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2.1. Пояснительная записка: 
Введение 
2.1.1 Аннотация дисциплины 
В Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 

до 2020 г.г., утвержденная Указом Президента РК 24 августа 2009г. четко 
сформулирована принципиальная задача коренной перестройки деятельности 
всех органов страны, формирования их кадрового корпуса, что требует 
совершенствования уровня профессиональной подготовки специалистов-
правоведов высшей квалификации для органов уголовного преследования. 

Теория практика применения уголовного законодательства – учебный 
спецкурс, изучаемый всеми юристами. Его усвоение необходимо для познания 
казахстанского права, так как уголовное право образует одну из его отраслей. 
Это большая и сложная отрасль права. Она призвана обеспечить справедливое 
правосудие по уголовным делам, создавая для этого необходимые гарантии, 
правовые предпосылки успешного раскрытия преступлений и привлечения к 
уголовной ответственности тех, кто виновен в их совершении. 

 
2.1.2 Цель преподавания дисциплины. Объект изучения 
Глубокое знание уголовного права необходимо для успешной 

профессиональной деятельности правоохранительных и судебных органов 
Республики Казахстан. Уголовное право устанавливает какие общественно 
опасные деяния признаются преступлениями и предусматривает за них 
соответствующее наказание. Согласно положениям Конституции РК уголовное 
право направлено на защиту личности и общества от преступных посягательств 
путем применения уголовного наказания к виновным, при исключении случаев 
привлечения к уголовной ответственности и осуждения невиновных, на 
которых по тем или иным причинам было возведено несправедливое 
обвинение.  

Уголовное право направлено на защиту прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина, собственности, прав и законных интересов 
организаций, общественного порядка и безопасности, окружающей среды, 
конституционного строя и территориальной целостности Республики 
Казахстан, охраняемых законом интересов общества и государства от 
преступных посягательств, охрану мира и безопасности человечества, а также 
предупреждение преступлений.  

Изучение уголовного права позволяет не только усвоить принципы и 
нормы уголовного законодательства, но и ознакомиться с практикой ее 
применения; проблемами, возникающими в правоприменительной практике. 

Качественная и глубокая подготовка к аудиторным занятиям 
определяется активной работой магистрантов на лекциях и в ходе 
самостоятельной подготовки. Особое внимание следует обратить на 
комментируемые лектором новеллы в уголовном законодательстве РК. 

В дальнейшем теоретические знания, полученные на лекциях и в ходе 
самостоятельной подготовки закрепляются и углубляются на семинарских и 
самостоятельных занятиях. Их целью является выработка умения и навыков 



 

 

 

устного изложения и анализа теоретического материала, практического 
применения уголовно-правовых норм, аргументации своей точки зрения. При 
подготовке к занятиям целесообразно готовить тезисы или краткие конспекты 
ответов. На всех занятиях по названной дисциплине необходимо иметь и 
использовать основные положения Уголовного кодекса РК от 3 июля 2014 г.  № 
226-V. 

2.1.3 Задачи преподавания дисциплины 
Цель преподавания дисциплины состоит в подготовке для органов 

внутренних дел высококвалифицированных специалистов, в совершенстве 
знающих нормы уголовного закона и умеющих применять их в практике 
борьбы с преступностью.  

Задачи изучения дисциплины заключаются: 
а) в усвоении магистрантами положений теории уголовного права, 

сущности уголовной политики и рассмотрении отдельных категорий 
преступлений в зависимости от степени тяжести содеянного и в точном 
соответствии с квалификацией совершенного преступления; 

б) в выработке у магистрантов умений и навыков применения уголовных 
норм в типичных ситуациях, складывающихся в деятельности 
правоохранительных органов; 

в) в привитии навыков применения уголовно-правовых норм в точном 
соответствии с квалификацией содеянного преступления; 

г) в формировании у магистрантов убежденности в необходимости 
строжайшего соблюдения законности, чувства ответственности и долга перед 
государством, обществом и гражданами Республики Казахстан при 
осуществлении борьбы с преступностью. 

 
2.1.4 Место дисциплины в профессиональной подготовке 

выпускника 
До начала изучения данного курса необходимы правовые и теоретические 

знания, которые магистранты должны получить в высшем базовом образовании 
или в высшем специальном образовании по специальности «6М030300 – 
Правоохранительная деятельность» (магистратура) 

По дисциплине:  
Теория государства и права. Понятие, сущность и содержание права. 

Нормы права. Система права и ее структура. Толкование норм права. Правовые 
отношения. Правонарушения и юридическая ответственность.  

Правоохранительные органы: Судебная система РК. Прокуратура РК. 
Органы внутренних дел РК. Органы национальной безопасности  РК. Органы 
предварительного расследования в РК. Адвокатура РК. Правоохранительные 
органы зарубежных стран. 

Уголовно-процессуальное право РК. Понятие, сущность и задачи 
Уголовно-процессуального права Республики Казахстан. Предмет и основные 
понятия курса. Источники уголовно-процессуального права РК. Принципы 
Уголовно-процессуального права Республики Казахстан. Понятие, формы и 
общие условия уголовного преследования и ведения производства по 



 

 

 

уголовному делу. Процессуальные сроки, процессуальные документы. 
Реабилитация. Понятие и классификация участников уголовного процесса. 
Общие вопросы участия в уголовном деле. Органы, ведущие уголовный 
процесс. Участники процесса, защищающие свои или представляемые права и 
интересы. Иные участвующие в деле лица. Этапы и содержание доказывания. 
Понятие доказательства. Виды доказательств. Меры процессуального 
принуждения. Имущественные вопросы и гражданский иск в уголовном 
процессе. Возбуждение уголовного дела. Предварительное расследование: 
общая характеристика, формы. Следственные действия: понятие и система. 
Этапы предварительного следствия. Подсудность. Решение вопроса о 
назначении главного судебного разбирательства. Понятие и общие условия 
главного судебного разбирательства. Главное судебное разбирательство. 
Апелляционное производство. Исполнение приговоров и постановлений суда. 
Надзорное производство. Производство по делам частного и частно-
публичного обвинения. Возобновление производства ввиду вновь открывшихся 
обстоятельств. Особенности производства по отдельным категориям уголовных 
дел (производство по делам о преступлениях несовершеннолетних и по делам 
лиц, обладающих привилегиями и иммунитетом от уголовного преследования). 
Особые производства (судопроизводство по делам о применении  
принудительных мер медицинского характера к невменяемым, основные 
положения о взаимодействии органов, ведущих уголовный процесс с 
соответствующими органами иностранных государств в порядке оказания 
правовой помощи по уголовным делам). Производство по делам с участием 
присяжных заседателей. 

После изучения курса «Уголовное право РК» слушателям необходимо 
изучить: «Криминологию», «Уголовно-исполнительное право РК», 
"Криминалистику", "Прокурорский надзор в РК", "Уголовный процесс 
зарубежных стран", "Основы оперативно-розыскной деятельности", "Судебную 
риторику", "Основы судебной медицины и психиатрии". 

Данный подход обусловлен требованиями практики во всестороннем 
подготовленных специалистах, обладающих знаниями и навыками уголовного 
права, приобретения теоретических знаний в данной области, необходимостью 
формирования практического опыта применения норм уголовного закона в 
судебно-следственной практике.  

 
2.1.5 Требования к уровню содержания дисциплины 
Изучение настоящего курса должно обеспечить глубокую 

профессиональную компетентность магистрантов к осуществлению 
применения уголовно-правовых норм при квалификации преступлений, 
формирование у них стремления к постоянному обогащению и обновлению 
знаний, воспитание будущих специалистов в духе уважения к законам 
демократического правового государства. 

Магистранты должны хорошо усвоить, что уровень профессионализма 
выпускников определяется следующими характеристиками: 



 

 

 

1) прочными знаниями положений теории уголовного права, сущности 
уголовной политики, преступления и наказания, а также требований норм 
уголовного закона и иных нормативных актов; 

2) хорошо отработанными умениями и навыками реализации уголовно-
правовых норм в типичных ситуациях, складывающихся в практической 
деятельности следственных и оперативно-розыскных аппаратов органов 
внутренних дел; 

3) практическими навыками квалификации отдельных видов 
преступлений, с учетом обстоятельств смягчающих или отягчающих 
уголовную ответственность и наказание. 

Планы занятий подготовлены таким образом, что для успешного 
усвоения учебного материала от магистрантов требуется: 

Знание методов самообразования, самостоятельного поиска, переработки 
и усвоения необходимой учебной и  профессиональной информации. 

Умение рационально пользоваться приемами научной организации 
умственного труда и самостоятельно ориентироваться и перестраивать свою 
работу с учетом развития процессов гласности и демократизации, изменений и 
дополнений действующего уголовного законодательства, передового опыта 
органов внутренних дел ближнего и дальнего зарубежья. 

Для целенаправленного участия в учебном процессе магистранты должны 
хорошо знать основные формы учебной работы по курсу уголовного права и 
способы подготовки к занятиям. 

Ведущую роль в изучении уголовного права играют лекции, которые 
определяют содержание всего учебного курса. 

Слушая лекции, необходимо записывать основное, существенное, 
внимательно следя за мыслью лектора. Преподаватель, как правило, выделяет 
интонацией главные положения, которые необходимо конспектировать.  

Записанную лекцию затем следует обработать: подчеркнуть наиболее 
важные положения, записать на полях дополнительные факты, свои мысли. 

Перед очередной лекцией полезно восстановить в памяти содержание 
предыдущей темы и ознакомиться с литературой по вопросам предстоящей 
лекции с тем, чтобы целенаправленно и осознанно воспринимать новый 
учебный материал. 

Семинарские занятия следуют за лекциями. Они способствуют более 
углубленному изучению важных и сложных тем курса. 

Подготовка магистрантов к семинару включает изучение конспекта 
лекций по соответствующей теме, который определяет основные направления 
самостоятельного изучения учебных вопросов. Следующим шагом в изучении 
вопросов семинара является проработка учебника и соответствующих 
нормативных актов; затем следует составление конспекта ответов, где в 
логической последовательности излагается содержание ответа. Завершается 
подготовка к занятию ответами магистрантов на вопросы, предлагаемые для 
самоконтроля. 

Выносимые на семинарские занятия вопросы рекомендуется 
рассматривать по схеме «От закона к практике, от проблем применения к 



 

 

 

совершенствованию уголовного законодательства и правоприменительной 
практики». Обсуждение вопросов семинара может происходить в форме 
диспута, обсуждения рефератов, турнирной игры, пресс-конференции или 
круглого стола. В планах занятий указан рекомендательный вариант 
проведения семинарского занятия, однако, конкретная форма определяется 
преподавателем, ведущим занятия в той или иной учебной группе. 

Независимо от формы проведения конкретного занятия каждый 
магистрант должен быть готов изложить свое мнение по обсуждаемым 
вопросам и аргументировано отстаивать свою позицию. Кафедрой поощряются 
нестандартные выступления, содержащие разумную критику, умение связать 
теоретический материал с практической деятельностью органов внутренних 
дел.  

Практические занятия, как правило, состоят из трех учебных блоков 
(решение ситуационных задач или изучение архивных уголовных дел - разбора 
точной и обоснованной квалификации преступления - составление вариантов 
для обсуждения). 

Слушателям рекомендуется следующая методика решения ситуационных 
задач: 

1) Прежде всего, необходимо тщательно изучить содержание исходных 
данных и ответить на вопрос, что дано в условиях ситуационной задачи; какова 
уголовно-правовая квалификация преступления; какие институты Общей части 
уголовного права необходимо применить в конкретной ситуации; какие 
уголовно-правовые нормы конкурируют между собой; какое предусмотрено 
уголовное наказание в соответствии с тяжестью содеянного; какова позиция 
Верховного Суда Республики Казахстан по рассматриваемому уголовному 
правонарушению; какой закон или подзаконный акт следует применить при 
обоснованной квалификации преступления; имеются ли обстоятельства 
действия обратной силы уголовного закона; в каком исправительном 
учреждении должен отбывать наказание виновный и т.д. 

2) В результате анализа исходных данных магистранты должны ответить 
на следующий вопрос – каково требование решаемой задачи (какое 
общественно опасное деяние было совершено, какая часть уголовно-правовой 
нормы подлежит применению, обоснование принятого решения, условия 
освобождения от уголовной ответственности или от наказания, реализация 
которого должна привести к достижению цели настоящей задачи. 

3) Следующим шагом в решении задачи является поиск путей решения. 
Для этого магистрантам необходимо обратиться к нормативному материалу 
(УК РК, Нормативному постановлению Верховного Суда РК по 
рассматриваемому вопросу, подзаконным нормативным актам, приказам 
Генерального прокурора РК, Министра внутренних дел РК и т.д.) Следует 
особо подчеркнуть важность обращения к принципам уголовного права как 
компасу активной целенаправленной уголовно-правовой квалификации 
содеянного. 

4) Придя к определенному решению, магистранты должны иметь в виду 
правило, согласно которому, если кому-то представляется, что данное решение 



 

 

 

единственно правильно, то, скорее всего, оно ошибочно. Поэтому следует 
поискать альтернативные пути решения данной задачи. 

5) Принятое решение следует обосновать, разъяснить сделанные выводы, 
сослаться на определенные положения уголовного закона, если необходимо, - 
на нормы подзаконных актов или другие законодательные акты. 

6) В тех случаях, когда в условиях задачи встречаются положения, 
которые не могут толковаться однозначно, магистранты должны рассмотреть и 
обосновать все возможные варианты решения ситуационной задачи. 

Решение ситуационных задач производится слушателями в часы 
самоподготовки только в письменном виде в специальных тетрадях. На занятии 
по указанию преподавателей производится доклад готового решения по 
следующей схеме: краткое изложение по исходным данным юридически 
значимых фактических обстоятельств совершенного преступления; анализ 
обоснованной квалификации деяния: вопрос, подлежащий разрешению (суть 
проблемы); развернутый мотивированный ответ на вопросы ситуационной 
задачи. 

Самоподготовка форма проведения самостоятельной работы 
магистрантов, на которой они путем изучение рекомендованной основной и 
дополнительной литературы, а также иных информационных источников 
углубленно уясняют содержание соответствующей темы. При этом может 
осуществляться подготовка и составление письменных заданий (реферат, 
доклад, коллоквиум и т.п.), которые доводятся и рассматриваются на 
семинарском или практическом занятии. В часы самоподготовки также 
осуществляется подготовка к предстоящим семинарским и практическим 
занятиям, в тетрадях письменно составляется основное содержание вопросов, 
выносимых на рассмотрение.  

 После успешного усвоения учебного материала курса магистрант 
должен: 

1. иметь представление о уголовном праве; 
2. уметь объяснить применение норм уголовного закона в тех или 

иных ситуациях; 
3. быть способным применять нормы уголовного закона при 

квалификации конкретного преступления; 
4. уметь самостоятельно анализировать возникающие проблемы и 

находить пути их решения, определять критерии принятого решения; 
5. проводить сравнительный анализ норм Общей и Особенной части 

УК РК и выявлять обстоятельства смягчающие или отягчающие уголовную 
ответственность или наказание;  

6. уметь формировать выводы, предложения, принятые решения; 
7. знать, в какой главе УК РК находится соответствующая статья, 

устанавливающая ответственность за то или иное преступление; 
8. стремиться к глубокому осмыслению и запоминанию определений 

преступлений в соответствии с Уголовным кодексом Республики Казахстан; 
9. знать юридические признаки, элементы соответствующих составов 

преступлений (объекта, объективной стороны, субъекта, субъективной 



 

 

 

стороны, а также квалифицирующих (отягчающих) или смягчающих 
обстоятельств; 

10. уметь разграничивать смежные "пограничные", схожие составы 
преступлений. 

 
 
2.1.6 Методика изучения дисциплины 
Умение рационально пользоваться приемами научной организации 

умственного труда и самостоятельно ориентироваться и перестраивать свою 
работу с учетом развития процессов гласности и демократизации, изменений и 
дополнений действующего законодательства Республики Казахстан, 
передового опыта органов внутренних дел ближнего и дальнего зарубежья. 

Для целенаправленного участия в учебном процессе магистранты должны 
хорошо знать основные формы учебной работы по курсу уголовное право и 
способы подготовки к занятиям. 

Ведущую роль в изучении уголовное право играют лекции, которые 
определяют содержание всего учебного курса. 

Слушая лекции, необходимо записывать основное, существенное, 
внимательно следя за мыслью лектора. Преподаватель, как правило, выделяет 
интонацией главные положения, которые необходимо конспектировать.  

Записанную лекцию затем следует обработать: подчеркнуть наиболее 
важные положения, записать на полях дополнительные факты, свои мысли. 

Перед очередной лекцией полезно восстановить в памяти содержание 
предыдущей темы и ознакомиться с литературой по вопросам предстоящей 
лекции с тем, чтобы целенаправленно и осознанно воспринимать новый 
учебный материал. 

Семинарские занятия следуют за лекциями. Они способствуют более 
углубленному изучению важных и сложных тем курса. 

Подготовка магистрантов к семинару включает изучение конспекта 
лекций по соответствующей теме, который определяет основные направления 
самостоятельного изучения учебных вопросов. Следующим шагом в изучении 
вопросов семинара является проработка учебника и соответствующих 
нормативных актов; затем следует составление конспекта ответов, где в 
логической последовательности излагается содержание ответа. Завершается 
подготовка к занятию ответами магистрантов на вопросы, предлагаемые для 
самоконтроля. 

Обсуждение вопросов семинара может происходить в форме диспута, 
обсуждения рефератов, турнирной игры, пресс-конференции или круглого 
стола. В планах занятий указан рекомендательный вариант проведения 
семинарского занятия, однако, конкретная форма определяется 
преподавателем, ведущим занятия в той или иной учебной группе. 

Независимо от формы проведения конкретного занятия каждый 
слушатель должен быть готов изложить свое мнение по обсуждаемым вопросам 
и аргументировано отстаивать свою позицию. Кафедрой поощряются 
нестандартные выступления, содержащие разумную критику, умение связать 



 

 

 

теоретический материал с практической деятельностью органов внутренних 
дел.  

Практические занятия, как правило, состоят из трех учебных блоков 
(решение ситуационных задач или изучение архивных приговоров суда, 
разбора точной и обоснованной квалификации назначенных наказании, 
составление вариантов для обсуждения). 

Магистрантам рекомендуется следующая методика решения 
ситуационных задач: 

1) Прежде всего, необходимо тщательно изучить содержание исходных 
данных и ответить на вопрос, что дано в условиях ситуационной задачи; какова 
уголовно-правовая квалификация преступления; какие институты Общей части 
уголовно-исполнительного права необходимо применить в конкретной 
ситуации; какие уголовно-правовые нормы конкурируют между собой; какое 
предусмотрено уголовное наказание в соответствии с тяжестью содеянного; 
какова позиция Верховного Суда РК по рассматриваемому преступлению; 
какой закон или подзаконный акт следует применить при обоснованном 
назначении наказания. 

2) В результате анализа исходных данных магистранты должны ответить 
на следующий вопрос – каково требование решаемой задачи.  

3) Следующим шагом в решении задачи является поиск путей решения. 
Для этого магистрантам необходимо обратиться к нормативному материалу 
(УИК РК, Нормативному постановлению Верховного Суда РК по 
рассматриваемому вопросу, подзаконным нормативным актам, приказам 
Генерального прокурора РК, Министра внутренних дел РК и т.д.)  

4) Придя к определенному решению, магистранты должны иметь в виду 
правило, согласно которому, если кому-то представляется, что данное решение 
единственно правильное, то, скорее всего, оно ошибочно. Поэтому следует 
поискать альтернативные пути решения данной задачи. 

5) Принятое решение следует обосновать, разъяснить сделанные выводы, 
сослаться на определенные положения уголовного закона, если необходимо, - 
на нормы подзаконных актов или другие законодательные акты. 

6) В тех случаях, когда в условиях задачи встречаются положения, 
которые не могут толковаться однозначно, магистранты должны рассмотреть и 
обосновать все возможные варианты решения ситуационной задачи. 

Решение ситуационных задач производится магистрантами в часы 
самоподготовки только в письменном виде в специальных тетрадях. На занятии 
по указанию преподавателей производится доклад готового решения по 
следующей схеме: краткое изложение по назначению наказание; анализ 
обоснованной квалификации наказания: вопрос, подлежащий разрешению (суть 
проблемы); развернутый мотивированный ответ на вопросы ситуационной 
задачи. 

Самоподготовка форма проведения самостоятельной работы 
магистрантов, на которой они путем изучение рекомендованной основной и 
дополнительной литературы, а также иных информационных источников 
углубленно уясняют содержание соответствующей темы. При этом может 



 

 

 

осуществляться подготовка и составление письменных заданий (реферат, 
доклад, коллоквиум и т.п.), которые доводятся и рассматриваются на 
семинарском или практическом занятии. В часы самоподготовки также 
осуществляется подготовка к предстоящим семинарским и практическим 
занятиям, в тетрадях письменно составляется основное содержание вопросов, 
выносимых на рассмотрение. 

После успешного усвоения учебного материала курса магистрант должен: 
1. уметь объяснять применение норм уголовного закона в назначенном 

наказании; 
2. быть способным применять нормы уголовного закона при 

квалификации конкретного преступления; 
3. уметь самостоятельно анализировать возникающие проблемы и 

находить пути их решения, определять критерии принятого решения; 
4. проводить сравнительный анализ норм Общей и Особенной части УК 

РК и выявлять обстоятельства, смягчающие или отягчающие уголовную 
ответственность или наказание;  

5. уметь формировать выводы, предложения, принятые решения; 
6. запоминать  виды наказаний  в соответствии с Уголовно-

исполнительным кодексом Республики Казахстан; 
 
2.2. Вид, объем учебной работы по дисциплине (в соответствии с 

ГОСО РК): 
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2.3. Тематический план 
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1. Понятие и общая 
характеристика уголовного 
права РК. Уголовный закон РК. 

 
9 
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1 

 
1 
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Понятие и категории уголовных 
правонарушений. 

2. Множественность уголовных 
правонарушений  

 
9 
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1 

 
3 
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3. Учение о соучастии в 
уголовных правонарушений. 
Виды соучастников уголовного 
правонарушения. Уголовная 
ответственность за уголовные 
правонарушения совершенные 
группой. Ответственность 
соучастников уголовного 
правонарушения.  
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4. Теоретические и практические 
проблемы института 
обстоятельств, исключающих 
преступность деяния в 
уголовном праве. 

 
11 
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5. Виды наказаний. Назначение 
наказаний. 

11 
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6. Освобождение от уголовной 
ответственности и наказания. 

 
11 
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1 

 
1 

 
3 

 
3 

7 Проблемы квалификации 
уголовных правонарушений 
против личности 

14 6 2 2 2 6 6 

8 Проблемы квалификации 
уголовных правонарушений 
против собственности 

14 6 2 2 2 6 6 

 Итого: 90 30 10 10 10 30 30 
 

 
2.4. Содержание разделов (подразделов) 
 
Тема-1. Понятие и общая характеристика уголовного права РК. 

Уголовный закон РК. Понятие и категории уголовных правонарушений. 
Уголовное право как система юридических норм, устанавливающих 

преступность и наказуемость деяния. 
Уголовное право как самостоятельная отрасль права и явление 

цивилизации и культуры. 
Историческая обусловленность уголовного права, развитие мировой 

цивилизации и совершенствование уголовного права. 
Предмет и метод уголовного права. Своеобразие предмета и метода 

уголовно-правового регулирования и их отличие от предмета и метода других 
отраслей права. 



 

 

 

Уголовный закон, преступление и наказание как основные понятия 
уголовного права. Охранительная, предупредительная и воспитательная роль 
норм и институтов уголовного права. Проблема эффективности норм 
уголовного законодательства. 

Конституционные законы и задачи уголовного законодательства. 
Общечеловеческие ценности и их роль в определении задач уголовного права. 
Охрана человека, его прав и интересов как приоритетная задача уголовного 
права. 

Значение гуманизма, других нравственных и политических начал для 
формирования задач уголовного права. 

Действие уголовных законов в пространстве. Территориальный принцип 
действия уголовных законов. Определение места совершения уголовные 
правонарушения и действие уголовных законов в пространстве. 

Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных 
иностранцами и лицами без гражданства. Институт экстрадиции (выдачи 
преступника), его значение. 

Принцип равенства граждан перед уголовным законом. 
Принцип личной ответственности за совершение уголовные 

правонарушения. 
Понятие и социальная сущность уголовного правонарушения. 

Определение уголовного правонарушения в действующем уголовном законе.  
Классификация преступлений в действующем уголовном 

законодательстве, ее характеристика и значение.  
 

Тема-2. Множественность уголовных правонарушений 
 

Понятие и признаки множественности уголовных правонарушений. 
Формы множественности уголовных правонарушений. 

Понятие и признаки неоднократности уголовных правонарушений. 
Отличие неоднократности уголовных правонарушений от продолжаемых 
уголовных правонарушений.  

Понятие и признаки совокупности уголовных правонарушений. Виды 
совокупности уголовных правонарушений. Отличие совокупности уголовных 
правонарушений от единых сложных уголовных правонарушений. 

Понятие и признаки рецидива преступлений. Виды рецидива 
преступлений. Общий, специальный, пенитенциарный рецидив. Простой и 
опасный рецидив, их правовая характеристика. Условия, при которых рецидив 
может быть признан опасным. 

Уголовно-правовые последствия множественности уголовных 
правонарушений. Общие и специфические правовые последствия признания 
неоднократности, совокупности и рецидива преступлений. 

 
Тема-3. Учение о соучастии в уголовных правонарушений. Виды 

соучастников уголовного правонарушения. Уголовная ответственность за 



 

 

 

уголовные правонарушения совершенное группой. Ответственность 
соучастников уголовного правонарушения. 

 
Понятие соучастия в уголовных правонарушений. Повышенная 

общественная опасность уголовных правонарушений, совершенных в 
соучастии. Объективные и субъективные признаки соучастия.        

Повышенная общественная опасность групповой преступной 
деятельности характеризуется увеличением вероятности возникновения 
общественно опасного посягательства, а также причинением большего вреда, 
чем при совершении уголовного правонарушения одним лицом. Нередко одно 
уголовное правонарушение совершается двумя или более лицами. Объединение 
усилий нескольких лиц для совершения уголовных правонарушений 
значительно облегчает осуществление преступного замысла, поскольку эти 
лица не только осознают попытку психологической поддержки друг друга, но и 
получают дополнительные возможности для достижения преступного 
результата и сокрытия следов преступления.  

Виды соучастников по уголовному закону, их юридическая 
характеристика. Понятие исполнителя,  организатора,  подстрекателя и 
пособника. Понятие непосредственного исполнителя. 

Основания и пределы  уголовной  ответственности соучастников. 
Акцессорность соучастия. Квалификация действий соучастников, 
индивидуализация их ответственности и наказания.  

Эксцесс соучастника. Соучастие в уголовных правонарушениях со 
специальным субъектом. Ответственность за неудавшееся  соучастие. 
Особенности добровольного отказа соучастников преступления. 

Понятие прикосновенности к уголовному правонарушению, ее формы и 
отличие от соучастия. Условия и пределы уголовной ответственности за 
укрывательство уголовных правонарушений и недонесение об уголовном 
правонарушении. 

 
Тема-4. Теоретические и практические проблемы института 

обстоятельств, исключающих опасность деяния в уголовном праве. 
 

Охрана общественных отношений от причинения им вреда является 
одной  из  основных конституционных обязанностей государства,  об-
щественных организаций и всех граждан.  Среди системы методов  исполнения 
данной обязанности определенное место занимает пресечение преступных 
деяний, предотвращение опасности личным, общественным и государственным 
интересам. В процессе пресечения общественно опасных посягательств,  также 
при  устранении  опасности,  создаваемой другими источниками,  возможно 
причинение физического и материального вреда какому-либо лицу, обществу 
или государству. Такие действия  формально  подпадают  под  признаки 
конкретных преступлений, предусмотренных Особенной частью УК РК.  
Однако  при  определенных условиях такое поведение не признается 
преступным,  так как не содержит обязательного признака преступления - 



 

 

 

общественной опасности.  Тем  более,  действия,  направленные  на устранение 
возникшей опасности общественным отношениям, являются общественно-
полезными, ибо препятствуют наступлению им вреда. 

Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния по 
уголовному праву. Юридическая природа и виды обстоятельств, 
исключающих преступность деяния. 

Необходимая оборона. Условия правомерности необходимой обороны. 
Значение необходимой обороны для охраны личности и правопорядка. 
Превышение пределов необходимой обороны. Мнимая оборона и ее правовые 
последствия. Провокация обороны. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего 
посягательство. Условия правомерности причинения вреда 
задерживаемому лицу. Ответственность за превышение мер задержания лица, 
совершившего посягательство. 

Крайняя необходимость. Условия правомерности причинения вреда при 
крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой 
обороны. 

Обоснованный риск. Условия обоснованности риска. Социальное 
значение нормы закона об обоснованном риске. Условия непризнания риска 
обоснованным. 

Физическое или психическое принуждение. Исполнение приказа или 
распоряжения. Осуществление оперативно-розыскных мероприятий. 

 
Тема-5. Виды наказаний. Назначение наказаний. 

Понятие и сущность уголовного наказания. Теории наказания в науке 
уголовного права. Исторически изменчивый характер наказания. Отличие 
наказания от административного и дисциплинарного взысканий, а также от 
других мер государственного принуждения и общественного воздействия. 

Место наказания в системе государственных мер борьбы с 
преступностью. Цели наказания. Восстановление социальной справедливости. 
Исправление осужденных. Предупреждение совершения новых уголовных 
правонарушений. Общее и специальное предупреждение. Понятие 
эффективности наказания. Государственные и социальные меры по 
повышению эффективности наказания. Роль судебных и 
правоохранительных органов в достижении целей и повышении 
эффективности наказания. Понятие и значение системы наказаний. Система 
наказаний в истории уголовного законодательства и по действующему 
Уголовному кодексу Республики Казахстан. Виды наказаний по УК РК. 
Основные наказания, назначаемые за совершение уголовного проступка и 
уголовные правонарушения, а также дополнительные наказания, 
назначаемые как за совершение уголовного проступка, так и за 
преступление. 

 Роль и значение отдельных видов наказания для осуществления борьбы 
с преступностью. 



 

 

 

Штраф как мера уголовного наказания. Порядок его взыскания. Размеры 
штрафа. Замена штрафа другими видами наказания. Последствия злостного 
уклонения от уплаты штрафа. 

Исправительные работы. Содержание, сроки и значение этой меры 
наказания.  

Привлечение к общественным работам. Его понятие и сроки. Лица, 
которым не может быть назначено привлечение к общественным работам. 

Арест как мера уголовного наказания. Содержание, сроки и значение 
этой меры наказания.  

Ограничение свободы. Сроки ограничения свободы. 
Ответственность за злостное уклонение от отбывания этого вида наказания. 

Понятие лишения свободы. Лишение свободы в истории уголовного 
законодательства и по действующему праву. Сроки лишения свободы. 
Отбывание части срока лишения свободы в тюрьме. Виды исправительных 
колоний. Воспитательные колонии. 

Смертная казнь. Ограничения в применении смертной казни. Порядок 
применения пожизненного лишения свободы как альтернативы смертной казни. 

Конфискация имущества и ее виды. Условия применения конфискации 
имущества. Имущество, не подлежащее конфискации. Отличие конфискации 
имущества, как наказания, от специальной конфискации. 

Лишение специального воинского или почетного звания, классного 
чина, дипломатического ранга, квалификационного класса и государственных 
наград. Порядок и условия применения указанных мер к осужденным. 

Лишение права занимать определенную должность или заниматься 
определенной деятельностью. Основания и порядок назначения этих 
наказаний. Ответственность осужденного за уклонение от наказания. 

Выдворение за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без 
гражданства. Порядок и условия применения данного вида. 

 
 

Тема-6. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. 
 
 Понятие и значение освобождения от уголовной ответственности. 

Эффективность освобождения от уголовной ответственности. 
Освобождение от уголовной ответственности и реализация задач уголовного 
законодательства. 

Основания и порядок освобождения от уголовной ответственности. 
Виды освобождения от уголовной ответственности. Уголовно-правовые 
последствия освобождения от уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 
раскаянием. 

Освобождение от уголовной ответственности при выполнении условий 
процессуального соглашения. 

Освобождение от уголовной ответственности при превышении пределов 
необходимой обороны. 



 

 

 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 
потерпевшим. 

Освобождение от уголовной ответственности с установлением 
поручительства 

Освобождение от уголовной ответственности вследствие изменения 
обстановки. 

Освобождение от уголовной ответственности вследствие истечения 
сроков давности. Прерывание и приостановление течения давностных сроков. 
Неприменение срока давности. 

Освобождение от уголовной ответственности и наказания на основании 
акта амнистии или помилования. 

Понятие освобождения от наказания. Основания, виды освобождения 
от наказания и социально-правовое значение этого института. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Основания и 
порядок условно-досрочного освобождения от наказания. 

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания 
либо сокращение срока назначенного наказания. Отличие данного 
института от условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. 

Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 
имеющим малолетних детей, мужчинам, в одиночку воспитывающим 
малолетних детей. Порядок, сроки и последствия отсрочки отбывания 
наказания. 

Освобождение от наказания в связи с болезнью. Виды этого 
освобождения. 

Освобождение от наказания и отсрочка отбывания наказания вследствие 
стечения тяжелых обстоятельств. 

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением срока 
давности обвинительного приговора прерывание течения давностных сроков и 
их возобновление. Применение давности к лицу, приговоренному к смертной 
казни. 

Освобождение от уголовной ответственности и наказания на основании 
акта амнистии или помилования. Юридическая природа и содержание актов 
амнистии и помилования. Отличие амнистии и помилования от правовой 
реабилитации. 

Судимость как институт уголовного права. Юридическое и социальное 
значение судимости. Погашение и снятие судимости. Досрочное снятие 
судимости. Значение уголовно-правового института судимости для 
деятельности судебных и правоохранительных органов. 

 
Тема 7. Проблемы квалификации уголовных правонарушений 

против личности. 
 
Проблемы квалификации уголовных правонарушений против личности. 
Проблемы квалификации убийств в теории уголовного права и в судебно-

следственной практике. Решение данного вопроса в Нормативном 



 

 

 

постановлении Верховного Суда РК «О квалификации некоторых 
преступлений против жизни и здоровья человека» от 11.05.2007г. Соотношение 
уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 99 УК со специальными 
нормами Особенной части УК (ст.178 УК, ч.4 ст.255 УК, ст. 408 УК). Проблемы 
«сопряженности» убийств с отдельными составами уголовных правонарушений 
– ст.120 УК, ст.192 УК, ст.268 УК. 

Уголовные правонарушения против жизни. Понятие убийства (ст.99 УК) 
и его виды. Убийство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст.99 УК). 
Убийство при смягчающих обстоятельствах: Убийство матерью 
новорожденного ребенка (ст.100 УК).  Убийство, совершенное в состоянии 
аффекта (ст.101 УК). Убийство, совершенное при превышении пределов  
необходимой обороны (ст.102 УК).  Убийство, совершенное при превышении 
мер,  необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст.103 
УК). Причинение смерти по неосторожности (ст.104 УК). Доведение до 
самоубийства (ст.105 УК). 

 Проблемы квалификации уголовных правонарушений против здоровья. 
Их социологическая характеристика. Понятие и виды вреда здоровью. 
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст.106 УК). Понятие и виды 
этого уголовного правонарушения. Отличие умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего от 
убийства. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст.107 
УК). Умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст.108 УК). Побои 
(ст.109 УК). Истязание (ст.110 УК).  Причинение вреда здоровью при 
смягчающих обстоятельствах (ст.ст.111-113 УК). Причинение вреда здоровью в 
состоянии аффекта (ст.111 УК).  Причинение тяжкого вреда здоровью при 
превышении пределов необходимой обороны (ст.112 УК).   Причинение 
тяжкого вреда здоровью при задержании  лица, совершившего преступление 
(ст.113 УК).  Неосторожное причинение вреда здоровью (ст.114 УК). 

Проблемы квалификации уголовных правонарушений, ставящие в 
опасность жизнь и здоровье граждан. Понятие и виды этих уголовных 
правонарушений, их отличие от уголовных правонарушений против жизни и 
здоровья. Угроза (ст.115 УК). Принуждение к изъятию или незаконное изъятие 
органов и тканей человека (ст.116 УК). Заражение венерической болезнью 
(ст.117 УК). Заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ/СПИД) 
(ст.118 УК). Оставление в опасности (ст.119 УК). Условия наступления 
уголовной ответственности. 

       Проблемы квалификации половых уголовных правонарушений. 
Понятие и виды половых уголовных правонарушений, их уголовно-правовая 
характеристика. Изнасилование (ст.120 УК). Виды этого уголовного 
правонарушения. Насильственные действия сексуального характера (ст.121 
УК). Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 
достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст.122 УК). Развращение малолетних 
(ст.124 УК). Понуждение к половому сношению, мужеложству, лесбиянству 
или иным действиям сексуального характера (ст.123 УК). Отличие этого 



 

 

 

уголовного правонарушения от изнасилования и насильственных действий 
сексуального характера. 

       Проблемы квалификации уголовных правонарушений против личной 
свободы. Похищение человека (ст.125 УК). Незаконное лишение свободы 
(ст.126 УК). Виды этого уголовного правонарушения. Незаконное помещение в 
психиатрический стационар (ст.127 УК). Торговля людьми (ст.128 УК). 
Клонирование человека (ст. 129 УК). 

     Проблемы квалификации уголовных правонарушений   против чести и 
достоинства личности. Клевета (ст.130 УК) и ее виды. Оскорбление (ст.131 УК) 
и его виды. Отличие оскорбления от клеветы. 

 
Тема 8. Проблемы квалификации уголовных правонарушений 

против собственности 
 
Проблемы квалификации мелкого хищения. Отличие уголовного 

правонарушения, предусмотренного ст.187 УК от ст. 188 УК РК. 
Проблемы квалификации краж. Отличие уголовного правонарушения, 

предусмотренного ст.188 УК от неправомерного завладения автомобилем или 
иным транспортным средством без цели хищения (ст.200 УК).  

Проблемы квалификации грабежа ст. 191 УК. Отличие кражи ст. 188 УК 
от грабежа ст. 191 УК.  

Проблемы квалификации разбоя ст. 192 УК. Разграничение разбоя ст. 192 
УК от грабежа ст. 191 УК и от бандитизма ст. 268 УК. Решение названных 
вопросов в Нормативных постановлениях Верховного Суда РК «О судебной 
практике по делам о хищениях» от 11.07.2003г. (с изм. от 19.12.2003г., 
25.12.2006г., 11.05.2007г.) и «О некоторых вопросах применения судами 
законодательства об ответственности за бандитизм и другие преступления, 
совершенные в соучастии» от 21.06.2001 г. и в судебно-следственной практике. 

Понятие и виды уголовных правонарушений против собственности. 
Понятие хищения и его признаки. Признаки предмета хищения. 

     Проблемы квалификации корыстных уголовных правонарушений  
против собственности являющиеся хищением. Значимость установления форм 
и видов хищений для их  квалификации и определения наказаний. Понятие и 
признаки мелкого хищения (ст.187 УК). Кража (ст. 188 УК). Грабеж (ст. 191 
УК).  Разбой (ст. 192 УК). Характер насилия и угрозы применения насилия при 
грабеже и разбое. Мошенничество (ст.190 УК). Присвоение или растрата 
вверенного чужого имущества (ст.189 УК). Хищение предметов, имеющих 
особую ценность (ст.193 УК). Материальный вред, критерии его установления 
и оценки при квалификации хищений. Квалифицированные виды этих 
уголовных правонарушений. 

Проблемы квалификации уголовных правонарушений  против 
собственности, не являющиеся хищениями. Понятие и признаки 
вымогательства (ст.194 УК). Причинение имущественного ущерба путем 
обмана или злоупотребления доверием (ст.195 УК). Приобретение или сбыт 
имущества, заведомо добытого преступным путем (ст.196 УК). 



 

 

 

Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и 
нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих 
законность их  происхождения (ст. 197 УК). Нарушение авторских и смежных 
прав (ст.198 УК). Нарушение прав на изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, селекционные достижения или топологии 
интегральных микросхем (ст.199 УК). Неправомерное завладение автомобилем 
или иным транспортным средством без цели хищения (ст.200 УК). Нарушение 
вещных прав на землю (ст.201 УК).  

Проблемы квалификации некорыстных уголовных правонарушений. 
Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (ст.202 УК). 
Умышленное уничтожение или повреждение предметов, имеющих особую 
ценность (ст. 203 УК). Неосторожное уничтожение или повреждение чужого 
имущества (ст. 204 УК). Квалифицированные виды данных уголовных 
правонарушений. 
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Алматы: Жеті жарғы. 2006 
г. (на рус. и гос. языке) 
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32 Бишимбаева А.В.  Проступок в уголовном праве 
(теоретические и практические аспекты).    
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реализации.   

Л. 1986 г. 
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совершенствовании правоохранительной 
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деятельность органов внутренних дел.  
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Автореф. дисс. … к.ю.н. /А.П. Бегимбетов.   
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права как обстоятельство, исключающее 
преступность деяния.  
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диссертации на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук.  

Астана: 2009. 

89 Жилкубаев А. Ж. Деятельное раскаяние по 
уголовному праву РК: Уч.пос.   

Астана. 2004г. 

90 Жукенов А.Т. Судебная практика и некоторые 
вопросы борьбы с организованной преступностью. 
Предупреждение преступности 

2001г. 

91 Иванов Н.Г. Понятие и формы соучастия в советском 
уголовном праве.  

Саратов, 1991г. 

92 Ситникова А.И.  Приготовление к преступлению и 
покушение на преступление. Монография.  
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2.6 Протокол согласования рабочей программы со смежными кафедрами 
 
 
Дисциплина Основные 

разделы, 
темы 

Объем 
часов по 
рабочей 
программе 

Семестр Кафедра  Подпись 
начальника 
кафедры 

Теория и 
практика 
применения 
уголовного 
законодательства 
Республики 
Казахстан 

Темы № 
1-8  

90 1 -Уголовного 
процесса; 
- Досудебного 
расследования 
преступлений; 
-Администра-
тивного права и 
административной 
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96 Послание Президента Республики Казахстан – 
 Лидера нации Нурсултана Назарбаева народу 
Казахстана «Нұрлы жол»  

от 11 ноября 2014 г.; 

97 Концепция правовой политики Республики 
Казахстан на период с 2010 до 2020 года от 24 
августа 2009 года. Казахстанская правда  

27 августа 2009 г. № 205 

6. Интернет-источники 
98 adilet.zan.kz/rus   
99 www.mvd.kz  



 

 

 

деятельности; 
-Государственно – 
правовых 
дисциплин. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Министерство внутренних дел Республики Казахстан 
Карагандинская академия им.Б. Бейсенова 

 
Институт послевузовского образования 

 
 Кафедра уголовного права и криминологии 

 
 

Утверждаю  
Заместитель начальника 
Карагандинской академии 
МВД Республики Казахстан 
имени Баримбека Бейсенова 
по учебной работе 
д.ю.н., профессор  



 

 

 

полковник полиции 
_____________З.С. Токубаев  
«___» _____________ 2016 г. 

 
 
 
Рабочая учебная программа (SYLLABUS) по дисциплине  TPPUPZRK  

5302 «Теория и практика применения    уголовного законодательства 
Республики Казахстан» 

для специальности 6М030300 -Правоохранительная деятельность 
(Профильная магистратура) 

 
 
 
 
форма обучения: очная 
курс: 1 
семестр: 1 
количество кредитов: 2 
лекций: 10 
семинаров: 10 
практических занятий: 10  
СРМП: 30 
СРМ: 30 
Экзамен (зачет): экзамен 

 
 
 

Караганда 2016 



 

 

 

 
Рабочая учебная программа (SYLLABUS) по дисциплине  

TPPUPZRK  5308 «Теория и практика применения    уголовного 
законодательства Республики Казахстан» для специальности 6М030300 
«Правоохранительная деятельность»,  65с. 

 
 
 
Составитель: Мухамадиева  Гульнар Жаксыбаевна, доцент кафедры 

уголовного права и криминологии, кандидат  юридических наук, полковник 
полиции  

 
 
 
Рассмотрена на заседании кафедры уголовного права и криминологии 
«_26_» _мая_ 2016 г. Протокол № _20_ 
 
 
 
 
 
 
Начальник кафедры 
уголовного права и криминологии 
к.ю.н.,полковник полиции                                             С.К. Алтайбаев 
                                          
 
 
 
 
 
 
Утверждена на заседании Учебно-методического совета Академии  
«___» ________ 2016 г. Протокол № _____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Карагандинская академия МВД РК им. Б. Бейсенова, 2016 



 

 

 

3.1 Основная информация: 
 

1.Шифр и название 
специальности 

КОД TPPUPZ 5301 «Теория и практика 
применения уголовного и уголовно - 
процессуального законодательства»  
Специальность 6М030300 -
Правоохранительная деятельность 

2. Курс, семестр 1 семестр 
3. Цикл дисциплины Теория практика применения уголовного 

законодательства Республики Казахстан 
4. Количество кредитов 2 
5. Место проведения занятий Аудитория группы 
6.Лектор (Ф.И.О., должность, 
ученая степень, др. 
контактная информация) 

Мухамадиева Гульнар Жаксыбаевна доцент, 
к.ю.н., полковник полиции  
Кафедра уголовного права находится  по 
адресу: Карагандинская академия МВД 
Республики Казахстан им. Баримбека 
Бейсенова, кабинет № 201  
Контактный телефон: 303-368. вн. т. 3-27 

7. Преподаватели, ведущие 
остальные виды занятий 
(Ф.И.О., должность, ученая 
степень, др. контактная 
информация) 

Мухамадиева Гульнар Жаксыбаевна доцент, 
к.ю.н., полковник полиции  
Кафедра уголовного права находится  по 
адресу: Карагандинская академия МВД 
Республики Казахстан им. Баримбека 
Бейсенова, кабинет № 201  
Контактный телефон: 303-368. вн. т. 3-27 

 
3.2 Пререквизиты: «Теория и практика применения уголовного 

законодательства Республики Казахстан» Для изучения названной 
дисциплины необходимо получить теоретические знания и выработать навыки 
их применения в деятельности правоохранительных органов, которые 
магистранты должны получить в высшем базовом образовании (бакалавриат) 
или в высшем специальном образовании по специальности: 6М030300 - 
Правоохранительная деятельность. 

3.3 Постреквизиты: После изучения настоящей дисциплины 
магистрантам юридической специальности необходимо изучить следующие 
дисциплины: 

- «Актуальные проблемы квалификации уголовных правонарушений в 
свете Концепции правовой политики Республики Казахстан»; 

- «Актуальные проблемы уголовных правонарушений против личности»; 
- «Организация деятельности ОВД по предупреждению преступности»; 
- «Проблемы и перспективы развития уголовного законодательства РК». 
 
3.4 Краткое описание дисциплины:  



 

 

 

Обучение в рамках настоящей дисциплины имеет целью выработать у 
магистрантов систему знаний, умений и навыков правильной и обоснованной 
практики применения уголовного законодательства РК. Данные обстоятельства 
следует глубже изучить с учетом использования нормативно-правовых актов, а 
также Нормативных постановлений Верховного Суда Республики Казахстан. 

Задачи изучения дисциплины: Данный подход обусловлен требованиями 
практики правоохранительных органов Республики Казахстан в подготовке 
высококвалифицированного, грамотного юриста, четко ориентированного на 
свою профессиональную деятельность, с новыми принципами мышления и 
гражданственности, владеющего основами правовой защиты прав и свобод 
граждан, обеспечения национальной безопасности и защиты интересов 
общества, в том числе использующего навыки законных методов борьбы с 
преступностью. 

Дисциплина «Теория и практика применения уголовного 
законодательства Республики Казахстан» является одним из важнейших и 
профилирующих, изучаемых магистрантами учебных заведений МВД 
Республики Казахстан. Глубокое знание уголовного права РК необходимо для 
успешной профессиональной деятельности сотрудников МВД РК и других 
правоохранительных органов, прежде всего, следственных и оперативных 
аппаратов. 

Изучение настоящей дисциплины для каждого магистранта должно 
начинаться с ознакомления с рабочей учебной программой. В случае 
возникновения трудностей при самостоятельной проработке тех или иных тем 
дисциплины необходимо получить консультацию на кафедре уголовного права 
и криминологии. В процессе обучения у магистрантов не должно остаться не 
усвоенным ни одно из основных положений данной дисциплины, 
содержащегося в рабочей учебной программе. 

В основу подготовки при изучении данной дисциплины положены: 
Конституция Республики Казахстан, решения органов законодательной власти 
по кардинальным вопросам нашего общества. Глубокое усвоение 
теоретических основ науки уголовное право Республики Казахстан 
предполагает твердое знание содержащегося в учебной и монографической 
литературе представленного учебного материала. 

Обязательным является знание действующего уголовного 
законодательства  Республики Казахстан и руководящих разъяснений высшей 
судебной инстанции. Кроме того, магистрантам рекомендуется следить за 
периодической печатью. Среди периодических изданий особое место должны 
занять специальные юридические журналы и газеты, в которых всегда можно 
найти весьма полезные статьи по отдельным вопросам уголовного права, 
комментарий действующего законодательства и практики его применения, 
законодательные и другие материалы, одинаково необходимые как для 
практикующего юриста, так и для магистранта. 

Магистранты должны изучить судебно-следственную практику, которая 
является хорошим подспорьем при изучении курса «Уголовное право РК». 



 

 

 

Качественная и глубокая подготовка к аудиторным занятиям 
определяется активной работой магистрантов на лекциях и в ходе 
самостоятельной подготовки. Особое внимание следует обратить на 
комментируемые лектором новеллы в уголовном законодательстве Республики 
Казахстан. 

В дальнейшем теоретические знания, полученные на лекциях и в ходе 
самостоятельной подготовки закрепляются и углубляются на семинарских и 
самостоятельных занятиях. Их целью является выработка умения и навыков 
устного изложения и анализа теоретического материала, практического 
применения уголовно-правовых норм, аргументации своей точки зрения. При 
подготовке к занятиям целесообразно готовить тезисы или краткие конспекты 
ответов. На всех занятиях по названной дисциплине магистранту необходимо 
иметь и использовать основные положения Уголовного кодекса РК от 3 июля 
2014 г.  № 226-V. 

 
3.5. График выполнения и сдачи заданий по дисциплине: 
 

№ Виды 
работ 

Цель и 
содержан

ие 
задания 

Ссылка на 
список 

рекомендо
ванной 
литератур

ы 

Форма 
контроля 
согласно 
рейтинг-
шкале. 
Продолжи
тельность 
выполнен. 

Баллы 
согласно 
рейтинг-
шкале 

Форма 
отчетно-
сти 

Сроки 
сдачи 

1. Устный 
ответ на 
семинар

-ском 
или 
практич

ескомза

нятии 

В 
соответст-
вии с 
планами 
семинар-
ских и 
практичес

-ких 
занятий 

Использова

ть 
литературу 
рекомендуе

мую для 
подготовки 
к семинару 
или 
практическ

ому 
занятию 

В течение 
изучения 
спецкурса 
в 
соответств

ии с 
расписание

м занятий 
и учебным 
планом 

До 20 
бал-лов за 
уст-ный 
ответ по 
каждой 
теме 
семи-
нарского 
или прак-
тического 
занятия 

Текущий 
контроль 
(оценивает
ся устный 
ответ и 
работа на 
семинаре 
или на 
практическ

ом занятии) 

На семина-
ре или на 
практическ

ом занятии 
в 
соответств

ии с 
расписание

м занятий и 
учебным 
планом. 

2. Устный 
от-вет, 
выступ-
ление с 
док-
ладом 
на 
СРМП 

В 
соответст-
вии с 
плана-ми 
занятий 
СРМП 

Использо-
вать 
литера-
туру, реко-
мендуемую 
для подго-
товки к 
СРМП 

В течение 
изучения 
спецкурса 
в 
соответств

ии с 
расписание

м занятий 
и учебным 
планом 

До 15 
бал-лов за 
уст-ный 
ответ, 
доклад, 
ре-ферат 
по 
каждой 
те-ме 
семи-
нарского 
или прак-
тического 

Промежу-
точный 
контроль 
(оценивает
ся устный 
ответ 
(доклад, 
рефе-рат) и 
работа на 
СРМП 

На СРМП в 
соответ-
ствии с 
расписание

м занятий и 
учебным 
планом. 



 

 

 

занятия 
3. Подго-

товка 
письмен

ной 
работы 

В 
соответст-
вии с 
плана-ми 
занятий 
СРМП 

Использо-
вать 
литера-
туру, реко-
мендуемую 
для подго-
товки к 
СРМП 

В течение 
изучения 
спецкурса 
в 
соответств

ии с 
расписание

м занятий 
и учебным 
планом 

До 20 
баллов за 
защиту 
выводов, 
сде-
ланных в 
письмен-
ной рабо-
те. 
Защита 
осуществ-
ляется 
устно. 

Промежу-
точный 
контроль 
(оценивает
ся устная 
защита вы-
водов и 
оформле-
ние пись-
менной 
работы 

На СРМП в 
соответ-
ствии с 
расписание

м занятий и 
учебным 
планом. 

4. Подго-
товка к 
устному 
отве-ту 
(по 
докла-
ду, 
реферат

у) в 
рамках 
СРМ 

В 
соответст-
вии с 
плана-ми 
занятий 
СРМ 

Использо-
вать 
литера-
туру, реко-
мендуемую 
для подго-
товки к 
СРМ 

В течение 
изучения 
спецкурса 
в 
соответств

ии с 
расписание

м занятий 
и учебным 
планом 

До 10 
баллов за 
подготовк

у к 
устному 
ответу 
(докладу, 
реферату) 
по 
каждой 
теме 

Домашний 
контроль 
(оценивает
ся уровень 
подготовки 
к семи-
нару и 
СРМП) 

На семи-
нарском 
занятии и 
СРМП в 
соответств

ии с 
расписание

м занятий и 
учебным 
планом. 

5. Подгото

вка к 
экзамен

у 

Вопросы к 
экзамену 

Литература 
предусмотр

енная в 
силлабусе 

Подготовк

а в течение 
всего пери-
ода обуче-
ния 

До 35 
баллов по 
ре-
зультатам 
устного 
от-вета 

Итоговый 
контроль 
(оценива-
ется пол-
нота и 
точность 
устного 
ответа) 

На семи-
нарском 
занятии и 
СРМП в 
соответст-
вии с 
расписание

м занятий и 
учебным 
планом. 

 
3.6. Политика курса  
Магистрант обязан регулярно посещать лекционные занятия и 

практические занятия в соответствии с расписанием учебных занятий, 
своевременно готовиться к ним. В срок выполнять письменные и устные 
задания, соблюдая требования, предъявляемым к этим заданиям. 
Добросовестно и заблаговременно  готовиться к этим занятиям в рамках 
заданий, предусмотренных в рамках самостоятельной работы магистранта с 
преподавателем и без него. Выполнять требования ИПО и профессорско-
преподавательского состава по поведению до и после занятий, а также во время 
лекционных и практических занятий. Посещение занятий обязательно, так как 
именно в процессе общения  с преподавателем формируется системность 
правовых знаний, понимание их динамики, способность к самообразованию, 
позитивное восприятие современного законодательства. Режим посещения 
различных видов занятий определяется факультетом очного обучения. 



 

 

 

Магистранты пропустившие лекцию, обязаны восстановить ее в конспекте, 
изучив рекомендацию литературу и фондовую лекцию, имеющуюся на кафедре 
либо в библиотеке; пропустившие практическое занятие или получившие 
неудовлетворительные оценки обязаны изучить тему по рекомендованной 
литературе, получить консультацию у преподавателя о его выполнении 
полностью выполнить задание и предоставить его в установленные сроки для 
проверки. 

При изучении дисциплины магистранты должны соблюдать следующие 
правила: быть терпимым, открытыми и доброжелательными к сокурсникам и 
преподавателям; не опаздывать на занятия, не пропускать занятии без 
уважительной причины; готовить своевременно порученные преподавателем 
домашнее задание; активно участвовать в учебном процессе. 

Для проведения итоговой и текущей успеваемости организуется 
рубежный контроль знаний и умений. Оценка определяется с учетом 
результатов текущего контроля и выставляется в отдельной графе журнала и 
ведомости. 
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34 Борьба с кражами чужой собственности по 

законодательству РК. Учебное пособие //Отв. ред. Б.М. 
Нургалиев.  

Караганда: КЮИ МВД 
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РК им.Б.Бейсенова. 2002 
г. 

43 Уголовное право Республики Казахстан (Общая часть) 
Учебно-методическое пособие под ред. д.ю.н., 
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Алматы: Жеті жарғы. 2006 
г. (на рус. и гос. языке) 
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Караганда, 2004г. и 2005 
г. 

47 Владимиров А. Б., Ляпунов Ю. И. Советская уголовная 
политика и ее отражение в действующем 
законодательстве.   

М., 1979 г. 

48 Бикмурзин М.П. Предмет преступления: теоретико-
правовой анализ. Монография.   

М. 2006г.       

49 Бишимбаева А.В.  Проступок в уголовном праве 
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КАЗАХСТАН, 2008.         

106 Нургалиев Б.М. Проблемы борьбы с организованной 
преступностью: Автореф. дис….д-ра. Юрид.наук. 

Алматы, 1998г. 

107 Рахимжанова Г.К. Осуществление лицом своего права 
как обстоятельство, исключающее преступность деяния.  

Караганда, 1995 г. 

108 Акылбекова Г. Б. Причинение вреда при задержании 
лица, совершившего посягательство: Автореферат 
диссертации на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук.  

Астана: 2009. 

109 Жилкубаев А. Ж. Деятельное раскаяние по уголовному 
праву РК: Уч.пос.   

Астана. 2004г. 

110 Жукенов А.Т. Судебная практика и некоторые вопросы 
борьбы с организованной преступностью. 
Предупреждение преступности 

2001г. 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.8. Тематический план проведений занятий по дисциплине 
 
  

№ Наименование темы 

О
бъ
ем

 
тр
уд

-т
и

 
в 
ч
ас

-х
 

В
се
го

 
ау
ди
то
р

-
Л
ек
ц
и
й

 

С
ем

. 
за
н

. 
П
р
ак

 
за
н

. 

С
Р
М
П

 

С
Р
М

 

1. Понятие и общая        

111 Иванов Н.Г. Понятие и формы соучастия в советском 
уголовном праве.  

Саратов, 1991г. 

112 Ситникова А.И.  Приготовление к преступлению и 
покушение на преступление. Монография.  

М. 2006г.         

113 Уголовные правонарушения против личности в свете 
нового уголовного законодательства Республики 
Казахстан. Учебное пособие. 

Караганда, 2015 г. 

114 Квалификация краж чужого имущества: Памятка для 
следователей. Б.М. Нургалиев, Л.Ш. Авхадеева, К.А. 
Бакишев, Н.А. Рахимберлин. //Под общ. ред. Б.М. 
Нургалиева.  

Караганда: Изд-во КЮИ 
МВД РК, 2005.   

115 Кощегулов Б.Б. Уголовно-правовая характеристика 
нарушения авторских и смежных прав. Уч. пособие. 

Караганда, 2012 

116 Уканов К.Ш. Предупреждение хищений в РК: уголовно-
правовые и криминологические аспекты.  

Алматы: Изд.-во 
Академии МВД РК, 2003. 

3. Дополнительная литература 
 

117 Концепция правовой политики Республики Казахстан на 
период с 2010 до 2020 года от 24 августа 2009 года. 
Казахстанская правда  

27 августа 2009 г. № 205 

118 Послание Президента Республики Казахстан Н.А. 
Назарбаева народу Казахстана «Казахстан в новой 
глобальной реальности: рост, реформы, развитие»  

30.11.2015 г. Астана. 

119 План нации – 100 конкретных шагов по реализации пяти 
институциональных реформ Главы государства 
Нурсултана Назарбаева  

май. 2015 г, Астана. 
 

6. Интернет-источники 
120 adilet.zan.kz/rus   
121 www.mvd.kz  
122 www.web.kzi.kz 

 
 
 



 

 

 

характеристика уголовного 
права РК. Уголовный закон РК. 
Понятие и категории уголовных 
правонарушений. 

9    3 1 1 1 3 3 

2. Множественность уголовных 
правонарушений  

 
9 

 
3 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
3 

3. Учение о соучастии в 
уголовных правонарушений. 
Виды соучастников уголовного 
правонарушения. Уголовная 
ответственность за уголовные 
правонарушения совершенные 
группой. Ответственность 
соучастников уголовного 
правонарушения.  

 
11 

 
3 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
3 

4. Теоретические и практические 
проблемы института 
обстоятельств, исключающих 
преступность деяния в 
уголовном праве. 

 
11 

 
3 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
3 

5. Виды наказаний. Назначение 
наказаний. 

11 
 

 
3 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
3 

6. Освобождение от уголовной 
ответственности и наказания. 

 
11 

 
3 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
3 

7 Проблемы квалификации 
уголовных правонарушений 
против личности 

14 6 2 2 2 6 6 

8 Проблемы квалификации 
уголовных правонарушений 
против собственности 

14 6 2 2 2 6 6 

 Итого: 90 30 10 10 10 30 30 
 
 

 
 
 
3.9. Планы занятий 

 
Тема 1. Понятие и общая характеристика уголовного права РК. 

Уголовный закон РК. Понятие и категории уголовных правонарушений 
Лекция  - 1 час 

План лекции:  
1. Конституция РК, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, как основа уголовного законодательства РК. Понятие, 



 

 

 

принципы и задачи уголовного права. Теоретические и прикладные проблемы 
становления и развития действующего уголовного законодательства. 

2. Структура норм уголовного закона.  Действие уголовного закона во 
времени и в пространстве. Обратная сила уголовного закона. Понятие, виды и 
приемы толкования уголовного закона. 

3. Определение уголовного правонарушения по уголовному праву 
(преступление, уголовный проступок). Признаки преступления. 

4. Элементы и признаки состава уголовного правонарушения. 
 

Тезисы лекции: 
В связи с построением в Казахстане правового государства с рыночной 

экономикой имеется острая потребность в  разработке  правовыми  науками мер 
борьбы с преступностью. Основная роль в решении этой задачи возлагается на 
такую дисциплину как уголовное право.  Кроме уголовного права достижению 
этой цели способствуют и другие  правовые науки. Это криминология, 
уголовно-процессуальное право, уголовно-исполнительное право,  
криминалистика,  основы оперативно-розыскной деятельности и другие. 

О необходимости борьбы с преступностью над преступностью говорит 
тот факт, что, например, в Республике Казахстан за 2015 год было 
зарегистрировано 368379 преступлений, из них тяжких 25255 и особо тяжких 
1970 деяний. 

Изучение уголовного права способствует  формированию юридических 
знаний.  Уголовное право позволяет отграничивать преступное деяние от 
непреступного поведения,  правильно  квалифицировать  совершенное 
преступление,  проводит разграничение между различными общественно 
опасными деяниями,  определяет обстоятельства, устраняющие преступность и 
наказуемость деяния,  способствует назначению справедливого и законного 
наказания, рассматривает обстоятельства  освобождения  от  уголовной 
ответственности и наказания, устанавливает принудительные меры 
медицинского  и  воспитательного характера, а также изучает 
правоприменительную практику. 

Для успешного усвоения учебного материала по уголовному праву 
необходимо использовать Конституцию РК, Уголовный Кодекс РК, 
законодательную базу РК, учебную литературу,  монографические источники, 
судебно-следственную практику,  а  также  разъяснения высшего судебного 
органа государства, по применению УК РК. 

Уголовное право как система юридических норм, устанавливающих 
преступность и наказуемость деяния. 

Уголовное право как самостоятельная отрасль права и явление 
цивилизации и культуры. 

Историческая обусловленность уголовного права, развитие мировой 
цивилизации и совершенствование уголовного права. 

Предмет и метод уголовного права. Своеобразие предмета и метода 
уголовно-правового регулирования и их отличие от предмета и метода других 
отраслей права. 



 

 

 

Уголовный закон, преступление и наказание как основные понятия 
уголовного права. Охранительная, предупредительная и воспитательная роль 
норм и институтов уголовного права. Проблема эффективности норм 
уголовного законодательства. 

Конституционные законы и задачи уголовного законодательства. 
Общечеловеческие ценности и их роль в определении задач уголовного права. 
Охрана человека, его прав и интересов как приоритетная задача уголовного 
права. 

Значение гуманизма, других нравственных и политических начал для 
формирования задач уголовного права. 

Действие уголовных законов в пространстве. Территориальный принцип 
действия уголовных законов. Определение места совершения уголовные 
правонарушения и действие уголовных законов в пространстве. 

Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных 
иностранцами и лицами без гражданства. Институт экстрадиции (выдачи 
преступника), его значение. 

Принцип равенства граждан перед уголовным законом. 
Принцип личной ответственности за совершение уголовные 

правонарушения. 
Понятие конкретного преступления базируется на общем определении 

преступления, которое дается законодателем впервые в ч.1 ст.10 УК. В свою 
очередь, общее понятие преступления представляет синтез, обобщение всех 
конкретных преступлений. В преступлении, как и во всяком поведении, 
проявляется и преступник как личность, и то, что он совершил, как нечто вновь 
возникшее в объективном мире событий. Наука уголовного права всегда 
изучала обе эти стороны. 

Проблеме понятия преступления в юридической литературе уделяется 
столько же внимания, как и проблеме наказания, поскольку обе проблемы 
теоретически и практически очень важны для теории уголовного права и для 
правоприменительной практики. Вместе с тем можно отметить, что 
практические выводы, вытекающие из научных трудов по теории 
преступления, более конкретны, чем такие же итоги учения о наказании. 

Юридической науке известен ряд исследований, в той или иной мере 
затрагивающих данную проблему, это, прежде всего многочисленные учебники 
по уголовному праву, подготовленные и изданные Институтом государства и 
права и юридическим факультетом Ленинградского госуниверситета. 

Литература: 1-4; 22-24; 35-36; 38-44; 47-50; 51- 55; 58, 59, 60, 61, 64, 65, 
66, 67, 68, 69; 82-84. 

Семинарское  занятие  - 1 час 
1. Понятие, принципы и задачи уголовного права. Теоретические и 

прикладные проблемы становления и развития действующего уголовного 
законодательства. 

2. Структура норм уголовного закона.  Действие уголовного закона во 
времени и в пространстве. Обратная сила уголовного закона. Понятие, виды и 
приемы толкования уголовного закона. Применение уголовного закона в 



 

 

 

судебно-следственной практике. 
3. Понятие и категории уголовных правонарушений (преступления и 

уголовного проступка).  
4. Элементы и признаки состава уголовного правонарушения. 
5. Понятие уголовной ответственности и ее основания. Уголовно-

правовые отношения. Возникновение, реализация, прекращение уголовно-
правовых отношений. Уголовная ответственность и наказание. 

Практическое занятие – 1 час 
Цель занятия - выработка навыков практического применения уголовно-

правовых норм, а также умения аргументировать свою точку зрения. 
Закрепление теоретических знаний по названной теме. 

 
1. Гражданин Кыргызстана Мукалиев, следуя в поезде Астана-Алматы, на 

станции Шу совершил кражу чужого имущества, за что был привлечён к 
ответственности по ст. 188 УК РК. Однако в кассационной жалобе Мукалиев 
просил привлечь его к ответственности по уголовному законодательству 
Республики Кыргызстан, мотивируя это тем, что он является гражданином 
Республики Кыргызстан и постоянно проживает на её территории. 

Решите вопрос об ответственности Мукалиева. 
Составьте варианты для обсуждения. 
 
2. Шульгин был осуждён в Российской Федерации за изнасилование. 

Вернувшись в Казахстан после отбытия наказания, он вновь совершил 
изнасилование. Органами предварительного следствия действия Шульгина 
были квалифицированы по п."4" ч.2 ст.120 УК РК. 

Можно ли согласиться с такой уголовно-правовой оценкой содеянного? 
Составьте варианты для обсуждения. 
 
3.  Рюмкин совместно с Соколовым проделали отверстие в товарном 

вагоне, в котором находились арбузы, и взяли по два арбуза. Они были 
задержаны работниками охраны и привлечены к ответственности по ч. 1 ст. 187 
УК РК. 

Имеются ли в деянии, совершенным Рюмкиным и Соколовым признаки 
уголовного правонарушения? 

Составьте варианты для обсуждения. 
 
4.   Пашкова перед уходом на работу попросила своего квартиранта 

Гитаренко присмотреть за детьми. Позже к  Гитаренко пришли друзья, с 
которыми он выпил водки, а после их ухода лег спать. От непотушенной 
сигареты Гитаренко возник пожар. Гитаренко, проснувшись, успел вывести из 
горящей комнаты детей Пашковой. В результате пожара в квартире сгорели 
кровать, стол, телевизор, одежда и другие личные вещи Пашковой, а также 
часть вещей Гитаренко. 

Подпадают ли действия Гитаренко под уголовное правонарушение? 
Дайте понятие уголовного проступка и  преступления? 



 

 

 

Составьте варианты для обсуждения. 
Задание: Подготовить решение задач указанных в силлабусе 

практического занятия к данной теме. Законспектировать необходимые 
нормативно – правовые акты, имеющиеся к данной теме. 

Литература: 1-4; 22-24; 35-36; 38-44; 47-50; 51- 55; 58, 59, 60, 61, 64, 65, 
66, 67, 68, 69; 82-84. 

СРМП -  3 часа. 
Задание: На основе изучения вопросов семинарского занятия выработать 

собственное мнение и представление о  принципах и задачах уголовного права. 
Анализировать теоретические и прикладные проблемы становления и развития 
действующего уголовного законодательства. Иметь собственную позицию по 
анализируемым вопросам и обобщить высказывания ученых юристов по 
данной проблеме в теории уголовного права. 

Форма проведения СРМП: Обсуждение проблемных аспектов 
рассматриваемых вопросов.  

Методические рекомендации по выполнению заданий:  
При подготовке к занятию необходимо использовать имеющиеся 

нормативные правовые акты, а также учебники, монографии и учебные пособия 
по теме семинара.  

Выработать представление об уголовном праве, как отрасль права, а 
также предмет и метод уголовного права, иметь собственную позицию по 
данному вопросу и обобщить высказывания ученых юристов по данной 
проблеме в юридической литературе. 

Выработать собственное мнение и представление о  принципах и задачах 
уголовного права. Анализировать теоретические и прикладные проблемы 
становления и развития действующего уголовного законодательства. 

Литература: 1-4; 22-24; 35-36; 38-44; 47-50; 51- 55; 58, 59, 60, 61, 64, 65, 
66, 67, 68, 69; 82-84. 

СРМ -  3 часа. 
Задание:  
1. Определение уголовного правонарушения (преступления и уголовного 

проступка) по уголовному праву РК. Признаки преступления. Элементы и 
признаки состава преступления.  Понятие и социальная сущность 
преступления.  

2. Изучение Закона РК «О государственной границе РК» 16.01.2013 г. от, 
Закона РК «О нормативных правовых актах РК» от 24.03.1998г. (с изм. и доп. 
от 17.10.2001г., 6.03.2002г., 12.03.2004г., 16.06.04г., 21.10.05г., 31.01.2006г.), 
Закона РК , «О гражданстве» от 20.12.1991г. (с изм. от 3.05.95 г., 17.05.2002г., 
04.10.2004 и от 20.12.2004 г.). 

Материалы самоконтроля: 
1. Понятие уголовного закона и его значение. Действующее уголовное 

законодательство. 
2. Структура норм уголовного закона.  
3. Действие уголовного закона во времени и в пространстве. Обратная 

сила уголовного закона. 



 

 

 

Тематика рефератов: 
1. Классификация уголовных правонарушений и их значение. 
2. Понятие и значение состава уголовного правонарушения по 

уголовному праву РК. 
3. Элементы и признаки состава преступления.  
4. Виды составов уголовных правонарушений. Соотношение понятия 

состава уголовного правонарушения  и понятия преступления.  
 Литература: 1-4; 22-24; 35-36; 38-44; 47-50; 51- 55; 58, 59, 60, 61, 

64, 65, 66, 67, 68, 69; 82-84. 
 

Тема 2. Множественность уголовных правонарушений 
      Лекция – 1 час 
План лекции: 

1. Понятие и виды множественности уголовных правонарушений. 
Отличие множественности уголовных правонарушений от единых, сложных 
уголовных правонарушений. Значение института множественности для борьбы 
правоохранительных органов с рецидивными преступлениями. Решение 
данного вопроса в НПВС РК «О квалификации неоднократности и 
совокупности преступлений» от 25.12.2006 г. 

2. Понятие и признаки неоднократности уголовных правонарушений. 
Правовые последствия неоднократности уголовных правонарушений. Решение 
данного вопроса в НПВС РК «О квалификации неоднократности и 
совокупности преступлений» от 25.12.2006 г. 

3. Понятие и признаки совокупности уголовных правонарушений. Виды 
совокупности уголовных правонарушений. Рецидив, его виды. Правовые 
последствия рецидива. Решение данного вопроса  в  НПВС РК  «О применении 
судами законодательства о рецидиве преступлений» от 25.12.2007г. 

 
Тезис лекции: 

Следственной и судебной практике известны случаи, когда одним лицом 
совершается несколько (два и более) уголовных правонарушений. Важное 
значение при этом приобретают вопросы правильной квалификации 
совершенных уголовных правонарушений и установления их правовых 
последствий. В теории уголовного права решению указанных вопросов служит 
институт множественности уголовных правонарушений. 

Множественность уголовных правонарушений является одной из 
проблем общего учения об уголовных правонарушениях и неразрывно связана, 
прежде всего, с вопросами правильной квалификации уголовных 
правонарушений, которые представляются весьма актуальными и в настоящее 
время. При совершении лицом нескольких уголовных правонарушений, как 
правило, причиняется больший моральный, физический или материальный вред 
обществу либо отдельным гражданам, виновный обнаруживает устойчивое 
отрицательное отношение к интересам отдельных граждан, интересам общества 
и государства, в его сознании происходит глубокое укоренение 
антиобщественных взглядов и привычек.  



 

 

 

Понятие и признаки множественности уголовных правонарушений. 
Формы множественности уголовных правонарушений. 

Понятие и признаки неоднократности уголовных правонарушений. 
Отличие неоднократности уголовных правонарушений от продолжаемых 
уголовных правонарушений. Условия непризнания уголовного правонарушения 
неоднократным. 

Понятие и признаки совокупности уголовных правонарушений. Виды 
совокупности уголовного правонарушения. Отличие совокупности уголовных 
правонарушений от единых сложных уголовных правонарушений. 

Понятие и признаки рецидива уголовных правонарушений. Виды 
рецидива уголовных правонарушений. Общий, специальный, пенитенциарный 
рецидив. Опасный рецидив, их правовая характеристика. Условия, при 
которых рецидив может быть признан опасным. 

Уголовно-правовые последствия множественности уголовных 
правонарушений. Общие и специфические правовые последствия 
признания неоднократности, совокупности и рецидива уголовных 
правонарушений. 

Литература: 1-4; 8-9; 22-24; 35, 36, 37, 38, 39; 40, 41, 42, 43, 44; 57; 85, 
86, 87. 

 
Семинарское занятие – 1 час 

1. Понятие и виды множественности уголовных правонарушений. 
Отличие множественности уголовных правонарушений от единых, сложных 
уголовных правонарушений. Значение института множественности для борьбы 
правоохранительных органов с рецидивными преступлениями. Решение 
данного вопроса  в  НПВС РК «О квалификации неоднократности и 
совокупности преступлений» от 25.12.2006 г. 

2. Понятие и признаки неоднократности уголовных правонарушений. 
Правовые последствия неоднократности уголовных правонарушений. Решение 
данного вопроса  в  НПВС РК «О квалификации неоднократности и 
совокупности преступлений» от 25.12.2006 г. 

3. Понятие и признаки совокупности уголовных правонарушений. Виды 
совокупности уголовных правонарушений. Рецидив, его виды. Правовые 
последствия рецидива. Решение данного вопроса  в  НПВС РК  «О применении 
судами законодательства о рецидиве преступлений» от 25.12.2007г. 

 
Практическое  занятие (1 час). 

Цель занятия - выработка навыков практического применения уголовно-
правовых норм, а также умения аргументировать свою точку зрения. 
Закрепление теоретических знаний по названной теме. 

Задание: Подготовить устный ответ по вышеперечисленным вопросам 
семинарского занятия и решение практических задач.  

 
1. Ковалев, ранее неоднократно судимый за кражи, по предварительному 

сговору с Максимовым, ранее судимым за вымогательство и грабеж по 



 

 

 

уголовному законодательству Киргизии, по отбытии последним наказания, 
совершили разбойное нападение на гр. А. 

Приговором суда Казбекбийского района  г. Караганды в действиях обоих 
признано наличие опасного рецидива, и они осуждены по ч.2 ст. 192 УК РК 
каждый с отбыванием в учреждении чрезвычайной степени безопасности 

Правильно ли признано наличие опасного рецидива на основании 
действующего уголовного законодательства РК? 

Дайте характеристику рецидива как одного из видов множественности 
уголовных правонарушений. 

Проанализируйте положение ст. 14 УК РК о порядке и основаниях 
признания судом наличия у лица признаков опасного рецидива. 

Составьте варианты для обсуждения 
 
2.   Ранее судимый судом Октябрьского района по ст. 188 УК РК с 

применением ст. 63 УК РК Борисов в период испытательного срока проник 
через балкон в квартиру А. и совершил тайное хищение имущества на сумму 
8500 тенге. После чего вместе с находившимся в розыске за совершение 
грабежа несовершеннолетним Соколовым совершил тайное хищение кур на 
общую сумму 10000 тенге. 

Суд определил им меру наказания по ч. 2 ст. 188  УК РК, а Борисову 
также по ч. 1 ст. 132 УК РК. 

Определите вид множественности уголовных правонарушений. 
Составьте варианты для обсуждения 
 
3.    В ходе уличной драки Кривохиш из хулиганских побуждений нанес 

А. два проникающих ножевых ранения в область живота и еще три ранения, 
отнесенные экспертизой к разряду средней тяжести. 

Имеется ли в действиях Кривохиш множественность уголовных 
правонарушений? 

Составьте варианты для обсуждения  
 
4. Гусев в течение двух лет незаконно хранил огнестрельное оружие. За 

это время его сыном с помощью этого оружия было совершено два разбойных 
нападения на граждан. Об этом Гусев узнал в полиции. 

Имеется ли в действиях Гусева множественность уголовных 
правонарушений? 

Чем отличается длящееся преступление от продолжаемого? 
Составьте варианты для обсуждения 
Задание: Подготовить решение задач указанных в силлабусе 

практического занятия к данной теме. Законспектировать необходимые 
нормативно – правовые акты, имеющиеся к данной теме. 

Литература: 1-4; 8-9; 22-24; 35, 36, 37, 38, 39; 40, 41, 42, 43, 44; 57; 85, 
86, 87. 

 
СРМП- 3 часа 



 

 

 

Задание: На основе изучения вопросов семинарского и практического 
занятия выработать собственное мнение и представление о  множественности 
уголовных правонарушений в уголовном праве РК. Анализировать 
теоретические и прикладные проблемы разграничения единых сложных, 
составных уголовных правонарушений. Иметь собственную позицию по 
анализируемым вопросам и обобщить высказывания ученых юристов по 
данной проблеме в теории уголовного права. Обсуждение нормативного 
постановления Верховного Суда РК «О квалификации неоднократности и 
совокупности преступлений» от 25.12.2006 г.; нормативного постановления 
Верховного Суда РК «О применении судами законодательства о рецидиве 
преступлений» от 25.12.2007г. 

Форма проведения СРМП: обсуждение проблемных аспектов 
рассматриваемых вопросов.  

 
Методические рекомендации по выполнению заданий:  
В ходе подготовке к занятию необходимо использовать имеющиеся 

нормативные правовые акты, а также учебники, монографии и учебные пособия 
по теме семинара.  

Сформировать представление о неоднократности, совокупности 
уголовных правонарушений и рецидиве преступлений, а также виды 
совокупности уголовных правонарушений и рецидива преступлений, иметь 
собственную позицию по данному вопросу и обобщить высказывания ученых 
юристов по данной проблеме в юридической литературе. 

Анализировать теоретические и прикладные проблемы становления и 
развития действующего уголовного законодательства. 

Литература: 1-4; 8-9; 22-24; 35, 36, 37, 38, 39; 40, 41, 42, 43, 44; 57; 85, 
86, 87. 

 
СРМ  - 3 часа 

Задание:  Изучение нормативного постановления Верховного Суда РК 
«О квалификации неоднократности и совокупности преступлений» от 
25.12.2006 г., НПВС  РК «О применении судами законодательства о рецидиве 
преступлений» от 25.12.2007г. 

Материалы самоконтроля: 
1. Множественность уголовных правонарушений: понятие, признаки и 

формы.  
2. Уголовно-правовая характеристика неоднократности уголовных 

правонарушений.  
3. Уголовно-правовая характеристика совокупности уголовных 

правонарушений. 
4. Уголовно-правовая характеристика рецидива преступлений. 
Тематика рефератов: 
1. Понятие и значение неоднократности уголовных правонарушений. 

Правовые последствия неоднократности.  
2. Понятие совокупности уголовных правонарушений. Ее признаки и 



 

 

 

виды.  
3. Рецидив преступления, его признаки и правовые последствия 

рецидива. Виды рецидива преступлений. 
    Литература: 1-4; 8-9; 22-24; 35, 36, 37, 38, 39; 40, 41, 42, 43, 

44; 57; 85, 86, 87. 
 
Тема 3. Учение о соучастии в уголовных правонарушениях. Виды 

соучастников уголовного правонарушения. Уголовная ответственность за 
уголовные правонарушения совершенные группой. Ответственность 

соучастников уголовного правонарушения 
         Лекция – 1 час 

План лекции:  
1. Понятие соучастия в уголовных правонарушениях по уголовному 

праву. Объективные и субъективные признаки соучастия в уголовных 
правонарушениях  

2. Виды соучастников уголовных правонарушений и их юридическая 
характеристика. 

3. Формы соучастия в уголовных правонарушениях и их юридическая 
характеристика. Решение данного вопроса  в  НПВС РК «О некоторых вопросах 
применения судами законодательства об ответственности за бандитизм и 
другие преступления, совершенные в соучастии» от 21.06.2001 г. 

4. Основания и пределы уголовной ответственности соучастников.  
5. Прикосновенность к уголовному правонарушению, ее отличие от 

соучастия. Специальные вопросы соучастия. 
 

Тезисы лекции: 
Повышенная общественная опасность групповой преступной 

деятельности характеризуется увеличением вероятности возникновения 
общественно опасного посягательства, а также причинением большего вреда, 
чем при совершении уголовного правонарушения одним лицом. Нередко одно 
уголовное правонарушение совершается двумя или более лицами. Объединение 
усилий нескольких лиц для совершения уголовного правонарушения 
значительно облегчает осуществление преступного замысла, поскольку эти 
лица не только осознают попытку психологической поддержки друг друга, но и 
получают дополнительные возможности для достижения преступного 
результата и сокрытия следов уголовного правонарушения.  

Совместное совершение одного преступления двумя или более лицами 
получило в уголовном праве название «соучастие в преступлении». 

Понятие соучастия в уголовном правонарушений. Повышенная 
общественная опасность уголовных правонарушений, совершенных в 
соучастии. Объективные и субъективные признаки соучастия. 

Формы соучастия, критерии их классификации. Юридическая 
характеристика форм соучастия. Совершение уголовные правонарушения 
группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, преступной группой. 
Уголовно-правовое значение форм соучастия. 



 

 

 

Виды соучастников по уголовному закону, их юридическая 
характеристика. Понятие исполнителя, организатора, подстрекателя и 
пособника. Понятие посредственного исполнителя. 

Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. 
Акцессорность соучастия. Квалификация действий соучастников, 
индивидуализация их ответственности и наказания. 

Эксцесс исполнителя. Соучастие в уголовные правонарушениях со 
специальным субъектом. Ответственность за неудавшееся соучастие. 
Особенности добровольного отказа соучастников уголовного правонарушения. 

Понятие прикосновенности к преступлению, ее формы и отличие от 
соучастия. Условия и пределы уголовной ответственности за укрывательство 
уголовных правонарушений и недонесение о преступлении. 

Литература: 1-4; 8-9; 21, 22, 23, 24, 35, 36, 37, 38, 39; 40, 41, 42, 43, 44; 
46, 103, 104, 105, 106, 111. 

     Семинарское занятие  - 1 час 
1. Понятие соучастия в уголовных правонарушениях по уголовному 

праву. Объективные и субъективные признаки соучастия в уголовных 
правонарушениях  

2. Виды соучастников уголовных правонарушений и их юридическая 
характеристика. 

3. Формы соучастия в уголовных правонарушениях и их юридическая 
характеристика. Решение данного вопроса  в  НПВС РК «О некоторых вопросах 
применения судами законодательства об ответственности за бандитизм и 
другие преступления, совершенные в соучастии» от 21.06.2001 г. 

4. Основания и пределы уголовной ответственности соучастников.  
5. Прикосновенность к уголовному правонарушению, ее отличие от 

соучастия. Специальные вопросы соучастия. 
  Литература: 1-4; 8-9; 21, 22, 23, 24, 35, 36, 37, 38, 39; 40, 41, 42, 43, 44; 

46, 103, 104, 105, 106, 111. 
Практическое  занятие  - 1 час 

Цель занятия - выработка навыков практического применения уголовно-
правовых норм, а также умения аргументировать свою точку зрения. 
Закрепление теоретических знаний по названной теме. 

 
1.     В связи с ремонтом комнаты Новиковых, Валя и Люся, часть своих 

вещей вынесли в общую кухню. Их сосед Мирошкин, находясь в нетрезвом 
состоянии, вышел на кухню, закурил и улёгся на вещи Новиковых. Валя 
попросила Мирошкина встать с их вещей и не курить. На этой почве между 
ними возникла ссора, перешедшая в драку. На помощь Вале пришла Люся. 

Сестры вместе вытолкнули Мирошкина на лестничную площадку и 
столкнули вниз по лестнице. При падении Мирошкин ударился головой о 
ступеньку и от полученных повреждений на следующий день скончался в 
больнице. Из акта судебно-медицинской экспертизы видно, что смерть 
Мирошкина наступила от травмы головы, сопровождавшейся кровоизлиянием 
в мозг. 



 

 

 

Можно ли признать их соучастниками уголовного правонарушения? 
Назовите объективные и субъективные признаки соучастия. 
Составьте варианты для обсуждения. 
 
2.    Орлов, Максимов, Иванов и Юрин, желая отомстить Петрову за то, 

что он встречается с женой Максимова, в ночное время напали на него и стали 
наносить ему удары: один - молотком, другой - камнем, третий -кастетом, 
четвёртый - ножом. От полученных повреждений Петров скончался. По 
заключению судебно-медицинской экспертизы потерпевшему было нанесено 
различными предметами множество ударов в голову. Одно из повреждений, 
нанесённое в область затылочной кости, явилось смертельным. Суд установил, 
что это повреждение ударом молотка нанёс Орлов. Исходя из этого он был 
признан исполнителем, а остальные подсудимые - его сообщниками. 

Правильно ли решение суда? 
Составьте варианты для обсуждения. 
 
3.   На Абакумова напали трое неизвестных. Один из них повалил 

Абакумова на землю и держал его, второй стоял на страже, карауля, а третий 
вытащил из кармана Абакумова портсигар и часы. 

В чём выражается объективная связь между действиями соучастников? 
Составьте варианты для обсуждения 
 
4.    Панкова, работая заведующей булочной, систематически, в течение 

шести месяцев, приобретала у шоферов-экспедиторов Боброва и Румянцева 
похищенные кондитерские и хлебные изделия, сахар, дрожжи, муку и 
реализовывала их через магазин. 

Можно ли Панкову признать соучастницей хищений, совершённых 
Бобровым и Румянцевым? 

СРМП - 3 часа 
Задание: На основе изучения вопросов семинарского занятия выработать 

собственное мнение и представление о соучастия в уголовных 
правонарушениях. Проанализировать высказывания ученых юристов по 
данному вопросу в науке уголовного права. Обсуждение нормативного 
постановления Верховного Суда РК «О некоторых вопросах применения 
судами законодательства об ответственности за бандитизм и другие 
преступления, совершенные в соучастии» от 21.06.2001 г. 

Форма проведения СРМП: обсуждение проблемных аспектов 
рассматриваемых вопросов.  

 
Методические рекомендации по выполнению заданий:  
При подготовке к занятию необходимо использовать имеющиеся 

нормативно правовые акты, а также учебники, монографии и учебные пособия 
по теме семинара.  

Выработать представление об уголовных правонарушениях, 
совершенных преступной группой которая включает в себя (организованная 



 

 

 

группа, преступная организация, преступное сообщество, транснациональная 
организованная группа, транснациональная преступная организация, 
транснациональное преступное сообщество, террористическая группа, 
экстремистская группа, банда и незаконное военизированное формирование) 
обобщить высказывания ученых юристов по данной проблеме в науке 
уголовного права. 

Выработать навыки и умения правильной квалификации уголовных 
правонарушений совершенных в соучастии. 

СРМ - 3 часа 
Задание:  
1. Изучение нормативного постановления Верховного Суда РК «О 

некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности 
за бандитизм и другие преступления, совершенные в соучастии» от 21.06.2001 
г. 

Материалы самоконтроля: 
1. Основания и пределы уголовной ответственности соучастников, 

индивидуализации наказания соучастников. 
2. Добровольный отказ соучастников, значение добровольного отказа 

от соучастия в уголовном правонарушении  для предотвращения преступления 
органами внутренних дел. 

3. Прикосновенность к преступлению, условия уголовной 
ответственности за деяния прикосновенных лиц, предупредительное значение 
норм о прикосновенности, отличие от соучастия. 

Тематика рефератов: 
1. Понятие соучастия в уголовном правонарушении и по уголовному 

праву.  
2. Виды соучастников уголовных правонарушениях.  
3. Формы соучастия в уголовном правонарушении. 
4. Специальные вопросы соучастия.  
 Литература: 1-4; 8-9; 21, 22, 23, 24, 35, 36, 37, 38, 39; 40, 41, 42, 43, 

44; 46, 103, 104, 105, 106, 111. 
 

Тема 4.  Теоретические и практические проблемы института 
обстоятельств, исключающих опасность деяния в уголовном праве 

    Лекция – 1 час 
План лекции: 

1. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 
2. Необходимая оборона. Условия ее правомерности. Превышение 

пределов необходимой обороны. 
3. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. 
4. Задержание лица, совершившего посягательство и условия его 

правомерности. 
5. Осуществление оперативно-розыскных мероприятий или негласных 

следственных действий. Условия их правомерности. 
 



 

 

 

Тезисы лекции: 
Охрана общественных отношений от причинения им вреда является 

одной  из  основных конституционных обязанностей государства,  об-
щественных организаций и всех граждан.  Среди системы методов  исполнения 
данной обязанности определенное место занимает пресечение преступных 
деяний, предотвращение опасности личным, общественным и государственным 
интересам. В процессе пресечения общественно опасных посягательств,  также 
при  устранении  опасности,  создаваемой другими источниками,  возможно 
причинение физического и материального вреда какому-либо лицу, обществу 
или государству. Такие действия  формально  подпадают  под  признаки 
конкретных преступлений, предусмотренных Особенной частью УК РК.  
Однако  при  определенных условиях такое поведение не признается 
преступным,  так как не содержит обязательного признака преступления - 
общественной опасности.  Тем  более,  действия,  направленные  на устранение 
возникшей опасности общественным отношениям, являются общественно-
полезными, ибо препятствуют наступлению им вреда. 

Понятие обстоятельств, исключающих опасность деяния по уголовному 
праву. Юридическая природа и виды обстоятельств, исключающих 
преступность деяния. 

Необходимая оборона. Условия правомерности необходимой обороны. 
Значение необходимой обороны для охраны личности и правопорядка. 
Превышение пределов необходимой обороны. Мнимая оборона и ее правовые 
последствия. Провокация обороны. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего 
посягательство. Условия правомерности причинения вреда 
задерживаемому лицу. Ответственность за превышение мер задержания лица, 
совершившего посягательство. 

Крайняя необходимость. Условия правомерности причинения вреда при 
крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой 
обороны. 

Обоснованный риск. Условия обоснованности риска. Социальное 
значение нормы закона об обоснованном риске. Условия непризнания риска 
обоснованным. 

Физическое или психическое принуждение. Исполнение приказа или 
распоряжения. Осуществление оперативно-розыскных мероприятий. 

 
Литература: 1-4; 10, 22, 23, 24, 35, 36, 37, 38, 39; 40, 41, 42, 43, 44; 46,  

54, 64, 66, 79, 80, 98, 99, 100, 101, 102, 108. 
Семинарское занятие  - 1 час 

1. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 
2. Необходимая оборона. Условия ее правомерности. Превышение 

пределов необходимой обороны. Решение данного вопроса в  НПВС РК «О 
применении законодательства о необходимой обороне» от 11.05.2007 г. 

3. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. 



 

 

 

4. Задержание лица, совершившего посягательство и условия его 
правомерности. 

5. Осуществление оперативно-розыскных мероприятий или негласных 
следственных действий. Условия их правомерности. 

 
Практическое занятие  - 1 час 

Цель занятия - выработка навыков практического применения уголовно-
правовых норм, а также умения аргументировать свою точку зрения. 
Закрепление теоретических знаний по названной теме. 

 
1. Калашников совместно с Жакуповым, будучи в нетрезвом состоянии, 

остановили Семенова и ударили несколько раз кулаком по лицу. Когда Семенов 
попытался вырваться, Калашников не отпустил его, вновь нанес несколько 
ударов по лицу, затем прижал к забору и стал душить. Семенов, вспомнив, что 
у него в кармане имеется перочинный нож, взял нож в руки, и в целях защиты, 
нанес два удара ножом Калашникову. Но последний стал еще сильнее его 
душить, а Жакупов приближался к ним, для того, чтобы помочь расправиться с 
Семеновым. Семенов нанес шесть ножевых ранений Калашникову, в результате 
чего наступила его смерть. 

Совершено ли деяние Семеновым в состоянии необходимой обороны? 
Составьте варианты для обсуждения. 
 
2. Возвращаясь вечером домой, тренер боксерского клуба Петров в 

глухом переулке был остановлен двумя неизвестными. Опасаясь нападения, 
Петров нанес кулаком одному из неизвестных удар в лицо. Второго Петров 
скрутил и доставил в полицию. В ходе опроса было выяснено, что двое 
неизвестных Кожевников и Акбаев были приезжими и, будучи гостями города, 
хотели узнать у Петрова как пройти к ближайшему увеселительному 
заведению. 

Можно ли признать, что Петров действовал в состоянии мнимой 
обороны? 

Как должен решаться вопрос о его ответственности? 
Составьте варианты для обсуждения. 
 
3. Умбегалиев, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, 

находясь в вагоне поезда, начал приставать к пассажирам, вытащив из кармана 
складной нож и размахивал им. Не встретив должного отпора, он нанес ножом 
удар в плечо сделавшему ему замечание 56-летнему Алексееву, порезал куртки 
нескольких пассажиров. Умбеталиева «приостановил» выстрелом, из пистолета 
ехавший в вагоне лейтенант милиции Сейтказин. Однако и после выстрела, 
которым было повреждено плечо хулигана, последний не успокоился и 
продолжал угрожать ножом гражданам. Лишь второй выстрел окончательно 
остановил Умбеталиева. С полученными ранениями Умбеталиев и гр. Алексеев 
были доставлены в больницу и спасены. 

Дайте правовую оценку действиям Умбеталиева и Сейтказина. 



 

 

 

Правомерны ли действия Сейтказина? 
Составьте варианты дня обсуждения. 
 
4. Семенов без соответствующего разрешения в запрещенное время 

охотился на диких уток. По возвращению с охоты с 6 убитыми утками он был 
остановлен лесничим Мироновым. Лесничий установил факт незаконной 
охоты, личность нарушителя и изъяв, у последнего незаконно добытую дичь, 
потребовал, чтобы Семенов следовал с ним в отдел полиции. Однако Семенов 
категорически отказался выполнить его требование. Тогда Миронов решил 
силой доставить Семенова в полицию, и, пытаясь заломить ему руку за спину, 
причинил перелом кисти. 

Дайте правовую оценку действиям лесничего. Можно ли признать 
действия Миронова по задержанию Семенова правомерными? 

Составьте варианты для обсуждения. 
Литература: 1-4; 10, 22, 23, 24, 35, 36, 37, 38, 39; 40, 41, 42, 43, 44; 46,  

54, 64, 66, 79, 80, 98, 99, 100, 101, 102, 108. 
СРМП - 3 часа 

Задание: На основе изучения вопросов семинарского занятия выработать 
собственное мнение и представление о проблемах института обстоятельств, 
исключающих опасность деяния в уголовном праве и о их видах. 
Проанализировать высказывания ученых юристов по данному вопросу в науке 
уголовного права. Обсуждение НПВС РК «О применении законодательства о 
необходимой обороне» от 11.05.2007 г. 

Форма проведения СРМП: обсуждение проблемных аспектов 
рассматриваемых вопросов.  

Методические рекомендации по выполнению заданий:  
При подготовке к занятию необходимо использовать имеющиеся 

нормативные правовые акты, а также учебники, монографии и учебные пособия 
по теме семинара.  

Выработать представление об уголовных правонарушениях, ставящих в 
опасность жизнь и здоровье граждан и их видах, иметь собственную позицию 
по данному вопросу и обобщить высказывания ученых юристов по данной 
проблеме в науке уголовного права. 

Выработать навыки и умения правильной квалификации уголовных 
правонарушений и применения обстоятельств, исключающих преступность 
деяний. 

Литература: 1-4; 10, 22, 23, 24, 35, 36, 37, 38, 39; 40, 41, 42, 43, 44; 46,  
54, 64, 66, 79, 80, 98, 99, 100, 101, 102, 108. 

СРМ - 3 часа 
Задание:  Изучение нормативного постановления Верховного Суда РК 

«О применении законодательства о необходимой обороне» от 11.05.2007 г. 
Материалы самоконтроля: 
1. Понятие и виды обстоятельств, исключающих опасность деяния. 
2. Необходимая оборона. Условия ее правомерности. Превышение 

пределов необходимой обороны. 



 

 

 

3. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. 
Тематика рефератов: 
1. Задержание лица, совершившего посягательство и условия его 

правомерности. 
2. Осуществление оперативно-розыскных мероприятий или негласных 

следственных действий. Условия их правомерности. 
3. Физическое или психическое принуждение. Исполнение приказа или 

распоряжения. 
Литература: 1-4; 10, 22, 23, 24, 35, 36, 37, 38, 39; 40, 41, 42, 43, 44; 46,  

54, 64, 66, 79, 80, 98, 99, 100, 101, 102, 108. 
 

Тема 5. Виды наказаний. Назначение наказаний 
Лекция – 1 час 

План лекции: 
1. Понятие и социальная сущность наказания по уголовному праву. 

Соотношение наказания и уголовной ответственности. Цели наказания. Общее 
и специальное предупреждение.  

2. Понятие и значение системы наказаний по уголовному праву. Виды 
наказаний.  

3. Наказания, которые могут применяться к лицу за совершение 
преступления. 

4. Наказания, которые могут применяться к лицу за совершение 
уголовного проступка. Дополнительные наказания, которые применяются за 
совершения уголовного правонарушения. 

5. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. Решение 
данных вопросов в НПВС РК № 4 «О некоторых вопросах назначения 
уголовного наказания» от 25 июня 2015 года № 4; НПВС РК «О некоторых 
вопросах назначения наказания в виде лишения свободы» от 19.10.2001г. (с 
изм. от 28.10.2005г.); НПВС РК «О  практике назначения судами видов 
исправительных учреждений лицам, осужденным к лишению свободы» от 
23.06.2006г.; НПВС РК «О судебном приговоре» от 15.08.2002г. (с изм. от 
9.03.2006г.); НПВС РК «О судебном решении» от 11.07.2003г. 

 
Тезисы лекции: 

Понятие и сущность уголовного наказания. Теории наказания в науке 
уголовного права. Исторически изменчивый характер наказания. Отличие 
наказания от административного и дисциплинарного взысканий, а также от 
других мер государственного принуждения и общественного воздействия. 

Место наказания в системе государственных мер борьбы с 
преступностью. Цели наказания. Восстановление социальной справедливости. 
Исправление осужденных. Предупреждение совершения новых уголовных 
правонарушений. Общее и специальное предупреждение. Понятие 
эффективности наказания. Государственные и социальные меры по 
повышению эффективности наказания. Роль судебных и 
правоохранительных органов в достижении целей и повышении 



 

 

 

эффективности наказания. Понятие и значение системы наказаний. Система 
наказаний в истории уголовного законодательства и по действующему 
Уголовному кодексу Республики Казахстан. Виды наказаний по УК РК. 
Основные наказания, назначаемые за совершение уголовного проступка и 
уголовные правонарушения, а также дополнительные наказания, 
назначаемые как за совершение уголовного проступка, так и за 
преступление. 

 Роль и значение отдельных видов наказания для осуществления борьбы 
с преступностью. 

Штраф как мера уголовного наказания. Порядок его взыскания. Размеры 
штрафа. Замена штрафа другими видами наказания. Последствия злостного 
уклонения от уплаты штрафа. 

Исправительные работы. Содержание, сроки и значение этой меры 
наказания.  

Привлечение к общественным работам. Его понятие и сроки. Лица, 
которым не может быть назначено привлечение к общественным работам. 

Арест как мера уголовного наказания. Содержание, сроки и значение 
этой меры наказания.  

Ограничение свободы. Сроки ограничения свободы. 
Ответственность за злостное уклонение от отбывания этого вида наказания. 

Понятие лишения свободы. Лишение свободы в истории уголовного 
законодательства и по действующему праву. Сроки лишения свободы. 
Отбывание части срока лишения свободы в тюрьме. Виды исправительных 
колоний. Воспитательные колонии. 

Смертная казнь. Ограничения в применении смертной казни. Порядок 
применения пожизненного лишения свободы как альтернативы смертной казни. 

Конфискация имущества и ее виды. Условия применения конфискации 
имущества. Имущество, не подлежащее конфискации. Отличие конфискации 
имущества, как наказания, от специальной конфискации. 

Лишение специального воинского или почетного звания, классного 
чина, дипломатического ранга, квалификационного класса и государственных 
наград. Порядок и условия применения указанных мер к осужденным. 

Лишение права занимать определенную должность или заниматься 
определенной деятельностью. Основания и порядок назначения этих 
наказаний. Ответственность осужденного за уклонение от наказания. 

Выдворение за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без 
гражданства. Порядок и условия применения данного вида. 

Литература: 1-4; 12-15,  22, 23, 24, 35, 36, 37, 38, 39; 40, 41, 42, 43, 44; 
61,70, 71, 74, 75, 76, 77, 87, 88,  89, 90, 91, 92, 96, 97. 

Семинарское занятие - 1 час 
1. Понятие и социальная сущность наказания по уголовному праву. 

Соотношение наказания и уголовной ответственности. Цели наказания. Общее 
и специальное предупреждение.  

2. Понятие и значение системы наказаний по уголовному праву. Виды 
наказаний.  



 

 

 

3. Наказания, которые могут применяться к лицу за совершение 
преступления. 

4. Наказания, которые могут применяться к лицу за совершение 
уголовного проступка. Дополнительные наказания, которые применяются за 
совершения уголовного правонарушения. 

5. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. 
Решение данных вопросов в НПВС РК № 4 «О некоторых вопросах назначения 
уголовного наказания» от 25 июня 2015 года № 4; НПВС РК «О некоторых 
вопросах назначения наказания в виде лишения свободы» от 19.10.2001г. (с 
изм. от 28.10.2005г.); НПВС РК «О  практике назначения судами видов 
исправительных учреждений лицам, осужденным к лишению свободы» от 
23.06.2006г.; НПВС РК «О судебном приговоре» от 15.08.2002г. (с изм. от 
9.03.2006г.); НПВС РК «О судебном решении» от 11.07.2003г. 

Литература: 1-4; 12-15,  22, 23, 24, 35, 36, 37, 38, 39; 40, 41, 42, 43, 44; 
61,70, 71, 74, 75, 76, 77, 87, 88,  89, 90, 91, 92, 96, 97. 

 
Практическое занятие - 1 час 

Цель занятия - выработка навыков практического применения уголовно-
правовых норм, а также умения аргументировать свою точку зрения. 
Закрепление теоретических знаний по названной теме. 

 
1. Байкенов осужден по ст. 347 УК (с применением ст.55) к 

исправительным работам с удержанием 20% из его заработка в доход 
государства. Кроме того, к нему применена дополнительная мера - лишение 
права управлять транспортными средствами на 4 года. 

Проанализируйте решение суда. 
Составьте варианты дляосуждения. 
 
 2.Приговором суда Бокенова была подвернута по ч.1. ст.322 УК РК 

штрафу в размере ста месячных расчетных показателей. 
 Соответствует ли закону приговор суда. 
 Составьте варианты для обсуждения. 
 
3. Кесерев, работая заведующим складом, с использованием своего 

служебного положения совершил хищение, за что был осужден по п. «3» ч.2 ст. 
189 УК РК к лишению свободы сроком на 2года с отбыванием в 
исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать 
должности в торговых предприятиях. Ранее Кесерев приговаривался к 
лишению свободы за угрозу убийством, судимость погашена. 

 Правильно ли определено наказание Кесереву? 
 Составьте варианты для обсуждения. 
 
5. Ильин был осужден по ч. 1 ст. 106 УК РК к 6 годам лишения свободы. 

Отбыв 4 года 22 дня, он был условно-досрочно освобожден от дальнейшего 
отбытия наказания. Через месяц после освобождения Ильин из хулиганских 



 

 

 

побуждений убил Монгуша (п. «9» ч. 2 ст. 99 УК РК). Приговором областного 
суда деяние Ильина признано преступлением, содержащим признаки особо 
опасного рецидива. 

Проанализируйте решение суда. 
Составьте варианты для обсуждения. 
Литература: 1-4; 12-15,  22, 23, 24, 35, 36, 37, 38, 39; 40, 41, 42, 43, 44; 

61,70, 71, 74, 75, 76, 77, 87, 88,  89, 90, 91, 92, 96, 97. 
СРМП - 3 часа 

Задание: На основе изучения вопросов семинарского и практического 
занятия выработать собственное мнение о понятие и целях наказаний и о их 
видах. Проанализировать высказывания ученых юристов по данному вопросу в 
науке уголовного права. Обсуждение НПВС РК № 4 «О некоторых вопросах 
назначения уголовного наказания» от 25 июня 2015 года № 4; НПВС РК «О 
некоторых вопросах назначения наказания в виде лишения свободы» от 
19.10.2001г. (с изм. от 28.10.2005г.); НПВС РК «О  практике назначения судами 
видов исправительных учреждений лицам, осужденным к лишению свободы» 
от 23.06.2006г.; НПВС РК «О судебном приговоре» от 15.08.2002г. (с изм. от 
9.03.2006г.); НПВС РК «О судебном решении» от 11.07.2003г. 

Форма проведения СРМП: Обсуждение проблемных аспектов 
рассматриваемых вопросов.  

Методические рекомендации по выполнению заданий:  
При подготовке к занятию необходимо использовать имеющиеся 

нормативные правовые акты, а также учебники, монографии и учебные пособия 
по теме семинара.  

Сформировать представление об уголовных правонарушениях, 
совершенных в соучастии, иметь собственную позицию по данному вопросу и 
обобщить высказывания ученых юристов по данной проблеме в науке 
уголовного права. 

Выработать навыки и умения правильной квалификации уголовных 
правонарушений и о правильном назначении наказаний. 

 Литература: 1-4; 12-15,  22, 23, 24, 35, 36, 37, 38, 39; 40, 41, 42, 43, 44; 
61,70, 71, 74, 75, 76, 77, 87, 88,  89, 90, 91, 92, 96, 97. 

СРМ  - 3 часа 
Задание:  
1. Обсудить индивидуализацию наказания – один из принципов 

уголовного права. Обстоятельства, отягчающие ответственность. 
Обстоятельства, смягчающие ответственность. 

2. Изучение нормативного постановления Верховного Суда РК «О 
соблюдении судами законности при назначении уголовного наказания» от 
25.06.2015 г.; НПВС РК «О некоторых вопросах назначения наказания в виде 
лишения свободы» от 19.10.2001г. (с изм. от 28.10.2005г.); НПВС РК «О  
практике назначения судами видов исправительных учреждений лицам, 
осужденным к лишению свободы» от 23.06.2006г.; НПВС РК «О судебном 
приговоре» от 15.08.2002г. (с изм. от 9.03.2006г.); НПВС РК «О судебном 
решении» от 11.07.2003г. 



 

 

 

Материалы самоконтроля: 
1. Понятие и социальная сущность наказания по уголовному праву. 

Соотношение наказания и уголовной ответственности. 
2. Цели наказания. Общее и специальное предупреждение.  
Тематика рефератов: 
1. Понятия, признаки и социальная сущность наказания. 
2. Цели наказания по уголовному праву. Общее и специальное 

предупреждение. 
3. Понятие и значение системы наказаний по уголовному праву. 
4. Классификация наказаний. 
  Литература: 1-4; 12-15,  22, 23, 24, 35, 36, 37, 38, 39; 40, 41, 42, 

43, 44; 61,70, 71, 74, 75, 76, 77, 87, 88,  89, 90, 91, 92, 96, 97. 
 

Тема 6.  Освобождение от уголовной ответственности и наказания 
Лекция – 1 час 

План лекции: 
1. Понятие и значение освобождения от уголовной ответственности. 

Основания и виды освобождения от уголовной ответственности.  
2. Уголовно-правовые последствия освобождения от уголовной 

ответственности. 
3. Понятие освобождения от наказания. Социально-правовое значение 

института освобождения от наказания.  Основания, виды освобождения от 
наказания. 

4. Судимость как институт уголовного права. Погашение и снятие 
судимости. Значение уголовно-правового института судимости для 
деятельности правоохранительных органов. 

 
Тезисы лекции: 

Понятие и значение освобождения от уголовной ответственности. 
Эффективность освобождения от уголовной ответственности. 
Освобождение от уголовной ответственности и реализация задач уголовного 
законодательства. 

Основания и порядок освобождения от уголовной ответственности. 
Виды освобождения от уголовной ответственности. Уголовно-правовые 
последствия освобождения от уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 
раскаянием. 

Освобождение от уголовной ответственности при выполнении условий 
процессуального соглашения. 

Освобождение от уголовной ответственности при превышении пределов 
необходимой обороны. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 
потерпевшим. 

Освобождение от уголовной ответственности с установлением 
поручительства 



 

 

 

Освобождение от уголовной ответственности вследствие изменения 
обстановки. 

Освобождение от уголовной ответственности вследствие истечения 
сроков давности. Прерывание и приостановление течения давностных сроков. 
Неприменение срока давности. 

Освобождение от уголовной ответственности и наказания на основании 
акта амнистии или помилования. 

Понятие освобождения от наказания. Основания, виды освобождения 
от наказания и социально-правовое значение этого института. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Основания и 
порядок условно-досрочного освобождения от наказания. 

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания 
либо сокращение срока назначенного наказания. Отличие данного 
института от условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. 

Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 
имеющим малолетних детей, мужчинам, в одиночку воспитывающим 
малолетних детей. Порядок, сроки и последствия отсрочки отбывания 
наказания. 

Освобождение от наказания в связи с болезнью. Виды этого 
освобождения. 

Освобождение от наказания и отсрочка отбывания наказания вследствие 
стечения тяжелых обстоятельств. 

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением срока 
давности обвинительного приговора прерывание течения давностных сроков и 
их возобновление. Применение давности к лицу, приговоренному к смертной 
казни. 

Освобождение от уголовной ответственности и наказания на основании 
акта амнистии или помилования. Юридическая природа и содержание актов 
амнистии и помилования. Отличие амнистии и помилования от правовой 
реабилитации. 

Судимость как институт уголовного права. Юридическое и социальное 
значение судимости. Погашение и снятие судимости. Досрочное снятие 
судимости. Значение уголовно-правового института судимости для 
деятельности судебных и правоохранительных органов. 

Литература: 1-4; 12-15,  22, 23, 24, 35, 36, 37, 38, 39; 40, 41, 42, 43, 44; 
61,70, 71, 74, 75, 76, 77, 87, 88,  89, 90, 91, 92, 96, 97. 

 
Семинарское занятие – 1 час 

1. Понятие и значение освобождения от уголовной ответственности. 
Основания и виды освобождения от уголовной ответственности.  

2. Уголовно-правовые последствия освобождения от уголовной 
ответственности. 

3. Понятие освобождения от наказания. Социально-правовое значение 
института освобождения от наказания.  Основания, виды освобождения от 
наказания. 



 

 

 

3. Судимость как институт уголовного права. Погашение и снятие 
судимости. Значение уголовно-правового института судимости для 
деятельности правоохранительных органов. 

Литература: 1-4; 12-15,  22, 23, 24, 35, 36, 37, 38, 39; 40, 41, 42, 43, 44; 
61,70, 71, 74, 75, 76, 77, 87, 88,  89, 90, 91, 92, 96, 97. 

 
Практическое занятие   - 1 час 

Цель занятия - выработка навыков практического применения уголовно-
правовых норм, а также умения аргументировать свою точку зрения. 
Закрепление теоретических знаний по названной теме. 

 
1. Рашидов, работая мастером одного из строительных управлений, по 

сговору с шофером Сафроновым похитил со строящегося объекта 24 поддона 
на 216000тенге, которые преступники вывезли на автомашине и продали 
частным лицам, а вырученные от продажи деньги поделили между собой. 

На протяжении трех лет после хищения Рашидов честно трудился, 
добился высоких производственных показателей, поступил учиться на вечернее 
отделение строительного института, принимал активное участие в 
общественной жизни. Испытывая угрызения совести в своем 
антиобщественном поступке, Рашидов явился в органы полиции и рассказал им 
о факте совместного с Сафроновым хищения. 

Возможно ли освобождение Рашидова от уголовной ответственности? 
Составьте варианты для обсуждения. 
 
2. Алиев являлся участником банды, совершившей несколько 

нападений на граждан с целью хищения принадлежащего им имущества. 
Бандой при участии Алиева было совершено убийство Маслова, после чего 
группа распалась, а ее участники скрылись. Через 15 лет после совершения 
преступления Алиев, проживавший под другой фамилией, был разоблачен, 
привлечен к уголовной ответственности и осужден к 15 годам лишения 
свободы. 

Дайте оценку приговору суда. 
Имеются ли в данном случае основания для применения ст. 69 УК РК? 
Составьте варианты для обсуждения. 
 
3. Якимов в возрасте 16 лет совершил хулиганство, предусмотренное 

п. «2» ч. 2 ст. 293УК РК, за которое был осужден к трем годам лишения 
свободы. По отбытии одного года он был условно-досрочно освобожден от 
наказания как зарекомендовавший себя с положительной стороны. 

 По истечении трех месяцев после условно-досрочного освобождения 
Якимов совершил кражу и по ч. 1 ст. 188 УК РК был осужден к одному году 
лишения свободы, а с применением ст. 60 УК РК - к трем годам лишения 
свободы. 

Правильно ли применил суд условно-досрочное освобождение от 
отбывания наказания к Якимову? 



 

 

 

Может ли быть применено к Якимову повторно условно-досрочное 
освобождение от отбывания наказания? 

Укажите основания условно-досрочного освобождения от отбывания 
наказания лиц, совершивших преступление в возрасте до 18 лет. 

Составьте варианты для обсуждения. 
 
4. Мукашев 14 февраля 2010 г. совершил ограбление Федорова, 

находившегося в состоянии опьянения. При этом он нанес несколько ударов 
кулаком Федорову, пытавшемуся оказать сопротивление, не причинив вреда 
здоровью. Поскольку личность преступника своевременно не была 
установлена, расследование дела приостановили. В 2015 г. за это преступление 
Мукашев был привлечен к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 191 УК. Ко 
времени окончания следствия по делу было установлено, что Мукашев впервые 
совершил преступление, глубоко раскаивается в содеянном, с 2011 г. работает 
комбайнером одной из шахт Карагандинского бассейна, характеризуется 
положительно на работе и в быту, за трудовые успехи имеет награды. 

Можно ли применить к Мукашеву ст. 65 УК РК? 
Составьте варианты для обсуждения. 
 
 Задание: Подготовить решение задач указанных в силлабусе 

практического занятия к данной теме. Законспектировать необходимые 
нормативно – правовые акты, имеющиеся к данной теме. 

Литература: 1-4; 12-15,  22, 23, 24, 35, 36, 37, 38, 39; 40, 41, 42, 43, 44; 
61,70, 71, 74, 75, 76, 77, 87, 88,  89, 90, 91, 92, 96, 97. 

 
СРМП  - 3 часа 

Задание: На основе изучения вопросов семинарского занятия выработать 
собственное мнение и представление об освобождениях от уголовной 
ответственности и наказания и о их видах. Проанализировать высказывания 
ученых юристов по данному вопросу в науке уголовного права. Обсуждение 
НП ВС РК «О судебной практике по применению ст. 67 УК «Освобождение от 
уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим» от 
21.06.2001г. (с изм. от 11.07.2003г.); НПВС РК № 7 «Об освобождении от 
дальнейшего отбывания наказания в связи с болезнью» от 11.04.2002 г.; НПВС 
РК «Об условно-досрочном освобождении от наказания и замене неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания» от 25.12.2007г.  

Форма проведения СРМП: Обсуждение проблемных аспектов 
рассматриваемых вопросов.  

Методические рекомендации по выполнению заданий:  
При подготовке к занятию необходимо использовать имеющиеся 

нормативные правовые акты, а также учебники, монографии и учебные пособия 
по теме семинара.  

Сформировать представление о видах освобождений от уголовной 
ответственности и наказаний, иметь собственную позицию по данному вопросу 



 

 

 

и обобщить высказывания ученых юристов по данной проблеме в науке 
уголовного права. 

Литература: 1-4; 12-15,  22, 23, 24, 35, 36, 37, 38, 39; 40, 41, 42, 43, 44; 
61,70, 71, 74, 75, 76, 77, 87, 88,  89, 90, 91, 92, 96, 97. 

СРМ - 3 часа 
Задание:  
1. Изучение нормативного постановления Верховного Суда РК ««О 

судебной практике по применению ст. 67 УК «Освобождение от уголовной 
ответственности в связи с примирением с потерпевшим» от 21.06.2001г. (с изм. 
от 11.07.2003г.) НП Верховного Суда РК № 7 «Об освобождении от 
дальнейшего отбывания наказания в связи с болезнью» от 11.04.2002 г., НП 
Верховного Суда РК «Об условно-досрочном освобождении от наказания и 
замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания» от 
25.12.2007г. 

Материалы самоконтроля: 
1. Основания и пределы уголовной ответственности соучастников, 

индивидуализации наказания соучастников. 
2. Добровольный отказ соучастников, значение добровольного отказа 

от соучастия в уголовном правонарушении  для предотвращения преступления 
органами внутренних дел. 

3. Прикосновенность к преступлению, условия уголовной 
ответственности за деяния прикосновенных лиц, предупредительное значение 
норм о прикосновенности, отличие от соучастия. 

Тематика рефератов: 
1. Понятие, основания и виды освобождения от уголовной 

ответственности. 
2. Давность привлечения к уголовной ответственности. 
3. Освобождение от уголовной ответственности в силу изменения 

обстановки. 
4. Освобождение от уголовной ответственности несовершеннолетних. 
Литература: 1-4; 12-15,  22, 23, 24, 35, 36, 37, 38, 39; 40, 41, 42, 43, 44; 

61,70, 71, 74, 75, 76, 77, 87, 88,  89, 90, 91, 92, 96, 97. 
 
Тема 7.  «Проблемы квалификации уголовных правонарушений 

против личности»   
Лекция – 1 час  

План лекции: 
1. Проблемы квалификации уголовных правонарушений против жизни: 
- Юридический анализ убийства (ст. 99 УК); 
- Юридический анализ убийства матерью новорожденного ребенка 

(ст.100 УК). 
2. Проблемы квалификации уголовных правонарушений против здоровья: 
- Юридический анализ умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью (ст.106 УК); 



 

 

 

3. Проблемы квалификации уголовных правонарушений, ставящих в 
опасность жизнь и здоровье граждан.  

- Юридический анализ принуждения к изъятию или незаконного изъятия 
органов и тканей человека (ст.116 УК).  

Лекция  - 1 час 
План лекции: 

1. Проблемы квалификации половых уголовных правонарушений.  
- Юридический анализ изнасилования (ст.120 УК).  
- Юридический анализ полового сношения и иных действий сексуального 

характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст.122 УК).  
2.  Проблемы квалификации уголовных правонарушений против личной 

свободы.  
- Юридический анализ похищения человека (ст.125 УК).  
- Юридический анализ торговли людьми (ст.128 УК).  
3. Проблемы квалификации уголовных правонарушений против чести и 

достоинства личности.  
- Юридический анализ клеветы (ст.130 УК).  
 

Тезисы лекции: 
Уголовные правонарушения против личности — это группа 

предусмотренных УК общественно опасных деяний, направленных против 
основных личных прав граждан большинство преступлений данной группы 
относится к тяжким или особо тяжким, ими может быть причинен физический, 
моральный и материальный вред. 

Родовым объектом уголовных правонарушений против личности 
является личность. Личность как объект преступления — это человек, 
рассматриваемый в системе социальных ролей и общественных отношений. Он 
является одновременно и биологическим существом, и носителем 
определенных прав, обязанностей, свобод и социальных благ. 
Непосредственными объектами являются такие блага личности, как жизнь, 
здоровье, свобода, честь и достоинство. 

Объективная сторона уголовных правонарушений против личности — 
это общественно опасное посягательство на жизнь, здоровье, свободу, честь и 
достоинство личности. 

По составу, уголовных правонарушений против личности делятся на: 
материальные и формальные. Объективная сторона материального состава 
состоит из трех обязательных признаков: 1) общественно опасного деяния 
(действие или бездействие); 2) общественно опасного последствия; 
3) причинной связи между ними. 

 Субъектом уголовных правонарушений против личности признается 
физическое вменяемое лицо, достигшее установленного законом возраста, то 
есть субъект преступления общий с 16 лет, уголовная ответственность с 14-
летнего возраста наступает за убийство (ст. 99 УК), умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью (ст. 106 УК); умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью (ст. 107 УК часть вторая), изнасилование (ст. 120 УК); 



 

 

 

насильственные действия сексуального характера (ст. 121 УК), похищение 
человека (ст. 125 УК) 

С субъективной стороны уголовные правонарушения против личности  
совершаются как с прямым так и косвенным умыслом. 

В зависимости от непосредственного объекта преступления этой главы 
можно подразделить на следующие группы: 

1. Уголовные правонарушения против жизни:  
2. Уголовные правонарушения против здоровья:  
3. Уголовные правонарушения, ставящие в опасность жизнь и здоровье:  
4. Уголовные правонарушения против половой неприкосновенности и 

половой свободы человека:  
5. Уголовные правонарушения против личной свободы человека и 

гражданина:  
6. Уголовные правонарушения против чести и достоинства человека и 

гражданина. 
Статья 99. Убийство. 

Объектом убийства является жизнь человека. Жизнь человека – это 
совокупность биологических и социальных факторов, которые дают 
возможность существовать человеку в природе  и в обществе себе подобных. 

Для решения вопроса о наличии или отсутствии объекта посягательства 
на жизнь необходимо установить ее начальный и конечный момент.  

В уголовно-правовом смысле жизнь существует тогда, когда человек 
родился и еще не умер. Лишить жизни человека, который еще не родился или 
умер, невозможно. В медицине с началом жизни связывают оплодотворение 
мужской половой клеткой женской яйцеклетки, т.е. момент зачатия. Моментом 
начала жизни человека следует считать начало физиологических родов. 

Моментом наступления смерти человека является биологическая смерть. 
В соответствии c Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и 
системе здравоохранения»  от 18 сентября 2009 года под биологической 
смертью следует понимать прекращение жизнедеятельности организма, при 
котором жизненно важные функции угасли. В отличие от биологической 
смерти существует понятие «клиническая смерть», которое характеризуется 
приостановкой работы сердца. Современное развитие медицины таково, что 
оживить сердце можно и через несколько часов после его остановки, не говоря 
уже о пересадке сердца другого человека. Жизнь в таких случаях еще может 
быть восстановлена путем реанимационных мероприятий. Кора головного 
мозга погибает в течение 4-7 минут после остановки сердца и человека 
невозможно реанимировать, т.е., происходит необратимая гибель головного 
мозга. В соответствии с указанным Кодексом РК необратимая гибель головного 
мозга – это полная утрата интегральной функции клеток головного мозга, 
сопровождающаяся гибелью всего вещества головного мозга. 

Причинение клинической смерти лицу, которому позже работа сердца 
будет восстановлена, квалифицируется как покушение на убийство (ст. 24 ч. 3 и 
ст. 99 УК).В свою очередь убийством можно признать посягательство на жизнь 
человека, находящегося в состоянии клинической смерти. 



 

 

 

С объективной стороны убийство может быть совершено как путем 
действия, так и путем бездействия. Лишение жизни человека может быть 
выражено как в физическом (нанесение ранений, удушение, отравление и др.), 
так и психическом воздействии на жертву (угрозы, запугивание, ложная 
информация и др.).  

Убийство путем бездействия предполагает, что на виновном лежала 
обязанность предотвратить наступление смертельного исхода. Эта обязанность 
может вытекать из договора, трудовых отношений, предшествующего пове-
дения виновного и других фактических обстоятельств. Например, судебной 
практике известны случаи, когда мать умышленно причиняет смерть своему 
ребенку, оставив его без пищи и посторонней помощи одного в запертой 
квартире на длительное время. 

Обязательный признак объективной стороны – наступление смерти. Не 
имеет значение для квалификации преступления время наступление смерти. 
Важно установить наличие причинной связи между деянием и наступившей 
смертью.  Так, например, нанесение нескольких ударов ножом в жизненно 
важные органы, части тела (шея), приведшее  потерпевшего на восьмой день к 
смерти, обоснованно квалифицировано как убийство, поскольку между 
нанесенными ранениями и смертью имеется причинная связь: легочно-
сердечная недостаточность и интоксикация организма потерпевшего 
развивалась в результате осложнений колото-резанной раны шеи справа с 
повреждением глотки. 

Для убийства типична прямая (непосредственная, короткая) причинная 
связь. Например, выстрел в потерпевшего влечет за собой смерть. 

На квалификацию в некоторых случаях влияют  факультативные 
признаки объективной стороны - время, место, способ, и обстоятельства 
совершения преступления. 

Субъективная сторона убийства характеризуется умышленной формой 
вины. Лицо осознает, что совершает деяние, в результате которого наступит 
смерть другого человека, реально предвидит возможность или неизбежность 
этого последствия и желает его наступления - прямой умысел, а если 
сознательно допускает наступление смерти, либо безразлично относится к 
наступлению такого последствия — косвенный умысел. По УК РК 
неосторожное причинение смерти другому человеку не относится к убийству, а 
относится к преступлениям против жизни.  

К убийствам, квалифицируемым по ч. 1 ст. 99 УК, судебно-следственная 
практика обычно относит: 1) убийство из мести. 2) убийство на почве ссоры, 
или в драке. 3) убийство из ревности. 4) из трусости, из сострадания к 
безнадежно больному или с его согласия.  

Субъектом убийства (ст. 99 УК) может быть физическое вменяемое лицо, 
достигшее 14-летнего возраста. За остальные преступления против жизни 
уголовная ответственность наступает с шестнадцати лет. 

Убийства, предусмотренные ч. 2 ст. 99 УК, относятся к преступлениям 
более общественно опасным и за их совершение предусмотрены более строгие 
меры наказания. Квалифицированным убийством принято называть убийство, 



 

 

 

совершенное при наличии хотя бы одного из отягчающих обстоятельств 
(квалифицирующих признаков), перечисленных в ч. 2 ст. 99 УК. Расположение 
квалифицирующих признаков имеет практический смысл, поскольку облегчает 
процесс квалификации конкретного убийства по ч. 2 ст. 99 УК. 

В целом система квалифицирующих признаков убийства в Уголовном 
кодексе Республики Казахстан  носит исчерпывающий характер. Для 
разграничения отдельных видов убийств важнейшее значение имеет 
Нормативное постановление Верховного Суда РК «О квалификации некоторых 
преступлений против жизни и здоровья  человека» от 11 мая 2007 г. 

Во второй части ст. 99 УК предусмотрено 15 квалифицирующих 
признаков. 

 Статья 100. Убийство матерью новорожденного ребенка 
Объектом данного преступления является жизнь новорожденного, под 

которым в педиатрии понимается ребенок в возрасте до четырех недель 
Объективная сторона деяния выражается в убийстве матерью своего 

новорожденного ребенка, как во время родов, так и в последующий период, 
совершенное в условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии 
психического расстройства, не исключающей вменяемости.  

Состояние женщины во время родов и непосредственно после родов 
(имеет место в том случае, когда деяние осуществляется в момент начало 
физиологических родов, либо в процессе отделения ребенка от тела матери. 

Убийство матерью своего ребенка спустя продолжительное время после 
родов не дает основания квалифицировать содеянное по ст. 100 УК. 
Ответственность в этих случаях наступает по п. «3» ч. 2 ст. 99 УК.  

Лишение жизни ребенка в утробе матери не является убийством, а 
представляет собой прерывание беременности, и женщина, добровольна 
прервав беременность, уголовной ответственности  не подлежит. 

Преступление признается оконченным с момента наступления смерти 
новорожденного. 

Субъективная сторона данного убийства характеризуется умышленной 
виной. Умысел прямой или косвенный. 

Субъектом данного преступления может быть женщина-мать 
новорожденного младенца, достигшая 16- летнего возраста.  Иные лица, если 
они являются соисполнителями такого убийства, подлежат ответственности по 
статье 99 УК, так как те обстоятельства, на основании которых смягчается 
ответственность матери, на них не распространяются. 

Статья 106 УК. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 
Объектом данного преступления является здоровье другого человека.  
Объективную сторону рассматриваемого преступления характеризуют 

общественно опасное деяние (действие или бездействие), последствия, 
заключающиеся в противоправном причинении тяжкого вреда здоровью 
другого человека, а также причинная связь между преступным деянием, 
наступившими последствиями. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым или 
косвенным умыслом. Виновный осознает, что в результате его общественно 



 

 

 

опасных действий причиняется тяжкий вред здоровью другого человека, 
предвидя возможность или неизбежность общественно опасных последствий и 
желает (прямой умысел) или сознательно допускает их, либо относится к ним 
безразлично (косвенный умысел). 

Субъект ― физическое вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста. 
Статья 120.  Изнасилование 

Объектом данного преступления является половая свобода женщины.  
Объективная сторона изнасилования заключается в половом сношении с 

потерпевшей путем применения насилия или с угрозой его применения к 
потерпевшей или к другим лицам, либо с использованием беспомощного 
состояния потерпевшей.  

Половое сношение признается изнасилованием, если виновный 
совершает его вопреки воле женщины, применяя физическое насилие, угрожая 
потерпевшей или другим лицам, либо используя ее беспомощное состояние. 

Не являются изнасилованием действия лица, добившегося согласия 
женщины на вступление в половое сношение путем обмана или 
злоупотребления доверием. 

Изнасилование следует считать оконченным преступлением с момента 
начала полового акта, независимо от его завершения и наступивших 
последствий. Таким образом, окончание виновным полового акта в 
физиологическом смысле не требуется. 

С субъективной стороны изнасилование всегда совершается с прямым 
умыслом. При совершении изнасилования виновный осознает, что совершение 
полового сношения происходит в результате насилия или угрозы его 
применения, либо в результате использования беспомощного состояния 
потерпевшей, и желает, несмотря на это совершить половое сношение. 
Основной мотив совершения изнасилования — это удовлетворение половой 
потребности виновного либо других лиц. Побочными мотивами могут быть 
хулиганские побуждения, желание опозорить или отомстить и т.п. Цель 
совершения изнасилования состоит в получении виновным или другим лицом 
удовлетворения половой страсти.  

Субъектом изнасилования являются лица, совершившие насильственный 
половой акт с женщиной, а также лица, содействовавшие им непосредственно в 
момент изнасилования потерпевшей. Соисполнителем изнасилования может 
быть и женщина Ответственность за изнасилование наступает с 14 лет. 

Статья 128. Торговля людьми 
Объектом преступления является личная свобода граждан и свобода 

выбора рода деятельности. 
Объективная сторона преступления выражается в купле-продаже или 

совершение иных сделок в отношении лица, а равно его эксплуатация либо 
вербовка, перевозка, передача, укрывательство, а также совершение иных 
деяний в целях эксплуатации. 

Под куплей продажей лица понимается сделка, при которой одна сторона 
за плату приобретает человека в постоянное владение, а другая продает. Платой 
при этом могут быть не только деньги, но и имущество.  



 

 

 

Под совершением иных сделок в отношении лица понимается любой 
другой способ передачи лица одним лицом другому с корыстной или иной 
антиобщественной целью. 

Под вербовкой следует понимать поиск, приглашение, привлечение, 
найму людей для определенной деятельности. При этом потерпевший вводится 
в заблуждение относительно характера работы, условий труда, заработной 
платы и т.п., то есть действия по вербовке совершаются путем обмана 

Под перевозкой следует понимать перемещение, везя через какое-нибудь 
пространство, доставлять из одного места в другое. 

Под передачей в настоящей статье следует понимать отдачу 
потерпевшего в распоряжение либо во владение кому-либо.  

Под укрывательством следует понимать совершение действий 
направленные на сокрытие потерпевшего. 

Под иными деяниями в целях эксплуатации следует понимать 
использование интеллектуального или физического труда лица с целью 
получения какой-либо наживы. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. 
Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, 

достигшее 16-летнего возраста 
Статья 130. Клевета 

Объектом уголовного правонарушения является честь и достоинство 
человека, а также деловая репутация.  

Объективная сторона уголовного правонарушения характеризуется 
распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство 
другого человека или подрывающих его репутацию. 

Честь — это общественная оценка лица, мера его духовных и социальных 
качеств. 

Достоинство — внутренняя самооценка лицом собственных качеств, 
способностей, мировоззрения, своего общественного значения. 

Деловая репутация – устойчивая положительная оценка деловых  
(производственных, профессиональных) достоинств лица общественным 
мнением. 

Состав рассматриваемого уголовного правонарушения относится к 
формальным, т.е. признается оконченным с момента распространения 
клеветнических сведений, которые должны быть заведомо ложными, т.е. 
изначально не соответствовать действительности, порочащими честь и 
достоинство другого лица, или подрывающих его репутацию. 

Субъективная сторона уголовного правонарушения характеризуется 
прямым умыслом. Мотивы клеветы могут быть различны, зависть, месть, 
желание навредить сопернику и т.д. 

Субъектом уголовного правонарушения является физическое вменяемое 
лицо, достигшее 16-летнего возраста. 
  Литература: 1-5, 7, 11, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 33,  37, 45, 46,  72, 
73, 113. 

 



 

 

 

Семинарское занятие – 1 час 
1. Проблемы квалификации уголовных правонарушений против жизни: 
- Юридический анализ убийства (ст. 99 УК); 
- Юридический анализ убийства матерью новорожденного ребенка 

(ст.100 УК); 
2. Проблемы квалификации уголовных правонарушений против здоровья: 
- Юридический анализ умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью (ст.106 УК); 
3. Проблемы квалификации уголовных правонарушений, ставящих в 

опасность жизнь и здоровье граждан.  
- Юридический анализ принуждения к изъятию или незаконного изъятия 

органов и тканей человека (ст.116 УК).  
Семинарское занятие – 1 час 

1. Проблемы квалификации половых уголовных правонарушений.  
- Юридический анализ изнасилования (ст.120 УК).  
- Юридический анализ полового сношения и иных действий сексуального 

характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст.122 УК).  
2.  Проблемы квалификации уголовных правонарушений против личной 

свободы.  
- Юридический анализ похищения человека (ст.125 УК).  
- Юридический анализ клонирования человека (ст. 129 УК). 
3. Проблемы квалификации уголовных правонарушений против чести и 

достоинства личности.  
- Юридический анализ клеветы (ст.130 УК).  
Литература: 1-5, 7, 11, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 33,  37, 45, 46,  72, 

73, 113. 
Практическое занятие – 2 часа 

Цель занятия - выработка навыков практического применения уголовно-
правовых норм, а также умения аргументировать свою точку зрения. 
Закрепление теоретических знаний по названной теме. 

 
1. Камнев и Савчук, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 

пришли к своей знакомой Прохоровой, где уже втроем продолжили распитие 
спиртных напитков, в ходе которого из-за личных неприязненных отношений 
Прохорова обозвала Камнева «козлом» и сказала, что он «не мужик, раз его 
жена гуляет с другими мужчинами», высказала предположение по поводу 
рождения его дочери не от него, в результате чего между ними завязалась 
обоюдная драка. Прохорова толкнула Камнева, он упал и, вставая, обухом 
попавшегося под руку топора ударил Прохорову по голове, отчего она 
скончалась на месте. С целью сокрытия следов преступления Камнев и Савчук 
вынесли труп Прохоровой из дома и бросили, присыпав камнями, в 
заброшенном доме, после чего оба с места происшествия скрылись. 

Квалифицируйте действия Камнева и Савчука. 
Составьте варианты для обсуждения. 
 



 

 

 

2. Крымова неприязненно относилась к своей невестке Чусовой, 
неоднократно ссорилась с ней, настраивала своего сына против его супруги. 
Чусова была беременна, и после рождения ребенка Крымова заявила, что этот 
ребенок не от ее сына, рассказывала соседям и родственникам, что Чусова 
«нагуляла его от соседа». Сын Крымовой также стал высказывать недоверие 
своей жене, избивал ее. Доведенная до отчаяния Чусова во время одной из ссор, 
схватила ребенка и бросила его в Крымову. Ребенок умер. 

Имеется ли в действиях Чусовой состав уголовного правонарушения. 
Составьте варианты для обсуждения. 
 
3. Муклимов, являясь работником автомойки, находился на работе в 

нетрезвом состоянии. Воспользовавшись тем, что в моечном боксе никого нет, 
он закрыл дверь на крючок и, угрожая убийством, пытался изнасиловать свою 
напарницу Васильеву, которая мыла машину. Он сорвал c нее одежду, угрожал 
ей ножом и причинил легкий вред здоровью. Васильева оказала сопротивление 
и позвала на помощь людей. Прибежавшие работники автомойки 
предотвратили преступление. 

Как квалифицировать действия Муклимова? 
Составьте варианты для обсуждения. 
 
4. Баев, являясь главой фермерского хозяйства, находящегося в 

отдаленном районе, взял в качестве разнорабочих к себе на ферму лиц без 
определенного места жительства - Мышкина и Лосева. Проживая и работая в 
хозяйстве Баева они подвергались систематическим побоям, грубым 
оскорблениям по поводу их национальной принадлежности. Считая Мышкина 
и Лосева своими рабами, Баев лишал их пищи и воды за провинности, закрывал 
их в подвале. Однажды, когда Баев был пьян, Мышкину и Лосеву удалось 
убежать с фермы, угнав мотоцикл Баева. Доехав до ближайшего населенного 
пункта, они обратились в полицию. 

Решите вопрос об ответственности Баева. 
Составьте варианты для обсуждения. 
 
5. Данченко ударил Слепцова кулаком, а затем электропаяльником, 

причинив ему открытый перелом костей носа. На носу образовался 
неизгладимый рубец, обезобразивший лицо потерпевшего. 

Квалифицируйте действия Данченко. 
Составьте варианты для обсуждения. 
 
6. Дидаров, Хромов и Егоров договорились совместно похитить 

восемнадцатилетнюю дочь предпринимателя Жумабаева Асель. Познакомились 
с девушкой в ресторане, предложили довести ее домой. 

После многочисленных угроз убить Асель и требований выкупа 
Жумабаев ответил, что у него нет таких денег, а их все равно найдут. Тогда 
Дидаров, державший Асель у себя дома, чтобы покрыть расходы на ее 



 

 

 

содержание, стал заставлять ее делать всю грязную работу по дому. При этом 
девушку постоянно избивали и почти не кормили. 

Квалифицируйте действия Дидарова, Хромова и Егорова. 
Составьте варианты для обсуждения. 
Задание: Подготовить решение задач указанных в силлабусе 

практического занятия к данной теме. Законспектировать необходимые 
нормативно – правовые акты, имеющиеся к данной теме. 
 Литература: 1-5, 7, 11, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 33,  37, 45, 46,  72, 73, 
113. 

СРМП – 6 часов 
Задание: На основе изучения вопросов семинарского занятия выработать 

собственное мнение и представление об уголовных правонарушениях против 
личности. Содержание объективных и субъективных признаков уголовных 
правонарушений против личности. Уяснить проблемы правильной 
квалификации уголовных правонарушений против личности. 

Обсуждение: НПВС РК «О квалификации некоторых преступлений 
против жизни и здоровья человека» от 11.05.2007г. (с изм. от 21.04.2011 г.). 

- НПВС РК «О некоторых вопросах квалификации преступлений, 
связанных с изнасилованием и иными действиями сексуального характера» от 
11 мая 2007. (изм. от 21.04.2011г.)  

- НПВС РК «О некоторых вопросах применения судами законодательства 
по возмещению вреда, причиненного здоровью» от 9 июля 1999. (с изм. от 
18.06.2004.) 

- Инструкция по организации и производству судебно-медицинской 
экспертизы. Приказ Министра здравоохранения РК от 20.05.2010. № 368.  

Форма проведения СРМП: обсуждение проблемных аспектов 
рассматриваемых вопросов, решение практических задач  (см. в сборнике 
задач) и консультация по теме. 

Методические рекомендации по выполнению заданий:  
При подготовке к занятию необходимо использовать имеющиеся 

нормативные правовые акты, а также учебники, монографии и учебные пособия 
по теме семинара.  

Выработать представление об уголовных правонарушений против 
личности и их видах, об уголовных правонарушениях против жизни, здоровья, 
половых преступлениях, личной свободы, чести и достоинства и их видах, 
иметь собственную позицию по данному вопросу и обобщить высказывания 
ученых юристов по данной проблеме в юридической литературе. 

Выработать навыки и умения правильной квалификации уголовных 
правонарушений против личности в целом.  
  Литература: 1-5, 7, 11, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 33,  37, 45, 46,  72, 
73, 113. 

СРС – 6 часов 
Задание: Выработать навыки и умения по применению уголовно-

правовых норм при квалификации уголовных правонарушений против 
личности (ст.ст. 99 - 131 УК РК). 



 

 

 

Изучение:  НПВС РК «О квалификации некоторых преступлений против 
жизни и здоровья человека» от 11.05.2007г. (с изм. от 21.04.2011 г.);  НПВС РК 
«О некоторых вопросах квалификации преступлений, связанных с 
изнасилованием и иными действиями сексуального характера» от 11 мая 2007. 
(изм. от 21.04.2011г.);  НПВС РК «О некоторых вопросах применения судами 
законодательства по возмещению вреда, причиненного здоровью» от 9 июля 
1999. (с изм. от 18.06.2004.);  Инструкция по организации и производству 
судебно-медицинской экспертизы. Приказ Министра здравоохранения РК от 
20.05.2010. № 368.  

Материалы самоконтроля: 
1. Понятие и виды уголовных правонарушений против личности. 
2. Преступления против жизни (ст.ст. 99 – 105 УК). 
3. Понятие и виды преступлений против здоровья (ст.ст. 106 – 114, 117 

УК). 
Тематика рефератов: 
1. Убийство, совершенное с особой жестокостью; 
2. Убийство, совершенное из хулиганских побуждений; 
3. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой 

обороны (ст. 101 УК). 
Литература: 1-5, 7, 11, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 33,  37, 45, 46,  72, 

73, 113. 
 
Тема-8.  Проблемы квалификации уголовных правонарушений 

против собственности 
Лекция – 1 час 

1. Понятие и формы хищения его признаки.  
2. Юридический анализ кражи. Отличие от мелкого хищения и грабежа.  
3. Юридический анализ разбоя. Отличие от  грабежа и от бандитизма.  

Решение названных вопросов в Нормативных постановлениях Верховного Суда 
РК «О судебной практике по делам о хищениях» от 11.07.2003г. (с изм. от 
19.12.2003г., 25.12.2006г., 11.05.2007г., 21.04.2011 г.) 

Лекция – 1 час 
1. Юридический анализ присвоения или растраты вверенного чужого 

имущества.  
2. Юридический анализ вымогательства. Отличие  от причинения 

имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 
3. Юридический анализ хищения предметов, имеющих особую ценность.   
4. Юридический анализ неправомерного завладения автомобилем или 

иным транспортным средством без цели хищения.  
Решение названных вопросов в Нормативных постановлениях 

Верховного Суда РК «О судебной практике по делам о хищениях» от 
11.07.2003г. (с изм. от 19.12.2003г., 25.12.2006г., 11.05.2007г., 21.04.2011 г.) 
НПВС РК «О судебной практике по делам о вымогательстве» 23.06.2006г. (с 
изм. и доп. от 21.04.2011г.) и «О некоторых вопросах применения судами 
законодательства об ответственности за бандитизм и другие преступления, 



 

 

 

совершенные в соучастии» от 21.06.2001 г. (с изм. от 21.04.2011 г.)  и в 
судебно-следственной практике.  

Тезисы лекции: 
Под уголовными правонарушениями против собственности понимаются 

как корыстные, так и некорыстные посягательства на чужую собственность с 
целью незаконного обращения имущества собственника в свою пользу или в 
пользу других лиц. 

Уголовные правонарушения против собственности можно подразделить 
на следующие виды: 1) корыстные, 2) некорыстные.   

В корыстных уголовных правонарушениях обязательным признаком 
субъективной стороны выступает корыстная цель или корыстный мотив. В 
свою очередь эти преступления по объективной стороне можно подразделить 
на: преступления, связанные с изъятием имущества, именуемые хищениями, 
предусмотренные ст. ст. 188-193 УК; и уголовные правонарушения я, не 
связанные с хищением, к которым относятся такие составы, как ст. ст. 194-201 
УК.  

К некорыстным уголовным правонарушениям законодатель относит: 
умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества и 
неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества, 
предусмотренные ст. ст. 202, 203, и 204 УК РК. 

Основную группу уголовных правонарушений против собственности 
образуют, таким образом, корыстные посягательства, связанные с изъятием 
имущества, т.е. хищения. Уголовное законодательство РК дифференцирует 
ответственность за хищения в зависимости от способа их совершения, выделяя 
и нормативно закрепляя в соответствующих статьях УК следующие формы 
хищения чужого имущества: кражу, присвоение или растрату, мошенничество, 
грабеж и разбой. 

Обязательным признаком хищений является корыстная цель. Корыстная 
цель, как признак хищения, прямо названа в законодательном определении 
хищения. Она предполагает стремление извлечь материальную выгоду как в 
свою пользу, так и в пользу других лиц. 

Понятие хищения получило свое законодательное закрепление в ст. 3п. 17 
УК и в п. 1 Нормативного постановления Верховного Суда РК от 11 июля 
2003 г. «О судебной практике по делам о хищениях»: «под хищением 
понимается совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное 
изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других 
лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого 
имущества».  

Для признания деяния хищением наличие всех перечисленных 
законодателем признаков этого понятия является обязательным. Отсутствие 
хотя бы одного из этих признаков исключает хищение. Исходя из 
законодательного определения, признаками хищения являются: 

1) изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или 
третьих лиц; 

2) противоправность изъятия; 



 

 

 

3) безвозмездность изъятия; 
4) корыстная цель; 
5) причинение ущерба. 
Имущество как предмет хищения обязательно обладает определенными 

физическими, экономическими и юридическими свойствами. Физическое 
свойство означает то, что имущество должно быть вещественным, 
материальным предметом внешнего мира, очерченным в пространстве. Это — 
материальные средства, полученные в процессе общественного производства. 
Именно в связи с отсутствием анализируемого свойства предмета, не будет 
признаваться хищением присвоение идей, мыслей, получение различных благ, 
прав имущественного характера, но без завладения имуществом, к примеру, 
использование поддельного льготного билета для проезда на транспорте и т.д. 

Юридическое свойство означает, что похищаемое имущество по 
отношению к виновному всегда должно быть чужим. У виновного не должно 
быть ни действительного, ни предполагаемого права на изымаемую вещь. 
Собственное имущество не может быть предметом хищения, поэтому 
противозаконное изъятие собственного имущества не образует состав хищения. 

Литература: 1-4, 7, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30,  34,  63, 114, 115, 116. 
 

Семинарское занятие – 1 час 
1. Понятие и формы хищения его признаки.  
2. Юридический анализ кражи. Отличие от мелкого хищения и грабежа.  
3. Юридический анализ разбоя. Отличие от  грабежа и от бандитизма.  

Решение названных вопросов в Нормативных постановлениях Верховного Суда 
РК «О судебной практике по делам о хищениях» от 11.07.2003г. (с изм. от 
19.12.2003г., 25.12.2006г., 11.05.2007г., 21.04.2011 г.) 

 
Семинарское занятие – 1 час 

1. Юридический анализ присвоения или растраты вверенного чужого 
имущества.  

2. Юридический анализ вымогательства. Отличие  от причинения 
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 

3. Юридический анализ хищения предметов, имеющих особую ценность.   
4. Юридический анализ неправомерного завладения автомобилем или 

иным транспортным средством без цели хищения.  
Решение названных вопросов в Нормативных постановлениях 

Верховного Суда РК «О судебной практике по делам о хищениях» от 
11.07.2003г. (с изм. от 19.12.2003г., 25.12.2006г., 11.05.2007г., 21.04.2011 г.) 
НПВС РК «О судебной практике по делам о вымогательстве» 23.06.2006г. (с 
изм. и доп. от 21.04.2011г.) и «О некоторых вопросах применения судами 
законодательства об ответственности за бандитизм и другие преступления, 
совершенные в соучастии» от 21.06.2001 г. (с изм. от 21.04.2011 г.)  и в 
судебно-следственной практике. 

Литература: 1-4, 7, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30,  34,  63, 114, 115, 116. 
 



 

 

 

Практическое занятие – 2 часа 
Цель занятия - выработка навыков практического применения уголовно-

правовых норм, а также умения аргументировать свою точку зрения. 
Закрепление теоретических знаний по названной теме. 

 
1.  Павленко, будучи в нетрезвом состоянии, в ночь на 31 декабря, выбив 

окно, проник через него в магазин. Сложил в мешок различные промтовары и 
вместо своих старых сапог начал обувать новые сапоги, но в это время был 
задержан сторожем магазина.  

Какое уголовное правонарушение совершил Павленко? Можно ли 
считать, что преступные действия совершены с незаконным проникновением 
в помещение? 

Составьте варианты для обсуждения. 
 
2.  Боранбаев, ранее дважды судимый за разбой и грабеж, пришел в 

нетрезвом виде в гости к своей знакомой Акеновой, жившей в общежитии. 
Проходя по коридору, он толкал и дергал за ручку по очереди двери комнат. 
Одна дверь оказалась незапертой. В комнате никого не было. 
Воспользовавшись этим, он взял со стола и спрятал в карман аудиоплеер с 
наушниками и наручные часы "Ориент", принадлежащие Елекеевой. Часы он в 
тот же вечер подарил Акеновой, а плеер выменял в коммерческой палатке на 
бутылку водки. 

Квалифицируйте действия Боранбаева . 
Составьте варианты для обсуждения. 
 
3.  Ветров, ранее судимый за кражу поздно вечером зашел в буфет, в 

котором находилась буфетчица Асланбекова. В буфете в это время покупателей 
не было. Ветров, не говоря ни слова, подошел к денежному ящику и начал 
складывать деньги в карман. Асланбекова пыталась воспрепятствовать 
похищению денег, но Ветров ее сильно толкнул, она упала и получила ушибы. 
На крик Асланбековой в буфет вошли прохожие, и Ветров был задержан. При 
задержании, он оказывая сопротивление, ударил несколько раз Тунцева, 
причинив ему легкий вред здоровью.  

Решите вопрос об ответственности Ветрова. 
Составьте варианты для обсуждения. 
 
4.  Мазитов и Выборнов встретили кассира управления "Водоканал" 

Кочнева, вышедшего из отделения Нацбанка, подошли к нему и предложили 
передать им деньги. Когда последний отказался выполнить это требование, 
Мазитов и Выборнов затащили его во двор близлежащего дома и стали 
проверять содержимое его портфеля. Однако в это время действия Мазитова и 
Выборнова были пресечены полицией.  

Квалифицируйте действия Мазитова и Выборнова. 
Составьте варианты для обсуждения. 



 

 

 

Изменится ли квалификация, если было установлено, что Мазитов и 
Выборнов при этом угрожали Кочневу причинением тяжкого вреда здоровью. 

  
5. Катыбаев, Кузин, Татюнин и Калошев пили пиво на перроне вокзала. 

Увидев на руке находящегося в сильной степени опьянения Тихонова часы, 
Калошев предложил снять их, на что согласился Катыбаев. Они подошли к 
спящему с двух сторон, чтобы посторонние не заметили их действия. Катыбаев 
снял часы и отдал Калошеву. У камеры хранения они оба были задержаны 
работниками милиции.  

Находившиеся на перроне лица утверждали, что они не видели 
похищения часов. Свидетель Яковлева сказала, что видела возившихся около 
пьяного людей, которые что-то делали, но лишь затем обнаружила, что на руке 
у Тихонова нет часов. Кузина в момент похищения часов не было. Татюнин, 
которого Калошев и Катыбаев считали своим человеком, пил пиво и видел, как 
снимали часы у Тихонова, но не препятствовал этому.  

Квалифицируйте действия Катыбаева, Кузина, Татюнина, Калошева. 
Составьте варианты для обсуждения. 
Литература: 1-4, 7, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30,  34,  63, 114, 115, 116. 

 
СРМП – 6 часов 

Задание: На основе изучения вопросов семинарского занятия выработать 
собственное мнение и представление об уголовных правонарушениях против 
собственности. Провести сравнительный анализ имеющихся позиций ученых 
юристов по данному вопросу в теории уголовного права.  

Изучение  НПВС РК РК «О судебной практике по делам о хищениях» от 
11.07.2003г. (с изм. от 19.12.2003г., 25.12.2006г., 11.05.2007г., 21.04.2011 г.), 
НПВС РК «О судебной практике по делам о вымогательстве» 23.06.2006г. (с 
изм. и доп. от 21.04.2011г.) и «О некоторых вопросах применения судами 
законодательства об ответственности за бандитизм и другие преступления, 
совершенные в соучастии» от 21.06.2001 г. (с изм. от 21.04.2011 г.)   

Форма проведения СРМП: обсуждение проблемных аспектов 
рассматриваемых вопросов.  

Методические рекомендации по выполнению заданий: 
При подготовке к занятию необходимо использовать имеющиеся 

нормативные правовые акты, а также учебники, монографии и учебные пособия 
по теме семинара.  

Выработать представление об уголовных правонарушениях против 
собственности, иметь собственную позицию по данному вопросу и обобщить 
высказывания ученых юристов по данной проблеме в науке уголовного права. 

Выработать навыки и умения правильной квалификации уголовных 
правонарушений против собственности. 

Литература: 1-4, 7, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30,  34,  63, 114, 115, 116. 
СРД – 6 часов 

Задание: 



 

 

 

1. Выработать навыки и умения по применению уголовно-правовых норм 
при квалификации  уголовных правонарушений ст.ст.188-204 УК РК 

2. Изучение НПВС РК «О судебной практике по делам о хищениях» от 
11.07.2003г. (с изм. от 19.12.2003г., 25.12.2006г., 11.05.2007г., 21.04.2011 г.), 
НПВС РК «О судебной практике по делам о вымогательстве» 23.06.2006г. (с 
изм. и доп. от 21.04.2011г.).  

1. Материалы для самоконтроля: 
1. Юридический анализ уголовных правонарушений против 

собственности (ст.ст. 188-204 УК РК) 
Тематика рефератов: 
1. Уголовно-правовая характеристика кражи. 
2. Уголовно-правовая характеристика грабежа. 
3. Уголовно-правовая характеристика разбоя. (См. п. 3.11). 
Литература: 1-4, 7, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30,  34,  63, 114, 115, 116. 
 

 
 

3.10. Методические рекомендации по изучению дисциплины: 
 
«Теория практика применения уголовного законодательства Республики 

Казахстан» является одним из важнейших профилирующих дисциплин, 
изучаемых магистрантами учебных заведений МВД. Глубокое знание 
уголовного права необходимо для успешной профессиональной деятельности 
сотрудников МВД и других правоохранительных органов, прежде всего 
следственных и оперативных аппаратов. 

Изучение данной дисциплины для каждого магистранта должно 
начинаться с ознакомления с рабочей учебной программой, составленной 
кафедрой на основе типовой программы по данному спецкурсу для высших 
учебных заведений МВД. 

Силлабус помогает магистрантам привести в определенный порядок 
изученный материал, вырабатывают умение систематизировать свои знания, 
что содействует хорошему усвоению предмета, творческому подходу и 
использованию полученных знаний на практике. 

Если та или иная тема или отдельные учебные вопросы оказались 
неизученными (по болезни, нахождение в наряде и т.п.) магистрантам 
необходимо восполнить этот пробел самостоятельным изучением 
соответствующего раздела по учебнику и другой литературе указанной в 
программе. В случае возникновения трудностей при самостоятельной 
проработке тех или иных тем курса необходимо прийти на консультацию к 
преподавателю. В процессе обучения у магистрантов не должно остаться не 
усвоенным ни одно из основных положений, содержащихся в программе. 

Спецкурс начинается с изучения Общей части. Содержание положений 
Общей части раскрывается в лекциях, на семинарских и практических занятиях. 
Поэтому следующим документом, призванным оказывать помощь 
магистрантам в усвоении учебного материала, являются планы лекционных, 



 

 

 

семинарских и практических занятий, в которых сосредоточены не только 
планы проведения этих занятий, но и приведен список литературы ко всем 
темам: основная и дополнительная литература, называются источники, 
конспектирование которых является обязательным.  

Обязательным является знание действующего законодательства и 
руководящих разъяснений высшей судебной инстанции. По каждой теме 
магистрант обязан изучить одну – две монографии или статьи (по собственному 
выбору). Кроме того, магистрантам рекомендуется следить за периодической 
печатью. Среди периодических изданий особое место должны занять 
специальные юридические журналы и газеты, в которых всегда можно найти 
весьма полезные статьи по вопросам уголовного права, комментарии 
действующего уголовного законодательства и практики его применения, 
законодательные и другие материалы, одинаково необходимы как для 
практикующего юриста, так и для магистрантов высших учебных заведений. 

Магистранты должны изучить судебно-следственную практику (в 
кабинете кафедры имеются копии приговоров суда), которая является хорошим 
подспорьем для лиц, изучающих данную дисциплину. 

Качественная и глубокая подготовка к аудиторным занятиям 
определяется активной работой магистранта на лекции. Конспект лекции 
должен отражать основные ее положения. Особое внимание следует обратить 
на комментируемые лектором новеллы (изменения и дополнения) в 
законодательстве. При конспектировании лекции целесообразно использовать 
различные цвета (для выделения отдельных положений), дополнять конспект 
схемами и таблицами: допустимы общепринятые и понятные сокращения 
отдельных слов и терминов. 

В дальнейшем теоретические знания, полученные на лекциях и 
приобретенные в ходе самостоятельной работы, закрепляются и углубляются на 
семинарских занятиях. Целью семинаров является выработка умений и навыков 
устного изложения и анализа теоретического материала. 

 Семинары проводятся методами:  
1. устных ответов на вопросы, выносимые на занятие; 
2. дискуссии по этим вопросам; 
3. докладной системы; 
4. обсуждения отдельных монографий; 
5. «круглого стола», семинар-конференции; 
6. обсуждения рефератов. 
7. соревнование между отделениями группы (когда одна группа 

делится на два отделения). 
В обязательном порядке должна быть заведена тетрадь для семинарских 

занятий. 
Перед семинарскими занятиями вполне допустимо готовить тезисы или 

краткие конспекты ответов в отдельной тетради, специально отведенной для 
работы на семинарских занятиях. Особенно целесообразным это может быть 
для слабоуспевающих или пропустивших несколько занятий слушателей.  



 

 

 

К каждому семинару следует конспектировать источники, указанные в 
списке литературы по теме. Обязательными для конспектирования, как 
отмечалось ранее, являются нормативные постановления высших судебных 
инстанций. 

Каждому магистранту их нужно иметь на всех занятиях по уголовному 
праву УК РК.  

Кроме того, магистранты должны изучать дополнительную литературу, 
указанную в планах и рекомендованную преподавателем на занятиях. Глубокое 
усвоение теоретических основ науки уголовного права предполагает твердое 
знание содержащегося в учебной и монографической литературе материала. 

Завершается изучение темы практическим занятием. Целью 
практического занятия является выработка навыков практического применения 
уголовно-правовых норм, а также умения аргументировать свою точку зрения. 

При подготовке к практическим занятиям магистранты обязаны решить 
письменно задачи, указанные в плане и выполнить другие практические 
задания. Необходимо завести отдельную тетрадь для практических занятий. 

Решение задач заключается в развернутом и аргументированном ответе 
на поставленные вопросы. При этом магистранты должны обосновать ответ 
ссылкой на законодательство (указывая закон, статью, её часть и т.д.), на 
руководящие разъяснения высших судебных инстанций, мнения ученых-
юристов, сложившуюся практику применения. 

В ходе практических занятий магистранты обсуждают решения казусов, 
используя методы «деловой игры», турнирной формы обучения (методом 
соревнования), групповых упражнений. 

В процессе обучения каждый магистрант может подготовить доклад либо 
реферат по одной из предложенных тем. Объем доклада не должен превышать 
10-15 страниц: реферата – 8-10 страниц. Темы докладов и рефератов 
магистранты должны выбрать на первом соответствующем этим темам занятии. 
Срок подготовки докладов и рефератов определяется временем аудиторного 
изучения этой темы. Допустима подготовка докладов и рефератов по одной 
теме 2-3 магистрантами. 

Магистранты, подготовившие наиболее глубокие и содержательные 
доклады, имеют возможность выступить на  научно-теоретической 
конференции. Подготовившие такого же уровня рефераты смогут впоследствии 
доработать их до курсовой или научной работы. 

По окончании каждого семестра кафедра проводит конкурс на лучшее 
ведение: 

– конспектов лекций; 
– рабочих тетрадей по семинарским занятиям и практическим занятиям; 
– конспектов нормативных постановлений Верховного  Суда РК и других 

нормативно-правовых актов. 
Планами лекционных, семинарских и практических занятий 

предусмотрены формы текущего контроля знаний. К таковым относятся: 
– кафедральный рубежный контроль по итогам изучения каждого раздела 

Общей части УК РК; 



 

 

 

– коллоквиумы по отдельным темам и монографиям; 
– экзамены в форме тестирования  
Магистрантам необходимо усвоить основные (фундаментальные) 

уголовно-правовые понятия изучаемых тем. 
В ходе написания реферата должны быть выделены и раскрыты не более 

двух теоретических вопросов, объем не должен превышать 10 страниц 
рукописного текста. В конце каждого вопроса должны быть выводы, показана 
практическая значимость и связь с практикой. Работа выполняется в часы 
самоподготовки. Выступление с рефератом производится на семинарском 
занятии с выставлением оценки. 

 
 

3.11. Методические рекомендации и указания по выполнению 
практических работ, курсовых работ, рефератов и т.п. 

 
Основные требования к написанию реферата 
Магистранты, пропустившие занятия (лекцию, семинары или 

практические занятия) и не отработавшие их в установленном порядке, 
подготавливают реферат по одной из перечисленных тем или программе 
рекомендованной по пропущенному занятию. 

В ходе написания реферата должны быть выделены и раскрыты не более 
двух теоретических вопросов, объем не должен превышать 10 страниц 
рукописного текста. В конце каждого вопроса должны быть выводы, показана 
практическая значимость и связь с практикой. Работа выполняется в часы 
самоподготовки. Выступление с рефератом производится на семинарском 
занятии с выставлением оценки, которая учитывается при рубежном контроле и 
приеме зачета. 

 
Правила технического оформления проекта 

При наборе текста необходимо учесть следующие требования: 
Набирать текст в Word 6.0 for Windows,  шрифт Times New Roman, кегль 

12, 1-интервал между строк, поля: левое -3 см., правое – 1 см., верхнее-2 см и 
нижнее - 2,5 см. Объем работы – 10 - 15 страниц. Разрешается использовать 
компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных 
терминах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

Разделы проекта должны иметь порядковые номера в пределах всего 
документа, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с 
абзацного отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого 
раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, 
разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, 
как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов. 

Если документ не имеет подраздела, то нумерация пунктов в нем должна 
быть в пределах каждого раздела, и номер пункта должен состоять из номеров 
раздела и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка не 
ставится. 



 

 

 

Сноски используемых источников ставятся по мере использования в 
тексте в квадратных скобках и также указываются в списке использованных 
источников.

 
 

3.12. Тестовые задания для 
самоконтроля 

1. В предмет уголовного права 
входят: 

 -Общественные отношения, 
возникающие в процессе 
исполнения уголовных наказаний; 

-Общественные отношения в 
сфере государственного управления; 

-общественные отношения, 
регулирующие порядок и формы 
деятельности органов, 
расследующих преступления; 

-Общественные отношения, 
связанные с удержанием лица от 
совершения преступления 
посредством угрозы уголовного 
наказания; 

-Общественные отношения, 
возникающие в процессе 
применения к осужденным мер 
исправительного воздействия. 
2. Какой из указанных принципов 
является специальным (отраслевым) 
принципом уголовного права: 

 
 
 
 
-Принцип демократизма; 
-Принцип гуманизма; 
-Принцип равенства граждан 

перед законом; 
-Принцип личной виновной 

ответственности; 
-Принцип законности. 

3. В систему задач уголовного 
законодательства не включается: 

 -Охранительная задача; 

 -Задача общего 
предупреждения;                            

 -Воспитательная задача; 
 -Карательная задача; 
 -Задача частного 

предупреждения. 
4. Какой из перечисленных ниже 
принципов является ведущим при 
определении действия уголовного 
закона в отношении лиц, 
совершивших преступление на 
территории Республики Казахстан: 

-территориальности; 
-гражданства; 
-универсальный; 
-равенства граждан перед 

законом; 
-совокупность всех 

принципов. 
5. Какой из перечисленных ниже 
принципов является ведущим при 
определении действия уголовного 
закона в отношении лиц, 
совершивших преступление за 
пределами Республики Казахстан: 

-территориальности; 
-гражданства; 
-универсальный; 
-равенства граждан перед 

законом; 
-совокупность всех 

принципов. 
6.  Какое толкование предполагает 
уяснение смысла правовой нормы 
путем установления ее связей с 
другими нормами: 

- Научное;                                 
- Историческое; 
- Систематическое; 
- Грамматическое; 
- Легальное. 



 

 

 

7. К формальному источнику 
уголовного права относятся 

- Конституция РК; 
- Уголовный закон; 
- Нормы международного 

права; 
- Судебные прецеденты; 
- Правовые обычаи. 

8. Неправильное представление лица 
об уголовно-правовой сущности 
совершенного им деяния и его 
правовых  последствиях: 

-Юридическая ошибка; 
-Фактическая ошибка; 
- Негодное преступление; 
- Ошибка в объекте;            
-Ошибка в последствиях. 

9. Неправильное представление лица 
относительно фактических 
обстоятельств содеянного: 

-Юридическая ошибка; 
-Фактическая ошибка; 
-Ошибка противоправности; 
-Мнимое преступление; 
-Ошибка в наказуемости. 

10.Чем характеризуется волевой 
момент прямого умысла: 

-Желанием наступления 
общественно опасных последствий; 

-Безразличным отношением к 
общественно опасным 
последствиям; 

-Сознательным допущением 
общественно опасных последствий; 

-Легкомысленным расчетом на 
предотвращение общественно 
опасных последствий; 

-Наличием обязанности и 
возможности предвидеть 
общественно опасные последствия. 
11. Чем характеризуется волевой 
момент самонадеянности: 

-Желанием наступления 
общественно опасных последствий; 

-Безразличным отношением к 
общественно опасным 
последствиям; 

-Сознательным допущением 
общественно опасных последствий; 

-Легкомысленным расчетом на 
предотвращение общественно 
опасных последствий; 

-Наличием обязанности и 
возможности предвидеть 
общественно опасные последствия. 
12. По какому признаку преступное 
сообщество отличается от 
организованной группы: 

-Внутригрупповое 
распределение ролей; 

- Устойчивость; 
- объединением  

организованных групп, созданным в 
целях совершения одного или 
нескольких преступлений; 

- Планирование и подготовка 
преступлений; 

- Направленность действий. 
13. Как расценивается действия лица 
без предварительного обещания, 
содействовавшего сокрытию следов 
преступления, орудий и средств 
совершения преступления: 

- Пособничество; 
- Укрывательство; 
- Недоносительство; 
- Подстрекательство; 
- Попустительство. 

14.  Как расцениваются действия 
лица, не сообщившего о достоверно 
известном готовящемся или 
совершенном преступлении: 

- Пособничество; 
- Укрывательство; 
- Недоносительство; 
- Подстрекательство; 
- Попустительство. 

15.  Понятие эксцесса соучастника: 



 

 

 

- совершение деяния по 
неосторожности; 

- совершение деяния 
организатором; 

- совершение лицом 
преступления, не охватывающегося 
умыслом других соучастников; 

- совершение лицом 
преступления, охватывающегося 
умыслом других соучастников; 

- совершение деяния 
пособником, либо подстрекателем. 
16. Какое преступление признается 
совершенным группой лиц: 

- если в его совершении 
участвовали два и более лица; 

- если в его совершении 
участвовали два и более лица без 
предварительного сговора; 

- если в его совершении 
совместно участвовали два и более 
исполнителей без предварительного 
сговора; 

- если в его совершении 
участвовали два лица; 

- если в его совершении  
участвовало более двух лиц.  
17. Какое из указанных условий не 
является обязательным условием 
правомерности необходимой 
обороны, относящимся к 
посягательству: 

- Посягательство должно быть 
общественно опасным; 

- Посягательство должно быть 
преступным; 

- Посягательство должно быть 
действительным; 

- Посягательство должно быть 
мнимым; 

- Посягательство должно быть 
наличным. 
18. Какое лицо может быть 
освобождено условно-досрочно: 

- Отбывающее 
исправительные работы; 

- Отбывающее содержание на 
гауптвахте; 

- Отбывающее общественные 
работы; 

- Отбывающее лишение права 
заниматься определенной 
деятельностью в виде основного 
наказания; 

- Отбывающее штраф в виде 
основного наказания.  
19. Какое из указанных 
обстоятельств не является 
исключающим преступность деяния 
в соответствии с уголовным 
законом: 

- Крайняя необходимость; 
- Физическое или психическое 

принуждение; 
- Обоснованный риск; 
- Согласие потерпевшего; 
- Исполнение приказа или 

распоряжения. 
20 Какое обстоятельство 

исключает правомерность крайней 
необходимости: 

- Источником грозящей 
опасности явились действия 
человека; 

- Опасность, угрожающая 
правоохраняемым интересам; 

- Опасность, угрожающая 
правоохраняемым интересам могла 
быть устранена другими средствами; 

- Причиненный вред является 
меньшим, чем предотвращенный; 

- Вред причинен лицу, не 
создавшему опасности 
правоохраняемым органам. 

21.  Признаки задержания 
лица, совершившего преступление 
как обстоятельства, исключающего 
преступность деяния: 



 

 

 

- лишение личной свободы, 
подозреваемого в совершении 
преступления с целью пресечения 
преступления 

- кратковременное лишение 
личной свободы очевидного 
преступника с целью немедленного 
доставления его 
правоохранительным органам 

- кратковременное лишение 
лица, подозреваемого в совершении 
преступления с целью привлечения 
его к уголовной ответственности 

- лишение личной свободы, 
подозреваемого в совершении 
преступления 

- кратковременное лишение 
лица, подозреваемого в совершении 
преступления 

22. Является ли перечень 
смягчающих обстоятельств 
исчерпывающим: 

- является 
- не является 
- в отдельных, строго 

установленных законом случаях, 
является исчерпывающим 

- является, но только в 
отношении несовершеннолетних 

- является, но только в 
отношении женщин и 
несовершеннолетних 

23. Какой вид диспозиции для 
определения признаков 
преступления отсылает к другой 
статье или части статьи Уголовного 
закона: 

-Простая диспозиция; 
-описательная диспозиция 
-Бланкетная диспозиция; 
-Ссылочная; 
-Смешанная; 
24. Какая диспозиция 

определяет непосредственно в 

законе основные признаки 
преступления: 

-Простая диспозиция; 
-Описательная диспозиция; 
-Бланкетная диспозиция; 
-Ссылочная; 
-Смешанная; 
25. В какой диспозиции 

указывается преступное деяние, без 
определения его признаков: 

-Простая диспозиция; 
-Описательная диспозиция; 
-Бланкетная диспозиция; 
-Ссылочная; 
-Смешанная. 

 
 
26. Под «Убийством» (ст.99 УК)  в 
действующем уголовном 
законодательстве понимается: 
- противоправное лишение жизни 
другого лица 
- незаконное причинение смерти 
другому лицу 
- умышленное лишение жизни 
другого человека 
- противоправное умышленное 
причинение смерти другому 
человеку 
- незаконное умышленное лишение 
жизни другого лица 
27. За совершение «Убийства 
матерью новорожденного ребенка» 
(ст.100 УК) кто привлекается к 
уголовной ответственности: 
-лицо, достигшее 15-летнего 
возраста 
- женщина, достигшая 16-летнего 
возраста 
-мать новорожденного ребенка, 
достигшая 16 лет 
- лицо, достигшее 14-летнего 
возраста 



 

 

 

- мать новорожденного ребенка, 
достигшая к моменту родов 16 
летнего возраста 
28. «Причинение смерти по 
неосторожности» (ст.104 УК) – это: 
- разновидность убийства, 
совершенного с косвенным умыслом 
- умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть 
потерпевшего 
-причинение смерти другому лицу 
по преступной самонадеянности 
 - умышленное причинение смерти 
другому человеку 
-причинение смерти другому лицу 
по преступной небрежности 
29. «Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью» (ст.106 
УК) соединено с:          
- значительной стойкой утратой 
общей трудоспособности не более 
чем на одну треть 
- длительной утратой общей 
трудоспособности менее чем на одну 
треть 

- незначительной стойкой утратой 
общей трудоспособности не более 
чем одну треть 
-значительной стойкой утратой 
общей трудоспособности не менее 
чем на одну треть 
- незначительная стойкая утрата 
трудоспособности не менее чем на 
одну треть 
30. За совершение «Изнасилования» 
(ст.120 УК) привлекается к 
уголовной ответственности: 
- физическое вменяемое лицо 
мужского пола, достигшее 14 
летнего возраста                     
- лицо мужского пола, достигшее 
возраста половой зрелости 
- лицо мужского пола, достигшее 14-
лет 
- любое лицо, достигшее 16-летнего 
возраста 
- любое лицо, достигшее возраста 
половой зрелости. 

 



 

 

 

 
Критерии оценки знаний магистрантов 

 
Оценка знаний магистрантов проводится в течении всего семестра в 

результате проведения текущего, рейтингового и итогового видов контроля, 
оцениваемых в процентном содержании. 

Текущий контроль – систематическая проверка знаний магистрантов по 
отдельным вопросам итемам, осуществляется в рамках семинарских занятий и 
СРМП в виде устных и тестовых опросов, оценки выполненных заданий по 
СРМ и СРМП. 

Рейтинговый контроль – проверка учебных достижений магистрантов по 
завершенным темам, разделам программы, проводимая в виде коллоквиумов и 
тестовых опросов. 

К рейтинговому контролю будут допускаться магистранты, которые 
выполнили все задания и получили положительные оценки по всем формам 
текущего контроля. 

Семестровый рейтинг определяется по сумме  текущего и рейтингового 
контролей и максимально составляет 60%. 

В течение семестра проводится два аттестации. 
Итоговый контроль (экзамен) по дисциплине проводится в форме 

компьютерного тестирования. Максимально докторант за экзамен может 
набрать 40%. 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется по сумме баллов 
семестрового рейтинга и баллов, полученных докторантом на экзамене. 

Знания, умения и навыки докторантов оцениваются по следующей 
системе:  

 
Оценка по 
буквенной 
системе 

Цифровой 
эквивалент 
лент баллов 

Процентное 
содержание 

Оценка по традиционной 
системе 

А 
цифровоэквива

лент 
4,0 95-100 

А- 3,67 90-94 

Отлично 

В- 3,33 85-89 
В 3,0 80-84 
В- 2,67 75-89 

Хорошо 

С- 2,33 70-74 
С 2,0 65-69 

С- 1,67 60-64 

D- 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

Удовлетворительно 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 



 

 

 

Политика выставления оценок 
Первый рейтинговый контроль (РК 1), по итогам 1-7 недель проводится в 

7 неделю. Показатель успеваемости (в %) РК 1 включает в себя показатель за 
текущую успеваемость по выполнению СРМ, показатель успеваемости за 
работу в аудитории и за рейтинговый контроль в виде тестирования. Второй 
рубежный контроль (РК II), по итогам 8-15 недель проводится на 15 неделе. 
Итоговый показатель успеваемости по РК II определяется по аналогии с РК I. 
Максимальный показатель успеваемости в каждом рейтинговом контроле равен 
30 %. 

 
 

Рейтинговый контроль 
а) Самостоятельное изучение отдельных 
тем 

 СРД 

б) Самостоятельное решение задач  

Итого по СРМ 10% 

а) Изучение теоретического материала  

б) Решение задач  

Аудиторная 
работа 
докторанта 

в) Выполнение СРДП  

Итого по СРМ 10% 

а) Коллоквиум 5 % Рейтинговый 
контроль б) Тестовый опрос 5 % 

Итого по РК 10 % 

Всего по РК 30 % 

 
 

3.13. Экзаменационные вопросы по дисциплине 
 

1. Основные направления развития уголовной политики на современном 
этапе в свете Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 
2010 до 2020 года. 

2. Классификация уголовных правонарушений в действующем 
уголовном законодательстве Республики Казахстан, ее характеристика и 
правовое значение классификации преступлений. Преступление и уголовный 
проступок.  

3. Влияние  норм Общей части УК РК на  квалификацию уголовных 
правонарушений. 

4. Состав уголовного правонарушения – законодательная модель для 
квалификации уголовных правонарушений. Понятие, значение и виды составов 
уголовных правонарушений. 



 

 

 

5. Проблемы квалификации уголовных правонарушений по объекту 
посягательства. Влияние на квалификацию общественно опасного деяния 
факультативных признаков     объективной стороны состава преступления.  

6. Проблемы квалификации уголовных правонарушений, совершенных 
специальным субъектом. Проблемы установления форм вины в процессе 
квалификации уголовных правонарушений. 

7. Приготовление к уголовному правонарушению. Основания и условия 
уголовной ответственности за приготовление к уголовным правонарушениям. 

8.  Основания и условия исключения уголовной ответственности при 
добровольном отказе.   Отличие добровольного отказа от деятельного 
раскаяния. 

9.  Проблемы квалификации уголовных правонарушений, совершенных 
неоднократно. Решение данного вопроса в Нормативном постановлении 
Верховного Суда РК «О квалификации неоднократности и совокупности 
преступлений» от 25.12.2006г. (с изм. и доп. от 21.04.2011 г.)  

10.  Проблемы квалификации при совокупности уголовных 
правонарушений. Решение данного вопроса в Нормативном постановлении 
Верховного Суда РК «О квалификации неоднократности и совокупности 
преступлений» от 25.12.2006г. (с изм. и доп. от 21.04.2011 г.) 

11.  Проблемы квалификации при рецидиве преступлений. Решение 
данного вопроса в Нормативном постановлении Верховного Суда РК «О 
применении судами законодательства о рецидиве преступлений» от 
25.12.2007г. (с изм. и доп. от 21.04.2011 г.) 

12. Понятие и признаки субъекта уголовного правонарушения. 
Специальный субъект уголовного правонарушения и его виды. Решение 
данного вопроса в Законе РК «О государственной службе» от 23.11.2015 г. 

13. Осуществление оперативно-розыскных мероприятий или негласных 
следственных действий, как обстоятельство, исключающее преступность 
деяния. Условия его правомерности. Отличие названного обстоятельства от 
крайней необходимости. 

14. Понятие оконченного уголовного правонарушения. Законодательное 
определение момента окончания уголовного правонарушения. 

15. Физическое или психическое принуждение. Условия его 
правомерности. Отличие от исполнения приказа или распоряжения и от 
крайней необходимости. 

16. Принудительные меры воспитательного воздействия, назначаемые 
несовершеннолетним. Содержание принудительных мер воспитательного 
воздействия.  

17. Исполнение приказа или распоряжения. Условия его правомерности. 
Отличие исполнения приказа или распоряжения от крайней необходимости. 

18. Причинная связь в уголовном праве и ее виды. Признаки причинной 
связи и их значение для квалификации. Теории причинной связи. 

19. Категории (классификация) уголовных правонарушений. Правовое 
значение классификации уголовных правонарушений. 

20. Понятие, виды и приемы толкования уголовного закона. 



 

 

 

21. Понятие и значение соучастия по уголовному праву Республики 
Казахстан. Объективные и субъективные признаки соучастия. Виды 
соучастников. Основания и пределы уголовной ответственности соучастников 
уголовного правонарушения.  

22. Уголовная ответственность за уголовные правонарушения 
совершенные группой по новому уголовному законодательству Республики 
Казахстан. Решение этого вопроса в Нормативном постановлении ВС РК «О 
некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности 
за бандитизм и другие преступления, совершенные в соучастии» от 21.06.2001г.  

23. Понятие и виды множественности уголовных правонарушений. 
Проблемы разграничения множественности уголовных правонарушений от 
единичных сложных уголовных правонарушений. Правовые последствия 
неоднократности, совокупности уголовных правонарушений и рецидива 
преступлений.  

24. Практика применения института обстоятельств, исключающих 
опасность деяния сотрудниками ОВД и разъяснение отдельных вопросов, 
касающихся применения обстоятельств, исключающих опасность деяния 
Верховным Судом РК. Решение данного вопроса в Нормативном 
постановлении ВС РК «О применении законодательства о необходимой 
обороне» от 11.05.2007г. 

25. Понятие и сущность уголовного наказания. Цели наказания. Система 
наказаний в истории уголовного законодательства и по действующему 
Уголовному кодексу Республики Казахстан. Виды наказаний по уголовному 
законодательству Республики Казахстан. Роль правоохранительных органов 
и суда в реализации наказаний.  Решение данного вопроса в НПВС РК № 1 «О 
соблюдении судами законности при назначении уголовного наказания» от 
25.07.2015 г. 

26. Основания и порядок освобождения от уголовной 
ответственности. Виды освобождения от уголовной ответственности. 
Уголовно-правовые последствия освобождения от уголовной 
ответственности. Решение данного вопроса в НПВС РК «О судебной практике 
по применению ст. 67 УК РК. 

27. Понятие освобождения от наказания. Основания, виды 
освобождения от наказания и социально-правовое значение этого института. 
Решение данного вопроса в НПВС РК № 7 «Об освобождении от дальнейшего 
отбывания наказания в связи с болезнью» от 11.04.2002 г., в НПВС РК «Об 
условно-досрочном освобождении от наказания и замене неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания» от 25.12.2007г.  

28.  Юридический анализ убийства  (ст.99 УК 
29.  Юридический анализ убийства матерью новорожденного ребенка 
30.  Юридический анализ причинения смерти по неосторожности (ст. 104 
УК). 
3.14. Составитель:  Доцент кафедры уголовного права и криминологии, 

кандидат юридических наук, полковник полиции Мухамадиева Гульнар 
Жаксыбаевна 



 

 

 

4. Тематика письменных работ по дисциплине и методические 
рекомендации по их выполнению 

 
4.1. Темы рефератов: 
1. Понятие, принципы и задачи уголовного права. Теоретические и 

прикладные проблемы становления и развития действующего уголовного 
законодательства. 

2. Структура норм уголовного закона.  Действие уголовного закона во 
времени и в пространстве. Обратная сила уголовного закона. Понятие, виды и 
приемы толкования уголовного закона. Применение уголовного закона в 
судебно-следственной практике. 

3. Понятие соучастия в уголовных правонарушениях по уголовному 
праву. Объективные и субъективные признаки соучастия в уголовных 
правонарушениях  

4. Виды соучастников уголовных правонарушений и их юридическая 
характеристика. 

5. Формы соучастия в уголовных правонарушениях и их юридическая 
характеристика.  

6. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 
7. Необходимая оборона. Условия ее правомерности. Превышение 

пределов необходимой обороны. 
8. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. 
9. Понятие и социальная сущность наказания по уголовному праву. 

Соотношение наказания и уголовной ответственности. 
10. Цели наказания. Общее и специальное предупреждение. Отличие 

наказания от административного и дисциплинарного взысканий, а также от 
других мер государственного принуждения и общественного воздействия. 

11. Понятие и значение системы наказаний по уголовному праву. Виды 
наказаний.  

12. Определение уголовного правонарушения по уголовному праву 
(преступление, уголовный проступок). Признаки преступления. 

13. Элементы и признаки состава уголовного правонарушения. 
14. Понятие и признаки совокупности уголовных правонарушений. Виды 

совокупности уголовных правонарушений. Рецидив, его виды. Правовые 
последствия рецидива. 

15. Основания и пределы уголовной ответственности соучастников.  
16. Прикосновенность к уголовному правонарушению, ее отличие от 

соучастия. Специальные вопросы соучастия. 
17. Задержание лица, совершившего посягательство и условия его 

правомерности. 
18. Осуществление оперативно-розыскных мероприятий или негласных 

следственных действий. Условия их правомерности. 
19. Понятие и значение системы наказаний по уголовному праву. Виды 

наказаний.  
20. Наказания, которые могут применяться к лицу за совершение 



 

 

 

преступления. 
21.  Уголовно-правовая характеристика убийства. 
22.  Уголовно-правовая характеристика убийства, матерью 

новорожденного ребенка. 
23. Уголовно-правовая характеристика убийства совершенного в 

состоянии аффекта. 
24. Уголовно-правовая характеристика изнасилования. 
25.  Уголовно-правовая характеристика кражи. 
26.  Уголовно-правовая характеристика разбоя. 
27.  Уголовно-правовая характеристика присвоения или растраты чужого 

имущества. 
28. Уголовно-правовая характеристика торговли людьми. 
29. Уголовно-правовая характеристика мошенничества. 
30. Уголовно-правовая характеристика грабежа. 
 
 
 
 
4.2. Тематика контрольных работ 
По данной дисциплине контрольные работы не предусмотрены. 
 
 
 
 
4.3. Темы курсовых работ: 
По данной дисциплине курсовые работы не предусмотрены. 
 



 

 

 

4.4. Методические рекомендации и указания по выполнению  
курсовых работ, рефератов 

 
Магистранты, пропустившие занятия (лекцию, семинары или 

практические занятия) и не отработавшие их в установленном порядке, 
подготавливают реферат по одной из перечисленных тем или программе 
рекомендованной по пропущенному занятию. 

В ходе написания реферата должны быть выделены и раскрыты не более 
двух теоретических вопросов, объем не должен превышать 10 страниц 
рукописного текста. В конце каждого вопроса должны быть выводы, показана 
практическая значимость и связь с практикой. Работа выполняется в часы 
самоподготовки. Выступление с рефератом производится на семинарском 
занятии с выставлением оценки, которая учитывается при рубежном контроле и 
приеме зачета. 

В соответствии с силлабусом магистранты обязаны в установленные 
сроки представлять реферат по одной из рекомендованных тем курса «Теория 
практика применения уголовного закона РК». 

Выполнение реферата является одним из важнейших и эффективных 
средств повышения качества профессиональной подготовки специалистов в 
высшем юридическом образовании. 

Работа над темой способствует развитию творческого мышления, 
привитию навыков работы с научной литературой и другими источниками, 
повышению успеваемости, развитию интереса к науке уголовного права РК. 

В процессе подготовки реферата, при сборе материалов для его 
написания слушатели изучают Общую и Особенную часть уголовного права 
Республики Казахстан, знакомятся с проблемами применения уголовного 
законодательства РК, закрепляют навыки квалификации уголовных 
правонарушений, изучают материалы Верховного Суда РК, а также вопросы 
совершенствования уголовного законодательства РК. 

Тематика рефератов отражает проблемы курса уголовного права РК, 
отличающиеся достаточно высокой степенью сложности и требующие 
специального их изучения.  

Структурно план должен состоять из введения, 3-5 вопросов, 
раскрывающих содержание темы, заключения и списка использованных 
источников. 

При изучении литературы следует обратить особое внимание на порядок 
использования литературы и других источников, оформление сносок, 
материалы (или примеры) следственно-судебной практики. При этом 
магистранту желательно высказать свое отношение к спорным проблемам 
уголовного права РК. Все вышеперечисленное следует учитывать в процессе 
непосредственного написания реферата. 

Введение является своеобразной преамбулой, вступлением к 
конструктивному разговору по конкретной теме. В нем на основе краткого 
анализа положений Конституции Республики Казахстан, Послания Президента 
РК народу Казахстана «Нұрлы - жол», от 11 ноября 2014г., оценки 



 

 

 

криминологической ситуации в республике (областях), степени 
разработанности проблемы в науке, - должна быть показана актуальность 
выбранной темы, ее важность для теории уголовного права РК и 
правоприменительной деятельности. 

Главной целью реферата является выполнение основных вопросов, 
обозначенных в плане работы. Именно через научное исследование этих 
вопросов должно быть раскрыто содержание темы. 

 
Основные требования к написанию реферата: 

Правила технического оформления проекта 
При наборе текста необходимо учесть следующие требования: 
Набирать текст в Word 6.0 for Windows,  шрифт Times New Roman, кегль 

12, 1-интервал между строк, поля: левое -3 см., правое – 1 см., верхнее-2 см и 
нижнее - 2,5 см. Объем работы – 10 - 15 страниц. Разрешается использовать 
компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных 
терминах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

Разделы проекта должны иметь порядковые номера в пределах всего 
документа, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с 
абзацного отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого 
раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, 
разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, 
как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов. 

Если документ не имеет подраздела, то нумерация пунктов в нем должна 
быть в пределах каждого раздела, и номер пункта должен состоять из номеров 
раздела и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка не 
ставится. 

Сноски используемых источников ставятся по мере использования в 
тексте в квадратных скобках и также указываются в списке использованных 
источников. 

Пример:  
Уголовные правонарушения против личности подразделяются на 

следующие виды [1]. 
 
Список рекомендуемой литературы имеется в силлабусе п.3.7 и  рабочей 

учебной программе п. 2.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

5. Методические указания по прохождению всех видов практик, а 
также формы отчетной документации по ним 

 
 

По дисциплине «Теория практика применения уголовного 
законодательства Республики Казахстан»  прохождение практик не 
предусмотрено. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

6. Материалы по контролю и оценке учебных достижений 
обучающихся (тестовые задания для самоконтроля, перечень 
экзаменационных вопросов и вопросов для рубежного контроля) 

\/ 
[A] 
Понятие времени совершения 
уголовного правонарушения: 
-временем совершения преступления 
признается время совершения 
деяния и наступление в результате 
этого деяния общественно-опасного 
последствия; 
-временем совершения преступления 
признается время осуществления 
общественно опасного действия 
(бездействия), независимо от  
времени наступления последствий; 
-время совершения преступления 
определяется в зависимости от 
законодательной конструкции 
конкретного состава преступления; 
-временем совершения преступления 
признается время обнаружения 
следов преступления; 
-временем совершения преступления 
признается момент регистрации 
заявления потерпевшего. 
\/ 
[A] 
Какой из перечисленных ниже 
принципов является ведущим при 
определении действия уголовного 
закона в отношении лиц, 
совершивших преступление на 
территории Республики Казахстан: 
-территориальности; 
-гражданства; 
-универсальный; 
-равенства граждан перед законом; 
-совокупность всех принципов. 
\/ 
[A] 
В предмет уголовного права входят: 

-Общественные отношения, 
возникающие в процессе 
исполнения уголовных наказаний; 
-Общественные отношения в сфере 
государственного управления; 
-общественные отношения, 
регулирующие порядок и формы 
деятельности органов, 
расследующих преступления; 
-Общественные отношения, 
связанные с удержанием лица от 
совершения преступления 
посредством угрозы уголовного 
наказания; 
-Общественные отношения, 
возникающие в процессе 
применения к осужденным мер 
исправительного воздействия. 
\/ 
[A] 
Какой из указанных принципов 
является специальным (отраслевым) 
принципом уголовного права: 
-Принцип демократизма; 
-Принцип гуманизма; 
-Принцип равенства граждан перед 
законом; 
-Принцип личной виновной 
ответственности; 
-Принцип законности. 
\/ 
[A] 
В систему задач уголовного 
законодательства не включается: 
-Охранительная задача; 
-Задача общего предупреждения;                           
-Воспитательная задача; 
-Карательная задача; 
-Задача частного предупреждения. 
[A] 
Обратная сила уголовного закона: 



 

 

 

- распространение на деяние того 
закона, который имеет юридическую 
силу на момент его совершения; 
- распространение вновь принятого 
закона, смягчающего 
ответственность и наказание на те 
деяния, которые были совершены до 
его принятия; 
- распространение закона, 
смягчающего ответственность и 
наказание на все деяния; 
- распространение на деяние того 
закона, который имел юридическую 
силу до момента совершения 
данного деяния; 
- распространение закона, 
смягчающего наказуемость деяния; 
\/ 
[A] 
Какой вид диспозиции для 
определения признаков 
преступления отсылает к другим 
нормативным актам:  
-Простая диспозиция; 
-Описательная диспозиция; 
-Бланкетная диспозиция; 
-Ссылочная; 
-Смешанная; 
\/ 
[A] 
Какой вид диспозиции для 
определения признаков 
преступления отсылает к другой 
статье или части статьи Уголовного 
закона: 
-Простая диспозиция; 
-описательная диспозиция 
-Бланкетная диспозиция; 
-Ссылочная; 
-Смешанная; 
\/ 
[A] 
В какой санкции указывается два 
или более видов наказания: 

-Относительно-определенная 
санкция; 
-Абсолютно-определенная санкция; 
-Альтернативная санкция; 
-Отсылочная санкция; 
-Абсолютно-неопределенная 
санкция. 
\/ 
[A]  
С помощью, каких показателей 
осуществляется выделение 
категорий преступления: 
- Характер общественно опасных 
последствий; 
-Размер причиненного вреда; 
-Сроки наказания; 
-Наличие обстоятельств, 
отягчающих уголовную 
ответственность и наказание; 
-Форма вины и пределы 
устанавливаемых законом санкций; 
\/ 
[A]  
К какой категории преступлений 
относятся умышленные деяния, за 
совершение которых максимальное 
наказание, предусмотренное УК, не 
превышает пяти лет лишения 
свободы: 
-Преступления, не представляющие 
большой общественной опасности; 
-Преступления небольшой тяжести; 
-Преступления средней тяжести; 
-Менее тяжкие преступления; 
-Тяжкие преступления; 
\/ 
[A] 
К какой категории преступления 
относятся умышленные деяния, за 
совершение которых максимальное 
наказание, предусмотренное УК, не 
превышает 12 лет лишения свободы: 
-Преступления небольшой тяжести; 
-Преступления средней тяжести; 
-Тяжкие преступления; 



 

 

 

-Особо тяжкие преступления; 
-Особо опасные преступления. 
\/ 
[A] 
Какие деяния относятся к категории 
тяжких преступлений: 
-умышленные деяния, за совершение 
которых максимальное наказание не 
превышает десяти лет лишения 
свободы, а также неосторожные 
деяния, за совершение которых 
предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок свыше 
десяти лет;  
-умышленные деяния, за совершение 
которых максимальное наказание не 
превышает десяти лет лишения 
свободы; 
-умышленные деяния, за совершение 
которых максимальное наказание не 
превышает восьми лет лишения 
свободы, а также неосторожные 
деяния, за совершение которых 
предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок свыше 
десяти лет; 
-умышленные деяния, за совершение 
которых максимальное наказание не 
превышает двенадцати лет лишения 
свободы; 
-умышленные деяния, за совершение 
которых максимальное наказание не 
превышает пятнадцати лет лишения 
свободы. 
\/ 
[A] 
В какой санкции указывается два 
или более видов наказания: 
-Относительно-определенная 
санкция; 
-Абсолютно-определенная санкция; 
-Альтернативная санкция; 
-Отсылочная санкция; 
-Абсолютно-неопределенная 
санкция. 

\/ 
[A]  
Состав уголовного правонарушения, 
в котором уголовный закон считает 
законченной объективной стороной 
сам факт совершения деяния 
независимо от наступления 
последствий: 
-Формальный состав уголовного 
правонарушения; 
-Основной состав преступления; 
-Простой состав преступления; 
-Материальный состав 
преступления; 
-Сложный состав преступления; 
\/ 
[A] 
Состав, в котором момент окончания  
уголовного правонарушения 
перенесен на стадию 
предварительной преступной 
деятельности: 
-Формальный состав  уголовного 
правонарушения; 
-Простой состав  уголовного 
правонарушения; 
-Усеченный состав  преступления; 
-Материальный состав 
преступления; 
-Привилегированный состав  
уголовного правонарушения; 
\/ 
[A] 
В каких по конструкции составах  
уголовного правонарушения 
признается оконченным с момента 
наступления последствий: 
-формальных; 
-усеченных; 
-материальных; 
-усеченных, материальных; 
-правильный ответ отсутствует; 
\/ 
[A] 



 

 

 

Какой вид составов преступлений 
различается по способу описания в 
законе:  
-квалифицированный состав  
уголовного правонарушения; 
-материальный состав  уголовного 
правонарушения; 
-сложный состав  уголовного 
правонарушения;  
-усеченный состав преступления;  
-формальный состав  уголовного 
правонарушения.  
\/ 
[A 
]Какой объект  уголовного 
правонарушения определяется как 
совокупность общественных 
отношений, благ (интересов), 
охраняемых уголовным законом от 
преступных посягательств: 
-Общий объект; 
-Родовой объект; 
-Видовой объект, 
-Факультативный объект; 
-Непосредственный объект; 
\/ 
[A] 
На какой объект посягают  
уголовного правонарушения, нормы 
об ответственности за совершение 
которых помещены в единую главу 
УК: 
-Общий объект; 
-Родовой объект; 
-Видовой объект, 
-Факультативный объект; 
-Непосредственный объект; 
\/ 
[A] 
Отличие предмета  уголовного 
правонарушения от объекта: 
-вред не всегда причиняется; 
-предметы внешнего мира, которое 
не посягает на преступное 
посягательство; 

-материальные предметы внешнего 
мира, на которые непосредственно 
воздействует преступник; 
-материальные предметы внешнего 
мира, в результате причиняется 
вред; 
-нет правильного ответа; 
\/ 
[A] 
Понятие родового объекта: 
-совокупность охраняемых 
уголовно-правовыми нормами 
сходных(родственных),однородных 
по своему содержанию; 
-группа однородных по своей 
сущности ценностей, охраняемые 
уголовным законом, на которые 
посягает  уголовного 
правонарушения одной главы; 
-общественные отношения, которые 
охраняются уголовным законом; 
-социально-политические и 
экономические общественные 
отношения, которые охраняются 
единым комплексом уголовно-
правовых норм; 
-нет правильного ответа; 
\/ 
[A] 
Основные признаки объективной 
стороны в усеченных составах 
преступлений: 
-общественно опасное деяние; 
-общественно опасные действия 
лица на стадиях предварительной 
преступной деятельности; 
-общественно опасное деяние,  
общественно опасные последствия и 
причинная связь между ними; 
-общественно опасные последствия 
и причинная связь; 
-общественно опасные действия 
лица на конечной стадии преступной 
деятельности; 
\/ 



 

 

 

[A] 
В каких  уголовного 
правонарушения общественно 
опасные последствия являются 
обязательным признаком 
объективной стороны: 
-с материальным составом; 
-с формальным составом; 
-с усеченным составом; 
-с простым составом; 
-с квалифицированным составом; 
\/ 
[A] 
объективная сторона  уголовного 
правонарушения - это: 
-это совокупность установленных 
законом признаков, 
характеризующих внешнюю сторону 
процесса преступного 
посягательства; 
-признаки объективной стороны 
характеризующее деяние; 
-установленные уголовным законом 
признаки; 
-каждое конкретное  уголовного 
правонарушения; 
-признаки характеризуют деяние 
(действие или бездействие); 
\/ 
[A] 
Понятие причинной связи - это: 
-общественно опасное деяние, 
причинная связь и наступившие 
последствия; 
-связь между общественно опасным 
деянием и наступившими 
последствием, характеризующаяся 
тем, что деяние при сложившихся 
условиях с необходимостью 
породило данное последствие;  
-деяние и наступившие последствия; 
-общественно опасное деяние  
порождает общественно опасные 
последствия; 
-нет правильного ответа; 

\/ 
[A] 
Понятие общественно-опасного 
деяния: 
-предусмотренные уголовным 
законом действие, посягающее на 
охраняемые законом социальные 
ценности; 
-общественно-опасные действия, 
причинная связь; 
-общественно-опасные последствия, 
на которое посягает  уголовного 
правонарушения; 
-общественно-опасные деяния 
посягающее на охраняемые законом 
социальные ценности; 
-нет правильного ответа;    
\/ 
[A]  
Какой из указанных признаков не 
имеет значения для уголовно-
правового понятия субъекта  
уголовного правонарушения: 
-достижение установленного 
уголовным законом возраста; 
-вменяемость; 
-физическое лицо; 
-должностное лицо; 
-невменяемость; 
\/ 
[A] 
Какой из указанных признаков 
субъекта  уголовного 
правонарушения относится к 
специальным признакам субъекта: 
-достижение установленного 
уголовным законом возраста; 
-вменяемость; 
-физическое лицо; 
-должностное лицо; 
-невменяемость; 
\/ 
[A] 



 

 

 

Какой из указанных признаков 
субъекта  уголовного 
правонарушения относится к общим: 
-невменяемое лицо; 
-должностное лицо; 
-вменяемое; 
-юридическое лицо; 
-нет правильного ответа; 
\/ 
[A] 
Обязательным признаком 
субъективной стороны  уголовного 
правонарушения является: 
-Вина; 
-Мотив;                          
-Цель; 
-Эмоциональное состояние; 
-Побуждение. 
\/ 
[A] 
Лицо осознает общественную 
опасность своих действий, 
предвидит реальную возможность 
наступления общественно опасных 
последствий, не желает, но 
сознательно допускает их 
наступление:  
- Косвенный умысел;                
-Небрежность 
-Самонадеянность; 
-Неопределенный умысел; 
-прямой умысел; 
\/ 
[A] 
Возникает при сильном душевном 
волнении, вызванном 
неправомерными действиями 
виновного: 
-Заранее обдуманный умысел; 
-внезапно возникший умысел; 
-Аффектированный умысел; 
-Альтернативный умысел; 
-Конкретизированный умысел. 
\/ 
[A] 

Чем характеризуется волевой 
момент прямого умысла: 
-Желанием наступления 
общественно опасных последствий; 
-Безразличным отношением к 
общественно опасным 
последствиям; 
-Сознательным допущением 
общественно опасных последствий; 
-Легкомысленным расчетом на 
предотвращение общественно 
опасных последствий; 
-Наличием обязанности и 
возможности предвидеть 
общественно опасные последствия. 
\/ 
[A] 
Чем характеризуется волевой 
момент самонадеянности: 
-Желанием наступления 
общественно опасных последствий; 
-Безразличным отношением к 
общественно опасным 
последствиям; 
-Сознательным допущением 
общественно опасных последствий; 
-Легкомысленным расчетом на 
предотвращение общественно 
опасных последствий; 
-Наличием обязанности и 
возможности предвидеть 
общественно опасные последствия. 
\/ 
[A] 
Какой из указанных признаков 
характеризует психическое 
отношение лица к совершенному им 
общественно опасному деянию и его 
последствиям: 
-Возраст лица; 
-Вменяемость; 
-Вина; 
-Общественно опасные последствия; 
-Причинная связь. 
\/ 



 

 

 

[A]  
Что является основанием уголовной 
ответственности: 
- Вина; 
- Индивидуальное свойство 
личности; 
- Деяние, содержащее признаки 
состава  уголовного 
правонарушения; 
- Общественно опасные 
последствия, причиненные деянием; 
- Объективные признаки деяния. 
\/ 
[A] 
С какого момента начинается 
реализация уголовной 
ответственности: 
- С момента вынесения 
постановления о задержании; 
- С момента утверждения 
обвинительного заключения; 
- С момента вынесения судом 
приговора; 
- С момента вступления 
обвинительного приговора суда в 
законную силу; 
- С момента предъявления 
обвинения. 
\/ 
[A] 
Понятие уголовной ответственности 
- это: 
-совершение  уголовного 
правонарушения, то есть деяния, 
содержащие все признаки состава  
уголовного правонарушения, 
предусмотренного уголовным 
законом; 
-уголовно-правовые отношения; 
-общественная опасность как самого 
деяния, так и лица его 
совершившего;  
-обязанность лица, совершившего  
уголовного правонарушения; 
-нет правильного ответа; 

\/ 
[A] 
Когда возникают уголовно-правовые 
отношения: 
-с момента совершения  уголовного 
правонарушения;  
-совершения наиболее общественно-
опасных посягательств на 
охраняемые государством 
отношения общества; 
-с момента вступления 
обвинительного приговора; 
-с момента назначения наказания; 
-нет правильного ответа; 
\/ 
[A]  
Какой из ниже перечисленных 
этапов умышленного  уголовного 
правонарушения не относится к 
стадиям совершения  уголовного 
правонарушения: 
-Обнаружение умысла; 
-Приготовление к преступлению; 
-Неоконченное  уголовного 
правонарушения; 
-Оконченное покушение; 
-Оконченное  уголовного 
правонарушения. 
\/ 
[A] 
К какой стадии совершения 
умышленного  уголовного 
правонарушения относится 
приискание, изготовление или 
приспособление средств или орудий 
преступления, соучастников 
преступления: 
-Обнаружение умысла; 
-Приготовление к преступлению; 
-Неоконченное  уголовного 
правонарушения; 
-Оконченное покушение; 
-Оконченное  уголовного 
правонарушения. 
\/ 



 

 

 

[A] 
Понятие оконченного преступления: 
-общественно опасное, 
противоправное, виновное, 
уголовно-наказуемое деяние; 
-деяние, содержащее объективные 
признаки состава уголовного 
правонарушения; 
-деяние, содержащее все признаки 
состава уголовного 
правонарушения;      
-состав уголовного правонарушения; 
-деяние, повлекшее тяжкие 
последствия. 
\/ 
[A] 
Признаки добровольного отказа:  
-свободное волеизъявление лица, 
окончательность отказа;  
-свободное волеизъявление лица, 
окончательность отказа, наличие 
реальной возможности доведения 
преступления до конца, осознание 
лицом такой возможности на любой 
стадии преступной деятельности; 
-свободное волеизъявление лица, 
окончательность отказа, наличие 
реальной возможности доведения 
преступления до конца, осознание 
лицом такой возможности на любой 
стадии приготовления; 
-свободное волеизъявление лица, 
окончательность отказа, наличие 
реальной возможности доведения 
преступления до конца, осознание 
лицом такой возможности на стадии 
приготовления и неоконченного 
покушения; 
-окончательность отказа, наличие 
реальной возможности доведения 
преступления до конца. 
\/ 
[A]  
Деятельность лица связанная с 
совершением уголовного 

правонарушения другими лицами, 
но не содействующая 
осуществлению преступного деяния 
и не находящаяся в причинной связи 
с преступным результатом это: 
- соучастие в преступлении; 
- прикосновенность к преступлению; 
- приготовление к преступлению; 
- покушение на  уголовного 
правонарушения; 
- необходимая оборона.  
\/ 
[A]  
Как расценивается действия лица без 
предварительного обещания, 
содействовавшего сокрытию следов 
преступления, орудий и средств 
совершения преступления: 
- Пособничество; 
- Укрывательство; 
- Недоносительство; 
- Подстрекательство; 
- Попустительство. 
\/ 
[A]  
Понятие эксцесса соучастника: 
- совершение деяния по 
неосторожности; 
- совершение деяния организатором; 
- совершение лицом преступления, 
не охватывающегося умыслом 
других соучастников; 
- совершение лицом преступления, 
охватывающегося умыслом других 
соучастников; 
- совершение деяния пособником, 
либо подстрекателем. 
\/ 
[A]  
За недонесение о какой категории 
преступлений предусмотрена 
уголовная ответственность: 
- Малозначительных; 
- Средней тяжести; 
- Небольшой тяжести; 



 

 

 

- Тяжких; 
- Особо тяжких. 
\/ 
 [A] 
уголовного правонарушения 
признается совершенным 
преступным сообществом: 
- если оно совершено сплоченной 
организованной группой 
- если оно совершено объединением 
нескольких лиц 
- если оно совершено объединением 
организованных групп, созданным в 
целях одного или нескольких 
преступлений. 
- если оно совершенно группой лиц 
по предварительному сговору 
- если оно совершенно устойчивой 
группой лиц по предварительному 
сговору 
\/ 
[A] 
Какое  преступление признается 
совершенным транснациональным 
преступным сообществом? 
-  уголовного правонарушения, 
совершенное объединением 
организованных групп, созданным в 
целях совершения одного или 
нескольких преступлений на 
территории двух и более государств, 
либо в одном государстве, но его 
подготовка, планирование, 
руководство или последствия имеют 
место в другом государстве или в 
одном государстве, но с участием 
граждан других государств. 
-  уголовного правонарушения, 
совершенное группой лиц по 
предварительному сговору, если в 
нем участвовали лица, заранее 
договорившиеся о совместном 
совершении преступления 
-  уголовного правонарушения 
признается совершенным 

преступным сообществом 
(преступной организацией), если оно 
совершено объединением 
организованных групп, созданным в 
целях совершения одного или 
нескольких преступлений. 
- если оно совершено устойчивой 
группой лиц, заранее 
объединившихся для совершения 
одного или нескольких 
преступлений на территории двух и 
более государств, либо в одном 
государстве, но его подготовка, 
планирование, руководство или 
последствия имеют место в другом 
государстве или в одном 
государстве, но с участием граждан 
других государств. 
-  уголовного правонарушения, 
совершенное группой лиц по 
предварительному сговору, если в 
нем не участвовали лица, заранее 
договорившиеся о совместном 
совершении преступления 
\/ 
[A]  
Какое  уголовного правонарушения 
не относится к единичному 
преступлению: 
- Составное; 
- Неоднократное; 
- Продолжаемое; 
- Длящееся; 
- Сложное.       
\/ 
[A] 
уголовного правонарушения, 
которое складывается из ряда 
последовательно совершаемых 
тождественных преступных 
действий, направленных к общей 
цели и составляющих в своей 
совокупности единое  уголовного 
правонарушения: 



 

 

 

- Составное  уголовного 
правонарушения;   
- Продолжаемое  уголовного 
правонарушения; 
- Длящееся  уголовного 
правонарушения; 
-  уголовного правонарушения с 
альтернативным действием; 
- Сложное  уголовного 
правонарушения. 
\/ 
[A] 
Какая форма множественности 
имеет место в случае совершения 
лицом двух или более деяний, 
предусмотренных различными 
статьями или частями статьи 
Особенной части УК, ни за одно из 
которых лицо не было осуждено: 
- Неоднократность; 
- Совокупность; 
- Простой рецидив; 
- Опасный рецидив;                       
- Особо опасный рецидив. 
\/ 
[A]  
Какая форма множественности 
имеет место в случае совершения 
умышленного преступления лицом, 
имеющим судимость за ранее 
совершенное умышленное 
преступление: 
- Неоднократность; 
- Идеальная совокупность;          
- Реальная совокупность; 
- Рецидив; 
- Повторность; 
\/ 
[A] 
Понятие рецидива преступлений: 
- совершение лицом, имеющим 
судимость, нового преступления; 
- совершение лицом, имеющим 
судимость за неосторожное 

преступление, двух и более 
умышленных преступлений; 
- совершение лицом, имеющим 
судимость за тяжкое или особо 
тяжкое преступление, нового 
тяжкого и особо тяжкого 
преступления; 
- совершение умышленного 
преступления лицом, имеющим 
судимость за ранее совершенное 
умышленное преступление; 
- совершение лицом, не имеющим 
судимость, двух и более новых 
преступлений. 
\/ 
[A]  
Понятие неоднократности 
преступлений: 
- совершение одним лицом двух и 
более деяний, предусмотренных 
различными статьями или частями 
статьи УК; 
- совершение одним лицом двух и 
более умышленных преступлений; 
- совершение одним лицом двух и 
более деяний предусмотренных 
одной и той же статьей или частью 
статьи Особенной части УК РК; 
- совершение одним лицом двух и 
более тождественных или 
однородных преступлений, 
объединенных одним умыслом и 
целью;  
- совершение одним лицом двух и 
более тождественных преступлений. 
\/ 
[A]  
Какое из указанных обстоятельств 
не является исключающим 
преступность деяния в соответствии 
с уголовным законом: 
- Крайняя необходимость; 
- Физическое или психическое 
принуждение; 
- Обоснованный риск; 



 

 

 

- Согласие потерпевшего; 
- Исполнение приказа или 
распоряжения. 
\/ 
[A]  
Признаки задержания лица, 
совершившего  уголовного 
правонарушения как обстоятельства, 
исключающего преступность 
деяния: 
- лишение личной свободы, 
подозреваемого в совершении 
преступления с целью пресечения 
преступления 
- кратковременное лишение личной 
свободы очевидного преступника с 
целью немедленного доставления 
его правоохранительным органам 
- кратковременное лишение лица, 
подозреваемого в совершении 
преступления с целью привлечения 
его к уголовной ответственности 
- лишение личной свободы, 
подозреваемого в совершении 
преступления 
- кратковременное лишение лица, 
подозреваемого в совершении 
преступления 
\/ 
[A]  
Является ли перечень смягчающих 
обстоятельств исчерпывающим: 
- является 
- не является 
- в отдельных, строго установленных 
законом случаях, является 
исчерпывающим 
- является, но только в отношении 
несовершеннолетних 
- является, но только в отношении 
женщин и несовершеннолетних 
\/ 
[A]  
Перечень отягчающих обстоятельств 
в законе исчерпывающий: 

- да 
- нет 
- нет, но только в отношении лиц, 
совершивших тяжкие или особо 
тяжкие преступления 
- да, но только в отношении 
несовершеннолетних, женщин, 
мужчин, достигших 
шестидесятипятилетнего возраста, а 
так же в отношении инвалидов 
первой и второй группы 
- нет, но только в отношении лиц, 
совершивших опасный, либо особо 
опасный рецидив  
 
[A]  
Деятельность лица связанная с 
совершением преступления другими 
лицами, но не содействующая 
осуществлению преступного деяния 
и не находящаяся в причинной связи 
с преступным результатом это: 
- соучастие в преступлении; 
- прикосновенность к преступлению; 
- приготовление к преступлению; 
- покушение на  уголовного 
правонарушения; 
- необходимая оборона.  
\/ 
[A]  
По какому из указанных признаков 
можно отличить необходимую 
оборону от крайней необходимости: 
- защита правоохраняемых 
интересов; 
- защита от наличной, действительно 
существующей опасности; 
- причинения вреда посягающему 
лицу; 
- вред причиняется посягающему 
или третьим лицам; 
- по всем из указанных признаков. 
\/ 
[A]  



 

 

 

Укажите максимальный срок 
назначение ареста как одного из 
видов наказания: 
- законом не установлен; 
- установлен в зависимости от 
обстоятельств; 
- 90 суток; 
- 60 суток; 
- 80 суток. 
\/ 
[A]  
Каким видом наказания заменятся 
штраф, назначенный как основной 
вид наказания, в случае злостного 
уклонения от его уплаты: 
- привлечением к общественным 
работам; 
- конфискацией имущества; 
- ограничением свободы; 
- лишением права занимать 
определенную должность или 
заниматься определенной 
деятельностью; 
- лишением свободы. 
\/ 
[A]  
Понятие системы наказаний: 
- исчерпывающий перечень 
наказаний и иных мер 
государственного принуждения, 
расположенный в уголовном законе 
в определенной последовательности 
- исчерпывающий перечень 
наказаний и принудительных мер, 
расположенный в уголовном законе 
в определенной последовательности 
- исчерпывающий перечень 
наказаний, расположенный в 
уголовном законе в определенной 
последовательности 
- исчерпывающий перечень 
наказаний 
- перечень наказаний 
расположенный в уголовном законе 
в определенной последовательности 

\/ 
[A]  
Место отбывания лишения свободы: 
-колония-поселение, 
исправительные колонии общего, 
строгого, особого режима, тюрьма 
-колония-поселение, 
исправительные колонии общего, 
строгого, особого режима, 
воспитательные колонии общего, 
усиленного режима,  тюрьма 
-колония-поселение, 
исправительные колонии общего, 
строгого, особого режима, 
воспитательные колонии общего, 
усиленного режима,  тюрьма, 
следственные изоляторы 
-колония-поселение, 
исправительные колонии общего, 
строгого, особого режима 
- воспитательные колонии общего, 
усиленного режима,  тюрьма, 
следственные изоляторы 
\/ 
[A] 
Какие наказания применяются в 
совершении уголовного проступка: 
- штраф, конфискация имущества, 
лишение специального, воинского 
или почетного звания, классного 
чина, дипломатического ранга, 
квалификационного класса и 
государственных наград 
- лишение права занимать 
определенную должность или 
заниматься определенной 
деятельностью, конфискация 
имущества, лишение военного или 
почетного звания, классного чина 
- штраф, исправительные работы, 
привлечение к общественным 
работам, арест 
- штраф, конфискация имущества, 
арест 



 

 

 

- штраф, лишение воинского или 
почетного звания, конфискация 
имущества 
\/ 
[A]  
Какие наказания могут назначаться 
как за уголовный проступок так и 
преступление: 
- штраф, исправительные работы 
- штраф, привлечение к 
общественным работам 
- штраф, конфискация имущества 
- штраф, лишение воинского или 
почетного звания, конфискация 
имущества 
- правильный ответ отсутствует 
\/ 
[A] 
Кому не назначается привлечение к 
общественным работам: 
- беременным женщинам, женщинам 
в возрасте свыше 58 лет и мужчинам 
свыше 63 лет, беременным 
женщинам, женщинам, имеющим 
детей в возрасте до 3 лет, инвалидам 
1 или 2 группы 
- военнослужащим, женщинам в 
возрасте свыше 50 лет и мужчинам 
свыше 55 лет,  мужчинам и 
женщинам, имеющим детей в 
возрасте до 3 лет, инвалидам 1 или 2 
группы 
- военнослужащим, женщинам в 
возрасте свыше 55 лет и мужчинам 
свыше 60 лет, беременным 
женщинам, женщинам, имеющим 
детей в возрасте до 3 лет, инвалидам 
2 или 3 группы 
- военнослужащим, должностным 
лицам, женщинам в возрасте свыше 
55 лет и мужчинам свыше 60 лет, 
беременным женщинам, женщинам, 
имеющим детей в возрасте до 5 лет, 
инвалидам 1 или 2 группы 

-военнослужащим, 
несовершеннолетним, женщинам в 
возрасте свыше 50 лет, и мужчинам 
в возрасте свыше 60 лет, 
беременным женщинам, женщинам, 
имеющим детей в возрасте до 8 лет, 
инвалидам 2 или 3 группы 
\/ 
[A] 
Назначается ли конфискация 
имущества при условном 
осуждении: 
- назначается 
- не назначается 
- назначается, но только в 
отношении должностных лиц, 
совершивших коррупционные 
преступления 
- назначается, но только в 
отношении лиц, совершивших 
тяжкие или особо тяжкие корыстные  
преступления  
- назначается в иных, строго 
установленных законом случаях 
\/ 
 [А] 
Понятие предмета уголовного 
правонарушения: 
- вещи материального мира, 
которым в результате совершения 
преступления причиняется вред; 
-общественные отношения, 
интересы, блага, которым в 
результате совершения 
преступления причиняется вред; 
-вещи материального мира, с 
использованием которых 
совершается  уголовного 
правонарушения; 
-вещи материального мира, по 
поводу которых совершается  
уголовное правонарушения; 
-вещи материального мира путем 
воздействия, на которые 
совершается  преступления; 



 

 

 

\/ 
[А] 
Какой закон имеет обратную силу: 
-Закон, придающий дополнительное 
наказание, при неизменности 
основного наказания;     
-Закон, предусматривающий 
дополнительное наказание, при 
неизменности основного наказания;                   
-Закон, придающий 
дополнительному наказанию 
характер основного;     
-Закон, устанавливающий более 
строгое альтернативное наказание;  
-Закон, устраняющий преступность 
или наказуемость деяния, 
смягчающий ответственность или 
наказание; 
\/ 
[А] 
Понятие «преступление» образует 
совокупность следующих признаков: 
- виновность, наказуемость, 
аморальность; 
-общественная опасность, 
противоправность, виновность, 
наказуемость, аморальность; 
-общественная опасность, 
противоправность, виновность, 
наказуемость; 
-объект, объективная сторона, 
субъект, субъективная сторона; 
-общественная опасность, 
противоправность, виновность, 
наказуемость, аморальность, 
запрещенность деяний уголовным 
законом; 
\/ 
[А] 
Каково содержание признака 
общественной опасности 
преступного деяния: 
- Преступление нарушает 
установленный уголовным законом 
запрет; 

-Преступление посягает на 
охраняемый уголовным законом 
объект, причиняя вред; 
-Преступление совершается при 
наличии соответствующего 
психического отношения лица 
деянию и последствиям; 
-Преступление предполагает 
обязательное установление за его 
совершение соответствующего 
наказания; 
-Преступление посягает на 
предполагаемый охраняемый 
уголовным законом объект, создавая 
угрозу причинения вреда; 
[А] 
Малозначительность деяния 
определяется: 
-Причинением незначительного 
вреда; 
-Причинением малозначительного 
вреда и его добровольного 
возмещения; 
-Причинением незначительного 
вреда при направленности умысла 
на причинение большого вреда; 
-Отсутствием вреда по 
обстоятельствам, не зависящим от 
воли виновного; 
-При направленности умысла на 
причинение большего вреда; 
\/ 
[А] 
Какие деяния относятся к категории 
преступлений небольшой тяжести: 
-умышленные деяния, за совершение 
которых максимальное наказание   
не превышает  двух лет лишение 
свободы, а также неосторожные 
деяния, за совершение которых 
максимальное наказание не 
превышает трех лет лишения 
свободы; 
-умышленные деяния, за совершение 
которых максимальное наказание не 



 

 

 

превышает одного года лишения 
свободы, а также неосторожные 
деяния, за совершение которых 
максимальное наказание не 
превышает трех лет лишения 
свободы; 
-неосторожные деяния, за 
совершение которых максимальное 
наказание не превышает пяти лет 
лишения свободы; 
-умышленные деяния, за совершение 
которых максимальное наказание не 
превышает двух лет лишения 
свободы; 
- неосторожные деяния, за 
совершение которых максимальное 
наказание не превышает четырех лет 
лишения свободы; 
\/ 
[А] 
Какой из указанных признаков 
состава преступления является 
факультативным для причинения 
смерти по неосторожности: 
-Общественно опасное действие; 
-Общественно опасные последствия; 
-Вина; 
-Способ совершения опасного 
преступления; 
-Время совершения преступления; 
\/ 
[А] 
Понятие состава уголовного 
правонарушения: 
-совокупность юридически 
значимых объективных признаков, 
характеризующих деяние как  
уголовного правонарушения; 
-совокупность юридических 
уголовным законом субъективных 
признаков, характеризующих деяние 
как  уголовного правонарушения; 
-совокупность юридически 
значимых субъективных признаков, 

характеризующих деяние как  
уголовного правонарушения; 
-совершенное виновно общественно 
опасное деяние (действие или 
бездействие), запрещенное 
Кодексом под угрозой наказания; 
-совокупность установленных 
уголовным законом субъективных 
признаков, характеризующих деяние 
как уголовного правонарушения; 
\/ 
[А] 
Что не является элементом состава 
уголовного правонарушения: 
-объективная сторона уголовного 
правонарушения; 
-субъективная сторона уголовного 
правонарушения; 
-субъект уголовного 
правонарушения: 
-объект уголовного 
правонарушения; 
-общественная опасность; 
\/ 
[А] 
Что является элементом состава 
уголовного правонарушения: 
-объективная сторона уголовного 
правонарушения 
-общественно-опасные последствия; 
-вина; 
-субъект уголовного 
правонарушения; 
-причинная связь между 
общественно-опасным деянием и 
наступившими последствиями; 
\/ 
[А] 
Понятие непосредственного объекта 
уголовного правонарушения:  
-совокупность всех однородных 
общественных отношений, благ, 
интересов которым в результате 
совершения преступления 
непосредственно причиняется вред; 



 

 

 

-совокупность всех общественных 
отношений, благ и интересов, 
которым в результате совершения 
преступления непосредственно 
причиняется вред; 
-совокупность конкретных 
общественных отношений, которым 
в результате совершения 
преступления непосредственно 
причиняется вред; 
-общественные отношения, блага, 
интересы, которым в результате 
совершения преступления может 
быть причинен вред; 
-совокупность конкретных благ, 
интересов в результате совершения 
преступления может причинен вред; 
\/ 
[А] 
Понятие общего объекта: 
-общественно-значимые ценности, 
благо и интересы; 
-общественные отношения, которые 
охраняется уголовным законом;  
-совокупность социально-значимых 
ценностей, интересов, которые 
охраняются уголовным законом от 
преступных посягательств; 
-преступления, которое раскрывает 
социальное содержание; 
-совокупность социально-значимых 
благ отношений, которые 
охраняются уголовным законом от 
преступных посягательств; 
\/ 
[А] 
Формы общественно-опасного 
деяния: 
-пассивность; 
-действие; 
-аморальность; 
-активность; 
-безразличность; 
\/ 
[А] 

Какой вред относится к 
материальным последствиям: 
-физический, материальный; 
-значительный вред; 
-незначительный вред; 
-психологический вред; 
-нет правильного ответа; 
\/ 
[А] 
Какой признак объективной стороны 
не является обязательным в 
материальных составах 
преступления: 
-Общественно опасное деяние; 
-Общественно опасное последствие; 
-Причинная связь между деянием и 
последствием; 
-Время совершения общественно 
опасного деяния; 
-Совершения общественно опасного 
деяния; 
\/ 
[А] 
Основные признаки объективной 
стороны в материальных составах 
преступления: 
-общественная опасность; 
-причинная связь и общественно 
опасные последствия; 
-общественно опасное деяние,  
общественно опасные последствия; 
-причинная связь и последствие; 
-правильный ответ отсутствует; 
\/ 
[А] 
Факультативные признаки 
объективной стороны состава 
преступления: 
-время, место, способ, обстановка, 
орудия, средства совершения 
преступления, предмет 
преступления; 
- обстановка, орудия и средства 
совершения преступления; 



 

 

 

-время, место, способ, обстановка, 
орудия, средства совершения 
преступления, обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие 
ответственность; 
-время, место, способ, обстановка; 
-время, место, предмет совершения 
преступления; 
\/ 
[А] 
объективная сторона включает в 
себя: 
-деяния, общественно-опасные 
последствия, причинная связь между 
деянием и последствиями; 
-деяния, последствия; 
-действие, место, время, способ, 
обстановка, вид и средства; 
-бездействие, общественно-опасные 
последствия, причинная связь между 
деянием и последствиями; 
- правильный ответ отсутствует; 
\/ 
[А] 
Виды причинной связи: 
-прямая; 
-прямая и альтернативная; 
-косвенная и формальная; 
-альтернативная и дополнительная; 
-косвенная и дополнительная; 
\/ 
[А] 
Понятие субъекта уголовного 
правонарушения: 
- вменяемое лицо, достигшее 
возраста уголовной ответственности; 
- невменяемое; 
-физическое, вменяемое лицо, 
совершившее  уголовного 
правонарушение; 
-физическое, невменяемое лицо, 
достигшее возраста уголовной 
ответственности, обладающее также 
дополнительными, юридически 
значимыми признаками; 

-физическое, вменяемое лицо, 
совершившее  уголовного 
правонарушение, достигшее 16-
летнего возраста; 
\/ 
[А] 
Понятие невменяемости: 
- неспособность лица осознавать 
фактический характер своих 
действий (бездействия) или 
руководить ими; 
- неспособность лица осознавать 
общественно опасный характер 
своего деяния; 
- неспособность лица осознавать 
общественно опасный характер 
своего деяния и предвидеть 
наступление последствий;  
- неспособность лица осознавать 
фактический характер и 
общественную опасность своих 
действий (бездействия); 
-руководить своими действиями 
вследствие хронического 
психического заболевания, и иного 
болезненного состояния; 
\/ 
[А]  
Понятие “ограниченной 
вменяемости”: 
-промежуточное состояние между 
вменяемостью и невменяемостью; 
-в силу психического расстройства 
лицо не в полной мере осознает 
фактический характер своих 
действий и руководить ими; 
-в силу психического расстройства 
лицо не в полной мере осознает 
общественную опасность своих 
действий (бездействия) либо 
руководить ими; 
-в силу своего возраста не осознает 
общественно опасный характер 
своего деяния; 
-правильный ответ отсутствует; 



 

 

 

\/ 
[А] 
виды субъекта уголовного 
правонарушения: 
-дополнительный, общий; 
-общий; 
-специальный; 
-особенный, специальный 
-непосредственный; 
\/ 
[А] 
Укажите форму вины: 
-Умысел (прямой и косвенный); 
-Неосторожность; 
-Дополнительный умысел; 
-Альтернативный умысел; 
-Аффектированный умысел. 
\/ 
[А] 
Укажите формы неосторожности: 
-самонадеянность; 
-легкомысленность; 
-косвенный умысел; 
-безразличие; 
-правильный ответ отсутствует; 
\/ 
[А] 
Прямой умысел в формальных 
составах уголовного 
правонарушения: 
-лицо осознавало общественно 
опасные последствия своего деяния; 
-не желало наступления 
общественно опасных последствий; 
-лицо осознавало общественно 
опасный характер своего деяния, 
предвидело возможность 
наступления последствий и 
сознательно их допускало, либо 
безразлично к ним относилось 
-лицо осознавало общественно 
опасный характер своего деяния и 
желало их совершить 
-лицо осознавало общественно 
опасный характер своего деяния 

\/ 
[А]  
Косвенный умысел в материальных 
составах уголовного 
правонарушения: 
-лицо осознавало общественно 
опасные последствия своего деяния, 
предвидело возможность их 
наступления и сознательно их 
допускало либо безразлично к ним 
относилось 
-лицо осознавало общественно 
опасный характер своего деяния, 
предвидело возможность 
наступления последствий; 
- желало наступления последствий, 
но сознательно допускало их 
наступление либо относилось к ним 
безразлично 
-лицо осознавало общественно 
опасный характер своего деяния и 
безразлично относилось к 
наступлению последствий 
-лицо осознавало общественно 
опасный характер своего деяния, 
предвидело возможность 
наступления последствий и 
сознательно их допускало, либо 
безразлично к ним относилось  
\/ 
[А] 
Понятие “двойной”(сложной) формы 
вины: 
-наличие умысла по отношению к 
деянию; 
- наличие умысла по отношению к 
наступившим последствиям 
-наличие умысла по отношению к 
близлежащим последствиям 
содеянного и неосторожности 
относительно отдаленных 
последствий этого деяния 
-наличие умысла и неосторожности 
в содеянном; 



 

 

 

-наличие умысла по отношению к 
деянию и  по отношению к 
наступившим последствиям 
\/ 
[А] 
Понятие преступной 
самонадеянности: 
-лицо осознавало общественно 
опасный характер своего деяния, 
предвидело возможность 
наступления последствий, но 
легкомысленно, без достаточных к 
тому оснований рассчитывало на их 
предотвращение; 
-лицо предвидело возможность 
наступления общественно опасных 
последствий своих действий 
(бездействия),  
-предвидело возможность 
наступления последствий и 
рассчитывало на предотвращение  
наступления последствий; 
-лицо предвидело возможность 
наступления общественно опасного 
деяния и при достаточных к тому 
оснований легкомысленно 
рассчитывало на предотвращение 
этих последствий; 
-лицо предвидело возможность 
наступления последствий, 
рассчитывало на предотвращение 
этих последствий; 
\/ 
[А] 
Понятие преступной небрежности: 
-лицо не осознавало общественно 
опасный характер своего деяния, не 
предвидело возможности 
наступления общественно опасных 
последствий своего деяния, хотя при 
должной внимательности и 
предусмотрительности должно было 
и могло предвидеть; 
-лицо предвидело возможность 
наступления последствий своего 

деяния, но не обязано было его 
предотвращать; 
-лицо не предвидело возможность 
наступления общественно опасных 
последствий своих действий 
(бездействия); 
- лицо не предвидело возможность 
наступления общественно опасных 
последствий своих действий 
(бездействия), хотя должно было 
предвидеть; 
- нет правильного ответа; 
\/ 
[А]  
С какого момента прекращается 
уголовная ответственность: 
- С момента замены, не отбытой 
части наказания более мягким 
наказанием; 
- С момента отбытия назначенного 
наказания; 
- С момента уголовно-досрочного 
освобождения от наказания; 
- С момента снятия и погашения 
судимости; 
- правильный ответ отсутствует; 
\/ 
[А] 
Виды уголовной ответственности: 
-отрицательная ответственность; 
-положительная ответственность; 
-позитивная ответственность; 
- негативная и реальная 
ответственность; 
-реальная ответственность; 
\/ 
[А] 
Началом применения уголовной 
ответственности является: 
-признание лица виновным в 
совершении преступления; 
- осуждения и окончанием снятия 
судимости; 



 

 

 

-применение судом мер уголовного 
наказания или других уголовно-
правовых мер; 
-государственное осуждение, 
отрицательная оценка;  
-отрицательная оценка 
совершенного деяния, так и лица его 
совершившего;  
\/ 
[А] 
За приготовление, к какому 
преступлению наступает уголовная 
ответственность: 
-К преступлению небольшой или 
средней тяжести; 
-К преступлению средней тяжести 
или тяжкому; 
-К тяжкому и средней тяжести; 
-Особо тяжкому; 
-К преступлению небольшой, 
средней тяжести или тяжкому; 
\/ 
[А] 
За покушение на какое преступление 
наступает уголовная 
ответственность: 
-На преступление небольшой или 
средней тяжести; 
-На преступление небольшой, 
средней тяжести или тяжкое; 
-На преступление небольшой 
тяжести, средней тяжести или особо 
тяжкое; 
-На преступление средней тяжести; 
-На преступление тяжкое или 
небольшой тяжкое. 
\/ 
[А] 
Когда наступает уголовная 
ответственность за приготовление: 
-если имеет место приготовление к 
преступлению; 
-если имеет место приготовление к 
небольшой тяжести преступлению; 

-если имеет место приготовление к 
особо тяжкому преступлению;  
-если имеет место приготовление к 
преступлению средней тяжести, 
тяжкому, или особо тяжкому; 
-если имеет место приготовление к 
тяжкому и средней тяжести 
преступлению. 
\/ 
[А] 
Понятие покушения на 
преступление: 
-совершенные с прямым или 
косвенным умыслом деяния, 
непосредственно направленные на 
совершение преступления, если при 
этом преступление не было доведено 
до конца по независящим от лица 
обстоятельствам; 
-совершенные с прямым умыслом 
действия, непосредственно 
направленные на совершение 
преступления; 
-деяние, непосредственно 
направленное на совершение 
преступления; 
-совершенные с прямым умыслом 
деяния (действия, бездействие), 
непосредственно направленные на 
совершение преступления; 
-правильный ответ отсутствует; 
\/ 
[А] 
Понятие стадий совершения 
умышленного преступления: 
-процесс формирования умысла 
-процесс формирования умысла 
-отдельные этапы, звенья в 
реализации преступного замысла 
лица.; 
-процесс  реализации умысла 
-этап от формирования умысла до 
его реализации 
\/ 
[А] 



 

 

 

Виды стадий совершения 
умышленного уголовного 
правонарушения: 
-обнаружение умысла, покушение, 
оконченное уголовного 
правонарушения. 
-обнаружение умысла, 
приготовление, покушение, 
оконченное уголовного 
правонарушения 
-приготовление, покушение; 
-обнаружение умысла, 
приготовление, оконченное 
уголовного правонарушения 
- не оконченное уголовного 
правонарушения; 
\/ 
[А]  
Понятие организатора: 
- лицо, организовавшее совершение 
уголовного правонарушения или 
руководившее его исполнением, а 
равно лицо, создавшее 
транснациональную организованную 
группу, транснациональное 
преступное сообщество 
(транснациональную преступную 
организацию) или устойчивую 
вооруженную группу (банду) либо 
руководившее ими;  
- лицо, создавшее организованную 
группу, преступное сообщество 
(преступную организацию) либо 
руководившее ими; 
- лицо, создавшее и руководившее 
деятельностью группы лиц, группы 
лиц по предварительному сговору, 
организованной группы или 
преступного сообщества. 
- лицо, создавшее и руководившее 
деятельностью группы лиц 
- лицо, склонившее другое лицо к 
совершению преступления путем 
уговора, подкупа, угрозы иди 
другим способом 

\/ 
[А] 
Понятие подстрекателя: 
- лицо, содействовавшее 
совершению уголовного 
правонарушения 
- лицо, склонившее другое лицо к 
совершению уголовного 
правонарушения путем угрозы или 
другим способом 
- лицо, создавшее условие для 
совершения уголовного 
правонарушения 
- лицо, создавшее и руководившее 
деятельностью группы лиц 
- лицо, устраняющее препятствия к 
совершению уголовного 
правонарушения 
\/ 
[А] 
Понятие пособника уголовного 
правонарушения: 
- лицо, содействовавшее 
совершению уголовного 
правонарушения советами, 
указаниями, предоставлением 
информации или средств 
совершения преступления 
- лицо, устраняющее препятствия к 
совершению уголовного 
правонарушения 
- лицо, содействовавшее 
совершению уголовного 
правонарушения советами, 
указаниями, предоставлением 
информации, орудий или средств 
совершения преступления, либо 
устранением препятствий к 
совершению преступления; 
- лицо, склонившее другое лицо к 
совершению уголовного 
правонарушения путем уговора, 
подкупа, угрозы или другим 
способом 



 

 

 

- лицо, заранее не обещавшее скрыть 
преступника, орудия или иные 
средства совершения уголовного 
правонарушения, а равно лицо, 
заранее обещавшее приобрести или 
сбыть такие предметы. 
\/ 
[А]  
От каких единичных уголовных 
правонарушений следует отличать 
неоднократность: 
- сложных; 
- составных, сложных, длящихся, 
продолжаемых; 
- длящихся; 
- альтернативных; 
- сложных, длящихся, 
альтернативных. 
\/ 
[А]  
Понятие множественности 
уголовных правонарушений: 
- совершение одним лицом двух и 
более уголовных правонарушений 
- совершение одним лицом двух и 
более уголовных правонарушений, 
по которым не погашена или снята 
судимость. 
- совершение одним лицом двух и 
более уголовных правонарушений, 
по которым  истекли сроки; 
- совершение одним лицом 
уголовного правонарушения, 
имеющим судимость за ранее 
совершенное умышленное 
преступление 
- при совершении лицом тяжкого 
преступления, если ранее это лицо 
было осуждено за тяжкое 
преступление 
\/ 
[А]  
Формы множественности уголовных 
правонарушений: 

- повторность,  систематичность, 
совершение преступления в виде 
промысла. 
- повторность, неоднократность, 
совокупность, рецидив. 
- неоднократность, совокупность, 
рецидив; 
- систематичность; 
- повторность, систематичность, 
рецидив. 
\/ 
[А]  
Каким образом определяется срок и 
размер наказания при рецидиве 
преступлений: 
- срок и размер наказания могут 
быть ниже одной трети  размера 
наиболее строгого вида наказания; 
- срок и размер наказания не могут 
быть ниже одной трети  
максимального срока; 
- срок и размер наказания не могут 
быть ниже трех четвертей 
максимального срока и размера 
наиболее строгого вида наказания 
- срок и размер наказания не могут 
быть ниже половины максимального 
срока и размера наиболее строгого 
вида наказания 
- в данном случае каких-либо 
ограничений по срокам или 
размерам наказания законом не 
предусмотрено  
\/ 
[А]  
Срок и размер наказания при 
опасном рецидиве преступлений: 
- срок и размер наказания не могут 
быть ниже одной третей 
максимального срока; 
- срок и размер наказания не могут 
быть ниже двух третей размера 
наиболее строгого вида наказания; 
- срок и размер наказания не могут 
быть ниже трех четвертей 



 

 

 

максимального срока и размера 
наиболее строгого вида наказания 
- срок и размер наказания не могут 
быть ниже половины максимального 
срока и размера наиболее строгого 
вида наказания 
- в данном случае каких-либо 
ограничений по срокам или 
размерам наказания законом не 
предусмотрено  
 
\/ 
[А] 
В каких случаях преступление не 
признается совершенным 
неоднократно: 
- если за ранее совершенное 
преступление лицо было в 
установленном законом порядке, 
освобождено от уголовной 
ответственности или по нему 
истекли сроки давности. 
- если за ранее совершенное 
преступление лицо было в 
установленном законом порядке,  
истекли сроки давности привлечения 
к уголовной ответственности. 
- если за ранее совершенное 
преступление лицо было в 
установленном законом порядке 
освобождено от уголовной 
ответственности. 
- лицо совершило одно умышленное 
преступление 
- если за ранее совершенное 
преступление лицо было в 
установленном законом порядке, 
судимость была погашена или снята; 
\/ 
[А] 
Каким образом назначается 
наказание по совокупности тяжких 
или особо тяжких преступлений: 
- суд, назначив наказание за каждое 
преступление отдельно, определяет 

окончательное наказание путем 
частичного сложения наказаний (при 
этом окончательное наказание в 
виде лишения свободы не может 
превышать двадцати лет) 
- суд, назначив наказание за каждое 
преступление отдельно, определяет 
окончательно наказание путем 
полного или частичного сложения 
наказаний (при этом окончательное 
наказание в виде лишения свободы 
не может превышать двадцати лет) 
- суд, назначив наказание за каждое 
преступление  отдельно, определяет 
окончательное наказание путем 
поглощения менее строгого 
наказания более строгим;  
-  суд, назначив наказание за каждое 
преступление  отдельно, определяет 
окончательное наказание  путем 
полного сложения наказаний  
- суд, назначив наказание за каждое 
преступление отдельно, определяет 
окончательное наказание путем 
поглощения менее строгого 
наказания более строгим 
\/ 
[А] 
Понятие совокупности 
преступлений: 
- совершение одним лицом двух или 
более тождественных преступлений, 
ни за одно из которых оно еще не 
было осуждено или не было 
освобождено от уголовной 
ответственности, либо совершение 
лицом одного деяния, в котором 
предусмотрены признаки двух и 
более преступлений; 
- совершение одним лицом двух или 
более различных преступлений, ни 
за одно из которых оно еще не было 
осуждено или не было освобождено 
от уголовной ответственности; 



 

 

 

- совершение одним лицом двух или 
более преступлений, ни за одно из 
которых оно еще не было осуждено  
или не было освобождено от 
уголовной ответственности; 
-  совершение лицом одного деяния; 
- совершение лицом одного деяния, 
содержащего признаки 
преступлений, предусмотренных 
двумя или более статьями УК. 
\/ 
[А]  
Какие судимости не учитываются 
при признании рецидива: 
- судимости за преступления, 
совершенные лицом в возрасте до 21 
лет; 
- судимости за преступления, 
совершенные лицом в возрасте до 18 
лет, а также судимости женщин 
старше 60 лет и мужчин старше 65 
лет; 
- судимости за преступления 
небольшой, средней тяжести, а 
также погашенные или снятые 
судимости; 
- судимости за преступления, 
совершенные лицом в возрасте до 21 
года; 
- погашенные или снятые 
судимости; 
\/ 
[А]  
От каких единичных преступлений 
следует отличать неоднократность: 
- сложных; 
- составных, сложных, длящихся, 
продолжаемых; 
- длящихся; 
- альтернативных; 
- сложных, длящихся, 
альтернативных. 
\/ 
[А]  

Каким образом определяется срок и 
размер наказания при рецидиве 
преступлений: 
- срок и размер наказания не могут 
быть ниже одной трети  
максимального срока  
- срок и размер наказания не могут 
быть ниже одной четвертой  размера 
наиболее строгого вида наказания 
- срок и размер наказания не могут 
быть ниже трех четвертей 
максимального срока и размера 
наиболее строгого вида наказания 
- срок и размер наказания не могут 
быть ниже половины максимального 
срока и размера наиболее строгого 
вида наказания 
- в данном случае каких-либо 
ограничений по срокам или 
размерам наказания законом не 
предусмотрено;  
\/ 
[А]  
В каком случае отсутствуют 
основания для задержания лица, 
подозреваемого в совершении 
преступления: 
- Лицо застигнуто при совершении 
преступления или непосредственно 
после его совершения; 
- Очевидцы, потерпевший прямо 
указывают на данное лицо, как на 
совершившее преступление;  
- На подозреваемом, а также на его 
одежде, при нем или в жилище 
обнаружены явные следы 
преступления; 
- Личность подозреваемого 
установлена; 
- Лицо  пытается скрываться; 
\/ 
[А]  
Что не является превышением 
пределов необходимой обороны: 
- чрезмерная оборона; 



 

 

 

- мнимая оборона; 
- явное несоответствие защиты 
характеру и степени общественной 
опасности посягательства; 
- не является превышением пределов 
необходимой обороны причинение 
вреда лицу, посягающему на жизнь 
человека, либо при отражении иного 
посягательства сопряженного: 
с насилием, опасным для жизни или 
здоровья обороняющегося или 
других лиц, либо с 
непосредственной угрозой такого 
насилия; 
с противоправным насильственным 
вторжением в жилище или иное 
помещение.  
- При отражении иного 
посягательства сопряженного: 
с применением или попыткой 
применения оружия либо иных 
предметов или средств, 
использование которых 
представляет угрозу жизни или 
здоровью обороняющегося или 
других лиц; 
\/ 
[А] 
Критерии правомерного причинения 
вреда:  
- необходимость причинения вреда; 
минимальный размер причиняемого 
вреда; соответствие общественно 
полезной цели поступка 
- необходимость причинения вреда; 
минимальный размер причиняемого 
вреда; соответствие общественно  
полезной цели поступка; 
максимальная допустимость вреда; 
разумная достаточность вреда: 
причинение вреда меньшего. 
- необходимость причинения вреда; 
максимальная допустимость вреда;  
- соответствие общественно 
полезной цели поступка. 

- необходимость причинения вреда; 
минимальный размер причиняемого 
вреда; соответствие общественно  
полезной цели поступка; 
максимальная допустимость вреда; 
разумная достаточность вреда: 
причинение вреда большего. 
\/ 
[А]  
Какой из видов наказания 
назначается только за совершение 
преступления: 
- Штраф; 
- Лишение права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью; 
- Лишение свободы; 
- Лишение специального, воинского 
или почетного звания, классного 
чина, дипломатического ранга, 
квалифицированного класса и 
государственных наград; 
- Исправительные работы 
\/ 
[А]  
Какой из видов наказания относится 
к дополнительным видам наказаний: 
- Штраф; 
- Арест 
- Лишение специального, воинского 
или почетного звания, классного 
чина, дипломатического ранга, 
квалифицированного класса и 
государственных наград; 
- Исправительные работы; 
- Общественные работы. 
\/ 
[А] 
Понятие наказания: 
- наказание есть мера 
государственного принуждения, 
назначаемая по приговору суда 
лицу, признанному виновным в 
совершении преступления и 



 

 

 

имеющая целью причинение 
страданий этому лицу; 
- наказание есть мера 
государственного принуждения, 
назначаемая по приговору суда 
лицу, признанному виновным в 
совершении преступления; 
- наказание есть кара и 
перевоспитание осужденного; 
- наказание есть кара за совершенное 
преступление; 
- наказание есть перевоспитание 
лица совершившего преступление. 
\/ 
[A] 
Под «Убийством» (ст.99 УК)  в 
действующем уголовном 
законодательстве понимается: 
- противоправное лишение жизни 
другого лица 
- незаконное причинение смерти 
другому лицу 
- умышленное лишение жизни 
другого человека 
- противоправное умышленное 
причинение смерти другому 
человеку 
- незаконное умышленное лишение 
жизни другого лица 
\/ 
[В] 
За совершение «Убийства матерью 
новорожденного ребенка» (ст.100 
УК) кто привлекается к уголовной 
ответственности: 
-лицо, достигшее 15-летнего 
возраста 
- женщина, достигшая 16-летнего 
возраста 
-мать новорожденного ребенка, 
достигшая 16 лет 
- лицо, достигшее 14-летнего 
возраста 

- мать новорожденного ребенка, 
достигшая к моменту родов 16 
летнего возраста 
\/ 
[В] 
«Причинение смерти по 
неосторожности» (ст.104 УК) – это: 
- разновидность убийства, 
совершенного с косвенным умыслом 
- умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть 
потерпевшего 
-причинение смерти другому лицу 
по преступной самонадеянности 
 - умышленное причинение смерти 
другому человеку 
-причинение смерти другому лицу 
по преступной небрежности 
\/ 
[A] 
«Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью» (ст.106 УК) 
соединено с: 
- значительной стойкой утратой 
общей трудоспособности не более 
чем на одну треть 
- длительной утратой общей 
трудоспособности менее чем на одну 
треть 
- незначительной стойкой утратой 
общей трудоспособности не более 
чем одну треть 
-значительной стойкой утратой 
общей трудоспособности не менее 
чем на одну треть 
- незначительная стойкая утрата 
трудоспособности не менее чем на 
одну треть 
\/ 
[В] 
При совершении «Незаконного 
производства аборта» по ч.1 ст.319 
УК привлекается к уголовной 
ответственности: 



 

 

 

- любое лицо, достигшее 16-летнего 
возраста, не имеющее высшего 
медицинского образования 
соответствующего профиля  
- любое лицо, достигшее 14-летнего 
возраста                                                      
- любое лицо, достигшее 18-летнего 
возраста, имеющее высшее 
медицинское образование 
- физическое вменяемое лицо,  
достигшее 16-летнего возраста, не 
имеющее высшего медицинского 
образования соответствующего 
профиля  
- любое лицо, достигшее 16-летнего 
возраста, имеющее высшее 
образование 
\/ 
[В]  
За совершение «Изнасилования» 
(ст.120 УК) привлекается к 
уголовной ответственности: 
- физическое вменяемое лицо 
мужского пола, достигшее 14 
летнего возраста                     
- лицо мужского пола, достигшее 
возраста половой зрелости 
- лицо мужского пола, достигшее 14-
лет 
- любое лицо, достигшее 16-летнего 
возраста 
- любое лицо, достигшее возраста 
половой зрелости 
\/ 
[В]  
«Развращение малолетних» (ст.124 
УК) является преступлением: 
- в отношении лица, заведомо для 
виновного, не достигшего 14 лет 
- в отношении лица женского пола 
или  мужского пола, заведомо для 
виновного,  не достигшего 14 лет         
- в отношении лица мужского пола, 
не достигшего 18 лет 

- в отношении женского и мужского 
лица, не достигшего 16 лет 
- в отношении лица, достигшего 18 
лет 
\/ 
[



 

 

 

 
Экзаменационные вопросы по дисциплине: 

 
1. Уголовный закон Республики Казахстан. Действие уголовного закона во 

времени, пространстве и по кругу лиц. Применение уголовного закона в 
судебно-следственной практике. Решение данного вопроса в Законе РК «О 
государственной границе РК» от 13.01.93г. (с посл. изм. и доп.); в Законе РК «О 
гражданстве» от 20.12.91г. (c посл. изм.и доп.).  

2. Основные направления развития уголовной политики на современном 
этапе в свете Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 
2010 до 2020 года. 

3. Понятие, принципы и задачи уголовного права РК. Теоретические и 
прикладные проблемы становления и развития уголовного законодательства. 

4. Классификация уголовных правонарушений в действующем уголовном 
законодательстве Республики Казахстан, ее характеристика и правовое 
значение классификации преступлений. Преступление и уголовный проступок.  

5. Влияние  норм Общей части УК РК на квалификацию уголовных 
правонарушений. 

6. Состав уголовного правонарушения – законодательная модель для 
квалификации уголовных правонарушений. Понятие, значение и виды составов 
уголовных правонарушений. 

7. Проблемы квалификации уголовных правонарушений по объекту 
посягательства. Влияние на квалификацию общественно опасного деяния 
факультативных признаков     объективной стороны состава преступления.  

8. Проблемы квалификации уголовных правонарушений, совершенных 
специальным субъектом. Проблемы установления форм вины в процессе 
квалификации уголовных правонарушений. 

9. Приготовление к уголовному правонарушению. Основания и условия 
уголовной ответственности за приготовление к уголовным правонарушениям. 

10. Основания и условия исключения уголовной ответственности при 
добровольном отказе.   Отличие добровольного отказа от деятельного 
раскаяния. 

11. Проблемы квалификации уголовных правонарушений, совершенных 
неоднократно. Решение данного вопроса в Нормативном постановлении 
Верховного Суда РК «О квалификации неоднократности и совокупности 
преступлений» от 25.12.2006г. (с изм. и доп. от 21.04.2011 г.)  

12. Проблемы квалификации при совокупности уголовных 
правонарушений. Решение данного вопроса в Нормативном постановлении 
Верховного Суда РК «О квалификации неоднократности и совокупности 
преступлений» от 25.12.2006г. (с изм. и доп. от 21.04.2011 г.) 

13. Проблемы квалификации при рецидиве преступлений. Решение 
данного вопроса в Нормативном постановлении Верховного Суда РК «О 
применении судами законодательства о рецидиве преступлений» от 
25.12.2007г. (с изм. и доп. от 21.04.2011 г.) 



 

 

 

14. Понятие и признаки субъекта уголовного правонарушения. 
Специальный субъект уголовного правонарушения и его виды. Решение 
данного вопроса в Законе РК «О государственной службе» от 23.07.99г. (с посл. 
изм. и доп.)  

15. Осуществление оперативно-розыскных мероприятий или негласных 
следственных действий, как обстоятельство, исключающее преступность 
деяния. Условия его правомерности. Отличие названного обстоятельства от 
крайней необходимости. 

16. Понятие оконченного уголовного правонарушения. Законодательное 
определение момента окончания уголовного правонарушения. 

17. Физическое или психическое принуждение. Условия его 
правомерности. Отличие от исполнения приказа или распоряжения и от 
крайней необходимости. 

18. Принудительные меры воспитательного воздействия, назначаемые 
несовершеннолетним. Содержание принудительных мер воспитательного 
воздействия.  

19. Исполнение приказа или распоряжения. Условия его правомерности. 
Отличие исполнения приказа или распоряжения от крайней необходимости. 

20. Причинная связь в уголовном праве и ее виды. Признаки причинной 
связи и их значение для квалификации. Теории причинной связи. 

21. Категории (классификация) уголовных правонарушений. Правовое 
значение классификации уголовных правонарушений. 

22. Понятие, виды и приемы толкования уголовного закона. 
23. Понятие, предмет, принципы и задачи уголовного права РК. Действие 

уголовного закона во времени и в пространстве. Решение данного вопроса в 
Законе РК «О государственной границе РК» от 13.01.93г. (с послед. изм. и 
доп.); в Законе РК «О гражданстве» от 20.12.91г. (с послед. изм. и доп.). 
Обратная сила уголовного закона.  

24. Понятие и значение соучастия по уголовному праву Республики 
Казахстан. Объективные и субъективные признаки соучастия. Виды 
соучастников. Основания и пределы уголовной ответственности соучастников 
уголовного правонарушения. Решение этого вопроса в      
Нормативном постановлении ВС РК «О некоторых вопросах применения 
судами законодательства об ответственности за бандитизм и другие 
преступления, совершенные в соучастии» от 21.06.2001г. 

25. Уголовная ответственность за уголовные правонарушения 
совершенные группой по новому уголовному законодательству Республики 
Казахстан. Решение этого вопроса в Нормативном постановлении ВС РК «О 
некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности 
за бандитизм и другие преступления, совершенные в соучастии» от 21.06.2001г.  

26. Понятие и виды множественности уголовных правонарушений. 
Проблемы разграничения множественности уголовных правонарушений от 
единичных сложных уголовных правонарушений. Правовые последствия 
неоднократности, совокупности уголовных правонарушений и рецидива 
преступлений. Решение данного вопроса в НПВС РК «О соблюдении судами 



 

 

 

законности при назначении уголовного наказания» от 30.04.99г. (с посл. изм. и 
доп.),  в НПВС РК «О квалификации неоднократности и совокупности 
преступлений» от 25.12.2006г. и в постановлении ПВС РК «О практике 
рассмотрения судами уголовных дел о рецидивных преступлениях» от 
25.12.2007г.  

27. Практика применения института обстоятельств, исключающих 
опасность деяния сотрудниками ОВД и разъяснение отдельных вопросов, 
касающихся применения обстоятельств, исключающих опасность деяния 
Верховным Судом РК. Решение данного вопроса в Нормативном 
постановлении ВС РК «О применении законодательства о необходимой 
обороне» от 11.05.2007г. 

28. Понятие и сущность уголовного наказания. Цели наказания. Система 
наказаний в истории уголовного законодательства и по действующему 
Уголовному кодексу Республики Казахстан. Виды наказаний по уголовному 
законодательству Республики Казахстан. Роль правоохранительных органов 
и суда в реализации наказаний.  Решение данного вопроса в НПВС РК № 1 «О 
соблюдении судами законности при назначении уголовного наказания» от 
30.04.99 г. (с изм. доп.), в НПВС РК «О некоторых вопросах назначения 
наказания в виде лишения свободы» от 19.10.2001г. (с посл. изм. и доп.).  

29. Основания и порядок освобождения от уголовной 
ответственности. Виды освобождения от уголовной ответственности. 
Уголовно-правовые последствия освобождения от уголовной 
ответственности. Решение данного вопроса в НПВС РК «О судебной практике 
по применению ст. 67 УК РК «Освобождение от уголовной ответственности в 
связи с примирением с потерпевшим» от 21.06.2001г. (с посл. изм. и доп.). 

30. Понятие освобождения от наказания. Основания, виды 
освобождения от наказания и социально-правовое значение этого института. 
Решение данного вопроса в НПВС РК № 7 «Об освобождении от дальнейшего 
отбывания наказания в связи с болезнью» от 11.04.2002 г., в НПВС РК «Об 
условно-досрочном освобождении от наказания и замене неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания» от 25.12.2007г.  

31. Кража (ст.188 УК) и ее квалифицирующие признаки. Отличие кражи 
от присвоения или растраты вверенного чужого имущества (ст.189 УК) и от 
грабежа (ст.191 УК). Решение данного вопроса в НПВС РК «О судебной 
практике по делам о хищениях» от 11.07.2003г. (с изм. от 19.12.2003г., 
25.12.2006г. и 11.05.2007г.).  

32. Разбой (ст.192 УК) и его квалифицирующие признаки. Его отличие от 
грабежа (ст.191 УК), бандитизма (ст.268 УК) и от пиратства (ст.271 УК). 
Решение данного вопроса в НПВС РК «О судебной практике по делам о 
хищениях» от 11.07.2003г.  и в НПВС РК «О некоторых вопросах применения 
судами законодательства об ответственности за бандитизм и другие 
преступления, совершенные в соучастии» от 21.06.2001г. 

33. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой 
обороны (ст.102 УК). Его отличие от убийства, совершенного в состоянии 
аффекта (ст. 101 УК). Решение данного вопроса в Нормативных 



 

 

 

постановлениях ВС РК «О квалификации некоторых преступлений против 
жизни и здоровье человека» от 11.05.2007г. и «О применении законодательства 
о необходимой обороне» от 11.05.2007г. 

34. Мошенничество (ст.190 УК) и его квалифицирующие признаки. 
Отличие от причинения имущественного ущерба путем обмана или 
злоупотребления доверием (ст.195 УК). Решение данного вопроса в НП ВС РК 
«О судебной практике по делам о хищениях» от 11.07.2003г. (с изм. от 
19.12.2003г., 25.12.2006г. и 11.05.2007г.). 

35 Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 101 УК). Его отличие 
от убийства, совершенного при превышении пределов необходимой обороны 
(ст.102 УК). Решение данного вопроса в НПВС РК «О квалификации некоторых 
преступлений против жизни и здоровье человека» от 11.05.2007г.  

36. Грабеж (ст.191 УК) и его квалифицирующие признаки. Его отличие от 
кражи (ст.188 УК) и от разбоя (ст.192 УК). Решение данного вопроса в НПВС 
РК «О судебной практике по делам о хищениях» от 11.07.2003г. (с изм. от 
19.12.2003г., 25.12.2006г. и 11.05.2007г., 21.04.2011г.). 
         37. Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 100 УК). Отличие 
данного преступления от убийства (ст.99 УК). Решение данного вопроса в 
НПВС РК «О квалификации некоторых преступлений против жизни и здоровье 
человека» от 11.05.2007 г.  

38. Изнасилование (ст.120 УК) и его квалифицирующие признаки. Его 
отличие от насильственных действий сексуального характера (ст.121 УК). 
Решение данного вопроса в НПВС РК «О некоторых вопросах квалификации 
преступлений, связанных с изнасилованием и иными действиями сексуального 
характера» от 11.05.2007г. 

39. Убийство (ст.99 УК). Виды убийств. Отличие убийства от причинения 
смерти по неосторожности (ст.104 УК) и от умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч.3 
ст.106 УК). Решение данного вопроса в НПВС РК «О квалификации некоторых 
преступлений против жизни и здоровье человека» от 11.05.2007г. 

40. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст.107 
УК) и его квалифицирующие признаки. Его отличие от умышленного 
причинения легкого вреда здоровью (ст.108 УК) и от умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью (ст.106 УК). Решение данного вопроса в «Инструкции 
по организации и производства судебно-медицинской экспертизы» от 
20.05.2010г. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Вопросы для рейтинга: 
1. В предмет уголовного права входят: 
2.  Какой из указанных принципов является специальным (отраслевым) 

принципом уголовного права: 
3.  В систему задач уголовного законодательства не включается: 
4.  Какое толкование предполагает уяснение смысла правовой нормы 

путем установления ее связей с другими нормами: 
5.  Какой закон имеет обратную силу: 
6.  Временем совершения преступления признается: 
7.  Какой из указанных признаков преступления является формальным 

признаком преступления: 
8. Каково содержание признака общественной опасности преступного 

деяния: 
9.  С помощью, каких показателей осуществляется выделение категорий 

преступления: 
10. К какой категории преступлений относятся неосторожные деяния, за 

совершения которых максимальное наказание не превышает пяти лет лишения 
свободы: 

11. К какой категории преступлений относятся умышленные деяния, за 
совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК, не 
превышает пяти лет лишения свободы: 

12. К какой категории преступления относятся умышленные деяния, за 
совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК, не 
превышает 12 лет лишения свободы: 

13. К какой категории преступлений относятся умышленные деяния, за 
совершение которых предусмотрено наказание в виде смертной казни: 

14. Малозначительность деяния определяется: 
15. Что является основанием уголовной ответственности: 
16. С какого момента начинается реализация уголовной ответственности: 
17. С какого момента прекращается уголовная ответственность: 
18. Состав уголовного правонарушения, в котором уголовный закон 

считает законченной объективной стороной сам факт совершения деяния 
независимо от наступления последствий: 

19. Состав, в котором момент окончания уголовного правонарушения 
перенесен на стадию предварительной преступной деятельности: 

20. Какой объект уголовного правонарушения положен в основу 
построения Особенной части УК: 

21. Какой признак объективной стороны является обязательным в 
формальных составах уголовных правонарушений: 

22. Какой признак объективной стороны не является обязательным в 
материальных составах преступления: 

23. Какой из указанных признаков субъекта уголовного правонарушения 
относится к специальным признакам субъекта: 

24. Невменяемость лица характеризуется двумя признаками (критериями). 
Какой из указанных признаков не является критерием невменяемости: 



 

 

 

25. Обязательным признаком субъективной стороны уголовного 
правонарушения является: 

26.  Укажите форму вины: 
27. Лицо осознает общественную опасность своих действий, предвидит 

реальную возможность наступления общественно опасных последствий, не 
желает, но сознательно допускает их наступление: 

28. Лицо не предвидело возможность наступления общественно опасных 
последствий своего деяния, хотя при необходимой внимательности и 
предусмотрительности должно было предвидеть эти последствия и могло их 
предвидеть: 

29. Возникает при сильном душевном волнении, вызванном 
неправомерными действиями виновного: 

30. Неправильное представление лица об уголовно-правовой сущности 
совершенного им деяния и его правовых  последствиях: 

31. Неправильное представление лица относительно фактических 
обстоятельств содеянного: 

32. За покушение на какое преступление наступает уголовная 
ответственность: 

33. Кем из соучастников преступления признается лицо, которое 
выполняет действия, входящие в объективную сторону состава конкретного 
уголовного правонарушения: 

34. Кем из соучастников признается лицо, которое совершает уголовное 
правонарушение посредством использования других лиц, не подлежащих 
уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости и других 
обстоятельств, предусмотренных УК: 

35. Кем из соучастников признается лицо, содействовавшее совершению 
преступления предоставлением орудий или средств совершения уголовного 
правонарушения: 

36. Кем из соучастников признается лицо, способствовавшее совершению 
уголовного правонарушения советами, указаниями, предоставлением 
информации: 

37. Если в преступлении участвовали лица, заранее договорившиеся о 
совместном совершении уголовного правонарушения, то оно признается 
совершенным:  

38. К какой форме соучастия относится совершение уголовных 
правонарушений устойчивой группой лиц, заранее объединившиеся для 
совершения одного или нескольких уголовных правонарушений: 

39. К какой форме соучастия относится совершение преступления 
сплоченной организованной группой, созданной для совершения тяжких или 
особо тяжких уголовных правонарушений: 

40. По какому признаку преступное сообщество отличается от 
организованной группы: 

41. Как расценивается действия лица без предварительного обещания, 
содействовавшего сокрытию следов преступления, орудий и средств 
совершения преступления: 



 

 

 

42. Как расцениваются действия лица, не сообщившего о достоверно 
известном готовящемся или совершенном преступлении: 

43. За укрывательство какой категории уголовных правонарушений 
предусмотрена уголовная ответственность: 

44. За недонесение о какой категории уголовных правонарушений 
предусмотрена уголовная ответственность: 

45. Какое из указанных обстоятельств не является исключающим 
преступность деяния в соответствии с уголовным законом: 

46. Какое из указанных условий не является обязательным условием 
правомерности необходимой обороны, относящимся к посягательству: 

47. В каком случае отсутствуют основания для задержания лица, 
подозреваемого в совершении преступления: 

48. Какое обстоятельство исключает правомерность крайней 
необходимости: 

49. Какое обстоятельство исключает правомерность обоснованного риска: 
50. Целями наказания являются: 

 
 

Критерии оценки знаний магистрантов 
 
Оценка знаний магистрантов проводится в течении всего семестра в 

результате проведения текущего, рейтингового и итогового видов контроля, 
оцениваемых в процентном содержании. 

Текущий контроль – систематическая проверка знаний докторантов по 
отдельным вопросам итемам, осуществляется в рамках семинарских занятий и 
СРМП в виде устных и тестовых опросов, оценки выполненных заданий по 
СРМ и СРМП. 

Рейтинговый контроль – проверка учебных достижений докторантов по 
завершенным темам, разделам программы, проводимая в виде коллоквиумов и 
тестовых опросов. 

К рейтинговому контролю будут допускаться докторанты, которые 
выполнили все задания и получили положительные оценки по всем формам 
текущего контроля. 

Семестровый рейтинг определяется по сумме  текущего и рейтингового 
контролей и максимально составляет 60%. 

В течение семестра проводится два аттестации. 
Итоговый контроль (экзамен) по дисциплине проводится в форме 

компьютерного тестирования. Максимально докторант за экзамен может 
набрать 40%. 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется по сумме баллов 
семестрового рейтинга и баллов, полученных магистрантом на экзамене. 

Знания, умения и навыки магистрантов оцениваются по следующей 
системе:  

 



 

 

 

Оценка 
по буквенной 
системе 

Цифров

ой 
эквивалент 

Процентное 
содержание 

Оценка по 
традиционной системе 

А 
цифровоэквива

лент 
4,0 95-100 

А- 3,67 90-94 

Отлично 

В- 3,33 85-89 
В 3,0 80-84 
В- 2,67 75-89 

Хорошо 

С- 2,33 70-74 
С 2,0 65-69 

С- 1,67 60-64 

D- 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

Удовлетворительно 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 
 

Политика выставления оценок 
Первый рейтинговый контроль (РК 1), по итогам 1-7 недель проводится в 

7 неделю. Показатель успеваемости (в %) РК 1 включает в себя показатель за 
текущую успеваемость по выполнению СРМ, показатель успеваемости за 
работу в аудитории и за рейтинговый контроль в виде тестирования. Второй 
рубежный контроль (РК II), по итогам 8-15 недель проводится на 15 неделе. 
Итоговый показатель успеваемости по РК II определяется по аналогии с РК I. 
Максимальный показатель успеваемости в каждом рейтинговом контроле равен 
30 %. 

 
Рейтинговый контроль 

а) Самостоятельное изучение отдельных 
тем 

 СРД 

б) Самостоятельное решение задач  

Итого по СРМ 10% 

а) Изучение теоретического материала  

б) Решение задач  

Аудиторная 
работа 
докторанта 

в) Выполнение СРДП  

Итого по СРМ 10% 

а) Коллоквиум 5 % Рейтинговый 
контроль б) Тестовый опрос 5 % 

Итого по РК 10 % 

Всего по РК 30 % 

 



 

 

 

 
7. Лекционный комплекс  

 
      Лекционные материалы по дисциплине «Теория и практика 

применения    уголовного законодательства Республики» находится в 
отдельной папке на кафедре уголовного права и  криминологии (папка К 9./1-6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
8. Иллюстративный и раздаточный материал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

9. Программное и мультимедийное сопровождение учебных занятий 
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1-8 Лекция, 
семинар, 
СРМП 

 
        слайды 

 
Методический 

кабинет 
кафедры УП и 

К  

 
 

Каб. 202 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

10. Карта учебно-методической обеспеченности дисциплины 
 

Кол-во № 
Р№ 
ппп 

Наименование учебно-
методических материалов 

Авто-
ры  

На гос.языке 
(название и 
выходные 
данные) 

На 
русском 
языке  

В биб 
лиоте
ке 

каф
едр
ада 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Учебно-теоретические 

издания 
     

 Учебники Отв.ред. 
И.Ш. 
Борчаш

вили,  

Уголовное право 
РК. 
Алматы, Жеті 
жарғы. 2006. 
(Общая и 
Особенная 
части).  

 - - 

 Учебное пособие Савелье

ва В.С. 
Основы 
квалификации 
преступлений. 
М. 2007 г. 

 -  

 Фондовая лекция, авторский 
курс лекций 

Отв. 
Ред. 
Борчаш

вили 
И.Ш. и 
Кульжа

каева 
Р.Б. 

Уголовное право 
РК (курс 
лекции) 
Общая часть. 
Алматы. Норма. 
2007г  

    - -- 

2 Учебно-практические издания      
 Хрестоматия      
 Рабочая тетрадь      
 Сборник задач И.Ш. 

Борчаш

вили 

Сборники задач 
по уголовному 
праву 

   

 Сборник управжнений    - - 
 Практикум      
 Сборник тестов Г.Ж. 

Мухама

диева  

Тесты по 
ТППУЗ РК 

  - 

 Учебно-наглядное пособие     - 
 Альбом схем       
 Сборник нормативно-правовых 

актов по дисциплине 
Г.Ж. 
Мухама

диева 

Электронная 
нормативно-
правовая база 

  - 

 Сборники диктантов и 
изложений 

     

 Глоссарий по дисциплине      
 Словари      
 Тестовые материалы       
 Электронные пособие для 

интерактивной доски 
     



 

 

 

 Электронный учебник      
 Электронные пособия оқулық      
3 Учебно-методические издания      
 Методические рекомендации по 

выполнению практических 
работ 

     

 Методические рекомендации по 
изучению курса 

Г.Ж. 
Мухама

диева 

ТППУЗ РК  - - 

 Методические рекомендации по 
выполнению практических 
заданий 

   - - 

 Методические рекомендации по 
организации самостоятельного 
изучения курса 

     

 Методические рекомен-дации 
по выполнению контрольных и 
курсовых работ 

     

 Методические рекомендации по 
выполнению дипломных работ. 

     

 Методические рекомендации по 
проведению деловой игры и т.д. 

     

 Учебно-методическое пособие      
4 Учебно-методические 

комплексы 
     

 Учебно-методические 
комплексы специальности 

     

 Учебно-методические  
комплексы дисциплины 

Г.Ж. 
Мухама

диева 

По ТППУЗ РК  - - 

5 Электоронный учебно 
методический комплекс: 

     

 Учебно-методический комплекс, 
разработанный для 
представления на электронном 
номителе и воспроизведения с 
помощью компьютера 

Г.Ж. 
Мухама

диева 

ЭУМК по 
ТППУЗ РК 

  - 

 Структура «УМК включает 
разделы учебно-методического 
комплекса которые, как 
правило, дополняются 
электронными материалами. 

     

 Тесты в электронном виде 
(программы тестирования) 

Г.Ж. 
Мухама

диева 

Электронный 
сборник тестов 
по ТППУЗ РК 

  - 

 Примеры практических, 
которольных и других работ 

Авторс-
кий 
коллект

ив 
кафед-
ры 

«Сборник задач 
по уголовному 
праву» - 
Караганда, 
2015г. 

   

 Дополнительные материалы в    - - 



 

 

 

виде файлов программ, текстов, 
графики и т.п., а также ссылки 
на интернет-ресурсы и 
электронные библиотеки 

 Обучающие програмные 
средства 

Г.Ж. 
Мухама

диева 

ОПС по 
уголовному 
праву 

   

 Тексты учебников      
 Тексты учебных пособий     - 
 Видеофильмы и другие учебные 

материалы, записанные и 
воспроизводимые с 
использованием электронных 
технических средств обучения. 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

11. Коллекция работ обучаемых (курсовые работы, рефераты, 
доклады, контрольные работы и пр.) 

 
 
 
 
 


