
 



 2 

 

Рабочая программа дисциплины «Генезис и сущность преступления» /сост.– Жиров 
Р.М., Нальчик: КБГУ,  2023. -  42 с. 

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины  магистрантам 1 
курса 2 семестра очной и 1 курса заочной формы обучения по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция. 

Рабочая программа составлена с учетом федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 25.11.2020 г. № 1451 (Зарегистрировано в 
Минюсте России 09.03.2021 г. № 62681). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Содержание 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ                                                                      4 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО                                                                4 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ                                          4 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)                                               5 

5.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО И РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ                                                     14 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.                                 30 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ                                          32 

7.1. Нормативно-правовые акты .................................................................................................... 32 

7.2. Основная литература ................................................................................................................ 32 

7.3 Дополнительная литература ..................................................................................................... 33 

7.4. Периодические издания (газета, вестник, бюллетень, журнал) ........................................... 34 

7.5. Интернет-ресурсы ..................................................................................................................... 34 

7.6 Методические указания по проведению различных учебных занятий, к курсовому 
проектированию и другим видам самостоятельной работы ....................................................... 35 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ                                38 

9. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ (ДОПОЛНЕНИЙ) В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)                                                                                                                                        41 

10. ПРИЛОЖЕНИЯ                                                                                                                          42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью преподавания курса «Генезис и сущность преступления» является углубленное 
изучение магистрантами теоретических знаний о преступлении, преступности и ее основных 
характеристиках. 

Задачами курса являются овладение обучающимися знаниями о:  

- генезисе преступного поведения; 

- механизме преступного поведения; 
- .количественных и качественных характеристиках преступности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 
образовательных отношений  Блока 1.Дисциплины (модули)– Б1.В.ДВ.02.02 основной 
образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 
направленность (программа): «Уголовное право; криминология». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций в соответствии с 
ФГОС ВО и ОПОП ВО – магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция: 

Код и наименование компетенции выпускника 

 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе самооценки 

ПКС-1 Способен проводить научные исследования в соответствии с направленностью 
программы  

 

Код и наименование индикатора достижения компетенции выпускника 

 

УК 6.1 Способен определять приоритеты при решении профессиональных задач на 
основе анализа своих профессиональных качеств; 

УК 6.2 Способен эффективно осуществлять профессиональную деятельность и 
обеспечивать ее совершенствование путем повышения квалификации. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
— основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как 

профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; 
Уметь:  
— расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки; 
 — планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; 
 — подвергать критическому анализу проделанную работу; 
 — находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами 

саморазвития;  
Владеть:  
— навыками выявления стимулов для саморазвития; 
 — навыками определения целей профессионального роста 

 

ПКС-1.2  Способен обобщать результаты исследований для решения научно-

исследовательских задач 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- методы организации и проведения научных исследований в исследуемой сфере; 
- основы логического анализа и обобщения результатов исследований для решения 

научно-исследовательских задач. 
Уметь:  
- правильно применять методы научного исследования; 
- формулировать объект, предмет, цели и задачи научного исследования в 

рассматриваемой сфере; 
  - планировать научное исследование, прогнозировать его результаты; 
 - избирать методы исследования; 
Владеть:  
- навыками проведения научных исследований в ходе анализа уголовно-правовых 

норм, оценки их результатов;  
- современными методами научного исследования. 
 

4. Содержание и структура дисциплины (модуля) 
Таблица 1. Содержание дисциплины (модуля), перечень оценочных средств и 

контролируемых компетенций 

№ 
п/п 

Наиме
новани
е 
раздела  

Содержание раздела Код 
контро
лируе
мой 
компе
тенци
и (или 
ее 
части) 

На
име
нов
ани
е 
оце
ноч
ног
о 
сре
дст
ва 

1 2 3 4 5 

1 Основ
ные 
характ
еристи
ки 
престу
пности  

 

 

Понятие преступности и её признаки. Количественные 
характеристики преступности. Современное состояние 
преступности, её тенденции. Латентная преступность, ее 
виды. 
Основные качественно-количественные показатели 
преступности: состояние (уровень), структура преступности, 
динамика преступности.  
Понятие состояния (уровня) преступности. Показатели 
измерения состояния преступности. Индекс или 
коэффициент преступности. Значение этого показателя при 
изучении преступности. Компоненты состояния (уровня) 
преступности: данные о преступлениях, производство по 
делам которых закончилось вынесением обвинительного 
приговора; данные о нераскрытых или еще расследуемых 
преступлениях, в отношении которых в установленном 
порядке были получены сообщения; данные о преступлениях 
лиц, освобожденных от уголовной ответственности и (или) 
наказания по амнистии либо в связи с заменой уголовного 

 

УК-

6.1; 

УК-6.2 

 

 

 

ПКС-

1.2  

(О)
, 

(К)   
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наказания мерами воспитательного характера, 
административного воздействия и т.д.  
Понятие латентной преступности, ее причины и методы 
выявления. Латентность и регистрация преступлений. 
Методика определения уровня латентности при оценке 
показателей преступности. 
Понятие структуры преступности. Значение исследования 
структуры преступности. Основные показатели структуры 
преступности: соотношение тяжких, менее тяжких и 
малозначительных преступлений; соотношение умышленных 
и неосторожных преступлений; соотношение и удельный вес 
видов преступлений по их классификации, данной в 
Особенной части УК; удельный вес и соотношение наиболее 
распространенных преступлений; удельный вес рецидивной, 
организованной, профессиональной, групповой 
преступности; удельный вес преступности 
несовершеннолетних. 
 Значение сопоставления указанных показателей 
соизмерение уголовного наказания, его видах и сроках. 
Территориальные различия преступности. Особенности этих 
качественных и количественных различий, закономерности и 
причины, их вызывающие. Преступность городского и 
сельского регионов. География преступности по 
территориально-административным регионам России. 
Понятие динамики преступности. Научно-практические цели 
анализа динамики преступности. 

2 Причи
ны и 
услови
я 
престу
пности 

 

Понятие причин и условий преступности в криминологии. 
Исходная методологическая база познания причин и условий 
преступности. Философские положения о детерминизме как 
совокупности и взаимодействия причин и условий, которые 
называют детерминантами явления (в криминологии 
криминогенными детерминантами). 
 Понятие причинности - одной из форм детерминации как 
объективной связи между явлениями, одно из которых 
(причина) порождает другое (следствие). Генетический 
характер причинной связи - причина производит, вызывает 
следствие. Сложный, многоступенчатый, иерархический 
характер причинной связи. Обусловливание как вид 
детерминации, состоящий в создании возможности 
(вероятности) наступления следствия двумя путями: 
способствованием  формированию причины и 
способствованием ее реализации.  
Системный подход к исследованию причин и условий 
преступности. 
Причины и условия преступности как система, состоящая из 
взаимосвязанных подсистем и элементов, располагающихся в 
определенной иерархии и уровневом соподчинении 
(причины и условия конкретных преступлений - 

микросистема, подсистема причин и условий групп 
преступлений, система причин и условий преступности в 
целом - макросистема). 
Классификация причин и условий преступности. Различие и 

УК-

6.1; 

УК-6.2 

 

ПКС-

1.2  

(О)
, 

(К)   
 



 7 

соотношение причин и условий по механизму действия на 
преступность. Причины и условия по уровню: преступности 
в целом, причины и условия различных групп преступлений, 
причины и условия конкретных преступлений. 
Классификация причин и условий преступности по 
содержанию: социально-психологические, нравственно-

идеологические, экономические, политические, 
организационно - управленческие и др. Причины и условия 
преступности ближайшие и отдаленные, непосредственные и 
опосредованные, внутренние и внешние. Условия 
преступности, формирующие и способствующие. 
Причины и условия преступности на современном этапе 
развития нашего государства. Роль политической 
нестабильности, обострившей экономическую и социальную 
ситуацию, межнациональные отношения. Связь причин и 
условий преступности с противоречиями экономических 
отношений, несбалансированностью хозяйственного 
механизма. Острая конкурентная борьба, безработица, 
нехватка продовольствия и товаров, имущественное и 
социальное расслоение общества в условиях рыночной 
экономики как криминогенные детерминанты. Проблемы 
национальных отношений и преступность. Влияние на 
преступность неблагоприятной экологической ситуации. 
Социальные конфликты, вызванные недовольством человека 
своим социальным статусом, обстановкой в трудовом 
коллективе, противоречиями между групповыми интересами 
внутри общества, межличностные столкновения - факторы, 
определяющие мотивацию криминогенного поведения при 
совершении широкого круга преступлений. Причины 
преступности и нравственное состояние общества, 
отсутствие необходимых моральных ценностей и установок 
(внедрение антикультуры, антиискусства, психологии 
вседозволенности и моральной "свободы"). Криминогенно 
детерминированные формы психологии общества и 
общностей как причина преступности. 
 

3 Лично
сть 
престу
пника  

 

Понятие личности преступника как основного и важнейшего 
звена механизма преступного поведения. Задачи и значение 
ее изучения. Соотношение понятия личности преступника со 
смежными понятиями (субъект преступления, подсудимый, 
осужденный). Специфика криминологических аспектов 
изучения личности преступника. Теоретические основы 
изучения личности преступника. Личность как система 
взаимосвязанных черт, свойств и качеств участника и 
носителя общественных отношений. Диалектическое 
единство социального и психологического в личности 
человека. 
Уровни криминологического изучения личности преступника 
— индивидуальный, групповой, уровень совокупной 
характеристики личности преступника. Правовая основа 
изучения личности преступника. Пределы понятия личности 
преступника в криминологии. 

 

УК-

6.1; 

УК-6.2 

 

 

 

ПКС-

1.2  

(О)
, 

(К)   
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Соотношение социального и биологического в личности 
преступника. 
Основные черты криминологической характеристики 
личности преступника. Структура личности преступника. 
Социально-демографическая характеристика личности 
преступника. Показатели соотношения лиц женского и 
мужского пола среди преступников. Соотношение различных 
возрастных групп преступников. Характеристика уровня 
образования лиц, совершивших преступление. Семейное 
положение. Характеристика личности  преступников по 
социальному положению и роду занятий. 
Функционально-ролевая характеристика личности 
преступника, ее компоненты. Система социальных ролей 
преступника. 
Характеристика социально-психологической 
направленности, ценностные ориентации и мотивационной 
сферы личности преступника. Специфика потребностей, 
интересов, отношения к социальным общностям, основным 
видам социальной деятельности. 
Классификация (типология) преступников. Критерии 
типологии: а) по характеру и содержанию мотивации 
преступного поведения; б) по глубине и стойкости 
криминогенной мотивации и взаимосвязанных с ней 
убеждений, ценностных ориентации, определяющих 
направленность личности (случайные, ситуационные, 
неустойчивые, злостные и особо злостные преступники). 
Практическое значение классификации преступников. 

4 Конце
пция 
причи
н 
престу
пности 
в 
западн
ой 
крими
нологи
и  

 

Рационалистическая концепция причин преступности. 
Представители данной концепции: Г.А. Фрейгер, Г. Мэйхью, 
Чезарре Беккарриа, А. Коллинз и др. Антропологические 
концепции причин преступности как объяснение 
биологических (человеческих) примитивных свойств, качеств 
унаследованных преступником от родителей. Чезаре 
Ломброзо "Преступный человек". Таблица признаков 
прирожденного преступника. Теория немецкого психиатра Э. 
Кремера психофизической конституции людей. Теория 
человека, врожденных свойств нервной системы 
(экстраверты и психопаты английского психиатра Айзенка) и 
др. 
Концепция социальной детерминации преступного 
поведения. Теория социальной физики в криминологии (A.Ж. 
Кетле, И. Бентам). Структурно-функциональный анализ в 
криминологии (Э. Дюркгейм). 

 

УК-

6.1; 

УК-6.2 

 

 

 

ПКС-

1.2  

(О)
, 

(К)   
 

5 Отечес
твенна
я 
истори
я 
развит
ия и  
соврем
енное  

Развитие  в дореволюционный период. Социологическое 
направление в науке уголовного права. Представители этого 
направления: М.Н. Гернет, П.И. Люблинский, М.П. 
Чубинский, И.Я. Фойницкий, Х.М. Чарыхов и др. 
Антропологическое направление в науке уголовного права. 
Д.А. Дриль как яркий представитель данного направления. 
Развитие криминологии в 20-х 30-х годах.  Петроградский 
криминологический кабинет, образованный в 1917 г., 
Саратовский губернский кабинет криминальной 
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состоя
ние 
престу
плени
я. 
Совре
менное 
состоя
ние 
престу
пности 
зарубе
жных 
стран. 
 

антропологии и судебно-психиатрической экспертизы (1922 
г.), Московский криминологический кабинет (1923 г.) и т.д. 
Развитие криминологии в 60-х годах. Ее современное 
состояние. Представители этого периода: С.С.Остроумов, 
А.Б. Сахаров, А.А. Герцензон, В.К. Звирбуль, Г.М. 
Миньковский, B.H. Кудрявцев, И.И. Карпец, Н.Ф.Кузнецова 
и др. 
Общая характеристика преступности в индустриально 
развитых зарубежных странах. Основные школы и теории в 
зарубежной криминологии. Основные причины и условия 
преступности в зарубежных странах. Особенности 
преступности в отдельных наиболее развитых странах. 
Предупреждение преступлений в зарубежных странах. 
Разработка национальных (государственных) и местных 
программ по предупреждению преступлений, участие в 
международном антикриминогенном  сотрудничестве. 

6 Крими
нологи
ческая 
характ
еристи
ка 
престу
плени
й  

 

Понятие и структура криминологической характеристики 
преступлений. Элементы криминологической 
характеристики преступлений. Криминологически значимые 
признаки преступления, данные, раскрывающие 
криминологическую ситуацию. Признаки, определяющие 
специфику деятельности по предупреждению преступлений. 

Субъективные, объективные, а так же комплексные элементы 
криминологической характеристики преступлений. 
Криминологическая классификация преступлений, два 
основных блока криминологической классификации 
преступности. 
Первый блок охватывает преступность: организованную; 
профессиональную; рецидивную; несовершеннолетних; 
неосторожную; женскую и др. 
Второй блок объединяет преступность: экономическую; 
тяжкую насильственную; корыстно-насильственную; 
экологическую; военнослужащих и др. 
Сходство и различия классификаций научных дисциплин 
уголовно-правового цикла. 

 

УК-

6.1; 

УК-6.2 

 

 

 

ПКС-

1.2  

(О)
, 

(К)   
 

7 Между
народн
ое 
сотруд
ничест
во в 
борьбе 
с 
престу
пность
ю.     

Международная и транснациональная преступность. 
Криминологические аспекты транснациональной 
преступности. 

Состояние, структура, динамика и география преступности в 
странах СНГ. Факторы, влияющие на рост преступности в 
странах бывшего СССР. 
Характеристика преступности по странам и континентам. 
Зависимость основных характеристик преступности от 
уровня экономического развития и социально – 

политического устройства страны.  
Социальные, правовые и организационные формы 
предупреждения преступности за рубежом. Роль органов 
государственной власти и общественных объединений в 
организации работы по предупреждению преступности и 
защите жертв преступлений в развитых странах мира. 
Возможности использования такого опыта в профилактике 
преступлений. 

 

УК-

6.1; 

УК-6.2 

 

 

 

ПКС-

1.2  

(О)
, 

(К)   
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Правовые и организационные формы взаимодействия 
правоохранительных органов различных стран в изучении 
преступности и ее предупреждении.   

 

 Структура дисциплины (модуля)  
Таблица 2. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы 

(144 ч.) 
 

Вид работы Трудоёмкость, часы 

ОФО 

1 курс 

ЗФО 

1 курс 

Общая трудоемкость (в часах) 144 144 

Контактная работа (в часах): 51 6 

Лекционные занятия (Л)  17 2 

Практические занятия (ПЗ) 34 4 

Семинарские занятия (СЗ) Не предусмотрены Не предусмотрена 

Лабораторные работы (ЛР) Не предусмотрены Не предусмотрена 

Самостоятельная работа (в часах), в 
том числе контактная 
(внеаудиторная) работа: 

84 134 

Расчетно-графическое задание (РГЗ) Не предусмотрено Не предусмотрено 

Реферат (Р) Не предусмотрены Не предусмотрены 

Эссе (Э) Не предусмотрены Не предусмотрены 

Контрольная работа (КР) Не предусмотрена Не предусмотрена 

Самостоятельное изучение разделов/тем 84 134 

Курсовая работа (КР)/ Курсовой проект 
(КП) 

Не предусмотрена Не предусмотрена 

Подготовка и прохождение 
промежуточной аттестации 

9 4 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет 

 

Таблица 3. Лекционные занятия 

 

 

№ 

занят
ия 

Тема 

1 Генезис и сущность преступности 

 2 Основные характеристики преступности  

 

 3 Причины и условия преступности. 

 
4 Личность преступника. 

 
5 Общие проблемы предупреждения преступности  

 

6 Концепция причин преступности в западной криминологии  

7 Современное состояние преступности зарубежных стран. 
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№ 

занят
ия 

Тема 

8 Международное сотрудничество в борьбе с преступностью.     

 

 

Таблица 4.Практические занятия  
 

№ 

занят
ия 

Тема 

1 Генезис и сущность преступности 

 2 Основные характеристики преступности  

 

 3 Причины и условия преступности. 

 
4 Личность преступника. 

 
5 Общие проблемы предупреждения преступности  

 

6 Концепция причин преступности в западной криминологии  

7 Современное состояние преступности зарубежных стран. 

 
8 Международное сотрудничество в борьбе с преступностью.     

 

 

 

Таблица 5. Лабораторные работы – не предусмотрены. 
 

Таблица 6. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

 

№  
п/п 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 
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1 

Тема: История преступности.  
Вопросы для обсуждения: 

1. Исторические предпосылки зарождения криминологии. Роль и 

значение основных криминологических и социологических теорий, школ и 

направлений XIX века. 

2. Развитие криминологии в зарубежных странах в период 1930-1960-х 

годов. Основные криминологические теории этого периода (теория 

дифференцированной связи, стигматизации, референтной группы и др.). 

Возникновение в Германии самостоятельного научного направления в рамках 

криминологии - виктимологии. 

3. Современные криминологические теории роста и снижения 

преступности. 

4. История отечественной криминологии 

2 

Тема: Преступность, ее основные характеристики 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие преступности. Количественные и качественные 

характеристики преступности. 

2. Криминологический анализ таких свойств преступности как уголовно-

правовая наказуемость, общественная опасность, территориальное 

распределение и др. 

3. Латентная преступность. Понятие, виды, методы выявления. 

4. Виды преступности: понятие, признаки и основные характеристики. 

5. Криминологическая характеристика преступлений: понятие и 

структура. 

6. Основные черты современного состояния преступности в России. 
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3 

Тема: Причины преступности 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные понятия причин и условий преступности. Взаимосвязь и 

взаимообусловленность причин и условий. 

2. Классификация причин и условий преступности. Виды и значение. 

3. Виды причин и условий преступности в России по содержанию на 

современном этапе. 

4. Социальная обусловленность причин преступности 

4 

Тема: Личность и индивидуальное поведение преступника. 

Вопросы для обсуждения 

1. Личность преступника: понятие, структура, признаки. Отличие 

понятия личности преступника в криминологии и  теории уголовного права, а 

также уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права. 

2. Криминологическая характеристика личности преступника.  

3. Классификация и типология личности преступника: значение, отличие. 

4. Механизм формирования личности преступника: характеристика 

антиобщественной направленности, понятие и виды конкретной жизненной 

ситуации. 

5. Механизм индивидуального преступного поведения. 

6. Виктимология: характер и поведение жертвы преступления, ее связь и 

взаимоотношения с преступником.  (Виктимность и виктимизация: виды и 

формы). 

5 

Тема: Международное сотрудничество в области борьбы с 

преступностью 

Вопросы для обсуждения. 

1. Использование возможностей ООН и других международных 

организаций в борьбе с преступностью. 

2. Особенности сотрудничества стран СНГ в области борьбы с 

преступностью 
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5.Оценочные материалы для текущего и рубежного контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Конечными результатами освоения программы дисциплины являются 
сформированные когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по 
отдельным компетенциям. Формирование этих дескрипторов происходит в течение всего 
семестра по этапам в рамках различного вида занятий и самостоятельной работы. 

В ходе изучения дисциплины предусматриваются текущий, рубежный контроль и 
промежуточная аттестация. 

5.1 Оценочные материалы для текущего контроля. Цель текущего контроля – 

оценка результатов работы в семестре и обеспечение своевременной обратной связи, для 
коррекции обучения, активизации самостоятельной работы обучающегося. Объектом 
текущего контроля являются конкретизированные результаты обучения (учебные 
достижения) по дисциплине. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины и включает: ответы на теоретические вопросы на практическом занятии, 
решение практических задач и выполнение заданий на практическом занятии.  

Оценка качества подготовки на основании выполненных заданий ведется 
преподавателем (с обсуждением результатов), баллы начисляются в зависимости от 
сложности задания. 

 

5.1.1. Вопросы по темам дисциплины «Генезис и сущность преступления» 

(контролируемые компетенций УК-6 и ПКС-1, индикаторы достижения компетенции 
УК-6.1, УК-6.2 и ПКС-1.2) 

Основные характеристики преступности  

 

Понятие преступности и её признаки. Количественные характеристики преступности. 
Современное состояние преступности, её тенденции. Латентная преступность, ее виды. 
Основные качественно-количественные показатели преступности: состояние (уровень), 
структура преступности, динамика преступности.  
Понятие состояния (уровня) преступности. Показатели измерения состояния преступности. 
Индекс или коэффициент преступности. Значение этого показателя при изучении 
преступности. Компоненты состояния (уровня) преступности: данные о преступлениях, 
производство по делам которых закончилось вынесением обвинительного приговора; 
данные о нераскрытых или еще расследуемых преступлениях, в отношении которых в 
установленном порядке были получены сообщения; данные о преступлениях лиц, 
освобожденных от уголовной ответственности и (или) наказания по амнистии либо в связи 
с заменой уголовного наказания мерами воспитательного характера, административного 
воздействия и т.д.  
Понятие латентной преступности, ее причины и методы выявления. Латентность и 
регистрация преступлений. Методика определения уровня латентности при оценке 
показателей преступности. 
Понятие структуры преступности. Значение исследования структуры преступности. 
Основные показатели структуры преступности: соотношение тяжких, менее тяжких и 
малозначительных преступлений; соотношение умышленных и неосторожных 
преступлений; соотношение и удельный вес видов преступлений по их классификации, 
данной в Особенной части УК; удельный вес и соотношение наиболее распространенных 
преступлений; удельный вес рецидивной, организованной, профессиональной, групповой 
преступности; удельный вес преступности несовершеннолетних. 
 Значение сопоставления указанных показателей соизмерение уголовного наказания, его 
видах и сроках. Территориальные различия преступности. Особенности этих качественных 
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и количественных различий, закономерности и причины, их вызывающие. Преступность 
городского и сельского регионов. География преступности по территориально-

административным регионам России. Понятие динамики преступности. Научно-

практические цели анализа динамики преступности. 
 

Причины и условия преступности 

 

Понятие причин и условий преступности в криминологии. Исходная методологическая база 
познания причин и условий преступности. Философские положения о детерминизме как 
совокупности и взаимодействия причин и условий, которые называют детерминантами 
явления (в криминологии криминогенными детерминантами). 
 Понятие причинности - одной из форм детерминации как объективной связи между 
явлениями, одно из которых (причина) порождает другое (следствие). Генетический 
характер причинной связи - причина производит, вызывает следствие. Сложный, 
многоступенчатый, иерархический характер причинной связи. Обусловливание как вид 
детерминации, состоящий в создании возможности (вероятности) наступления следствия 
двумя путями: способствованием  формированию причины и способствованием ее 
реализации.  
Системный подход к исследованию причин и условий преступности. 
Причины и условия преступности как система, состоящая из взаимосвязанных подсистем и 
элементов, располагающихся в определенной иерархии и уровневом соподчинении 
(причины и условия конкретных преступлений - микросистема, подсистема причин и 
условий групп преступлений, система причин и условий преступности в целом - 

макросистема). 
Классификация причин и условий преступности. Различие и соотношение причин и 
условий по механизму действия на преступность. Причины и условия по уровню: 
преступности в целом, причины и условия различных групп преступлений, причины и 
условия конкретных преступлений. Классификация причин и условий преступности по 
содержанию: социально-психологические, нравственно-идеологические, экономические, 
политические, организационно - управленческие и др. Причины и условия преступности 
ближайшие и отдаленные, непосредственные и опосредованные, внутренние и внешние. 
Условия преступности, формирующие и способствующие. 
Причины и условия преступности на современном этапе развития нашего государства. Роль 
политической нестабильности, обострившей экономическую и социальную ситуацию, 
межнациональные отношения. Связь причин и условий преступности с противоречиями 
экономических отношений, несбалансированностью хозяйственного механизма. Острая 
конкурентная борьба, безработица, нехватка продовольствия и товаров, имущественное и 
социальное расслоение общества в условиях рыночной экономики как криминогенные 
детерминанты. Проблемы национальных отношений и преступность. Влияние на 
преступность неблагоприятной экологической ситуации. 
Социальные конфликты, вызванные недовольством человека своим социальным статусом, 
обстановкой в трудовом коллективе, противоречиями между групповыми интересами 
внутри общества, межличностные столкновения - факторы, определяющие мотивацию 
криминогенного поведения при совершении широкого круга преступлений. Причины 
преступности и нравственное состояние общества, отсутствие необходимых моральных 
ценностей и установок (внедрение антикультуры, антиискусства, психологии 
вседозволенности и моральной "свободы"). Криминогенно детерминированные формы 
психологии общества и общностей как причина преступности. 
 

Личность преступника  

 

Понятие личности преступника как основного и важнейшего звена механизма преступного 
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поведения. Задачи и значение ее изучения. Соотношение понятия личности преступника со 
смежными понятиями (субъект преступления, подсудимый, осужденный). Специфика 
криминологических аспектов изучения личности преступника. Теоретические основы 
изучения личности преступника. Личность как система взаимосвязанных черт, свойств и 
качеств участника и носителя общественных отношений. Диалектическое единство 
социального и психологического в личности человека. 
Уровни криминологического изучения личности преступника — индивидуальный, 
групповой, уровень совокупной характеристики личности преступника. Правовая основа 
изучения личности преступника. Пределы понятия личности преступника в криминологии. 
Соотношение социального и биологического в личности преступника. 
Основные черты криминологической характеристики личности преступника. Структура 
личности преступника. Социально-демографическая характеристика личности 
преступника. Показатели соотношения лиц женского и мужского пола среди преступников. 
Соотношение различных возрастных групп преступников. Характеристика уровня 
образования лиц, совершивших преступление. Семейное положение. Характеристика 
личности  преступников по социальному положению и роду занятий. 
Функционально-ролевая характеристика личности преступника, ее компоненты. Система 
социальных ролей преступника. 
Характеристика социально-психологической направленности, ценностные ориентации и 
мотивационной сферы личности преступника. Специфика потребностей, интересов, 
отношения к социальным общностям, основным видам социальной деятельности. 
Классификация (типология) преступников. Критерии типологии: а) по характеру и 
содержанию мотивации преступного поведения; б) по глубине и стойкости криминогенной 
мотивации и взаимосвязанных с ней убеждений, ценностных ориентации, определяющих 
направленность личности (случайные, ситуационные, неустойчивые, злостные и особо 
злостные преступники). Практическое значение классификации преступников. 
 

Концепция причин преступности в западной криминологии  

Рационалистическая концепция причин преступности. Представители данной концепции: 
Г.А. Фрейгер, Г. Мэйхью, Чезарре Беккарриа, А. Коллинз и др. Антропологические 
концепции причин преступности как объяснение биологических (человеческих) 
примитивных свойств, качеств унаследованных преступником от родителей. Чезаре 
Ломброзо "Преступный человек". Таблица признаков прирожденного преступника. Теория 
немецкого психиатра Э. Кремера психофизической конституции людей. Теория человека, 
врожденных свойств нервной системы (экстраверты и психопаты английского психиатра 
Айзенка) и др. 
Концепция социальной детерминации преступного поведения. Теория социальной физики в 
криминологии (A.Ж. Кетле, И. Бентам). Структурно-функциональный анализ в 
криминологии (Э. Дюркгейм). 
 

Отечественная история развития и  современное  состояние преступления. 
Современное состояние преступности зарубежных стран. 
Развитие  в дореволюционный период. Социологическое направление в науке уголовного 
права. Представители этого направления: М.Н. Гернет, П.И. Люблинский, М.П. Чубинский, 
И.Я. Фойницкий, Х.М. Чарыхов и др. 
Антропологическое направление в науке уголовного права. Д.А. Дриль как яркий 
представитель данного направления. 
Развитие криминологии в 20-х 30-х годах.  Петроградский криминологический кабинет, 
образованный в 1917 г., Саратовский губернский кабинет криминальной антропологии и 
судебно-психиатрической экспертизы (1922 г.), Московский криминологический кабинет 
(1923 г.) и т.д. 
Развитие криминологии в 60-х годах. Ее современное состояние. Представители этого 
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периода: С.С.Остроумов, А.Б. Сахаров, А.А. Герцензон, В.К. Звирбуль, Г.М. Миньковский, 
B.H. Кудрявцев, И.И. Карпец, Н.Ф.Кузнецова и др. 
Общая характеристика преступности в индустриально развитых зарубежных странах. 
Основные школы и теории в зарубежной криминологии. Основные причины и условия 
преступности в зарубежных странах. Особенности преступности в отдельных наиболее 
развитых странах. 
Предупреждение преступлений в зарубежных странах. Разработка национальных 
(государственных) и местных программ по предупреждению преступлений, участие в 
международном антикриминогенном  сотрудничестве. 
 

Криминологическая характеристика преступлений  
Понятие и структура криминологической характеристики преступлений. Элементы 
криминологической характеристики преступлений. Криминологически значимые признаки 
преступления, данные, раскрывающие криминологическую ситуацию. Признаки, 
определяющие специфику деятельности по предупреждению преступлений. 
Субъективные, объективные, а так же комплексные элементы криминологической 
характеристики преступлений. Криминологическая классификация преступлений, два 
основных блока криминологической классификации преступности. 
Первый блок охватывает преступность: организованную; профессиональную; рецидивную; 
несовершеннолетних; неосторожную; женскую и др. 
Второй блок объединяет преступность: экономическую; тяжкую насильственную; 
корыстно-насильственную; экологическую; военнослужащих и др. 
Сходство и различия классификаций научных дисциплин уголовно-правового цикла. 
 

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью     
Международная и транснациональная преступность. Криминологические аспекты 
транснациональной преступности. 
Состояние, структура, динамика и география преступности в странах СНГ. Факторы, 
влияющие на рост преступности в странах бывшего СССР. 
Характеристика преступности по странам и континентам. Зависимость основных 
характеристик преступности от уровня экономического развития и социально – 

политического устройства страны.  
Социальные, правовые и организационные формы предупреждения преступности за 
рубежом. Роль органов государственной власти и общественных объединений в 
организации работы по предупреждению преступности и защите жертв преступлений в 
развитых странах мира. Возможности использования такого опыта в профилактике 
преступлений. 

Правовые и организационные формы взаимодействия правоохранительных органов 
различных стран в изучении преступности и ее предупреждении.   

 

Критерии формирования оценок (оценивания) устного опроса 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний обучающегося по 
дисциплине. Развёрнутый ответ обучающегося должен представлять собой связное, 
логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 
определения.  

В результате устного опроса знания, обучающегося оцениваются по следующей 
шкале: 

3 балла, ставится, если обучающийся: 
1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 
учебнику, но и самостоятельно составленные; 
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3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка. 

2 балла, ставится, если обучающийся даёт ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для балла «1», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-

2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
1 балл, ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 
0 баллов, ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке. 
Баллы «3», «2», «1» могут ставиться не только за единовременный ответ, но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных обучающемся на протяжении 
занятия. 

 

5.1.2. Оценочные материалы для самостоятельной работы обучающегося 
(типовые задачи) (контролируемые компетенций УК-6 и ПКС-1, индикаторы 
достижения компетенции: УК-6.1, УК-6.2;  ПКС-1.2). 

 

Перечень типовых задач для самостоятельной работы сформирован в соответствии с 
тематикой практических занятий по дисциплине «Генезис и сущность преступления». 

Перечень типовых задач для самостоятельной работы сформирован в соответствии с 
тематикой практических занятий по дисциплине «Генезис и сущность преступления». 

Задача  1. Раскройте содержание следующих понятий: виктимность, виктимизация, 
виктимологическая профилактика. Укажите виды и факторы (основания) виктимности.  

Задача  2. Покажите механизм совершения преступления против жизни на примере 
конкретного уголовного дела (материала). 2. На примере конкретного уголовного дела 
(материала) покажите виктимологическую роль потерпевшего в механизме совершения 
конкретного преступления против общественной безопасности.  

Задача 3. Проанализируйте программу борьбы с преступностью с точки зрения 
эффективности проведения профилактики конкретных видов преступлений на примере 
Вашего региона (района, населенного пункта). Задание № 13 Ознакомьтесь с 
нижеприведенной справкой по делу М. и ответьте на поставленные в конце текста вопросы. 
М, 35 лет. Родителей потерял в малолетнем возрасте, воспитывался в детском доме. По 
специальности - квалифицированный столяр с 10-летним стажем работы, образование - 6 

классов общеобразовательной школы, женат, имеет 8-летнего сына. Проживал с семьей в 
отдельной двухкомнатной квартире. Заработок - средний. Ранее был условно осужден за 
подделку больничных листов, затем за хулиганство - к лишению свободы. Хулиганство 
совершил при следующих обстоятельствах. Во время выпивки на квартире своего приятеля 
М. допустил непристойное высказывание в отношении жены последнего. В ответ на 
замечание приятеля М. неожиданно ударил его бутылкой по голове, избил жену и сына, 
разбил окно в их квартире, нарушил покой соседей, одного из них беспричинно ударил, 
"'чтобы сорвать злость", как впоследствии пояснил сам М. на суде. После отбытия наказания 
возвратился к семье, был трудоустроен на ту же мебельную фабрику', где работал до 
осуждения. По работе характеризуется в целом положительно, однако отмечены выпивки в 
рабочее время, факты использования оборудования предприятия в корыстных целях. По 
истечении десяти месяцев со времени освобождения из колонии совершил кражу, один раз 
привлекался кответственности за мелкое хулиганство. Кражу совершил при следующих 
обстоятельствах. Около 22 часов, находясь в нетрезвом состоянии, М. возвращался домой. 



 19 

Проходя мимо соседнего дома, заметил на подоконнике дамскую сумочку, ударом кулака 
разбил окно и украл находившийся в сумочке кошелек. Преступление совершил без какой-

либо подготовки. В частности, находился ли кто-нибудь в доме в момент кражи, не 
интересовался. Похищенные деньги израсходовал с приятелями на выпивки. Виновным себя 
признал и неоднократно выражал сожаление о случившемся Добровольно возместил ущерб. 
По отзывам сотрудников колонии (по месту отбывания последнего наказания), М. встал на 
путь исправления, добросовестно трудился, освоил профессию пилорамщика, сторонился 
осужденных, которые характеризуются отрицательно. С момента прибытия в колонию имел 
одно нарушение, выразившееся в том. что затеял ссору и драку с другим осужденным, 
который насмешливо отозвался об обстоятельствах, повлекших осуждение М. В культурно-

воспитательных мероприятиях участвует неохотно. Пассивен во всем, кроме работы на 
производстве. Книг не читает Изредка просматривает газеты, интересуется главным образом 
спортивными новостями При опросе научным сотрудником выяснилось, что М. школу 
бросил потому, что "не давалось учение и хотелось скорее начать зарабатывать себе на 
жизнь". Оставался на второй год в 5-м классе Объясняя свое нежелание продолжать учебу в 
настоящее время, М заявил, что, конечно, неплохо было бы получить хотя бы неполное 
среднее образование, но "уже поздно, да и забыл все". В беседе не мог назвать ни одного 
произведения А.С.Пушкина, Л.Н.Толстого, не знает, кто такие И.Е.Репин. П.И.Чайковский. 
В театре был один раз в жизни в школьные годы, какой смотрел спектакль и в каком театре, 
не помнит. В возрасте 16-18 лет занимался в волейбольной секции, имел второй спортивный 
разряд. Других выраженных увлечений позитивного характера не выявлено. Социальной 
активностью не отличался Планы на будущее сводятся к тому, чтобы "освободиться и жить с 
семьей". Когда в ходе беседы разговор зашел о семье, М. заметно заволновался, на глазах у 
него появились слезы. На вопрос о том. что привело его к неоднократному совершению 
преступлений, М. ответил: "Сам виноват. Дурость своя да водка". 

 1. Укажите основные социальные роли М. 
 2. Дайте обобщенную оценку такого элемента структуры личности М., как 

социальные роли и статусы.  
3. Опишите раздельно интеллектуальные, эмоциональные и волевые свойства 

личности М. 
 4. Охарактеризуйте культурный уровень М. 
5. Дайте обобщенную нравственно-психологическую характеристику личности М. 6. 

Можно ли, судя по приведенным данным, говорить о том, что личности М. присуща 
устойчивая антисоциальная ориентация корыстного характера (корыстная установка)? 7. 
Можно ли отнести М. к числу опасных преступников, в поведении которых наблюдаются 
элементы преступного профессионализма? 

 

Задача 4 . Ознакомьтесь с приведенной ниже справкой по делу Е. и выполните 
следующие задания:  

1. Укажите обстоятельства, непосредственно способствовавшие совершению 
указанного преступления. 

 2. Разграничьте обстоятельства, относящиеся к ситуации совершения преступления и 
личности виновного. 

 3. Оцените роль в совершенном Е. преступлении его личностных свойств и ситуации. 
 Водитель Е., закончив работу, возвращался домой Его машину остановил Т. и 

попросил подвезти к вокзалу. По дороге пассажир неоднократно просил Е. ехать побыстрее, 
так как до отхода поезда оставались считанные минуты, и обещал хорошо "отблагодарить" 
его. При выезде из переулка на улицу с интенсивным движением Е. резко затормозил: на 
дороге оказалась девочка, выбежавшая из здания школы, расположенной на 
противоположной стороне. Из-за гололеда машину занесло влево, на полосу встречного 
движения транспорта, где и произошло столкновение с машиной, идущей навстречу, в 
результате чего был причинен тяжкий вред здоровью самого Т. и водителя встречного 
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автомобиля. Девочка не пострадала. Работниками ГАИ, прибывшими на место 
происшествия, было установлено, что машина Е. столкнулась со встречной машиной в трех 
метрах от знака "Осторожно, дети!". Скорость движения его машины в момент столкновения 
была 70 км/час, встречной машины - 50 км/час. При медицинском освидетельствовании у 
него была обнаружена легкая степень алкогольного опьянения. Как показал Е., дорожного 
знака он не видел из-за тумана. В аварии себя виновным не признал, заявив, что вынужден 
был резко затормозить, спасая девочку. Что касается незначительного превышения скорости, 
то оно, по его мнению, не является причиной случившегося. По материалам личного дела 
было установлено, что Е. проработал в таксомоторном парке свыше 15 лет, неоднократно 

премировался за высокие показатели в работе. К уголовной ответственности ранее не 
привлекался. За нарушение Правил дорожного движения (превышение скорости и двойной 
обгон) дважды подвергался административной ответственности. Три года назад по 
заявлению жены о фактах его пьянства и сквернословия в семье поведение Е. 
рассматривалось по месту работы. По свидетельству жены, он часто пьянствовал, так как 
имел "лишние" деньги. Заработную плату в основном отдавал в семью. Фактов появления Е. 
в состоянии опьянения в рабочее время установлено не было. 

Задача № 5 

Дайте правовую оценку ситуации. 
1. Заведующая детским садом, пользуясь тем, что спрос на посещение детсада 

превышает возможности учреждения принять детей, в качестве условия зачисления ребенка 
заставляла их родителей делать спонсорские взносы в кассу детсада в размере 10—25 тыс. 
руб. за каждого ребенка. Полученные таким образом средства вносились на расчётный счет 
учреждения и использовались руководителем для премирования членов коллектива, в том 
числе и самой заведующей, приобретении инвентаря, ремонта помещений детсада, 
проведения утренников и покупки подарков для детей. Изменится ли квалификация 
содеянного, если будет установлено, что в результате того, что некоторые родители не 
смогли найти требуемых средств, 10 детям было необоснованно отказано в приеме в детский 
сад? Повлияет ли на квалификацию тот факт, что полученные средства распределялись 
исключительно между заведующей и приближенными к ней сотрудниками?  

Методические рекомендации по решению задач 

Обучающемуся, необходимо изучить предложенную преподавателем литературу и 
характеристику условий задачи, выбрать оптимальный вариант (подобрать известные и 
стандартные алгоритмы действия) или варианты разрешения контрольных заданий. Решение 
каждого контрольного задания должно заканчиваться выводом, в котором дается оценка 
полученных результатов.  

Задача № 6 

В области наблюдается тенденция роста преступности. В 2002 году всего совершено 
31000 преступлений, в 2003 году рост составил 12%. В области проживает 285000 человек. 
Определить уровень, коэффициент преступности в 2002 и 2003 годах в области. 

Задача № 7 

Уровень всей преступности в городе составил 845 преступлений на 100 тысяч человек 
населения. В городе проживает 780 тысяч человек, преступность несовершеннолетних 
составляет 14% от всей преступности. Определить уровень преступности 
несовершеннолетних и количество преступлений, совершенных несовершеннолетними. 

Задача № 8 

В городе Н проживает 140 тысяч человек, За 2000 год совершено всего 22 тысячи 
преступлений, Женская преступность составляет 16,5% от всей преступности. Определить 
уровень всей преступности и женской преступности, количество преступлений, 
совершенных женщинами. 

Задача № 9 

За истекший год в городе М, в котором проживает 360 тысяч человек, совершено 
14500 преступлений, из них: 320 преступлений совершено женщинами, 470 - 



 21 

несовершеннолетними. За совершение преступлений 280 женщин арестованы, и содержаться 
под стражей. Мужчин задержано 8600 человек. Определить уровень и коэффициент 
преступной активности мужчин и женщин. 

Задача № 10 

За истекший год в городе было совершено 4500 преступлений. Коэффициент 
преступной активности лиц, участвующих в совершении преступлений составил 750 
человек, а уровень преступности 970 преступлений на 100 тысяч человек. В совершении 
преступлений принимали участие: 26% - ранее судимые; 50% - нигде не работающие; 35 - 

женщины; 95 - в нетрезвом состоянии. 
Определить: какое количество человек проживает в городе; сколько ранее судимых и 

нигде не работающих принимало участие в совершении преступлений. 
Задача № 11 

+Динамика налоговых преступлений имеет тенденцию постоянного роста. В 2010 г. 
совершено 817 преступлений, 2011 г. - 1430 преступлений, 2012 г. - 2120 преступлений, 2013 

– 2670 преступлений. Осуждены судами соответственно: 94,270,380 и 420 человек. 
Определить темпы роста преступлений и лиц, привлеченных к уголовной ответственности. 

Задача № 12 

В зависимости от социального генезиса, становление личности на преступный путь и 
совершенствования индивидуальной профилактики, в криминологии разработаны и 
выделены типы личности преступника. Определить типы личности преступника и раскрыть 
криминологическую характеристику каждого типа. 

Задача №13 

Уровень преступности за 2014 год в области составил 740 преступлений на 100 тысяч 
человек. В области проживает 2 млн. 400 тысяч человек. Коэффициент преступной 
активности лиц, участвующих в совершении преступлений составил 620 человек на 100 
тысяч человек. Определить, сколько преступлений в области совершено за 2014 год? 

Задача № 14 

Рост преступности в городе за 2004 год составил 7%, по сравнению с 2003 годом, в 
котором было совершено 12620 преступлений. В городе проживает 280 тысяч человек. 
Определить уровень преступности в 2004 и 2003 годах и количество преступлений, 
совершенных в 2004 году. 

Задача №15 

В городе проживает 210 тысяч человек. За 3 месяца было совершено 800 
преступлений, из них: 6 умышленных убийств, 120 краж личного имущества граждан, 90 
краж государственной собственности, 110 других преступлений. Определить уровень, 
коэффициент, структуру (в процентном отношении) преступности в городе. 

Задача №16 

Следователь органа внутренних дел, расследуя уголовное дело по факту кражи 
личного имущества, направил директору завода, где работал обвиняемый, постановление о 
принятии мер к устранению причин и условий, способствовавших совершению 
преступления. Определите, какой документ должен направить следователь и каково его 
содержание? 

 

Критерии формирования оценок по заданиям для самостоятельной работы 
обучающегося (типовые задачи): 

«отлично» (3 балла) - обучающийся показал глубокие знания материала по 
поставленным вопросам, грамотно, логично его излагает, структурировал и детализировал 
информацию, избегая простого повторения информации из текста, информация представлена в 
переработанном виде. Свободно использует необходимые формулы при решении задач; 

«хорошо» (2 балла) - обучающийся твердо знает материал, грамотно его излагает, не 
допускает существенных неточностей в процессе решения задач; 

«удовлетворительно» (1 балл) - обучающийся имеет знания основного материала по 
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поставленным вопросам, но не усвоил его деталей, допускает отдельные неточности при 
решении задач;  

«неудовлетворительно» (0 баллов) – обучающийся, допускает грубые ошибки в ответе 
на поставленные вопросы и при решении задач. 

 

5.2. Оценочные материалы для рубежного контроля (контролируемые 
компетенций УК-6 и ПКС-1, индикаторы достижения компетенции: УК-6.1, УК-6.2;  

ПКС-1.2). 

 

Рубежный контроль осуществляется по более или менее самостоятельным разделам – 

учебным модулям курса и проводится по окончании изучения материала модуля в заранее 
установленное время. Рубежный контроль проводится с целью определения качества 
усвоения материала учебного модуля в целом. В течение семестра проводится три таких 
контрольных мероприятия по графику. 

В качестве форм рубежного контроля можно использовать проведение коллоквиума 
или контрольных работ. На рубежные контрольные мероприятия рекомендуется выносить 
весь программный материал (все разделы) по дисциплине. 

5.2.1. Промежуточное контрольно-рейтинговое мероприятие №1. 
23 балла ( коллоквиум) 

 

1. Понятие преступности и её признаки.  
2. Количественные характеристики преступности.  
3. Современное состояние преступности, её тенденции.  
4. Латентная преступность, ее виды. 
5.  Основные качественно-количественные показатели преступности: состояние (уровень), 
структура преступности, динамика преступности.  
6. Понятие состояния (уровня) преступности. Показатели измерения состояния 
преступности. Индекс или коэффициент преступности. Значение этого показателя при 
изучении преступности.  
7. Понятие латентной преступности, ее причины и методы выявления. Латентность и 
регистрация преступлений.  
8. Методика определения уровня латентности при оценке показателей преступности. 
9. Понятие структуры преступности. Значение исследования структуры преступности. 
10.  Основные показатели структуры преступности: соотношение тяжких, менее тяжких и 
малозначительных преступлений; соотношение умышленных и неосторожных 
преступлений; соотношение и удельный вес видов преступлений по их классификации, 
данной в Особенной части УК; удельный вес и соотношение наиболее распространенных 
преступлений; удельный вес рецидивной, организованной, профессиональной, групповой 
преступности; удельный вес преступности несовершеннолетних. 
11.  Значение сопоставления указанных показателей соизмерение уголовного наказания, его 
видах и сроках. Территориальные различия преступности. Особенности этих качественных и 
количественных различий, закономерности и причины, их вызывающие. Преступность 
городского и сельского регионов. География преступности по территориально-

административным регионам России. Понятие динамики преступности. Научно-

практические цели анализа динамики преступности. 
12. Понятие причин и условий преступности в криминологии. Исходная методологическая 
база познания причин и условий преступности. Философские положения о детерминизме как 
совокупности и взаимодействия причин и условий, которые называют детерминантами 
явления (в криминологии криминогенными детерминантами). 
13.  Понятие причинности - одной из форм детерминации как объективной связи между 
явлениями, одно из которых (причина) порождает другое (следствие). Генетический характер 
причинной связи - причина производит, вызывает следствие. Сложный, многоступенчатый, 
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иерархический характер причинной связи. Обусловливание как вид детерминации, 
состоящий в создании возможности (вероятности) наступления следствия двумя путями: 
способствованием  формированию причины и способствованием ее реализации.  
14. Системный подход к исследованию причин и условий преступности. 
15. Причины и условия преступности как система, состоящая из взаимосвязанных 
подсистем и элементов, располагающихся в определенной иерархии и уровневом 
соподчинении (причины и условия конкретных преступлений - микросистема, подсистема 
причин и условий групп преступлений, система причин и условий преступности в целом - 
макросистема). 
16. Классификация причин и условий преступности. Различие и соотношение причин и 
условий по механизму действия на преступность. Причины и условия по уровню: 
преступности в целом, причины и условия различных групп преступлений, причины и 
условия конкретных преступлений. Классификация причин и условий преступности по 
содержанию: социально-психологические, нравственно-идеологические, экономические, 
политические, организационно - управленческие и др. Причины и условия преступности 
ближайшие и отдаленные, непосредственные и опосредованные, внутренние и внешние. 
Условия преступности, формирующие и способствующие. 
17. Причины и условия преступности на современном этапе развития нашего государства. 
Роль политической нестабильности, обострившей экономическую и социальную ситуацию, 
межнациональные отношения. Связь причин и условий преступности с противоречиями 
экономических отношений, несбалансированностью хозяйственного механизма. Острая 
конкурентная борьба, безработица, нехватка продовольствия и товаров, имущественное и 
социальное расслоение общества в условиях рыночной экономики как криминогенные 
детерминанты. Проблемы национальных отношений и преступность. Влияние на 
преступность неблагоприятной экологической ситуации. 
18. Социальные конфликты, вызванные недовольством человека своим социальным 
статусом, обстановкой в трудовом коллективе, противоречиями между групповыми 
интересами внутри общества, межличностные столкновения - факторы, определяющие 
мотивацию криминогенного поведения при совершении широкого круга преступлений. 
Причины преступности и нравственное состояние общества, отсутствие необходимых 
моральных ценностей и установок (внедрение антикультуры, антиискусства, психологии 
вседозволенности и моральной "свободы"). Криминогенно детерминированные формы 
психологии общества и общностей как причина преступности. 
 

 

 

 

Промежуточное контрольно-рейтинговое мероприятие №2. 
23 балла ( коллоквиум) 

 

1. Понятие личности преступника как основного и важнейшего звена механизма 
преступного поведения. Задачи и значение ее изучения.  
2. Соотношение понятия личности преступника со смежными понятиями (субъект 
преступления, подсудимый, осужденный). Специфика криминологических аспектов 
изучения личности преступника.  
3. Теоретические основы изучения личности преступника. Личность как система 
взаимосвязанных черт, свойств и качеств участника и носителя общественных отношений. 
Диалектическое единство социального и психологического в личности человека. 
4. Уровни криминологического изучения личности преступника — индивидуальный, 
групповой, уровень совокупной характеристики личности преступника. Правовая основа 
изучения личности преступника. Пределы понятия личности преступника в криминологии. 
5. Соотношение социального и биологического в личности преступника. 
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6. Основные черты криминологической характеристики личности преступника. Структура 
личности преступника.  
7. Социально-демографическая характеристика личности преступника.  
8. Показатели соотношения лиц женского и мужского пола среди преступников. 
Соотношение различных возрастных групп преступников.  
9. Характеристика уровня образования лиц, совершивших преступление.  
10. Семейное положение.  
11. Характеристика личности  преступников по социальному положению и роду занятий. 
12. Функционально-ролевая характеристика личности преступника, ее компоненты. 
13. Система социальных ролей преступника. 
14. Характеристика социально-психологической направленности, ценностные ориентации и 
мотивационной сферы личности преступника.  
15. Специфика потребностей, интересов, отношения к социальным общностям, основным 
видам социальной деятельности. 
16. Классификация (типология) преступников. Критерии типологии: а) по характеру и 
содержанию мотивации преступного поведения; б) по глубине и стойкости криминогенной 
мотивации и взаимосвязанных с ней убеждений, ценностных ориентации, определяющих 
направленность личности (случайные, ситуационные, неустойчивые, злостные и особо 
злостные преступники). 
17.  Практическое значение классификации преступников. 

 

Промежуточное контрольно-рейтинговое мероприятие №3. 
24 балла ( коллоквиум) 

 

1. Преступления коррупционной направленности по законодательству некоторых 
европейских стран.  
2. Рационалистическая концепция причин преступности. Представители данной 
концепции: Г.А. Фрейгер, Г. Мэйхью, Чезарре Беккарриа, А. Коллинз и др. 
3. Антропологические концепции причин преступности как объяснение биологических 
(человеческих) примитивных свойств, качеств унаследованных преступником от родителей. 
Чезаре Ломброзо "Преступный человек". Таблица признаков прирожденного преступника. 
4. Теория немецкого психиатра Э. Кремера психофизической конституции людей. 
5. Теория человека, врожденных свойств нервной системы (экстраверты и психопаты 
английского психиатра Айзенка) и др. 
6. Концепция социальной детерминации преступного поведения. Теория социальной 
физики в криминологии (A.Ж. Кетле, И. Бентам). 
7. Структурно-функциональный анализ в криминологии (Э. Дюркгейм). 
8. Развитие  в дореволюционный период. 
9. Социологическое направление в науке уголовного права. Представители этого 
направления: М.Н. Гернет, П.И. Люблинский, М.П. Чубинский, И.Я. Фойницкий, Х.М. 
Чарыхов и др. 
10. Антропологическое направление в науке уголовного права. Д.А. Дриль как яркий 
представитель данного направления. 
11. Развитие криминологии в 20-х 30-х годах.  Петроградский криминологический кабинет, 
образованный в 1917 г., Саратовский губернский кабинет криминальной антропологии и 
судебно-психиатрической экспертизы (1922 г.), Московский криминологический кабинет 
(1923 г.) и т.д. 
12. Развитие криминологии в 60-х годах. Ее современное состояние. Представители этого 
периода: С.С.Остроумов, А.Б. Сахаров, А.А. Герцензон, В.К. Звирбуль, Г.М. Миньковский, 
B.H. Кудрявцев, И.И. Карпец, Н.Ф.Кузнецова и др. 
13. Общая характеристика преступности в индустриально развитых зарубежных странах. 
Основные школы и теории в зарубежной криминологии. Основные причины и условия 
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преступности в зарубежных странах. Особенности преступности в отдельных наиболее 
развитых странах. 
14. Предупреждение преступлений в зарубежных странах. Разработка национальных 
(государственных) и местных программ по предупреждению преступлений, участие в 
международном антикриминогенном  сотрудничестве. 
15. Понятие и структура криминологической характеристики преступлений. Элементы 
криминологической характеристики преступлений. Криминологически значимые признаки 
преступления, данные, раскрывающие криминологическую ситуацию. Признаки, 
определяющие специфику деятельности по предупреждению преступлений. 
16. Международная и транснациональная преступность. Криминологические аспекты 
транснациональной преступности. 
17. Состояние, структура, динамика и география преступности в странах СНГ. Факторы, 
влияющие на рост преступности в странах бывшего СССР. 
18. Характеристика преступности по странам и континентам. Зависимость основных 
характеристик преступности от уровня экономического развития и социально – 

политического устройства страны.  
19. Социальные, правовые и организационные формы предупреждения преступности за 
рубежом. Роль органов государственной власти и общественных объединений в организации 
работы по предупреждению преступности и защите жертв преступлений в развитых странах 
мира. Возможности использования такого опыта в профилактике преступлений. 
20. Правовые и организационные формы взаимодействия правоохранительных органов 
различных стран в изучении преступности и ее предупреждении. 

 

 

Критерии формирования оценок по контрольным точкам (коллоквиум) 
Коллоквиум является одним из основных способов учета знаний обучающихся по 

дисциплине. Развернутый ответ обучающегося должен представлять собой связное, 
логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 
применять определения. При оценке ответа обучающегося необходимо руководствоваться 
следующими критериями: 

− полнота и правильность ответа; 
− степень осознанности, понимания изученного; 
− языковое оформление ответа. 
При подготовке к коллоквиуму следует, прежде всего, просмотреть конспекты лекций 

и практических занятий и отметить в них имеющиеся вопросы коллоквиума. Если какие-то 
вопросы вынесены преподавателем на самостоятельное изучение, следует обратиться к 
учебной литературе, рекомендованной преподавателем в качестве источника сведений. 

1)  «отлично» (5-6 баллов) - правильные ответы даны на 75-100% вопросов; 
2) «хорошо» (3-4 балла) - правильные ответы даны на 51-75% вопросов; 
3) «удовлетворительно» (1-2 балла) - если правильные ответы даны на 26-50% 

вопросов; 
4) «неудовлетворительно» (0 баллов) - правильные ответы даны менее чем на 25% 

включительно. 
 

5.3 Оценочные материалы для промежуточной аттестации. 
Целью промежуточных аттестаций по дисциплине является оценка качества 

освоения дисциплины обучающимися. Промежуточная аттестация предназначена для 
объективного подтверждения и оценивания достигнутых результатов обучения после 
завершения изучения дисциплины. Осуществляется в конце семестра и представляет собой 
итоговую оценку знаний по дисциплине «Генезис и сущность преступления» в виде 
проведения зачета. 

Промежуточная аттестация может проводиться в устной или письменной форме. На 
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промежуточную аттестацию отводится до 30 баллов. 
 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (зачет) 
(контролируемые компетенций УК-6 и ПКС-1, индикаторы достижения компетенции: 
УК-6.1, УК-6.2;  ПКС-1.2). 

 

 

1. Понятие преступности и её признаки.  
2. Количественные характеристики преступности.  
3. Современное состояние преступности, её тенденции.  
4. Латентная преступность, ее виды. 
5.  Основные качественно-количественные показатели преступности: состояние (уровень), 
структура преступности, динамика преступности.  
6. Понятие состояния (уровня) преступности. Показатели измерения состояния 
преступности. Индекс или коэффициент преступности. Значение этого показателя при 
изучении преступности.  
7. Понятие латентной преступности, ее причины и методы выявления. Латентность и 
регистрация преступлений.  
8. Методика определения уровня латентности при оценке показателей преступности. 
9. Понятие структуры преступности. Значение исследования структуры преступности. 
10.  Основные показатели структуры преступности: соотношение тяжких, менее тяжких и 
малозначительных преступлений; соотношение умышленных и неосторожных 
преступлений; соотношение и удельный вес видов преступлений по их классификации, 
данной в Особенной части УК; удельный вес и соотношение наиболее распространенных 
преступлений; удельный вес рецидивной, организованной, профессиональной, групповой 
преступности; удельный вес преступности несовершеннолетних. 
11.  Значение сопоставления указанных показателей соизмерение уголовного наказания, его 
видах и сроках. Территориальные различия преступности. Особенности этих качественных и 
количественных различий, закономерности и причины, их вызывающие. Преступность 
городского и сельского регионов. География преступности по территориально-

административным регионам России. Понятие динамики преступности. Научно-

практические цели анализа динамики преступности. 
12. Понятие причин и условий преступности в криминологии. Исходная методологическая 
база познания причин и условий преступности. Философские положения о детерминизме как 
совокупности и взаимодействия причин и условий, которые называют детерминантами 
явления (в криминологии криминогенными детерминантами). 
13.  Понятие причинности - одной из форм детерминации как объективной связи между 
явлениями, одно из которых (причина) порождает другое (следствие). Генетический характер 
причинной связи - причина производит, вызывает следствие. Сложный, многоступенчатый, 
иерархический характер причинной связи. Обусловливание как вид детерминации, 
состоящий в создании возможности (вероятности) наступления следствия двумя путями: 
способствованием  формированию причины и способствованием ее реализации.  
14. Системный подход к исследованию причин и условий преступности. 
15. Причины и условия преступности как система, состоящая из взаимосвязанных 
подсистем и элементов, располагающихся в определенной иерархии и уровневом 
соподчинении (причины и условия конкретных преступлений - микросистема, подсистема 
причин и условий групп преступлений, система причин и условий преступности в целом - 

макросистема). 
16. Классификация причин и условий преступности. Различие и соотношение причин и 
условий по механизму действия на преступность. Причины и условия по уровню: 
преступности в целом, причины и условия различных групп преступлений, причины и 
условия конкретных преступлений. Классификация причин и условий преступности по 
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содержанию: социально-психологические, нравственно-идеологические, экономические, 
политические, организационно - управленческие и др. Причины и условия преступности 
ближайшие и отдаленные, непосредственные и опосредованные, внутренние и внешние. 
Условия преступности, формирующие и способствующие. 
17. Причины и условия преступности на современном этапе развития нашего государства. 
Роль политической нестабильности, обострившей экономическую и социальную ситуацию, 
межнациональные отношения. Связь причин и условий преступности с противоречиями 
экономических отношений, несбалансированностью хозяйственного механизма. Острая 
конкурентная борьба, безработица, нехватка продовольствия и товаров, имущественное и 
социальное расслоение общества в условиях рыночной экономики как криминогенные 
детерминанты. Проблемы национальных отношений и преступность. Влияние на 
преступность неблагоприятной экологической ситуации. 
18. Социальные конфликты, вызванные недовольством человека своим социальным 
статусом, обстановкой в трудовом коллективе, противоречиями между групповыми 
интересами внутри общества, межличностные столкновения - факторы, определяющие 
мотивацию криминогенного поведения при совершении широкого круга преступлений. 
19. Понятие личности преступника как основного и важнейшего звена механизма 
преступного поведения. Задачи и значение ее изучения.  
20. Соотношение понятия личности преступника со смежными понятиями (субъект 
преступления, подсудимый, осужденный). Специфика криминологических аспектов 
изучения личности преступника.  
21. Теоретические основы изучения личности преступника. Личность как система 
взаимосвязанных черт, свойств и качеств участника и носителя общественных отношений. 
Диалектическое единство социального и психологического в личности человека. 
22. Уровни криминологического изучения личности преступника — индивидуальный, 
групповой, уровень совокупной характеристики личности преступника. Правовая основа 
изучения личности преступника. Пределы понятия личности преступника в криминологии. 
23. Соотношение социального и биологического в личности преступника. 
24. Основные черты криминологической характеристики личности преступника. Структура 
личности преступника.  
25. Социально-демографическая характеристика личности преступника.  
26. Показатели соотношения лиц женского и мужского пола среди преступников. 
Соотношение различных возрастных групп преступников.  
27. Характеристика уровня образования лиц, совершивших преступление.  
28. Семейное положение.  
29. Характеристика личности  преступников по социальному положению и роду занятий. 
30. Функционально-ролевая характеристика личности преступника, ее компоненты. 
31. Система социальных ролей преступника. 
32. Характеристика социально-психологической направленности, ценностные ориентации и 
мотивационной сферы личности преступника. 
33. Специфика потребностей, интересов, отношения к социальным общностям, основным 
видам социальной деятельности. 
34. Классификация (типология) преступников. Критерии типологии: а) по характеру и 
содержанию мотивации преступного поведения; б) по глубине и стойкости криминогенной 
мотивации и взаимосвязанных с ней убеждений, ценностных ориентации, определяющих 
направленность личности (случайные, ситуационные, неустойчивые, злостные и особо 
злостные преступники). 
35.  Практическое значение классификации преступников. 
36. Преступления коррупционной направленности по законодательству некоторых 
европейских стран.  
37. Рационалистическая концепция причин преступности. Представители данной 
концепции: Г.А. Фрейгер, Г. Мэйхью, Чезарре Беккарриа, А. Коллинз и др. 
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38. Антропологические концепции причин преступности как объяснение биологических 
(человеческих) примитивных свойств, качеств унаследованных преступником от родителей. 
Чезаре Ломброзо "Преступный человек". Таблица признаков прирожденного преступника. 
39. Теория немецкого психиатра Э. Кремера психофизической конституции людей. 
40. Теория человека, врожденных свойств нервной системы (экстраверты и психопаты 
английского психиатра Айзенка) и др. 
41. Концепция социальной детерминации преступного поведения. Теория социальной 
физики в криминологии (A.Ж. Кетле, И. Бентам). 
42. Структурно-функциональный анализ в криминологии (Э. Дюркгейм). 
43. Развитие  в дореволюционный период. 
44. Социологическое направление в науке уголовного права. Представители этого 
направления: М.Н. Гернет, П.И. Люблинский, М.П. Чубинский, И.Я. Фойницкий, Х.М. 
Чарыхов и др. 
45. Антропологическое направление в науке уголовного права. Д.А. Дриль как яркий 
представитель данного направления. 
46. Развитие криминологии в 20-х 30-х годах.  Петроградский криминологический кабинет, 
образованный в 1917 г., Саратовский губернский кабинет криминальной антропологии и 
судебно-психиатрической экспертизы (1922 г.), Московский криминологический кабинет 
(1923 г.) и т.д. 
47. Развитие криминологии в 60-х годах. Ее современное состояние. Представители этого 
периода: С.С.Остроумов, А.Б. Сахаров, А.А. Герцензон, В.К. Звирбуль, Г.М. Миньковский, 
B.H. Кудрявцев, И.И. Карпец, Н.Ф.Кузнецова и др. 
48. Общая характеристика преступности в индустриально развитых зарубежных странах. 
Основные школы и теории в зарубежной криминологии. Основные причины и условия 
преступности в зарубежных странах. Особенности преступности в отдельных наиболее 
развитых странах. 
49. Предупреждение преступлений в зарубежных странах. Разработка национальных 
(государственных) и местных программ по предупреждению преступлений, участие в 
международном антикриминогенном  сотрудничестве. 
50. Понятие и структура криминологической характеристики преступлений. Элементы 
криминологической характеристики преступлений. Криминологически значимые признаки 
преступления, данные, раскрывающие криминологическую ситуацию. Признаки, 
определяющие специфику деятельности по предупреждению преступлений. 
51. Международная и транснациональная преступность. Криминологические аспекты 
транснациональной преступности. 
52. Состояние, структура, динамика и география преступности в странах СНГ. Факторы, 
влияющие на рост преступности в странах бывшего СССР. 
53. Характеристика преступности по странам и континентам. Зависимость основных 
характеристик преступности от уровня экономического развития и социально – 

политического устройства страны.  
54. Социальные, правовые и организационные формы предупреждения преступности за 
рубежом. Роль органов государственной власти и общественных объединений в организации 
работы по предупреждению преступности и защите жертв преступлений в развитых странах 
мира. Возможности использования такого опыта в профилактике преступлений. 
55. Правовые и организационные формы взаимодействия правоохранительных органов 
различных стран в изучении преступности и ее предупреждении. 

 

Критерии формирования оценок по промежуточной аттестации: 
Оценка выполнения 
практического задания  

до 15 баллов 

Оценка собеседования по 
теоретической части  

до 10 баллов 
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Критерии оценки (результат определяется как сумма всех составляющих) 
«Зачтено» (61 и более 
баллов) 

Выполнение практической части:  
− задание выполнено в объеме более 60% с 

соблюдением необходимой последовательности 
действий; 

− без существенных ошибок  выполнены все записи, 
таблицы, рисунки, вычисления, допускаются 
погрешности в оформлении работы; 

− проявлен достаточный уровень умений применять 
знания и методы для решения практических 
задач/заданий; 

− проявлено владение навыками использования 
полученных теоретических знаний и практических 
умений в сфере профессиональной деятельности. 

Собеседование по теоретической части:  
− демонстрирует знание основных категорий, 

допускаются неточности в их объяснении;  
− демонстрирует понимание приобретенных знаний и 

умений для будущей профессиональной 
деятельности. 

«Не зачтено» (менее 61 
балла) 

Выполнение практической части:  
− задание выполнено в объеме менее 60%, нарушена 

последовательность действий, что привело к 
существенным ошибкам и неверным выводам; 

− с существенными или грубыми ошибками 
выполнены записи, таблицы, рисунки, вычисления; 

− проявлен неудовлетворительный уровень умений 
применять знания и методы для решения 
практических задач/заданий; 

− не может показать навыки использования 
полученных знаний в будущей профессиональной 
деятельности. 

Собеседование по теоретической части:  
− не имеет представления о категориях, испытывает 

сложности при выборе методов объяснения их;  
− демонстрирует непонимание приобретенных 

знаний и умений для будущей профессиональной 
деятельности. 

 

Виды ошибок 

1. Грубые ошибки: 
- незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений  теории; 
- неумение выделить в ответе главное; 
- незнание приемов решения заданий, ошибки, показывающие неправильное понимание 
условия контрольной работы или неправильное истолкование решения. 
2. Негрубые ошибки: 
- неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой 
охвата основных признаков определяемого понятия; 
- нерациональный выбор хода решения.  
3. Недочеты: 
- нерациональные приемы решения заданий; 
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- отдельные погрешности в формулировке ответа; 
- небрежное выполнение задания. 

 

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Для допуска к зачету студент должен набрать в ходе текущего и рубежного контроля 
успеваемости не менее 36 баллов. 

Для получения зачета, которым заканчивается изучение дисциплины в семестре, 
студенту необходимо иметь не менее 61 балла. Если по итогам текущего и рубежного 
контроля успеваемости студент набрал число баллов в пределах 36 < (Sтек.+Sруб) <61, то он 
допускается к сдаче зачета. По итогам сдачи зачета он может повысить сумму баллов до 61 
(не более), необходимых для получения зачета. 

Общий балл текущего и рубежного контроля складывается из следующих 
составляющих Приложение 2. 

Целью промежуточной аттестации по дисциплине является оценка качества освоения 
дисциплины обучающимися. 

Критерии оценки качества освоения дисциплины (Приложение 3). 
Типовые задания, обеспечивающие формирование компетенций УК-6 и ПКС-1, а 

также индикаторы достижения компетенции УК-6.1, УК-6.2;, ПКС-1.2 представлены в 
таблице 7. 

 

Таблица 7. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверки 

 

Код и наименование 
общепрофессиональной 
компетенции 
выпускника: 

УК-6 Способен 
определять и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности 
и способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки 

Код и наименование 
индикатора достижения 
общепрофессиональной 
компетенций 
выпускника: 
 

УК 6.1 Способен 
определять приоритеты при 
решении 
профессиональных задач 
на основе анализа своих 
профессиональных качеств; 
 

Знать:  
— основы 

планирования 
профессиональной 
траектории с учетом 
особенностей как 
профессиональной, так и 
других видов деятельности 
и требований рынка труда;. 
 

Оценочные материалы для 
текущего контроля (раздел 
5.1.1). 

Оценочные материалы для 
самостоятельной работы 
(раздел 5.1.2). 
Оценочные материалы для 
коллоквиума (раздел 5.2.1). 
Оценочные материалы для 
промежуточной аттестации 
(раздел 5.3) 

Уметь:  

— расставлять 
приоритеты 
профессиональной 
деятельности и способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки; 

 — планировать 
самостоятельную 
деятельность в решении 
профессиональных задач; 
 

Оценочные материалы для 
текущего контроля (раздел 
5.1.1). 

Оценочные материалы для 
самостоятельной работы 
(раздел 5.1.2). 
Оценочные материалы для 
коллоквиума (раздел 5.2.1). 
Оценочные материалы для 
промежуточной аттестации 
(раздел 5.3). 

Владеть:  
— навыками 

выявления стимулов для 
саморазвития 

Оценочные материалы для 
текущего контроля (раздел 
5.1.1). 

Оценочные материалы для 
самостоятельной работы 
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(раздел 5.1.2). 
Оценочные материалы для 
коллоквиума (раздел 5.2.1). 
Оценочные материалы для 
промежуточной аттестации 
(раздел 5.3). 

Код и наименование 
общепрофессиональной 
компетенции 
выпускника: 

УК-6 Способен 
определять и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности 
и способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки 

Код и наименование 
индикатора достижения 
общепрофессиональной 
компетенций 
выпускника: 
УК 6.2 

Способен эффективно 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность и 
обеспечивать ее 
совершенствование путем 
повышения квалификации. 

Знать:  
— пути повышения 

эффективности 
осуществления 
профессиональной 
деятельности 

 

Оценочные материалы для 
текущего контроля (раздел 
5.1.1). 

Оценочные материалы для 
самостоятельной работы 
(раздел 5.1.2). 
Оценочные материалы для 
коллоквиума (раздел 5.2.1). 
Оценочные материалы для 
промежуточной аттестации 
(раздел 5.3) 

Уметь:  
— подвергать 

критическому анализу 
проделанную работу; 

 — находить и 
творчески использовать 
имеющийся опыт в 
соответствии с задачами 
саморазвития  

 

Оценочные материалы для 
текущего контроля (раздел 
5.1.1). 

Оценочные материалы для 
самостоятельной работы 
(раздел 5.1.2). 
Оценочные материалы для 
коллоквиума (раздел 5.2.1). 
Оценочные материалы для 
промежуточной аттестации 
(раздел 5.3). 

Владеть:  
— навыками 

определения целей 
профессионального роста 

 

Оценочные материалы для 
текущего контроля (раздел 
5.1.1). 

Оценочные материалы для 
самостоятельной работы 
(раздел 5.1.2). 
Оценочные материалы для 
коллоквиума (раздел 5.2.1). 
Оценочные материалы для 
промежуточной аттестации 
(раздел 5.3). 

Код и наименование 
общепрофессиональной 
компетенции 
выпускника: 

ПКС-1  Способен 
проводить научные 
исследования в 
соответствии с 
направленностью 
программы  

 

Код и наименование 

Знать:  
- методы 

организации и проведения 
научных исследований в 
исследуемой сфере 

- основы логического 
анализа и обобщения 
результатов исследований 
для решения научно-

исследовательских задач. 
 

 

Оценочные материалы для 
текущего контроля (раздел 
5.1.1). 

Оценочные материалы для 
самостоятельной работы 
(раздел 5.1.2). 
Оценочные материалы для 
коллоквиума (раздел 5.2.1). 
Оценочные материалы для 
промежуточной аттестации 
(раздел 5.3). 
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индикатора достижения 
общепрофессиональной 
компетенций 
выпускника: 
 

ПКС-1.2  Способен 
обобщать результаты 
исследований для решения 
научно-исследовательских 
задач 

 

 

Уметь:  
- правильно применять 
методы научного 
исследования; 
  - планировать научное 
исследование, 
прогнозировать его 
результаты; 
 - избирать методы 
исследования; 
- формулировать объект, 
предмет, цели и задачи 
научного исследования в 
сфере рассматриваемых 

уголовно-правовых норм  
 

Оценочные материалы для 
текущего контроля (раздел 
5.1.1). 

Оценочные материалы для 
самостоятельной работы 
(раздел 5.1.2). 
Оценочные материалы для 
коллоквиума (раздел 5.2.1). 
Оценочные материалы для 
промежуточной аттестации 
(раздел 5.3). 

 

 

Владеть:  
- навыками проведения 
научных исследований в 
области сравнительного 
анализа уголовно-правовых 
норм, оценки их 
результатов;  
- современными методами 
научного исследования. 
 

Оценочные материалы для 
текущего контроля (раздел 
5.1.1). 

Оценочные материалы для 
самостоятельной работы 
(раздел 5.1.2). 
Оценочные материалы для 
коллоквиума (раздел 5.2.1). 
Оценочные материалы для 
промежуточной аттестации 
(раздел 5.3). 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1. Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 
195-ФЗ 

7.2. Основная литература 

1. Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. — 978-5-

4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html 

2. Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник / Л.В. Бакулина 
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 864 c. — 978-5-8354-1274-7. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58290.html 

3. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник / 
В.В. Бабурин [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская академия 
МВД России, 2016. — 448 c. — 978-5-88651-621-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72877.html 

http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/58290.html
http://www.iprbookshop.ru/72877.html
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4. Голованова Н.А. Генезис и сущность преступления. Общая и Особенная части 
[Электронный ресурс] : учебник / Н.А. Голованова, В.Н. Еремин, М.А. Игнатова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Волтерс Клувер, 2010. — 1056 c. — 978-5-466-00507-3. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16807.html 

 

7.3 Дополнительная литература 

1. Аистова Л.С. Генезис и сущность преступления [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Аистова Л.С., Краев Д.Ю.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2013.— 133 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65540.html. 

2. Криминология : учебник для вузов / О. С. Капинус [и др.] ; под общей редакцией 
О. С. Капинус. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2021.  
3. Криминология : учебник и практикум для вузов / И. Я. Козаченко, К. В. Корсаков. – М.: 
Издательство Юрайт, 2021.  
4. Криминология : учебник и практикум для вузов / О. Р. Афанасьева, М. В. Гончарова, 
В. И. Шиян. – М.: Издательство Юрайт, 2021.  
5. Криминология : учебник для вузов / В. И. Авдийский [и др.] ; под редакцией 
В. И. Авдийского. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2021.   
6. Криминология в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для вузов / Ю. С. Жариков, 
В. П. Ревин, В. Д. Малков, В. В. Ревина. - 2-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2021.  

7. Крылова Н.Е. Генезис и сущность преступления (Особенная часть) 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Крылова Н.Е., Малешина А.В., 
Серебренникова А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2019.— 351 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/88266.html. 

8. История государства и права зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ О.Ю. Булатецкий [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 
государственный университет правосудия, 2015.— 404 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/45227.html. 

9. Кочемасов А.В. Кодификация уголовного права в США [Электронный ресурс]/ 
Кочемасов А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало-М, 2016.— 168 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/49183.html. 

10. Лупу А.А. Международное уголовное право [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Лупу А.А., Оськина И.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи 
Эр Медиа, 2012.— 312 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4966.html.  

11. Полномочия подразделений органов внутренних дел (полиции) в 
противодействии коррупции : учебно-практическое пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / 
О. Г. Карпович, И. Б. Малиновский, Ю. В. Трунцевский [и др.]. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2012. — 245 c. — ISBN 978-5-238-02127-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8774.html  

12. Противодействие коррупции средствами прокурорского надзора : материалы 
научно-практического семинара / Д. Р. Балковой, М. А. Григорьева, Д. В. Демешин [и др.] ; 
под редакцией Г. В. Штадлер. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт 
(филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2015. — 106 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73920.html   

13. Противодействие коррупции. Прокурорский надзор, уголовно-правовая 
характеристика, уголовное преследование / Т. А. Васильева, Н. П. Дудин, Г. В. Дытченко [и 
др.] ; под редакцией Н. П. Дудин. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт 
(филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2009. — 665 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71657.html   

http://www.iprbookshop.ru/16807.html
http://www.iprbookshop.ru/65540.html
http://www.iprbookshop.ru/45227.html
http://www.iprbookshop.ru/49183.html
http://www.iprbookshop.ru/8774.htm
http://www.iprbookshop.ru/73920.html
http://www.iprbookshop.ru/71657.html
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14. Рарог А. И. Субъективная сторона и квалификация преступления. М.: 
Профтехобразование, 2001. 

15. Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. – СПб., 
2002. 

16. Рарог А.И. Настольная книга судьи по квалификации преступлений. М., 2006. 
17. Российское уголовное право: в 2 т. Т. 1. Общая часть: учеб. /Под ред. Л.В. 

Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова, А.И. Рарога. М., 2006. 
18. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть / Под ред. Л.В. 

Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М., 2006. 
19. Уголовный закон в практике мирового судьи: Научно-практическое пособие / 

Под ред А.В. Галаховой. - М.: Издательство НОРМА, 2004 

20. Уголовный кодекс Российской Федерации. Постатейный научно-практический 
комментарий /Под ред. А.И. Рарога. М., 2006. 

21. Устименко В. В. Специальный субъект преступления. Харьков, 1989. 
22. Шегабудинов, Р. Ш. Организованная экономическая преступность, сопряженная 

с коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней : монография / Р. Ш. 
Шегабудинов. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 279 c. — ISBN 978-5-238-02171-3. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/8772.html  

 

 

7.4. Периодические издания (газета, вестник, бюллетень, журнал) 
1. Вестник МГУ серия 11 Право – библиотека КБГУ; 
2. Высшее образование сегодня – библиотека КБГУ; 
3. Высшее образование в России – библиотека КБГУ; 
4. Известия вузов. Правоведение – библиотека КБГУ; 
5. Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Общественные науки – библиотека КБГУ; 
6. История государства и права – библиотека КБГУ; 
7. Российская юстиция – библиотека КБГУ; 
8. Трудовое право – библиотека КБГУ; 

9. Уголовное право – библиотека КБГУ. 

7.5. Интернет-ресурсы 

1. www.hro.org – Права человека в России. 
2. www.supcourt.ru – Верховный суд Российской Федерации. 
3. www.ksrf.ru – Конституционный Суд РФ 

4. https://genproc.gov.ru – Генеральная прокуратура РФ 

5. https://sledcom.ru – Следственный комитет РФ 

− информационные справочные системы: 
1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www. consultant.ru 

2. Справочная правовая система «Гарант» (в свободном доступе). URL: http://www.garant.ru; 

3. Справочная правовая система «Референт» (в свободном доступе). URL: 

https://www.referent.ru/ 

4. Информационно-справочная система «Аюдар Инфо» (в свободном доступе). URL: 

https://www.audar-info.ru/ 

− профессиональные базы данных: 
1. Национальная информационно-аналитическая система База данных Science Index (РИНЦ). 

URL: http://elibrary.ru 

2. Национальная электронная библиотека РГБ (имеется режим для людей с нарушением 
зрения (для слепых и слабовидящих). URL: https://нэб.рф  

3. ЭБД РГБ (библиотека диссертаций) (КК, ОДА, ИЗ, ИС*). URL:  http://www.diss.rsl.ru 

http://www.hro.org/
http://www.supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/
https://genproc.gov.ru/
https://sledcom.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.referent.ru/
https://www.audar-info.ru/
http://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
http://www.diss.rsl.ru/
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4. ЭБС «АйПиЭрбукс» (имеется режим для людей с нарушением зрения (для 
слабовидящих). URL: http://iprbookshop.ru/ 

 

7.6 Методические указания по проведению различных учебных занятий, к 
курсовому проектированию и другим видам самостоятельной работы 

При изучении курса рекомендуется следующая последовательность обучения: вначале 
обучающемся необходимо ознакомиться с рабочей программой курса и методическими 
указаниями по его изучению; проработать учебный материал по учебникам и лекциям, затем 
следует обратиться к дополнительной юридической литературе и нормативным актам. 
Обязательным условием закрепления и углубления знаний является участие обучающегося в 
практических занятиях, подготовка контрольной работы, написание реферата, а также 
самостоятельное решение  задач.  

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции. 
В процессе лекционных занятий целесообразно конспектировать учебный материал. 

Для этого используются общие и утвердившиеся в практике правила и приемы 
конспектирования лекций: 

Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, 
каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной 
литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 
особую важность тех или иных теоретических положений. 

Целесообразно записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. 
Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для 
выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно использовать цветные 
карандаши и фломастеры.  

Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 
самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно записываются 
определения понятий, категорий и законов.  Остальное должно быть записано своими 
словами. 

Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать допустимые 
сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. В конспект следует заносить 
всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы 
и т.д. 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
Практические (семинарские) занятия – составная часть учебного процесса, групповая 

форма занятий при активном участии обучающихся. Практические занятия способствуют 
углубленному изучению наиболее сложных проблем науки и служат основной формой 
подведения итогов самостоятельной работы обучающихся. Целью практических занятий 
является углубление и закрепление теоретических знаний, полученных обучающимися на 
лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, 
формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к семинарскому занятию необходимо прочитать конспект лекции, 
изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить 
выданные преподавателем практические задания. При этом учесть рекомендации 
преподавателя и требования программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 
соответствующие записи из литературы. 

Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно 
использовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

На практических занятиях обучающиеся учатся грамотно излагать проблемы, 
свободно высказывать свои мысли и суждения, рассматривают ситуации, способствующие 
развитию профессиональной компетентности. Следует иметь в виду, что подготовка к 

http://iprbookshop.ru/
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практическому занятию зависит от формы, места проведения семинара, конкретных заданий 
и поручений.  

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои 
твердые убеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 

Самостоятельная работа обучающихся - способ активного, целенаправленного 
приобретения обучающимися новых для него знаний и умений без непосредственного 
участия в этом процесса преподавателей. Повышение роли самостоятельной работы 
обучающихся при проведении различных видов учебных занятий предполагает: 

− оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс новых технологий 
обучения, повышающих производительность труда преподавателя, активное использование 
информационных технологий, позволяющих обучающемуся в удобное для него время 
осваивать учебный материал; 

− широкое внедрение компьютеризированного тестирования; 
− совершенствование методики проведения практик и научно-исследовательской 

работы обучающихся, поскольку именно эти виды учебной работы в первую очередь готовят 
обучающихся к самостоятельному выполнению профессиональных задач; 

− модернизацию системы курсового проектирования, которая должна повышать 
роль обучающегося в подборе материала, поиске путей решения задач. 

Самостоятельная работа приводит обучающегося к получению нового знания, 
упорядочению и углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных 
навыков и умений. Самостоятельная работа выполняет ряд функций: 

− развивающую; 
− информационно-обучающую; 
− ориентирующую и стимулирующую; 
− воспитывающую; 
− исследовательскую. 
В рамках курса выполняются следующие виды самостоятельной работы: 
1. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 
2. Выполнение разноуровневых задач и заданий; 
3. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
Обучающимся рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой 

и предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При 
этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового 
материала, возникают вопросы, ответы на которые обучающийся получает в аудитории. 

Необходимо отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу 
имеют определенную специфику. При освоении курса обучающийся может пользоваться 
библиотекой вуза, которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и выполняется в 
обязательном порядке. Задания предложены по каждой изучаемой теме и могут готовиться 
индивидуально или в группе. По необходимости обучающийся может обращаться за 
консультацией к преподавателю. Выполнение заданий контролируется и оценивается 
преподавателем. 

Для успешного самостоятельного изучения материала сегодня используются 
различные средства обучения, среди которых особое место занимают информационные 
технологии разного уровня и направленности: электронные учебники и курсы лекций, базы 
тестовых заданий и задач. Электронный учебник представляет собой программное средство, 
позволяющее представить для изучения теоретический материал, организовать 
апробирование, тренаж и самостоятельную творческую работу, помогающее обучающимся и 
преподавателю оценить уровень знаний в определенной тематике, а также содержащее 
необходимую справочную информацию. Электронный учебник может интегрировать в себе 
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возможности различных педагогических программных средств: обучающих программ, 
справочников, учебных баз данных, тренажеров, контролирующих программ. 

Для успешной организации самостоятельной работы все активнее применяются 
разнообразные образовательные ресурсы в сети Интернет: системы тестирования по 
различным областям, виртуальные лекции, лаборатории, при этом пользователю достаточно 

иметь компьютер и подключение к Интернету для того, чтобы связаться с преподавателем, 
решать задачи и получать знания. Использование сетей усиливает роль самостоятельной 
работы обучающегося и позволяет кардинальным образом изменить методику преподавания. 

Обучающийся может получать все задания и методические указания через сервер, что 
дает ему возможность привести в соответствие личные возможности с необходимыми для 
выполнения работ трудозатратами. Обучающийся имеет возможность выполнять работу 
дома или в аудитории. Большое воспитательное и образовательное значение в 
самостоятельном учебном труде обучающегося имеет самоконтроль. Самоконтроль 
возбуждает и поддерживает внимание и интерес, повышает активность памяти и мышления, 
позволяет обучающемуся своевременно обнаружить и устранить допущенные ошибки и 
недостатки, объективно определить уровень своих знаний, практических умений. Самое 
доступное и простое средство самоконтроля с применением информационно-

коммуникационных технологий - это ряд тестов «on-line», которые позволяют в режиме 
реального времени определить свой уровень владения предметным материалом, выявить 
свои ошибки и получить рекомендации по самосовершенствованию. 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные 
научные монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них 
можно выделить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для 
углубленного изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в 
которой изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с 
целями и задачами обучения, установленными программой. 

При работе с литературой необходимо учитывать, что имеются различные виды 
чтения, и каждый из них используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и 
поиск их значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы 
необходимо подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное 
чтение литературы из приведенного списка дает возможность обучающемуся сформировать 
свод основных понятий из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного 
курса выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться 
при подготовке к практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его 
конспектированием. Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том 
случае, если при чтении текстов обучающийся будет задавать к этим текстам вопросы. Часть 
из этих вопросов сформулирована в ФОС в перечне вопросов для собеседования. Перечень 
этих вопросов ограничен, поэтому важно не только содержание вопросов, но сам принцип 
освоения литературы с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной 
информации. Есть несколько приемов изучающего чтения: 

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; 
автор; источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем 
сопоставления имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: 
−  медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного; 
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−  выделить ключевые слова в тексте; 
− постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора. 
К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием 

комментирования. 
Важной составляющей любого солидного научного издания является список 

литературы, на которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то 
обсуждаемой в тексте проблеме всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к 
ней литературы. В этом случае вся проблема как бы разбивается на составляющие части, 
каждая из которых может изучаться отдельно от других. При этом важно не терять из вида 
общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, потому что таким образом можно не 
увидеть главного. 

Подготовка к зачету должна проводиться на основе лекционного материала, 
материала практических занятий с обязательным обращением к основным учебникам по 
курсу. Это позволит исключить ошибки в понимании материала, облегчит его осмысление, 
прокомментирует материал многочисленными примерами. 

Методические рекомендации для подготовки к зачету 

Зачет является формой итогового контроля знаний и умений обучающихся по данной 
дисциплине, полученных на лекциях, практических занятиях и в процессе самостоятельной 
работы. Основой для определения оценки служит уровень усвоения обучающимися 
материала, предусмотренного данной рабочей программой. К зачету допускаются студенты, 
набравшие 36 и более баллов по итогам текущего и промежуточного контроля. На зачете 
студент может набрать до 25 баллов. 

В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к учебно-

методическому материалу и закрепляют промежуточные знания. 
Подготовка обучающегося к зачету включает три этапа: 
− самостоятельная работа в течение семестра; 
− непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; 
− подготовка к ответу на зачетные вопросы. 
При подготовке к зачету обучающимся целесообразно использовать материалы 

лекций, учебно-методические комплексы, нормативные документы, основную и 
дополнительную литературу. 

 

8.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Требования к материально-техническому обеспечению 

Для реализации рабочей программы дисциплины имеются специальные помещения 
для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы (ауд. № 145 ГУК) и помещения для хранения и профилактического 
обслуживания оборудования. Специальные помещения укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средства обучения, служащими для 
представления информации большой аудитории. 

При проведении занятий лекционного типа/семинарского типа используются: 
лицензионное программное обеспечение: 

− Лицензия на офисное программное обеспечение Мой Офис Стандартный; 

− Лицензия на программное обеспечение средств антивирусной защиты Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1000-1500 Node 1 year Educational 

Renewal License (KL4863RAVFQ); 

− Права на программное обеспечение для работы с PDF-документами ABBYY FineReader 15 
Business; 

свободно распространяемые программы: 
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− 7Z – программа-архиватор; 
− Adobe Acrobat Reader – программа для чтения PDF файлов; 
− Mozilla Firefox, Yandex – интернет-браузеры. 

 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и преподавателем 
используются следующие информационные справочные системы: ЭБС «АйПиЭрбукс», СПС 
«Консультант плюс», СПС «Гарант», СПС «Референт», СПС «Аюдар Инфо». 
 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 
условия для получения образования. В целях доступности получения высшего образования 
по образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья университетом обеспечивается:  

1. Альтернативная версия официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих;  
2. Для инвалидов с нарушениями зрения (слабовидящие, слепые)  
- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь, 

дублирование вслух справочной информации о расписании учебных занятий; наличие 
средств для усиления остаточного зрения, брайлевской компьютерной техники, 
видеоувеличителей, программ невизуального доступа к информации, программ-синтезаторов 
речи и других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 
формах для обучающихся с нарушениями зрения; 

- задания для выполнения на экзамене зачитываются ассистентом;  
- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту 

обучающимся; 
3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

(слабослышащие, глухие):  
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий обучающемуся 

необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает 
занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая 
под диктовку);  

- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 
4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические условия 
обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 
помещения, объекту питания, туалетные и другие помещения университета, а также 
пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных проемов, поручней и 
других приспособлений). 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

- по желанию обучающегося экзамен проводится в устной форме.  
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 
документа 

Аудитория для самостоятельной 
работы и коллективного 
пользования специальными 

- Комплект учебной мебели: столы 
и стулья для обучающихся (3 
комплекта); Стол для инвалидов-

Продукты MICROCOFT(Desktop 

Education ALNG LicSaPk OLVS 

Academic Edition Enterprise) 
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техническими средствами для 
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 
КБГУ, аудитория No 145  
Главный корпус КБГУ. 
 

колясочников (1 шт.); Компьютер с 
подключением к сети и 
программным обеспечением (3 
шт.); Специальная клавиатура (с 
увеличенным размером клавиш, со 
специальной накладкой, 
ограничивающей случайное 
нажатие соседних клавиш) (1шт.);  
Принтер для печати рельефно-

точечным шрифтом Брайля VP 
Columbia (1 шт.); Портативный 
тактильный дисплей Брайля «Focus 
14 Blue» (совместимый с 
планшетными устройствами, 
смартфонами и ПК) (1 шт.); Бумага 
для печати рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, совместимого с 
принтером VP Columbia; 
Видеоувеличитель портативный 
HV-MVC, диагональ экрана – 3,5 

дюйма (4 шт.); Сканирующая и 
читающая машина SARA-СЕ (1 
шт.); Джойстик компьютерный 
адаптированный, беспроводной (3 
шт.); Беспроводная Bluetooth 
гарнитура с костной 
проводимостью «AfterShokz Trekz 
Titanium» (1 шт.); Проводная 
гарнитура с костной 
проводимостью «AfterShokz Sportz 
Titanium» (2 шт.); Проводная 
гарнитура Defender (1 шт.); 
Персональный коммуникатор EN –
101 (5 шт.); Специальные 
клавиатуры (с увеличенным 
размером клавиш, со специальной 
накладкой, ограничивающей 
случайное нажатие соседних 
клавиш); Клавиатура 
адаптированная с крупными 
кнопками + пластиковая накладка, 
разделяющая клавиши, 
Беспроводная Clevy Keyboard + 
Clevy Cove (3шт.); Джойстик 
компьютерный Joystick 
SimplyWorks беспроводной (3шт.);  
Ноутбук + приставка для ай-

трекинга к ноутбуку PCEye Mini (1 
шт). 

подписка (Open Value Subscription) 

No V 2123829  

Kaspersky Endpoint Security 

Стандартный Russian Edition No  

Лицензии 17E0-180427-50836-287- 

197. 

Программы для создания и 
редактирования субтитров, 
конвертирующее речь в текстовый 
и жестовый форматы на экране 
компьютера: Майкрософт Диктейт:  
https://dictate.ms/, Subtitle Edit, 

(«Сурдофон» (бесплатные). 
Программа невизуального доступа 
к информации на экране 
компьютера JAWS for Windows 
(бесплатная);  
Программа для чтения вслух 
текстовых файлов (Tiger Software 

Suit (TSS)) (номер лицензии 
5028132082173733);  

Программа экранного доступа с 
синтезом речи для слепых и 
слабовидящих (NVDA) 
(бесплатная). 
 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 
работы 
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Приложение 1 

9. Лист изменений (дополнений) в рабочей программе дисциплины (модуля) 
в рабочую программу по дисциплине «Генезис и сущность преступления» по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, Направленность (программа) 
«Уголовное право; криминология» на 20______- 20_______ учебный год 

 

 

Обсуждена и рекомендована на заседании кафедры уголовного права, процесса и 

криминалистики протокол №______от «_____» _________________20________г. 

 

Заведующий кафедрой                                       /Жиров Р.М. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Элемент (пункт) РПД 
Перечень вносимых изменений 

(дополнений) 

Примечание 
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10. Приложения 

 

Приложение 2 

Распределение баллов текущего и рубежного контроля 

 

№п/
п 

Вид контроля 
Сумма баллов 

Обшая сумма 1-я точка 2-я точка 3-я точка 

1- Посещение занятий до 10 баллов до 3 б. до 3б. до 4б. 
2- Текущий контроль: до 42 баллов до 14 б. до 14 б. до 14 б. 

Полный правильный ответ до 42 баллов 14 б. 14 б. 14 б. 
Неполный правильный ответ от 3 до21 б. от 1 до 7 б. от 1 до 7 б. от 1 до 7 б. 

1. Рубежный контроль до 18 баллов до 6 б. до 6 б. до 6 б. 
коллоквиум от 0 до 18б. от 0 до 6 б. от 0 до 6 б. от 0 до 6 б. 

 Итого сумма текущего и 
рубежного контроля 

 

до 70 баллов 

 

до 23 б. 
 

до 23 б 
 

до 24 б 
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Приложение 3  
Шкала оценивания планируемых результатов обучения 

Текущий и рубежный контроль 

Семестр Шкала оценивания 

0-35 баллов 36-50 баллов 51-60 баллов 56-70 баллов 

 Частичное 
посещение 
аудиторных 
занятий. 
Неудовлетворитель
ное выполнение 
лабораторных и 
практических 
работ. Плохая 
подготовка к 
балльно-

рейтинговым 
мероприятиям. 
Обучающийся не 
допускается к 
промежуточной 
аттестации 

Полное или 
частичное 
посещение 
аудиторных 
занятий. Частичное 
выполнение и 
защита 
лабораторных и 
практических 
работ. Ответы на 
коллоквиуме на 
оценку 
«удовлетворительн
о». 

Полное или 
частичное 
посещение 
аудиторных 
занятий.  
Полное 
выполнение и 
защита 
лабораторных и 
практических 
работ. 
Ответы на 
коллоквиуме на 
оценку «хорошо». 

Полное посещение 
аудиторных 
занятий. 
Полное 
выполнение и 
защита 
лабораторных и 
практических 
занятий. Ответы на 
коллоквиуме на 
оценку «отлично».  

 

Зачет 

Семестр Шкала оценивания 

Незачтено 

(36-60) 

Зачтено 

(61-70) 

 Студент имеет 36-60 баллов по итогам 
текущего и рубежного контроля, на 
зачёте не ответил ни на один вопрос. 

Студент имеет 36-45 баллов по итогам 

текущего и рубежного контроля, на 
зачете представил полный ответ на 
один вопрос и частично (полностью) 
ответил на второй. 
Студент имеет 46-60 баллов по итогам 

текущего и рубежного контроля, на 
зачете дал полный ответ на один 
вопрос или частично ответил на оба 
вопроса. 
Студенту, имеющему 61-70 баллов по 
итогам текущего и рубежного 
контроля, выставляется отметка 
«зачтено» без сдачи зачёта.  
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