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Аннотация 
 

Дисциплина «Уголовно-правовая охрана собственности в РФ» входит в 

образовательную программу высшего образования – программу магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» направленности «Юрист в области 

уголовного права и противодействия преступности». Дисциплина реализуется кафедрой 

«№84». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  следующих компетенций: 

УК-1 «Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий» 

ПК-2 «Способность на основе теоретических знаний и практического опыта в 

сфере реализации уголовных правоотношений осуществлять уголовно-правовую охрану 

интересов личности, общества, государства» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с уголовно-

правовым регулированием отношений собственности и ответственности за преступные 

посягательства в этой сфере. Рассматриваются сложные случаи квалификации 

посягательств на собственность. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов.  

Язык обучения по дисциплине «русский » 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1. Цели преподавания дисциплины 

- формирование углубленных знаний магистрантов по вопросам проблем 

квалификации преступлений против собственности;  

- формирование у магистрантов профессиональных умений и навыков толкования и 

применения норм о преступлениях против собственности; 

- сформировать основные навыки и умения по практическому применению закона; 

- воспитание магистрантов в духе уважения прав человека и соблюдения 

законности, в том числе относительно норм о преступлениях против собственности. 

1.2. Дисциплина входит в состав части, формируемой участниками 

образовательных отношений, образовательной программы высшего образования (далее – 

ОП ВО). 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения  

Категория (группа) 

компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Универсальные 

компетенции 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.З.2 знать цифровые ресурсы, 

инструменты и сервисы для решения 

задач/проблем профессиональной 

деятельности 

УК-1.У.1 уметь искать нужные источники 

информации; воспринимать, анализировать, 

сохранять и передавать информацию с 

использованием цифровых средств; 

вырабатывать стратегию действий для 

решения проблемной ситуации 

УК-1.В.2 владеть навыками использования 

алгоритмов и цифровых средств, 

предназначенных для анализа информации и 

данных 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-2 Способность 

на основе 

теоретических 

знаний и 

практического 

опыта в сфере 

реализации 

уголовных 

правоотношений 

осуществлять 

уголовно-правовую 

охрану интересов 

личности, 

общества, 

государства 

ПК-2.З.1 знать актуальные достижения и 

тенденции современной науки, тенденции и 

проблемы реализуемой государством правовой 

политики и действующего законодательства, 

проблемы применения и толкования норм 

законодательства с учетом сложившейся 

судебной практики 

ПК-2.В.1 владеть навыками составления 

юридических документов, в том числе 

заключений, обобщения судебной практики и 

теоретических знаний в области действующего 

права, в том числе в сфере защиты прав 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 



Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися 

при изучении следующих дисциплин: 

 «Теория и методология современной криминологической науки», 

 «Уголовно-правовая охрана личности в Российской Федерации», 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и могут использоваться при изучении других дисциплин: 

 «Уголовно-правовая политика современной России», 

 «Теоретические и практические проблемы применения норм особенной части 

уголовного права России». 

 

3. Объем и трудоемкость дисциплины  

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной 

работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Всего 

Трудоемкость по 

семестрам 

№2 
1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины, 

ЗЕ/ (час) 
3/ 108 3/ 108 

Из них часов практической подготовки 8 8 

Аудиторные занятия, всего час. 34 34 

в том числе:   

лекции (Л), (час) 17 17 

практические/семинарские занятия (ПЗ), 

(час) 
17 17 

лабораторные работы (ЛР), (час)   

курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)   

экзамен, (час) 54 54 

Самостоятельная работа, всего (час) 20 20 

Вид промежуточной аттестации: зачет, 

дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, 

Экз.**) 

Экз. Экз. 

Примечание: **кандидатский экзамен 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий. 

Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость  

Разделы, темы дисциплины  
Лекции 

(час) 
ПЗ (СЗ) 
(час) 

ЛР  
(час) 

КП 
(час) 

СРС 
(час) 

Семестр 2 

Раздел 1. 

Тема 1. 

Общая характеристика преступлений против 

собственности 

1 1   4 

Тема 2. 

Кража, проблемные вопросы квалификации 
2 2   2 

Тема 3. 

Грабеж: проблемы квалификации и отграничения 

от смежных преступлений  
2 2   2 



Тема 4. 

Разбой: проблемные вопросы квалификации  
2 2   2 

Тема 5. 

Проблемные вопросы квалификации 

мошенничества  
2 2   2 

Тема 6. 

Проблемные вопросы квалификации  присвоения и 

растраты  
2 2   2 

Тема 7. 

Проблемные вопросы квалификации 

вымогательства  
2 2   4 

Тема 8. 

Другие преступления против собственности 
2 2   2 

Итого в семестре: 17 17   20 

Итого 17 17 0 0 20 

      

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении 

обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 
 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий. 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

Раздел 1 Тема 1. Общая характеристика преступлений 

против собственности 

 Общая характеристика преступлений против 

собственности. 

Собственность и право собственности, формы 

собственности. Преступления против собственности: 

понятие, классификация. Место и роль главы 21 

«Преступления против собственности» в уголовном 

законодательстве России.   

Формы и виды хищений. Общее понятие хищения. 

Предмет хищения (вещи, деньги, в том числе 

безналичные, ценные бумаги). Имущество в гражданском и 

уголовном праве. Признаки имущества как предмета 

хищения: материальный, экономический, юридический. 

Чужое имущество. Значение установления принадлежности 

имущества для отграничения от гражданско-правовых 

отношений (общая совместная и долевая собственность; 

собственность юридических лиц). Движимое и недвижимое 

имущество. Значение установления признаков предмета 

хищения для отграничения хищения от экологических 

преступлений; от преступлений, связанных с незаконными 

действиями с драгоценными металлами, природными 

драгоценными камнями или жемчугом; от причинения 

имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием; от нарушения авторских и смежных прав и др. 

Деньги (наличные и безналичные) и ценные бумаги как 

предмет хищения. Момент окончания преступления при 



хищении ценных бумаг. Квалификация хищений 

специальных предметов. 

Объективные признаки хищения. 

Изъятие и обращение чужого имущества в пользу 

виновного или других лиц. Формы хищения, связанные с 

изъятием и обращением. Хищение путем обращения чужого 

имущества в пользу виновного или других лиц; формы 

такого хищения. Отграничение хищения от присвоения 

найденного или случайно оказавшегося у лица имущества.  

Противоправность. Признаки объективной и 

субъективной противоправности. Отграничение хищения от 

самоуправства. 

Безвозмездность. Временное позаимствование и 

хищение. Отграничение хищения от неправомерного 

завладения транспортным средством.  

Размер хищения и значение его установления для 

отграничения от мелкого хищения, значение размера ущерба 

для квалификации хищения по признакам крупного. 

Обратная сила закона при изменении кратности определения 

крупного размера хищения и при изменении МРОТ. 

Субъективные признаки хищения. Прямой умысел, 

корыстный мотив и корыстная цель. Квалификация хищений 

при неконкретизированном умысле относительно размера 

хищения. Квалификация хищения при доказанности 

направленности умысла на хищение в крупном размере. 

Субъект хищения. 

Тема 2. Кража, проблемные вопросы квалификации 

Понятие кражи как тайного хищения чужого 

имущества. Объективные и субъективные критерии 

тайности. Момент окончания кражи. Условия перерастания 

кражи в грабеж или разбой. 

Отграничение кражи от присвоения или растраты, от 

мошенничества, от грабежа. 

Квалифицированные виды кражи. 

 

Тема 3. Грабеж: проблемы квалификации и 

отграничения от смежных преступлений 

Насильственный и ненасильственный грабеж. Момент 

окончания грабежа. Необходимость установления цели 

насилия. Субъективная сторона грабежа. Возможная 

квалификация грабежа по совокупности с неосторожными 

преступлениями против жизни и здоровья. 

Совершение грабежа при квалифицирующих 

обстоятельствах. 

 

Тема 4. Разбой: проблемные вопросы квалификации 

Разбой, совершенный с применением оружия или 

предметов, используемых в качестве оружия. Понятие 

оружия и предметов, используемых в качестве оружия. 

Понятие применения оружия и предметов, используемых в 

качестве оружия. Использование макетов или заведомо 

негодного оружия. Применение ядови¬тых, 



сильнодействующих веществ, наркотических средств при 

разбое. Использование животных при разбое. 

Понятие нападения, насилия, угрозы применения 

насилия при разбое. Реальность и наличность угрозы. 

Конкретизированные и неконкретизированные угрозы. 

Момент окончания разбоя. Разграничение грабежа и разбоя 

по последствиям и характеру примененного насилия. 

 

Тема 5. Проблемные вопросы квалификации 

мошенничества  

Особенности предмета мошенничества. Право на 

имущество и имущественные права. Способы изъятия 

имущества. Формы и содержание обмана. Обман 

относительно предмета хищения (разграничение со ст. 186, 

УК РФ). Обман относительно оснований для получения 

имущества (незаконное получение различных выплат, в том 

числе страховое мошенничество; квалификация при 

использовании поддельных документов).  

Ответственность за мошенничество в зависимости от 

сферы его совершения. Отграничение мошенничества от 

других форм хищения: от кражи, от присвоения или 

растраты. 

Отграничение мошенничества от некоторых 

экономических преступлений: незаконного 

предпринимательства (ст. 171), лжепредпринимательства (ст. 

172), незаконного получения кредита (ст. 176), незаконного 

использования товарного знака (ст. 180), заведомо ложной 

рекламы (ст. 182), изготовления или сбыта поддельных денег 

или ценных бумаг (ст. 186), неправомерных действий при 

банкротстве, преднамеренного или фиктивного банкротства 

(ст. ст. 195, 196, 197УКРФ). 

Субъект и субъективная сторона мошенничества. 

Совершение мошенничества с использованием 

служебного положения. 

 

Тема 6. Проблемные вопросы квалификации  

присвоения и растраты 

Общие признаки присвоения и растраты. Понятие 

вверенного имущества. Полномочия по отношению к 

вверенному имуществу. Основания, по которым имущество 

вверено. Понятие вверенного имущества по службе и 

отношения по поводу вверенного имущества между 

физическими лицами. 

Понятие присвоения и растраты, разграничение этих 

форм хищения, значение разграничения: момент окончания, 

соучастие, добровольный отказ. 

Специальный субъект преступления 

Присвоение или растрата, совершенные с 

использованием служебного положения. Практические и 

теоретические проблемы квалификации. Разграничение со 

злоупотреблением полномочиями и злоупотреблением 

служебными полномочиями. 



 

Тема 7.  Проблемные вопросы квалификации 

вымогательства  

Предмет вымогательства: имущество, право на 

имущество, действия имущественного характера. 

Содержание угроз, сопровождающих" требование: угроза 

применением насилия, угроза уничтожением или 

повреждением чужого имущества, угроза распространением 

сведений, позорящих потерпевшего или его близких, угроза 

распространением сведений, которые могут причинить 

существенный вред правам и законным интересам 

потерпевшего или его близких; их направленность. Момент 

окончания преступления. 

Отграничение вымогательства от самоуправства, от 

принуждения к заключению сделки или к отказу от нее. 

Квалификация вымогательства, сопряженного с 

уничтожением или повреждением чужого имущества 

Отграничение вымогательства от грабежа и разбоя по 

предмету посягательства, по содержанию и направленности 

угроз, по времени реализации угрозы.  

Квалифицированные виды вымогательства 

Характер и содержание ущерба. Способы причинения 

ущерба. Размер ущерба и малозначительность деяния. 

Отграничение от хищения, от злоупотребления 

полномочиями и злоупотребления служебными 

полномочиями. 

Квалифицированные виды преступления. 

 

Тема 8. Другие преступления против 

собственности. 

Другие преступления против собственности. 

Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием. Неправомерное завладение 

автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения: анализ состава преступления; квалифицированные 

виды. Уничтожение или повреждение чужого имущества (ст. 

167, ст. 168 УК РФ). Анализ состава преступления, 

отграничение от смежных преступлений. 

 

 

4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ 
п/п 

Темы 
практических 

занятий 

Формы практических 
занятий 

Трудоемкость, 
(час) 

Из них 
практической 
подготовки, 

(час) 

№ 
раздела 
дисцип 
лины 

Семестр 2 

1.  Тема 1. 

Общая 

характеристика 

1. Развернутая беседа 

по теме раздела 

2. Обсуждение 

3 1 1 



преступлений 

против 

собственности 

докладов и рефератов 

3. Решение 

ситуационных задач 

4.  Тема 2. 

Кража, 

проблемные 

вопросы 

квалификации 

1. Развернутая беседа 

по теме раздела 

2. Обсуждение 

докладов и рефератов 

3. Решение 

ситуационных задач 

2 1 1 

4.  Тема 3. 

Грабеж: проблемы 

квалификации и 

отграничения от 

смежных 

преступлений  

1. Развернутая беседа 

по теме раздела 

2. Обсуждение 

докладов и рефератов 

3. Семинар-диспут 

2 1 1 

4.  Тема 4. 

Разбой: 

проблемные 

вопросы 

квалификации  

1. Развернутая беседа 

по теме раздела 

2. Обсуждение 

докладов и рефератов 

 

2 1 1 

3.  Тема 5. 

Проблемные 

вопросы 

квалификации 

мошенничества  

1. Развернутая 

беседа по теме 

раздела 

2. Обсуждение 

докладов и 

рефератов 

3. Решение 

ситуационных 

задач 

 

2 1 1 

4.  Тема 6. 

Проблемные 

вопросы 

квалификации  

присвоения и 

растраты  

1. Развернутая беседа 

по теме раздела 

2. Обсуждение 

докладов и 

рефератов 

2 1 1 

3.  Тема 7. 

Проблемные 

вопросы 

квалификации 

вымогательства  

1. Развернутая беседа 

по теме раздела 

2. Обсуждение 

докладов и 

рефератов 

2 1 1 

3.  Тема 8. 

Другие 

преступления 

против 

собственности 

1. Развернутая беседа 

по теме раздела 

2. Обсуждение 

докладов и 

рефератов 

3. Решение 

ситуационных 

задач 

2 1 1 

Всего 17 8  

 

4.4. Лабораторные занятия 



Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость, 

(час) 

Из них 

практической 

подготовки, 

(час) 

№ 

раздела 

дисцип 

лины 

Учебным планом не предусмотрено 

     

Всего    

 

4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы 

Учебным планом не предусмотрено 

 

 

4.6. Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7. 

 

 

Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 

Вид самостоятельной работы 
Всего, 

час 

Семестр 2, 

час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
10 10 

Подготовка к текущему контролю 

успеваемости (ТКУ) 
5 5 

Подготовка к промежуточной 

аттестации (ПА) 
5 5 

Всего: 20 20 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 

п.п. 7-11. 

 

6. Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8. 

Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Шифр/ 

URL адрес 
Библиографическая ссылка 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

(кроме 

электронных 

экземпляров) 

 

Конституция Российской Федерации 

(принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изм., одобренными в ходе 

общероссийского голосования 

 



01.07.2020) // Российская газета. – 2020. - 

№144. – 4 июля. 

 

Уголовный кодекс Российской 

Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. 

от 04.08.2023) // "Собрание 

законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, 

ст. 2954. 1. 

 

 

Постановление    №29    Пленума    

Верховного     Суда    РФ    от  

 27    декабря       2002г ( в ред. 

От24.05.20-16г.)  « О  судебной практике 

по делам о краже,  грабеже и разбое». 

 

 

Постановление №14 Пленума 

Верховного Суда РФ от 5 июня 2002г (в 

ред. От 18.10.2012г.) «О судебной  

практике   по   делам о  нарушении  

правил  пожарной               безопасности,   

уничтожении   или  повреждении    

имущества  путем          поджога либо в 

результате  неосторожного обращения с 

огнем». 

 

 

Постановление №48 Пленума 

Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017г. 

«О судебной практике по делам о 

мошенничестве, присвоении и растрате». 

 

http://supcourt.ru/second.php. 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 28 

апреля 1994 г. № 2 «О судебной практике 

по делам об изготовлении или сбыте 

поддельных денег или ценных бумаг: 

постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 17 апреля 2001 г.  

 

http://supcourt.ru/second.php. 

О судебной практике по делам о 

хищении, вымогательстве и незаконном 

обороте оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных 

устройств: постановление № 5 Пленума 

Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г.  

 

http://supcourt.ru/second.php. 

О судебной практике по делам о 

вымогательстве (статья 163 Уголовного 

кодекса Российской Федерации): 

постановление № 56 Пленума 

Верховного Суда РФ от 17 декабря 2015 

г. 

 

http://supcourt.ru/second.php. 

О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с нарушением 

правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств, а 

также с их неправомерным завладением 

без цели хищения: постановление № 25 

Пленума Верховного Суда РФ от 9 

 

http://supcourt.ru/second.php


декабря 2008 г.  

https://urait.ru/bcode/492737  Русанов, Г. А.  Преступления против 

собственности: учебник и практикум для 

вузов / Г. А. Русанов, А. А. Арямов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

173 с.  

 

https://urait.ru/bcode/494176 Сверчков, В. В.  Преступления против 

собственности: система, юридическая 

характеристика, особенности и 

проблемы применения уголовного 

законодательства : учебное пособие для 

вузов / В. В. Сверчков. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 210 с.  

 

https://znanium.com/catalog/product/1872911 Уголовное право России. Особенная 

часть : учебник / под ред. В. Н. 

Бурлакова, В. В. Векленко, В. Ф. 

Щепелькова. - 4-е изд., доп. - Санкт-

Петербург : СПбГУ, 2022. - 896 с.  

 

 Уголовное право России. Особенная 

часть в 2 т. Том 2 : Учебник для вузов / 

под ред. Капинус О.С. - 2-е изд. ; пер. и 

доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 639 с. 

 

https://urait.ru/bcode/519982 Карнушин, В. Е.  Защита имущественных 

прав физических и юридических лиц в 

уголовном процессе : учебное пособие 

для вузов / В. Е. Карнушин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 80 с.   

 

 

7. Перечень электронных образовательных ресурсов  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

URL адрес Наименование 

http://pravo.gov.ru/ 

 

официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.genproc.gov.ru/ 

 

официальный сайт Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации 

https://mvd.ru/ 

 

официальный сайт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

http://minjust.ru/ 

 

официальный сайт Министерства   юстиции 

Российской Федерации 

http://www.rg.ru/ официальный интернет-портал "Российской газеты"  

http://pravo.ru/ 

 

cправочно-правовая система по федеральному и 

региональным законодательствам России 

 

8. Перечень информационных технологий 

https://urait.ru/bcode/492737
https://urait.ru/bcode/494176
https://urait.ru/bcode/519982
http://pravo.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
https://mvd.ru/
http://minjust.ru/
http://www.rg.ru/
http://pravo.ru/


8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10– Перечень программного обеспечения 

№ 

п/п 

Наименование 

1. Операционная система 

Microsoft Windows Professional 8 Russian 

 

2. Офис 

Microsoft Office Professional Plus 2016 

 

 

8.2. Перечень информационно-справочных систем,используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в 

таблице 11. 

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем 

№ 

п/п 

Наименование 

1 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

http://www.consultant.ru/ 

 

2 

Справочно-правовая система «Кодекс»  

http://www.kodeks.ru/ 

 

3 

Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» 

http://www.garant.ru/ 

 

4 

Реферативная база данных Scopus на платформе SciVerse® компании Elsevier 

www.scopus.com 

 

5 ЭБС ZNANIUM ЭБС "Znanium" электронно-библиотечная система издательства 

"ИНФРА-М"  

http://znanium.com/ 

 

6 ЭБС издательства ЛАНЬ ЭБС "Лань" электронно-библиотечная система издательства 

"Лань".  

http://e.lanbook.com/ 

 

7 ЭБС – электронная библиотека для ВУЗов, СПО (ссузов, колледжей), библиотек. 

Учебники, учебная и методическая литература по различным дисциплинам. От 

издательства «Юрайт»  

http://www.urait.ru 

 

 

9. Материально-техническая база 

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице12. 

http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.scopus.com/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.urait.ru/


Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ 

п/п 

Наименование составной части материально-технической 

базы 

Номер аудитории 

(при 

необходимости) 

1.  Лекционная аудитория укомплектована специализированной 

(учебной) мебелью, набором демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

 

2.  Учебная аудитории для проведения занятий практического 

типа - укомплектована специализированной (учебной) 

мебелью, техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации. 

 

3.  Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано 

специализированной (учебной) мебелью, оснащено 

компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечено доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации 

 

4.  Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации - укомплектована специализированной (учебной) 

мебелью, техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации. 

 

 

10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

10.1. Состав оценочных средствдля проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13. 

Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Перечень оценочных средств 

Экзамен Примерный перечень вопросов (задач) к 

экзамену; 

Тесты. 
 

 

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) 

компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности 

компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 

100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила 

использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом 

ГУАП. 

Таблица 14 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 

«отлично» 
«зачтено» 

– обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
– уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
– опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью направления; 



Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 
– умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
– делает выводы и обобщения; 
– свободно владеет системой специализированных понятий. 

«хорошо» 
«зачтено» 

– обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
– не допускает существенных неточностей; 
– увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 
– аргументирует научные положения; 
– делает выводы и обобщения; 
– владеет системой специализированных понятий. 

«удовлетворительно» 
«зачтено» 

– обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
–  допускает несущественные ошибки и неточности; 
– испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
– слабо аргументирует научные положения; 
– затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
– частично владеет системой специализированных понятий. 

«неудовлетворительно» 
«не зачтено» 

– обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
– допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 
– испытывает трудности в практическом применении знаний; 
– не может аргументировать научные положения; 
– не формулирует выводов и обобщений. 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы. 

Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ 

п/п 
Примерный перечень вопросов (задач) для зачета  

Код  

индикатора 

1.  Дайте общую характеристику преступлениям против собственности 

и предложите их классификацию 

УК-1.З.2  

ПК-2.З.1 

2.  Предложите критерии отграничения преступлений против 

собственности от экологических преступлений. 

УК-1.З.2  

3.  Предложите критерии отграничения преступлений против 

собственности от преступлений в сфере экономической 

деятельности. 

ПК-2.З.1 

4.  Дайте определение хищения и назовите его признаки. УК-1.З.2  

5.  Назовите физический признак предмета хищения. Возможность 

хищения безналичных денег. 

ПК-2.З.1 

6.  Назовите экономический признак предмета хищения. Особенности 

хищения документов. 

УК-1.З.2  

ПК-2.З.1 

7.  Назовите особенности хищения недвижимого имущества. ПК-2.З.1 

8.  Назовите особенности хищения животных, растений и иных 

природных объектов. 

УК-1.З.2  



9.  Назовите и раскройте юридический признак предмета хищения.  ПК-2.З.1 

10.  Охарактеризуйте особенности хищения общего имущества и 

имущества хозяйственных обществ. 

УК-1.З.2  

11.  Раскройте объективную сторону хищения.  ПК-2.З.1 

12.  Охарактеризуйте все признаки хищения УК-1.З.2  

13.  Дайте правовую оценку присвоения найденного или случайно 

оказавшегося у лица имущества. 

ПК-2.З.1 

14.  Определите момент окончания хищения имущества УК-1.З.2  

15.  Определите последствия хищения имущества ПК-2.З.1 

16.  Охарактеризуйте права потерпевшего на имущество и их отсутствие УК-1.З.2  

17.  Установите субъективные признаки хищения.  ПК-2.З.1 

18.  Охарактеризуйте корыстную цель хищения. Проблема 

«некорыстных хищений». 

УК-1.З.2  

19.  Исполнитель хищения, совершенного в соучастии: назовите 

признаки 

ПК-2.З.1 

УК-1.З.2  

20.  Назовите формы хищения и укажите критерии их разграничения. УК-1.З.2  

ПК-2.З.1 

21.  Назовите виды хищения и критерии отграничения уголовно 

наказуемого хищения от мелкого. Возможность применения к 

хищениям ч. 2 ст. 14 УК РФ. 

ПК-2.З.1 

22.  Охарактеризуйте способ хищения при краже. УК-1.З.2  

23.  Предложите квалификацию карманных краж. ПК-2.З.1 

24.  Раскройте признаки кражи с проникновением в жилище. УК-1.З.2  

25.  Раскройте признаки кражи с проникновением в помещение или 

иное хранилище. 

ПК-2.З.1 

26.  Раскройте квалификацию групповых краж. УК-1.З.2  

27.   

Охарактеризуйте способ хищения при грабеже. 

ПК-2.З.1 

28.  Дайте уголовно-правовую характеристику грабежа путем рывка. УК-1.З.2  

29.  Дайте уголовно-правовую характеристику насильственного 

грабежа, предложите отличие от разбоя и вымогательства. 

ПК-2.З.1 

30.  Дайте уголовно-правовую характеристику разбоя. УК-1.З.2  

31.  Охарактеризуйте применение оружия и иных предметов при разбое. ПК-2.З.1 

32.  Охарактеризуйте использование одурманивающих веществ при 

совершении хищения. 

УК-1.З.2  

33.  Охарактеризуйте использование макетов оружия при хищении. ПК-2.З.1 

34.  Раскройте содержание мошеннического обмана. Проблема 

компьютерного мошенничества. 

УК-1.З.2  

35.  Раскройте злоупотребление доверием при мошенничестве. ПК-2.З.1 



36.   Раскройте содержание понятия «Право на имущество» в понятии 

мошенничества и вымогательства. Соотношение с гражданско-

правовым имущественным правом. 

УК-1.З.2  

37.  Прокомментируйте возможность квалификации неисполнения 

обязательств по норме об ответственности за мошенничество. 

ПК-2.З.1 

38.  Определите предмет требований при вымогательстве. УК-1.З.2  

39.  Оцените угрозы при вымогательстве. ПК-2.З.1 

40.  Предложите отграничение вымогательства от самоуправства. УК-1.З.2  

41.  Дайте уголовно-правовую характеристику неправомерного завладения 

автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. 

ПК-2.З.1 

42.  Охарактеризуйте причинение имущественного ущерба путем 

обмана и злоупотребления доверием. Предложите отличие от 

мошенничества. 

УК-1.З.2  

43.  Охарактеризуйте хищение предметом, имеющих особую ценность. ПК-2.З.1 

44.  Охарактеризуйте умышленное уничтожение или повреждение 

имущества. 

УК-1.З.2  

45.  Охарактеризуйте уничтожение или повреждение имущества по 

неосторожности. 

ПК-2.З.1 

46.  Охарактеризуйте мошенничество в сфере кредитования. УК-1.З.2  

47.  Охарактеризуйте мошенничество при получении выплат. ПК-2.З.1 

48.  Охарактеризуйте мошенничество с использованием платежных 

карт. 

УК-1.З.2  

49.  Охарактеризуйте мошенничество в сфере страхования. ПК-2.З.1 

50.  Назовите критерии отграничение вымогательства от принуждения к 

совершению сделки или к отказу от ее совершения. 

УК-1.З.2  

51.  Дайте уголовно-правовой анализ присвоение или растрата. ПК-2.З.1 

52.  Охарактеризуйте мелкое хищение, совершенное лицом, 

подвергнутым административному наказанию. 

УК-1.З.2  

53.  Назовите критерии  отграничения хищения как преступления от 

мелкого хищения как административного правонарушения. 

 

ПК-2.В.1 

54.  Дайте уголовно-правовую характеристику кражи из одежды, сумки 

или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем. 

 

ПК-2.З.1 

55.  Группа нетрезвых подростков: Никулин, Яшин и другие из 

хулиганских побуждений на пляже пристали к супругам Носик, 

выкрикивали в их адрес оскорбительные выражения, бросали в них 

мелкие камни. 

Решив заставить подростков извиниться, Носик и находившийся с 

ними Сидоркин, забрали два свитера и магнитофон, 

принадлежащий Никулину, сказав, что вещи вернут, когда 

подростки придут к ним домой с родителями и принесут извинения. 

В течение недели подростки не пришли, и Сидоркин отдал 

магнитофон своему приятелю. 

Подлежит ли Сидоркин привлечению к уголовной ответственности 

и если да, то за что? 

 

УК-1.У.1 

УК-1.В. 2 

ПК-2.В.1 



56.  Сураков из портфеля сокурсника в библиотеке государственного 

университета похитил номерок, по которому получил в гардеробе 

куртку стоимостью 8 020 рублей. 

За совершение какого преступления должен отвечать Сураков? 

Обоснуйте ответ. 

УК-1.У.1 

УК-1.В. 2 

ПК-2.В.1 

57.  Вакарев, взломав замок, проник в квартиру бывшей жены и взял 

телевизор “SONY”, который продал Мискину, а деньги израсходовал 

на свои личные нужды. Брак между Вакаревыми не был расторгнут 

и совместное имущество не было поделено. 

Подлежит ли Вакарев уголовной ответственности? 

Вариант 1: Брак между супругами был расторгнут и телевизор был 

признан собственностью жены Вакарева, но Вакарев был не 

согласен с решением суда. 

Вариант 2: С решением суда Вакарев был не согласен, поэтому «в 

знак протеста» забрал телевизор и уничтожил его. 

УК-1.У.1 

УК-1.В. 2 

ПК-2.В.1 

58.  Схимников надел нагрудный знак носильщика и на перроне вокзала 

подошел к гражданке Н., предложив помочь донести ее вещи до стоянки 

такси. Пользуясь тем, что на перроне было много людей, Схимников с 

двумя чемоданами гр. Н. скрылся. Состав какого преступления 

содержится в действиях Схимникова? 

УК-1.У.1 

УК-1.В. 2 

ПК-2.В.1 

59.  Водитель грузового фургона Сейдометов был задержан на выездных 

воротах 2-го колбасного завода и из тайника, оборудованного в 

кузове фургона, работниками охраны было изъято 29 батонов 

копченой колбасы на сумму 7560 рублей. Сейдометов дал 

показания, из которых следовало, что, когда он получал продукцию 

на складе по накладной, к нему подошел рабочий завода и 

предложил купить колбасу по дешевой цене. Он согласился, и 

рабочий ушел, а через 20 мин. вернулся и принес ящик, в котором 

находилась колбаса. Где рабочий взял колбасу, Сейдометов не 

интересовался. 

Органами предварительного следствия действия Сейдометова были 

квалифицированы как покушение на кражу, совершенную по 

предварительному сговору группой лиц. Адвокат заявил 

ходатайство о переквалификации его действий на ч.1 ст.175 УК РФ - 

заранее не обещанное приобретение имущества, заведомо добытого 

преступным путем. 

Какое решение примете Вы? Обоснуйте свой вывод. 

УК-1.У.1 

УК-1.В. 2 

ПК-2.В.1 

60.  Подростки Асташенко и Грохов в нетрезвом состоянии сидели на 

скамейке у подъезда жилого дома, откуда вышел пенсионер 

Васильев и сделал им замечание, так как подростки ругались 

нецензурно. В ответ Асташенко и Грохов стали оскорблять 

Васильева, вырвали у него палку, сбили с ног, и оба нанесли ему 

несколько ударов ногами по телу. 

Когда Васильев поднялся и стал уходить, Асташенко предложил 

Грохову отобрать у Васильева шапку. Догнав Васильева, Асташенко 

вновь сбил его с ног, а Грохов нанес еще два удара ногой по 

туловищу Васильева, сорвал шапку и оба убежали. В результате 

Васильеву был причинен перелом 2-х ребер, т.е. вред средней 

тяжести. 

Как квалифицировать действия Асташенко и Грохова? 

УК-1.У.1 

УК-1.В. 2 

ПК-2.В.1 

61.  Митрофанов под видом работника Ленэнерго заходил в квартиры 

граждан, осматривал электросчетчики. Зайдя в одну из квартир и 

УК-1.У.1 

УК-1.В. 2 



убедившись, что там находится только одна пожилая женщина, 

Митрофанов связал ее, запер в ванной, собрал ценные вещи и ушел 

из квартиры. 

Дайте юридическую оценку его действиям. 

ПК-2.В.1 

62.  Березин и Горячев угнали машину Киршина. Затем Березин принес 

потерпевшему паспорт и права, которые взял в машине, Горячев 

предложил указать местонахождение машины при условии передачи 

ему крупной суммы денег. По просьбе хозяина машины, сумма 

«выкупа» была уменьшена в два раза и достигнута договоренность 

о встрече. Виновные был и задержаны на месте «хранения» 

машины. 

Какое преступление совершил Березин и Горячев? 

УК-1.У.1 

63.  Шиляев обнаружил пропажу из своей квартиры десяти акций. В 

краже заподозрил знакомого Лобастова, о чем сообщил сыну 

Шиляеву Н.. Тот рассказал обо всем своему другу Шихову, который 

обещал помочь вернуть акции. Он обратился к Соколову и Рубанову, 

передав им данные о Лобастове: его внешности, месте жительства и 

месте работы, а также назвал сумму вознаграждения за содействие. 

Соколов и Рубанов около 8 часов утра подъехали к дому Лобанова, а 

когда он вышел, приставили к его спине охотничий нож, угрожая 

проткнуть, вывезли на автомашине за город. Там они потребовали 

выдачи акций, которые он, по их мнению, похитил у Шиляева. 

Вначале Соколов и Рубанов угрожали «закопать его на кладбище», 

затем стали избивать, нанося удары руками, ногами, шлагом. 

Соколов несколько раз одевал пакет на голову потерпевшего, 

закрывая доступ воздуха. Рубанов и Соколов, доведя Лобастова до 

бесчуственного состояния, привезли его в город, а затем отпустили, 

пригрозив расправиться, если он сообщит о сучившемся в милицию. 

Дайте юридическую оценку действиям указанных лиц. 

УК-1.В. 2 

64.  Болдин, 15 лет, и Светов, 16 лет, развели на дачном участке костер и 

пекли картошку. Позже, не загасив костер, они ушли. В связи с 

сильным ветром и сухой погодой огонь распространился на 

соседний участок, возник пожар, в котором погибли плодовые 

деревья, и существенно пострадал дом. 

Подлежат ли Болдин и Светов привлечению к уголовной 

ответственности? 

ПК-2.В.1 

65.  Клодин и Гаврилюк на автомашине ехали по улице после сильного 

дождя. Гаврилюк, находившийся за рулем автомашины, решил 

«пошутить» и, умышленно, заехав в лужу, обрызгал прохожего 

Стогова. 

Проехав еще насколько метров, они были вынуждены остановиться 

у светофора. 

В этот момент Стогов поравнялся с автомашиной, достал пистолет и 

прострелил все колеса. 

Дайте юридическую оценку предложенной ситуации. 

УК-1.У.1 

66.  Русаков и Глыдин собирали в лесу грибы. На лесной дороге они 

увидели автомашину, одна из дверей которой была не заперта. 

Русаков завел двигатель и сел за руль, а Глыдин на место пассажира. 

Доехав до города, они вышли из машины, и разошлись по домам, но 

позже Глыдин вернулся к машине, вытащил магнитофон, и из 

«бардачка» забрал водительское удостоверение владельца 

автомашины. 

УК-1.У.1 

УК-1.В. 2 

ПК-2.В.1 



Дайте юридическую оценку действиям Русакова и Глыдина. 

67.  Борзов и Борзова  осуждены  по п. «а»ч.2 ст.158 УК РФ за кражу 

чужого имущества группой лиц. Установлено, что они с площадки 

для резки вагонов похитили лом чёрного металла на сумму 120 руб. 

Ознакомьтесь с содержанием ст.158 УК РФ и ст.7.27 КоАП РФ. 

Вопрос: Совершили ли Борзов и Борзова  преступление? Подлежат 

ли они ответственности? Если да, то какого вида? Как следует 

квалифицировать их действия? 

 

 

Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для зачета / дифф. зачета 
Код  

индикатора 

 Учебным планом не предусмотрено  

 

Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы  

представлены в таблице 17. 

Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы   

№ п/п 
Примерный перечень тем для курсового проектирования/выполнения 

курсовой работы   

 Учебным планом не предусмотрено 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования 

представлены в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 
Код  

индикатора 

1.  Что понимается под кражей чужого имущества:  

а) это ненасильственное хищение имущества; 

б) открытое хищение чужого имущества; 

в) завладение имуществом путем обмана; 

г) это тайное хищение чужого имущества;  

д) это хищение имущества с использованием служебного 

положения. 

 

УК-1.У.1 

УК-1.В.2 

ПК-2.В.1 

2.  Хищение считается оконченным преступлением в 

соответствующих преступлениях с материальным составом:  

а) после выполнения всех действий, предусмотренных законом в 

диспозиции норм, предусматривающую ответственность за 

хищение; 

б) в момент изъятия имущества, когда имущества выбыло из 

владения собственника; 

в) когда виновный получил реальную возможность распорядиться 

похищенным имуществом;  

г) когда виновный фактически распоряжается похищенным 

имуществом. 

УК-1.У.1 

УК-1.В.2 

ПК-2.В.1 

3.  Не является хищением:  

а) вымогательство;  

УК-1.У.1 

УК-1.В.2 



б) мошенничество; 

в) кража; 

г) грабеж. 

ПК-2.В.1 

4.  Грабеж отличается от кражи: 

а) моментом окончания; 

б) способом завладения имуществом;  

в) формой вины; 

г) объектом преступного посягательства. 

УК-1.У.1 

УК-1.В.2 

ПК-2.В.1 

5.  Размер хищения признается крупным, если он:  

а) превышает 1 минимальный размер оплаты труда; 

б) составляет от 50 до 200 минимальных размеров оплаты труда; 

в) составляет 200 и более минимальных размеров оплаты труда; 

г) составляет свыше 250 тыс. рублей;  

д) составляет 1000 и более минимальных размеров оплаты труда. 

УК-1.У.1 

УК-1.В.2 

ПК-2.В.1 

6.  Насилие опасное для жизни:  

а) причинение любой физической боли; 

б) лишение свободы; 

в) причинение легкого вреда здоровью;  

г) побои; 

д) истязание. 

УК-1.У.1 

УК-1.В.2 

ПК-2.В.1 

7.  В чем отличие хищения предметов имеющих особую ценность 

от иных видов хищения (ст. 164 УК РФ)?  

а) в объекте преступления; 

б) в предмете преступления;  

в) в стоимости (ценности) похищенного; 

г) в способе совершения преступления; 

д) в форме вины. 

УК-1.У.1 

УК-1.В.2 

ПК-2.В.1 

8.  В чем отличие между грабежом, соединенным с насилием и 

разбоем?  

а) по объекту преступления; 

б) по степени насилия и моменту окончания преступления;  

в) только по моменту окончания преступления; 

г) по способу совершения преступления; 

д) только по степени насилия над потерпевшим. 

УК-1.У.1 

УК-1.В.2 

ПК-2.В.1 

9.  Не является обязательным для вымогательства: 

а) противоправность; 

б) безвозмездность; 

в) корыстная цель; 

г) изъятие имущества. 

УК-1.У.1 

УК-1.В.2 

ПК-2.В.1 

10.  Разбой следует считать оконченным преступлением:  

а) в момент нападения с целью завладения чужим имуществом;  

б) в момент изъятия имущества; 

в) когда виновный имеет реальную возможность распоряжаться 

похищенным имуществом по своему усмотрению; 

г) после применения насилия над потерпевшим; 

УК-1.У.1 

УК-1.В.2 

ПК-2.В.1 

 

Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы 

обучения, представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Перечень контрольных работ 

№ п/п Перечень контрольных работ 



 Не предусмотрено 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в 

локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ГУАП. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

11.1. Методические указания для обучающихся по освоению лекционного 

материала 

Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, 

глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в 

рамках дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении 

фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших 

достижений научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, 

организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат 

конкретной области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, 

показывает взаимосвязь с другими дисциплинами. 

Планируемы результаты при освоении обучающимся лекционного материала: 

получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень которых 

определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 

получение опыта творческой работы совместно с преподавателем; 

развитие профессионально–деловых качеств, любви к предмету и 

самостоятельного творческого мышления. 

появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы; 

получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о прогнозе их 

развития на ближайшие годы; 

научится методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и 

положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных 

формулировках); 

получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий. 

Структура предоставления лекционного материала: 

в ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные понятия темы, 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации к 

самостоятельной работе. В таблице 3 настоящей программы приведено содержание тем 

занятий, подлежащих изучению в рамках лекций. Вопросы, которые были неполно 

раскрыты или вообще не освещены на лекции, выносятся на самостоятельное изучение. 

Поэтому, проработав лекцию по конспекту, необходимо сравнить перечень поднятых в 

ней вопросов с тем перечнем, который приведен в указанном источнике по данной теме, и 

изучить ряд вопросов по учебным пособиям, дополняя при этом конспект лекций. Работа 

с учебными пособиями должна быть направлена на поиски ответов на конкретно 

поставленные в программе вопросы или вопросы для подготовки к зачету. 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. В ходе 

лекционных занятий учащимся необходимо вести конспектирование учебного материала; 

обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 

иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, 

положительный опыт в ораторском искусстве. Внимательное слушание и 

конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. 

Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. 

Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и 



сделано это самим студентом. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое 

«конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется 

вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять 

на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала 

самостоятельно в домашних условиях. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, 

параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать 

пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, 

определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо 

важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных 

маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить 

их у однокурсников и тем самым отвлекать от лекции. Целесообразно разработать 

собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и 

изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо 

использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 

рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть знаниями.  

 

11.2. Методические указания для обучающихся по прохождению практических 

занятий  

 

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного 

процесса, заключающаяся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя 

комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной 

дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности. 

Целью практического занятия для обучающегося является привитие обучающимся 

умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.  

Планируемые результаты при освоении обучающимися практических занятий: 

 закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении 

конкретных задач; 

 развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности; 

 овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины; 

 выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий; 

 обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм 

обучения. 

Функции практических занятий: 

 познавательная; 

 развивающая; 

 воспитательная. 

По характеру выполняемых обучающимся заданий практические занятия 

подразделяются на: 

 ознакомительные, проводимые с целью закрепления и конкретизации 

изученного теоретического материала;  

 аналитические, ставящие своей целью получение новой информации на основе 

формализованных методов;  

 творческие, связанные с получением новой информации путем самостоятельно 

выбранных подходов к решению задач.  



Формы организации практических занятий определяются в соответствии со 

специфическими особенностями учебной дисциплины и целями обучения. Они могут 

проводиться как в интерактивной, так и в не интерактивной формах. 

Методика проведения практического занятия может быть различной, при этом 

важно достижение общей цели дисциплины. 

Требования к проведению практических занятий 

 

       Практические занятия должны проводиться в формах, обеспечивающих 

максимальную активность студентов при обсуждении поставленных вопросов. В практике 

проводимых занятий представляется целесообразным использование таких форм, как 

развернутая беседа, семинар-диспут, обсуждение докладов и рефератов, решение задач, 

письменная (контрольная) работа и другие. 

       Развернутая беседа - наиболее распространенная форма практических занятий. 

Она предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым 

для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; 

выступления студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; 

вступление и заключение преподавателя. Развернутая беседа позволяет вовлечь в 

обсуждение предложенной проблематики наибольшее число студентов, разумеется, при 

использовании всех средств их активизации: постановки хорошо продуманных, четко 

сформулированных дополнительных вопросов к выступающему и всей группе, умелой 

концентрации внимания студентов на сильных и слабых сторонах выступлений студентов, 

своевременном акцентировании внимания и интереса студентов на новых моментах, 

вскрывающихся в процессе работы и т.д. Для данного вида работы от студента требуются 

знания основных положений криминологической науки, умение оперировать научными 

понятиями и категориями, а также навыки ясного и логического изложения собственных 

мыслей. 

       Семинар-диспут как вид практического занятия имеет ряд достоинств. Кроме 

других задач, обычно реализуемых на занятии, эта форма наиболее удобна для выработки 

у студентов навыка аргументированного спора. Диспут может быть и самостоятельной 

формой семинара и элементом других форм практических занятий. В первом случае 

наиболее интересно проходят такие занятия при объединении двух или нескольких 

семинарских групп, когда с докладами выступают студенты одной группы, а оппонентами 

- другой, о чем договариваются заранее. Вопросы, выносимые на подобные семинары, 

должны всегда иметь теоретическую и практическую значимость. Диспут как элемент 

обычного семинара может быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее 

планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе полемики студенты 

формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и, главное, 

отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное. 

        Решение практических задач по темам раздела призвано закрепить, углубить, 

расширить и детализировать знания при решении конкретных жизненных ситуаций, 

выработать способности логического осмысления полученных знаний для выполнения 

профессиональных задач, обеспечить рациональное сочетание коллективной и 

индивидуальной форм обучения. Условия задач в письменной форме предоставляются 

преподавателем. Вопросы к условию задачи могут меняться. От студента при выполнении 

данного вида работ требуется знание и умение применять на практике основных 



положений криминологической науки, формул для осуществления расчетов, методик для 

проведения исследований и др. 

      Система докладов и рефератов, которые готовятся студентами по заранее 

предложенной тематике, кроме общих целей учебного процесса преследует задачу 

привить студентам навыки научной, творческой работы, воспитать у них 

самостоятельность мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров. 

Целесообразно выносить на обсуждение не более 2-3 докладов продолжительностью в 12-

15 минут (при двухчасовом занятии). Иногда кроме докладчиков по инициативе 

преподавателя или же по желанию самих студентов назначаются содокладчики и 

оппоненты. Последние обычно знакомятся предварительно с текстами докладов, чтобы не 

повторять их содержание. 

 

11.3. Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной 

работы  

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена у студентов всех форм обучения, 

поскольку является неотъемлемой и важной частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа студентов является внеаудиторной формой изучения курса, 

которая представляет собой активное, целенаправленное приобретение студентами новых 

знаний и умений при отсутствии непосредственного участия преподавателей. Тем не 

менее, самостоятельную работу необходимо постоянно контролировать и оценивать ее 

результаты.  

 Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется в виде опроса и 

обсуждения на практических занятиях, в форме тестирования, а также на зачете. 

Основными   формами самостоятельной работы студентов являются: изучение и 

конспектирование учебной, научной, в том числе монографической литературы по 

проблемам ответственности несовершеннолетних; подготовка к практическим занятиям, в 

том числе в форме докладов и сообщений. Студент должен обязательно планировать 

осуществление самостоятельной работы по изучению дисциплины «Уголовно-правовая 

охрана собственности в РФ», учитывая тематический план дисциплины, планы 

семинарских занятий и даты проведения текущего и промежуточного контроля. Студенту 

необходимо уделять внимание всем актуальным научным терминам и категориям. 

Рекомендуется составление глоссария, в который следует заносить основные термины, 

связанные с изучением актуальных проблем квалификации преступлений против 

собственности в соответствии с положениями действующего уголовного законодательства 

в Российской Федерации, в алфавитном порядке. Это удобно и для упорядочения 

информации, и для ее быстрого поиска в случае необходимости. 

Существенную часть самостоятельной работы студента представляет собой 

подготовка докладов к практическим занятиям, которая предполагает проработку 

материала, его обобщение и изложение. При подготовке доклада необходимо ясно 

выражать свои мысли, формулировать четкие фразы. Выводы должны быть краткими, но 

обоснованными. Доклад может сопровождаться презентациями, которые выполняются с 

помощью специальных компьютерных программ, например, Microsoft office Power Point. 

Выступление докладчика начинается объявлением темы доклада (сообщения) и 

завершается собственными выводами по заявленной проблематике. С тематикой докладов 

по дисциплине «Уголовно-правовая охрана собственности в РФ» студенты могут 

ознакомиться на практических занятиях. 

 

11.4. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего 

контроля успеваемости. 



Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний 

обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения 

дисциплины. 

После изучения каждого раздела учебной дисциплины осуществляется текущий 

контроль полученных знаний, который реализуется путем устного опроса обучающихся 

на практических занятиях, а также выполнения ими тестовых заданий, предлагаемых 

преподавателем. 

 Контрольные задания в форме тестов группируются и объединяются 

преподавателем по требуемой тематике каждого раздела учебной дисциплины. 

Объединенные в соответствующий вариант тестовые задания, предлагаются 

обучающимся в количестве не менее десяти для максимальной эффективности 

проводимого контроля.  Каждому из заданий присваивается по 1 баллу. Максимальное 

число баллов в этом случае - 10, а работа студентов оценивается по пятибалльной системе. 

При наборе тестируемым от 9 до 10 баллов выставляется оценка «отлично», от 7 до 8 – 

оценка «хорошо», от 5 до 6 – оценка «удовлетворительно», от 4 баллов и ниже 

выставляется неудовлетворительная оценка. На проведения тестирования отводится 1 

академический час. 

Успешные результаты (от 7 до 10 баллов) текущего контроля успеваемости по всем 

разделам учебного курса учитываются при проведении промежуточной аттестации, 

добавляя 1 балл к аттестационной оценке обучающихся «хорошо» или 

«удовлетворительно». 

 

11.5. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в 

себя: 

 экзамен – форма оценки знаний, полученных обучающимся в процессе 

изучения всей дисциплины или ее части, навыков самостоятельной работы, способности 

применять их для решения практических задач. Экзамен, как правило, проводится в 

период экзаменационной сессии и завершается аттестационной оценкой «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программы высшего 

образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы 

студентов в ГУАП». 

             Итоговый контроль (промежуточная аттестация) знаний умений и навыков 

осуществляется на основании проведения опроса по билетам, структурно включающим в 

себя теоретические вопросы и практическую задачу или путём тестирования. Для 

подготовки к промежуточной аттестации студенту необходимо: ознакомиться с 

примерным перечнем вопросов (задач) и тестовых заданий к экзамену. 
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