Предпринимаемые меры по задержанию совершившего преступление лица должны 
соответствовать: 

a) характеру и  опасности совершенного им  преступления; 



 55

b) опасности личности преступника; 
c) обстановке задержания; 
d) верно всё названное.  

 
18. Когда имеет место превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего 
преступление: 

a) когда применены такие средства и методы задержания, которые явно не соответствуют 
характеру и степени общественной опасности совершённого деяния; 

b) когда при задержании преступника ему причиняется тяжкий вред здоровью; 
c) когда средства и методы задержания не соответствуют личности преступника, реальной 

обстановке задержания; 
d) верно  1)  и  3) . 

 
19. Вред, причиняемый задерживаемому лицу: 

a) должен быть менее значительным, чем нанёс он сам; 
b) может быть и более значительным по сравнению с тем, который нанёс он сам; 
c) всегда должен быть равен вреду, который нанёс преступник; 
d) правильного ответа нет. 

 
20. Какие из перечисленных деяний могут быть источниками грозящей опасности при крайней 
необходимости: 

a) общественно опасное поведение людей (виновное и невиновное); 
b) физиологические и патологические процессы, происходящие в организме человека 

(болезнь, голод);  
c) стихийные силы природы (пожар, наводнение); 
d) верно всё названное. 

   
21. Осуществление акта крайней необходимости  путём причинения вреда – это: 

a) обязанность всех граждан; 
b) обязанность только определённых категорий лиц (пожарные, милиционеры); 
c) субъективное право всех граждан; 
d) как право, так и обязанность всех граждан. 

 
22. Требования, предъявляемые законом к крайней необходимости: 

a) вред, причинённый в состоянии крайней необходимости, должен быть равным или 
меньшим по сравнению с вредом предотвращаемым; 

b) вред, причинённый в состоянии крайней необходимости, должен быть менее 
значительным, чем вред  предотвращённый; 

c) вред, причинённый в состоянии крайней необходимости, может быть больше, чем вред 
предотвращённый; 

d) требования, предъявляемые к условиям правомерности крайней   необходимости такие же, 
как и при необходимой обороне. 

 
23. Как решается вопрос о том, какой вред считать более важным при крайней необходимости: 

a) этот вопрос решается в каждом конкретном случае в зависимости от конкретных 
обстоятельств дела; 

b) сопоставляется сумма ущерба, причинённого преступнику, и сумма убытков от 
преступного посягательства; 

c) этот вопрос решается в порядке гражданского судопроизводства; 
d) правильного ответа нет. 

 
24. Какой вред может быть причинён для соблюдения условий правомерности крайней 
необходимости: 
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a) причиняемый вред должен быть наименьшим из всех возможных; 
b) причиняемый вред должен быть равным или меньшим, чем предотвращаемый; 
c) причиняемый вред должен быть равным предотвращаемому; 
d) причиняемый вред должен быть менее значительным по сравнению с предотвращаемым. 

 
25. При крайней необходимости вред причиняется: 

a) лицам, создавшим опасность; 
b) только физическим лицам; 
c) только юридическим лицам; 
d) третьим лицам (посторонним по отношению к источнику опасности). 

 
26. Неосторожное причинение вреда при превышении пределов крайней необходимости: 

a) смягчает уголовную ответственность; 
b) отягчает ответственность; 
c) исключает ответственность; 
d) не влияет на ответственность. 

 
27. Как решается вопрос о возмещении ущерба третьему лицу при крайней необходимости: 

a) по общему правилу, обязанность возмещения ущерба возлагается на лицо, его 
причинившее; 

b) если опасность создана виновным поведением другого лица, обязанность по возмещению 
ущерба возлагается на него; 

c) суд может возложить обязанность возмещения ущерба на лицо, в интересах которого 
действовал при крайней необходимости причинитель вреда; 

d) верно всё названное. 
 
28. Акт крайней необходимости может осуществляться в целях защиты: 

a) своего интереса; 
b) чужого интереса; 
c) общественного или государственного интереса; 
d) любого правоохраняемого интереса. 

 
29. В какой форме может выражаться физическое или психическое принуждение: 

a) в физическом насилии (побои, пытки, незаконное лишение свободы); 
b) в психическом воздействии (угрозы), возможно и прямое воздействие на психику (гипноз, 

с использованием психотропных веществ); 
c) верно 1) и  2); 
d) правильного ответа нет. 

 
30. Разновидности физического принуждения: 

a) преодолимое физическое принуждение и непреодолимое; 
b) реальное и нереальное физическое принуждение; 
c) действительное и мнимое; 
d) объективное и субъективное. 

 
31. Как решается вопрос об  уголовной ответственности, если при физическом или психическом 
принуждении предотвращенный вред оказался больше причиненного: 

a) уголовная ответственность не наступает вообще; 
b) уголовная ответственность наступает на общих основаниях; 
c) суд обязан при назначении наказания учитывать действия причинителя вреда как 

отягчающее обстоятельство; 
d) правильного ответа нет. 
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32. Если в результате физического принуждения лицо сохранило возможность руководить своими 
действиями, вопрос о его  уголовной ответственности решается: 

a) по правилам о крайней необходимости; 
b) по правилам о невиновном причинении вреда; 
c) по правилам об обоснованном риске; 
d) по правилам о необходимой обороне. 

 
33. Кто имеет право на обоснованный риск: 

a) любой гражданин; 
b) только должностные лица при издании приказа или распоряжения; 
c) только военнослужащие в условиях чрезвычайного положения; 
d) только медицинские работники. 

 
34. Назовите условия правомерности риска: 

a) вред охраняемым интересам причиняется действием (бездействием) рискующего; 
b) вредные последствия при риске осознаются рискующим лишь как побочный и возможный 

вариант его действий (бездействий); 
c) совершенные действия (бездействия) обеспечиваются соответствующими знаниями и 

умениями, объективно способными в данной конкретной ситуации предупредить 
наступление вредных последствий; 

d) верно всё названное. 
 
35. Какое отношение к  вредным последствиям возможно при обоснованном риске: 

a) возможность причинения вредного последствия при риске является лишь вероятной; 
b) возможно и заведомое причинение вреда; 
c) верно 1)  и  2); 
d) правильного ответа нет. 

 
36. Может ли риск быть признан обоснованным, если он заведомо был сопряжен с угрозой для жизни 
многих людей, угрозой экологической катастрофы или общественного бедствия: 

a) может, если не наступили вредные последствия; 
b) может и при наступлении всех перечисленных последствий; 
c) не может, так как это прямо предусмотрено ч.3 ст.41 УК Российской Федерации; 
d) этот вопрос является спорным и единого ответа нет. 

 
37. Если, несмотря на принятые лицом меры и вопреки его расчетам, наступивший вред оказался 
значительно большим, чем он мог бы быть при принятии иных мер, не связанных с риском, то: 

a) действия лица выходят за границы риска и становятся общественно опасными; 
b) имеет место превышение пределов оправданного риска; 
c) может наступать уголовная ответственность; 
d) верно все названное. 

 
38. Превышение пределов обоснованного риска является обстоятельством: 

a) не влияющее на квалификацию деяния; 
b) отягчающим уголовную ответственность; 
c) смягчающим уголовную ответственность; 
d) связанным с невиновным причинением вреда. 

 
39. Исполнение приказа или распоряжения является: 

a) основанием освобождения от уголовной ответственности; 
b) обстоятельством, исключающим преступность деяния; 
c) невиновным причинением вреда; 
d) основанием привлечения лица к уголовной ответственности.  
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40. В каких случаях при исполнении приказа или распоряжения лицо привлекается к уголовной 
ответственности на общих основаниях: 

a) при совершении умышленного преступления; 
b) при совершении преступления средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого; 
c) при исполнении заведомо незаконных приказов или распоряжений; 
d) верно 1)  и  3) . 

 
41. В чём может выражаться незаконность приказа или распоряжения: 

a) в неправомочности должностного лица отдавать такой приказ (распоряжение), 
несоблюдении установленной формы (приказа, распоряжения); 

b) в несоответствии приказа (распоряжения) целям и задачам данного учреждения, 
организации, ведомства; 

c) в неправильности исполнения приказа подчинённым; 
d) верно  1)  и  2) . 

  
42. Назовите условия правомерности  необходимой обороны, относящиеся к посягательству: 

a) посягательство должно быть общественно опасным, наличным, реальным ; 
b) посягательство должно быть направленным исключительно на субъекта, действующего в 

рамках необходимой обороны; 
c) посягательство должно выражаться в открытой форме; 
d) верно  1)  и  3). 
 

43. Право на необходимую оборону порождает только: 
a) уголовно наказуемое посягательство; 
b) общественно опасное посягательство; 
c) открытое посягательство; 
d) верно всё названное. 

 
44. Допустима ли необходимая оборона против незаконных действий должностных лиц: 

a) нет, следует выполнять требования должностных лиц беспрекословно; 
b) допустима; 
c) нет, если действия должностного лица по форме внешне соответствуют законным 

требованиям; 
d) верно  1)  и  3). 

 
45. Наличность посягательства при необходимой обороне означает, что посягательство: 

a) должно начаться и ещё не кончиться; 
b) должно обладать способностью неминуемо, немедленно причинить общественно опасный 

вред; 
c) должно существовать в объективной действительности, а не в воображении; 
d) верно  1)  и  2). 

 
46. Состояние необходимой обороны возникает: 

a) всегда с начала совершения общественно-опасных деяний; 
b) с момента прекращения общественно-опасных действий; 
c) не только в самый момент общественно-опасного посягательства, но и при наличии 

реальной угрозы нападения; 
d) верно всё названное. 

 
47. Мнимая оборона – это: 

a) оборона против воображаемого, кажущегося, но в действительности не существующего 
посягательства; 
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b) оборона против мнимого соперника; 
c) несвоевременная защита против общественно-опасного посягательства; 
d) запоздалая оборона. 

 
48. Назовите условия правомерности  крайней необходимости, относящиеся к защите от грозящей 
опасности: 

a) защита должна быть своевременной; 
b) защита не должна быть мнимой;  
c) защита не должна превышать пределов необходимости; 
d) верно  1)  и  3). 

 
49. Предположим, что спецназовец, стреляя в преступника, грозящего убить захваченного им 
заложника, убил заложника. В его действиях содержатся признаки: 

a) умышленного убийства; 
b) причинения смерти по неосторожности; 
c) крайней необходимости; 
d) оправданного риска. 

 
50. Будет ли необходимая оборона при убийстве нападающего: 

a) при защите имущества; 
b) при защите здоровья;  
c) при защите жизни; 
d) при защите от насильника. 

 
51. Командир пожарного звена, посылая пожарного в опасное  место, действует: 

a) в состоянии правомерного риска; 
b) в состоянии крайней необходимости; 
c) во исполнение приказа; 
d) превышает правомерный риск. 
 
 

10. Понятие, цели, система и виды наказания 
1. Наказание – это: 

a) последствие совершенного виновным деяния; 
b) мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда лицу, признанному 

виновным в совершении преступления, заключающаяся в предусмотренных уголовным 
законом лишении или ограничении прав и свобод этого лица;     

c) запрещенное деяние, которое государство считает общественно опасным; 
d) мера социальной защиты судебно-исправительного характера. 

 
2. Система наказаний – это: 

a) установленный в уголовном законе и строго обязательный для суда исчерпывающий перечень 
видов наказаний, расположенных в определенном порядке в соответствии со степенью их 
тяжести; 

b) совокупность всех видов наказаний; 
c) разнообразные по характеру оказываемого на осужденного воздействия меры 

государственного принуждения; 
d) система лишения свободы. 

 
3. Признаки, характеризующие наказание по уголовному праву: 

a) наказание – мера государственного принуждения; 
b) наказание назначается по приговору суда; 
c) наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления; 
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d) верно все названное. 
 
4. Что означает понятие «принудительность наказания»:  

a) обязательность для участников уголовно-правового отношения  исполнить обвинительный 
приговор суда; 

b) обязанность претерпеть ограничения определенных прав и свобод, входящих в содержание 
конкретного вида наказания; 

c) реальное применение обвинительного приговора суда;  
d) соблюдение норм различных отраслей права. 

 
5. Наказание может назначаться: 

a) в связи с «опасным состоянием» личности; 
b) по аналогии; 
c) за деятельность, свидетельствующую о серьезной угрозе правопорядку; 
d) за  деяния, которые предусмотрены законом в качестве преступлений. 

 
6. «Принудительность наказания» обеспечивается: 

a) судьей; 
b) органами внутренних дел; 
c) государством; 
d) совестью граждан. 

 
7. Наказание назначается: 

a) правоохранительными органами; 
b) только по приговору суда; 
c) постановлением Правительства; 
d) по решению суда. 

 
8. Обвинительный приговор: 

a) выносится от имени Президента РФ; 
b) выносится от имени конкретного судьи; 
c) выражает отрицательную оценку совершенного преступления и выносится от имени 

государства; 
d) не единственный правовой акт, где может быть назначено наказание за совершенное 

преступление. 
 
9. Приговор, вступивший в законную силу: 

a) не является общеобязательным;  
b) является общеобязательным, но подлежит исполнению на отдельных территориях; 
c) не является общеобязательным, но подлежит исполнению на всей территории РФ; 
d) является общеобязательным и подлежит исполнению на всей территории РФ . 

 
10. Наказание применяется: 

a) к лицу, признанному виновным в совершении преступления; 
b) к лицу, задержанному по обвинению в совершении преступления; 
c) к подсудимому; 
d) к обвиняемому. 

 
11. Назначение наказания возможно, если: 

a) суд не установит вину конкретного лица в совершении конкретного преступления; 
b) суд установит вину конкретного лица в совершении конкретного преступления; 
c) органы прокуратуры установят вину конкретного лица в совершении конкретного 

преступления; 
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d) следователь установит вину конкретного лица в совершении конкретного преступления. 
 
12. Характер наказания зависит от: 

a) личности преступника; 
b) наличия вины конкретного лица; 
c) характера совершенного преступления; 
d) верно всё названное. 

 
13. Наказание заключается: 

a) в предусмотренных уголовно-правовыми актами лишении и ограничении прав и свобод лица; 
b) в предусмотренных УК РФ ссылке и конфискации имущества; 
c) в общественном порицании; 
d) в предусмотренных УК РФ лишении и ограничении прав и свобод лица, признанного 

виновным в совершении преступления. 
 
14. От кого зависит назначение лицу конкретного вида и размера наказания       

a) от суда; 
b) от общественного мнения; 
c) от Президента; 
d) от Правительства. 

 
15. Назовите признак наказания, который отличает его от других мер уголовно-правового характера: 

a) наказание не содержит отрицательной оценки совершенного; 
b) наличие карательного содержания в наказании; 
c) содержание наказания – воспитание и лечение тех, к кому эти меры применяются; 
d) наказание предусмотрено уголовным законом. 

 
16. Судимость: 

a) является последствием принудительных мер медицинского характера и не сопровождается 
никакими иными мерами государственного принуждения; 

b) является последствием принудительных мер медицинского характера и сопровождается 
иными мерами государственного принуждения; 

c) является последствием только уголовного наказания и сопровождается иными мерами 
государственного принуждения; 

d) является последствием только уголовного наказания и не сопровождается никакими иными 
мерами государственного принуждения . 

 
17. Наказание содержит: 

a) отрицательную оценку содеянного; 
b) положительную оценку содеянного; 
c) принудительные меры медицинского характера; 
d) принудительные меры воспитательного характера. 

 
18. Назовите цели наказания: 

a) восстановление социальной справедливости; 
b) исправление осужденного; 
c) предупреждение совершения новых преступлений; 
d) верно все названное. 

 
19. Социальная справедливость – это: 

a) представление о соотношении между преступлением и наказанием; 
b) цель наказания; 
c) мотив преступления; 
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d) специфическое последствие наказания. 
 
20. Цель наказания – восстановление социальной справедливости – достигается: 

a) путем компенсации в отношении причиненного вреда; 
b) путем общественного порицания совершенных преступлений; 
c) разными способами, зависящими от количественных и качественных характеристик 

отдельных видов наказаний; 
d) путем насилия. 

 
21. При реализации цели восстановления социальной справедливости учитывается: 

a) что государство не может использовать свое право наказывать преступника без 
необходимости и целесообразности наказания; 

b) что преступник даже после осуждения продолжает оставаться членом общества; 
c) что недопустимо причинять преступнику физические мучения, унижать его человеческое 

достоинство; 
d) верно все названное. 

 
22.  По своему содержанию наказание может быть выражено: 

a) в лишении прав и свобод осуждённого; 
b) в ограничении прав и свобод граждан;  
c) в установлении особого порядка реализации прав и свобод; 
d) верно всё названное. 

 
23. Для достижения цели исправления преступника: 

a) достаточно, чтобы он не совершал нового правонарушения в будущем; 
b) достаточно, чтобы он не совершал нового преступления в будущем ; 
c) достаточно, чтобы он изменил свои убеждения и взгляды; 
d) достаточно, чтобы он не изменял своих убеждений и взглядов. 

 
24. Назовите составляющую цели предупреждение нового преступления: 

a) предупреждение о неблагоприятных последствиях; 
b) предупреждение об ответственности; 
c) предупреждение совершения новых преступлений со стороны осужденного; 
d) страх. 

 
25. Превенция – это: 

a) предупреждение преступлений; 
b) устранение уголовной ответственности; 
c) предупреждение совершения новых преступлений со стороны других лиц; 
d) специфическое правонарушение. 

 
26. Специальное предупреждение преступлений достигается: 

a) лишением преступника физической возможности совершать новые преступления; 
b) воспитательным воздействием на осужденного в процессе исполнения наказания; 
c) устрашением преступника новым наказанием; 
d) верно все названное. 

 
27. Общее предупреждение направлено: 

a) на  всех лиц без исключения; 
b) на лиц, ранее не подвергавшихся наказанию; 
c) на лиц, ранее подвергавшихся наказанию; 
d) на определенные социальные группы. 
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28. Общее предупреждение как цель наказания состоит:  
a) в оказании репрессивного воздействия на лиц, ранее вступивших в конфликт с уголовным 

законом; 
b) в оказании репрессивного воздействия на лиц, ранее не вступавших в конфликт с уголовным 

законом; 
c) в оказании устрашающего воспитательного воздействия на лиц, ранее не вступавших в 

конфликт с уголовным законом; 
d) в оказании устрашающего воспитательного воздействия на лиц, ранее вступивших в конфликт 

с уголовным законом.  
 
29. Назовите признаки системы наказаний: 

a) система наказаний образует предусмотренный законом исчерпывающий перечень видов 
наказаний; 

b) суд при назначении наказаний обязан неукоснительно руководствоваться исчерпывающимся 
перечнем; 

c) система наказаний построена с учетом тяжести наказаний; 
d) верно все названное. 

 
30. К лицам, совершившим преступление, могут применяться: 

a) высылка; 
b) штраф; 
c) ссылка; 
d) верно все названное. 

 
31. Действующая система наказаний построена по принципу: 

a)  « нисходящей»; 
b) есть наказание без указания о том в законе; 
c)  « восходящей», т.е. от самого мягкого к самому суровому; 
d) равенства всех перед законом. 

 
32. Систему наказаний вправе устанавливать: 

a) постановление Правительства; 
b) указ Президента; 
c) УК РФ 1996 г; 
d) подзаконные уголовно-правовые акты. 

 
33. В каком источнике права впервые была закреплена система наказаний: 

a) в Псковской судной грамоте; 
b) в Артикуле воинском 1715 г.; 
c) в Судебнике 1497 г.; 
d) в Русской правде. 

 
34. Наказания в УК РФ в зависимости от порядка назначения делятся на: 

a) применяемые в качестве основных видов наказания и применяемые в качестве основных и 
дополнительных видов наказаний; 

b) применяемые в качестве дополнительных видов наказания и применяемые в качестве 
основных видов наказания; 

c) применяемые в качестве основных и дополнительных видов наказаний и применяемые в 
качестве дополнительных видов наказания; 

d) применяемые в качестве основных и дополнительных видов наказания, применяемые в 
качестве дополнительных видов наказания, применяемые в качестве основных видов 
наказания. 
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35. В зависимости от продолжительности оказываемого исправительного воздействия на 
осужденного наказания делятся на: 

a) срочные и общие; 
b) срочные и наказания, не связанные  с установлением какого-либо срока; 
c) бессрочные и специальные; 
d) имущественные и неимущественные. 

 
36. По направленности ряда наказаний на сферу материальных интересов осужденных наказания 
делятся на: 

a) общие и специальные; 
b) срочные и бессрочные; 
c) имущественные и неимущественные; 
d) основные и дополнительные. 

 
37. Система наказаний является воплощением: 

a) структуры общества; 
b) принципа законности; 
c) общественного мнения; 
d) верно все названное. 

 
38. Значение системы наказаний заключается в следующем: 

a) система наказаний оказывает непосредственное влияние на законодателя, который обязан 
считаться с тем, какие наказания и в каких пределах могут применяться в борьбе с 
преступностью; 

b) благодаря системе наказаний суд получает юридическую базу для осуществления правосудия 
на началах индивидуализации ответственности с учетом обстоятельств дела и личности 
виновного; 

c) система наказаний обусловливает структуру санкций статей особенной части УК РФ; 
d) верно все названное. 

 
39. В зависимости от субъекта, к которому применяется наказание, наказания делятся на: 

a) имущественные и неимущественные; 
b) общие и специальные; 
c) срочные и бессрочные; 
d) основные и дополнительные. 

 
40. Впервые система наказаний в советском уголовном праве получила закрепление: 

a) в Руководящих началах по уголовному праву РСФСР 1919 г.; 
b) в УК РСФСР 1922 г.; 
c) в УК РСФСР 1926 г.; 
d) в постановлении СНК «О красном терроре» от 5 сентября 1918 г. 

 
41. Современная система наказаний сложилась в результате развития: 

a) российского законодательства; 
b) германского законодательства; 
c) английского законодательства; 
d) верно всё названное. 

 
42. Что являлось целью наказания по Русской правде: 

a) предотвращение нового преступления; 
b) восстановление социальной справедливости; 
c) исправление преступника; 
d) устрашение. 
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42. Исчерпывающий перечень наказаний был установлен: 

a) в Руководящих началах по уголовному праву РСФСР 1919 г.; 
b) в УК РСФСР 1922 г.; 
c) в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.; 
d) в Уголовном уложении 1903 г. 

 
43. В содержание наказания следует включить: 

a) правовые формы; 
b) лишения; 
c) виды воздействия; 
d) верно все названное. 

 
44.  Назовите наказание, не относящееся к основным: 

a) обязательные работы; 
b) штраф; 
c) ограничение свободы. 

 
45. Штраф – это денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных УК РФ, в размере, 
соответствующем: 

a) определенному количеству минимальных размеров оплаты труда, установленных 
законодательством РФ на момент совершения преступления, либо в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за определенный период; 

b) определенному количеству минимальных размеров оплаты труда, установленных 
законодательством на момент назначения наказания, либо в размере заработной платы или 
иного дохода за определенный период; 

c) определенному количеству минимальных размеров оплаты труда либо в размере иного дохода 
за определенный период; 

d) от двух тысяч пятисот до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от двух недель до пяти лет.  

 
46. Размер штрафа устанавливается в следующих пределах: 

a) от двух тысяч пятисот до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от двух недель до пяти лет 

b) от 10 до 10000 минимальных размеров оплаты труда; 
c) в зависимости от тяжести совершенного преступления и имущественного положения 

осужденного. 
 
46. Штраф устанавливается в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период: 

a) до 2 лет; 
b) от 1 года до 2 лет; 
c) от 2 недель до 5 года; 
d) в зависимости от тяжести совершенного преступления и имущественного положения 

осужденного. 
 
47. Суд при определении размера штрафа учитывает: 

a) возраст осужденного; 
b) тяжесть преступления и имущественное положение осужденного; 
c) тяжесть преступления и имущественное положение потерпевшего; 
d) тяжесть последствий преступления. 

 
48. В случае злостного уклонения от уплаты штрафа он заменяется: 

a) обязательными работами, исправительными работами, арестом или лишением свободы; 
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b) штраф не может быть заменен другим видом наказания; 
c) лишением свободы; 
d) обязательными или исправительными работами, либо арестом. 

 
49. В случае злостного уклонения от уплаты штрафа он заменяется более строгим видом наказания 
на срок: 

a) определяемый  соответственно размеру назначенного штрафа в пределах, предусмотренных 
УК РФ для этих видов наказания; 

b) в пределах, предусмотренных УК РФ для этих видов наказания; 
c) соответственно размеру штрафа без учета правил о пределах этих видов наказания; 
d) определяемый уголовно-исполнительным законодательством. 

 
49. Злостное уклонение от уплаты штрафа – это: 

a) оценочное понятие, устанавливаемое судом; 
b) оценочное понятие, устанавливаемое органом, исполняющим наказание в виде штрафа; 
c) понятие, содержание которого устанавливается в УИК РФ;  
d) неуплата штрафа в течении 30 дней после вступления приговора в законную силу. 

 
50. Условия назначения штрафа несовершеннолетнему: 

a) аналогичны условиям назначения штрафа совершеннолетним; 
b) наличие у осужденного самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть 

обращено взыскание;  
c) наличие у родителей осужденного несовершеннолетнего заработка или имущества, на  

которое может быть обращено взыскание; 
d) совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. 

 
51. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
состоит в запрещении: 

a) занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления либо 
заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью; 

b) занимать должности или заниматься профессиональной деятельностью на государственной 
службе, в органах местного самоуправления; 

c) занимать определенные должности, заниматься определенной профессиональной или иной 
деятельностью; 

d) заниматься определенной деятельностью, требующей лицензирования, а также занимать 
любые должности на государственной службе.  

 
52. Срок лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью (для совершеннолетних): 

a) от 1 года до 5 лет; 
b) от 6 месяцев до 3 лет; 
c) от 6 месяцев до 3 лет в качестве основного наказания, от 1 года до 5 лет – в качестве 

дополнительного; 
d) от 6 месяцев до 3 лет в качестве дополнительного наказания, от  1 года до 5 лет – в качестве 

основного. 
 
53. Назовите условие назначения наказания в виде лишения права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью в случаях, когда оно не предусмотрено санкцией нормы 
УК РФ: 

a) совершение тяжкого или особо тяжкого преступления против личности; 
b) невозможность сохранения права занимать определенные должности, заниматься 

определенной деятельностью с учетом общественной опасности преступления и личности 
виновного; 
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c) при рецидиве преступлений, если в качестве основного наказания назначается лишение 
свободы на срок свыше 3 лет; 

d) не может быть назначено наказание, не названное в санкции нормы Особенной части УК РФ. 
 
54. Срок дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью исчисляется:  

a) с момента вступления приговора в законную силу; 
b) с момента отбытия основного наказания; 
c) с момента вступления приговора в законную силу либо с момента отбытия основного 

наказания в зависимости от вида основного наказания; 
d) с момента отбытия основного наказания, но оно распространяется на все время отбывания 

основного вида наказания. 
 
55. Лишение права занимать определенную должность назначается несовершеннолетним: 

a) в случае, если предусмотрено санкцией нормы Особенной части УК РФ; 
b) если характер и степень общественной опасности совершенного преступления и личность 

виновного свидетельствуют о невозможности сохранения за ним права занимать 
определенную должность; 

c) данный вид наказания не назначается несовершеннолетним; 
d) если совершение преступления связано с занятием определенной должности. 

 
56. Основанием для применения наказания в виде лишения специального, воинского или почетного 
звания, классного чина и государственных наград является: 

a) совершение любого преступления; 
b) совершение тяжкого или особо тяжкого преступления; 
c) совершение умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления; 
d) наличие данного вида наказания в санкции нормы Особенной части УК РФ. 

 
57. Какие виды наказания могут быть назначены судом в случае, если они не предусмотрены санкцией 
нормы Особенной части УК РФ (при отсутствии исключительных обстоятельств, предусмотренных ст. 
64 УК РФ): 

a) не может быть назначено наказание, не названное в санкции; 
b) любой, более мягкий вид наказания при совершении преступления небольшой и средней 

тяжести; 
c) лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью, 

а также лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 
государственных наград; 

d) штраф  
 
58. Обязательные работы заключаются: 

a) в выполнении осужденным в свободное от основной работы или учебы время бесплатных 
общественно-полезных работ; 

b) в удержании в доход государства части заработка осужденного; 
c) в обязанности трудоустроиться в место, определяемое судом; 
d) в краткосрочном лишении свободы с обязательным привлечением к труду. 

 
59. Срок наказания в виде обязательных работ составляет (для совершеннолетних): 

a) от 60 до 240 часов; 
b) до 240 часов; 
c) от 2 до 400 часов; 
d) от 2 недель до 1 года 

 
60. Какой из названных ниже категорий осужденных могут быть назначены обязательные работы: 
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a) беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до восьми лет; 
b) военнослужащие, проходящие военную службу по призыву; 
c) женщины, достигшие 55-летнего возраста, и мужчины, достигшие 60-летнего возраста; 
d) несовершеннолетние. 

 
61. Срок наказания в виде исправительных работ (для совершеннолетних): 

a) от 2 месяцев до 2 лет; 
b) от 2 недель до 2 месяцев; 
c) от 6 месяцев до 3 лет; 
d) от 1 года до 5 лет. 

 
62. Размер удержаний из заработка осужденного к исправительным работам: 

a) устанавливается приговором суда в размере до 20 %; 
b) устанавливается приговором суда в размере от 5 до 20 %; 
c) устанавливается органом, исполняющим наказание, в размере от 5 до 20%; 
d) устанавливается судом в размере от 1 до 5 минимальных размеров оплаты труда. 

 
63. Исправительные работы – это: 

a) только основной вид наказания; 
b) только дополнительный вид наказания; 
c) основной и дополнительный вид наказания; 
d) верного ответа нет. 

 
64. Назовите последствия злостного уклонения от исправительных работ: 

a) срок уклонения не засчитывается в общий срок наказания; 
b) замена исправительных работ штрафом; 
c) замена исправительных работ ограничением свободы, арестом или лишением свободы; 
d) замена исправительных работ лишением свободы. 

 
65. Ограничение по военной службе назначается на срок: 

a) от 2 месяцев до 2 лет; 
b) от 3 месяцев до 2 лет; 
c) от 3 месяцев до 3 лет; 
d) до 3 лет.       

 
66. Ограничение по военной службе может быть назначено: 

a) военнослужащим; 
b) только военнослужащим, проходящим военную службу по контракту; 
c) только военнослужащим, проходящим военную службу по призыву; 
d) военнослужащим в военное время. 

 
67. Ограничение по военной службе предполагает: 

a) производство удержаний из денежного содержания в размере, установленном судом, но не 
свыше 20 %; 

b) осужденный во время отбывания этого наказания не может быть повышен в должности, 
воинском звании; 

c) срок наказания не засчитывается в срок выслуги лет для присвоения очередного воинского 
звания; 

d) верно всё названное. 
 
68. По приговору суда ограничение свободы назначается на срок: 

a) от 1 года до 3 лет; 
b) от 1 года до 5 лет; 
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c) лицам, осужденным за совершение умышленных преступлений и не имеющим судимости – от 
1 года до 3 лет; за преступления, совершенные по неосторожности – от 1 года до 5 лет; 

d) лицам, осужденным за совершение умышленных преступлений и не имеющим судимости – от 
1 года до 5 лет; за преступления, совершенные по неосторожности – от 1 года до 3 лет. 

 
79. Из названных ниже категорий осужденных назовите, кому может быть назначено ограничение 
свободы: 

a) инвалиды I и II группы, беременные женщины, женщины, имеющие детей в возрасте до 8 лет; 
b) женщины, достигшие 55-летнего возраста и мужчины, достигшие 60-летнего возраста; 
c) несовершеннолетние; 
d) ни к одной из названных категорий лиц, совершивших преступление, не может быть 

применено наказание в виде ограничения свободы. 
 
 11. Назначение наказания 
1. Назовите последствия злостного уклонения от отбывания ограничения свободы: 

a) замена арестом или лишением свободы на тот же срок с зачетом отбытой части наказания; 
b) замена лишением свободы на тот же срок с зачетом отбытой части наказания; 
c) замена штрафом соразмерно сроку наказания; 
d) замена арестом или лишением свободы на тот же срок.      

 
2. Назначение наказания в виде ограничения по военной службе в случае, если такой вид наказания 
не предусмотрен санкцией: 

a) невозможно, поскольку не может быть назначено наказание, не указанное в санкции; 
b) допускается, если преступление совершено военнослужащим; 
c) допускается вместо исправительных работ, предусмотренных соответствующими статьями 

Особенной части УК РФ, если преступление совершено военнослужащим, проходящим 
военную службу по контракту; 

d) допускается, если осужденный к исправительным работам призван на военную службу. 
 
3. Назовите срок наказания в виде ареста, назначаемого совершеннолетним осужденным: 

a) от 1 до 6 месяцев; 
b) от 6 месяцев до 1 года; 
c) от 2 месяцев до 2 лет; 
d) от 6 месяцев до 10 лет. 

 
4. Арест не назначается: 

a) несовершеннолетним и женщинам; 
b) несовершеннолетним, а также беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в 

возрасте до 8 лет; 
c) лицам, не достигшим к моменту вынесения судом приговора 16-летнего возраста, а   также 

беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 8 лет; 
d) несовершеннолетним и военнослужащим. 

 
5. Военнослужащие отбывают арест: 

a) в дисциплинарной воинской части; 
b) на гауптвахте; 
c) в арестном доме; 
d) арест военнослужащим не назначается. 

 
6. Назовите срок содержания в дисциплинарной воинской части: 

a)  от 2 месяцев до 2 лет; 
b)  от 2 месяцев до 3 лет; 
c)  от 3 месяцев до 2 лет; 
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d)  от 3 месяцев до 3 лет. 
 
7. Лишение свободы может быть заменено содержанием в дисциплинарной воинской части: 

a) в любом случае, если преступление совершено военнослужащим; 
b) если о возможности таковой замены свидетельствуют характер преступления и личность 

виновного при лишении свободы на срок не свыше 2 лет; 
c) если военнослужащий согласен на подобную замену при совершении преступления 

небольшой тяжести; 
d) замена лишения свободы содержанием в дисциплинарной воинской части не  предусмотрена 

УК РФ. 
 
8. Лишение свободы назначается на срок: 

a) от 6 месяцев до 10 лет; 
b) от 6 месяцев до 20 лет; 
c) от 1 месяца до 20 лет; 
d) от 6 месяцев до 25 лет. 

 
9. Лишение свободы на определенный срок заключается в изоляции осужденного от общества путем 
направления его: 

a) в колонию-поселение, исправительную колонию либо в арестный дом; 
b) в колонию-поселение, исправительную колонию либо в воспитательную колонию; 
c) в исправительную либо в воспитательную колонию, либо в тюрьму; 
d) в колонию-поселение, исправительную колонию, воспитательную колонию, либо в   тюрьму. 

 
10. Назовите срок наказания в виде лишения свободы для лиц, совершивших преступление в 
несовершеннолетнем возрасте: 

a) от 6 месяцев до 10 лет; 
b) от 6 месяцев до 20 лет; 
c) от 1 месяца до 10 лет; 
d) от 6 месяцев до 15 лет. 

 
11. Назовите условие назначения несовершеннолетнему лишения свободы на срок свыше 10 лет: 

a) при особо опасном рецидиве; 
b) при совокупности преступлений или приговоров; 
c) в случае замены смертной казни лишением свободы; 
d) срок лишения свободы для несовершеннолетних не может превышать 10 лет. 

 
12. Назовите максимальный срок лишения свободы при назначении наказания по совокупности 
преступлений (для совершеннолетних): 

a) 10 лет; 
b) 15 лет; 
c) 25 лет; 
d) 30 лет. 

 
13. Назовите максимальный срок лишения свободы при назначении наказания по совокупности 
приговоров (для совершеннолетних): 

a) 15 лет; 
b) 25 лет; 
c) 30 лет; 
d) не ограничен. 

 
14. Лишение свободы может быть назначено на срок менее 6 месяцев: 

a) в случае замены штрафа лишением свободы; 
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b) в случае замены исправительных работ лишением свободы; 
c) в случае замены ограничения свободы лишением свободы; 
d) верно  b)  и  c) . 

 
15. Для отбывания лишения свободы в воспитательные колонии помещаются: 

a) лица, впервые совершившие преступление; 
b) лица, совершившие преступление в несовершеннолетнем возрасте; 
c) лица, не достигшие к моменту вынесения приговора 18-летнего возраста; 
d) несовершеннолетние женского пола. 

 
16. Пожизненное лишение свободы устанавливается: 

a) за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь; 
b) за совершение тяжких и особо тяжких преступлений против личности; 
c) за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, и преступлений против 

государственной власти только как альтернатива смертной казни; 
d) за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, только как альтернатива 

смертной казни. 
 
17. Пожизненное лишение свободы не назначается: 

a) беременным женщинам, несовершеннолетним, инвалидам I и II группы; 
b) женщинам; мужчинам, достигшим 65-летнего возраста и несовершеннолетним; 
c) женщинам, лицам, совершившим преступление в возрасте до 18 лет, и мужчинам, достигшим 

к моменту вынесения приговора 65-летнего возраста ( ч.2 ст.57); 
d) беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 8 лет, 

несовершеннолетним. 
 
18. Смертная казнь не назначается: 

a) беременным женщинам, несовершеннолетним, инвалидам I и II группы; 
b) женщинам; мужчинам, достигшим 65-летнего возраста и несовершеннолетним; 
c) женщинам, лицам, совершившим преступление в возрасте до 18 лет, и мужчинам, достигшим 

к моменту вынесения приговора 65-летнего возраста; 
d) беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 8 лет, 

несовершеннолетним. 
 
19. Какие виды наказаний применяются только в качестве дополнительных: 

a) исправительные работы, арест, обязательные работы; 
b) лишение воинского, специального или почетного звания, классного чина и 

государственных наград; 
c) лишение воинского, специального почетного звания, классного чина и государственных 

наград, исправительные работы; 
d) исправительные работы, ограничение свободы. 

 
20. Какие виды наказаний применяются как в качестве основных, так и в качестве дополнительных: 

a) штраф, лишение воинского, специального звания или почетного звания, классного чина и 
государственных наград; 

b) штраф, арест, лишение воинского, почетного или специального звания, классного чина и 
государственных наград; 

c) штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, лишение воинского, специального или почетного звания, классного чина и 
государственных наград; 

d) штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью. 
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21. На какой срок назначаются обязательные работы: 
a) от 60 до 200 часов; 
b) от 1 месяца до 6 месяцев; 
c) от 6 месяцев до 2 лет; 
d) от 60 до 240 часов. 

22.На какой срок назначаются исправительные работы: 
a) от 6 месяцев до 3 лет; 
b) от 2 месяцев до 2 лет; 
c) от 60 до 360 часов; 
d) от 1 года до 3 лет. 

 
23. На какой срок назначается ограничение свободы за преступления совершенные по 
неосторожности: 

a) от 1 до 5 лет; 
b) от 6 месяцев до 3 лет; 
c) от 60 до 240 часов; 
d) от 1 месяца до 6 месяцев.  

 
24. На какой срок назначается арест: 

a) от 1 года до 3 лет; 
b) от 1 месяца до 6 месяцев; 
c) от 3 месяцев до 1 года; 
d) от 48 часов до 240 часов. 

 
25. В случае замены обязательных или исправительных работ арестом, он может быть назначен на 
срок: 

a) от 1 до 6 месяцев; 
b) от 3 месяцев до 1 года; 
c) менее одного месяца; 
d) не менее, чем на 2 года. 

 
26. Каковы минимальные и максимальные пределы наказания при лишении свободы на 
определенный срок: 

a) от 6 месяцев до 15 лет; 
b) до 20 лет; 
c) от 2 месяцев до 20 лет; 
d) от 6 месяцев до 20 лет. 

 
27. Согласно УК РФ срок или размер наказания лицу признанному присяжными заседателями 
виновным в совершении преступления, но заслуживающим снисхождения не может превышать: 

a) 1/2 максимального срока или размера наиболее строгого наказания; 
b) 1/3 максимального срока или размера наиболее мягкого наказания; 
c) 2/3 максимального срока или размера наиболее строгого наказания;  
d) 3/4 максимального срока или размера наиболее мягкого наказания. 

 
28. При назначении наказания по совокупности приговоров в виде лишения свободы окончательное 
наказание не может превышать: 

a) 15 лет; 
b) 20 лет; 
c) 25 лет; 
d) 30 лет. 

 



 73

29. После истечения какого срока давности за совершение тяжкого преступления возможно 
освобождение от уголовной ответственности? 

a) 2 года; 
b) 5 лет; 
c) 6 лет; 
d) 10 лет. 

 
30. Условно-досрочное освобождение может применяться к лицам, отбывающим наказание в виде: 

a) содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы; 
b) арест, лишение свободы, обязательные работы, ограничения по военной службе, 

ограничение свободы, содержание в дисциплинарной воинской части; 
c) исправительные работы, содержание в дисциплинарной воинской части, ограничения по 

военной службе, ограничение свободы, лишение свободы; 
d) лишение свободы, исправительные работы, арест, ограничения по военной службе, 

содержание в дисциплинарной воинской части, лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью. 

 
31. За совершение особо тяжкого преступления условно-досрочное освобождение может быть 
применено после фактического отбытия: 

a) не менее половины срока наказания; 
b) не менее 3/4 срока наказания; 
c) не менее 2/3 срока наказания; 
d) не менее 4/5 срока наказания. 

 
32. За совершение тяжкого преступления может ли быть заменена неотбытая часть наказания более 
мягким видом наказания: 

a) может, если лицо фактически отбыло не менее 1/2 срока наказания; 
b) может, если лицо фактически отбыло не менее 3/4 срока наказания; 
c) может, если лицо позитивно ведет себя в период отбытия наказания, и фактически отбыло 

1/3 срока наказания; 
d) не может. 

 
33. В отношении лиц осужденных за особо тяжкие преступления, судимость погашается: 

a) по истечении 8 лет после отбытия наказания; 
b) по истечении 10 лет после отбытия наказания; 
c) по истечении 6 лет после отбытия наказания; 
d) по истечении 15 лет после отбытия наказания.  

 
34. На какой срок назначаются обязательные работы несовершеннолетним? 

a) от 60 до 100 часов; 
b) от 40 до 160 часов; 
c) от 30 до 180 часов; 
d) от 60 до 140 часов. 

 
35. На какой срок назначаются исправительные работы несовершеннолетним? 

a) до 1 года; 
b) от 1 года до 3 лет; 
c) 6 месяцев до 2 лет; 
d) от 60 до 360 часов. 

 
36. Какова продолжительность обязательных работ назначаемых несовершеннолетним в возрасте от 
15 до 16 лет: 

a) 6 часов в день; 
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b) 4 часа в день; 
c) 2 часа в день; 
d) 3 часа в день. 

37. На какой срок назначается арест несовершеннолетним? 
a) вообще не назначается; 
b) от 3 до 6 месяцев; 
c) от 1 до 4 месяцев; 
d) от 1 до 3 месяцев. 

 
38. Совершение преступления в состоянии опьянения: 

a) смягчает наказание; 
b) отягчает наказание; 
c) никак не учитывается судом. 

 
39. Смертная казнь в виде уголовного наказания: 

a) сохранена; 
b) исключена; 
c) сохранена, но не применяется. 

 
40. В настоящее время все преступления по степени тяжести классифицируются на: 

a) две группы; 
b) три группы; 
c) четыре группы. 

 
41. Справедливость наказания – это: 

a) кара для преступника; 
b) соответствие между характером и степенью общественной опасности; преступления, и 

видом и размером наказания; 
c) месть преступнику. 

 
42. Отсрочка исполнения наказания предоставляется женщинам имеющим детей в возрасте: 

a) до 3-х лет; 
b) до 5-ти лет; 
c) до 8-ми лет; 
d) до 14 лет. 

 
43. Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершённое преступление 
назначается в случае, если: 

a) преступление относится к категории особо тяжких; 
b) при рецидиве преступлений; 
c) менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания; 
d) виновный возражает против назначения более мягкого вида наказания. 

 
44. Более строгое наказание, чем предусмотрено статьёй Особенной части УК РФ, может быть 
назначено: 

a) при рецидиве преступлений; 
b) при особо опасном рецидиве преступлений; 
c) по совокупности преступлений или приговоров; 
d) при рецидиве и по совокупности преступлений или приговоров. 

 
45. Влияние назначенного наказание на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи 
учитывается при назначении наказания:  

a) во всех случаях; 
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b) только при назначении наказания несовершеннолетним; 
c) только при назначении наказания женщинам; 
d) только при назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено санкцией статьи 

Особенной части УК РФ. 
 
46. Обстоятельством, смягчающим наказание признаётся: 

a) совершение преступления впервые; 
b) совершение впервые преступления небольшой тяжести; 
c) совершение впервые преступления небольшой тяжести вследствие случайного стечения 

обстоятельств; 
d) совершение впервые преступления вследствие случайного стечения обстоятельств. 

 
47. Несовершеннолетие виновного признаётся смягчающим наказание обстоятельством, если: 

a) виновный не достиг 18 летнего возраста на момент вынесения приговора; 
b) виновный не достиг 18 летнего возраста на момент привлечения к уголовной 

ответственности; 
c) виновный не достиг 18 летнего возраста на момент совершения преступления; 
d) виновный не достиг 18 летнего возраста и был вовлечён в совершение преступления. 

 
78. Беременность признаётся обстоятельством, смягчающим наказание, если: 

a) беременность имела место на момент совершения преступления; 
b) беременность имеет место на момент вынесения приговора; 
c) срок беременности свыше 20 недель; 
d) виновная являлась беременной на момент совершения преступления либо на момент 

вынесения приговора. 
 
49. Совершение преступления в результате физического принуждения является обстоятельством, 
смягчающим наказание: 

a) если преступление относится к категории небольшой тяжести; 
b) если преступление небольшой или средней тяжести; 
c) в любом случае; 
d) если вследствие такого принуждения лицо не могло руководить своими действиями 

(бездействием). 
 
50. Противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для 
преступления, смягчает наказание: 

a) если была сопряжена с угрозой насилия; 
b) если вызвала состояние аффекта у виновного; 
c) в любом случае  
d) названное обстоятельство не относится к обстоятельствам, смягчающим наказание. 

 
51. Перечни обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, являются: 

a) исчерпывающими; 
b) суд вправе учесть в качестве смягчающих или отягчающих обстоятельства, не 

предусмотренные УК РФ; 
c) суд вправе учесть в качестве смягчающих обстоятельства, не предусмотренные УК РФ; 
d) суд вправе учесть в качестве отягчающих обстоятельства, не предусмотренные УК РФ. 

52. Если смягчающее или отягчающее обстоятельство предусмотрено в качестве признака 
преступления: 

a) оно не может повторно учитываться при назначении наказания ; 
b) оно повторно учитывается при назначении наказания; 
c) оно повторно учитывается при назначении наказания, при этом указываются мотивы такого 

решения; 
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d) оно повторно учитывается при назначении наказания по совокупности преступлений или 
приговоров. 

 
53. При наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.п. "и", "к" ч.1 ст. 61 УК РФ, срок 
(размер) наказания не может превышать ? максимального срока (размера) наиболее строгого вида 
наказания, предусмотренного санкцией: 

a) при отсутствии отягчающих обстоятельств; 
b) при совершении преступления впервые; 
c) при совершении преступления в соучастии. 

 
54. Назовите обстоятельство, не являющееся отягчающим наказание: 

a) неоднократность преступлений; 
b) идеальная совокупность преступлений; 
c) рецидив преступлений; 
d) особо опасный рецидив преступлений. 

 
55. Назовите обстоятельство, не являющееся отягчающим наказание: 

a) особо активная роль в совершении преступлений; 
b) совершение преступления в состоянии опьянения; 
c) совершение преступления с целью скрыть другое преступление; 
d) совершение преступления с использованием форменной одежды представителей власти. 

 
56. Назовите обстоятельство, не относящееся к отягчающим наказание: 

a) совершение преступления в несовершеннолетнем возрасте; 
b) совершение преступления при массовых беспорядках; 
c) совершение преступления в условиях чрезвычайного положения; 
d) совершение преступления в отношении малолетнего. 

 
57. Назовите обстоятельство, не относящееся к отягчающим наказание: 

a) совершение преступления в составе группы; 
b) совершение преступления с мучениями для потерпевшего; 
c) непризнание вины; 
d) привлечение к совершению преступления лиц, не достигших возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность. 
 
58. Назовите обстоятельство, не относящееся к отягчающим наказание: 

a) наступление тяжких последствий в результате совершения преступления; 
b) особо активная роль в совершении преступления; 
c) совершение тяжкого или особо тяжкого преступления; 
d) совершение преступления с особой жестокостью. 

 
59. Совершение преступления в отношении беременной женщины, а также в отношении малолетнего 
признаётся отягчающим обстоятельством: 

a) во всех случаях; 
b) в случае, если виновный знал о беременности или о малолетнем возрасте; 
c) в случае, если срок беременности не менее 20 недель; 
d) данное обстоятельство не является отягчающим наказание. 

 
60. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, предполагает: 

a) назначение наказания ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи УК РФ; 
b) назначение более мягкого вида наказания, чем предусмотрено санкцией статьи УК РФ; 
c) неприменение дополнительного вида наказания, предусмотренного в качестве 

обязательного; 
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d) верно всё названное. 
 
61. Исключительными обстоятельствами могут быть признаны: 

a) только отдельные смягчающие обстоятельства; 
b) только совокупность смягчающих обстоятельств; 
c) как отдельные смягчающие обстоятельства, так и их совокупность; 
d) только обстоятельства, перечисленные в статье 61 УК РФ. 

 
62. Более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление, не назначается: 

a) при рецидиве преступлений; 
b) при опасном и особо опасном рецидиве преступлений; 
c) при совокупности преступлений; 
d) закон не предусматривает подобных ограничений. 

 
63. Срок (размер) наказания лицу, признанному присяжными заседателями виновным в совершении 
преступления, но заслуживающему снисхождения, не может превышать: 

a) ? максимального срока (размера) наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за 
совершённое преступление; 

b) 1/3 максимального срока (размера) наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за 
совершённое преступление; 

c) 2/3 максимального срока (размера) наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за 
совершённое преступление; 

d) ? максимального срока (размера) наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за 
совершённое преступление. 

 
64. Наказание лицу, признанному присяжными заседателями виновным, но заслуживающему 
особого снисхождения: 

a) не может превышать ? максимального срока (размера) наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного санкцией нормы УК РФ;  

b) не может превышать 2/3 максимального срока (размера) наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного санкцией нормы УК РФ; 

c) не может превышать ?  максимального срока (размера) наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного санкцией нормы УК РФ; 

d) назначается по правилам о назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено за 
совершение данного преступления. 

 
65. При вердикте присяжных о снисхождении не применяется: 

a) смертная казнь;  
b) пожизненное лишение свободы; 
c) смертная казнь и пожизненное лишение свободы; 
d) могут применяться любые виды наказания. 

 
66. Срок (размер) наказания за приготовление к преступлению не может превышать: 

a) ? максимального срока (размера) наиболее строгого вида наказания, предусмотренного 
соответствующей статьёй УК РФ; 

b) 2/3 максимального срока (размера) наиболее строгого вида наказания, предусмотренного 
соответствующей статьёй УК РФ; 

c)  ? максимального срока (размера) наиболее строгого вида наказания, предусмотренного 
соответствующей статьёй УК РФ; 

d) подобного ограничения УК РФ не предусматривает. 
 
67. Срок (размер) наказания за покушение на преступление не может превышать: 
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a) ? максимального срока (размера) наиболее строгого вида наказания, предусмотренного 
соответствующей статьёй УК РФ;  

b) 2/3 максимального срока (размера) наиболее строгого вида наказания, предусмотренного 
соответствующей статьёй УК РФ; 

c) ? максимального срока (размера) наиболее строгого вида наказания, предусмотренного 
соответствующей статьёй УК РФ; 

d) подобного ограничения УК РФ не предусматривает. 
 
68. Смертная казнь и пожизненное лишение свободы не назначаются: 

a) при приготовлении к преступлению и покушении на преступление;  
b) только при приготовлении к преступлению; 
c) только при покушении на преступление; 
d) только при приготовлении к преступлению при отсутствии отягчающих наказание 

обстоятельств. 
 
69. Смягчающие и отягчающие обстоятельства, относящиеся к личности одного из соучастников, 
учитываются при назначении наказания: 

a) всем соучастникам; 
b) только этому соучастнику; 
c) только исполнителям; 
d) только соучастникам, осведомлённым о таких обстоятельствах. 

 
70. Назовите лишнее из указанных обстоятельств, дополнительно учитываемых при назначении 
наказания за преступления, совершённых в соучастии: 

a) характер и степень фактического участия в совершении преступления; 
b) значение этого участия для достижения целей преступления; 
c) его влияние на характер и размер причинённого или возложенного вреда; 
d) получение выгоды от совершённого преступления. 

 
71. Срок наказания при рецидиве преступлений не может быть ниже следующей части 
максимального срока (размера) наиболее строгого вида наказания: 

a) 1/3; 
b) ? ;  
c) 2/3; 
d) ?.  

 
72. Правила ч. 2 ст. 68 УК РФ о формализированных пределах наказания при рецидиве (в т. ч. 
опасном и особо опасном) не применяются: 

a) если судимость лица, совершившего преступление, является квалифицирующим признаком; 
b) при наличии исключительных обстоятельств; 
c) верно а)  и  б); 
d) если суд сочтёт нужным не применять названные правила. 

 
73. При совокупности преступлений наказание назначается: 

a) отдельно за каждое преступление; 
b) отдельно за каждое преступление, если преступления, совершённые по совокупности, 

являются только преступлениями небольшой тяжести; 
c) отдельно за каждое преступление, если хотя бы за одно преступление предусмотрена 

смертная казнь; 
d) за совокупность преступлений в целом. 

 
74.  Если преступления, совершённые по совокупности, являются только преступлениями небольшой 
тяжести, то окончательное наказание назначается: 
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a) путём поглощения менее строгого наказания более строгим; 
b) путём частичного сложения наказаний; 
c) путём полного сложения наказаний;  
d) любым из названных способов. 

 
75. Окончательное наказание за преступления только небольшой тяжести, совершённые по 
совокупности:  

a) не может превышать максимального срока (размера) наказания, предусмотренного за 
наиболее тяжкое из совершённых преступлений; 

b) не может превышать максимального срока (размера), предусмотренного для данного вида 
наказания; 

c) не может быть более 25 лет лишения свободы; 
d) не может быть более 30 лет лишения свободы; 

 
76. Если хотя бы одно из преступлений, совершённых по совокупности, не является преступлением 
небольшой тяжести, окончательное наказание назначается: 

a) путём сложения наказаний (полного или частичного); 
b) только путём только путём полного сложения наказаний; 
c) только путём частичного сложения наказаний; 
d) путём сложения или поглощения менее строгого наказания более строгим. 

 
77. Окончательное дополнительное наказание при сложении наказаний не может превышать: 

a) максимального срока (размера), предусмотренного Общей частью УК РФ для данного вида 
наказания; 

b) максимального срока (размера), предусмотренного санкцией нормы УК РФ; 
c) не может быть более 5 лет; 
d) не может быть более 10 лет. 

78. При совокупности преступлений к основным видам наказания дополнительные виды наказания: 
a) не присоединяются; 
b) могут быть присоединены; 
c) присоединяются к окончательному наказанию; 
d) присоединяются только в случае, если это предусмотрено санкцией нормы УК РФ. 
 

79. Если после вынесения приговора установлено, что осуждённый виновен в другом преступлении, 
совершённом до вынесения приговора по первому делу, наказание назначается: 

a) по правилам назначения наказания по совокупности преступлений; 
b) по правилам назначения наказания по совокупности приговоров; 
c) по иным правилам; 
d) по правилам, названным в УК РФ. 

80. При назначении наказания по совокупности приговоров: 
a) к наказанию, назначенному по последнему приговору, присоединяется (полностью или 

частично) не отбытая часть наказания по предыдущему приговору; 
b) к наказанию, назначенному по последнему приговору, присоединяется (полностью или 

частично) наказание по предыдущему приговору; 
c) в окончательное наказание засчитывается наказание, отбытое по первому приговору; 
d) верно всё названное. 

 
81. Окончательное наказание по совокупности приговоров, если оно менее строгое, чем лишение 
свободы, не может превышать: 

a) максимального срока (размера) этого вида наказания, предусмотренного более строгой 
санкцией; 

b) срока (размера), адекватного 10 годам лишения свободы; 
c) срока (размера), адекватного 20 годам лишения свободы; 
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d) максимального срока (размера), предусмотренного Общей частью УК РФ для данного вида 
наказания. 

 
82. Окончательное наказание по совокупности приговоров должно быть больше: 

a) наказания, назначенного за вновь совершённое преступление; 
b) наказания, назначенного за вновь совершённое преступление и не отбытой части наказания 

по предыдущему приговору; 
c) наказания по предыдущему приговору; 
d) отбытой части наказания по предыдущему приговору. 

 
83. При сложении наказаний одному дню лишения свободы соответствует: 

a) 1 день ареста; 
b) 2 дня ареста; 
c) 3 дня ареста; 
d) 8 часов ареста. 

 
84. При сложении наказаний одному дню лишения свободы соответствует: 

a) 8 часов содержания в дисциплинарной воинской части;  
b) 3 дня содержания в дисциплинарной воинской части; 
c) 2 дня содержания в дисциплинарной воинской части; 
d) 1 день содержания в дисциплинарной воинской  части. 

 
85. При сложении наказаний одному дню лишения свободы соответствует: 

a) 1 день ограничения свободы; 
b) 2 дня ограничения свободы; 
c) 3 дня ограничения свободы; 
d) 8 часов ограничения свободы. 

 
86. При сложении наказаний одному дню лишения свободы соответствует: 

a) 1 день исправительных работ; 
b) 2 дня исправительных работ; 
c) 3 дня исправительных работ; 
d) 8 часов исправительных работ. 

 
87. При сложении наказаний одному дню лишения свободы соответствует: 

a) 8 часов обязательных работ; 
b) 3 дня обязательных работ; 
c) 2 дня обязательных работ; 
d) 1 день обязательных работ. 

 
88. При сложении наказаний одному дню лишения свободы соответствует штраф в размере: 

a) 2 минимальных размеров оплаты труда; 
b) 10 минимальных размеров оплаты труда; 
c) 25 минимальных размеров оплаты труда; 
d) штраф, при сложении с лишением свободы исполняется самостоятельно. 

 
89. Назовите продолжительность испытательного срока при условном осуждении при назначении 
наказания не более строгого, чем лишение свободы на срок до одного года: 

a) от 6 месяцев до 1 года; 
b) от 6 месяцев до 3 лет; 
c) от 6 месяцев до 5 лет; 
d) от 1 года до 6 лет. 
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90. При условном осуждении: 
a) не назначаются дополнительные наказания;  
b) назначаются любые дополнительные виды; 
c) назначаются любые дополнительные наказания, кроме конфискации имущества; 
d) могут быть назначены только  штраф. 

 
91. При назначении условного осуждения исполнение определённых обязанностей на осуждённого 
может возложить: 

a) уголовно-исполнительная инспекция; 
b) управление юстиции;  
c) прокуратура; 
d) суд. 

 
92. Суд может возложить на условно осуждённого: 

a) исполнение только тех обязанностей, которые перечислены в УК РФ; 
b) исполнение как названных в УК РФ обязанностей, так и других обязанностей, 

способствующих исправлению осуждённого; 
c) исполнение обязанностей, перечисленных в УПК РФ; 
d) суд не вправе возложить на условно осуждённого исполнение каких-либо обязанностей. 

 
93. Контроль за поведением условно осуждённого осуществляет:  

a) уголовно-исполнительная инспекция; 
b) управление юстиции;  
c) прокуратура; 
d) суд. 

 
94. Установленные для условно осуждённого обязанности могут быть отменены или дополнены: 

a) судом по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением условно 
осуждённого; 

b) судом по своему усмотрению; 
c) органом, осуществляющим контроль за поведением условно осуждённого; 
d) объём возложенных обязанностей не может быть изменён. 

 
95. По истечении какой части испытательного срока условное осуждение может быть отменено: 

a) ?;  
b) ?;  
c) ?;  
d) ⅝. 

 
96. Отмена условного осуждения производится: 

a) судом; 
b) прокуратурой; 
c) уголовно-исполнительной инспекцией; 
d) командованием воинской части. 

 
97. Испытательный срок при условном осуждении может быть продлён: 

a) не более чем на 1 год; 
b) не более чем на ? срока; 
c) не более чем вдвое; 
d) на срок, не превышающий максимальной продолжительности испытательного срока. 

 
98. Решение о продлении испытательного срока при условном осуждении принимает: 

a) прокуратура; 
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b) суд; 
c) командование воинских частей и подразделений; 
d) уголовно-исполнительная инспекция. 

 
99. Назовите единственный вид наказания, срок которого исчисляется в часах: 

a) обязательные работы; 
b) ограничение по военной службе; 
c) арест; 
d) ограничение свободы. 

100. Время содержания лица под стражей до судебного разбирательства засчитывается в срок 
лишения свободы или ареста из расчёта: 

a) 1 день за 1 день; 
b) 1 день за 2 дня; 
c) 1 день за 3 дня; 
d) 1 день за ? дня. 

 
101. При назначении осуждённому, содержавшемуся под стражей до судебного разбирательства, в 
качестве наказания лишение права, суд: 

a) смягчает назначенное наказание; 
b) полностью освобождает от его отбывания; 
c) смягчает назначенное наказание или полностью освобождает от его отбывания; 
d) засчитывает его в срок наказания из расчёта 1 день содержания под стражей за 3 дня 

лишения права. 
 
102. Назовите вид наказания, который не может быть назначен условно: 

a) исправительные работы; 
b) обязательные работы; 
c) ограничение по военной службе; 
d) ограничение свободы. 

 
103. Назовите вид наказания, который не может быть назначен условно: 

a) лишение свободы;  
b) содержание в дисциплинарной воинской части; 
c) арест; 
d) ограничение по военной службе; 

 
104. Назовите вид наказания, который не может быть назначен условно: 

a) штраф;  
b) исправительные работы; 
c) ограничение свободы; 
d) лишение свободы. 

 
105. Условное осуждение не может быть назначено: 

a) при совершении тяжкого преступления; 
b) при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления; 
c) при совершении особо тяжкого преступления против личности; 
d) закон не устанавливает подобных ограничений при назначении условного осуждения. 

 
106. Испытательный срок при условном осуждении – это срок: 

a) в течение которого условно осуждённый должен своим поведением доказать своё 
исправление; 

b) в течение которого условно осуждённый должен возместить ущерб; 
c) в течение которого условно осуждённый вправе обжаловать приговор суда; 
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d) верно всё названное. 
 
107. Испытательный срок при условном осуждении устанавливает: 

a) суд; 
b) прокуратура; 
c) потерпевший; 
d) уголовно-исполнительная инспекция. 

 
108. Назовите продолжительность испытательного срока при условном осуждении: 

a) от 1 месяца до 6 месяцев; 
b) от 1 до 2 лет; 
c) от 3 до 6 лет; 
d) устанавливается в зависимости от вида и размера наказания. 

 
109. Назовите последствия совершения осуждённым в течение испытательного срока преступления 
по неосторожности: 

a) суд решает вопрос об отмене или о сохранении условного осуждения; 
b) суд отменяет условное осуждение и назначает наказание по совокупности приговоров; 
c) суд продлевает испытательный срок, но не более чем на 1 год; 
d) суд отменяет условное осуждение и снимает судимость. 

         
110. Совершение лицом преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, 
наркотических средств или других одурманивающих веществ: 

a) относится к обстоятельствам, смягчающим наказание; 
b) относится к обстоятельствам, отягчающим наказание; 
c) никак не влияет на назначение наказания; 
d) может учитываться при оценке данных, характеризующих личность. 

          
111. Исключительные обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности 
преступлений: 

a) указаны в примечании к ст. 64 УК РФ; 
b) суд вправе признавать таковыми отдельные смягчающие обстоятельства; 
c) суд вправе признавать таковыми совокупность смягчающих обстоятельств; 
d) верно  b)  и  c) . 

        
112. При назначении наказания  за неоконченное преступление при наличии рецидива преступлений: 

a) следует исходить из максимального срока наказания, который может быть назначен за 
неоконченное преступление; 

b) следует исходить из максимального срока наказания, который предусмотрен за оконченное 
преступление; 

c) правила о назначении наказания при рецидиве преступлений не применяются; 
d) неоконченное преступление не создаёт рецидива преступлений. 

         
113. При назначении наказания в виде исправительных работ по нескольким приговорам суд может 
складывать: 

a) только сроки исправительных работ; 
b) только размеры удержаний из заработка; 
c) как сроки исправительных работ, так и размеры удержаний из заработка; 
d) каждое наказание отбывается самостоятельно, сложение не допускается. 

 
114. Лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью 
не может быть назначено в качестве дополнительного наказания: 

a) если не предусмотрено в санкции нормы Особенной части УК РФ; 
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b) если предусмотрено санкцией в качестве основного наказания; 
c) если лицо на момент вынесения приговора не занимает соответствующую должность или не 

занимается соответствующей деятельностью; 
d) если лицо осуждается к лишению свободы на срок свыше 10 лет. 

         
115. Неприменение судом конфискации имущества, предусмотренной в качестве обязательного 
наказания в санкции нормы Особенной части УК РФ: 

a) не допускается; 
b) не применяется в отношении  несовершеннолетних; 
c) допускается, если у осуждённого отсутствует имущество, подлежащее конфискации; 
d) допускается в отношении лиц, достигших 60-летнего возраста. 

                
116. При условном осуждении условным может быть признано: 

a) только основное наказание; 
b) только дополнительное наказание; 
c) как основное, так и дополнительное наказание; 
d) основное наказание и дополнительное наказание в виде конфискации имущества. 

         
117. Условное осуждение не может быть применено: 

a) при осуждении за тяжкое или особо тяжкое преступление; 
b) при осуждении за особо тяжкое преступление; 
c) при рецидиве преступлений; 
d) верного ответа нет. 

 
118. За неоконченное преступление не могут быть назначены: 

a) пожизненное лишение свободы и смертная казнь; 
b) только смертная казнь; 
c) лишение свободы и арест; 
d) только лишение свободы. 

 
 
 12. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания 
1. Лицо освобождается от уголовной ответственности, если: 

a) явилось с повинной в случае совершения преступления небольшой тяжести;   
b) преступление совершено в состоянии крайней необходимости; 
c) преступление совершено в состоянии правомерной необходимой обороны; нарушение закона 

малозначительно. 
 
2. Освобождение от уголовной ответственности будет иметь место в случае, если: 

a) лицо признано невиновным в преступлении; 
b) к лицу вместо уголовной  ответственности применяется гражданско-правовая или  

административная ответственность; 
c) лицо совершило преступление по чьему-либо распоряжению; 
d) лицо совершило малозначительное правонарушение. 

 
3. Общим основанием  освобождения лица  от уголовной ответственности является: 

a) нецелесообразность или невозможность назначения наказания ввиду значительного 
уменьшения общественной опасности лица; 

b) невиновность лица;  
c) малозначительность правонарушения; 
d) нецелесообразность применения к лицу предусмотренных законом мер уголовно-правового 

воздействия, вытекающая из оценки характера и степени общественной опасности 
совершённого деяния, личности и поведения правонарушителя после совершения деяния. 
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4. Какое из перечисленных оснований освобождения от уголовной ответственности является 
условным: 

a) в связи с деятельным раскаянием; 
b) в связи с изменением обстановки; 
c) по амнистии; 
d) все основания являются безусловными. 

 
5. Какой из нижеприведённых видов освобождения от уголовной ответственности является 
обязательным: 

a) в связи с примирением с потерпевшим; 
b) в связи с деятельным раскаянием;  
c) в связи с истечением срока давности; 
d) ни один из видов обязательным не является. 

 
6. В случае освобождения от уголовной ответственности, к лицу применяются следующие меры 
процессуального принуждения: 

a) меры пресечения; 
b) арест на имущество лица; 
c) перлюстрация корреспонденции; 
d) все меры процессуального принуждения отменяются. 

 
7. Какие последствия наступают для лица в случае освобождения от уголовной  ответственности: 

a) лицо подлежит официальному  государственно-правовому осуждению; 
b) лицо, несмотря ни на что, считается судимым;  
c) в случае совершения нового преступления лицом, освобождённым от уголовной 

ответственности, освобождение образует неоднократность преступления; 
d) никакие вышеперечисленные последствия не наступают. 

 
8. От уголовной ответственности может быть освобождён: 

a) подозреваемый; 
b) только подсудимый; 
c) только осужденный; 
d) лицо на любой стадии процесса. 

 
9. Каким органом (должностным лицом) лицо может быть освобождено от уголовной 
ответственности: 

a) только судом или прокурором; 
b) только следователем или органом дознания; 
c) только судом; 
d) всеми названными органами. 

 
10. В случае явки с повинной лицо освобождается от уголовной ответственности: 

a) если оно совершило преступление небольшой тяжести 
b) если оно совершило преступление впервые; 
c) если оно совершило малозначительное правонарушение; 
d) если  оно совершило тяжкое преступление. 

 
11. В связи с деятельным  раскаянием возможно освобождение от уголовной ответственности: 

a) во всех случаях; 
b) при совершении преступления впервые;  
c) при совершении преступления небольшой тяжести; 
d) при совершении преступления впервые небольшой тяжести. 
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12. Лицо, совершившее преступление средней тяжести, тяжкое или особо тяжкое может быть 
освобождено от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием: 

a) в случаях, специально предусмотренных статьями Особенной части УК РФ; 
b) если преступление совершено впервые;  
c) при наличии исключительных обстоятельств;  
d) в случае полного возмещение ущерба от преступления. 

 
13. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим возможно в 
случае совершения: 

a) любого преступления; 
b) преступления против личности; 
c) преступления небольшой тяжести против личности; 
d) впервые преступления небольшой тяжести. 

 
14. Освобождение от уголовной ответственности в связи с изменением обстановки возможно в 
случае совершения лицом: 

a) преступления небольшой тяжести;  
b) впервые преступления небольшой тяжести; 
c) впервые преступления небольшой и средней тяжести; 
d) преступления небольшой или средней тяжести. 

 
15. Освобождение от уголовной ответственности в связи с изменением обстановки возможно, если: 

a) лицо, совершившее преступление перестало быть общественно опасным;  
b) совершенное деяние перестало быть общественно опасным; 
c) лицо или совершенное им деяние перестало быть общественно опасным; 
d) и лицо, и совершенное им деяние перестали быть общественно опасными. 

 
16. Срок давности привлечения к уголовной ответственности при совершении преступления 
небольшой тяжести  составляет: 

a) два года; 
b) 6 лет; 
c) 10 лет; 
d) 15 лет. 

 
17. Срок давности привлечения к уголовной ответственности при совершении преступления средней 
тяжести  составляет:  

a) два года; 
b) 6 лет; 
c) 10 лет; 
d) 15 лет. 

 
18. Срок давности привлечения к уголовной ответственности при совершении тяжкого преступления  
составляет: 

a) два года; 
b) 6 лет; 
c) 10 лет; 
d) 15 лет. 

 
19. Срок давности привлечения к уголовной ответственности зависит от: 

a) категории совершенного преступления; 
b) назначения наказания; 
c) последствий совершения преступления;  
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d) объекта посягательства. 
 
20. Срок давности привлечения к уголовной ответственности исчисляется: 

a) б) со дня совершения преступления и  до вынесения приговора;  
b) в) со дня совершения преступления и до момента вступления приговора в законную силу;  
c) г) со дня привлечения в качестве подозреваемого и до вынесения приговора. 

 
21. Освобождается ли лицо, совершившее преступление, наказуемое смертной казнью или 
пожизненным лишением свободы, от уголовной ответственности в связи с истечением срока 
давности: 

a) да, если истекло не менее 15 лет; 
b) да, если истекло более 20 лет; 
c) решение принимает суд; 
d) нет. 

 
22. Освобождение лица от уголовной ответственности в связи с изменением обстановки: 

a) обязательно; 
b) обязательно, если совершенное  преступление - небольшой тяжести; 
c) это право суда; 
d) изменение обстановки в качестве основания освобождения от уголовной ответственности в 

УК РФ не предусмотрено. 
 
23. В связи с изменением обстановки лицо может быть освобождено от oтветственности: 

a) только органом дознания или следователем с согласия прокурора; 
b) только самим прокурором; 
c) только судом; 
d) верно всё названное. 

 
24. Применяются ли сроки давности к лицам, совершившим преступления против мира и 
безопасности человечества, предусмотренные ст. ст. 353; 356; 357; 388 УК РФ: 

a) да, если истекло не менее 15 лет; 
b) да, если истекло более 20 лет; 
c) решение принимает суд; 
d) нет. 

 
25. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, лица, 
совершившего преступление средней тяжести, тяжкое или особо тяжкое: 

a) не допускается; 
b) допускается, если преступление совершено впервые; 
c) допускается в случаях, предусмотренных статьями Особенной части УК РФ; 
d) верно  b)  и  c). 

25. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим, по общему 
правилу: 

a) обязательно, если совершенное преступление – небольшой тяжести;  
b) факультативно, если совершенное преступление небольшой тяжести; 
c) обязательно, если преступление небольшой или средней тяжести;  
d) факультативно, если преступление небольшой или средней тяжести. 

 
26. Освобождение от ответственности в связи с примирением с потерпевшим обязательно: 

a) если лицо, совершившее преступление, примирилось с потерпевшим; 
b) если обвинение по делу является частным; 
c) необходимо, чтобы присутствовали обстоятельства, указанные в п.п. а) и b); 
d) если лицо примирилось с потерпевшим, а обвинение по делу является публичным. 
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27. Лицо может быть освобождено от уголовной ответственности по ст. 76 УК РФ, если: 

a) примирение состоялось до передачи дела в суд; 
b) примирение состоялось на любой стадии процесса до удаления суда в совещательную 

комнату для постановления приговора; 
c) примирение состоялось до оглашения приговора; 
d) примирение состоялось до вступления приговора в законную силу.  

 
28. Укажите неверное условие освобождения лица вследствие изменения обстановки: 

a) преступление совершено впервые;  
b) преступление может быть только небольшой тяжести;  
c) лицо перестало быть общественно опасным; 
d) совершенное деяние перестало быть общественно опасным. 

 
29. Какой из нижеприведённых видов освобождения от уголовной ответственности является 
обязательным: 

a) в связи с примирением с потерпевшим; 
b) в связи с деятельным раскаянием;  
c) в связи с истечением срока давности; 
d) ни один из видов обязательным не является. 

 
30. Лицо может быть освобождено от уголовной ответственности в связи с деятельным   раскаянием, 
если максимальное наказание, предусмотренное УК РФ: 

a) не превышает 2 лет лишения свободы; 
b) не превышает 5 лет лишения свободы; 
c) не превышает 10 лет лишения свободы; 
d) в случаях, если за данное преступление лишение свободы не применяется. 

 
31. При освобождении лица от уголовной ответственности на основании явки с повинной: 

a) явка должна быть добровольной; 
b) сведения могут быть получены с использованием психического и физического принуждения; 
c) сведения могут быть получены с использованием гипноза; 
d) явка с повинной вообще не является основанием для освобождения от уголовной 

ответственности. 
 
32. Если лицо возместило нанесённый потерпевшему ущерб: 

a) оно должно быть обязательно освобождено от уголовной ответственности;  
b) оно может быть освобождено от уголовной ответственности, если возмещение- добровольно, 

а совершенное преступление - небольшой тяжести; 
c) оно может быть освобождено от уголовной ответственности, если возмещение добровольно, 

а совершенное преступление средней тяжести; 
d) лицо вообще не может быть освобождено от уголовной ответственности. 

 
33. Возможно ли освобождение лица от уголовной ответственности в связи с деятельным 
раскаянием, если преступление не относится к категории небольшой тяжести: 

a) нет; 
b) да, небольшая тяжесть не ограничение; 
c) да, но в этом случае освобождение осуществляется по правилам, предусмотренным статьями 

Особенной части УК РФ; 
d) да, но преступление по тяжести не может быть выше среднего. 
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34. Будет ли служить основанием для освобождения от уголовной ответственности явка с повинной, 
если лицо скрывалось в связи с обвинением в преступлении, находилось в розыске и приняло 
решение прекратить уклонения от следствия и суда: 

a) да; 
b) да, но не всегда; 
c) вопрос решается судом; 
d) нет, оно послужит лишь основанием для смягчения ответственности. 

 
35. Исключите неверное положение, связанное с освобождением лица от уголовной ответственности 
в связи с примирением с потерпевшим: 

a) если совершено преступление средней тяжести; 
b) если преступление совершено впервые; 
c) если лицо примирилось с потерпевшим; 
d) если лицо загладило причинённый потерпевшему вред. 

 
36. Возможно ли освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 
потерпевшим, если преступление не относится к категории небольшой тяжести: 

a) лицо должно быть освобождено; 
b) лицо может быть освобождено по усмотрению суда или иных органов; 
c) лицо  не может быть освобождено, так как небольшая тяжесть – первое и обязательное 

условие; 
d) да, но преступление по тяжести не может быть выше среднего. 

 
37. В связи с примирением с потерпевшим освобождению от уголовной ответственности подлежит 
лицо: 

a) судимое один раз; 
b) только состоявшее под следствием; 
c) состоявшее под следствием и судом; 
d) ни одно из этих условий не допускается. 

 
37. Заглаживание причинённого потерпевшему вреда в качестве основания для освобождения от 
уголовной ответственности  может проявляться: 

a) в реальном возмещении причинённого вреда; 
b) только в возмещении морального ущерба; 
c) только в устранении вреда силами нарушителя; 
d) во всех вышеперечисленных формах. 
 

38. Решение о прекращении уголовного дела  (об отказе его возбуждения) в связи с примирением с 
потерпевшим может быть принято: 

a) органом дознания или следователем с согласия прокурора; 
b) прокурором на любом этапе доследственной проверки или предварительного расследования; 
c) судом в любой момент судебного разбирательства; 
d) верно все названное. 
 

39. Амнистия – это: 
a) вид освобождения от уголовной ответственности; 
b) вид освобождения от наказания; 
c) верно  b)  и  c). 
d) верного ответа нет. 

 
40. Каким принципом руководствовался законодатель, предоставляя суду право условно-досрочного 
освобождения от дальнейшего отбывания наказания лиц, доказавших, что они исправились: 

a) демократизма; 
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b) справедливости; 
c) законности; 
d) гуманизма. 

 
41. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания – самый распространенный вид 
освобождения от наказания, так как: 

a) оно применяется к большинству основных видов наказаний; 
b) оно применяется при совершении любых категорий преступлений; 
c) оно применяется ко всем категориям осужденных; 
d) верно все названное. 

 
42. Что является основанием условно-досрочного освобождения осужденного от дальнейшего 
отбывания наказания: 

a) объявление амнистии; 
b) утрата осужденным общественной опасности; 
c) примерное выполнение исправительных работ; 
d) психическое заболевание осужденного. 

 
43. Сколько должен составлять фактически отбытый срок лишения свободы для условно-досрочного 
освобождения осужденного: 

a) не менее года; 
b) не менее шести месяцев; 
c) не менее трех лет; 
d) не менее трех месяцев. 

 
44. Какое условие необходимо для условно-досрочного освобождения лица, отбывающего 
пожизненное лишение свободы: 

a) фактическое отбытие лицом не менее 15 лет;     
b) фактическое отбытие лицом не менее 25 лет; 
c) фактическое отбытие лицом не менее 30 лет; 
d) это лицо не может быть досрочно освобождено. 

 
45. Назовите неверное утверждение. «Условно-досрочно может быть освобождено лицо, 
отбывающее …»: 

a) исправительные работы; 
b) обязательные работы; 
c) ограничение свободы;    
d) ограничение по военной службе. 

 
46. Назовите неверное утверждение. «Условно-досрочно может быть освобождено лицо, 
отбывающее …»: 

a) штраф; 
b) содержание в дисциплинарной воинской части; 
c) лишение свободы; 
d) пожизненное лишение свободы. 

 
47. В  случае условно-досрочного освобождения: 

a) не допускается освобождение от отбывания дополнительного наказания; 
b) лицо может быть освобождено от отбывания дополнительного наказания, кроме 

конфискации имущества; 
c) лицо может быть полностью или частично освобождено от отбывания дополнительного вида 

наказания; 
d) дополнительного вида наказания. 
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48. В случае применения условно-досрочного освобождения: 

a) суд может возложить на осужденного обязанности, предусмотренные ч.5 ст.73 УК РФ (т.е. 
возлагаемые при условном осуждении); 

b) орган, осуществляющий контроль за поведением условно-досрочно освобожденных, может 
возложить на осужденного названные обязанности;   

c) подобные обязанности на условно-досрочно осужденного не могут быть возложены; 
d) суд обязан возложить на осужденного обязанности, предусмотренные УИК РФ. 

 
49. При возложении на лицо, освобожденное условно-досрочно, обязанностей, эти обязанности 
должны им исполняться: 

a) в течение одного года; 
b) в течение шести месяцев; 
c) в течение срока, определенного судом; 
d) в течение оставшейся не отбытой части наказания. 

 
50. Какие из ниже перечисленных обязанностей относятся к перечню обязанностей, которые могут 
возлагаться судом на лицо, осуждаемое условно: 

a) запрет общения с определенным кругом лиц; 
b) прохождение курса лечения от алкоголизма, токсикомании, наркомании, венерического 

заболевания; 
c) устройство на работу;  
d) уплата штрафа. 

 
51. В чем заключается условный характер такого вида освобождения от отбывания наказания, как 
условно – досрочное освобождение: 

a) в возможности отмены этого вида освобождения в случае нарушения требований, 
предъявляемых к условно – досрочно освобожденным; 

b) в установлении контроля за поведением условно – досрочно освобожденного;  
c) в отсутствии фактического контроля за поведением освобожденного; 
d) в отсутствии фактического контроля за исполнением осужденным возложенных на него 

обязанностей. 
 
52. Какое из ниже перечисленных нарушений требований условно-досрочного освобождения от 
отбывания наказания является безусловным и обязательным основанием отмены условно-досрочного 
освобождения: 

a) злостное уклонение от исполнения обязанностей, возложенных судом при применении 
условно-досрочного освобождения; 

b) совершение нового умышленного преступления; 
c) совершение нового преступления по неосторожности; 
d) совершение административного правонарушения. 

 
53. Условно-досрочное освобождение может быть применено только после фактического отбытия 
осужденным: 

a) определенной части срока наказания в зависимости от категории совершенного 
преступления; 

b) определенной части срока назначенного наказания в зависимости от его вида и размера; 
c) не менее половины срока назначенного наказания; 
d) не менее 3/4 срока назначенного наказания. 

 
54. Назовите условие, не относящееся к основаниям применения условно-досрочного освобождения: 

a) вывод суда о нецелесообразности полного отбывания осужденным срока назначенного 
наказания; 
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b) отбытие определенной части наказания; 
c) при осуждении к лишению свободы – фактическое отбытие не менее шести месяцев; 

наказания;  
d) полное возмещение осужденным ущерба, причиненного преступлением. 

 
55. Назовите основание для отмены условно-досрочного освобождения при совершении лицом 
правонарушения, за которое на него будет наложено административное взыскание: 

a) любые правонарушения; 
b) только правонарушения, связанные с нарушением правового порядка; 
c) только правонарушения, связанные с нарушением общественного порядка; 
d) только правонарушения, посягающие на жизнь и здоровье других лиц. 

 
56. Назовите орган, по представлению которого суд может отменить условно-досрочное 
освобождение в связи со злостным уклонением от исполнения возложенных судом обязанностей или 
при нарушении общественного порядка: 

a) прокуратура; 
b) уполномоченный на то специализированный  государственный орган, осуществляющий 

контроль за поведением лица, условно – досрочно освобожденного от отбывания наказания; 
c) органы надзора; 
d) любой орган государственной власти. 

 
57. Фактически отбытый осужденным срок лишения свободы при условно-досрочном освобождении 
не может быть менее: 

a) 3месяцев; 
b) 6месяцев;   
c) 1года; 
d) 2лет. 

 
58. Условно-досрочное освобождение не применяется: 

a) к лицам, ранее условно – досрочно освобождавшимся; 
b) к лицам, совершившим преступление при особо опасном рецидиве; 
c) к лицам, осужденным за особо тяжкие преступления против личности на срок свыше 5 лет; 
d) УК РФ не называет категорий осужденных, к которым не применяется  условно-досрочное 

освобождение. 
 
59. Лицо, отбывающее пожизненное лишение свободы, может быть освобождено условно – досрочно 
при наличии следующих условий: 

a) по отбытию не менее 3/4 срока наказания;  
b) по отбытию не менее 25 лет лишения свободы; 
c) если суд признает, что лицо не нуждается в дальнейшем отбывании этого наказания; 
d) верно  b)  и  c). 

 
60. Замена не отбытой части наказания более мягким видом наказания может применяться: 

a) к лицам, отбывающим лишение свободы;  
b) к лицам, осуждённым к исправительным работам; 
c) к лицам, отбывающим наказание условно; 
d) к лицам, приговоренным к лишению свободы. 

 
61. Замена не отбытой части наказания более мягким видом наказания может быть применена судом 
к лицу: 

a) отбывающему лишение свободы за преступление, совершенное впервые; 
b) отбывающему лишение свободы только за преступление небольшой тяжести; 
c) отбывающему лишение свободы за преступление небольшой  или средней тяжести; 
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d) отбывающему лишение свободы за совершенное впервые преступление небольшой или 
средней тяжести. 

62. Не отбытая часть наказания может быть заменена более мягким видом наказания после 
фактического отбытия осужденным не менее: 

a) 1/2срока наказания; 
b) 1/3 срока наказания; 
c) 2/3 срока наказания; 
d) 6 месяцев лишения свободы. 

 
63. Основанием замены не отбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким видом 
наказания является: 

a) отличное поведение заключенного; 
b) такая степень исправления осужденного, при которой дальнейшее его исправление 

становится возможным в условиях отбывания более мягкого вида наказания; 
c) серьезное заболевание осужденного, требующее стационарного лечения; 
d) психическое расстройство осужденного. 

 
64. Какое из ниже перечисленных видов наказания не может быть отнесено к более мягким: 

a) арест; 
b) исправительные работы; 
c) ограничение свободы; 
d) лишение свободы. 

 
65. Назовите причину, по которой может быть отменена замена не отбытой части лишения свободы 
более мягким видом наказания: 

a) ненадлежащее поведение осужденного; 
b) совершение им проступка; 
c) освобождение не может быть отменено; 
d) совершение им административного правонарушения. 

 
66. Какое из ниже перечисленных оснований не является основанием для освобождения от наказания 
в связи с болезнью: 

a) психическое расстройство; 
b) заболевание иной тяжкой болезнью; 
c) заболевание военнослужащих, делающее их непригодными к военной службе; 
d) правильного ответа нет. 

 
67. Назовите основание освобождения от наказания лиц, у которых после совершения преступления 
наступило психическое расстройство: 

a) принцип гуманизма; 
b) невозможность исправления таких лиц; 
c) возможность исправления таких лиц только путем применения мер медицинского характера; 
d) возможность исправления таких лиц после курса лечения. 

 
68. Лицу, освобожденному от отбывания наказания в связи с болезнью, в большинстве случаев суд 
назначает: 

a) меры воспитательного характера;  
b) меры исправительного характера; 
c) принудительные меры медицинского характера; 
d) исправительные работы. 

 
69. Для рассмотрения вопроса об освобождении осужденного от наказания в связи с болезнью в суд 
необходимо представить: 
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a) рекомендацию с места жительства и работы; 
b) заключение судебной экспертизы; 
c) заключение врачебной комиссии; 
d) справку с места работы.    

 
70. В случае заболевания лиц, отбывающих  наказание или подлежащих наказанию, невозможность 
отбывания ими наказания определяется: 

a) характером болезни; 
b) видом совершенного преступления; 
c) характером преступления; 
d) поведением осужденного. 

 
71. Лица, подлежащие наказанию и заболевшие не психической, а иной тяжелой болезнью, 
освобождаются от него, если: 

a) они заболели болезнью, входящей в установленный Министерством здравоохранения России 
перечень; 

b) они не могут контролировать свои действия; 
c) стационарное лечение дало положительный результат; 
d) правильного ответа нет. 

 
72. Лицо, заболевшее после совершения преступления тяжкой болезнью, может быть освобождено от 
отбывания наказания, если: 

a) это лицо лишено возможности осознавать фактический характер своих действий и их 
общественную опасность; 

b) это лицо лишено возможности руководить своими действиями; 
c) болезнь препятствует отбыванию наказания; 
d) это лицо признается инвалидом 1 или 2 группы. 

 
73. Могут ли лица, освобожденные от наказания в связи с психическим расстройством или иной 
тяжелой болезнью, вновь подлежать наказанию: 

a) нет, не могут, так как наказание является условным; 
b) могут, если не истек срок давности; 
c) могут, если совершат проступок; 
d) нет правильного ответа. 

 
74. Какие военнослужащие могут быть освобождены от дальнейшего отбывания наказания в связи с 
тяжелой болезнью: 

a) отбывающие любой вид наказания; 
b) отбывающие наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской части; 
c) отбывающие наказание в виде лишения свободы; 
d) отбывающие наказание в виде ограничения по военной службе. 

 
75. Почему освобождение от наказания военнослужащих в случае их заболевания, делающего их 
непригодными к военной службе, является обязательным, окончательным и безусловным: 

a) потому что оно составляет обязанность суда и не зависит от его усмотрения; 
b) так как оно не может быть отменено по определенным обстоятельствам; 
c) так как оно применяется ко всем преступникам; 
d) верно  а)  и  b). 

 
76. Отсрочка наказания по действующему Уголовному кодексу РФ применяется: 

a) к беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей; 
b) к матерям-одиночкам; 
c) к многодетным матерям; 
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d) только к беременным женщинам. 
 
77. Назовите основание применения отсрочки отбывания наказания к беременным  женщинам и 
женщинам, имеющим малолетних детей: 

a) нецелесообразность отбывания наказания беременной женщиной или женщиной, имеющей 
малолетнего ребенка; 

b) принцип гуманизма; 
c) принцип демократизма; 
d) рекомендация врачей об отсрочке наказания. 

 
78. Если женщина, подлежащая наказанию, узнает, что она беременна, то в какой момент 
беременности она может поставить вопрос об отсрочке наказания на рассмотрение суда: 

a) в любой момент беременности; 
b) только в тот момент, когда беременной женщине предоставляется отпуск по беременности и 

родам; 
c) за три месяца до родов; 
d) за два месяца до родов. 

 
79. При наступлении какого условия на рассмотрение суда ставится вопрос об отмене 
предоставленной отсрочки наказания беременной женщине или женщине, имеющей малолетнего 
ребенка: 

a) прерывание беременности; 
b) рождение ею мертвого ребенка; 
c) смерть ребенка во время отсрочки наказания матери; 
d) верно все названное. 

 
80. До какого времени беременной женщине или женщине, имеющей малолетнего ребенка, может 
быть предоставлена отсрочка наказания: 

a) до достижения ребенком восьмилетнего возраста; 
b) до достижения ребенком пятилетнего возраста; 
c) до достижения ребенком семилетнего возраста; 
d) до достижения ребенком трехлетнего возраста. 

 
81. Назовите орган, который вправе ставить перед судом вопрос об отсрочке наказания женщине, 
если она забеременела или родила ребенка во время отбывания наказания: 

a) прокуратура; 
b) специализированный государственный орган, ведающий исполнением наказания; 
c) суд; 
d) специализированный государственный орган, ведающий исполнением наказания, при 

согласовании с прокуратурой. 
 
82. Назовите действия женщины, имеющей малолетнего ребенка или беременной, которой было 
отсрочено отбывание наказания, являющиеся безусловным основанием для отмены отсрочки 
отбывания наказания: 

a) уклонение от воспитания ребенка; 
b) прерывание беременности; 
c) отказ  от ребенка и передача его в детское учреждение или посторонним лицам;  
d) верного ответа нет. 

 
83.  Является ли  нарушение общественного порядка женщиной, которой было отсрочено отбывание 
наказания в связи с беременностью или наличием малолетнего ребенка, основанием для отмены 
отсрочки наказания: 

a) да, всегда; 
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b) да, иногда, в установленных законом случаях; 
c) нет, никогда; 
d) да, в исключительных случаях.  

 
84. Какое из решений должен принять суд в отношении осужденных беременных женщин и женщин, 
имеющих малолетних детей, по истечении срока отсрочки наказания: 

a) окончательно освободить осужденную от отбывания оставшейся части наказания; 
b) заменить часть наказания более мягким видом наказания; 
c) направить осужденную для отбывания наказания обратно; 
d) верно все названное. 

 
85. Какое решение вправе принять суд, если женщина, которой была предоставлена отсрочка 
наказания в связи с беременностью или наличием малолетнего ребенка, совершила новое 
преступление во время отсрочки: 

a) суд не учитывает второе преступление; 
b) после окончания отсрочки женщина будет отбывать наказание в соответствии со вторым 

приговором, устанавливающим наказание только за второе преступление; 
c) суд назначает наказание по совокупности приговоров; 
d) суд принимает решение с учетом поведения подсудимой. 

 
86. В каких случаях обвинительный приговор суда не приводится в исполнение: 

a) длительная тяжелая болезнь осужденного; 
b) нехватка тюрем; 
c) амнистия; 
d) верно  а)  и  b). 

 
87. Если лицо совершило преступление небольшой тяжести, когда будет возможно его освобождение 
в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора: 

a) через 1 год; 
b) через 2 года; 
c) через 3 года; 
d) через 4 года. 

 
88. Срок давности обвинительного приговора суда зависит: 

a) от категории совершенного преступления; 
b) от назначенного наказания; 
c) от последствий совершенного преступления; 
d) от объекта посягательства. 

 
89. Срок давности обвинительного приговора исчисляется: 

a) со дня провозглашения приговора; 
b) со дня вступления приговора в законную силу; 
c) с начала фактического отбытия наказания; 
d) с момента применения меры пресечения. 

 
90. Если осужденный уклоняется от отбывания наказания, течение срока давности обвинительного 
приговора: 

a) прерывается; 
b) приостанавливается; 
c) не прерывается и не приостанавливается; 
d) приостанавливается, но не более чем на 20 лет. 
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91. Течение срока давности обвинительного приговора возобновляется (в случае его 
приостановления) с момента: 

a) задержания осужденного; 
b) явки с повинной или задержания осужденного; 
c) совершения осужденным нового преступления; 
d) установления места нахождения осужденного. 

 
92. В случае приостановления течения сроков давности обвинительного приговора сроки давности, 
истекшие к моменту уклонения от отбывания наказания: 

a) подлежат зачету; 
b) не зачитываются в сроки давности; 
c) подлежат зачету в случае уважительных причин уклонения; 
d) вопрос о зачете решается судом. 
 

93. Если суд не сочтет возможным применить сроки давности к лицу, осужденному к пожизненному 
лишению свободы или смертной казни: 

a) эти виды наказания заменяются лишением свободы на определенный срок; 
b) эти виды наказания заменяются лишением свободы сроком на 25 лет; 
c) смертная казнь и пожизненное лишение свободы применяются по общему правилу; 
d) суд заменяет наказание лишением свободы на срок, не превышающий  ? максимального 

срока лишения свободы, предусмотренного санкцией. 
 
94. К лицам, осужденным за преступления против мира и безопасности человечества (ст.ст. 
353,356,357,358 УК РФ), сроки давности: 

a) не применяются; 
b) применяются; 
c) увеличиваются вдвое; 
d) вопрос о применении сроков давности решает суд. 

 
95. Назовите основание приостановления срока давности обвинительного приговора, 
предусмотренное законом: 

a) длительная тяжелая болезнь осужденного; 
b) стихийное бедствие; 
c) социальное потрясение; 
d) уклонение осужденного от отбывания наказания. 

 
96. Если лицо совершило тяжкое преступление, когда оно может быть освобождено в связи с 
истечением сроков давности обвинительного приговора: 

a) через 7 лет; 
b) через 8 лет; 
c) через 10 лет; 
d) через 12 лет. 

 
97. Если лицо совершило особо тяжкое преступление, когда будет возможно его освобождение в 
связи с истечением сроков давности обвинительного приговора: 

a) через 14 лет; 
b) через 15 лет; 
c) через 17 лет; 
d) через 20 лет. 

98. Почему истечение срока давности обвинительного приговора является обязательным видом 
освобождения от отбывания наказания: 

a) так как оно составляет обязанность суда, а не право; 
b) так как оно зависит только от усмотрения суда; 
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c) так как оно не зависит от желания осужденного;  
d) так как оно подлежит обязательному исполнению. 

 
99. Для каких лиц истечение срока давности обвинительного приговора является факультативным 
основанием для освобождения: 

a) для лиц, осужденных к смертной казни; 
b) для лиц, осужденных на срок не менее 15 лет; 
c) для лиц, осужденных на срок не менее 25 лет; 
d) для лиц, заболевших тяжелой болезнью. 

   
100. Амнистия – это: 

a) правовое последствие отбывания наказания за совершенное преступление, связанное с 
возложением на лицо определенных ограничений уголовно-правового и общего характера; 

b) акт высшего законодательного органа государственной власти, которым определенные 
категории лиц либо все лица, совершившие преступления определенных видов, 
освобождаются от уголовной ответственности, или от полного либо частичного отбывания 
наказания или назначенное судом наказание заменяется более мягким либо сокращается; 

c) мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда; 
d) акт высшего должностного лица РФ, полностью или частично освобождающий осужденного 

от назначенного ему наказания, либо сокращающий это наказание, либо заменяющий его 
более мягким видом наказания. 

 
101. Каким органом объявляется амнистия: 

a) Советом Федерации Федерального Собрания РФ; 
b) Верховным Судом РФ; 
c) Государственной Думой Федерального Собрания РФ; 
d) Правительством РФ. 

 
102. Амнистия объявляется в отношении: 

a) индивидуально не определенного круга лиц; 
b) индивидуально определенного круга лиц; 
c) индивидуально определенного лица; 
d) индивидуально определенного или не определенного круга лиц по усмотрению органа, 

принимающего акт об амнистии. 
 
103. В каком случае не допускается прекращение уголовного дела по акту амнистии: 

a) если местонахождение лица, которое подлежит амнистии, не известно; 
b) если обвиняемый возражает против этого, а также в случае, если уголовное дело находится в 

стадии судебного разбирательства; 
c) если против этого возражают родственники осужденного; 
d) если против этого возражают общественные организации и трудовые коллективы. 

 
104. На какой круг лиц амнистия не распространяется: 

a) как правило, на лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, злостно 
нарушающих режим во время отбывания наказания, неоднократно осужденных к  лишению 
свободы; 

b) на лиц, впервые совершивших преступление по неосторожности; 
c) на лиц, впервые осужденных  к тюремному заключению; 
d) на лиц, впервые осужденных за нетяжкие умышленные преступления. 

 
105. На какие по времени совершения уголовно-наказуемые деяния по общему правилу акт амнистии 
распространяет свое действие: 

a) совершенные до и после принятия акта амнистии;  
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b) совершенные после его принятия; 
c) совершенные до его принятия; 
d) совершенные в период между последними двумя актами амнистии. 

 
106. В чьем ведении находятся амнистия и помилование: 

a) в совместном ведении РФ и ее субъектов; 
b) в исключительном ведении РФ; 
c) в ведении субъектов РФ; 
d) в ведении органов местного самоуправления. 

 
107. Каким образом происходит применение акта об амнистии к лицу, местонахождение которого 
неизвестно: 

a) к лицу, местонахождение которого неизвестно, амнистия не применяется; 
b) амнистия применяется, даже если местонахождение лица неизвестно; 
c) рассматривается после установления местонахождения указанного лица или его явки в 

орган, на который возложено применение акта об амнистии; 
d) рассматривается по истечении полугода с момента объявления амнистии. 

 
108. Решение о применении акта об амнистии принимается:  

a) в отношении индивидуально не определенного круга лиц; 
b) в отношении каждого лица индивидуально; 
c) в отношении индивидуально определенного круга лиц; 
d) как в отношении индивидуально определенного, так и индивидуально не определенного 

круга лиц. 
 
109. При применении акта об амнистии не учитываются:  

a) судимости снятые или погашенные в установленном  законом  порядке; 
b) судимости за преступления, исключенные из УК РСФСР; 
c) судимости за преступления, ранее совершенные по неосторожности, независимо от вида 

наказания; 
d) все вышеперечисленное не учитывается. 

 
110. В связи с чем, по общему правилу, принимаются постановления об амнистии: 

a) в связи с принятием нового Уголовного кодекса; 
b) в связи с какими-либо торжественными случаями или важными датами; 
c) в связи с отсутствием возможности содержать в колониях большое количество осужденных; 
d) верно  b)  и  c). 

 
111. Каким образом происходит применение амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям: 

a) к длящимся и продолжаемым преступлениям амнистия не применяется; 
b) применяется как к окончившимся до ее издания, так и после ее издания длящимся и 

продолжаемым преступлениям; 
c) применяется к ним лишь в том случае, если указанные преступления окончились  спустя 

недолгое время после издания акта об амнистии; 
d) применяется только к тем, которые окончились до ее вступления в силу. 

 
112. Каков порядок вступления в законную силу постановлений об амнистии: 

a) с момента, установленного постановлением об амнистии; 
b) с момента официального опубликования; 
c) по истечении 10 дней с момента официального опубликования; 
d) верно всё названное. 

 
113. Каким нормативно-правовым актом оформляется решение об амнистии: 
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a) постановлением Государственной Думы Федерального Собрания РФ; 
b) распоряжением Правительства РФ; 
c) указом Президента РФ; 
d) постановлением Пленума Верховного Суда РФ. 

114. Какие лица подпадают под действие постановления об амнистии: 
a) отбывающие наказание на территории РФ; 
b) отбывающие наказание на территории бывшего СССР; 
c) отбывающие наказание на территории указанного в Постановлении об амнистии субъекта 

РФ; 
d) отбывающие наказание на территории СНГ. 

 
115. Помилование – это: 

a) правовое последствие отбывания наказания за совершенное преступление, связанное с 
возложением на лицо определенных ограничений уголовно-правового и общего характера; 

b) акт высшего должностного лица РФ, полностью или частично освобождающий осужденного 
от назначенного ему наказания, либо сокращающий это наказание, либо заменяющий его 
более мягким видом наказания, либо снимающий судимость; 

c) акт высшего законодательного органа государственной власти, которым определенные 
категории лиц либо все лица, совершившие преступления определенных видов, 
освобождаются от уголовной ответственности, или от полного либо частичного отбывания 
наказания; 

d) мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда 
 
116. Каким органом осуществляется помилование в РФ: 

a) Правительством РФ; 
b) Президентом РФ; 
c) Генеральным Прокурором РФ; 
d) Государственной Думой Федерального Собрания РФ. 

 
117. На какой круг субъектов распространяется помилование: 

a) на индивидуально определенное лицо либо несколько лиц, обозначенных персонально; 
b) индивидуально определенный круг лиц; 
c) индивидуально не определенный круг лиц; 
d) индивидуально определенный или не определенный круг лиц по усмотрению органа, 

издающего акт помилования. 
 
118.  Кто может быть помилован: 

a) лицо, осужденное к смертной казни; 
b) несовершеннолетний; 
c) женщина, имеющая несовершеннолетних детей; 
d) любое лицо. 

 
119. Кем не может возбуждаться ходатайство о помиловании: 

a) прокурором; 
b) самим осужденным и его родственниками; 
c) общественными организациями и трудовыми коллективами; 
d) администрациями исправительных учреждений или иным органом, ведающим исполнением 

наказания. 
 
120. Какой орган осуществляет подготовку вопросов о помиловании: 

a) Администрация Президента РФ; 
b) Президент РФ; 
c) Комиссия по вопросам помилования при Президенте РФ; 
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d) Правительство РФ. 
 
121. Каким нормативно-правовым актом оформляется решение о помиловании: 

a) постановлением Пленума Верховного Суда РФ; 
b) распоряжением Правительства РФ; 
c) постановлением Государственной Думы ФС РФ; 
d) указом Президента. 

 
122. Чем ограничено право Президента на осуществление помилования: 

a) кругом лиц; 
b) категориями преступлений; 
c) видом наказания; 
d) ничем не ограничено. 

 
123. Судимость – это: 

a) мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда; 
b) акт высшего законодательного органа государственной власти, которым определенные 

категории лиц либо все лица, совершившие преступления определенных видов, 
освобождаются от уголовной ответственности, или от полного либо частичного отбывания 
наказания; 

c) акт высшего должностного лица РФ, полностью или частично освобождающий осужденного 
от назначенного ему наказания, либо сокращающий это наказание, либо заменяющий его 
более мягким видом наказания, либо снимающий судимость; 

d) правовое последствие отбывания наказания за совершенное преступление, связанное с 
возложением на лицо определенных ограничений уголовно-правового и общего характера 
(2). 

 
124. С какого момента лицо, осужденное за совершение преступления, считается судимым: 

a) со дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу; 
b) со дня выдвижения обвинения в совершении преступления; 
c) со дня совершения преступления; 
d) со дня вступления приговора суда в законную силу. 

 
125. Каким актом с лиц, отбывших наказание, может быть снята судимость: 

a) оправдательным приговором; 
b) справкой об освобождении; 
c) справкой о реабилитации; 
d) актом об амнистии и о помиловании. 

 
126. До какого момента лицо, осужденное за совершение преступления, считается судимым: 

a) до момента отбытия наказания; 
b) до момента погашения или снятия судимости; 
c) до конца жизни; 
d) до вынесения обвинительного приговора суда. 

 
127. В каких случаях в УК РФ может учитываться судимость: 

a) при рецидиве преступлений; 
b) при назначении наказания; 
c) при рецидиве преступлений, при назначении наказания и вида исправительного учреждения; 
d) не учитывается. 

128. Судимость в отношении лиц, условно осужденных, погашается: 
a) по истечении испытательного срока; 
b) по истечении 1 года после отбытия наказания; 
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c) по истечении 3 лет после отбытия наказания; 
d) по истечении 6 лет после отбытия наказания. 

 
129. Судимость в отношении лиц, осужденных к более мягким видам наказания, чем лишение 
свободы, погашается:  

a) по истечении 1 года после отбытия наказания; 
b) по истечении 3 лет после отбытия наказания; 
c) по истечении 6 лет после отбытия наказания; 
d) по истечении 8 лет после отбытия наказания. 

 
130. Судимость в отношении лиц, осужденных за преступления небольшой или средней тяжести, 
погашается: 

a) по истечении испытательного срока; 
b) по истечении 1 года после отбытия наказания; 
c) по истечении 3 лет после отбытия наказания; 
d) по истечении 6 лет после отбытия наказания. 

 
131. Судимость в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления, 
погашается: 

a) по истечении 3 лет после отбытия наказания; 
b) по истечении 6 лет после отбытия наказания; 
c) по истечении 8 лет после отбытия наказания; 
d) по истечении 1 года после отбытия наказания. 

 
132. Судимость в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за особо тяжкие преступления, 
погашается: 

a) по истечении 1 года после отбытия наказания; 
b) по истечении 3 лет после отбытия наказания; 
c) по истечении 8 лет после отбытия наказания ; 
d) по истечении 6 лет после отбытия наказания. 

 
133. Как называется совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее 
совершенное преступление в совершеннолетнем возрасте: 

a) рецидив; 
b) неоднократность преступлений; 
c) совокупность преступлений; 
d) верно все названное. 

 
134. С чем закон связывает возникновение судимости: 

a) с совершением общественно опасного деяния; 
b) с назначением какого-либо наказания; 
c) с возбуждением уголовного дела; 
d) с освобождением от наказания. 

 
135. Чем определяются сроки погашения судимости: 

a) характером общественной опасности деяния; 
b) степенью общественной опасности деяния; 
c) характером и степенью общественной опасности деяния; 
d) ничем указанным сроки погашения судимости не определяются. 

 
136. В отношении каких лиц судимость погашается независимо от степени и характера 
общественной опасности: 

a) в отношении лиц, осужденных к лишению свободы на срок до двух лет; 
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b) в отношении лиц, осужденных к лишению свободы на срок до пяти лет; 
c) в отношении лиц, страдающих психическими расстройствами; 
d) в отношении лиц, условно осужденных, и лиц, осужденных к более мягким видам наказания, 

чем лишение свободы. 
 
137. Каким образом происходит погашение судимости: 

a) по специальному решению суда; 
b) в силу иного документа, удостоверяющего этот факт; 
c) автоматически по истечении указанных в законе сроков после отбытия наказания, либо по 

истечении испытательного срока при условном осуждении; 
d) по истечении 3 лет после отбытия наказания. 

 
138. В каком случае суд может снять судимость с осужденного до истечения срока ее погашения: 

a) по ходатайству осужденного в случае, если после отбытия наказания он вел себя безупречно; 
b) по ходатайству общественной организации; 
c) если осужденный после отбытия наказания примерным поведением и честным отношением к 

труду доказал свое исправление; 
d) по ходатайству родственников осужденного. 

 
139. Что происходит с правовыми последствиями, связанными с наличием судимости, с момента ее 
погашения или снятия: 

a) остаются; 
b) ликвидируются частично; 
c) ликвидируются; 
d) верно все названное. 

 
140. Как соотносятся по объему понятие «погашение (снятие) судимости» с понятием 
«реабилитация»: 

a) совпадают; 
b) не совпадают по объему; 
c) частично пересекаются; 
d) первое поглощается вторым. 

 
141. В чем состоят общие ограничения, связанные с судимостью: 

a) в том, что при заполнении официальных анкет лицо обязано сообщать о наличии у него 
судимости; 

b) судимость может служить препятствием для занятия некоторых должностей; 
c) судимость может служить препятствием для занятия определённой профессиональной 

деятельностью; 
d) верно все названное. 
 

142. С какого момента начинает исчисляться срок погашения судимости: 
a) с момента отбытия основного и дополнительного наказаний; 
b) с момента назначения наказания; 
c) с момента вынесения обвинительного приговора суда; 
d) с момента начала отбытия наказания. 
 

143. Для признания лица не имеющим судимости имеют значение: 
a) истечение сроков давности обвинительного приговора суда; 
b) амнистия или помилование; 
c) болезнь лица, совершившего преступление; 
d) основания освобождения лица от наказания не имеют значения для признания лица не 

имеющим судимости. 
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144. Общесоциальные и уголовно-правовые последствия судимости направлены: 

a) на повышение эффективности уголовного наказания и закрепление результатов 
исправительного воздействия на осужденного; 

b) на способствование его приспособлению к жизни в обществе; 
c) на предупреждение совершения новых преступлений лицом, имеющим судимость; 
d) на все перечисленное. 
 

145. Могут ли актом амнистии быть освобождены от уголовной ответственности лица, совершившие 
преступления: 

a) да; 
b) нет; 
c) да, кроме лиц, совершивших преступления против личности; 
d) да, кроме лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. 
 

146. Может ли быть актом помилования снята судимость с лица, отбывшего наказание: 
a) нет; 
b) да; 
c) кроме лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления; 
d) да, кроме лиц, совершивших преступления против личности. 

 
 
 13. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Иные меры 
уголовно-правового характера. Основные положения Общей части уголовного права 
зарубежных стран. 
1. Несовершеннолетними признаются лица, которым:  

a) ко времени совершения преступления исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет;  
b) на момент привлечения к уголовной ответственности исполнилось 14, но не исполнилось 18 

лет;  
c) не исполнилось 18 лет на момент вынесения приговора;  
d) не исполнилось 18 лет. 

 
2. В систему наказаний, назначаемых несовершеннолетним, входит: 

a) 2 вида наказания; 
b) 6 видов наказания; 
c) 13 видов наказания; 
d) 20 видов наказания. 

 
3. Назовите вид наказания, не назначаемый несовершеннолетним: 

a) штраф; 
b) обязательные работы; 
c) исправительные работы; 

 
4. Назовите вид наказания, не назначаемый несовершеннолетним: 

a) штраф;  
b) лишение права заниматься определённой деятельностью;  
c) лишение права занимать определённые должности;  
d) арест. 

 
5. Назовите вид наказания, не назначаемый несовершеннолетним: 

a) ограничение свободы; 
b) лишение свободы на определённый срок; 
c) арест; 
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d) исправительные работы. 
 
6. Назовите срок ареста, назначаемого несовершеннолетним: 

a) от 1 до 4 месяцев; 
b) от 3 до 6 месяцев; 
c) от 1 месяца до 1 года; 
d) от 3 месяцев до 6 лет. 

 
7. Арест назначается несовершеннолетним: 

a) достигшим к моменту вынесения приговора 14 лет; 
b) достигшим к моменту вынесения приговора 16 лет;  
c) достигшим к моменту вступления приговора в законную силу 16 лет;  
d) подобных ограничений нет. 

 
8. Условно-досрочное освобождение несовершеннолетнего, осуждённого за особо тяжкое 
преступление:   

a) не допускается;  
b) возможно после фактического отбытия не менее ? срока; 
c) возможно после фактического отбытия не менее 2/3 срока; 
d) возможно после фактического отбытия не менее ? срока. 

 
9. Сроки давности при освобождении несовершеннолетних от уголовной ответственности или от 
отбывания наказания: 

a) равны общим срокам;  
b) сокращаются на 1/3; 
c) сокращаются наполовину; 
d) сокращаются на ?.  

 
10. Для лиц, совершивших преступление небольшой тяжести в несовершеннолетнем возрасте, срок 
погашения судимости равен: 

a) 1 году; 
b) 3 годам; 
c) 6 годам; 
d) 8 годам. 

 
11. Для лиц, совершивших в несовершеннолетнем возрасте тяжкое или особо тяжкое преступление, 
срок погашения судимости равен: 

a) 1 году;  
b) 3 годам; 
c) 6 годам; 
d) 10 годам. 

 
12. Срок пребывания в специальном воспитательном или лечебно-воспитательном учреждении для 
несовершеннолетних, освобождённых от наказания: 

a) не может превышать 1 года; 
b) от 3 месяцев до 2 лет; 
c) не может превышать максимального срока наказания за совершённое преступление; 
d) не ограничен. 

 
13. Продление срока пребывания несовершеннолетнего в специальном воспитательном или лечебно-
воспитательном учреждении: 

a) допускается только в случае необходимости завершить общеобразовательную или 
профессиональную подготовку; 
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b) не допускается; 
c) допускается на срок не свыше 6 месяцев; 
d) допускается на срок не свыше 1 года. 

 
14. Условно-досрочное освобождение несовершеннолетнего, осуждённого за особо тяжкое 
преступление, возможно после фактического отбытия не менее: 

a) ? срока; 
b) 1/3 срока; 
c)  ? срока; 
d)  2/3 срока. 

 
15. Продолжительность обязательных работ для лиц от 15 до 16 лет: 

a) не может превышать 2 часов в день; 
b) не может превышать 3 часов в день; 
c) не может превышать 4 часов в день; 
d) от 2 до 4 часов в день. 

 
16. Исправительные работы назначаются несовершеннолетним на срок:  

a) до 2 лет; 
b) от 1 до 3 лет; 
c)  до 1 года; 
d) до 1,5 лет. 

 
17. Лишение свободы назначается несовершеннолетним на срок: 

a) не свыше 10 лет; 
b) не свыше 5 лет; 
c) не свыше 15 лет; 
d) не свыше 8 лет. 

 
18. Назовите вид наказания, не назначаемого несовершеннолетним: 

a) арест; 
b) пожизненное лишение свободы; 
c) смертная казнь. 

 
19. Штраф назначается несовершеннолетнему при следующем условии: 

a) он обязуется выплатить штраф; 
b) у родителей есть возможность выплатить штраф; 
c) родители добровольно соглашаются на выплату штрафа; 
d) у несовершеннолетнего имеется самостоятельный заработок или имущество. 

 
20. Штраф несовершеннолетнему назначается в размере: 

a) от одной тысячи до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода несовершеннолетнего осужденного за период от двух недель до шести месяцев. 

b) от 10 до 500 минимальных размеров оплаты труда; 
c) от 100 до 500 минимальных размеров оплаты труда;  
 

 
21. Обязательные работы для несовершеннолетних — это: 

a) обязанность несовершеннолетних выполнять домашние задания; 
b) выполнение в свободное от работы или учёбы время общественных работ; 
c) выполнение общественных работ во время основной работы или учёбы;  
d) оплачиваемые общественные работы. 
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22. Обязательные работы несовершеннолетним назначаются на срок: 
a) от 10 до 100 часов; 
b) от 40 до 100 часов; 
c) от 50 до 150 часов; 
d) от 40 до 160 часов. 

 
23. Продолжительность обязательных работ для лиц, не достигших 15 лет, не может превышать: 

a) 2 часов в день; 
b) 3 часов в день; 
c) 4 часов в день; 
d) 5 часов в день. 

 
24. Лицо считается достигшим соответствующего возраста: 

a) в день своего рождения;  
b) после ноля часов следующих за днём рождения суток; 
c) спустя 10 дней со дня рождения;  
d) с ноля часов дня рождения. 

 
25. Лицо, достигшее 14 лет, подлежит уголовной ответственности: 

a) за причинение смерти по неосторожности; 
b) за убийство, совершённое в состоянии аффекта; 
c) за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью; 
d) за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.   

 
26. Лицо, достигшее 14 лет, не подлежит уголовной ответственности: 

a) за побои; 
b) за грабёж; 
c) за изнасилование; 
d) за вымогательство. 

 
27. Несовершеннолетнему, совершившему преступление: 

a) может быть назначено наказание или применены принудительные меры воспитательного 
воздействия; 

b) может быть назначено наказание;  
c) могут быть применены принудительные меры воспитательного воздействия;    
d) может быть назначено наказание и применены принудительные меры воспитательного 

воздействия. 
 
28. Несовершеннолетнему может быть назначен следующий вид принудительных мер 
воспитательного воздействия: 

a) а) ограничение свободы; 
b) б) возложение обязанности загладить причинённый вред; 
c) в) возложение обязанности регулярно посещать секции и кружки; 
d) г) возложение обязанности трудоустроиться. 

29. Несовершеннолетний может быть освобождён от уголовной ответственности при условии: 
a) если совершает преступление впервые; 
b) если это преступление небольшой или средней тяжести; 
c) если будет доказано, что исправление может быть достигнуто путём применения 

принудительных мер воспитательного воздействия; 
d) верно всё названное. 

 
30. Не является принудительной мерой воспитательного воздействия: 

a) предупреждение; 
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b) возложение обязанности загладить причинённый вред; 
c) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо   специализированного 

государственного органа; 
d) нет правильного ответа. 

 
31. В случае систематического неисполнения несовершеннолетним принудительной меры 
воспитательного воздействия: 

a) эта мера отменяется; 
b) продолжительность этой меры увеличивается вдвое; 
c) материалы направляются для привлечения несовершеннолетнего к уголовной 

ответственности; 
d) эта мера отменяется и материалы направляются для привлечения несовершеннолетнего к 

уголовной ответственности. 
 

32. Несовершеннолетний возраст учитывается при назначении наказания: 
a) как смягчающее обстоятельство; 
b) как отягчающее обстоятельство; 
c) не имеет никакого значения; 
d) как смягчающее обстоятельство в совокупности с другими смягчающими и отягчающими 

обстоятельствами. 
 
33. Предупреждение как принудительная мера воспитательного воздействия состоит: 

a) в разъяснении несовершеннолетнему вреда, причинённого его деяниями;  
b) в разъяснении родителям вреда, причинённого деяниями несовершеннолетнего;  
c) в письменном разъяснении несовершеннолетнему вреда, причинённого его деяниями;  
d) верно всё названное. 

 
34. Передача под надзор состоит: 

a) в прикреплении к несовершеннолетнему надзирателя;  
b) в возложении на родителей обязанностей по воспитательному воздействию; 
c) в возложении на родителей обязанностей по контролю за поведением несовершеннолетнего; 
d) в возложении на родителей обязанностей по воспитательному воздействию на 

несовершеннолетнего и контролю за его поведением. 
 
35. Обязанность загладить причинённый вред возлагается: 

a) с учётом имущественного положения несовершеннолетнего;  
b) с учётом имущественного положения родителей;  
c) с учётом наличия у несовершеннолетнего соответствующих трудовых навыков; 
d) с учётом имущественного положения несовершеннолетнего и наличия у него 

соответствующих трудовых навыков. 
36. Ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего могут 
предусматривать: 

a) запрет посещения определённых мест; 
b) запрет использования определённых форм досуга; 
c) ограничение пребывания вне дома после определённого времени суток; 
d) верно всё названное.  

 
37. Несовершеннолетний может быть освобождён от наказания судом с применением мер 
воспитательного воздействия, если он: 

a) был осуждён за совершение преступления небольшой тяжести;  
b) был осуждён за совершение преступления средней тяжести;  
c) был осуждён за совершение преступления небольшой или средней тяжести; 
d) был осуждён за совершение тяжкого преступления. 
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38. Пребывание несовершеннолетнего в воспитательном учреждении может быть прекращено, если: 

a) родители возьмут несовершеннолетнего под свой надзор;  
b) несовершеннолетнему исполнилось 18 лет; 
c) несовершеннолетний изъявит желание поступать в ВУЗ; 
d) по заключению органа, обеспечивающего исправление, несовершеннолетний не нуждается  

более для своего исправления в дальнейшем применении данной меры. 
 
39. Продление пребывания в воспитательном учреждении для несовершеннолетних после истечения 
срока допускается, если:  

a) существует заявление родителей с просьбой подлить эту меру;  
b) несовершеннолетний сам желает продления этой меры;  
c) необходимо завершить общеобразовательную или профессиональную подготовку; 
d) необходимо удостовериться в исправлении несовершеннолетнего. 

 
40. Условно-досрочное освобождение может быть применено к несовершеннолетним, осуждённым: 

a) к исправительным работам; 
b) к обязательным работам; 
c) к лишению свободы; 
d) к исправительным работам или лишению свободы. 

 
41. Суд может применить положения главы об освобождении от уголовной ответственности и 
наказания несовершеннолетних к лицам в возрасте: 

a) от 18 до 19 лет; 
b) от 20 до 22 лет; 
c) от 18 до 20 лет; 
d) от 18 до 21 года. 

 
42. Несовершеннолетние отбывают лишение свободы: 

a) в воспитательных колониях общего и усиленного режима;  
b) в спецколониях;  
c) в спецшколах, спецколониях, тюрьмах; 
d) правильного ответа нет. 

 
43. В воспитательных колониях общего режима отбывают наказание: 

a) несовершеннолетние женского пола, а также осуждённые впервые к лишению свободы 
несовершеннолетние мужского пола; 

b) несовершеннолетние, осуждённые впервые;  
c) только несовершеннолетние женского пола; 
d) несовершеннолетние, ранее не отбывавшие лишение свободы. 

 
44. В воспитательных колониях усиленного режима отбывают наказание:  

a) несовершеннолетние при опасном и особо опасном рецидиве; 
b) несовершеннолетние, ранее отбывавшие лишение свободы;  
c) несовершеннолетние мужского пола, ранее отбывавшие лишение свободы;  
d) несовершеннолетние, осуждённые за тяжкие и особо тяжкие преступления. 

 
45. При назначении наказания несовершеннолетнему учитываются: 

a) те же обстоятельства, что и при назначении наказания совершеннолетнему; 
b) дополнительно учитываются условия его жизни, воспитания, уровень психического 

развития, иные особенности личности; 
c) влияние на него старших по возрасту лиц;  
d) верно всё названное. 
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46. Несовершеннолетнему одновременно может быть назначено:  

a) не более одной принудительной меры воспитательного воздействия;  
b) не более двух принудительных мер воспитательного воздействия;  
c) несколько принудительных мер воспитательного воздействия. 

 
47. Принудительные меры медицинского характера могут быть назначены судом лицам:  

a) совершившим деяния, предусмотренные статьями Особенной части УК РФ, в состоянии 
невменяемости; 

b) совершившим деяния, предусмотренные статьями Особенной части УК РФ; 
c) недееспособным в момент совершения преступления или административного проступка; 
d) недееспособным и ограниченно дееспособным. 

 
48. Принудительные меры медицинского характера могут быть назначены судом лицам: 

a) не являющимся совершеннолетними на момент совершения правонарушения; 
b) у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее 

невозможным назначение  или исполнение наказания; 
c) не достигшим 18 лет; 
d) совершившим преступление в состоянии аффекта. 

 
49. Принудительные меры медицинского характера могут быть назначены судом лицам:  

a) неизлечимо больным; 
b) беременным женщинам и женщинам, имеющим детей до 3 лет; 
c) совершившим преступление и страдающим психическими расстройствами, не 

исключающими вменяемости; 
d) совершившим преступление против общественного порядка. 

 
50. Принудительные меры медицинского характера могут быть назначены судом лицам:  

a) совершившим преступление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 
b) впавшим во временное помешательство  после совершения преступления; 
c) совершившим преступление против несовершеннолетних; 
d) совершившим преступление и признанным нуждающимися в лечении от алкоголизма или 

наркомании. 
 
51. Принудительные меры медицинского характера по отношению к лицам, совершившим деяния, 
предусмотренные статьями Особенной части УК РФ, в состоянии невменяемости, применяются:  

a) в любом случае; 
b) если лицо склонно к суициду; 
c) в случае, когда лицо не способно контролировать свои действия; 
d) в случае, когда психические расстройства связаны с возможностью причинения этими 

лицами иного существенного вреда. 
 
52. Порядок исполнения принудительных мер медицинского характера определяется: 

a) законодательством РФ о здравоохранении; 
b) уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации и иными 

федеральными законами; 
c) уголовно-процессуальным законодательством; 
d) административным законодательством 

 
53. В отношении лиц, совершившим деяния, предусмотренные статьями Особенной части УК РФ, в 
состоянии невменяемости и не представляющих опасности по своему психическому состоянию, суд:  

a) осуществляет освобождение от уголовной ответственности; 
b) осуществляет обычное судопроизводство; 
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c) может передать необходимые материалы органам здравоохранения для решения вопроса о 
лечении этих лиц или направлении их в психоневрологические учреждения социального 
обеспечения; 

d) совместно с органами здравоохранения решает вопрос о применении к лицу амбулаторного 
наблюдения. 

 
54. Целями применения принудительных мер медицинского характера являются:  

a) изоляция общественно опасных лиц; 
b) предупреждение совершения подобных деяний другими лицами; 
c) перевоспитание лиц, совершивших преступление; 
d) излечение или улучшение  психического состояния, лиц, указанных в ч. 1 ст. 97 УК РФ. 

 
55. К видам принудительных мер медицинского характера относится:  

a) содержание в психоневрологическом учреждении социального обеспечения; 
b) помещение в токсикологическую клинику; 
c) принудительное лечение в травматологическом центре; 
d) принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа. 

 
56. К видам принудительных мер медицинского характера относится:  

a) принудительное содержание в наркологическом центре; 
b) принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа; 
c) содержание в психоневрологическом диспансере; 
d) верно всё названное. 

 
57. К видам принудительных мер медицинского характера относится:  

a) принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с 
интенсивным наблюдением; 

b) использование лица на общественных работах; 
c) верно  а)  и  b); 
d) ни один из вышеперечисленных видов не относится к принудительным мерам медицинского 

характера. 
 
58. Суд наряду с наказанием может назначить принудительную меру медицинского характера в виде 
амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у психиатра лицам:  

a) нетрудоспособным; 
b) не представляющим общественной опасности; 
c) осужденным за преступления, совершенные в состоянии вменяемости, но нуждающимся в 

лечении от алкоголизма, наркомании либо в лечении психических расстройств, не 
исключающих вменяемости; 

d) нуждающимся в психологической помощи. 
 
59. Лицам, осужденным за преступления, совершенные в состоянии вменяемости, но нуждающимся 
в лечении от алкоголизма, наркомании либо в лечении психических расстройств, не исключающих 
вменяемости, суд наряду с наказанием может назначить принудительную меру медицинского 
характера в виде:  

a) принудительного лечения в психиатрическом стационаре общего типа; 
b) исправительных работ; 
c) принудительного лечения в наркологическом диспансере; 
d) амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у психиатра. 

 
60. Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра может быть назначено, если:  

a) лицо по своему психическому состоянию не нуждается в помещении в психиатрический 
стационар; 
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b) лицо представляет минимальную общественную опасность; 
c) лицо прошло курс лечения в психиатрическом стационаре; 
d) верно всё названное. 

 
61. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре может быть назначено, если:  

a) соответствующий уход не может быть обеспечен родственниками по месту жительства; 
b) характер психического расстройства лица требует таких условий лечения, ухода, содержания 

и наблюдения, которые могут быть осуществлены только в психиатрическом стационаре; 
c) необходима изоляция лица от общества; 
d) лицо даёт на то своё согласие. 

 
62. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа может быть назначено 
лицу:  

a) нуждающемуся в общении с другими лицами; 
b) которое по своему психическому состоянию требует максимально строгого наблюдения; 
c) которое по своему психическому состоянию нуждается в стационарном лечении и 

наблюдении, но не требует интенсивного наблюдения; 
d) лечение которого не должно продлиться свыше 6 месяцев. 

 
63. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа может быть 
назначено лицу:  

a) которое должно подвергнуться судебно-психиатрической экспертизе; 
b) которое по своему психическому состоянию требует минимального наблюдения; 
c) которое по своему психическому состоянию представляет наибольшую общественную 

опасность; 
d) которое по своему психическому состоянию требует постоянного наблюдения. 

 
64. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с 
интенсивным наблюдением может быть назначено лицу:  

a) которое по своему психическому состоянию представляет особую опасность для себя или 
других лиц и требует постоянного и интенсивного наблюдения; 

b) которое должно быть изолировано от общества до полного выздоровления; 
c) которое по своему психическому состоянию требует не столько лечения, сколько надзора; 
d) психическое расстройство которого носит хронический характер. 

 
65. Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского характера 
осуществляются судом по представлению:  

a) администрации учреждения, осуществляющего принудительное лечение; 
b) судебной комиссии; 
c) судебного пристава; 
d) лечащего врача. 

 
66. Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского характера 
осуществляются судом по представлению администрации учреждения, осуществляющего 
принудительное лечение, на основании:  

a) заявления лица, подвергающегося лечению; 
b) заключения комиссии врачей-психиатров; 
c) родственников лица, подвергающегося лечению; 
d) заявления лечащего врача. 

 
67. Лицо, которому назначена принудительная мера медицинского характера, подлежит 
освидетельствованию комиссией врачей – психиатров:  

a) еженедельно; 
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b) не реже одного раза в год; 
c) ежемесячно; 
d) не реже одного раза в шесть месяцев. 

 
68. Лицо, которому назначена принудительная мера медицинского характера, подлежит 
освидетельствованию комиссией врачей – психиатров с целью:  

a) решения вопроса о наличии оснований для внесения представления в суд о прекращении 
применения или об изменении такой меры; 

b) установления медицинских показаний; 
c) уточнения диагноза; 
d) верно  b)  и  c). 

 
69. При отсутствии оснований для прекращения применения или изменения принудительной меры 
медицинского характера администрация учреждения, осуществляющего принудительное лечение: 

a) продляет принудительное лечение; 
b) обращается в вышестоящее учреждение здравоохранения для продления лечения; 
c) представляет в суд заключение для продления принудительного лечения; 
d) проводит повторное обследование. 

 
70. Первое продление принудительного лечения может быть произведено:  

a) через год после начала лечения; 
b) через месяц после начала лечения; 
c) по истечении девяти месяцев с момента начала лечения; 
d) по истечении шести месяцев с момента начала лечения. 

 
71. Второе и последующие продления принудительного лечения производятся:  

a) ежегодно; 
b) ежеквартально; 
c) каждые полгода; 
d) по заявлению лечащего врача. 

 
72. Изменение или прекращение применения принудительной меры медицинского характера 
осуществляется судом в случае такого изменения психического состояния лица, при котором:  

a) ранее назначенная мера не является достаточно эффективной; 
b) можно приступить к исполнению наказания; 
c) лечение не приносит результата, и, следовательно, прекращается; 
d) отпадает необходимость в применении ранее назначенной меры. 

 
73. Изменение или прекращение применения принудительной меры медицинского характера 
осуществляется судом в случае такого изменения психического состояния лица, при котором:  

a) возникает необходимость в назначении иной принудительной меры медицинского характера; 
b) ранее назначенная мера была назначена ошибочно; 
c) данное лицо становится способным руководить своими действиями; 
d) верно  а)  и  c). 

 
74. В случае прекращения применения принудительного лечения в психиатрическом стационаре, 
необходимые материалы в отношении лица, находившегося на принудительном лечении,  могут быть 
переданы:  

a) органам, исполняющим наказание; 
b) суду, для определения дальнейшей участи лица; 
c) органам здравоохранения для осуществления контроля за этим лицом; 
d) органам здравоохранения для решения вопроса о его лечении или направлении в 

психоневрологическое учреждение социального обеспечения. 
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75. При прекращении применения принудительного лечения в психиатрическом стационаре, 
органами здравоохранения решается вопрос:  

a) о передаче соответствующих материалов в суд; 
b) о возможности исполнения наказания; 
c) о  лечении лица или направлении его в психоневрологическое учреждение социального 

обеспечения; 
d) о привлечении лица к ответственности. 

 
76. В случае излечения лица, у которого психическое расстройство наступило после совершения 
преступления, при назначении наказания время, в течение которого к лицу применялось 
принудительное лечение в психиатрическом стационаре:  

a) не засчитывается в срок наказания; 
b) засчитывается в срок наказания из расчета два дня пребывания в психиатрическом 

стационаре за один день лишения свободы; 
c) засчитывается в срок наказания из расчета один день пребывания в психиатрическом 

стационаре за один день лишения свободы; 
d) засчитывается в срок наказания из расчета один день пребывания в психиатрическом 

стационаре за 10 часов исправительных работ. 
 
77. Принудительные меры медицинского характера в отношении лиц, осужденных за преступления, 
совершенные в состоянии вменяемости, но нуждающихся в лечении от алкоголизма, наркомании 
либо в лечении психических расстройств, не исключающих вменяемости, исполняются:  

a) по месту отбывания лишения свободы; 
b) в учреждениях органов здравоохранения, оказывающих амбулаторную психиатрическую 

помощь; 
c) в учреждениях органов здравоохранения, оказывающих стационарную психиатрическую 

помощь; 
d) в наркологическом диспансере. 

 
78. Во всех случаях, за исключением предусмотренных ч.2 ст. 99 УК РФ, принудительные меры 
медицинского характера соединённые с исполнением наказания, исполняются:  

a) в учреждениях органов здравоохранения, оказывающих стационарную психиатрическую 
помощь; 

b) в учреждениях органов здравоохранения, оказывающих амбулаторную психиатрическую 
помощь; 

c) в психоневрологических диспансерах; 
d) по месту исполнения наказания. 

 
79. Прекращение применения принудительной меры медицинского характера, соединенной с 
исполнением наказания,  производится:  

a) судом по представлению комиссии врачей – психиатров; 
b) органом, исполняющим наказание, на основании заключения комиссии врачей  -  

психиатров; 
c) судом по представлению органа, исполняющего наказание, на основании заключения 

комиссии врачей – психиатров; 
d) органом, исполняющим наказание, на основании представления суда. 

 
80. При изменении психического состояния осужденного, требующем стационарного лечения, 
помещение осужденного в  психиатрический стационар или иное лечебное учреждение производится 
в порядке и по основаниям, которые  предусмотрены:  

a) уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации; 
b) уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации; 
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c) ведомственными актами органов здравоохранения; 
d) законодательством Российской Федерации о здравоохранении .  

 
81. Необходимыми признаками лица, которому могут быть назначены принудительные меры 
медицинского характера, являются:  

a) наличие психического расстройства и совершение деяния, предусмотренного Особенной 
частью УК РФ; 

b) наличие психического расстройства; 
c) совершение деяния, предусмотренного Особенной частью УК РФ; 
d) совершение лицом административного проступка. 

 
82. Применение принудительных мер медицинского характера является:  

a) обязательным при наличии показаний; 
b) обязательным во всех случаях; 
c) не обязательным для суда; 
d) обязательным при согласии родственников обвиняемого. 

 
83. Применение принудительных мер медицинского характера в отношении лиц, признанных 
невменяемыми, основано:  

a) на их неспособности осознавать общественно опасный характер своих деяний, либо 
руководить ими; 

b) на свидетельских показаниях об их опасности для окружающих; 
c) на их неадекватной реакции на окружающую действительность; 
d) на их неспособности к адаптации в обществе. 
 

84. Вид принудительной меры медицинского характера определяется в зависимости от:  
a) общественной опасности совершенного деяния; 
b) наличия соответствующих учреждений в данном регионе; 
c) желания обвиняемого, подкреплённого согласием врачебной комиссии; 
d) актуального психического состояния лица и его потенциальной опасности. 

 
85. При отсутствии опасности для себя и для общества со стороны больного, органы 
здравоохранения:  

a) применяют какие-либо меры медицинского характера по собственному усмотрению; 
b) применяют какие-либо меры медицинского характера преимущественно с согласия 

больного; 
c) применяют какие-либо меры медицинского характера при наличии  согласия суда; 
d) не применяют никаких мер медицинского характера. 

 
86. Под стационаром общего типа следует понимать:  

a) любую психиатрическую больницу; 
b) отделение психиатрической больницы или другого аналогичного учреждения, 

осуществляющего стационарную психиатрическую помощь и не имеющего особой 
специализации; 

c) психиатрическую лечебницу с относительно свободным режимом, осуществляющую 
стационарную психиатрическую помощь; 

d) отделение психиатрической больницы или другого аналогичного учреждения, 
осуществляющего стационарную психиатрическую помощь, которое осуществляет 
применение принудительных мер медицинского характера в качестве не основной функции. 

 
87. Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение может быть назначено лицам:  

a) представляющим наименьшую опасность для общества, способных относительно адекватно 
оценивать своё психическое состояние; 
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b) в отношении которых могут быть применены принудительные меры медицинского 
характера; 

c) которым в домашних условиях может быть организован надлежащий уход; 
d) представляющим незначительную общественную опасность. 

 
88. В отношении лиц, совершивших преступление и страдающих психическими расстройствами, не 
исключающими вменяемости, амбулаторное принудительное наблюдение и лечение применяются:  

a) в любом случае; 
b) если лицо не всегда способно руководить своими действиями и осознавать их последствия; 
c) лишь в случаях, когда лицо в силу психического расстройства не могло в полной мере 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) 
либо руководить ими;  

d) по просьбам родственников. 
 
89. Определение о продлении принудительного лечения:  

a) может быть обжаловано в судебном порядке; 
b) обжалованию не подлежит; 
c) может быть обжаловано в административном порядке; 
d) верно  а)  и  с). 

 
90. Изменения принудительной меры, соединённой с исполнением наказания:  

a) не производится; 
b) производится органами здравоохранения; 
c) производится судом; 
d) производится органом, осуществляющим исполнение наказания. 

 
100. УК РФ  предусматривает применение таких принудительных мер медицинского характера 
соединённых с исполнением наказания, как:  

a) амбулаторное принудительное наблюдение и лечение; 
b) принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа; 
c) верно  а)  и  b); 
d) таких мер не предусмотрено. 

 
101. При возникновении вопросов относительно правильности квалификации психического 
состояния лица как постоянного или временного суд:  

a) принимает решение в зависимости от степени тяжести актуального состояния обвиняемого; 
b) может потребовать проведения судебно-психиатрической экспертизы; 
c) в обязательном порядке осуществляет судебно-психиатрическую экспертизу; 
d) принимает решение исходя из показаний врачей. 

 
102. Можно ли конфисковать имущество, если у него есть законный владелец: 

a) да; 
b) нет; 
c) да и обратить его в пользу государства. 

 
103. Чем является конфискация имущества с точки зрения УК РФ: 

a) наказанием; 
b) иными мерами уголовно-правового характера. 

 
104. Если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, указанное в статье 104.1 
настоящего Кодекса, на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета 
невозможна вследствие его использования, продажи или по иной причине, суд выносит решение о 
конфискации: 
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a) денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета; 
b) остатков предмета; 
c) нового идентичного предмета. 

 
105.  При решении вопроса о конфискации имущества в соответствии со статьями 104.1 и 104.2 
настоящего Кодекса в первую очередь должен быть решен вопрос о возмещении вреда, 
причиненного: 

a) законному владельцу; 
b) государству; 
c) законному владельцу и государству. 

 
106. Неприменение судом конфискации имущества, предусмотренной в качестве обязательного 
наказания в санкции нормы Особенной части УК РФ: 

a) не допускается; 
b) не применяется в отношении  несовершеннолетних; 
c) допускается, если у осуждённого отсутствует имущество, подлежащее конфискации; 
d) допускается в отношении лиц, достигших 60-летнего возраста. 

        
107.  Конфискация имущества, предусмотренная в качестве обязательного наказания в санкции 
нормы Особенной части УК РФ, не назначается: 

a) при условном осуждении; 
b) несовершеннолетним; 
c) при назначении более мягкого наказания; 
d) верно всё названное.   

  
108.  Конфискации подлежит имущество … 

a) принадлежащее виновному или членам его семьи на праве собственности 
b) только принадлежащее виновному 
c) только принадлежащее виновному на праве собственности или иных законных основаниях 
d) как принадлежащее виновному, так и переданное им другим физическим или юридическим 

лицам 
 
109. При решении вопроса о конфискации имущества в соответствии со ст.104? и ст.104? УК РФ в 
первую очередь должен быть решен вопрос о … 

a) влиянии конфискации имущества на имущественное положение осужденного и его семьи 
b) возмещение ущерба, причиненного законному владельцу 
c) возмещение ущерба государству 
d) возмещение ущерба потерпевшему от преступления 

 
110. Если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, указанное в ст.104.1 УК 
РФ, на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна, вследствие 
его использования, продажи или по иной причине, суд выносит решение о … 

a) неприменении конфискации в связи с отсутствием предмета конфискации 
b) конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета 
c) замене предмета конфискации и применении конфискации к нему 
d) конфискации данного предмета, несмотря на невозможность исполнения решения о 

конфискации 
 

111. В Уголовных кодексах Республики Беларусь и Украины конфискация имущества … 
a) представлена как основной вид наказания 
b) отсутствует 
c) представлена как дополнительный вид наказания 
d) сформулировано как иная мера уголовно-правового характера 
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112. При конфискации имущества как иной мерой уголовно-правового характера, имущество у 
собственника изымается … 

a) возмездно 
b) с полной возмездностью 
c) безвозмездно 
d) с частичной возмездностью 

 
113. Конфискация имущества не применяется в отношении ... 

a) орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, принадлежащих 
обвиняемому 

b) денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для 
финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного 
формирования, преступного сообщества (преступной организации) 

c) денег, ценностей и иного имущества, в которые имущество, полученное в результате 
совершения преступления, и доходы от этого имущества были частично или полностью 
превращены или преобразованы 

d) денег, ценностей и иного имущества, которые получены в результате совершения 
преступления, указанных в п. "а" ч.1 ст. 104.1. УК РФ, и любых доходов от этого имущества, 
подлежащих возвращению законному владельцу 

 
 
114. Граждане РФ, совершившие преступление на территории иностранного государства: 

a) подлежат выдаче этому государству; 
b) не подлежат выдаче; 
c) подлежат, за совершение ими только тех преступлений, которые предусмотрены нормами 

международного права; 
d) подлежат, при наличии двустороннего договора между РФ и соответствующим 

государством. 
 
115. В случае противоречия между российским и международным уголовным законодательством 

верховенством обладает: 
a) национальное законодательство; 
b) международное законодательство; 
c) этот вопрос решается Конституционным Судом РФ. 

 
116. Уголовное право Италии относится к системе ____________ права 

a) англо-саксонского; 
b) романо-германского; 
c) социалистического; 
d) мусульманского. 

 
117. В Уголовных кодексах Республики Беларусь и Украины конфискация имущества … 

a) представлена как основной вид наказания; 
b) отсутствует; 
c) представлена как дополнительный вид наказания; 
d) сформулировано как иная мера уголовно-правового характера. 

 
118. В Республике Беларусь уголовно-правовые нормы и положения собраны … 

a) отсутствуют; 
b) в кодифицированном акте и устанавливаются прецедентным правом; 
c) в кодифицированном акте; 
d) во многих нормативно-правовых актах. 
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119. Смертная казнь как вид наказания отсутствует в уголовном законодательстве... 

a) Азербайджанской Республики 
b) Китайской Народной Республики  
c) Латвийской Республики  
d) Японии 

 
ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

ПО КУРСУ ОБЩЕЙ ЧАСТИ УГОЛОВНОГО ПРАВА РОССИИ 
 

1. Предмет уголовного права составляют: 
a) охранительные, предупредительные и регулятивные общественные отношения; 
b) общественные отношения, охраняемые уголовным законом; 
c) уголовное право не имеет собственного предмета правового регулирования, а только 

предмет охраны. 
 
2. Содержание регулятивного уголовно-правового отношения составляет: 

a) право государства покарать преступника и его обязанность претерпеть меры 
ответственности; 

b) обязанность государства не привлекать к ответственности лиц за причинение вреда в 
состоянии необходимой обороны, крайней необходимости, при задержании лица, 
совершившего преступление, и право граждан на причинение вреда при таких 
обстоятельствах; 

c) право государства устанавливать уголовно-правовые запреты. 
 
3. Методом регулирования предупредительного уголовно-правового отношения является: 

a) установление уголовно-правового запрета; 
b) применение санкций конкретных составов преступлений; 
c) освобождение от уголовной ответственности. 

 
4. Согласно принципу справедливости в уголовном праве: 

a) каждый обязан соблюдать требования УК РФ; 
b) все равны перед законом и судом; 
c) никто не может нести ответственность дважды за одно и тоже преступление. 

 
5. При решении вопроса об обратном действии уголовного закона более мягким признается закон, 
который: 

a) не изменяя максимального размера санкции повышает ее минимальный размер; 
b) не изменяя максимального размера санкции вводит в нее альтернативно смягченные 

виды наказаний; 
c) одновременно повышает максимальный и минимальный размер  санкции. 

 
6. Структура правовой нормы Особенной части УК включает в себя: 

a) гипотезу и диспозицию; 
b) диспозицию; 
c) диспозицию и санкцию; 
d) гипотезу, диспозицию и санкцию. 

 
7. Бланкетная диспозиция: 

a) содержит развернутое описание всех признаков состава преступления; 
b) описывает признаки состава преступления путем ссылки на какие-либо нормативно-

правовые акты; 
c) содержит ссылку на нормы УК РФ при описании признаков состава преступления. 
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8. Положение, согласно которому всякое лицо, совершившее предусмотренное международным 
договором преступление против интересов РФ, несет уголовную ответственность по УК РФ 
получило название: 

a) реальный принцип действия уголовного закона по кругу лиц; 
b) принцип гражданства в действии уголовного закона по кругу лиц; 
c) территориальный принцип действия уголовного закона в пространстве. 

 
9. Аутентичное толкование уголовного закона дает: 

a) Президент РФ; 
b) Федеральное Собрание РФ; 
c) Верховный Суд РФ; 
d) коллегия юристов. 

 
10. Характер общественной опасности преступления определяется: 

a) негативными свойствами личности виновного; 
b) степенью вины; 
c) объектом посягательства. 

 
11. Преступлением средней тяжести признается: 

a) умышленное деяние, за совершение которого законом установлен максимальный 
размер наказания в виде 3 лет лишения свободы; 

b) умышленное или неосторожное деяние, за совершение которого максимальная санкция 
не превышает 5 лет лишения свободы; 

c) умышленное или неосторожное деяние, за совершение которого максимальная санкция 
составляет 2 года ограничения свободы. 

 
12. Малозначительным признается деяние: 

a) не представляющее общественной опасности; 
b) не причинившее и не создавшее угрозы причинения вреда личности, обществу или 

государству; 
c) за совершение которого уголовным законом установлено наказание, не связанное с 

изоляцией от общества. 
 
13. Позитивный аспект уголовной ответственности - это: 

a) реализация назначенного судом наказания; 
b) уголовно-правовое отношение; 
c) обязанность лица, совершившего преступление, претерпеть меры государственного 

принуждения; 
d) обязанность лиц, проживающих на территории России, отказаться от совершения 

предусмотренных УК РФ деяний. 
 
14. Моментом возникновения негативного аспекта уголовной ответственности является: 

a) вынесение следователем постановления о привлечении лица по уголовному делу в 
качестве обвиняемого; 

b) вступление в силу обвинительного приговора суда; 
c) совершение преступления. 

 
15. Основанием негативного аспекта уголовной ответственности является: 

a) преступление; 
b) вина лица, совершившего преступление; 
c) уголовный закон; 
d) состав преступления. 
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16. Признаки состава преступления описаны: 
a) в уголовно-правовой норме; 
b) в санкции уголовно-правовой нормы; 
c) в диспозиции уголовно-правовой нормы.  

 
17. Состав преступления отсутствует: 

a) при покушении на преступление; 
b) в общественно-опасных действиях малолетних; 
c) в малозначительном деянии; 
d) во всех вышеперечисленных случаях. 

 
18. Преступление с формальным составом окончено с момента: 

a) выполнения лицом общественно-опасного действия; 
b) наступления общественно-опасного последствия; 
c) начала выполнения лицом общественно-опасного действия. 

 
19. Объект преступления – это: 

a) вещи, ценности и другие предметы материального мира, на которые направлено 
посягательство; 

b) лицо, пострадавшее от преступления; 
c) общественные отношения, блага, интересы, на которые направлено посягательство. 

 
20. Дополнительный объект преступления: 

a) может не нарушаться преступлением, но причинение ему вреда влияет на 
квалификацию содеянного; 

b) всегда нарушается преступлением и влияет на квалификацию; 
c) может не нарушаться преступлением, но причинение ему вреда, не влияя на 

квалификацию, может учитываться судом при назначении наказания. 
 
21. Родовой объект преступления служит критерием выделения в Особенной части УК РФ: 

a) статей; 
b) глав; 
c) разделов. 

 
22. Посредственное причинение – это: 

a) использование в качестве орудия преступления другого человека; 
b) причинение вреда посредством использования технических средств; 
c) причинение вреда одному объекту путем воздействия на другой.  

 
23. Систематическое или неоднократное совершение лицом тождественных, внутренне связанных 
действий, каждое из которых взятое в отдельности не составляет преступления, образует: 

a) составное действие; 
b) продолжаемое действие; 
c) двухактное действие; 
d) простое действие. 

 
24. При совершении преступления путем бездействия обязанность лица действовать по 
предотвращению вреда может вытекать: 

a) из требований морали; 
b) из устного распоряжения администрации предприятия; 
c) из профессиональных обязанностей; 
d) их всех вышеперечисленных обстоятельств. 
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25. Преступные последствия как элемент объективной стороны состава преступления – это: 
a) вред, причиненный объекту посягательства; 
b) любые изменения в объективном мире, вызванные преступлением; 
c) меры государственного принуждения, которые могут быть применены к лицу, 

совершившему преступление. 
 
26. В случае, если причинная связь между действиями первого причинителя и наступившим 
последствием осложняется вмешательством вины потерпевшего, то первый причинитель: 

a) не несет уголовную ответственность; 
b) несет уголовную ответственность при любых обстоятельствах; 
c) несет уголовную ответственность в полном объеме, если на нем лежала обязанность 

заботы о потерпевшем. 
 
27. Если при совершении преступления с прямым неопределенным умыслом наступают менее 
тяжкие последствия из тех, которые охватывались сознанием виновного, то уголовная 
ответственность наступает: 

a) за фактически наступившие последствия; 
b) за покушение на наиболее тяжкое из охватываемых умыслом последствий; 
c) по совокупности за фактически наступившие последствия и покушение на причинение 

тяжких последствий.  
 
28. Совершая преступление по неосторожности в виде преступного легкомыслия, виновный: 

a) осознает общественно опасный характер деяния, предвидит неизбежность наступления 
последствий и рассчитывает на их предотвращение; 

b) не предвидит возможности наступления общественно-опасных последствий своего 
деяния, хотя должен был и мог их предвидеть; 

c) предвидит абстрактную возможность наступления общественно-опасных последствий, 
но самонадеянно рассчитывает на их предотвращение. 

 
29. Двойная форма вины возможна: 

a) в материальном составе преступления, который отягощен дополнительным 
квалифицирующим последствием; 

b) в формальном составе преступления; 
c) в простом материальном составе преступления. 

 
30. Если, совершая преступление, лицо ошибочно полагает, что нарушает объект 1, хотя фактически 
нарушает объект 2, то содеянное им квалифицируется: 

a) как оконченное преступление, нарушающее объект 1; 
b) как покушение на объект 2; 
c) как оконченное преступление, нарушающее объект 2; 
d) по совокупности, как покушение на объект 1 и оконченное посягательство на объект 2. 

 
31. Общий возраст уголовной ответственности, установленный ст. 20 УК РФ, составляет: 

a) 18 лет; 
b) 16 лет; 
c) 14 лет. 

 
32. Для признания лица невменяемым достаточно: 

a) констатации судебно-психиатрической экспертизой факта наличия у него психического 
заболевания; 

b) констатации судом неспособности лица осознавать характер своих действий или 
руководить ими; 

c) совпадения двух вышеперечисленных факторов.  
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33. Признаки специального субъекта преступления устанавливаются: 

a) законодателем в диспозиции статьи Особенной части УК РФ; 
b) Верховным Судом РФ в постановлениях по отдельным категориям преступлений; 
c) Генеральным Прокурором РФ в соответствующих приказах. 

 
34. Стадии совершения преступления возможны: 

a) в  преступлениях, совершаемых с прямым умыслом; 
b) и в умышленных преступлениях, и в преступлениях, совершаемых по неосторожности; 
c) в преступлениях, совершаемых с двойной формой вины; 
d) в преступлениях, совершаемых по неосторожности. 

 
35. При покушении на преступление с формальным составом лицо: 

a) совершает действия, направленные на создание условий для реализации преступного 
намерения; 

b) начинает выполнять действия (бездействие), входящее в объективную сторону состава 
преступления; 

c) полностью выполняет действие (бездействие), входящее в объективную сторону 
состава преступления. 

 
36. Добровольный отказ от преступления возможен: 

a) при неоконченном покушении; 
b) при оконченном покушении; 
c) после окончания преступления. 

 
37. Если способ совершения какого-либо преступления предусмотрен в УК РФ в качестве 
самостоятельного преступления, то ответственность за совокупность преступлений наступает: 

a) во всех случаях совершения преступления этим способом; 
b) если этот способ является обязательным признаком состава совершенного 

преступления; 
c) если этот способ обладает большей степенью общественной опасности, чем само 

преступление; 
d) если способ не указан в диспозиции статьи. 

 
38. В случае неоднократного совершения лицом однородных преступлений А и Б содеянное при 
наличии в статье Особенной части УК о преступлении Б квалифицирующего признака 
неоднократности должно квалифицироваться: 

a) по совокупности преступлений А и неоднократного Б; 
b) как неоднократное совершение преступления Б; 
c) по совокупности преступлений А и Б. 

39. Совокупность преступлений имеет место в случаях: 
a) когда из двух совершенных преступлений одно является этапом (стадией) совершения 

другого; 
b) когда первое преступление является условием совершения другого; 
c) когда одно преступление является квалифицирующим признаком другого. 

 
40. Идеальная совокупность преступлений будет иметь место когда: 

a) действиями обвиняемого причинен ущерб разным объектам, но они находятся в 
отношении подчинения или соотносятся как часть и целое; 

b) несколько наступивших одинаковых последствий относятся к аналогичным объектам. 
c) объекты посягательств и их вредные последствия не предусмотрены в одной уголовно-

правовой норме; 
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41. Понятие "лицо, ранее судимое за преступление", употребляемое в статьях Особенной части УК 
РФ обозначает: 

a) неоднократность преступлений; 
b) рецидив преступлений; 
c) особо опасного рецидивиста; 

 
42. Наличие обстоятельств, исключающих преступность деяния, предполагает, что в деянии: 

a) отсутствует вина субъекта; 
b) отсутствует состав преступления; 
c) отсутствует противоправность деяния. 

 
43. Превышение пределов необходимой обороны с субъективной стороны характеризуется: 

a) умыслом; 
b) умыслом или неосторожностью; 
c) неосторожностью. 

 
44. Задержание лица, совершившего преступление, допускается:  

a) с момента начала преступного посягательства; 
b) после окончания преступного посягательства; 
c) до момента начала преступного посягательства, если есть основания опасаться  его 

реализации. 
 

45. В состоянии крайней необходимости для охраны социального блага  вред причиняется: 
a) источнику опасности; 
b) лицу, которое устраняет опасность; 
c) каким-либо интересам третьих лиц. 

 
46. Физическое или психическое принуждение: 

a) парализует волю лица; 
b) исключает сознание лица; 
c) исключает вменяемость лица. 

  
47. Правом на причинение вреда в состоянии риска обладают: 

a) профессионалы;  
b) лица, занимающиеся хозяйственной деятельностью; 
c) любые лица.  

 
48. Ответственность за совершение преступления при исполнении приказа наступает: 

a) в любом случае; 
b) в случае умышленного исполнения заведомо незаконного приказа; 
c) в случае умышленного исполнения приказа, независимо от осознания его 

преступности.  
 

49. Наказание своим содержанием имеет:  
a) кару и воспитание;  
b) только кару;  
c) причинение страданий осужденному. 

 
50. Специальная превенция как цель уголовного наказания предполагает:  

a) предупреждение совершения осужденным того преступления, за которое назначено 
наказание; 

b) предупреждение совершения любого преступления осужденным во время исполнения 
наказания; 
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c) предупреждение совершения любого преступления осужденным после отбывания 
наказания. 

 
51. Критерием эффективности назначенного наказания является:  

a) исправление нравственных качеств лица, отбывшего наказание; 
b) отсутствие рецидива преступлений у лица, отбывшего наказание; 
c) удовлетворение общественного мнения. 

 
52. Лестница наказаний представляет собой: 

a) перечень видов наказаний, составленных в произвольном порядке; 
b) примерный перечень видов наказаний, расположенных от более тяжкого к менее 

тяжкому; 
c) исчерпывающий перечень видов наказания, расположенных по мере увеличения 

строгости заложенных в них правоограничений. 
 
53. Штраф применяется как:  

a) основное или дополнительное наказание; 
b) основное наказание; 
c) дополнительное наказание. 

 
54. Срок лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, назначенного в качестве дополнительного наказания к наказанию, связанному с 
изоляцией от общества, исчисляется: 

a) со дня провозглашения приговора; 
b) со дня отбытия основного наказания;  
c) со дня вступления приговора в силу. 

 
55. Вид обязательных работ определяется:  

a) органом местного самоуправления;  
b) судом; 
c) уголовно-исполнительной инспекцией. 

 
56. При назначении исправительных работ по совокупности приговоров сложению подлежат: 

a) сроки и размеры удержания из заработной платы; 
b) сроки назначенных наказаний;  
c) размеры удержаний. 

 
57. Конфискованное по приговору суда имущество в случае объявления амнистии:  

a) возвращается амнистированному в натуральном виде;  
b) компенсируется государством в денежной форме; 
c) не возвращается и не компенсируется. 

 
58. Ограничение по военной службе может быть назначено: 

a) военнослужащим,  проходящим военную службу по призыву, в порядке замены 
исправительных работ; 

b) военнослужащим, проходящим военную службу по контракту; 
c) любым военнослужащим в случае совершения ими преступлений против военной 

службы. 
 
59. Срок наказания в виде ограничения свободы, назначенного за неосторожные преступления, не 
может превышать: 

a) 5 лет; 
b) 3 лет; 
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c) 1 года. 
 
60. Наказание в виде ареста отбывается:  

a) в следственном изоляторе; 
b) в арестном доме; 
c) в исправительном центре. 

 
61. Содержание в дисциплинарной воинской части не может быть применено: 

a) к военнослужащим, проходящим военную службу по контракту; 
b) к курсантам военных училищ; 
c) к военнослужащим сверхсрочной службы. 

 
62. Лишение свободы, назначенное за неосторожное преступление, отбывается совершеннолетним 
лицом:  

a) в исправительной колонии общего режима; 
b) в колонии-поселении; 
c) в воспитательной колонии. 

 
63. Смертная казнь может быть применена: 

a) к совершеннолетним, совершившим особо тяжкое преступление против личности; 
b) к мужчинам и женщинам в возрасте от 18 до 65 лет в случае совершения преступления 

против личности; 
c) к мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет в случае совершения особо тяжкого 

преступления против личности.   
 
64. Учет смягчающих обстоятельств – это: 

a) обязанность суда;  
b) обязанность суда, если обстоятельства указаны в законе; 
c) право суда. 

 
65. Смягчающие и отягчающие обстоятельства:  

a) влияют на решение вопроса о привлечении лица к уголовной ответственности; 
b) влияют на индивидуализацию наказания; 
c) влияют на дифференциацию ответственности. 

 
66. Учет данных о личности виновного предполагает оценку личностных характеристик: 

a) которые не проявились в совершенном преступлении; 
b) независимо от того, проявились ли они в деянии или нет; 
c) только в случае, если они нашли отражение в совершенном преступлении. 

 
67. Назначение наказания ниже низшего предела санкции может иметь место:  

a) при отсутствии отягчающих и смягчающих обстоятельств в преступлении средней 
тяжести; 

b) при отсутствии отягчающих обстоятельств независимо от категории преступления; 
c) если количество смягчающих обстоятельств превышает количество отягчающих 

обстоятельств. 
 
68. Освобождение от уголовной ответственности возможно:  

a) в случае совершения преступления; 
b) в случае отсутствия в деянии состава преступления; 
c) в случае совершения общественно-опасного деяния лицом, не способным нести 

уголовную ответственность. 
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69. Освобождение лица от уголовной ответственности имеет своим содержанием: 
a) освобождение его от отбывания уголовного наказания и судимости; 
b) освобождение его от назначения наказания; 
c) освобождение его от осуждения со стороны государства. 

 
70. Субъектом освобождения от уголовного наказания может быть: 

a) следователь с согласия прокурора; 
b) суд; 
c) прокурор. 

 
71. Освобождение от уголовной ответственности возможно: 

a) после привлечения лица к уголовной ответственности; 
b) после предания обвиняемого суду; 
c) после вынесения приговора по уголовному делу. 

 
72. Амнистия объявляется: 

a) федеральным законом; 
b) указом Президента; 
c) постановлением Государственной Думы. 

 
73. Не считаются судимыми: 

a) условно осужденные лица; 
b) освобожденные от наказания по акту амнистии; 
c) осужденные к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества. 

 
74. Принудительные меры воспитательного воздействия применяются:      

a) судом при освобождении несовершеннолетнего от уголовной ответственности или 
уголовного наказания; 

b) следователем или прокурором при освобождении несовершеннолетнего от уголовной 
ответственности;  

c) комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав при освобождении 
несовершеннолетнего от уголовного наказания. 

 
75. В специальное воспитательное учреждение может быть помещен: 

a) несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой тяжести; 
b) несовершеннолетний, обладающий психопатическими характеристиками; 
c) несовершеннолетний, не достигший возраста уголовной ответственности, в случае 

совершения им общественно-опасного деяния. 
 
76. Принудительные меры медицинского характеры преследуют цели: 

a) исправления лица и частной превенции; 
b) излечения лица и частной превенции; 
c) исправления и излечения лица. 

 
77. Срок применения принудительных мер медицинского характера зависит: 

a) от сроков наказания, предусмотренных в санкции, за совершенное общественно-
опасное деяние; 

b) от уровня достижения их целей; 
c) от категории совершенного преступления.     

 
Вопросы по курсу «Уголовное право. Общая часть» 

 
1. Понятие, предмет и методы уголовного права.  
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2. Принципы уголовного права 
3. Задачи и система уголовного права 
4. Структура норм Уголовного закона  
5. Действие Уголовного закона во времени 
6. Действие Уголовного закона в пространстве и по кругу лиц. Выдача в уголовном праве  
7. Понятие и признаки преступления 
8. Малозначительность деяния 
9. Категории преступлений 
10. Классификация составов преступлений 
11. Понятие и значение объекта преступления  
12. Классификация объектов преступления 
13. Предмет преступления и потерпевший от преступления  
14. Понятие объективной стороны преступления 
15. Понятие и формы общественно опасного деяния  
16. Причинная связь в уголовном праве 
17. Факультативные признаки объективной стороны 
18. Понятие субъекта преступления 
19. Признаки субъекта преступления 
20. Презумпция вменяемости субъекта и его невменяемость  
21. Возрастная невменяемость и ограниченная вменяемость  
22. Специальный субъект преступления  
23. Понятие субъективной стороны преступления  
24. Умысел и его виды 
25. Неосторожность и ее виды 
26. Двойная форма вины 
27. Невиновное причинение вреда 
28. Факультативные признаки субъективной стороны  
29. Ошибка в уголовном праве 
30. Понятие стадий совершения умышленного преступления Приготовление к преступлению 
31. Покушение на преступление  
32. Оконченное преступление 
33. Добровольный отказ от преступления  
34. Понятие и признаки соучастия 
35. Формы и виды соучастия 
36. Основание и пределы уголовной ответственности соучастников Эксцесс исполнителя 
37. Понятие множественности преступлений.  
38. Соотношение множественности преступлений и единичного преступления 
39. Совокупность преступлений 
40. Рецидив преступлений 
41. Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния 
42. Необходимая оборона 
43. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление 
44. Крайняя необходимость  
45. Физическое или психическое принуждение  
46. Обоснованный риск 
47. Исполнение приказа (распоряжения) 
48. Понятие наказания 
49. Признаки наказания 
50. Цели наказания 
51. Понятие системы и виды наказаний 
52. Основные наказания 
53. Дополнительное наказание  
54. Наказания, которые могут назначаться в качестве как основных, так и дополнительных  
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55. Общие начала назначения наказания 
56. Обстоятельства, смягчающие наказание  
57. Обстоятельства, отягчающие наказание  
58. Специальные правила назначения наказания, улучшающие назначение окончательного 
наказания 
59. Специальные правила назначения наказания, ужесточающие окончательное наказание 
Условное осуждение 
60. Определение и исчисление сроков наказаний, зачет наказаний 
61. Понятие и признаки освобождения от уголовной ответственности 
62. Виды оснований освобождения от уголовной ответственности Понятие и признаки 
освобождения от наказания  
63. Виды освобождения от наказания  
64. Амнистия, помилование и их уголовно-правовое значение 
65. Судимость и ее уголовно-правовое значение 
66. Понимание несовершеннолетнего в уголовном праве  
67. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних 
68. Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания  
69. Виды принудительных мер воспитательного воздействия  
70. Понятие, признаки и цели применения принудительных мер медицинского характера. 
71. Виды принудительных мер медицинского характера и их применение 
72. Конфискация имущества 

 
 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
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1. Резолюция Комитета Министров Совета Европы (76) 10 «О некоторых мерах 

наказания, альтернативных лишению свободы» от 9 марта 1976 г. Сборник 
документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с 
преступностью./ Сост. Москалькова Т.Н. и др. – М.: Спарк. – 1998. - 388 с. 

2. Всеобщая декларация прав человека, одобренная Генеральной Ассамблеей 
ООН 10.12.1948 //СССР и международное сотрудничество в области прав 
человека. Документы и материалы. – М., 1989. - С. 413-419. 
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6. Гражданский кодекс РФ: часть первая: от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ // СЗ РФ. -1994. - N 32. - Ст. 
3301; Гражданский кодекс РФ. Часть вторая: от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ // СЗ РФ. -1996. - N 5. - 
Ст. 410. 

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001г. № 174-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. – 2001. – №52 (часть I). – Ст. 4921. 

8. ФЗ от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" // Российская газета, N 48, 10.03.2006. 
9. ФЗ «Об оружии» от 13.12.1996 № 150 – ФЗ // СЗ РФ, 16.12.1996, № 51, ст. 5681. 
10. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ “Об исполнительном производстве” // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 2007. - № 41. - Ст. 4849. 
11. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 января 2007 г. № 2 «О 

практике назначения судами уголовного наказания» 
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12. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2000 г. № 7 «О 
судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних» 

13. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 г. № 5 «О 
применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного 
права и международных договоров Российской Федерации» 

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 N 8 «О судебной практике условно-
досрочного освобождения от наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания» 

15. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 января 2007 г. № 2 «О 
практике назначения судами уголовного наказания» 

16. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12 ноября 2001 г. № 14 «О 
практике назначения судами видов исправительных учреждений» 

17. Уголовный кодекс РСФСР   1960 г./ Министерство юстиции РФ. – М.: Юрид. 
лит., 1994.-224 с. 

18. Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик. Приняты Верховным 
Советом СССР 25 декабря  1958 года. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1959. № 1. Ст. 6. 
10.Уголовный кодекс  РСФСР   1926  года. 

19. Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР. 1917-1952. М.: 
Госюриздат, 1953.-С. 257-288. 

20. Уголовный кодекс РСФСР 1922 года. // Собрание узаконений РСФСР. 1922. 
№80.-Ст. 154. 
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
1. интерактивная доска 
2.  видеопроекционное оборудование 
3.  уч.зал судебных заседаний  
 

8. Оценка компетенций по изучаемой дисциплине 
Для оценки компетентности рекомендуется использовать рейтинговую оценку знаний, умений и 

навыков студента по окончанию изучения каждого Модуля в соответствии с Положением о 
модульно-рейтинговой системе организации образовательного процесс. Итоговая оценка (в баллах) 
складывается из баллов, набранных по каждому Модулю (семестровая оценка) и баллов, набранных, 
непосредственно на экзамене (зачете). 

Расчет набранных баллов по дисциплине осуществляется в следующей последовательности: 

6,0...21 



n

КККС n , где К – количество баллов по модулю; n – количество модулей 

4,0 КЗ , где К - количество баллов на экзамене (зачете); 
ПЗСИ  , где П – поощрительные баллы (от 1 до 5). 

 
Уровень освоения компетенций Количество баллов 
компетенции не освоены до 60 баллов 
компетенции в основном освоены от 60-70 баллов 
компетенции освоены полностью от 71 до 100 баллов 
 


