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ВВЕДЕНИЕ 

Один из главных тормозов экономического роста в России — это экономическая 

преступность. Реальным индикатором этого процесса является абсолютно высокий удельный 

вес экономической преступности, порядка 80% в общей структуре преступности. Главными 

объектами посягательств со стороны организованных преступных группировок становится 

национальная экономика России. По данным Главного управления экономической 

безопасности и противодействия коррупции МВД России под их контролем в настоящее время 

находится 40 тысяч хозяйствующих субъектов, в том числе 1,5 тысячи государственных 

предприятий, 4 тысячи акционерных обществ, свыше 500 совместных предприятий, 550 банков 

и 700 оптовых и розничных рынков. К сожалению, в период современного экономического 

кризиса эта ситуация проявилась наиболее ярко путем негативного усугубления и ужесточения 

внешнеэкономической конкуренции, сращивания экономической и общеуголовной 

преступности насильственного характера, такими, как поджоги объектов, криминальные 

взрывы, убийства по найму, заказные убийства должностных лиц конкурирующих организаций, 

правоохранительные и других государственных органов по экономическим мотивам. Еще более 

усугубляющим фактором риска с точки зрения экономической безопасности становится и то, 

что весь теневой капитал в России составляет порядка 40%, а доля наличного денежного 

агрегата в общей денежной массе составляет более 50%, что не имеет аналогов в мировой 

практике.  

Подобная ситуация ведет не только к подавлению легальной экономики, но и создает 

серьезную угрозу экономической безопасности государства. Около половины российского ВВП 

так или иначе связано с коррупционными схемами.  

Экономическая преступность — это противоправное посягательств, направленное на 

дестабилизации экономики 

Цель освоения дисциплины: 

- уяснение студентами понятия и значения квалификации преступлений; 

- формирование у студентов системы знаний о процессе и правилах квалификации 

преступлений; 

- формирование у студентов представлений о понятии и признаках преступлений в сфере 

экономической деятельности, их отличиях от административных правонарушений в данной 

сфере и правомерного поведения, а также о характере, мерах и основаниях уголовной 

ответственности за данные преступления; 

- выработка у студентов практических навыков правильной квалификации преступлений в 

сфере экономической деятельности. 

     Задачи изучения дисциплины: 

- изучение студентами сущности, общих правил и особенностей уголовно-правовой 

квалификации; 

- уяснение понятия, структуры и значения состава преступления как основания 

квалификации; 

- формирование у студентов навыков квалификации преступлений по их объективным и 

субъективным признакам; навыков квалификации неоконченных преступлений и преступлений, 

совершенных в соучастии, а также навыков квалификации преступлений при их 

множественности; 

- формирование у студентов практических навыков использования полученных знаний о 

процессе и правилах уголовно-правовой квалификации применительно к преступлениям в 

сфере экономической деятельности;  

- развитие способности применять познания в области материального и процессуального 

права, в том числе уголовного права и уголовного процесса; 

- уяснение студентами основных видов конкуренции уголовно-правовых норм и правил 

ее преодоления в ходе квалификации преступлений в сфере экономической деятельности; 

-  развитие способности выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета; 
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- формирование навыков выполнения должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, охране общественного порядка, соблюдая и защищая при этом 

права и свободы человека и гражданина. 

Овладеть знаниями по указанной дисциплине вы сможете, работая на лекционных занятиях с 

преподавателем, выступив перед аудиторией на практическом занятии (традиционном семинаре 

или дискуссии). 

Семинар - один из наиболее плодотворных видов учебных занятий, главной целью 

которого является обеспечение возможности практического использования теоретических 

знаний. Семинар является основой  практического применения знаний, полученных в ходе 

лекционных занятий и самостоятельной работы, поскольку в ходе его развивается и вместе с 

тем проверяется способность студента творчески мыслить, искать и находить оригинальные 

решения той или иной проблемы. Участвуя в семинаре, студенты имеют возможность глубже 

понять и осознать социально-экономические и политические процессы, происходящие в 

обществе, превратить полученные знания в личные убеждения, в основу активного 

практического действия. В ходе коллективного обсуждения на семинаре у студентов 

вырабатывается собственный взгляд и твердые убеждения по конкретному вопросу. 

Дискуссия является одной из наиболее эффективных технологий группового 

взаимодействия, обладающей особыми возможностями в  обучении, развитии и воспитании 

будущего специалиста.  

Дискуссия  (от лат. discussio - рассмотрение, исследование) - способ организации 

совместной деятельности с целью интенсификации процесса принятия решений  в группе 

посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы.  

Дискуссия обеспечивает активное включение студентов в  поиск истины; создает 

условия для открытого выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к обсуждаемой теме 

и обладает особой возможностью воздействия на установки ее участников в  процессе 

группового взаимодействия. Дискуссию можно рассматривать как метод интерактивного 

обучения и как особую технологию.  В качестве метода дискуссия активно используется для 

организации интенсивной мыслительной и целостно -  ориентирующей деятельности студентов 

 в других технологиях и методах обучения: социально-психологическом тренинге, деловых 

играх, анализе производственных ситуаций и решений производственных задач. В качестве 

своеобразной технологии дискуссия  сама включает в себя другие методы и приемы обучения: 

«мозговой штурм», «синектика», «анализ ситуаций» и т.д. 

Обучающий эффект дискуссии определяется предоставляемой участнику возможностью 

получить разнообразную информацию от собеседников, продемонстрировать и повысить свою 

компетентность, проверить и уточнить свои представления и взгляды на обсуждаемую 

проблему, применить имеющиеся знания в процессе совместного решения учебных и 

профессиональных задач. 

Развивающая функция дискуссии связана со стимулированием творчества обучающихся, 

развитием их способности к анализу информации и аргументированному, логически 

выстроенному доказательству своих идей и взглядов, с повышением коммуникативной 

активности студентов, их эмоциональной включенности  в  учебный процесс.  

Влияние дискуссии на личностное становление студента обусловливается ее целостно- 

ориентирующей направленностью, созданием благоприятных условий для проявления 

индивидуальности, самоопределения в  существующих точках зрения на определенную 

проблему, выбора своей позиции; для формирования умения взаимодействовать с другими, 

слушать и слышать окружающих, уважать чужие убеждения, принимать оппонента, находить 

точки соприкосновения, соотносить и согласовывать свою позицию с позициями других 

участников обсуждения. 

Семинарское занятие также проводится в форме анализа конкретных ситуаций. Анализ 

конкретной ситуации - это способ организации активной познавательной деятельности 

обучающихся в процессе которого, в пределах отведенного времени они поставлены перед 

необходимостью поиска и разрешения противоречия, проблемы или ряда проблем, которые 

могут возникнуть в процессе их дальнейшей служебной деятельности.  
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Под процессом анализа конкретной ситуации понимается совокупность действий и 

мероприятий (или план таких действий), предпринимаемых обучающимися под руководством 

преподавателя и направленных на устранение расхождения между сложившимся и желаемым 

состоянием управляемой системы.  

Применение анализа конкретной ситуации в обучении преследует основные цели:  

- развитие у обучающихся аналитических способностей, необходимых для определения и 

решения проблем, вопросов, задач, заложенных в содержание ситуаций,  

- привитие обучающимся практических навыков анализа различных ситуаций,  

- ознакомление обучающихся с процессом принятия решений в конкретной практической 

ситуации,  

- развитие у обучающихся умения ориентироваться и действовать в проблемных ситуациях, 

могущих возникнуть (возникающих) в практической деятельности органов внутренних дел.  

Условием успешного проведения занятия является подготовленность к нему 

обучающихся. Они обязаны изучить указанную преподавателем литературу, ответить на 

контрольные вопросы, а также заранее изучить содержание ситуации, кроме тех случаев, когда 

в соответствии с методической разработкой ситуация должна быть поставлена перед 

обучающимися внезапно, т.е. непосредственно на занятии.  

В начале основной части занятия провести краткий опрос по контрольным вопросам, 

акцентировав внимание на наиболее важные положения уголовного законодательства. 

Проверить подготовленность обучающихся к решению задач, наличие действующей редакции 

Уголовного кодекса РФ, записей с вариантами решения задач в тетрадях для занятий. 

Разъяснить обучающимся порядок разрешения задач. Подготовить их к обсуждению и выбору 

правильного решения по предложенной практической ситуации.  

Анализ практической ситуации предполагает соблюдение ряда методических правил. 

Разъяснить обучающимся, что, приступая к обсуждению предложенной ситуации, необходимо 

использовать предложенный выше алгоритм решения задачи. При ответе требовать от 

обучающегося, аргументировать свое решение положениями законодательства, материалами 

судебной практики, а при необходимости позициями специалистов. После изложения ответа, 

при необходимости (в случае неполного или неточного ответа) задать уточняющие или 

дополнительные вопросы. В случае, если другие обучающиеся имеют мнение отличное от 

мнения выступающего предоставить им возможность высказать и аргументировать свою точку 

зрения. После чего умело направлять дискуссию на решение поставленной задачи, при этом 

пресекать отклонения от основной темы,  

В ходе обсуждения необходимо обеспечить творческое, активное участие по 

возможности всех обучающихся, способствовать свободе, самопроизвольности высказываний, 

поощрять анализ и рассуждения. При этом преподаватель должен учитывать и создавать 

соответствующий психологический настрой аудитории и не навязывать своего мнения. Вместе 

с тем в рамках занятия необходимо развивать у обучающихся умение выслушивать и не 

прерывать выступления товарища. 

Итак, главными при изучении дисциплины, остаются, во-первых, постоянные и 

целенаправленные усилия в освоении приобретаемой новой информации. Необходимо уметь 

видеть сущность происходящих явлений, их внутреннюю природу.  
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1. Общая характеристика самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины «Основы квалификации преступлений в сфере экономической 

деятельности» 

 

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой составляющей 

образовательного процесса в Университете и является обязательной для каждого студента.  

Основная цель СРС – освоение в полном объѐме основной образовательной программы и 

последовательное формирование компетенций эффективной самостоятельной 

профессиональной (практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу.  

 Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

(лекциях, практических, лабораторных занятиях и консультациях) под руководством 

преподавателя и по его заданию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняется во внеаудиторное 

время по заданию и при методическом руководстве и контроле преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

В соответствии с рабочей программой дисциплины «Основы квалификации преступлений в 

сфере экономической деятельности» основными видами самостоятельной работы студентов при 

освоении данной дисциплины являются: самостоятельное изучение литературы по темам, 

подготовка к практическому занятию, решение ситуационной задачи. Подготовка к 

практическому занятию включает в себя не только ответы на поставленные вопросы, но и, с 

целью контроля овладения необходимыми навыками, выполнения задания. Выполняя данные 

виды самостоятельной работы, студент получает знания, умения, и навыки, необходимые для 

формирования следующих компетенций: 

 

Код Формулировка:  

ОК-4 способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета 

ПК-7 способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, охране общественного порядка; 

ПК-8 способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина; 

ПК-9 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, 

применять познания в области материального и процессуального права, в 

том числе уголовного права и уголовного процесса. 

 

Цель самостоятельной работы студентов – овладение методами получения новых знаний, 

приобретение навыков самостоятельного анализа социальных явлений и процессов, усиление 

научных основ практической деятельности. 

Главная задача самостоятельной работы студентов – развитие умения приобретения 

научных знаний путём личного поиска информации, формирования активного интереса к 

творческому подходу в учебной работе. В ходе самостоятельной работы студент должен 

научиться глубоко анализировать поставленную проблему и приходить к собственным 

обоснованным выводам и заключениям. 

Целью самостоятельного изучения литературы по темам является развитие способности 

к чтению научной и иной литературы; поиск дополнительной информации, позволяющей 

глубже разобраться в некоторых вопросах; выделение при работе с разными источниками 

необходимой информации, которая требуется для полного ответа на вопросы плана 

практического занятия;  выработку умения правильно выписывать высказывания авторов из 
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имеющихся источников информации, оформлять их по библиографическим нормам; умения 

осуществлять анализ выбранных источников информации. 

Цель самостоятельной работы по написанию конспекта: выработка умений и навыков 

грамотного изложения теории и практических вопросов в письменной форме в виде конспекта. 

Самостоятельная подготовка к практическому занятию нацелена на закрепление новой 

информации, развитие мышления студентов, овладение умением применять на практике 

знания, приобщение к исследовательской работе; подготовку собственного выступления по 

обсуждаемым вопросам; на формирование навыка оперативного реагирования на разные 

мнения, которые могут возникать при обсуждении тех или иных научных проблем. 

Ситуационные задачи - это вид учебного задания, имитирующий ситуации, которые 

могут возникнуть в реальной действительности. Ситуационные задачи являются средством 

обучения, включающим совокупность условий, направленных на решение практически 

значимой ситуации с целью осознанного усвоения обучающимися содержания учебной 

дисциплины, а также социально-значимых и профессиональных компетенций. 

Ситуационная задача носит ярко выраженный практико-ориентированный характер и 

позволяют обучающемуся осваивать интеллектуальные операции последовательно в процессе 

работы с информацией: ознакомление — понимание — применение — анализ — синтез — 

оценка (в соответствии с таксономией целей К. Блума). 

 

2. План-график выполнения самостоятельной работы 

 

Коды 

реализуемых 

компетенции  

 

Вид деятельности 

студентов 

Итоговый 

продукт 

самостоятель

ной работы 

Средства и 

технологии 

оценки  

Обьем часов, в том числе 

(астр.) 

СРС Контактная 

работа с 

преподават

елем 

Всего 

5 семестр 

ОК-4, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9 

Самостоятельное 

изучение литературы 

по темам №1-9 

Конспект Собеседова

ние 

42,39 4,71 47,1 

ОК-4, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9 

Подготовка к 

практическому 

занятию. 

Конспект Собеседова

ние 

4,86 0,54 5,4 

ОК-4, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9 

Решение 

ситуационной задачи 

Отчёт о 

выполненном 

задании 

(устно) 

Собеседова

ние 

13,5 1,5 15 

Итого за 5 семестр 60,75 6,75 67,5 

Итого 60,75 6,75 67,5 

ОК-4, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9 

Подготовка к 

экзамену 

Конспект Экзамен 24,3 2,7 27 

Итого 24,3 2,7 27 

 

3. Контрольные точки и виды отчетности по ним 

 

№ п/п Вид деятельности студентов  Сроки 

выполнения 

Количество

баллов 

5 семестр 

1.  Практическое занятие №5 5 неделя 15 

2.  Практическое занятие №10 10 неделя 20 

3.  Практическое занятие №16 16 неделя 20 
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 Итого за 5 семестр  55 

 Итого  55 

 

4. Методические рекомендации по изучению теоретического материала 

В процессе самостоятельной подготовки к практическим занятиям студент может 

пользоваться различными источниками. К главным из них относятся: рабочая программа 

дисциплины, лекции по соответствующей теме, учебники и учебные пособия. Начало 

самостоятельной работы – это ознакомление с  рабочей программой дисциплины, затем следует 

повторить материал лекции. Продолжение самостоятельной работы – это изучение темы 

практического занятия по учебникам и учебным пособиям. Это важно и необходимо, так как в 

них ряд вопросов раскрыт более подробно, чем в лекции. Следует придерживаться списка 

рекомендованной литературы, который делится на основную и дополнительную. Однако в 

учебниках может не оказаться анализа современных экономических процессов, поэтому наряду 

с основным материалом при подготовке к семинару можно пользоваться дополнительными 

источниками, материалами, расположенными в глобальной сети Интернет, т.е. пользоваться 

Интернет-ресурсами. 

После изучения основной и дополнительной литературы по конкретной теме наступает 

самый творческий этап процесса подготовки к семинарским занятиям – самостоятельное 

обдумывание материала. На этом этапе окончательно осваивается материал, информация 

приобретает форму знаний, а продолжение этого процесса приводит к вызреванию и 

формированию выводов. 

Параллельно с изучением конспекта лекций, учебников и учебных пособий надо изучать 

нормы права. Разрозненное их чтение менее полезно для усвоения, так как в этом случае 

конкретные законы, подзаконные акты отрываются от изложения института в целом, какое 

дается в учебном материале. Нормы права всегда лучше усваиваются совместно с 

комментариями к ним. Поэтому всегда, когда в тексте лекции или учебника упоминается тот 

или иной нормативный акт, та или иная статья кодекса, с ними нужно сразу же ознакомиться, 

сопоставлять их содержание с имеющимися в лекции (учебнике). Изучение рекомендованной 

нормативной и правоприменительной литературы лучше всего осуществлять в справочно-

поисковых системах, таких как «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» и др. Данная 

рекомендация обусловлена тем, что только в электронной базе документы приводятся в 

актуальном состоянии, т.е. с учетом всех внесенных в них изменений и дополнений. При 

подготовке студентам не следует стремиться к многократному чтению нормативного, научного 

и учебного материала: оно нередко приводит к механическому запоминанию. Нужно с первого 

же раза читать внимательно, вдумчиво. Очень важно при этом выделять основные признаки 

института. Не следует оставлять без внимания встретившиеся положения, известные уже из 

других дисциплин, ибо общие положения имеют специфическое в каждой дисциплине 

освещение, раскрываются под определенным, новым углом зрения. Особенно важно запомнить 

нормативные акты, их наименование. 

Завершающий этап подготовки к практическим занятиям – это ответы на проверочные 

вопросы и выполнение заданий. Если пройдены все этапы самостоятельной работы, то на 

практическом занятии вы сможете углубить понимание темы, отвечая на контрольные вопросы, 

участвуя в дискуссии по различным научным проблемам. 

Проверка полученных в ходе самостоятельной работы знаний, умений и навыков 

проводится в виде собеседования и проверки решённой ситуационной задачи. Заключительным 

этапом освоения дисциплины". Основы квалификации преступлений в сфере экономической 

деятельности" является экзамен. Критерии оценивания ответов на вопросы приведены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине "Основы квалификации преступлений в сфере 

экономической деятельности ". 
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5. Методические указания по выполнению предусмотренных рабочей программой видов 

самостоятельной работы 

 

Вид деятельности студента: самостоятельное изучение литературы по темам  №1-9. 

 

Для выполнения данного вида самостоятельной работы студентов, необходимо 

самостоятельно изучить отдельные вопросы из каждой темы дисциплины, пользуясь при этом 

рекомендованной литературой. 

 
№  

п/п 

Самостоятельное изучение литературы 

(наименование тем) 

Рекомендуемые источники информации 

(№ источника) 

Основная  Дополни-
тельная 

Методи-
ческая 

Интернет-
ресурсы 

1 Тема 1. Понятие, предмет, метод, 

источники уголовного права. 

Уголовный закон. 

1,2 1-4 1,2 1,2 

2 Тема 2. Понятие преступления. Общая 

характеристика состава преступления. 

1,2 1-4 1,2 1,2 

3 Тема 3. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. 

1,2 1-4 1,2 1,2 

4 Тема 4. Понятие, значение и процесс 

квалификации преступлений. 

1,2 1-4 1,2 1,2 

5 Тема 5. Квалификация преступлений по 

признакам объекта и объективной 

стороны преступления. 

1,2 1-4 1,2 1,2 

6 Тема 6. Квалификация преступлений по 

признакам субъекта и субъективной 

стороны преступления. 

1,2 1-4 1,2 1,2 

7 Тема 7. Квалификация неоконченных 

преступлений. Квалификация 

преступлений, совершенных в 

соучастии. 

1,2 1-4 1,2 1,2 

8 Тема 8. Квалификация 

множественности преступлений 

1,2 1-4 1,2 1,2 

9 Тема 9. Квалификация преступлений в 

сфере экономической деятельности. 

1,2 1-4 1,2 1,2 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература:  
1. Кузьмин, В. А. Уголовное право России : учебное пособие / В. А. Кузьмин. — Саратов : 

Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр Медиа, 2013. — 336 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/16479.html  

2. Кауфман, М. А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М. А. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный 

университет правосудия, 2017. — 80 c. — 978-5-93916-615-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74186.html 

Дополнительная литература:  
1. Бриллиантов, А. В. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие / А. 

В. Бриллиантов, Е. Ю. Четвертакова. — Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2018. — 108 c. — ISBN 978-5-93916-657-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78309.html. 
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2. Кейдунова, Е.Р. Основы квалификации преступлений : учебное пособие / Е.Р. Кейдунова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный 

федеральный университет", Юридический факультет. – Ростов-на-Дону : Издательство Южного 

федерального университета, 2011. – 150 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241086 

3. Жариков, Ю. С. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов : 

учебное пособие / Ю. С. Жариков. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 176 c. — ISBN 978-5-

4497-0204-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/86165.html 

4. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : учебник / [Л.В. Иногамова-

Хегай, Т.В. Кленова, В.С. Комиссаров и др.] ; под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай. - М. : ИНФРА-

М, 2013. - 352 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - На учебнике гриф: Рек.УМО. - 

Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-16-006384-3 

Методическая литература: 

1. Методические указания для обучающихся  по организации  и проведению самостоятельной  

работы  по дисциплине «Основы квалификации преступлений в сфере экономической 

деятельности». 

2. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Основы 

квалификации преступлений в сфере экономической деятельности». 

 

Интернет-ресурсы: 

1. https://www.zakonrf.info/ - Кодексы и законы - правовая навигационная система. 

2. http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет портал правовой информации 

Электронные библиотечные системы: 

1. http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека ONLINE 

2. http://www.iprbookshop.ru – Электронная библиотечная система «IPRbooks» 

Профессиональные базы данных: 

1. https://pravo.ru/ - правовой информационный портал  

2. http://rapsinews.ru/ - РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной 

информации 

3. http://government.ru/ - Официальный сайт Правительства РФ. 

Информационные справочные системы:  

1. Справочно-правовая система Консультант Плюс. 

 

Самостоятельное изучение литературы по темам дисциплины можно подразделить на 

отдельные виды самостоятельной работы: изучение основной литературы, изучение 

дополнительной и методической литературы, а также конспектирование изученных источников. 

Следует отметить, что без конспектирования полноценное изучение литературы не возможно. 

Конспект (от лат. conspectus — обзор, изложение) —  

1) письменный текст, систематически, кратко, логично и связно передающий 

содержание основного источника информации (статьи, книги, лекции и др.);  

2) синтезирующая форма записи, которая может включать в себя план источника 

информации, выписки из него и его тезисы. 

Виды конспектов: 

— плановый конспект (план-конспект) — конспект на основе сформированного плана, 

состоящего из определенного количества пунктов (с заголовками) и подпунктов, 

соответствующих определенным частям источника информации; 

— текстуальный конспект — подробная форма изложения, основанная на выписках из 

текста-источника и его цитировании (с логическими связями); 

— произвольный конспект — конспект, включающий несколько способов работы над 

материалом (выписки, цитирование, план и др.); 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241086
http://pravo.gov.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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— схематический конспект (контекст-схема) — конспект на основе плана, составленного 

из пунктов в виде вопросов, на которые нужно дать ответ; 

— тематический конспект — разработка и освещение в конспективной форме 

определенного вопроса, темы; 

— опорный конспект (введен в. Ф. Шаталовым) — конспект, в котором содержание 

источника информации закодировано с по- мощью графических символов, рисунков, цифр, 

ключевых слов и др.; 

— сводный конспект — обработка нескольких текстов с целью их сопоставления, 

сравнения и сведения к единой конструкции; 

— выборочный конспект — выбор из текста информации на определенную тему. 

Формы конспектирования: 

— план (простой, сложный) — форма конспектирования, которая включает анализ 

структуры текста, обобщение, выделение логики развития событий и их сути; 

— выписки — простейшая форма конспектирования, почти дословно воспроизводящая 

текст; 

— тезисы — форма конспектирования, которая представляет собой выводы, сделанные на 

основе прочитанного. выделяют простые и осложненные тезисы (кроме основных положений, 

включают также второстепенные); 

— цитирование — дословная выписка, которая используется, когда передать мысль 

автора своими словами невозможно. 

Выполнение задания: 

1) определить цель составления конспекта; 

2) записать название текста или его части; 

3) записать выходные данные текста (автор, место и год издания); 

4) выделить при первичном чтении основные смысловые части текста; 

5) выделить основные положения текста; 

6) выделить понятия, термины, которые требуют разъяснений; 

7) последовательно и кратко изложить своими словами существенные положения 

изучаемого материала; 

8) включить в запись выводы по основным положениям, конкретным фактам и примерам 

(без подробного описания); 

9) использовать приемы наглядного отражения содержания (абзацы «ступеньками», 

различные способы подчеркивания, ручки разного цвета); 

10) соблюдать правила цитирования (цитата должна быть заключена в кавычки, дана 

ссылка на ее источник, указана страница). 

Планируемые результаты самостоятельной работы: 

— способность студентов анализировать результаты научных исследований и применять 

их при решении конкретных образовательных и исследовательских задач; 

— способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

 

Вид деятельности студента:  самостоятельная подготовка к практическому занятию 
производится в двух формах, в зависимости от его формы (традиционный семинар или дискуссия) 

Традиционный семинар - практическое занятие №2-8, 10-12, 14-18. 

Дискуссия - практическое занятие №1,9,13. 

Семинар - один из наиболее плодотворных видов учебных занятий, главной целью 

которого является обеспечение возможности практического использования теоретических 

знаний. Семинар является основой  практического применения знаний, полученных в ходе 

лекционных занятий и самостоятельной работы, поскольку в ходе его развивается и вместе с 

тем проверяется способность студента творчески мыслить, искать и находить оригинальные 

решения той или иной проблемы. Участвуя в семинаре, студенты имеют возможность глубже 



 12 

понять и осознать социально-экономические и политические процессы, происходящие в 

обществе, превратить полученные знания в личные убеждения, в основу активного 

практического действия. В ходе коллективного обсуждения на семинаре у студентов 

вырабатывается собственный взгляд и твердые убеждения по конкретному вопросу. 

Подготовка к традиционному семинару заключается в прочитывании конспекта 

соответствующей лекции (если она читалась по данной теме), чтении соответствующего 

раздела учебника и первоисточников. Главными задачами этой подготовки обычно являются: 

повторение теоретических знаний, усвоенных в рамках аудиторной работы; 

расширение и углубление знаний по теме занятия. Знания, полученные в процессе такой 

самостоятельной работы, являются теоретической базой для обсуждения вопросов 

практического занятия. С целью формирования и контроля умений и навыков предлагается 

выполнить задание по теме занятия. 

Дискуссия является одной из наиболее эффективных технологий группового 

взаимодействия, обладающей особыми возможностями в  обучении, развитии и воспитании 

будущего специалиста.  

Дискуссия  (от лат. discussio - рассмотрение, исследование) - способ организации 

совместной деятельности с целью интенсификации процесса принятия решений  в группе 

посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы.  

Дискуссия обеспечивает активное включение студентов в  поиск истины; создает условия 

для открытого выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к обсуждаемой теме и 

обладает особой возможностью воздействия на установки ее участников в  процессе группового 

взаимодействия. Дискуссию можно рассматривать как метод интерактивного обучения и как 

особую технологию.  В качестве метода дискуссия активно используется для организации 

интенсивной мыслительной и целостно -  ориентирующей деятельности студентов  в других 

технологиях и методах обучения: социально-психологическом тренинге, деловых играх, 

анализе производственных ситуаций и решений производственных задач. В качестве 

своеобразной технологии дискуссия  сама включает в себя другие методы и приемы обучения: 

«мозговой штурм», «синектика», «анализ ситуаций» и т.д. 

Обучающий эффект дискуссии определяется предоставляемой участнику возможностью 

получить разнообразную информацию от собеседников, продемонстрировать и повысить свою 

компетентность, проверить и уточнить свои представления и взгляды на обсуждаемую 

проблему, применить имеющиеся знания в процессе совместного решения учебных и 

профессиональных задач. 

Развивающая функция дискуссии связана со стимулированием творчества обучающихся, 

развитием их способности к анализу информации и аргументированному, логически 

выстроенному доказательству своих идей и взглядов, с повышением коммуникативной 

активности студентов, их эмоциональной включенности  в  учебный процесс.  

Влияние дискуссии на личностное становление студента обусловливается ее целостно- 

ориентирующей направленностью, созданием благоприятных условий для проявления 

индивидуальности, самоопределения в  существующих точках зрения на определенную 

проблему, выбора своей позиции; для формирования умения взаимодействовать с другими, 

слушать и слышать окружающих, уважать чужие убеждения, принимать оппонента, находить 

точки соприкосновения, соотносить и согласовывать свою позицию с позициями других 

участников обсуждения. 

Для того, чтобы подготовиться к дискуссии необходимо изучение основных и 

дополнительных источников информации, их конспектирование. Для эффективного участия в 

дискуссии необходимо:  

- информированность и подготовленность студента к дискуссии, свободное владение 

материалом, привлечение различных источников информации для аргументации отстаиваемых 

положений; 

- правильное употребление понятий, используемых в дискуссии, единообразное их 

понимание; 

- полная включённость в дискуссию; 
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- корректность поведения, недопустимость высказываний, задевающих личность 

оппонента. 

Вид деятельности студента: самостоятельное решение ситуационной задачи. 

Практические задания предназначены в первую очередь для того, чтобы научить 

студентов понимать смысл закона и применять нормы права к конкретным жизненным 

ситуациям. Такие ситуации излагаются в задачах-казусах, некоторые из них имеют в своей 

основе реальные случаи из практики. 

В ходе подготовки к выполнению данного задания студентам следует тщательно изучить 

соответствующий материал в учебниках, специальную литературу по рассматриваемым 

вопросам, внимательно проанализировать рекомендованный нормативный материал, а также 

практические примеры. 

Непременным условием правильного решения задач является умение четко 

сформулировать к основному вопросу дополнительные вопросы, охватывающие содержание 

задачи. Правильный ответ на дополнительные вопросы позволит сделать верный 

окончательный вывод. 

Решение задач должно быть полным и развернутым и состоять из трех этапов: 

1. Анализ ситуации. На данном этапе необходимо, прежде всего, уяснить содержание 

задачи, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела. 

2. Оценка ситуации (доводов сторон) с точки зрения действующего законодательства. Для 

этого студент должен определить юридическое значение фактических обстоятельств, 

упомянутых в задаче, и квалифицировать указанное в условии задачи правоотношение. 

3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или возражений 

сторон спора, а если дело уже решено судом – то и об обоснованности изложенного в казусе 

решения. 

Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на нормах права. 

Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на конкретные правовые нормы. 

При этом указываются абзацы, части, пункты, статьи нормативного акта. Текст этих норм 

необходимо в соответствующей части процитировать. Однако решение не должно состоять 

лишь из дословного изложения или пересказа текста статей нормативных актов. 

Преподаватель вправе задавать отвечающему дополнительные вопросы, вытекающие из 

условия задачи либо относящиеся к рассматриваемой учебной теме. Проработка контрольных 

вопросов, как и само решение задачи, осуществляется студентами самостоятельно, в процессе 

подготовки к практическому занятию. 

Решение задачи предполагает соблюдение ряда методических правил. Приступая к 

решению задачи, необходимо усвоить нормативный материал, рекомендованный по теме, 

отработать вопросы, поставленные перед обучающимися, используя при этом 

рекомендованную литературу и опубликованные материалы судебной и следственной 

практики.  

Задача должна быть прочитана внимательно с тем, чтобы ни одна деталь не осталась 

неучтенной, так как иногда именно она содержит необходимые для верного решения данные. 

Кроме того, необходимо точно усвоить, что требуется от принимающего решение, на какие 

вопросы ему надлежит отвечать. Задача решается только на основании тех обстоятельств, 

которые прямо в ней сформулированы, если иное не оговорено. Эти обстоятельства нужно 

считать усыновленными и доказанными. 

Важным этапом решения является поиск правовых норм, в соответствии с которыми оно 

принимается, их анализ и сопоставление. В основе этого лежит хорошее знание положений 

Уголовного кодекса, умение свободно в нем ориентироваться, усвоение закона и 

теоретического материала по всем ранее изученным темам. Решение некоторых задач требует 

знания решений высших судебных органов, как общего порядка, так и по конкретным делам, 

иных подзаконных актов.  

Отвечая на поставленные в задаче вопросы, нельзя ограничиться ответами, например «Да, 

верно» или «Нет, не обоснованно» и т.д. Решение должно быть мотивированным, т.е. содержать 

обоснование, аргументы, суждения из которых оно следует.  
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Если в задаче несколько «действующих лиц», самостоятельной юридической оценке 

подлежит содеянное каждым из них. В случаях, когда условие задачи дает основание для 

нескольких вариантов решения, необходимо предложить решение по каждой версии. Особенно 

это касается спорных вопросов уголовного права, которые неоднозначно решаются в 

правоприменительной практике. 

Задачи составлены по материалам судебно-следственной практики, публикаций в печати, 

часть задач взята из имеющихся сборников различных лет издания. Фабулы задач упрощены; 

фамилии, названия и обстоятельства дел, приведенные в задачах, в некоторых случаях 

изменены. Все фактические обстоятельства, приведенные в задачах, предполагаются 

установленными и юридически обоснованными. 

 

6. Методические указания по подготовке к экзамену 

Изучение дисциплины «Основы квалификации преступлений в сфере экономической 

деятельности» завершается экзаменом.  

Процедура проведения экзамена осуществляется в соответствии с Положением о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам специалитета, - в СКФУ. 

Экзамен - форма промежуточной аттестации студентов по результатам освоения 

теоретических знаний, приобретения практических навыков и компетенций, целью которой 

является контроль результатов освоения студентами учебного материала по программе 

конкретной дисциплины, проверка и оценка знаний, полученных за семестр, их прочности, 

развития творческого мышления, приобретения навыков самостоятельной работы, умения 

применять теоретические знания при решении практических задач. 

Экзамен по дисциплине предусмотрен в устной форме по билетам. В экзаменационный 

билет включаются: один теоретический вопрос и одно задание для проверки уровня обученности 

из вопросов базового уровня, а также третий вопрос, отмеченный *, из категории вопросов 

повышенного уровня. При этом вопросы (задания) повышенного уровня являются более 

сложными, в отличие от вопросов (заданий) базового уровня. Для подготовки к ответам на эти 

вопросы (задания) студенту необходимо глубоко и прочно усвоить программный материал, а на 

экзамене исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его изложить, 

продемонстрировать умение тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляться с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняясь с ответом 

при видоизменении заданий, использовать в ответе материал монографической литературы, 

правильно обосновать принятое решение, продемонстрировать владение разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических задач, что в результате позволит  судить о 

более высоких уровнях достижений обучающихся. 

Для подготовки по билету отводится 25 минут.  

При подготовке к ответу студенту не разрешается использование каких-либо источников 

информации. 

Критерии оценивания устного ответа: 

- правильность ответа на вопрос; 

- содержание и полнота ответа на поставленные дополнительные вопросы; 

- логика изложения материала вопроса; 

- умение увязывать теоретические и практические аспекты вопроса; 

- культура устной речи студента. 

При проверке  задания, оцениваются: 

 правильность и полнота выполненного задания; 

 проявление творческого подхода; 

 способность к анализу информации и аргументированному, логически выстроенному 

доказательству своих идей и взглядов; 

 умение применять теоретические знания при выполнении практического задания для 

самостоятельной работы;  
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 качество ответов на дополнительные вопросы, подкрепление материалов фактическими 

данными (статистические данные или др.) 

Текущий контроль обучающихся проводится преподавателем, ведущим практические  

занятия по дисциплине, в форме собеседования (в рамках традиционного семинара и 

дискуссии), а также проверки отчёта (устного) о выполнении ситуационной задачи. 

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.  

Критерии оценивания осваиваемых компетенций и результатов самостоятельной работы 

приведены  в Фонде оценочных средств по дисциплине «Основы квалификации преступлений в 

сфере экономической деятельности». 
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учебное пособие / Ю. С. Жариков. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 176 c. — ISBN 978-5-

4497-0204-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/86165.html 

4. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : учебник / [Л.В. Иногамова-

Хегай, Т.В. Кленова, В.С. Комиссаров и др.] ; под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай. - М. : ИНФРА-

М, 2013. - 352 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - На учебнике гриф: Рек.УМО. - 

Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-16-006384-3 

Методическая литература: 

1. Методические указания для обучающихся  по организации  и проведению самостоятельной  

работы  по дисциплине «Основы квалификации преступлений в сфере экономической 

деятельности». 

2. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Основы 

квалификации преступлений в сфере экономической деятельности». 

Интернет-ресурсы: 

1. https://www.zakonrf.info/ - Кодексы и законы - правовая навигационная система. 

2. http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет портал правовой информации 

Электронные библиотечные системы: 

1. http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека ONLINE 

2. http://www.iprbookshop.ru – Электронная библиотечная система «IPRbooks» 

Профессиональные базы данных: 

1. https://pravo.ru/ - правовой информационный портал  

2. http://rapsinews.ru/ - РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной 

информации 

3. http://government.ru/ - Официальный сайт Правительства РФ. 

Информационные справочные системы:  

1. Справочно-правовая система Консультант Плюс. 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241086
http://pravo.gov.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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