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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цель изучения дисциплины: подготовка специалиста, владеющего 

научно-теоретическими знаниями в сфере уголовно-правовой охраны прав 

и свобод личности, реализации мер уголовной ответственности, систем-

ным и сравнительным анализом для подготовки магистерской работы, а 

также методологией самостоятельного научного исследования проблем 

уголовно- правового регулирования охраны прав и свобод личности; фор-

мирование у выпускников магистратуры знаний передовых научных раз-

работок, концепций и теорий уголовно-правовой науки. 

Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач: 

– расширить знания обучающихся в области уголовно-правовой 

охраны прав и свобод личности; 

– обучать навыкам практического применения уголовного закона;  

– развивать у обучающихся умения самостоятельно определять объ-

ект и предмет исследования, определять методологию исследования в сфе-

ре уголовного права; 

– углубить навыки правильного толкования положений уголовного 

законодательства и аргументировано доказывать свою точку зрения; 

– обучать критериям установления степени эффективности законода-

тельства и правоприменения; 

– развивать творческое и научное мышление обучающихся, форми-

ровать высокий уровень правосознания. 

 

Место учебной дисциплины в системе подготовки магистра. 

Учебная дисциплина «Уголовно-правовая охрана прав и свобод че-

ловека» относится к модулю «Актуальные проблемы уголовно-правовой 

политики» компонента учреждения высшего образования. 

Изучение учебной дисциплины «Уголовно-правовая охрана прав и 

свобод человека» позволяет обеспечить системное усвоение основных во-

просов уголовно-правовой политики, спорных и проблемных положений 

уголовно-правовой науки и законодательства Республики Беларусь в сфере 

охраны прав и свобод личности, исполнения и отбывания наказаний и 

иных мер уголовной ответственности. Знание учебной дисциплины дает 

возможность уяснить научные основы установления уголовно-правового 

запрета, проблемы реализации уголовно-правовых   отношений, направ-

ленных на охрану прав и свобод личности а также факторы, оказывающие 

влияние на формирование уголовно-правовой политики, изучить основные 

научные работы, а также сформировать умения правильного толкования 

уголовного закона, его аргументированного изложения и применения. 
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Связи с другими учебными дисциплинами.  

Успешное усвоение учебной дисциплины должно основываться на 

глубоком знании философии и методологии науки, общей теории права, 

конституционного права, дисциплин уголовно-правового цикла, уголовной 

социологии. Магистр должен владеть методами юридического анализа и 

сравнительного правоведения, а также диалектическим, историческим, си-

стемно-структурным, социологическим, формально-логическим методами 

исследования, комплексным подходом.  

Учебная дисциплина «Уголовно - правовая охрана прав и свобод че-

ловека» связана с такими учебными дисциплинами как «Вопросы правово-

го обеспечения применения уголовного наказания», «Современное уголов-

ное право Республики Беларусь и зарубежных стран: компаративистский 

анализ». 

 

Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с 

образовательным стандартом.  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование следу-

ющих специализированных компетенций: 

CK-2 – обладать навыками системного и сравнительного анализа 

практики применения уголовного и уголовно-исполнительного законода-

тельства; понимать специфику учения об уголовной ответственности, пе-

нологии, пенитенциарной системы 

СК-3 – быть способным всесторонне анализировать направленность 

правового регулирования с точки зрения охраны прав и свобод человека, 

связанных с назначением и исполнением уголовных наказаний и иных мер 

уголовной ответственности 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– основополагающие понятия, используемые уголовным, уголовно- 

процессуальным и уголовно-исполнительным законодательством в сфере 

борьбы с преступностью; 

– содержание действующих национальных уголовно-правовых и 

международных документов в сфере противодействия преступности; поня-

тие задачи, методы, принципы формы реализации уголовной политики; 

– понятие, цели, основания и условия, формы реализации уголовной 

ответственности, принципы деятельности органов государства, исполня-

ющих наказания и иные меры уголовной ответственности; содержание ос-

новных научных работ по проблемам уголовно-правовой охраны прав и 

свобод человека; 

уметь: 

– ориентироваться в действующем национальном и зарубежном уго-

ловном законодательстве; 

– знать правила квалификации общественно-опасных деяний; 
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– оценивать эффективность мер уголовно-правового воздействия и 

порядка их исполнения; 

– давать правильную оценку происходящим общественно-

политические процессам и соотносить их с уровнем уголовно—правовой 

защиты личности в Республике Беларусь; 

– способствовать повышение уровня правосознания и правовой 

культуры граждан Республики Беларусь; 

– реализовывать в практике законотворческой деятельности и право-

применении принципов уголовного закона и уголовной ответственности; 

– самостоятельно определять объект и предмет научного исследова-

ния в зависимости от его актуальности в аспекте уголовно-правовой защи-

ты прав и свобод; 

владеть: 

– приемами работы с научной, учебной и справочной литературой, 

актами законодательства; 

– социально-правовыми знаниями в области формирования уголов-

ной политики государства и реализации мер уголовной ответственности, 

обеспечивающих защиту прав и свобод граждан; 

– навыками применения и осуществления принципов дифференциации 

и индивидуализации уголовной ответственности в процессе ее реализации; 

– навыками анализа проектов нормативных актов в сфере законотвор-

ческой деятельности по вопросам уголовной ответственности и наказания; 

– способностью к осуществлению в правоприменительной деятель-

ности новых концепций и идей, выработанных практикой противодействия 

преступности в Республике Беларусь и в зарубежных государствах; 

– навыками формирование программ и планов противодействия пре-

ступности на основе совершенствования уголовно-правовой и уголовно-

исполнительной политики; 

– способностью определять необходимость и целесообразность при-

менения различных мер индивидуализации в процессе исполнения и отбы-

вания мер уголовной ответственности; 

– способностью выработки мер и механизмов, направленных на пре-

дупреждение преступности; 

– системным и сравнительным анализом практики противодействия 

преступности в зарубежных странах с целью использования применимого 

для Республики Беларусь опыта. 

В основу методики преподавания учебной дисциплины положен 

принцип, который предполагает разбивку теоретического материала на са-

мостоятельные учебные разделы (модули).  

По каждому разделу (модулю), в соответствии с его целями и зада-

чами по формированию и развитию у магистрантов конкретных компе-

тенций, преподавателем реализуются определенные педагогические  

технологии. 
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Структура учебной дисциплины 

Дисциплина изучается на II ступени высшего образования в I се-

местре.  

Общее количество часов – 98 / 3 зачетных единицы.  

Дневная форма получения образования: всего часов – 98; аудиторных 

часов - 36,. в том числе: 20 часов – лекции, 16 часов – семинарские заня-

тия. УСР – 6 ч. Форма текущей аттестации по учебной дисциплине: экза-

мен – 1 семестр. 

Заочная форма получения образования: всего часов – 98; аудиторных 

часов - 16, в том числе: 10 часов – лекции, 6 часов – семинарские занятия. 

УСР – 18 ч. – 1 семестр. Форма текущей аттестации по учебной дисци-

плине: экзамен – 1 семестр. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Права человека: конституционные и уголовно-правовые 

принципы соотношения интересов личности, безопасности общества и 

государства 

Права человека и их защита. Эволюция уголовно-правового меха-

низма защиты прав человека. Современные подходы, тенденции развития 

и охраны прав человека. 

Уголовно-правовые средства защиты прав и свобод человека. Уго-

ловное право имеет задачи охрану мира и безопасности человечества, че-

ловека, его прав и свобод, собственности, прав юридических лиц, природ-

ной среды, общественных и государственных интересов, конституционно-

го строя Республики Беларусь, а также установленного правопорядка от 

преступных посягательств. Уголовный кодекс Республики Беларусь спо-

собствует предупреждению преступных посягательств, воспитанию граж-

дан в духе соблюдения законодательства Республики Беларусь. 

Права человека и принципы уголовного закона и уголовной ответ-

ственности.  

Уголовная ответственность в Республике Беларусь основывается на 

принципах законности, равенства граждан перед законом, неотвратимости 

ответственности, личной виновной ответственности, справедливости и гу-

манизма. 

Никто не может быть признан виновным в совершении преступления 

и подвергнут уголовной ответственности иначе как по приговору суда и в 

соответствии с законом. Преступность деяния, его наказуемость и иные 

уголовно-правовые последствия определяются только настоящим Кодек-

сом. Нормы Кодекса подлежат строгому толкованию. Применение уголов-

ного закона по аналогии не допускается. 

Лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат 

уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-

ственным объединениям, а также других обстоятельств. 

Каждое лицо, признанное виновным в совершении преступления, 

подлежит наказанию или иным мерам уголовной ответственности. Осво-

бождение от уголовной ответственности или наказания допускается лишь 

в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. 

Лицо подлежит уголовной ответственности только за те совершен-

ные им общественно опасные действия (бездействие) и наступившие об-

щественно опасные последствия, предусмотренные настоящим Кодексом, 

consultantplus://offline/ref=CCCC637F22EC1B2E5FF2E2D2836505A669C531081C9214D86077B5288B622A52D569144E0FB0F5F44015A59349ACC6C96340A69DA590B30DD359E3F54151HAH
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в отношении которых установлена его вина, то есть умысел или неосто-

рожность. Уголовная ответственность за невиновное причинение вреда не 

допускается. 

Наказание и иные меры уголовной ответственности должны быть 

справедливыми, то есть устанавливаться и назначаться с учетом характера 

и степени общественной опасности преступления, обстоятельств его со-

вершения и личности виновного. Никто не может нести уголовную ответ-

ственность дважды за одно и то же преступление. 

Уголовный кодекс служит обеспечению физической, психической, 

материальной, экологической и иной безопасности человека. Лицу, совер-

шившему преступление, должны быть назначены наказание или иная мера 

уголовной ответственности, необходимые и достаточные для его исправ-

ления. Наказание и иные меры уголовной ответственности не имеют своей 

целью причинение физических страданий или унижение человеческого до-

стоинства. 

Тенденция гуманизации уголовного закона и уголовной ответствен-

ности. Значение принципов уголовного права в законодательной и право-

применительной деятельности, направленной на защиту прав и свобод че-

ловека. Достоинство личности как международно-правовой принцип по-

строения и защиты прав и свобод человека. Обращение с осужденными в 

учреждениях УИС и достоинство личности. Национальный механизм 

предотвращения пыток. 

Уголовно-правовая политика в сфере охраны прав и свобод человека 

и противодействия преступности. Совершенствование законодательства в 

области уголовной ответственности, назначения и исполнения уголовных 

наказаний, обеспечения законности в деятельности исправительных учре-

ждений, соблюдения прав и законных интересов осуждённых. 

 

Тема 2. Преступление как основание ограничения прав и свобод 

человека 

Преступление как основание уголовной ответственности и ограниче-

ния прав и свобод человека. 

Преступлением признается совершенное виновно общественно опас-

ное деяние (действие или бездействие), характеризующееся признаками, 

предусмотренными настоящим Кодексом, и запрещенное им под угрозой 

наказания. 

Преступление признается оконченным с момента совершения деяния. 

Преступление, связанное с наступлением последствий, указанных в 

статьях Особенной части УК, признается оконченным при фактическом 

наступлении этих последствий. 

Не являются преступлением действие или бездействие, формально 

содержащие признаки какого-либо деяния, предусмотренного УК, но в си-

лу малозначительности не обладающие общественной опасностью, прису-
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щей преступлению. Малозначительным признается деяние, которое не 

причинило и по своему содержанию и направленности не могло причинить 

существенного вреда охраняемым уголовным законом интересам. Такое 

деяние в случаях, предусмотренных законом, может повлечь применение 

мер административного или дисциплинарного взыскания. 

Преступления в зависимости от характера и степени общественной 

опасности подразделяются на преступления, не представляющие большой 

общественной опасности, менее тяжкие, тяжкие и особо тяжкие. 

К преступлениям, не представляющим большой общественной опас-

ности, относятся умышленные преступления и преступления, совершен-

ные по неосторожности, за которые законом предусмотрено наказание в 

виде лишения свободы на срок не свыше двух лет или иное более мягкое 

наказание. 

К менее тяжким преступлениям относятся умышленные преступле-

ния, за которые законом предусмотрено максимальное наказание в виде 

лишения свободы на срок не свыше шести лет, а также преступления, со-

вершенные по неосторожности, за которые законом предусмотрено нака-

зание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет. 

К тяжким преступлениям относятся умышленные преступления, за 

которые законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения 

свободы на срок не свыше двенадцати лет. 

К особо тяжким преступлениям относятся умышленные преступле-

ния, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свобо-

ды на срок свыше двенадцати лет, пожизненного лишения свободы или 

смертной казни. 

Влияние категорий преступлений на уголовно - правовые послед-

ствия, связанные с ограничением прав и свобод граждан.  

Концепция уголовного преступления и права человека. 

Объект уголовно-правовой охраны и принципы конструирования 

уголовно-правовых норм на основе учета приоритета защиты прав и сво-

бод человека. Общественные отношения как объект преступления. Кон-

цепция «человек - объект преступления». Иные концепции объекта пре-

ступления. 

Потерпевший от преступления и охрана его прав. Возмещение вреда, 

причиненного преступлением. 

 

Тема 3. Уголовная ответственность и уголовно – правовое воз-

действие 

Права человека и концепции уголовной ответственности в теории 

уголовного права. Основания и условия уголовной ответственности. 

Позитивная и негативная уголовная ответственность. Понятие уго-

ловно-правового воздействия. 
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Субъект преступления. Не подлежит уголовной ответственности ли-

цо, которое во время совершения общественно опасного деяния находи-

лось в состоянии невменяемости, то есть не могло сознавать фактический 

характер и общественную опасность своего действия (бездействия) или 

руководить им вследствие психического расстройства (заболевания). 

К лицу, признанному невменяемым, судом могут быть применены 

принудительные меры безопасности и лечения. 

Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 

совершения преступления шестнадцатилетнего возраста, за исключением 

случаев, предусмотренных УК. 

Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 

совершения преступления шестнадцатилетнего возраста, за исключением 

случаев, предусмотренных УК. 

Лица, совершившие запрещенные УК деяния в возрасте от четырна-

дцати до шестнадцати лет, подлежат уголовной ответственности лишь за: 

1) убийство (статья 139); 

2) причинение смерти по неосторожности (статья 144); 

3) умышленное причинение тяжкого телесного повреждения (статья 

147); 

4) умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения 

(статья 149); 

5) изнасилование (статья 166); 

6) насильственные действия сексуального характера (статья 167); 

7) похищение человека (статья 182); 

8) кражу (статья 205); 

9) грабеж (статья 206); 

10) разбой (статья 207); 

11) вымогательство (статья 208); 

11-1) хищение имущества путем модификации компьютерной ин-

формации (статья 212); 

12) угон транспортного средства или маломерного судна (статья 

214); 

13) умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества 

(части 2 и 3 статьи 218); 

14) захват заложника (статья 291); 

15) хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых 

веществ (статья 294); 

16) умышленное приведение в негодность транспортного средства 

или путей сообщения (статья 309); 

17) хищение наркотических средств, психотропных веществ, их пре-

курсоров и аналогов (статья 327); 

17-1) незаконный оборот наркотических средств, психотропных ве-

ществ, их прекурсоров или аналогов (части 2–5 статьи 328); 
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18) хулиганство (статья 339); 

19) заведомо ложное сообщение об опасности (статья 340); 

20) осквернение сооружений и порчу имущества (статья 341); 

21) побег из исправительного учреждения, исполняющего наказание 

в виде лишения свободы, арестного дома или из-под стражи (статья 413). 

Учение о личности осужденного. Индивидуально-психологические 

особенности личности осужденного и их влияние на характер уголовной 

ответственности. 

Рецидив и его уголовно-правовое значение. 

Виды правового статуса осужденных лиц и специфика правоограни-

чений с учетом формы реализации уголовной ответственности, вида нака-

зания и режима его отбывания. 

Права ребенка, уголовно-правовая охрана прав несовершеннолетних 

в контексте общепризнанных стандартов ювенальной юстиции. Вовлече-

ние несовершеннолетнего в совершение преступления и антиобщественное 

поведение. 

Цели уголовной ответственности. Уголовная ответственность выра-

жается в осуждении от имени Республики Беларусь по приговору суда ли-

ца, совершившего преступление, и применении на основе осуждения нака-

зания либо иных мер уголовной ответственности в соответствии с настоя-

щим Кодексом. 

Уголовная ответственность имеет целью исправление лица, совер-

шившего преступление, и предупреждение совершения новых преступле-

ний как осужденным, так и другими лицами. 

Уголовная ответственность призвана способствовать восстановле-

нию социальной справедливости. Осуждение лица, совершившего пре-

ступление, является основанием для взыскания с него как имущественного 

ущерба, дохода, полученного преступным путем, так и материального воз-

мещения морального вреда. 

Исправление и ресоциализация как уголовно-правовые и уголовно-

исполнительные категории, предупреждение преступлений. Дискуссион-

ные проблемы целей уголовной ответственности в аспекте защиты прав и 

свобод граждан и их достижения в процессе деятельности правоохрани-

тельных органов, реализующих наказания и иные меры уголовно-

правового воздействия. 

 

Тема 4. Наказание и иные меры уголовной ответственности 

Дифференциация уголовной ответственности и права личности.  

Наказание как мера правоограничения, связанная с принудительным 

вторжением в сферу прав и свобод человека. Правовые ограничения, свой-

ственные наказаниям, и их  соотношение с принудительным воздействием 

иных мер уголовной ответственности, мер уголовно - правового воздей-

ствия в виде специальной конфискации и уголовно-правовой компенсации. 

consultantplus://offline/ref=1DE2D77D855853AF66605D89C9CBDB7F2A439452A21D0AF52126390CA3D2D1C292C2C1ACCF484BF024D38D5723FFCE6A440F40DE7805C6E43BC41A001DH0U1H
consultantplus://offline/ref=1DE2D77D855853AF66605D89C9CBDB7F2A439452A21D0AF52126390CA3D2D1C292C2C1ACCF484BF024D38D5723F8CE6A440F40DE7805C6E43BC41A001DH0U1H
consultantplus://offline/ref=1DE2D77D855853AF66605D89C9CBDB7F2A439452A21D0AF52126390CA3D2D1C292C2C1ACCF484BF024D38E5E2AFDCE6A440F40DE7805C6E43BC41A001DH0U1H
consultantplus://offline/ref=1DE2D77D855853AF66605D89C9CBDB7F2A439452A21D0AF52126390CA3D2D1C292C2C1ACCF484BF024D38E5D2FF8CE6A440F40DE7805C6E43BC41A001DH0U1H
consultantplus://offline/ref=E3C912F9D2080AEAD9B01FDFB4781FC97CE40871491F1BEE06CC67BE21FA31EFB6668C256D605D527B50375732C535FFF79F8145B81C6F620D9535E9EFB0a4H


13 

Наказание является принудительной мерой уголовно-правового воз-

действия, применяемой по приговору суда к лицу, осужденному за пре-

ступление, и заключающейся в предусмотренных законом лишении или 

ограничении прав и свобод осужденного. 

1. К лицам, совершившим преступления, применяются следующие 

основные наказания: 

1) общественные работы; 

2) штраф; 

3) лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; 

4) исправительные работы; 

5) ограничение по военной службе; 

6) арест; 

7) ограничение свободы; 

8) лишение свободы на определенный срок; 

9) пожизненное лишение свободы; 

10) смертная казнь (до ее отмены). 

Кроме основных наказаний, к лицам, совершившим преступления, 

в качестве дополнительного наказания может применяться лишение во-

инского или специального звания. Штраф и лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

могут применяться в качестве не только основного, но и дополнительно-

го наказания. 

Штраф и (или) лишение права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью, применяемые в качестве до-

полнительного наказания, указываются в Особенной части УК после 

наиболее строгого из основных видов наказания и могут быть назначены к 

любому из основных наказаний, предусмотренных санкцией соответству-

ющей статьи Особенной части УК, если иное не предусмотрено Общей ча-

стью УК, а равно не указано в санкции статьи Особенной части УК. 

Общественные работы заключаются в выполнении осужденным бес-

платного труда в пользу общества, вид которого определяется органами, 

ведающими применением общественных работ. 

Общественные работы устанавливаются на срок от шестидесяти до 

трехсот шестидесяти часов. Осужденными, получающими образование ли-

бо имеющими постоянное место работы, общественные работы отбывают-

ся не свыше четырех часов в день в свободное от учебы или основной ра-

боты время. Осужденными, не получающими образование и не имеющими 

постоянного места работы, общественные работы с их согласия могут от-

бываться свыше четырех, но не более восьми часов в день. 

Общественные работы не могут быть назначены: 

1) лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста; 

2) лицам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста; 
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3) беременным женщинам; 

4) лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком; 

5) инвалидам I и II группы; 

6) военнослужащим; 

7) иностранным гражданам и не проживающим постоянно в Респуб-

лике Беларусь лицам без гражданства; 

8) лицам, больным активной формой туберкулеза. 

В случае возникновения в период отбывания лицом общественных 

работ обстоятельств, предусмотренных УК, суд по представлению органа, 

на который возложено исполнение приговора, освобождает лицо от даль-

нейшего отбывания наказания. 

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания наказания 

в виде общественных работ суд по представлению органа, на который воз-

ложено исполнение приговора, может заменить общественные работы аре-

стом из расчета один день ареста за двадцать четыре часа общественных 

работ или ограничением свободы из расчета один день ограничения свобо-

ды за двенадцать часов общественных работ. При этом время уклонения от 

отбывания наказания в виде общественных работ не засчитывается в срок 

отбытого наказания. 

Если осужденный в течение определенного судом срока ареста или 

ограничения свободы совершил новое преступление, суд назначает ему 

наказание по правилам, предусмотренным статьей 73 настоящего Кодекса. 

Штраф - денежное взыскание, назначаемое судом в случаях, уста-

новленных настоящим Кодексом. 

Размер штрафа определяется с учетом размера базовой величины, 

установленного на день постановления приговора, в зависимости от харак-

тера и степени общественной опасности совершенного преступления и ма-

териального положения осужденного и устанавливается в пределах от 

тридцати до тысячи базовых величин. За преступления против порядка 

осуществления экономической деятельности и против интересов службы 

размер штрафа устанавливается в пределах от трехсот до пяти тысяч базо-

вых величин. При этом размер штрафа, назначаемого лицу за совершенное 

им преступление, предусмотренное содержащей административную прею-

дицию статьей Особенной части настоящего Кодекса, не может быть 

меньше максимального размера штрафа, налагаемого в административном 

порядке. С учетом материального положения обвиняемого суд может 

назначить штраф с рассрочкой выплаты определенными частями на срок 

до пяти лет, но не менее двух базовых величин ежемесячно либо с отсроч-

кой его уплаты на срок до одного года. 

В случае невозможности взыскания штрафа при отсутствии призна-

ков злостного уклонения от его уплаты суд по представлению органа, на 

который возложено исполнение приговора, заменяет штраф общественны-

ми работами в соответствии со статьей 49 УК. 
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В случае злостного уклонения осужденного от исполнения наказания 

в виде штрафа суд по представлению органа, на который возложено ис-

полнение приговора, может заменить штраф арестом из расчета один день 

ареста за десять базовых величин штрафа исходя из размера базовой вели-

чины, установленного на день постановления приговора, но на срок не 

свыше трех месяцев либо ограничением свободы из расчета один месяц 

ограничения свободы за пять базовых величин штрафа исходя из размера 

базовой величины, установленного на день постановления приговора, но 

на срок не свыше пяти лет. Вопрос о замене штрафа, назначенного в каче-

стве дополнительного наказания, рассматривается судом после отбытия 

осужденным основного наказания. 

Если осужденный в течение определенного судом срока ареста или 

ограничения свободы совершил новое преступление, суд назначает ему 

наказание по правилам, предусмотренным статьей 73 УК. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью может быть назначено судом в зависимости 

от характера и тяжести совершенного преступления на срок от одного года 

до пяти лет, а в случаях, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 317 и ста-

тьей 317-1 УК, - на срок от одного года до восьми лет. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью в качестве дополнительного наказания может 

назначаться судом и в случае, когда этот вид наказания не предусмотрен в 

статье Особенной части УК, если, исходя из характера совершенного ли-

цом преступления, связанного с занимаемой должностью или с занятием 

определенной деятельностью, суд признает невозможным сохранение за 

ним права занимать определенную должность или заниматься определен-

ной деятельностью. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью не может назначаться в качестве дополни-

тельного наказания к общественным работам и штрафу. 

При назначении наказания в виде лишения права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определенной деятельностью в качестве 

основного наказания, дополнительного наказания к исправительным рабо-

там, ограничению по военной службе, ограничению свободы без направ-

ления в исправительное учреждение открытого типа, при отсрочке испол-

нения наказания и условном неприменении наказания, если исполнение 

дополнительного наказания не отсрочено, срок исполнения наказания в 

виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью исчисляется со дня вступления приговора 

суда в законную силу. При назначении этого наказания в качестве допол-

нительного к аресту, ограничению свободы с направлением в исправи-

тельное учреждение открытого типа или лишению свободы оно распро-
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страняется на все время отбывания осужденным основного наказания и 

сверх того - на срок, установленный приговором.  

Неисполнение осужденным установленного приговором суда запрета 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-

ностью, назначенного в качестве дополнительного наказания к исправи-

тельным работам и ограничению свободы, является нарушением порядка и 

условий отбывания наказаний в виде исправительных работ и ограничения 

свободы. При этом замена указанных видов наказаний более строгим нака-

занием в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, не освобождает 

лицо от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания наказания 

в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью суд по представлению органа, на который 

возложено исполнение приговора, может заменить лишение права зани-

мать определенные должности или заниматься определенной деятельно-

стью ограничением свободы из расчета один день ограничения свободы за 

один день лишения права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью, но на срок не свыше пяти лет. При 

этом время уклонения от отбывания наказания в виде лишения права за-

нимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-

стью не засчитывается в срок отбытого наказания. Вопрос о замене лише-

ния права занимать определенные должности или заниматься определен-

ной деятельностью, назначенного в качестве дополнительного наказания, 

рассматривается судом после отбытия осужденным основного наказания. 

Если осужденный в течение определенного судом срока ограничения 

свободы совершил новое преступление, суд назначает ему наказание по 

правилам, предусмотренным статьей 73 УК. 

Исправительные работы устанавливаются на срок от шести месяцев 

до двух лет и отбываются на основании приговора суда по месту работы 

осужденного. 

Из заработка по основному месту работы осужденного к исправи-

тельным работам производится удержание в доход государства в размере, 

установленном приговором суда, в пределах от десяти до двадцати пяти 

процентов, но не менее одной базовой величины ежемесячно. 

Исправительные работы не могут быть назначены: 

1) лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста; 

2) лицам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста; 

3) беременным женщинам; 

4) лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком; 

5) инвалидам I и II группы; 

6) военнослужащим и резервистам; 

consultantplus://offline/ref=32091AA236EB5D988527138A728C31C115B026E25881D06E8238B074941F9AF8940702085A338FC06298B54A0E59A252B61D0236EC068CFFA6BBG9d2H
consultantplus://offline/ref=32091AA236EB5D988527138A728C31C115B026E25881D868833BB474941F9AF8940702085A218F986E9AB55F5B08F805BB1CG0d2H
consultantplus://offline/ref=32091AA236EB5D988527138A728C31C115B026E25881D0698D3BB574941F9AF8940702085A338FC06299B5415F00ED53EA5A5625EE078CFCA6A791B61EGAd4H
consultantplus://offline/ref=32091AA236EB5D988527138A728C31C115B026E25881D06E823BB274941F9AF8940702085A338FC06299B6485C00ED53EA5A5625EE078CFCA6A791B61EGAd4H


17 

7) иностранным гражданам и не проживающим постоянно в Респуб-

лике Беларусь лицам без гражданства; 

8) лицам, больным активной формой туберкулеза, не имеющим по-

стоянного места работы. 

Вместо исправительных работ назначается ограничение по военной 

службе: 

1) офицерам; 

2) иным военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 

Военнослужащим срочной военной службы, а также резервистам 

вместо исправительных работ назначается арест на срок до трех месяцев. 

В случае возникновения в период отбывания лицом исправительных 

работ обстоятельств, предусмотренных УК, суд по представлению органа, 

на который возложено исполнение приговора, освобождает лицо от даль-

нейшего отбывания наказания или заменяет неотбытую часть наказания на 

более мягкое наказание. 

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания наказания 

в виде исправительных работ суд по представлению органа, на который 

возложено исполнение приговора, может заменить исправительные работы 

арестом из расчета один день ареста за три дня исправительных работ, но 

на срок не свыше трех месяцев (лицу, совершившему преступление в воз-

расте до восемнадцати лет, - на срок не свыше двух месяцев) или ограни-

чением свободы из расчета один день ограничения свободы за полтора дня 

исправительных работ. При этом время уклонения от отбывания наказания 

в виде исправительных работ не засчитывается в срок отбытого наказания. 

Если осужденный в течение определенного судом срока ареста или 

ограничения свободы совершил новое преступление, суд назначает ему 

наказание по правилам, предусмотренным статьей 73 УК. 

Ограничение по военной службе назначается офицерам и иным во-

еннослужащим, проходящим военную службу по контракту, на срок от 

трех месяцев до двух лет в случаях, предусмотренных соответствующими 

статьями Особенной части УК за совершение преступлений против воин-

ской службы, а также вместо исправительных работ, предусмотренных за 

иные преступления. 

Из денежного содержания осужденного к ограничению по военной 

службе производится удержание в доход государства в размере, установ-

ленном приговором суда, в пределах от десяти до двадцати пяти процен-

тов. Во время отбывания этого наказания осужденный не может быть по-

вышен в должности, воинском звании, а срок наказания не засчитывается в 

срок выслуги лет для присвоения очередного воинского звания. 

Ограничение по военной службе не может быть назначено: 

1) лицам, имеющим выслугу лет для назначения пенсии, либо до-

стигшим предельного возраста состояния на военной службе, либо имею-

щим право на увольнение по состоянию здоровья; 
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2) беременным женщинам; 

3) лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком. 

В случае возникновения в период отбывания лицом наказания в виде 

ограничения по военной службе обстоятельств, предусмотренных УК, а 

также других обстоятельств, являющихся основанием для увольнения с 

военной службы в соответствии с законодательством, суд по представле-

нию органа, на который возложено исполнение приговора, освобождает 

лицо от дальнейшего отбывания наказания или заменяет неотбытую часть 

наказания на более мягкое наказание. 

Арест состоит в содержании осужденного в условиях строгой изоля-

ции и устанавливается на срок от одного до трех месяцев. 

Арест не может быть назначен: 

– беременным женщинам; 

– женщинам и одиноким мужчинам, имеющим детей в возрасте до 

четырнадцати лет или детей-инвалидов; 

– инвалидам I и II группы. 

Военнослужащие отбывают арест на гауптвахте военной комендатуры. 

Ограничение свободы состоит в наложении на осужденного обязан-

ностей, ограничивающих его свободу, и нахождении его в условиях осу-

ществления за ним надзора органами и учреждениями, ведающими испол-

нением наказания. 

Ограничение свободы устанавливается на срок от шести месяцев до 

пяти лет. 

Наказание в виде ограничения свободы назначается с направлением 

в исправительное учреждение открытого типа. С учетом личности винов-

ного, характера и степени общественной опасности совершенного пре-

ступления, наличия у него постоянного места жительства суд может 

назначить наказание в виде ограничения свободы без направления в испра-

вительное учреждение открытого типа. 

Ограничение свободы не может быть назначено: 

1) военнослужащим срочной военной службы; 

2) иностранным гражданам и не проживающим постоянно в Респуб-

лике Беларусь лицам без гражданства. 

Ограничение свободы с направлением в исправительное учреждение 

открытого типа не может быть назначено: 

1) лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста ко дню по-

становления приговора; 

2) лицам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста; 

3) беременным женщинам; 

4) женщинам и одиноким мужчинам, воспитывающим детей в воз-

расте до четырнадцати лет или детей-инвалидов; 

5) инвалидам; 

consultantplus://offline/ref=32091AA236EB5D988527138A728C31C115B026E25881D06E823BB274941F9AF8940702085A338FC06299B6485C00ED53EA5A5625EE078CFCA6A791B61EGAd4H
consultantplus://offline/ref=32091AA236EB5D988527138A728C31C115B026E25881D0698D3BB574941F9AF8940702085A338FC06299B5415F00ED53EA5A5625EE078CFCA6A791B61EGAd4H


19 

6) лицам, которым назначены принудительные меры безопасности и 

лечения, лицам, больным активной формой туберкулеза, ВИЧ-

инфицированным, больным СПИДом либо не прошедшим полного курса 

лечения венерического заболевания. 

Осужденные к ограничению свободы с направлением в исправитель-

ное учреждение открытого типа, осужденные к ограничению свободы без 

направления в исправительное учреждение открытого типа, за исключени-

ем лиц, перечисленных в части 5 настоящей статьи или получающих обра-

зование в дневной форме получения образования, привлекаются к труду в 

обязательном порядке органами и учреждениями, ведающими исполнени-

ем наказания. 

В случае возникновения обстоятельств, предусмотренных частью 5 

настоящей статьи, в период отбывания осужденным наказания в виде 

ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение от-

крытого типа суд по представлению учреждения, на которое возложено 

исполнение наказания, принимает решение о переводе осужденного для 

дальнейшего отбывания наказания в виде ограничения свободы без 

направления в исправительное учреждение открытого типа или освобож-

дает осужденного от дальнейшего отбывания наказания. 

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания наказания 

в виде ограничения свободы суд по представлению органа, на который 

возложено исполнение приговора, может заменить ограничение свободы 

лишением свободы из расчета один день лишения свободы за два дня 

ограничения свободы. При этом время уклонения от отбывания наказания 

в виде ограничения свободы не засчитывается в срок отбытого наказания. 

Если осужденный в течение определенного судом срока лишения 

свободы совершил новое преступление, суд назначает ему наказание по 

правилам, предусмотренным статьей 73 УК. 

Наказания, не связанных с лишением или ограничением свободы: 

характер правоограничений и карательно-принудительное воздействие на 

осужденных лиц. 

Теоретическая концепция и направления совершенствования право-

вого регулирования наказаний в виде ограничение свободы и ареста. Пра-

воприменительная практика и проблемы исполнения наказания в виде 

ограничения свободы и ареста. Арест и краткосрочное лишение свободы. 

Сущность лишения свободы как вида наказания. Лишение свободы 

устанавливается на срок от шести месяцев, за исключением случая, преду-

смотренного частью 8 статьи 55 УК, до двенадцати лет, за особо тяжкие 

преступления - на срок более двенадцати лет, но не свыше пятнадцати лет, 

а за особо тяжкие преступления, сопряженные с умышленным посягатель-

ством на жизнь человека либо с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, либо пре-

ступления против государства - на срок не свыше двадцати пяти лет. 

consultantplus://offline/ref=32091AA236EB5D988527138A728C31C115B026E25881D06E8238B074941F9AF8940702085A338FC06299B4475208ED53EA5A5625EE078CFCA6A791B61EGAd4H
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Срок лишения свободы за преступления, совершенные по неосто-

рожности, не может превышать десяти лет. 

Совершеннолетним лицам отбывание наказания в виде лишения сво-

боды назначается в исправительных колониях в условиях поселения, ис-

правительных колониях в условиях общего, усиленного, строгого или осо-

бого режимов или в тюрьме. 

Мужчинам отбывание наказания назначается: 

1) осуждаемым к лишению свободы за преступления, совершенные 

по неосторожности, – в исправительных колониях в условиях поселения; 

2) осуждаемым впервые к лишению свободы за умышленные пре-

ступления, не представляющие большой общественной опасности, либо 

менее тяжкие преступления - в исправительных колониях в условиях об-

щего режима; 

3) осуждаемым впервые к лишению свободы за тяжкие или особо 

тяжкие преступления - в исправительных колониях в условиях усиленного 

режима; 

4) при рецидиве преступлений, если осужденный ранее отбывал ли-

шение свободы, - в исправительных колониях в условиях строгого режима; 

5) осуждаемым к лишению свободы при особо опасном рецидиве –  

в исправительных колониях в условиях особого режима. 

Женщинам отбывание наказания назначается: 

1) осуждаемым к лишению свободы за преступления, совершенные 

по неосторожности, - в исправительных колониях в условиях поселения; 

2) другим осуждаемым к лишению свободы за умышленные пре-

ступления – в исправительных колониях в условиях общего режима; 

3) при особо опасном рецидиве – в исправительных колониях в усло-

виях строгого режима. 

В зависимости от характера и степени общественной опасности со-

вершенного преступления, личности виновного и иных обстоятельств дела 

суд с указанием мотивов принятого решения может назначить отбывание 

лишения свободы: 

1) осужденным за преступления, совершенные по неосторожности, – 

в исправительных колониях в условиях общего режима; 

2) другим осужденным к лишению свободы, но при отсутствии особо 

опасного рецидива - в исправительных колониях в условиях общего, уси-

ленного или строгого режима. 

Лишение свободы в виде заключения в тюрьме может быть назначе-

но на часть срока наказания, но не более чем на пять лет: 

1) при особо опасном рецидиве; 

2) совершеннолетним лицам, совершившим особо тяжкие преступ-

ления, осуждаемым за них к лишению свободы на срок свыше пяти лет. 

По отбытии лицом, осужденным к лишению свободы на срок свыше 

двадцати пяти лет, двадцати лет лишения свободы суд, учитывая поведе-
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ние осужденного, состояние его здоровья или возраст, может освободить 

осужденного от отбывания части наказания, превышающей двадцать пять 

лет лишения свободы. 

Проблема эффективности длительных сроков лишения свободы. Ви-

ды исправительных учреждений и условия отбывания наказания. Пробле-

мы деструктивного поведения в среде осужденных к лишению свободы. 

Правовые и организационные основы противодействия криминальной суб-

культуре в исправительных учреждениях и общественной жизни. 

Пожизненное заключение и смертная казнь. 

В качестве исключительной меры наказания как альтернатива смерт-

ной казни допускается применение пожизненного лишения свободы за 

преступления, сопряженные с умышленным лишением жизни человека 

при отягчающих обстоятельствах. 

Пожизненное лишение свободы не может быть назначено: 

1) лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати 

лет; 

2) женщинам; 

3) мужчинам, достигшим ко дню постановления приговора шестиде-

сяти пяти лет. 

Осужденные к пожизненному лишению свободы отбывают наказа-

ние в исправительной колонии особого режима или в тюрьме. 

По отбытии двадцати лет лицом, осужденным к пожизненному ли-

шению свободы, либо лицом, которому смертная казнь в порядке помило-

вания заменена пожизненным лишением свободы, суд, учитывая поведе-

ние осужденного, состояние его здоровья или возраст, может заменить 

дальнейшее отбывание пожизненного лишения свободы лишением свобо-

ды на определенный срок, но не свыше пяти лет. 

В качестве исключительной меры наказания допускается примене-

ние смертной казни - расстрела за некоторые особо тяжкие преступления, 

сопряженные с умышленным лишением жизни человека при отягчающих 

обстоятельствах (до отмены смертной казни). 

Смертная казнь не может быть назначена: 

1) лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати 

лет; 

2) женщинам; 

3) мужчинам, достигшим ко дню постановления приговора шестиде-

сяти пяти лет. 

Смертная казнь в порядке помилования может быть заменена пожиз-

ненным лишением свободы. 

Основания и условия замены пожизненного заключения срочным 

лишением свободы. Социальные, политические и принудительные меры 

безопасности и лечения в контексте прав и свобод человека: право на при-

менение и характер ограничений. 
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Тема 5. Права человека и концепция правомерного причинения 

вреда при обстоятельствах, исключающих преступность деяния 

Права человека на защиту правоохраняемых интересов посред-

ством актов необходимой обороны, задержания преступника и крайней 

необходимости.  

Каждый гражданин имеет право на защиту от общественно опасного 

посягательства. Это право принадлежит лицу независимо от возможности 

избежать посягательства либо обратиться за помощью к другим лицам или 

органам власти. 

Не является преступлением действие, совершенное в состоянии не-

обходимой обороны, то есть при защите жизни, здоровья, собственности, 

жилища, прав обороняющегося или другого лица, интересов общества или 

государства от общественно опасного посягательства путем причинения 

посягающему вреда, если при этом не было допущено превышения преде-

лов необходимой обороны. 

Превышением пределов необходимой обороны признается явное для 

обороняющегося лица несоответствие защиты характеру и опасности пося-

гательства, когда посягающему без необходимости умышленно причиня-

ется смерть или тяжкое телесное повреждение. 

Не являются превышением пределов необходимой обороны дей-

ствия обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности 

посягательства не могло объективно оценить характер и опасность пося-

гательства. 

Не является преступлением причинение вреда лицу, совершившему 

общественно опасное деяние, предусмотренное настоящим Кодексом, при 

его задержании для передачи органам власти и пресечения возможности 

совершения им новых общественно опасных деяний, когда оно пытается 

или может скрыться от следствия и суда, если иными средствами задер-

жать такое лицо не представлялось возможным и при этом не было допу-

щено превышения необходимых для этого мер. 

Превышением мер, необходимых для задержания лица, совершивше-

го общественно опасное деяние, предусмотренное настоящим Кодексом, 

признается их явное несоответствие характеру и степени общественной 

опасности совершенного задерживаемым лицом общественно опасного де-

яния и обстоятельствам задержания, когда лицу без необходимости причи-

няется явно чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред. Такое превы-

шение влечет за собой уголовную ответственность только в случаях 

умышленного лишения жизни либо причинения тяжкого или менее тяжко-

го телесного повреждения. 

Право на задержание лица, совершившего общественно опасное дея-

ние, предусмотренное настоящим Кодексом, наряду со специально упол-

номоченными лицами имеют также потерпевшие и другие граждане. 
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Не является преступлением действие, совершенное в состоянии 

крайней необходимости, то есть для предотвращения или устранения 

опасности, непосредственно угрожающей личности, правам и законным 

интересам данного лица или других лиц, интересам общества или государ-

ства, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устра-

нена другими средствами и если причиненный вред является менее значи-

тельным, чем предотвращенный. 

Состояние крайней необходимости признается также в случае, если 

действия, совершенные с целью предотвращения опасности, не достигли 

своей цели и вред наступил, несмотря на усилия лица, добросовестно рас-

считывавшего его предотвратить. 

Основания ответственности за причинение вреда при превышении 

пределов необходимой обороны.  

Право на обоснованный риск. 

Пребывание среди соучастников преступления по специальному за-

данию. Условия правомерности и ответственность за их нарушение. 

Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое, выполняя в 

соответствии с действующим законодательством специальное задание по 

предупреждению, выявлению или пресечению преступления и действуя с 

другими его участниками, вынужденно совершит преступление. 

Правила УК не применяются к лицу, совершившему особо тяжкое 

или тяжкое преступление, связанное с 

Исполнение профессиональных обязанностей, осуществление субъ-

ективных прав, согласие потерпевшего лица на причинение ему вреда. 

 

Тема 6. Охрана прав личности при освобождении от уголовной 

ответственности и наказания 

Освобождение от уголовной ответственности и наказания: правовые 

последствия. Уголовно-правовая компенсация как условие освобождения 

от уголовной ответственности. Применение уголовно-правового воздей-

ствия в виде специальной конфискации. 

К лицам, отбывающим наказание в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

исправительных работ, ограничения по военной службе, ограничения сво-

боды или лишения свободы, может быть применено условно-досрочное 

освобождение от наказания. При этом лицо может быть освобождено и от 

дополнительного наказания. 

Условно-досрочное освобождение от наказания может быть приме-

нено к осужденному лишь при его примерном поведении, доказывающем 

исправление лица. 

Условно-досрочное освобождение от наказания может быть приме-

нено после фактического отбытия осужденным: 
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1) не менее половины срока наказания, назначенного судом за пре-

ступление, не представляющее большой общественной опасности, или ме-

нее тяжкое преступление; 

2) не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за тяж-

кое преступление, а также если ранее лицо осуждалось к лишению свобо-

ды за умышленное преступление или ранее условно-досрочно освобожда-

лось от наказания; 

3) не менее трех четвертей срока наказания, назначенного судом за 

особо тяжкое преступление, а также наказания, назначенного лицу, ранее 

условно-досрочно освобождавшемуся от наказания либо ранее освобож-

давшемуся от наказания с заменой неотбытой части наказания более мяг-

ким наказанием и совершившему новое преступление в течение неотбытой 

части наказания. 

Условно-досрочное освобождение от наказания может быть приме-

нено к инвалидам, женщинам и одиноким мужчинам, имеющим детей в 

возрасте до четырнадцати лет, а также лицам, достигшим общеустанов-

ленного пенсионного возраста, после фактического отбытия ими: 

1) не менее одной трети срока наказания, назначенного судом за пре-

ступление, не представляющее большой общественной опасности, или ме-

нее тяжкое преступление; 

2) не менее половины срока наказания, назначенного судом за тяж-

кое преступление, а также если ранее лицо осуждалось к лишению свобо-

ды за умышленное преступление; 

3) не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за осо-

бо тяжкое преступление, а также наказания, назначенного лицу, ранее 

условно-досрочно освобождавшемуся от наказания и совершившему пре-

ступление в течение неотбытой части наказания. 

Срок фактически отбытого лицом наказания в виде лишения свобо-

ды не может быть менее шести месяцев. 

Применяя условно-досрочное освобождение от наказания в виде ли-

шения свободы, суд может возложить на осужденного выполнение в тече-

ние неотбытой части наказания следующих обязанностей: 

1) не менять место жительства без согласия органа, осуществляюще-

го контроль за поведением осужденного; 

2) не выезжать по личным делам на срок более одного месяца за пре-

делы района (города) места жительства без согласия этого органа; 

3) периодически являться в этот орган для регистрации; 

4) находиться после наступления определенного времени по месту 

жительства; 

5) не посещать определенные места; 

6) в определенный срок поступить на работу; 

7) продолжить курс лечения от хронического алкоголизма, наркома-

нии, токсикомании; 
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8) возместить полностью или частично с учетом материального по-

ложения осужденного причиненный преступлением ущерб (вред) в случае 

невозмещения его на день принятия решения об условно-досрочном осво-

бождении. 

В течение неотбытой части наказания за осужденным осуществляет-

ся профилактическое наблюдение и на него возлагаются обязанности, 

предусмотренные частью 2 статьи 81 УК. 

Если в течение оставшегося неотбытого срока наказания: 

1) осужденный, несмотря на официальное предупреждение, не вы-

полняет возложенные на него обязанности либо неоднократно нарушил 

общественный порядок, за что к нему дважды были применены меры ад-

министративного взыскания, или совершил иное административное право-

нарушение, за которое законом предусмотрено административное взыска-

ние в виде административного ареста, то по представлению органа, осу-

ществляющего контроль за поведением осужденного, суд может отменить 

условно-досрочное освобождение; 

2) осужденный совершает умышленное преступление, а равно пре-

ступление по неосторожности, за которое он осуждается к лишению сво-

боды, суд назначает ему наказание по правилам, предусмотренным статьей 

73 УК. 

Лица, обязанные возмещать расходы, затраченные государством на 

содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, осуж-

денные за преступления, предусмотренные статьей 174 УК, и за иные пре-

ступления, совершенные в период работы в организациях на основании 

судебного постановления, не подлежат условно-досрочному освобожде-

нию от наказания. 

Должностные лица, занимающие государственные должности, осуж-

денные за совершение коррупционных преступлений, не подлежат услов-

но-досрочному освобождению от наказания. 

Под коррупционными преступлениями в настоящей статье и статье 

91 УК понимаются преступления, предусмотренные статьей 210, частями 2 

и 3 статьи 235 (при совершении указанных преступлений должностным 

лицом с использованием своих служебных полномочий), статьями 424, 

425, частями 2 и 3 статьи 426 (при совершении указанных преступлений из 

корыстной или иной личной заинтересованности), статьями 429, 430, ча-

стями 2 и 3 статьи 431 (при совершении указанного преступления с ис-

пользованием своих служебных полномочий), частями 2 и 3 статьи 432 

(при совершении указанного преступления с использованием своих слу-

жебных полномочий), а также статьей 455 (при совершении указанных 

преступлений из корыстной или иной личной заинтересованности) УК. 

Под должностными лицами, занимающими государственные долж-

ности, в настоящей статье и статье 91 УК понимаются: 
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1) Президент Республики Беларусь, депутаты Палаты представите-

лей Национального собрания Республики Беларусь, члены Совета Респуб-

лики Национального собрания Республики Беларусь, депутаты местных 

Советов депутатов; 

2) иные государственные служащие, сотрудники Следственного ко-

митета, Государственного комитета судебных экспертиз, лица, занимаю-

щие должности в Вооруженных Силах Республики Беларусь, других вой-

сках и воинских формированиях, органах внутренних дел, органах и под-

разделениях по чрезвычайным ситуациям, органах финансовых расследо-

ваний Комитета государственного контроля, постоянно или временно либо 

по специальному полномочию занимающие в государственном органе 

(государственной организации) должности, предусмотренные Конституци-

ей Республики Беларусь, иными законодательными актами, осуществляю-

щие функции представителя власти либо выполняющие организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в це-

лях исполнения или непосредственного обеспечения исполнения полномо-

чий государственного органа (государственной организации) и относящие-

ся в соответствии с настоящим Кодексом к должностным лицам. 

Условно-досрочное освобождение и критерии, а также степени ис-

правления осужденных лиц. Исправление и ресоциализация как меры, 

направленные на коррекцию черт личности осужденного. Психологическая 

структура готовности личности к правопослушному образу жизни после 

освобождения. Право осужденного лица на досрочное освобождение от 

отбывания наказания и его реализация в уголовном законодательстве и 

правоприменительной практике. Современные тенденции применения 

условно-досрочного освобождения и замены неотбытой части наказания 

бoлee мягким. Контроль за условно-досрочно освобожденными от наказа-

ния в течение неотбытой части наказания. 

Право на амнистию и помилование. Освобождение от отбывания 

наказания по болезни и инвалидности.  

Амнистия применяется на основании закона Республики Беларусь в 

отношении индивидуально-неопределенного круга лиц. 

На основании акта амнистии лицо, совершившее преступление, может 

быть освобождено от уголовной ответственности, а лицо, осужденное за 

преступление, может быть полностью или частично освобождено от наказа-

ния как основного, так и дополнительного, либо освобождено от наказания 

условно, либо такому лицу неотбытая часть наказания может быть заменена 

более мягким наказанием, либо ему может быть снята судимость. 

Если лицо, условно освобожденное актом амнистии от наказания, в 

течение неотбытого срока совершит умышленное преступление, а равно 

преступление по неосторожности, за которое оно осуждается к лишению 

свободы, суд назначает ему наказание по правилам, предусмотренным ста-

тьей 73 УК. 
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Помилование осуществляется Президентом Республики Беларусь в 

отношении индивидуально-определенного лица. 

На основании акта помилования лицо, осужденное за преступление, 

может быть полностью или частично освобождено от наказания как основ-

ного, так и дополнительного, либо освобождено от наказания условно, ли-

бо такому лицу неотбытая часть наказания может быть заменена более 

мягким наказанием, либо ему может быть снята судимость. 

Если лицо, условно освобожденное актом помилования, в течение не-

отбытого срока совершит умышленное преступление, а равно преступление 

по неосторожности, за которое оно осуждается к лишению свободы, суд 

назначает ему наказание по правилам, предусмотренным статьей 73 УК. 

Лицо, заболевшее после вынесения приговора психическим рас-

стройством (заболеванием), лишающим его возможности сознавать факти-

ческий характер и значение своих действий или руководить ими, освобож-

дается судом от отбывания наказания. Такому лицу суд может назначить 

принудительную меру безопасности и лечения. 

Лицо, страдающее иным тяжелым заболеванием, препятствующим 

отбыванию наказания, может быть судом освобождено от отбывания нака-

зания или это наказание может быть заменено более мягким. При этом 

учитываются тяжесть совершенного преступления, личность осужденного, 

характер заболевания и другие обстоятельства. 

Военнослужащий, осужденный к ограничению по военной службе, в 

случае заболевания, делающего его негодным к военной службе, освобож-

дается от наказания или его дальнейшего отбывания либо наказание может 

быть заменено на иное более мягкое. 

Лицо, указанное в УК, в случае его выздоровления подлежит наказа-

нию, если не истекли сроки давности исполнения обвинительного приго-

вора. При этом время, в течение которого к нему применялись принуди-

тельные меры безопасности и лечения, засчитывается в срок наказания. 

Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 

имеющим малолетних детей. 

При назначении наказания в виде лишения свободы беременной 

женщине либо женщине, имеющей детей в возрасте до трех лет, кроме 

осужденной к лишению свободы на срок более пяти лет за тяжкое или осо-

бо тяжкое преступление, суд может отсрочить отбывание наказания в пре-

делах срока, на который законодательством женщина может быть осво-

бождена от работы в связи с беременностью, родами и до достижения ре-

бенком трехлетнего возраста. 

Отсрочка отбывания наказания также может быть применена судом к 

осужденной, которая забеременела или родила ребенка во время отбыва-

ния наказания, кроме осужденной к лишению свободы на срок более пяти 

лет за тяжкое или особо тяжкое преступление, и которая имеет семью или 

родственников, давших согласие на совместное с ней проживание, или ко-
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торая имеет возможность самостоятельно обеспечить надлежащие условия 

для воспитания ребенка. 

Если осужденная, в отношении которой отбывание наказания отсро-

чено, отказалась от ребенка или передала его в детский дом, скрылась с 

места проживания или продолжает уклоняться от воспитания ребенка и 

ухода за ним после письменного предупреждения, объявленного органом, 

осуществляющим контроль за ее поведением, суд может направить осуж-

денную для отбывания наказания, назначенного приговором. 

После достижения ребенком трехлетнего возраста или в случае его 

смерти суд в зависимости от поведения осужденной может освободить ее от 

отбывания наказания, либо заменить его более мягким наказанием, либо 

направить осужденную для отбывания наказания, назначенного приговором. 

В этом случае суд может полностью или частично засчитать время, в течение 

которого осужденная не отбывала наказание, в срок отбывания наказания. 

Если в период отсрочки отбывания наказания осужденная совершит 

умышленное преступление, а равно преступление по неосторожности, за 

которое она осуждается к лишению свободы, суд назначает ей наказание 

по правилам, предусмотренным статьей 73 УК. 

Право лиц, отбывших (освобожденных) от отбывания наказания на 

социальную помощь. 

Права и обязанности лиц, имеющих судимость. Осуждение и  

судимость. 

Постпенитенциарный контроль за лицами, отбывшими наказание 

освобожденными от отбывания наказания. 

 

Тема 7. Международная защита прав и свобод человека уголов-

но-правовыми средствами 

Международно-правовые акты общего характера по вопросам прав 

человека. Специальные международно-правовые акты в сфере реализации 

мер уголовной ответственности и обращения с осужденными. Конвенция 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих досто-

инство видов обращения и наказания. 

Международные стандарты обращения с заключенными. Универ-

сальные международные стандарты и стандарты, относящиеся к опреде-

ленным группам осужденных. Социально-правовая характеристика Мини-

мальных стандартных правил обращения с заключенными 2015 г. (Правил 

Нельсона Манделы). 

Международный контроль за деятельностью УИС 

Минимальные стандартные правила ООН, определяющие отправление 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила).  

Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не свя-

занных с тюремным заключением (Токийские правила). 

consultantplus://offline/ref=5BD4B5FAC039B4380D9F8634F6B1F161098174D0BC6DBDCA41884384BCE0B0B7761432C057DB890D9C74296AE94802416F12FA0E3E3A3BCDC29BFC58C64EL6I
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Международно-правовые акты, регулирующие трудовую деятель-

ность осужденных. Резолюция ООН о мерах, гарантирующих защиту прав 

тex, кто приговорен к смертной казни. 

Требования международных актов о повышенной социально-правовой 

защите персонала учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Общие и специализированные акты Совета Европы. 

Европейские пенитенциарные правила как региональный междуна-

родно-правовой документ. 

Реализация международных стандартов в отношении наказаний и 

обращения с правонарушителями в Республике Беларусь. Пытка как пре-

ступное посягательство и меры по ее искоренению. 

Права человека и преступления против мира и безопасности челове-

чества. Охрана мира и безопасность человечества как объекты уголовно-

правовой охраны. 

Сотрудничество государств по вопросам борьбы с преступлениями 

международного характера. 

 

Тема 8. Уголовно-правовая охрана основных естественных прав 

человека 

Уголовно-правовая охрана жизни человека.  

Момент начала уголовно - правовой охраны жизни человека.  

Убийство и его виды. Иные преступления против жизни. 

Уголовно-правовая охрана здоровья человека. Виды телесных по-

вреждений. Истязание. Преступления, ставящие жизнь и здоровье человека 

в опасность причинения вреда. Оставление в опасности и поставление в 

опасность. 

Уголовная ответственность медицинских работников и ее условия. 

Права человека и уголовно-правовая охрана порядка трансплантации орга-

нов или тканей. 

Преступления против половой неприкосновенности или половой 

свободы. Насильственные посягательства на половую неприкосновенность 

и половую свободу личности. Принуждение к действиям сексуального ха-

рактера. Ненасильственные половые преступления. Развратные действия. 

Вовлечение в занятие проституцией либо принуждение к продолжению за-

нятия проституцией. 

Преступления против личной свободы. Уголовно-правовая охрана 

свободы волеизъявления личности. Посягательства на спокойствие и без-

опасность личности. 

Уголовно-правовая охрана чести и достоинства. 
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Тема 9. Уголовно-правовая охрана конституционных прав и сво-

бод человека и гражданина 

Конституционные права и свободы человека как родовой объект 

преступлений. Характеристика и виды непосредственных объектов пре-

ступлений, посягающих на конституционные права и свободы граждан. 

Нарушения равноправия граждан. 

Политические права граждан и уголовно-правовые средства их за-

щиты. Посягательства на нарушение порядка проведения собрания, митин-

га, демонстрации, шествие, пикетирования или участию в них. 

Уголовно-правовая защита законной деятельности общественных 

объединений, политических партий и религиозных организаций. 

Преступления против свободы слова. Преследование граждан  за 

критику. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности 

журналиста. 

Преступления против трудовых прав граждан. Нарушение законода-

тельства о труде. Принуждение к забастовке либо к отказу от участия в ней. 

Преступления против интеллектуальной собственности. Нарушение 

авторских, смежных, изобретательских и патентных прав. 

Преступления против частных интересов личности. Нарушение 

неприкосновенность жилища и иных законные владений граждан. Нару-

шение тайны переписки, телефонных переговоров, телеграфных или иных 

сообщений. Отказ в предоставлении гражданину информации. Персональ-

ные данные и их охрана. 

 

Тема 10. Уголовно-правовая охрана имущественных прав лич-

ности и прав на осуществление экономической деятельности 

Имущественные права личности и проблемы уголовно-правовой 

оценки хищения имущества и иных преступных посягательств на отноше-

ния собственности. Влияние размера похищенного на квалификацию пре-

ступления. Эффективность уголовно-правовой охраны собственности. 

Право потерпевшего на возмещение имущественного вреда, причиненного 

преступлением. 

Право на предпринимательскую деятельность и уголовно-правовые 

аспекты противодействия преступлениям против порядка осуществления 

экономической деятельности. 

 

Тема 11. Права личности и уголовно-правовая охрана  экологи-

ческой и общественной безопасности, общественного порядка и обще-

ственной нравственности 

Преступления против экологической безопасности и прав человека 

на благоприятную окружающую природную среду. Виды преступлений 

против природной среды. Ветеринарная и фитосанитарная безопасность. 

Захват заложника. Захват зданий и сооружений. Maссовыe беспорядки. 
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Преступления против общественной безопасности, совершаемые в 

сфере обращения специальных предметов и веществ. Непринятие мер по спа-

санию людей. Несообщение информации об опасности для жизни людей. 

Транспортная безопасность и транспортные преступления. 

Здоровье населения как объект преступления. Преступления против 

здоровья населения, совершаемые путем нарушения порядка обращения с 

опасными веществами, с наркотическими средствами, психотропными ве-

ществами и их прекурсорами. 

Общественный порядок как родовой объект преступления. Виды 

преступлений против общественного порядка. Хулиганство. 

Преступления против общественной нравственности. Распростране-

ние порнографических материалов или предметов. 

Правосудие как объект уголовно-правовой охраны. Преступления 

против порядка отправления правосудия и права граждан на справедливое 

правосудие. 

 

Тема 12. Уголовно-правовая охрана прав и свобод личности в 

зарубежных государствах 

Англосаксонская и континентальная системы права и их влияние на 

уголовно-правовые институты, направлены на охрану прав и свобод лич-

ности. 

Уголовно-правовые школы (направления) и их особенности.  

Классическая, антропологическая, социологическая школы (направ-

ления) в уголовном праве. Теория новой социальной защиты. 

Системы и виды наказаний и иных уголовно-правовых мер в уголов-

ном праве зарубежных государств. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(ДФПО, специальность 1-24 80 01 Юриспруденция) 
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а
, 
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Название раздела, темы 
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и

и
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н

а
р
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и

е 
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н
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и

я
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о
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и
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т
в

о
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а
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в
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С
Р

 

1 2 3 4 5 

 Уголовно-правовая охрана прав и свобод человека (36 ч.) 20 16 6 

Модуль 1 

1 

Тема 1. Права человека: конституционные и угловно-правовые 

принципы соотношения интересов личности, безопасности обще-

ства и государства. 

2 – – 

2 
Тема 2. Преступления как основание ограничение прав и свобод 

человека. 
2 1 – 

3 Тема 3. Уголовная ответственность и уголовно-правовое воздействие. 2 1 – 

4 Тема 4. Наказание и иные меры уголовной ответственности. 4 2  

Итоговый контроль по модулю 1 – тестирование. Контрольная работа 

Модуль 2 

5 
Тема 5. Права человека и концепция правомерного причинения 

вреда при обстоятельствах, исключающих преступность деяния. 
– 1 – 

6 
Тема 6. Охрана прав личности при освобождении от уголовной 

ответственности и наказания. 
– 1 – 

7 
Тема 7. Международная защита прав и свобод человека угловно-

правовыми средствами. 
2 2 – 

Итоговый конртоль по модулю 2 – тестирование. Контрольная работа 

Модуль 3 

8 
Тема 8. Уголовно-правовая охрана основных естественных прав 

человека. 
2 2  

9 
Тема 9. Уголовно-правовая охрана конституционных прав и сво-

бод человека и гражданина. 
2 2 – 

10 
Тема 10. Уголовно-правовая охрана имущественных прав лично-

сти и прав на осуществления экономической деятельности. 
2 2 – 

11 

Тема 11. Права личности и уголовно-правовая охрана экологиче-

ской и общественной безопасности, общественного порядка и об-

щественной нравственности. 

2 1 – 

12 
Тема 12. Уголовно-правовая охрана прав и свобод личности в за-

рубежных государствах. 
– 1 – 

Итоговый конртоль по модулю 3 – тестирование. Контрольная работа 

 Контроль УСР   2 

Форма итогового контроля по учебной дисциплине – Экзамен.  

Оценка формируется исходя из среднеарифметической оценки за модули  

и оценки за экзамен.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(ЗФПО, специальность 1-24 80 01 Юриспруденция) 
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Название раздела, темы 
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1 2 3 4 5 

 Уголовно-правовая охрана прав и свобод человека (16 ч.). 10 6 18 

Модуль 1 

1 

Тема 1. Права человека: конституционные и угловно-
правовые принципы соотношения интересов личности, без-
опасности общества и государства. 

– – 2 

2 
Тема 2. Преступления как основание ограничение прав и 
свобод человека. 

1 – 2 

3 
Тема 3. Уголовная ответственность и уголовно-правовое 
воздействие. 

1 – – 

4 Тема 4. Наказание и иные меры уголовной ответственности. 2 2 2 

Итоговый конртоль по модулю 1 – тестирование. Контрольная работа 

Модуль 2 

5 
Тема 5. Права человека и концепция правомерного причинения 
вреда при обстоятельствах, исключающих преступность деяния. 

– 1 2 

6 
Тема 6. Охрана прав личности при освобождении от уголов-
ной ответственности и наказания. 

– 1 2 

7 
Тема 7. Международная защита прав и свобод человека  
угловно-правовыми средствами. 

2 2 – 

Итоговый конртоль по модулю 2 – тестирование. Контрольная работа 

Модуль 3 

8 
Тема 8. Уголовно-правовая охрана основных естественных 
прав человека. 

1 – – 

9 
Тема 9. Уголовно-правовая охрана конституционных прав и 
свобод человека и гражданина. 

1 – 2 

10 
Тема 10. Уголовно-правовая охрана имущественных прав лич-
ности и прав на осуществления экономической деятельности. 

– – 2 

11 

Тема 11. Права личности и уголовно-правовая охрана эколо-
гической и общественной безопасности, общественного по-
рядка и общественной нравственности. 

1 – 2 

12 
Тема 12. Уголовно-правовая охрана прав и свобод личности 
в зарубежных государствах. 

1 – – 

Итоговый контроль по Модулю 3 – тестирование. Контрольная работа 

 Контроль УСР   2 

 

Форма итогового контроля по учебной дисциплине – Экзамен.  

Оценка формируется исходя из среднеарифметической оценки за модули и 
оценки за экзамен.  
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
 

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 
Преступление как основание ограничения прав и свобод человека.  

Уголовная ответственность и уголовно-правовое воздействие 
 

Вопросы для обсуждения 
1. Преступление как основание уголовной ответственности и ограни-

чения прав и свобод человека. 
2. Влияние категорий преступлений на уголовно-правовые послед-

ствия, связанные с ограничением прав и свобод граждан. 
3. Общественные отношения как объект преступления. 
4. Потерпевший от преступления и охрана его прав. 
5. Возмещение вреда, причиненного преступлением. 
6. Основания и условия уголовной ответственности. 
7. Позитивная и негативная уголовная ответственность. 
8. Субъект преступления: вменяемость и возрастные признаки. 
9. Рецидив и его уголовно-правовое значение. 
10. Права ребенка, уголовно-правовая охрана прав несовершенно-

летних в контексте общепризнанных стандартов ювенальной юстиции. 
11. Цели уголовной ответственности: исправление и ресоциализация 

как уголовно-правовые и уголовно-исполнительные категории, предупре-
ждение преступлений. 

 
Темы рефератов 

1. Концепция уголовного преступления и права человека. 
2. Объект уголовно-правовой охраны и принципы конструирования 

уголовно-правовых норм на основе учета приоритета защиты прав и свобод 
человека. 

3. Концепция «человек – объект преступления». 
4. Права человека и концепции уголовной ответственности в теории 

уголовного права. 
5. Уголовно-правовое воздействие. 
6. Учение о личности осужденного. Индивидуально-психологичес- 

кие особенности личности осужденного и влияние на характер уголовной 
ответственности. 

7. Виды правового статуса осужденных лиц и специфика правоогра-
ничений с учетом формы реализации уголовной ответственности, виды 
наказания и режимы его отбывания. 

8. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и 
антиобщественное поведение. 
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9. Дискуссионные проблемы целей уголовной ответственности в ас-
пекте защиты прав и свобод граждан и их достижения в процессе деятель-
ности правоохранительных органов, реализующих наказания и иные меры 
уголовно-правового воздействия. 

 
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

Наказание и иные меры уголовной ответственности 
 

Вопросы для обсуждения 
1. Наказание как мера правоограничения, связанная с принудитель-

ным вторжением в сферу прав и свобод человека. 
2. Правовые ограничения, свойственные наказаниям, и их соотноше-

ние с принудительным воздействием иных мер уголовной ответственно-
сти, мер уголовно-правового воздействия в виде специальной конфискации 
и уголовно-правовой компенсации. 

3. Наказания, не связанные с лишением или ограничением свободы: 
характер правоограничений и карательно-принудительное воздействие на 
осужденных лиц. 

4. Арест и краткосрочное лишение свободы. 
5. Сущность лишения свободы как вида наказания. 
6. Пожизненное заключение и смертная казнь. Основания и условия 

замены пожизненного заключения срочным лишением свободы. 
 

Темы рефератов 
1. Дифференциация уголовной ответственности и права личности. 
2. Теоретическая концепция и направления совершенствования пра-

вового регулирования наказаний в виде ограничения свободы и ареста. 
3. Правоприменительная практика и проблемы исполнения наказа-

ния в виде ограничения свободы и ареста. 
4. Проблема эффективности длительный сроков лишения свободы. 
5. Правовые и организационные основы противодействия криминаль-

ной субкультуре в исправительных учреждениях и общественной жизни. 
6. Принудительные меры безопасности и лечения в контексте прав и 

свобод человека: право на применение и характер ограничений. 
 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

Права человека и концепция правомерного причинения вреда  
при обстоятельствах, исключающих преступность деяния. 

Охрана прав личности при освобождении  
от уголовной ответственности и наказания 

 
Вопросы для обсуждения 

 
1. Права человека на защиту правоохраняемых интересов посред-

ством актов необходимой обороны, задержания преступника и крайней 
необходимости. 
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2. Основания ответственности за причинение вреда при превышении 
пределов необходимой обороны. 

3. Пребывание среди соучастников преступления по специальному 
заданию. Условия правомерности и ответственности за их нарушения. 

4. Освобождение от уголовной ответственности и наказания: право-
вые последствия. 

5. Условно-досрочное освобождение и критерии, а также степени ис-
правления осужденных лиц. 

6. Право осужденного лица на досрочное освобождение от отбыва-
ния наказания и его реализация в уголовном законодательстве и право-
применительной практике. 

7. Право на амнистию и помилование. 
8. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщи-

нам, имеющим малолетних детей. 
 

Темы рефератов 

1. Право на обоснованный иск. 
2. Исполнение профессиональных обязанностей, осуществление 

субъективных прав, согласие потерпевшего лица на причинение ему вреда. 
3. Уголовно-правовая компенсация как условие освобождения от 

уголовной ответственности. 
4. Исправление и ресоциализация как меры, направленные на кор-

рекцию черт личности осужденного. 
5. Современные тенденции применения условно-досрочного осво-

бождения и замены неотбытой части наказания  более мягким. 
6. Постпенитенциарный контроль за лицами, отбывшими наказание 

(освобожденными от отбывания наказания). 
 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 
Международная защита прав и свобод человека  

уголовно- правовыми средствами 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Международно-правовые акты общего характера по вопросам прав 

человека. 

2. Специальные международно-правовые акты в сфере реализации 

мер уголовной ответственности и обращения с осужденными. 

3. Универсальные международные стандарты и стандарты, относя-

щиеся к определенным группам осужденных. 

4. Международный контроль за деятельностью УИС. 

5. Международно-правовые акты, регулирующие трудовую деятель-

ность осужденных. 

6. Требования международных актов о повышенной социально-

правовой защите персонала учреждений и органов, исполняющих наказания. 
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7. Общие и специализированные акты Совета Европы. 
8. Права человека и преступления против мира и безопасности чело-

вечества. Охрана мира и безопасность человечества как объекты уголовно-
правовой охраны. 

 
Темы рефератов 

1. Конвенция против пыток и других жестоких бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания. 

2. Социально-правовая характеристика Минимальных стандартных 
правил обращения с заключенными 2015 г. (Правил Нельсона Манделы). 

3. Минимальные стандартные правила ООН, определяющие отправ-
ление правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила). 

4. Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не 
связанных с тюремным заключением (Токийские правила). 

5. Европейские пенитенциарные правила как региональный между-
народно-правовой документ. 

6. Реализация международных стандартов в отношении наказаний и 
обращения с правонарушителями Республики Беларусь. Пытка как пре-
ступное посягательство и меры по его искоренению. 

 
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

Уголовно-правовая охрана основных естественных прав человека 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Уголовно-правовая охрана жизни человека. 
2. Убийство и его виды. Иные преступления против жизни. 
3. Уголовно-правовая охрана здоровья человека. Виды телесных по-

вреждений. Истязание. 
4. Преступления против половой неприкосновенности или половой 

свободы. 
5. Принуждение к действиям сексуального характера. 
6. Преступления против личной свободы. Уголовно-правовая охрана 

свободы волеизъявления личности. 
 

Темы рефератов 

1. Преступления, ставящие жизнь и здоровье человека в опасность 
причинения вреда. 

2. Уголовная ответственность медицинских работников и ее условия. 
3. Права человека и уголовно-правовая охрана порядка транспланта-

ции органов и тканей. 
4. Развратные действия. Вовлечение в занятие проституцией либо 

принуждение к продолжению занятия проституцией. 
5. Уголовно-правовая охрана чести и достоинства. 
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СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 
Уголовно-правовая охрана  

конституционных прав и свобод человека и гражданина 

 
Вопросы для обсуждения 

1. Конституционные права и свободы человека как родовой объект 
преступлений. 

2. Политические права граждан и уголовно-правовые средства их 
защиты. 

3. Уголовно-правовая защита законной деятельности общественных 
объединений, политических партий и религиозных организаций. 

4. Преступления против свободы слова. Преследование граждан за 
критику. 

5. Преступления против трудовых прав граждан. Нарушение за-
конодательства о труде. Принуждение к забастовке либо отказу от уча-
стия к ней. 

6. Нарушение неприкосновенности жилища и иных законных владе-
ний граждан. 

Темы рефератов 
1. Характеристика и виды непосредственных объектов преступлений, 

посягающих на конституционные права и свободы граждан. 
2. Нарушения равноправия граждан. 
3. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности 

журналиста. 
4. Преступления против интеллектуальной собственности. Наруше-

ние авторских, смежных, изобретательских и патентных прав. 
5. Преступления против частных интересов личности. 
 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 
Уголовно-правовая охрана имущественных прав личности  

и прав на осуществление экономической деятельности 
 

Вопросы для обсуждения 
1. Имущественные права личности и проблемы уголовно-правовой 

оценки хищения имущества и иных преступных посягательств на отноше-
ние собственности. 

2. Влияние размера похищенного на квалификацию преступления. 
3. Право потерпевшего на возмещение имущественного вреда, при-

чиненного преступлением. 
 

Темы рефератов 
1. Эффективность уголовно-правовой охраны собственности. 
2. Право на предпринимательскую деятельность и уголовно-

правовые аспекты противодействия преступлениям против порядка осу-
ществления экономической деятельности. 
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СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 

Права личности и уголовно-правова охрана  

экологической и общественной безопасности,  

общественного порядка и общественной нравственности. 

Уголовно-правовая охрана прав и свобод личности  

в зарубежных государствах 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Преступления против экологической безопасности и прав человека 

на благоприятную окружающую природную среду. 

2. Виды преступлений против природной среды. 

3. Захват заложника. Захват зданий и сооружений. Массовые  

беспорядки. 

4. Преступления против общественной безопасности, совершаемые  

в сфере обращения специальных предметов и веществ. 

5. Транспортная безопасность и транспортные преступления. 

6. Здоровье населения как объект преступления. Преступления про-

тив здоровья населения, совершаемые путем нарушения порядка обраще-

ния с опасными веществами, с наркотическими средствами, психотропны-

ми веществами и их прекурсорами. 

7. Виды преступлений против общественного порядка. Хулиганство. 

8. Англо-саксонская и континентальная системы права и их влияние 

на уголовно-правовые институты, направленные на охрану прав и свобод 

личности. 

9. Система и виды наказаний и иных уголовно-правовых мер в уго-

ловном праве зарубежных государств. 

 

Темы рефератов 

1. Ветеринарная и фитосанитарная безопасность.  

2. Общественный порядок как родовой объект преступления. 

3. Преступления против общественной нравственности. Распростра-

нение порнографических материалов или предметов. 

4. Правосудие как объект уголовно-правовой охраны. Преступления 

против порядка отправления правосудия и права граждан на справедливое 

правосудие. 

5. Уголовно-правовые школы (направления) и их особенности. 

6. Классическая, антропологическая, социологическая школы (на- 

правления) в уголовном праве. Теория новой социальной защиты. 
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СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

Наказание и иные меры уголовной ответственности 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Наказание как мера правоограничения, связанная с принудитель-

ным вторжением в сферу прав и свобод человека. 

2. Правовые ограничения, свойственные наказаниям, и их соотноше-

ние с принудительным воздействием иных мер уголовной ответственно-

сти, мер уголовно-правового воздействия в виде специальной конфискации 

и уголовно-правовой компенсации. 

3. Наказания, не связанные с лишением или ограничением свободы: 

характер правоограничений и карательно-принудительное воздействие на 

осужденных лиц. 

4. Арест и краткосрочное лишение свободы. 

5. Сущность лишения свободы как вида наказания. 

6. Пожизненное заключение и смертная казнь. Основания и условия 

замены пожизненного заключения срочным лишением свободы. 

 

Темы рефератов 

1. Дифференциация уголовной ответственности и права личности. 

2. Теоретическая концепция и направления совершенствования пра-

вового регулирования наказаний в виде ограничения свободы и ареста. 

3. Правоприменительная практика и проблемы исполнения наказа-

ния в виде ограничения свободы и ареста. 

4. Проблема эффективности длительный сроков лишения свободы. 

5. Правовые и организационные основы противодействия криминаль-

ной субкультуре в исправительных учреждениях и общественной жизни. 

6. Принудительные меры безопасности и лечения в контексте прав и 

свобод человека: право на применение и характер ограничений. 

 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

Права человека и концепция правомерного причинения вреда  

при обстоятельствах, исключающих преступность деяния. 

Охрана прав личности при освобождении  

от уголовной ответственности и наказания 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Права человека на защиту правоохраняемых интересов посред-

ством актов необходимой обороны, задержания преступника и крайней 

необходимости. 
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2. Основания ответственности за причинение вреда при превышении 

пределов необходимой обороны. 

3. Пребывание среди соучастников преступления по специальному 

заданию. Условия правомерности и ответственности за их нарушения. 

4. Освобождение от уголовной ответственности и наказания: право-

вые последствия. 

5. Условно-досрочное освобождение и критерии, а также степени ис-

правления осужденных лиц. 

6. Право осужденного лица на досрочное освобождение от отбыва-

ния наказания и его реализация в уголовном законодательстве и право-

применительной практике. 

7. Право на амнистию и помилование. 

8. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщи-

нам, имеющим малолетних детей. 

 

Темы рефератов 

1. Право на обоснованный иск. 

2. Исполнение профессиональных обязанностей, осуществление 

субъективных прав, согласие потерпевшего лица на причинение ему вреда. 

3. Уголовно-правовая компенсация как условие освобождения от 

уголовной ответственности. 

4. Исправление и ресоциализация как меры, направленные на кор-

рекцию черт личности осужденного. 

5. Современные тенденции применения условно-досрочного осво-

бождения и замены неотбытой части наказания  более мягким. 

6. Постпенитенциарный контроль за лицами, отбывшими наказание 

(освобожденными от отбывания наказания). 

 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

Международная защита прав и свобод человека  

уголовно- правовыми средствами 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Международно-правовые акты общего характера по вопросам прав 

человека. 

2. Специальные международно-правовые акты в сфере реализации 

мер уголовной ответственности и обращения с осужденными. 

3. Универсальные международные стандарты и стандарты, относя-

щиеся к определенным группам осужденных. 

4. Международный контроль за деятельностью УИС. 

5. Международно-правовые акты, регулирующие трудовую деятель-

ность осужденных. 
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6. Требования международных актов о повышенной социально-пра- 

вовой защите персонала учреждений и органов, исполняющих наказания. 

7. Общие и специализированные акты Совета Европы. 

8. Права человека и преступления против мира и безопасности чело-

вечества. Охрана мира и безопасность человечества как объекты уголовно-

правовой охраны. 

 

Темы рефератов 

1. Конвенция против пыток и других жестоких бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания. 

2. Социально-правовая характеристика Минимальных стандартных 

правил обращения с заключенными 2015 г. (Правил Нельсона Манделы). 

3. Минимальные стандартные правила ООН, определяющие отправ-

ление правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила). 

4. Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не 

связанных с тюремным заключением (Токийские правила). 

5. Европейские пенитенциарные правила как региональный между-

народно-правовой документ. 

6. Реализация международных стандартов в отношении наказаний и 

обращения с правонарушителями Республики Беларусь. Пытка как пре-

ступное посягательство и меры по его искоренению. 
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КОНТРОЛИРУЕМАЯ УПРАВЛЯЕМАЯ  

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Самостоятельная работа предусмотрена учебным планом для разви-
тия способностей магистрантов к самостоятельной научной исследова-
тельской деятельности.  

Такая форма приобретения магистрантами знаний, навыков, умений 
служит  

– углубленному изучению определенной темы, ее отдельных вопро-
сов, торетико-правовых проблем и, тем самым, росту знаний магистранта; 

– формированию умений использования правовых и научных лите-
ратурных источников - поиска, отбора и изучения информации; критиче-
ского обзора литературы, осуществлению полного и последовательного 
анализа источников; 

– овладению отдельными методами и методологией научного иссле-
дования, анализом нормативных правовых актов, относящихся к использу-
емым источникам; 

– формированию собственной позиции магистранта по правовым во-
просам и возможности ее выражения, в том числе изложения собственных 
теоретических и экспериментальных результатов, оценка достоверности 
полученных данных. 

Самостоятельная работа предполагает автономное освоение маги-
странтами поставленных целей и задач в пределах учебного материала. 
Данная форма подготовки должна носить логически последовательный, 
системный, комплексный характер и предполагает использование всех до-
ступных рекомендуемых форм и методов подготовки. 

Непременным условием усвоения содержания учебной дисциплины 
является углубленное изучение рекомендуемой научной литературы и пра-
вовых источников.  

Время, отведенное на СР, может использоваться обучающимися на: 
– решение задач; 
– подготовка сообщение, тематических докладов, рефератов, 

презентаций, эссе; 
– подготовка отчётов; 
– подготовка докладов; 
– составление тестов.  
Ответы на семинарских занятиях УСР могут быть как письменные, 

так и устные. 
Оценка по заданию, формирующие знания на уровне узнавания про-

ставляются от 4 до 6 баллов.  
Оценка по заданию формирующие знание на уровне воспроизведе-

ния проставляются от 6 до 8 баллов.  
Оценка по заданию, формирующие знания на уровне применения 

проставляются от 8 до 10 баллов.  
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Тема 1. Права человека: конституционные и уголовно-правовые 

принципы, соотношение интересов личности, безопастности общества 

и государства 

Задания формирующие на уровне узнавания  

1. Сформулируйте особенности уголовно-правовых средств защиты 

прав и свобод человека.  

2. В чём заключаются современные подходы, тенденции разцития и 

охраны прав человека? 

Задания, формирующие знания на уровне воспроизведения 

1. Сформулируйте уголовно-правовую политику в сфере охраны 

прав и свобод человека. 

2. В чём заключается международно-правовой принцип построения и 

защиты прав и свобод человека? 

Задания, формирующие знания на уровне применения 

1. Какое имеет значение принципы уголовного права в законода-

тельной и правоприменительной деятельности? 

2. Меры, принимаемые исполнительными учреждения по соблюде-

нию прав и законных интересов осужденных. 

 

Тема 2. Преступление как основные ограничения прав и свобод 

человека 

Задания формирующие знания на уровне узнавания  

1. Сформулируйте концепцию уголовного преступления и права  

человека. 

2. Как влияет категория преступлений на уголовно-правовые послед-

ствия, связанные с ограничением прав и свобод граждан? 

Задания, формирующие знания на уровне воспроизведения 

1. Определите объект уголовно-правовой охраны с учётом приорите-

та защиты прав и свобод человека. 

2. Общественные отношения как объект преступления. 

Задания, формирующие знания на уровне применения 

1. Перечислите права потерпевшего от преступления и охрану его прав. 

2. Как взыскивается возмещение вреда, причинённого преступлением.  

 

Тема 3. Права человека и иные меры уголовной ответственности 

Задания формирующие знания на уровне узнавания  

1. Сформулируйте особенности правового регулирования отсрочки 

исполнения наказания и условного неприменения наказания в Республике 

Беларусь (ст. 77 и 78 УК), условного осуждения в Российской Федерации 

(ст. 73, 74 УК РФ) и освобождения от отбывания наказания с испытанием 

по УК Украины 2001 года (ст. 75, 76). 
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2. Дайте научное определение понятия пробации и соотнесите его с 

предусмотренным законодательством Республики Беларусь испытательным 

контролем за осужденными и профилактическим воздействием на них. 

Задания, формирующие знания на уровне воспроизведения 

1. Сформулируйте основные особенности понимания категорий 

«иные меры уголовной ответственности» и «иные меры уголовно-

правового характера», «иные меры уголовно-правового воздействия» в бе-

лорусской и российской юридической литературе. 

2. Какие правоограничения свойственны иным мерам уголовной от-

ветственности и считаете ли Вы, что они носят карательный (некаратель-

ный) характер? 

Задания, формирующие знания на уровне применения  

1. Подготовить проект постановления суда на основании персонально-

го задания по вопросу отмены отсрочки (условного неприменения наказания) 

или продления срока отсрочки или освобождения от отбывания наказания. 

 

Тема 4. Права человека и концепция правомерного причинения 

вреда при обстоятельствах, исключающих преступность деяния 

Задания формирующие знания на уровне узнавания 

1. Перечислите обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Задания, формирующие знания на уровне воспроизведения 

1. Необходимая оборона и ее превышение, как они соотносятся? 

Задания, формирующие знания на уровне применения 

1. Сформулируйте право на обоснованный иск, приведите примеры 

из практики.  

 

Тема 5. Международно-правовая защита прав и свобод человека 

уголовно-правовыми средствами 

Задания формирующие знания на уровне узнавания  

1. Перечислите компетенцию Комитета по правам человека, образо-

ванного в соответствии со статьей 28 Международного пакта о граждан-

ских и политических правах 1966 г. 

2. Определите правовое значение принятых Комитетом по правам 

человека Соображений для Республики Беларусь. 

Задания, формирующие знания на уровне воспроизведения 

1. Сформулируйте основания и порядок подачи жалобы в Комитет по 

правам человека. 

Задания, формирующие знания на уровне применения 

1. Подготовить письменное заключение на основании персонального 

задания по Соображениям, принятым Комитетом по правам человека, по 

рассмотренным им жалобам в соответствии со статьей 28 Международного 

пакта о гражданских и политических правах, и пунктом 4 статьи 5 Факуль-

тативного протокола к вышеназванному Пакту. 
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Тема 6. Охрана прав личности при освобождении от уголовной 

ответственности 

Задания формирующие знания на уровне узнавания  

1. Назовите особенности правового регулирования превентивного 

надзора в Республике Беларусь и административного надзора в Российской 

Федерации и правового статуса поднадзорных лиц. 

Задания, формирующие знания на уровне воспроизведения 

1. Считаете ли Вы, что в целях повышения эффективности профи-

лактического наблюдения, предусмотренного ст. 81 УК, следует расши-

рить перечень обязанностей, возлагаемых осужденных при профилактиче-

ском наблюдении. Если да, укажите какие. 

2. Сформулируйте различия в правовое регулировании превентивно-

го надзора и профилактического заключения в Республике Беларусь. 

Задания, формирующие знания на уровне применения 

1. Подготовить проект постановление суда на основании персональ-

ного задания по вопросу прекращения/отмены превентивного надзора, 

установления или изменения обязанностей. 

 

Тема 7. Уголовно-правовая охрана конституционных прав и сво-

бод человека и гражданина 

Задания формирующие знания на уровне узнавания  

1. Охарактеризуйте родовой объект преступлений конституционных 

прав и свобод человека и гражданина. 

2. В чём сущность нарушения равноправия граждан? 

Задания, формирующие знания на уровне воспроизведения 

1. Назовите виды непосредственных объектов преступлений, пося-

гающих на конституционные права и свободы граждан. 

2. Персональные данные и их охрана.  

Задания, формирующие знания на уровне применения 

1. Сформулируйте, в чём заключаются частные интересы личности. 

2. Охарактеризуйте уголовно-правовые средства защиты политиче-

ских прав граждан.  

 

Тема 8. Права личности и уголовно-правовая охрана экологиче-

ской и общественной безопасности, общественного порядка и обще-

ственной нравственности  

Задания формирующие знания на уровне узнавания 

1. Назовите преступления против экологической безопасности и 

природной среды.  

2. Ветеринарная и фитосанитарная безопасность. В чём различия? 

Задания, формирующие знания на уровне воспроизведения 

1. Научно обоснуйте общественную безопасность. 

2. Дайте понятие общественной нравственности.  
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Задания, формирующие знания на уровне применения 

1. Раскройте понятия «хулиганства», «злостное хулиганство», «особо 

злостное хулиганство».  

2. Дайте уголовно-правовую характеристику распространения порно-

графических материалов или предметов. 

 

Информационно-методическая часть 

Основная литература – от 1 до 6. 

Нормативно-правовые акты – все 4.  

Дополнительная литература – 1, 2, 5, 6, 9–13, 15–21, 23, 25–28, 31, 32, 

36–45, 47, 50.  

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ 
 

1. Уголовно-правовые средства защиты прав и свобод человека. 

2. Права человека и принципы уголовного закона и уголовной ответ-

ственности. 

3. Принципы уголовно-правовой политики и их место в системе 

принципов уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, 

обеспечивающих охрану прав и свобод. 

4. Уголовно-правовая политика по совершенствованию законода-

тельства в области защиты прав и свобод граждан, исполнения уголовных 

наказаний, обеспечения законности в деятельности исправительных учре-

ждений, соблюдения прав и законных интересов осуждённых. 

5. Основные тенденции и современные уголовно-правовые проблемы 

в сфере защиты прав и свобод граждан. 

6. Международно-правовое документы, устанавливающие принципы и 

стандарты уголовного правосудия и защиты прав и свобод осужденных лиц. 

7. Конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями и их роль в защите прав и свобод человека. 

8. Социально-правовая характеристика Минимальных стан-

дартных правил обращения с заключенными 2015 г. (Правил Нельсона 

Манделы). 

9. Проблемы исправления (ресоциализаиии) осужденных, организа-

ции службы пробации и постпенитенциарной опеки осужденных в зару-

бежных странах. 

10. Уголовно-правовые гарантии прав личности и формы междуна-

родного контроля в сфере обращения с заключенными. 

11. Исправление и ресоциализация осужденных как цели уголовной 

ответственности: теория и практика. 

12. Психолого-педагогическая характеристика отдельных категорий 

осужденных и особенности уголовно-правового воздействия на них. 



48 

13. Критерии и степени исправления осужденных и их правовое 

значение. 

14. Изучение личности осужденного на следствии, в суде и в местах 

отбывания наказания. 

15. Влияние условий отбывания наказания на личность осужденного. 

16. Психологические особенности осужденных, обусловленные их 

возрастом и их учет при назначении и исполнении наказаний. 

17. Индивидуально-психологические особенности несовершеннолет-

них осужденных и их влияние на организацию исправительного процесса в 

воспитательных колониях. 

18. Общая характеристика женской преступности, статистические 

данные, гендерные и психологические особенности осужденных женского 

пола и специфика дифференциации уголовной ответственности и исправи-

тельного процесса. 

19. Психологическая структура готовности личности к правопо-

слушному образу жизни после освобождения. 

20. Право осужденного на условно-досрочное освобождение. Совре-

менные тенденции, статистика и проблемы отечественной практики при-

менения условно-досрочного освобождения и замены неотбытой части 

наказания более мягким. 

21. Теоретические проблемы постпенитенциарного контроля за по-

ведением лиц, освобожденных от отбывания наказания.  Судебная стати-

стика превентивного надзора. 

22. Минимальные стандартные правила ООН, определяющие отправ-

ление правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила). 

23. Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не 

связанных с тюремным заключением (Токийские правила). 

24. Уголовная ответственность медицинских работников и ее условия. 

25. Уголовно-правовая охрана порядка трансплантации органов или 

тканей. 

26. Виды пробации по законодательству Швеции. Правовой статус 

поднадзорных лиц. 

27. Уголовно-правовые аспекты прав и свобод физические и юриди-

ческих лиц по УК Франции 1992 года. 

 

 

РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

Средства диагностики учебных достижений 

Для диагностики сформированности универсальных, углубленных 

профессиональных компетенций используются следующих виды контроля: 

входного, текущий, промежуточный (по модулям); итоговый.  
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Входной контроль осуществляется на первом семинарском занятии 

в форме письменного контрольного среза знаний.  

Текущий контроль осуществляется во время лекционных и практи-

ческих занятий. 

Осуществляется в форме решения теоретических и практических за-

дач, разрешения юридических казусов, докладов на семинарских занятиях, 

деловой игры, подготовки рефератов 

Промежуточный контроль осуществляется по результатам изуче-

ния каждого модуля. Промежуточный контроль осуществляется препода-

вателем на последнем семинарском занятии модуля в виде выполнения те-

стовой компьютерной работы по модулю. 

Для текущего контроля усвоения магистрантами знаний использует-

ся следующий диагностический инструментарий: 

– устные и письменные опросы (индивидуальные и фронтальные) на 

практическом занятии; 

– решение задач; 

– итоговые тесты по изучаемой теме; 

С целью диагностики качества и глубины полученных магистранта-

ми знаний используются творческие задания: 

– выступление с докладом по углубленным вопросам темы практи-

ческого занятия; 

– написание и защита подготовленного магистрантом реферата, 

написание эссе; 

– выступление с презентацией по вопросам темы практического  

занятия. 

Итоговая оценка по дисциплине формируется на основании: Правил 

проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении 

содержания образовательных программ высшего образования, утвержден-

ных постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

29.05.2012, № 53, Положения о рейтинговой системе оценки знаний сту-

дентов по дисциплине в ВГУ имени П.М.Машерова, утвержденных прика-

зом ректора ВГУ, критериев оценки знаний и компетенций студентов по 

10-балльной шкале (письмо Министерства образования от 22.12.2003). 

При осуществлении контроля качества усвоения магистрантами зна-

ний и проведении текущей аттестации применяется следующая методика 

формирования оценки: 

Оценка за семинарское занятие включает: 

– ответ (полнота ответа) – 70 %; 

– оценка работы на семинаре в группе или, индивидуально – 10 %; 

– оценка итогового теста – 20 %. 

Оценка творческого задания складывается из оценивания: 

– реферата, доклада, 

– презентации; 
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При оценивании реферата доклада, презентации внимание обращает-

ся на: 

– содержание и последовательность изложения – 30%; 

– соответствие и полноту раскрытие темы – 30 %; 

– самостоятельность суждений – 30%; 

– оформление – 10%. 

Аттестация по темам модуля целом носит оценочный характер: зна-

ния, продемонстрированные магистрантом при выполнении тестовых за-

даний, оцениваются в баллах от неудовлетворительно до 10. 

Критерии оценки выполнения тестовых заданий: 

100% выполнения тестовых заданий – Оценка 10; 

95% – Оценка 9; 

85% – Оценка 8; 

80% – Оценка 7; 

75% – Оценка 6; 

70% – Оценка 5; 

65% – Оценка 4; 

60% и менее – неудовлетворительно. 

В качестве диагностического материала для оценки компетенций ис-

пользуются различные формы аудиторной и внеаудиторной учебной рабо-

ты. Критерии оценки по формам контроля утверждаются на заседании ка-

федры. С критериями оценки магистранты могут ознакомиться на сайте 

sdo.vsu.by. 

В качестве формы итогового контроля учебным планом предусмот-

рен экзамен. 

Условием допуска к сдаче экзамена по курсу является положи-

тельная аттестация по всем учебным модулям и выполнение заклю-

чительного тестирования по курсу. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

 

Основная литература 

1. Бабий, Н.А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть: учеб. /  

Н.А. Бабий. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2013. – 688 с. 

2. Kypc уголовного права в 5 т. Общая часть. Т. 1: Учение о преступ-

лении / С.В. Ананич [и др.], под ред. И.О. Грунтова и А.В. Шидловского. – 

Минск: Изд. центр БГУ, 2018. – 863 с. 

3. Научно-практический комментарий к Уголовно-исполнительному 

кодексу Республики Беларусь / Н.Ф. Ахраменко и др.; под общ. ред.  

В.М. Хомича. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2012. – 696 с. 

4. Новик, О.О. Уголовное право Республики Беларусь. Практикум: 

учеб. пособие для студентов учреждений высшего образования по специ-

альности «Правоведение». – Минск: РИВШ, 2020. – 339 с. 

5. Петров, А.П. Конституционное право: учеб. пособие для студентов 

учреждений высшего образования по специальностям «Международное 

право», «Правоведение», «Экономическое право» / А.П. Петров. – Минск: 

РИВШ, 2019. – 434 с. 

6. Саркисова, Э.А. Уголовное право. Общая часть: учебник /  

Э.А. Саркисова; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Pecп. Бе-

ларусь». – Минск: Акад. МВД, 2017. – 559 с. 

 
Нормативные правовые акты 

1. Конституция Республики Беларусь: с изм. и доп., принятыми на 

респ. референдумах 24 нояб. 1996 г., 17 окт. 2004 г., и 27 февр. 2022 г. – 

Минск: Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2022. – 80 с. 

2. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]:  

9 июля 1999 г., № 275-З: принят Палатой представителей 2 июня 1999 г.: 

одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г., с изм. и доп. на от 05.01.2022// Кон-

сультантПлюс – Беларусь [электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь [Элек-

тронный ресурс]: 16 июля 1999 г. N 295-З: принят Палатой представителей 

24 июня 1999 года.: одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 года, с изм. и доп. 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 
1.  Права человека: уголовно- правовые аспекты их охраны. 

2. Уголовно-правовые средства и направления защиты прав и свобод 

человека. 

3. Достоинство личности как международно-правовой принцип по-

строения и защиты прав и свобод человека. 

4. Законодательство в области охраны прав, свобод и законных инте-

ресов осуждённых. 

5. Законодательство в области охраны прав, свобод и законных инте-

ресов потерпевших от преступлений. 

6. Уголовно-правовой запрет, правопослушное поведение и понятие 

позитивной уголовной ответственности. 

7. Правовые концепции позитивной и негативной уголовной ответ-

ственности. 

8. Объект уголовно-правовой охраны и принципы конструирова-

ния уголовно-правовых норм с учетом приоритета защиты прав и свобод 

человека. 

9. Общественные отношения как объект преступления. Концепция 

«человек - объект преступления». 

10. Потерпевший от преступления и егo права. Возмещение ущерба, 

причиненного преступлением (общественно опасным деянием). 

11. Категории преступлений и особенности свойственных им уго-

ловно- правовых последствий, связанных с ограничением прав и свобод 

осужденных. 

12. Виды правового статуса осужденных лиц и особенности право-

ограничений с учетом содержания наказания и режима его отбывания. 

13. Основания и условия уголовной ответственности. 

14. Уголовно-правовая охрана прав несовершеннолетних в кон-

тексте общепризнанных стандартов ювенальной юстиции. 

15. Исправление и ресоциализация как уголовно-правовые и уголов-

но-исполнительные категории. 

16. Восстановление справедливости в контексте целей уголовной от-

ветственности. 

17. Цели уголовной ответственности в аспекте защиты прав и свобод 

граждан и особенности их достижения в процессе деятельности право-

охранительных органов, реализующих наказания и иные меры уголовно-

правового воздействия. 

18. Наказание как мера правоограничения, связанная с принудитель-

ным вторжением в сферу прав и свобод человека. Виды правоограничений. 
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19. Правоограничения, свойственные наказаниям, и их соотношение 

с принудительным воздействием иных мер уголовной ответственности, 

мер уголовно-правового воздействия в виде специальной конфискации и 

yголовно-правовой компенсации. 

20. Наказания, не связанные с лишением или ограничением свободы: 

правоограничения и характер принудительного воздействия на осужден-

ных. Специфика достижения целей уголовной ответственности. 

21. Теоретическая концепция ограничения свободы как вида уголов-

ного наказания в Республике Беларусь, Российской Федерации и зарубеж-

ных странах. Комплекс правоограничений, правоприменительная практика 

и проблемы исполнения наказания в виде ограничения свободы. 

22. Сущность лишения свободы как вида наказания. Судебная стати-

стика. Сроки лишения свободы. Проблема эффективности длительных 

сроков лишения свободы. 

23. Негативные социально-правовые последствия отбывания лише-

ния свободы. Деструктивное поведения в среде осужденных к лишению 

свободы. Правовые и организационные основы противодействия и нейтра-

лизации криминальной субкультуры в исправительных учреждениях и об-

щественной жизни. 

24. Пожизненное заключение и смертная казнь как исключительные 

наказания. Права осужденных лиц. Основания и условия замены пожиз-

ненного заключения срочным лишением свободы. 

25. Система правоограничений, свойственных наказаниям в отече-

ственном уголовном праве. 

26. Сравнителный анализ правовой природы и правоограничений 

иных мер уголовной ответственности (глава 11 УК Республики Беларусь) и 

иных мер уголовно-правового характера по УК Российской Федерации 

(принудительные меры медицинского характера, конфискация имущества 

и судебный штраф). 

27. Уголовно-правовая компенсация и ее правовое значение. 

28. Условно-досрочное освобождение осужденных лиц. Основания и 

судебная статистика. 

29. Право на амнистию и помилование и его реализация. Судебная 

статистика применения амнистии. 

30. Судимость, ее последствия и влияние на правовое положение 

лиц, отбывших уголовных наказания. 

31. Постпенитенциарный контроль за поведением лиц, освобожден-

ных от отбывания наказания. Статистика превентивного надзора. 

32. Международные стандарты прав осужденных лиц и обращения с 

заключенными. 
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33. Реализация международных стандартов обращения с правонару-

шителями в Республике Беларусь. 

34. Уголовно-правовая охрана жизни человека. 

35. Уголовно-правовая охрана здоровья человека. Виды телесных 

повреждений. 

36. Уголовная ответственность медицинских работников и ее условия. 

37. Уголовно-правовая охрана порядка трансплантации органов или 

тканей. 

38. Уголовно-правовая охрана половой неприкосновенности или по-

ловой свободы. 

39. Уголовно-правовая охрана личной свободы. 

40. Политические права граждан и уголовно-правовые средства их 

защиты. 

41. Уголовно-правовая защита законной деятельности общественных 

объединений и религиозных организаций. Организация либо руководство 

общественным объединением, религиозной организацией, посягающими 

на личность, права и обязанности граждан. 

42. Право на гражданский протест и посягательства на нарушение 

порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествие, пикетиро-

вания или участию в них. 

43. Преступления против свободы слова. Преследование граждан за 

критику. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности 

журналиста. 

44. Преступления против трудовых прав граждан. Нарушение зако-

нодательства о труде. Принуждение к забастовке либо к отказу от участия 

в ней. 

45. Преступления против интеллектуальной собственности. Наруше-

ние авторских, смежных, изобретательских и патентных прав. 

46. Нарушение неприкосновенности жилища и иных законных вла-

дений граждан. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, 

телеграфных или иных сообщений. Отказ в предоставлении гражданину 

информации. 

47. Имущественные права личности и проблемы уголовно-правовой 

оценки преступных посягательств на отношения собственности. 

48. Эффективность уголовно-правовой охраны собственности. 

49. Возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением. 

50. Право на предпринимательскую деятельность и уголовно-

правовые аспекты противодействие преступлениям против порядка осу-

ществления экономической деятельности. 

51. Уголовно-правовая охрана экологической безопасности и права 

человека. Виды преступлений против природной среды. 
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52. Массовые беспорядки, захват заложника, захват зданий и соору-

жений: общественная опасность и воздействие на права и свободы  

граждан. 

53. Права граждан и преступления против общественной безопасно-

сти, совершаемые в сфере обращения специальных предметов и веществ. 

54. Непринятие мер по спасанию людей. Несообщение информации 

об опасности для жизни людей. 

55. Транспортные преступления и транспортная безопасность. 

56. Здоровье населения как объект преступления. Преступления про-

тив здоровья населения, совершаемые путем нарушения порядка обраще-

ния с опасными веществами. 

57. Преступления против здоровья населения, совершаемые путем 

нарушения порядка обращения наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров. 

58. Уголовно-правовая охрана общественного порядка. 

59. Преступления против общественной нравственности. Распро-

странение порнографических материалов или предметов. 

Уголовно-правовая охрана прав и свобод личности в зарубежных 

государствах. 
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