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Курсовая работа по дисциплине «Уголовное право» выполняется обучающимися в соот-

ветствии с учебным планом. И предусмотрена в целях формирования перечисленных ни-

же компетенций.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате выполнения курсовой 

работы по дисциплине «Уголовное право» 

Код компе-

тенции по 

ФГОС ВО 

Компетенция 

ОПК-1. способность анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права. 

ОПК-5 способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь с единообразным и корректным использованием 

профессиональной юридической лексики 

ОПК-8 способность целенаправленно и эффективно получать юридически зна-

чимую информацию из различных источников, включая правовые базы 

данных, решать задачи профессиональной деятельности с применением 

информационных технологий и с учетом требований информационной 

безопасности 

 

Структура компетенции 

Компетенция Формируемые знания (З), умения (У), навыки (Н) 

ОПК-1 способность анализи-

ровать основные закономер-

ности формирования, функ-

ционирования и развития 

права 

З.  основные закономерности формирования, функциони-

рования и развития уголовного права 

У.  выявлять общие закономерности формирования, 

функционирования и развития уголовного права на осно-

ве анализа исторических источников уголовного права и 

уголовного законодательства зарубежных стран. 

Н.  анализа  

ОПК -5 способность логиче-

ски верно, аргументированно 

и ясно строить устную и 

письменную речь с единооб-

разным и корректным исполь-

зованием профессиональной 

юридической лексики 

З. специальную терминологию, правила построения 

письменной речи, требования научного стиля изложения. 

У. определять структуру текста, логически связанную с 

целью и задачами исследования; объект и предмет иссле-

дования, соответствующие заявленной теме. 

Н. оформления текста, составления библиографического 

списка, ссылок. 

 

ОПК -8 способность целена-

правленно и эффективно по-

лучать юридически значимую 

З. правила безопасного получения и использования юри-

дически значимой информации. основные базы данных 

юридически значимой информации (текстов НПА, мате-

риалов правоприменительной практики, отчетов о дея-



 

 
 

информацию из различных 

источников, включая право-

вые базы данных, решать за-

дачи профессиональной дея-

тельности с применением ин-

формационных технологий и 

с учетом требований инфор-

мационной безопасности 

тельности судов общей юрисдикции по уголовным делам, 

отчетов МВД России о состоянии преступности) 

У.выделять из общего массива информации сведения, не-

обходимые для решения поставленных задач курсовой 

работы. 

 Н. работы с отчетами Судебного департамента при Вер-

ховном Суде РФ о судимости, статистическими данными 

о состоянии преступности в Российской Федерации, ре-

шениями судов общей юрисдикции по уголовным делам. 

 

 

Курсовая работа по Уголовному праву выполняется как исследование одной из 

проблем применения уголовного законодательства судами Российской Федерации. Струк-

тура работы включает в себя: 

Введение; 

Основную часть, состоящую не менее чем из двух глав, в каждой из которой должно быть 

не менее двух параграфов; 

Заключение; 

Список использованной литературы и источников. (Приложение 2) 

Во Введении обосновывается актуальность исследования, определяется объект 

исследования, предмет исследования, цель исследования, ставятся задачи, указывается 

эмпирическая база исследования (число изученных по теме судебных актов, размещенных 

в базе СудАкт, статистические отчеты о состоянии судимости и пр.). Во введении должны 

быть указаны авторы, исследовавшие проблему, современные исследования. Объем текста 

Введения не должен превышать 5 страниц текста.  

Основная часть должна содержать материалы, подтверждающие проведенный 

анализ судебных решений, статистических данных Судебного департамента при Верхов-

ном суде РФ и управления Судебного департамента в Забайкальском крае за последние 

пять лет. Для систематизации материала в основной части могут использоваться таблицы, 

графики, диаграммы, схемы. 

Число исследованных судебных актов определяется темой исследования, но не 

может быть менее 15 различных актов (приговоров, постановлений судов общей юрис-

дикции, актов толкования Уголовного законодательства Пленумом Верховного суда РФ, 

обзоров судебной практики, постановлений Конституционного суда по вопросам приме-

нения УК РФ, решений Европейского суда по правам человека). Материал может быть 

представлен таблицами, диаграммами, схемами. Объем и структура Основной части 

определяется поставленными задачами и должна составлять 20-30 страниц текста 

В Заключении излагается вывод о решении (не решении) поставленных задач, 

достижении цели исследования с краткими выводами по каждой задаче, поставленной во 

введении. Объем текста заключения не должен превышать 5 страниц. 

Список литературы оформляется в соответствии с общими требованиями. 

Требования к оформлению.  

Титульный лист оформляется в соответствии с образцом (Приложение 1) 

Технические требования к оформлению курсовой работы. Работа выполняется в элек-

тронном виде как файл “Microsoft Word”. Текстовая часть – тип файла Документ 

“Microsoft Word” и размещается в портфолио студента 

1. Шрифт: Times New Roman, размер шрифта – 14, положение на странице – по ши-

рине текста. 

2. Поля: левое 3 см, правое края, 1,5 см, верхнее 2 см, нижнее 2 см. 



 

 
 

3. Междустрочный интервал: 1,5. 

4. Без интервала между абзацами  

5. Отступ «Первой строки» - 1,25. 

6. Текст: одна колонка на странице, выравнивание по ширине. 

7. Расстановка переносов. 

8. Таблицы, схемы, графики и пр. нумеруются, указывается их название. Например:  

Таблица 1. 

Число лиц, осужденных в Российской Федерации и Забайкальском крае, совер-

шивших преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору 

(2013-2018гг) 

 2013 2014 2015 

абс. 

число 

уд. 

вес 

темп абс. 

число 

уд. 

вес 

темп абс. 

число 

уд. 

вес 

темп 

Российская 

Федерация 

         

Забайкальский 

край 

         

9. Сноски оформляются постранично. Нумерация сносок постраничная с 1. (Прило-

жение 3) 

10. Список литературы оформляется в соответствии с общими требованиями. (Прило-

жение 4) 

11. Число непечатных знаков форматирования пробелов между словами не должно 

быть более одного знака. 

Печатный вариант курсовой работы сшивается по правилам делопроизводства (Как 
правильно прошить документы нитками в 2, 3 и 4 дырки: схема, фото и видео инструкции 

(delat-delo.ru) и сдаётся на кафедру. 

Последним вшивается бланк рецензии курсовой работы. (Приложение 5). 

 

Защита курсовой работы. Выполненная и проверенная курсовая работа защищается 

обучающимся в день, определяемым кафедрой. Защита проводится публично, возмож-

на защита в онлайн формате. Обучающемуся для доклада предоставляется 5 минут. В 

докладе должны быть отражены основные результаты исследования. Доклад должен 

сопровождаться презентацией. По результатам защиты определяется итоговая оценка 

за курсовую работу. 
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Список рекомендуемых тем (тема курсовой работы так же может определяться 

студентом самостоятельно после консультации с руководителем и вносится 

обучающимся в журнал регистрации тем курсовых работ): 

1. Толкование уголовного закона, его значение для правоприменительной практики. 

2. Уголовно-правовая классификация преступлений. 

3. Решения Конституционного суда Российской Федерации по вопросам конституци-

онности положений Уголовного кодекса. 

4. Кодификация как способ систематизации уголовного законодательства в Россий-

ской Федерации. 

5. Причинно-следственная связь как признак объективной стороны состава преступ-

ления. 

6. Отграничение группы лиц, группы лиц по предварительному сговору в практике 

судов Российской Федерации. 

7. Установление признаков организованной группы в решениях судов общей юрис-

дикции. 

8. Основной и дополнительный объект преступления. 

9. Предмет преступления, значение установления предмета преступления при квали-

фикации. 

10. Мораторий на смертную казнь в России 

11. Состав преступления как юридическое основание уголовной ответственности 

12. Классификация составов преступления и ее практическое значение 

13. Уголовная ответственность лиц с психическими расстройствами  

14. Характеристика признака состава преступления «лицо, ранее подвергнутое адми-

нистративному наказанию» (по материалам практики судов общей юрисдикции) 

15. Обратная сила уголовного закона в практике судов Российской Федерации. 

16. Определение малозначительности деяния в решениях судов Российской Федера-

ции. 

17. Определение объекта преступного посягательства в решениях судов Российской 

Федерации. 

18. Определение длящегося преступления в решениях судов Российской Федерации. 

19. Определение бездействия в решениях судов Российской Федерации. 

20. Невменяемость лица и её уголовно-правовые последствия. 

21. Понятие и правовые последствия судимости. 

22. Практика условно-досрочного освобождения от отбывания наказания в решениях 

судов Российской Федерации. 

23. Необходимая оборона и превышение мер необходимой обороны (по материалам 

судебной практики) 

24. Уголовно-правовое значение аморального, противоправного поведения потерпев-

шего (по материалам судебной практики) 

25. Применение амнистии в практике судов Российской Федерации. 

26. Установление неосторожной формы вины при рассмотрении уголовных дер судами 

Российской Федерации. 

27. Установление прямого умысла при рассмотрении уголовных дер судами Россий-

ской Федерации. 

28. Покушение на преступление в практике судов Российской Федерации. 

29. Характеристика оценочного признака состава преступления «иные тяжкие послед-

ствия» в практике судов Российской Федерации. 

30. Характеристика оценочного признака «жестокость» в практике судов Российской 

Федерации. 

31. Характеристика хранения как общественно опасного деяния. 

32. Характеристика изготовления как общественно опасного деяния. 



 

 
 

33. Имплементация норм международного права на примере преступлений коррупци-

онной направленности. 

34. Квалификация преступлений с бланкетным описанием общественно опасного дея-

ния. 

35. Изменение категории преступления в практике судов Российской Федерации. 

36. Назначение наказания в виде лишения свободы в практике судов Российской Фе-

дерации. 

37. Условное осуждение в практике судов Российской Федерации. 

38. Назначение наказания в виде штрафа в практике судов Российской Федерации. 

39. Назначение наказания в виде исправительных и обязательных работ в практике су-

дов Российской Федерации. 

40. Назначение наказания несовершеннолетним в практике судов Российской Федера-

ции. 

41. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия. 

42. Применение принудительных мер медицинского характера в практике судов Рос-

сийской Федерации. 

43. Учет смягчающих обстоятельств при назначении наказания в практике судов Рос-

сийской Федерации. 

44. Учет отягчающих обстоятельств при назначении наказания в практике судов Рос-

сийской Федерации. 

45. Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

46. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 

47. Судимость лица и её правовые последствия 

48. Уголовно-правовое значение состояния опьянения лица в момент совершения пре-

ступления (по материалам практики судов общей юрисдикции). 

49. Назначение наказаний при совокупности преступлений (по материалам судебной 

практики Забайкальского края). 

50. Квалификация преступлений со специальным субъектом на примере преступлений 

портив военной службы (по материалам военных судов Российской Федерации) 

51. Квалификация преступлений со специальным субъектом на примере преступлений 

против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

52. Квалификация преступлений со специальным субъектом на примере преступлений 

коррупционной направленности.  

53. Квалификация преступлений со специальным субъектом на примере преступлений 

против правосудия. 

54. Назначение наказания ниже низшего предела в практике судов Российской Феде-

рации. 

55. Квалификация длящихся и продолжаемых преступлений в практике судов Россий-

ской Федерации 

56. Освобождение от уголовной ответственности несовершеннолетних с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия  

57. Уголовно-правовая характеристика преступлений с двойной формой вины (по ма-

териалам судебной практики). 

58. Уголовная ответственность пособника преступления (по материалам судебной 

практики). 

59. Уголовная ответственность организатора преступления (по материалам судебной 

практики) 

60. Освобождение от уголовной ответственности с уплатой судебного штрафа (по ма-

териалам практики судов общей юрисдикции) 

61. Общие и специальные виды освобождения от уголовной ответственности. 

62. Назначение дополнительного наказания в практике судов Российской Федерации 

63. Конфискация имущества (по материалам практики судов общей юрисдикции). 



 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ГЛАВА 1. НЕОСТОРОЖНОСТЬ КАК ФОРМА ВИНЫ И ЕЁ ВИДЫ 

1.1 Особенности зарождения неосторожной формы вины и его уголовно-

правовая характеристика 

 

В первых законах Древней Руси формы вины не разграничивались. 

Упоминания о неосторожных преступных деяниях появились изначально в 

Судебнике Ивана III 1497 года, где было закреплено причинение смерти в ре-

зультате несчастного случая. Как самостоятельные составы неосторожные 

преступления сформировались в новое время в Соборном Уложении 1649 го-

да. 

Затем принимались и другие законы, в которых можно проследить раз-

витие неосторожной формы вины. Так, в начале XVIII века Петр I утвердил 

«Воинский артикул» (1715 г.) и «Морской устав» (1720 г.). Согласно этим 

нормативным актам большинство общественно опасных деяний наказыва-

лось смертной казнью. Она распространялась как на оконченное, так и не-

оконченное преступление. За неосторожные преступные деяния лицо нака-

зывалось не смертной казнью, а, например, установлением штрафа, тюремно-

го заключения на определенный срок или избиением шпицрутенами. При 

этом за совершение неумышленного преступления, когда «никакой вины не 

находится», лицо не несло никакой ответственности. Здесь можно отметить, 

что уже в то время «Воинский артикул» разграничивал понятия умысла и не-

осторожности.1 

Во времена царствования Екатерины II были образованы комиссии по 

разработке Уголовного уложения. Им предусматривалась ответственность за 

убийство, совершенное «ненарочно» и не по умыслу, при этом лицо призна-

валось виновным в том, что оно произошло по неосторожности. У законода-

теля в те времена уже появилась идея закрепления такого состава преступле-

                                                           
1 Тонконог Е.Е. К вопросу о понятии и признаках неосторожности как формы вины / Е.Е. 

Тонконог // Эпомен. –2022. –№9. –С. 187 



 

 
 

ния как случайное убийство, исключающее наказание. 1 

При Николае I (1825-1855) был издан Свод законов уголовных 1832 го-

да. Данный нормативный правовой акт закреплял два вида неосторожных 

преступлений: в первом - лицо предвидит наступление негативных послед-

ствий, во втором - должно или может их предвидеть. Ответственность в дан-

ном случае наступала «по степени неосторожности», а наказание устанавли-

валось в виде штрафа, тюремного заключения или телесной экзекуции (ст. 

336).2 

 

                                                           
1 Кожухарик Д.Н. Развитие уголовного законодательства об ответственности за причине-

ние смерти по неосторожности // Российский следователь. –2020. –№14. –С. 27-30 
2 Свод законнов Российской империи. том XV. [Электронный ресурс]: URL: https:// civilx-

onsultantra/reprmt/books/229/11.html (дата обращения: 25.03.2023). 



 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Нормативные правовые акты 

1.  Всеобщая декларация прав человека: Принята резолюцией 217 А (III) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года // Консультант Плюс 

2. Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 

16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Гене-

ральной Ассамблеи ООН) // Консультант Плюс 

3. Конституция РФ (принята всенародным голосов. 12.12.1993 с изм., 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официаль-

ный интернет-портал правовой информации (pravo.gov.ru). – URL: https:// 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102027595 (дата обращения: 

25.03.2023). 

4. …… 

Учебная и научная литература 

5.  Асташкина П.Д  К вопросу о целесообразности отнесения преступле-

ний с неосторожной формой вины к категории тяжких / П.Д Асташкина // 

Актуальные проблемы уголовного права. –2021. –№6. –С. 15-17. 

6. Боровиков В. Б. Уголовное право. Общая и Особенная части: учебное 

пособие для вузов / В.Б. Боровиков. –М.: ИНФРА, 2023. –375 с. 

7. ….. 

Материалы правоприменительной практики 

8. Апелляционное постановление Алтайского краевого суда (Алтайский 

край) № 22- 3923/2020 от 24 сентября 2020г. // Интернет-ресурс Судебные и 

нормативные акты РФ (СудАкт). – URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/2YUahi1J3yW3/ (дата обращения: 25.03.2023 г.). 

9. Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного 

кодекса Российской Федерации. // Официальный сайт Верховного Суда РФ. – 

URL: http://www.cdep.ru/userimages/Statistika_2022_godovaya/k3-

svod_vse_sudy-2022.xls (дата обращения: 25.03.2023 г.). 



 

 
 

10. Приговор Оренбургского областного суда № 269-2012 от 26 декабря 

2012 г. // Интернет-ресурс Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт). – 

URL: https://sudact.ru/regular/(дата обращения: 25.03.2023г.) 



 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

РЕЦЕНЗИЯ  

на курсовую работу  

 

 

___________Ивановой Кристины Сергеевны                  Группа иОЗЮР-19-2 

 

 

на тему: Установление неосторожной формы вины при рассмотрении уго-

ловных дел судами Российской Федерации 

 

Содержание рецензии 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

предварительная оценка и рекомендации по устранению недочётов 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Защита состоялась «____»________________2023 

Итоговая оценка с учетом результатов защиты_________________________ 

 

 

Доцент кафедры ГУПиП, к.ю.н., ____________О.Н. Фоменко 


