
МИНИCTEPCTBO НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. 
Пятигорск 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по дисциплине «Преступления против общественной безопасности» 

 
Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль): уголовно-правовой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятигорск, 2021 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна
Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского 
федерального университета
Дата подписания: 14.09.2023 15:43:54
Уникальный программный ключ:
d74ce93cd40e39275c3ba2f58486412a1c8ef96f

nkasianova
Пишущая машинка
(ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ)



СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение  
1.Общая характеристика самостоятельной работы студента  
2.План-график самостоятельной работы  
3. Контрольные точки и виды отчетности по ним  
4. Методические рекомендации по изучению теоретического материала  
4.1. Методические указания по самостоятельному изучению 
литературы по темам 

 

5. Список рекомендуемой литературы  
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВВЕДЕНИЕ 

 
Целью освоения дисциплины «Преступления против общественной 

безопасности» является формирование у студентов системы знаний 
положений уголовного закона, касающихся ответственности за преступления 
против общественной безопасности, научных представлений об этом 
институте, а также выработка практических навыков и умений, необходимых 
в будущей профессиональной деятельности при осуществлении 
противодействия названным посягательствам. 

Достижению данной цели служит решение студентами следующих 
задач: освоить нормативную базу (как международно-правовую, так и 
национальную) уголовно-правовой борьбы с преступлениями против 
общественной (общей) безопасности; 

– способствовать усвоению студентами основных теоретических 
проблем в соответствующей сфере; 

– сформировать навыки сравнительно-правового анализа 
регламентации преступлений против общественной (общей) безопасности в 
международном и зарубежном уголовном законодательстве; 

– сформировать навыки работы с нормативным материалом для 
совершения в сфере борьбы с названными преступлениями юридических 
действий в точном соответствии с уголовным законом; 

– развивать у студентов способность правильно толковать уголовный 
закон и юридически правильно квалифицировать конкретные факты 
совершения соответствующих преступлений; 

– выработать у обучающихся умение юридически грамотно выражать 
свои мысли, правильно употреблять специальную терминологию; 

– формировать готовность к выполнению должностных обязанностей 
по обеспечению общественной безопасности. 

 

 



1. Общая характеристика самостоятельной работы студента 

Сегодня становятся востребованными такие качества современного 
студента как умение самостоятельно пополнять и обновлять знания, вести 
самостоятельный поиск необходимого материала, быть творческой 
личностью. Ориентация учебного процесса на саморазвивающуюся личность 
делает возможным процесс обучения без учета индивидуально-личностных 
особенностей обучаемых, предоставления им права выбора путей и способов 
учения. Появляется новая цель образовательного процесса – воспитание 
компетентной личности,  ориентированной на будущее, способной решать 
типичные проблемы и задачи исходя из приобретенного учебного опыта и 
адекватной оценки конкретной ситуации. 

Самостоятельная работа определяется как форма организации учебного 
процесса, как объективное условие формирования познавательной,  
исполнительской, творческой активности и самостоятельности студентов при  
обучении. СРС является важнейшим компонентом образовательного 
процесса, формирующим личность студента, его мировоззрение, культуру 
безопасности, развивающим его способности к самообучению и повышению 
своего профессионального уровня. 

Целью освоения дисциплины «Преступления против общественной 
безопасности» является формирование у студентов системы знаний 
положений уголовного закона, касающихся ответственности за преступления 
против общественной безопасности, научных представлений об этом 
институте, а также выработка практических навыков и умений, необходимых 
в будущей профессиональной деятельности при осуществлении 
противодействия названным посягательствам. 

Достижению данной цели служит решение студентами следующих 
задач: освоить нормативную базу (как международно-правовую, так и 
национальную) уголовно-правовой борьбы с преступлениями против 
общественной (общей) безопасности; 

– способствовать усвоению студентами основных теоретических 
проблем в соответствующей сфере; 

– сформировать навыки сравнительно-правового анализа 
регламентации преступлений против общественной (общей) безопасности в 
международном и зарубежном уголовном законодательстве; 

– сформировать навыки работы с нормативным материалом для 
совершения в сфере борьбы с названными преступлениями юридических 
действий в точном соответствии с уголовным законом; 

– развивать у студентов способность правильно толковать уголовный 
закон и юридически правильно квалифицировать конкретные факты 
совершения соответствующих преступлений; 

– выработать у обучающихся умение юридически грамотно выражать 
свои мысли, правильно употреблять специальную терминологию; 

– формировать готовность к выполнению должностных обязанностей 
по обеспечению общественной безопасности. 



Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором 
их успешного обучения. 

Основными видами самостоятельной работы по дисциплине 
«Криминалистика» является самостоятельное изучение литературы по темам 
№6,7,9 подготовка к экзамену. 

Предлагаемые студенту задания позволяют проверить компетенции: 
ПК-2 способен квалифицированно применять правовые нормы и принимать 
правоприменительные акты в конкретных сферах юридической 
деятельности. 

  
2. План - график самостоятельной работы 

Коды 
реали
зуем
ых 

комп
етенц

ий 

Вид 
деятельнос

ти 
студентов 

Итоговый 
продукт 

самостоятельн
ой 

работы 

Средства и 
технологии 

оценки 

Объем часов, в том 
числе (астр.) 

СРС Контак
тная 

работа 
с 

препод
авателе

м 

Всег
о 

7 семестр  
ПК-2 Самостояте

льное 
изучение 
литературы  
по темам 
6,7,9 

Конспект Собеседован
ие 

24,3 2,7 27 

Итого за 7 семестр 24,3 2,7 27 
Всего 24,3 2,7 27 

 
3. Контрольные точки и виды отчетности по ним 

 
В рамках рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой 

дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Текущий контроль  

Рейтинговая оценка знаний студента 

№ п/п Вид деятельности студентов  Сроки 
выполнения 

Количест
вобаллов 

1. Практическое занятие № 4. Уголовно-

правовая и криминологическая 

характеристика преступлений против 

безопасности движения и эксплуатации 

4 неделя 10 



транспорта. 

2. Практическое занятие № 6. Методика 

раскрытия и квалификация преступлений 

террористической направленности. 

8  неделя 15 

3. Практическое занятие №  10. Методика 

раскрытия и квалификация преступлений в 

сфере компьютерной информации. 

12 неделя 30 

 Итого за 7 семестр  55 

 
4. Методические рекомендации по изучению теоретического материала 

 
При самостоятельной работе рекомендуется планировать и организовать 

время, прежде всего, с учетом того, что большинство научной и учебной 
литературы по данному курсу имеется в СКФУ только в читальном зале и в 
ограниченном количестве. Материал по тем или иным темам можно, в случае 
необходимости, найти в Интернете. 

Рекомендуется, прежде всего, внимательно ознакомиться с 
лекционным материалом. Затем необходимо, особенно при подготовке 
конспекта и текста контрольной работы, ознакомиться с рекомендуемой 
литературой по данной теме и сделать конспект основных положений. Если 
этой литературы окажется недостаточно, то в большинстве указанных 
источников имеется обширная библиография, позволяющая продолжить 
самостоятельное изучение того или иного аспекта. 

 
Рекомендации по организации работы с литературой 

Работа с литературой - обязательный компонент любой научной 
деятельности. Сама научная литература является высшим средством 
существования и развития науки. За время пребывания в высшей школе 
студент должен изучить и освоить много учебников, статей, книг и другой 
необходимой для будущего специалиста литературы на родном и 
иностранном языках. В связи с этим перед студентами стоит большая и 
важная задача - в совершенстве овладеть рациональными приемами работы с 
книжным материалом. 

Приступая к работе над книгой, следует сначала ознакомиться с 
материалом в целом: оглавлением, аннотацией, введением и заключением 
путем беглого чтения-просмотра, не делая никаких записей. Этот просмотр 
позволит получить представление обо всем материале, который необходимо 
усвоить. 

После этого следует переходить к внимательному чтению - 
штудированию материала по главам, разделам, параграфам. Это самая 
важная часть работы по овладению книжным материалом. Читать следует 



про себя. (При этом читающий меньше устает, усваивает материал примерно 
на 25% быстрее, по сравнению с чтением вслух, имеет возможность уделить 
больше внимания содержанию написанного и лучше осмыслить его). 
Никогда не следует обходить трудные места книги. Их надо читать в 
замедленном темпе, чтобы лучше понять и осмыслить. 

Рекомендуем возвращаться к нему второй, третий, четвертый раз, 
чтобы то, что осталось непонятным, дополнить и выяснить при повторном 
чтении. 

Изучая книгу, надо обращать внимание на схемы, таблицы, карты, 
рисунки: рассматривать их, обдумывать, анализировать, устанавливать связь 
с текстом. Это поможет понять и усвоить изучаемый материал. 

При чтении необходимо пользоваться словарями, чтобы всякое 
незнакомое слово, термин, выражение было правильно воспринято, понято и 
закреплено в памяти. 

Надо стремиться выработать у себя не только сознательное, но и беглое 
чтение. Особенно это умение будет полезным при первом просмотре книги. 
Обычно студент 1-2 курса при известной тренировке может внимательно и 
сосредоточенно прочитать 8-10 страниц в час и сделать краткие записи 
прочитанного. Многие студенты прочитывают 5-6 страниц. Это крайне мало. 
Слишком медленный темп чтения не позволит изучить многие важные и 
нужные статьи книги. Обучаясь быстрому чтению (самостоятельно или на 
специальных курсах), можно прочитывать до 50-60 страниц в час и даже 
более. Одновременно приобретается способность концентрироваться на 
важном и схватывать основной смысл текста. 

Запись изучаемого - лучшая опора памяти при работе с книгой (тем 
более научной). Читая книгу, следует делать выписки, зарисовки, составлять 
схемы, тезисы, выписывать цифры, цитаты, вести конспекты. Запись 
изучаемой литературы лучше делать наглядной, легко обозримой, 
расчлененной на абзацы и пункты. Что прочитано, продумано и записано, то 
становится действительно личным достоянием работающего с книгой. 

Основной принцип выписывания из книги: лишь самое существенное и 
в кратчайшей форме. 

Различают три основные формы выписывания: 
1. Дословная выписка или цитата с целью подкрепления того или иного 

положения, авторского довода. Эта форма применяется в тех случаях, когда 
нельзя выписать мысль автора своими словами, не рискуя потерять ее суть. 
Запись цитаты надо правильно оформить: она не терпит произвольной 
подмены одних слов другими; каждую цитату надо заключить в кавычки, в 
скобках указать ее источник: фамилию и инициалы автора, название труда, 
страницу, год издания, название издательства. 

Цитирование следует производить только после ознакомления со 
статьей в целом или с ближайшим к цитате текстом. В противном случае 
можно выхватить отдельные мысли, не всегда точно или полно отражающие 
взгляды автора на данный вопрос в целом. 



Ксеро- и фотокопирование (сканирование) заменяет расточающее 
время выписывание дословных цитат! 

2. Выписка "по смыслу" или тезисная форма записи. 
Тезисы - это кратко сформулированные самим читающим основные 

мысли автора. Это самая лучшая форма записи. Все виды научных работ 
будут безупречны, если будут написаны таким образом. Делается такая 
выписка с теми же правилами, что и дословная цитата. 

Тезисы бывают краткие, состоящие из одного предложения, без 
разъяснений, примеров и доказательств. Главное в тезисах - умение кратко, 
закончено (не теряя смысл) сформулировать каждый вопрос, основное 
положение. Овладев искусством составления тезисов, студент четко и 
правильно овладевает изучаемым материалом. 

3. Конспективная выписка имеет большое значение для овладения 
знаниями. Конспект - наиболее эффективная форма записей при изучении 
научной книги. В данном случае кратко записываются важнейшие составные 
пункты, тезисы, мысли и идеи текста. Подробный обзор содержания может 
быть важным подспорьем для запоминания и вспомогательным средством 
для нахождения соответствующих мест в тексте. 

Делая в конспекте дословные выписки особенно важных мест книги, 
нельзя допускать, чтобы весь конспект был "списыванием" с книги. 
Усвоенные мысли необходимо выразить своими словами, своим слогом и 
стилем. Творческий конспект - наиболее ценная и богатая форма записи 
изучаемого материала, включающая все виды записей: и план, и тезис, и свое 
собственное замечание, и цитату, и схему. 

Обзор текста можно составить также посредством логической 
структуры, вместо того, чтобы следовать повествовательной схеме. 

С помощью конспективной выписки можно также составить 
предложение о том, какие темы освещаются в отдельных местах разных книг. 
Дополнительное указание номеров страниц облегчит нахождение этих мест. 

При составлении выдержек целесообразно последовательно 
придерживаться освоенной системы. На этой базе можно составить свой 
архив или картотеку важных специальных публикаций по предметам. 

Конспекты, тезисы, цитаты могут иметь две формы: тетрадную и 
карточную. При тетрадной форме каждому учебному предмету необходимо 
отвести особую отдельную тетрадь. 

Если используется карточная форма, то записи следует делать на одной 
стороне карточки. Для удобства пользования вверху карточки надо написать 
название изучаемого вопроса, фамилию автора, название и УДК 
(универсальная десятичная классификация) изучаемой книги. 

Карточки можно использовать стандартные или изготовить 
самостоятельно из белой бумаги (полуватмана). Карточки обычно хранят в 
специальных ящиках или в конвертах. Эта система конспектирования имеет 
ряд преимуществ перед тетрадной: карточками удобно пользоваться при 
докладах, выступлениях на семинарах; такой конспект легко пополнять 



новыми карточками, можно изменить порядок их расположения, добиваясь 
более четкой, логической последовательности изложения. 
И, наконец, можно применять для этих же целей персональный компьютер. 
Сейчас существует великое множество самых различных прикладных 
программ (органайзеров и пр.), которые значительно облегчают работу при 
составлении выписок из научной и специальной литературы. Используя сеть 
Internet, можно получать уже готовые подборки литературы. 

 
4.1. Методические указания по самостоятельному изучению 

литературы по темам 

Важным этапом является подбор и изучение литературы по 
исследуемой теме. Помимо учебной и научной литературы, обязательно 
использование и нормативно-правовых актов. Нельзя подменять изучение 
литературы использованием какой-либо одной монографии или лекции по 
избранной теме. Так же рекомендуется использовать информацию, 
размещенную на официальных сайтах сети Интернет, ссылки на которые 
указаны в списке рекомендуемой литературы. В процессе работы над 
реферативным исследованием и сбором литературы студент также может 
обращаться к преподавателю за индивидуальными консультациями. 

Для более эффективного усвоения информации студенту предлагаются 
следующие способы обработки материала: 

1. Резюмирование. Прочитав и изучив литературу и выбранные 
нормативно-правовые акты (то есть необходимые для составления 
документов организации) подводится краткий итог прочитанного, 
содержащий его оценку. Резюме характеризует основные выводы, главные 
итоги.  

2. Фрагментирование - способ свертывания первичного текста, при 
котором в первичном тексте выделяются цельные информационные блоки 
(фрагменты), подчиненные одной задаче или проблеме. Фрагментирование 
необходимо, когда из множества разнообразных источников надо выделить 
информацию, соответствующую поставленной проблеме. Данный способ 
усвоения информации применим не только к теоретическим источникам, но 
и к нормативно-правовым актам. Поскольку для разработки документов 
предстоит исследовать ряд нормативно-правовых актов. 

2. Аннотация - краткая обобщенная характеристика источника, 
включающая иногда и его оценку. Это наикратчайшее изложение содержания 
первичного документа, дающее общее представление. Основное ее 
назначение - дать некоторое представление о научной работе с тем, чтобы 
руководствоваться своими записями при выполнении работы 
исследовательского, реферативного характера. Поэтому аннотации не 
требуется изложения содержания произведения, в ней лишь перечисляются 
вопросы, которые освещены в первоисточнике (содержание этих вопросов не 
раскрывается). Аннотация отвечает на вопрос: «О чем говорится в первичном 
тексте?», дает представление только о главной теме и перечне вопросов, 
затрагиваемых в тексте первоисточника. 



4. Конспектирование - процесс мысленной переработки и письменной 
фиксации информации, в виде краткого изложения основного содержания, 
смысла какого-либо текста. Результатом конспектирования является запись, 
позволяющая конспектирующему немедленно или через некоторый срок с 
нужной полнотой восстановить полученную информацию. По сути, конспект 
представляет собой обзор изучаемого источника, содержащий основные 
мысли текста без подробностей и второстепенных деталей. Для того чтобы 
осуществлять этот вид работы, в каждом конкретном случае необходимо 
грамотно решить следующие задачи: 

- сориентироваться в общей композиции текста (уметь определить 
вступление, основную часть, заключение); 

- увидеть логико-смысловую суть источника, понять систему 
изложения автором информации в целом, а также ход развития каждой 
отдельной мысли; 

- выявить основу, на которой построено все содержание текста; 
- определить детализирующую информацию; 
- лаконично сформулировать основную информацию, не перенося на 

письмо все целиком и дословно.  
Изучая литературу, необходимо самостоятельно анализировать точки 

зрения авторов, провести самостоятельную оценку чужих суждений. На 
основе исследования теоретических позиций студент должен сделать 
собственные выводы и обосновать их. 

Не менее важным является анализ существующих нормативно-
правовых актов: международных договоров, соглашений, конвенций, 
документов, принятых в рамках межправительственных организаций и на 
международных конференциях, национального законодательства государств. 

По необходимости, студент может обратиться к преподавателю за 
индивидуальной консультацией. 

На самостоятельное изучение студентам выносятся следующие темы: 
 
Тема 6. Методика раскрытия и квалификация преступлений 

террористической направленности. 
Современное состояние преступности террористической 

направленности. 

1. Причины и условия преступлений террористической 
направленности. 

2. Особенности и проблемы законодательной конструкции ст. 205 УК 
РФ Террористический акт». 

3. Особенности и проблемы законодательной конструкции ст. 
205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности». 

 
Тема 7. Методика раскрытия и квалификация преступлений, 

связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств 

 



Современное состояние преступлений, связанных с незаконным 
оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

1. Причины и условия преступлений, связанных с незаконным 
оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств. 

2. Особенности и проблемы законодательных конструкций ст. 222 УК 
РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 
ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и ст. 222.1 УК РФ 
«Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 
ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». 

3. Особенности и проблемы законодательных конструкций ст. 223 УК 
РФ «Незаконное изготовление оружия» и ст. 223.1 УК РФ «Незаконное 
изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или 
ремонт взрывных устройств». 

 
Тема 9. Методика раскрытия и квалификация преступлений 

против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 
Современное состояние преступлений на транспорте. Причины и 

условия преступлений на транспорте  

1. Особенности и проблемы законодательных конструкций ст. 264 УК 
РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств» и ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному наказанию». 

2. Особенности и проблемы законодательной конструкции ст. 266 УК 
РФ «Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в 
эксплуатацию с техническими неисправностями». 

3. Особенности и проблемы законодательных конструкций ст. 267 УК 
РФ «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения» 
и ст. 267.1 УК РФ «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации 
транспортных средств». 

4. Личность преступника, совершающего преступления на транспорте. 
 

Итоговый продукт самостоятельной работы – конспект. 
Форма отчетности – собеседование по темам №6,7,9. 
Конспект оформляется письменно самостоятельно от руки в тетради 

или на отдельных листах. 
В конспекте:  
- запись идет в соответствии с расположением материала в книге и в 

основном словами конспектируемого текста.  
- если цитировать слишком долго (текст большой), то мысли автора 

излагаются цитатами и собственными словами. 
- цитаты можно и нужно сопровождать своими комментариями, 

выводами и примерами. 
В конспекте должно быть:  
1 Название конспектируемого произведения.  



2.Источник с точной библиографической ссылкой.  
3.Номер вопроса конспекта и его название.  
Вопросы представляют собой разделы, темы того или иного отрывка. 

Если вопросы к конспектируемому тексту не заданы, то их нужно 
сформулировать самостоятельно (как заголовки). 

4. К каждому вопросу цитаты, выписки, комментарии. 
Возле отрывков указываются страницы, если текст конспектируется с 

книги. Если в тексте есть внутреннее деление, то указываются номера 
отрывков (глав, стихов, аятов и т.п.) 

Цитаты и собственные комментарии должны быть четко разграничены. 
Все непонятные или малопонятные термины и понятия выписывают 

отдельно. В словарях нужно найти им определения. 
Устный ответ: 
На практическом занятии с преподавателем задаются вопросы по 

конспекту, на которые необходимо привести конкретную цитату-ответ и дать 
пояснение (комментарий). 

Также конспект всегда проверяется в письменном виде. 
Критерии оценивания компетенций 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если теоретическое 
содержание вопросов освоено полностью, без пробелов; исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически стройно излагает материал; свободно 
справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний; 
использует в ответе дополнительный материал все предусмотренные 
программой задания выполнены, качество их выполнения оценено числом 
баллов, близким к максимальному; анализирует полученные результаты; 
проявляет самостоятельность при выполнении заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если теоретическое 
содержание вопросов освоено полностью, необходимые практические 
компетенции в основном сформированы, все предусмотренные программой 
обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения достаточно 
высокое. Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 
его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 
теоретическое содержание вопросов освоено частично, но пробелы не носят 
существенного характера, большинство предусмотренных программой 
заданий выполнено, но в них имеются ошибки, при ответе на поставленный 
вопрос студент допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, наблюдаются нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не 
знает значительной части программного материала, допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 
работы, необходимые практические компетенции не сформированы, 
большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не 
выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 



минимальному. 
 

4.2 Методические указания по подготовке к зачету 

 
Изучение дисциплины «Преступление против общественной 

безопасности» завершается сдачей зачета. Зачет является формой итогового 
контроля знаний и умений, полученных на лекциях, практических занятиях и 
в процессе самостоятельной работы студента. 

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к 
пройденному учебному материалу. При этом они не только скрепляют 
полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к экзамену 
включает в себя три этапа: 

-самостоятельная работа в течение семестра; 
-непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по 

темам дисциплины; 
-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах. 
Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем 

либо указана в учебно-методическом комплексе. Для полноты учебной 
информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников. 
Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках 
точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от преподавателя), 
но при условии достаточной научной аргументации. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций, 
где учебный материал дается в систематизированном виде, основные 
положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и 
информацией, которые в силу новизны не вошли в опубликованные печатные 
источники. В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать 
внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания 
излагаемых проблем. 

 
4.3.1 Вопросы к зачету (7 семестр) 

Знать: 

1. Понятие и общая характеристика преступлений против общественной 
безопасности 

2. Система преступлений против общественной безопасности 
3. История развития российского законодательства, устанавливающего 

ответственность за преступления против общественной безопасности. 
4. Общая характеристика террористических преступлений. 
Уметь, владеть 

1. Террористический акт (ст. 205 УК РФ). 
2. Содействие террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ). 
3. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности 

или публичное оправдание терроризма (ст. 205.2 УК РФ). 
4. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ). 



5. Общая характеристика преступлений, связанных с созданием преступных 
объединений и деятельностью в их составе. 

6. Организация незаконного вооруженного формирования или участие 
в нем (ст. 208 УК РФ). 

7. Бандитизм (ст. 209 УК РФ). 
8. Организация преступного сообщества (преступной организации) (ст. 210 

УК РФ) 
9. Общая характеристика преступлений, связанных с безопасностью 

обращения с транспортными средствами. 
10. Угон судна воздушного или водного транспорта, или 

железнодорожного подвижного состава (ст. 211 УК РФ). 
11. Пиратство (ст. 227 УК РФ). 
12. Общая характеристика преступлений, связанных с посягательствами на 

отдельные элементы общественного порядка. 
13. Захват заложника (ст. 206 УК РФ). 
14. Массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ). 
15. Хулиганство (ст. 213 УК РФ). 
16. Вандализм (ст. 214 УК РФ). 
17. Общая характеристика преступлений, посягающих на безопасность 

осуществления специальных работ и видов деятельности. 
18. Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики (ст. 215 

УК РФ) 
19. Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и 

иных работ (ст. 216 УК РФ) 
20. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах (ст. 217 УК 

РФ). 
21. Нарушение правил пожарной безопасности (ст. 219 УК РФ). 
22. Общая характеристика преступлений, посягающих на безопасность 

обращения с источниками и объектами жизнеобеспечения. 
23. Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо 

отключение от других источников жизнеобеспечения (ст. 215.1 УК 
РФ). 

24. Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения (ст. 215.2 УК 
РФ). 

25. Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и 
газопроводов (ст. 215.3 УК РФ). 

26. Общая характеристика преступлений, посягающих на безопасность 
обращения с ядерными материалами и радиоактивными веществами. 

27. Незаконное обращение с ядерными материалами или 
радиоактивными веществами (ст. 220 УК РФ). 

28. Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных 
веществ (ст. 221 УК РФ). 

29. Общая характеристика преступлений, посягающих на безопасность 
обращения с предметами вооружения. 

30. Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования 
взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических 
изделий (ст. 218 УК РФ). 

31. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 



ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств (ст. 222 УК РФ). 

32. Незаконное изготовление оружия (ст. 223 УК РФ). 
33. Небрежное хранение огнестрельного оружия (ст. 224 УК РФ). 
34. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 225 УК 
РФ). 

35. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств (ст. 226 УК РФ). 

36. Террористические методы содействия террористической 
деятельности. 

37. Публичные призывы к осуществлению террористической 
деятельности, публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности или публичное оправдание 
терроризма. 

38. Захват заложника. 
39. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 
 

4.2.2 Критерии оценивания компетенций 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если теоретическое 
содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов; исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически стройно излагает материал; свободно 
справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний; 
использует в ответе дополнительный материал,  все предусмотренные 
программой задания выполнены, качество их выполнения оценено числом 
баллов, близким к максимальному; анализирует полученные результаты; 
проявляет самостоятельность при выполнении заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если теоретическое 
содержание дисциплины освоено полностью, необходимые практические 
компетенции в основном сформированы, все предусмотренные программой 
обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения достаточно 
высокое. Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 
его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 
теоретическое содержание дисциплины освоено частично, но пробелы не 
носят существенного характера, большинство предусмотренных программой 
заданий выполнено, но в них имеются ошибки, при ответе на поставленный 
вопрос студент допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, наблюдаются нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не 
знает значительной части программного материала, допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 
работы, необходимые практические компетенции не сформированы, 
большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не 



выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 
минимальному. 
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