
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 09.02.2023 12:35:30
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089





 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4 

1.1. Общие положения 4 

1.2. Объем дисциплины и виды учебной работы 7 

1.3. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины     

9 

1.4. Формы контроля знаний  16 

1.4.1. Текущий контроль изучения дисциплины  16 

1.4.2. Итоговый (промежуточный) контроль  16 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  21 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

48 

3.1. Основная и дополнительная литература  48 

3.2. Используемые информационные технологии и перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет  

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

   

      

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общие положения 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и 

навыков в сфере квалификации преступлений против собственности 

для осуществления профессиональной деятельности на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

Основные задача дисциплины: 
- формирование знаний, умений и навыков, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности по предупреждению, 

пресечению, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений 

против собственности;  

- обучение студента навыкам усвоения основных положений 

законодательных и иных нормативных актов, регулирующих 

деятельность по борьбе с преступлениями против собственности;  

- овладение навыками выделения проблем законодательной 

регламентации в сфере регламентации ответственности о 

преступлениях против собственности и перспектив их решения;  

- приобретение навыков консультативно-организационного 

сопровождения юридической деятельности в сфере применения 

уголовного законодательства о преступлениях против собственности. 

 

В результате изучения данного курса студенты должны: 
Студенты должны знать: 

 методику разработки и содержательной аргументации 

стратегии решения проблемной ситуации при реализации уголовной 

ответственности за преступления против собственности на основе 

системного и междисциплинарного подходов; 

 современные эффективные правила, принципы и алгоритм 

использования логико-методологического инструментария для 

критической оценки  концепций об уголовной ответственности за 

преступления против собственности;  

 современные эффективные методы, инструменты и техники 

оказания консультационной помощи в сфере уголовной 

ответственности за преступления против собственности с учетом 

особенностей конкретной правовой ситуации; 
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 методику оказания консультационных услуг населению  в 

сфере уголовной ответственности за преступления против 

собственности  для типичных и специфических ситуаций 

правоприменительной практики;   

 принципы, особенности, механизм, современные проблемы 

дачи юридических заключений и консультаций  в сфере уголовной 

ответственности за преступления против собственности; 

 общие, специальные и специфические составляющие учения об 

уголовной ответственности за преступления против собственности; 

 общие, специальные и специфические методы научного 

познания наук уголовно-правового профиля, применимые при 

исследовании уголовной ответственности за преступления против 

собственности; 

 содержание современных научных работ и нормативных актов, 

касающихся общих, специальных и специфических проблем развития 

учения об уголовной ответственности за преступления против 

собственности.  

 

уметь: 

– в сложных ситуациях, характеризующихся неоднозначностью и 

неопределённостью разрабатывать и содержательно аргументировать 

стратегию решения проблемной ситуации при реализации уголовной 

ответственности за преступления против собственности; 

– применять стандартные и нестандартные правила 

использования логико-методологического инструментария для 

критической оценки концепций об уголовной ответственности за 

преступления против собственности, выявлять их достоинства и 

недостатки; 

– использовать стандартные и специфические инструменты и 

техники консультационной деятельности в сфере уголовной 

ответственности за преступления против собственности с учетом их 

положительных и отрицательных особенностей;  

– осуществлять комплексный анализ конкретной правовой 

ситуации, формулировать проблему и находить пути её решения в 

целях оказания консультационных услуг   в сфере уголовной 

ответственности за преступления против собственности; 

– давать устные и письменные консультации на основе анализа 

обстоятельств дела, формулировать правовые заключения различных 
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типов по вопросам уголовной ответственности за преступления 

против собственности; 

– в типовых, стандартных и нестандартных ситуациях 

организовывать и проводить научные исследования в области учения 

об уголовной ответственности за преступления против собственности; 

– для типовых, стандартных и нестандартных исследовательских 

задач составлять план научного исследования в области учения об 

уголовной ответственности за преступления против собственности с 

чётким указанием применяемых методов исследования (алгоритм 

решения исследовательских задач); 

– в типовых, стандартных и нестандартных ситуациях проводить 

научные исследования прогностического характера, касающиеся 

дальнейшего развития науки в области учения об уголовной 

ответственности за преступления против собственности. 

 

владеть: 

– базовыми и специфическими навыками применения логико-

методологического инструментария для критической оценки  

концепций об уголовной ответственности за преступления против 

собственности; 

– навыками подготовки юридических заключений всех видов и 

оказания консультаций по вопросам  уголовной ответственности за 

преступления против собственности  на высоком профессиональном 

уровне; 

– базовыми и специфическими навыками, принципами и 

правилами разработки и содержательной аргументации  решения 

проблемной ситуации при реализации уголовной ответственности за 

преступления  против собственности  на основе системного и 

междисциплинарного подходов; 

– передовыми навыками применения инструментов и техник 

консультационной деятельности в сфере уголовной ответственности 

за преступления против собственности;  

– способностью участвовать в коллективном и самостоятельном 

оказании консультационных услуг населению по вопросам  уголовной 

ответственности за преступления против собственности , учитывая 

современные юридические методы и технологии; 
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– навыками прогнозирования развития уголовно-правовых норм 

и научных представлений  об уголовной ответственности за 

преступления против собственности  в условиях научно-

технологического прорыва в типовых, стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

 

У студентов формируются следующие компетенции: 

- способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий (УК-1); 

- способен обеспечивать консультативно-организационное 

сопровождение юридической деятельности при применении 

уголовного законодательства (ПК-5); 

- способен самостоятельно организовывать научно-

исследовательскую работу по правовым вопросам больших вызовов 

современной действительности (ПК-7).  

 

1.2. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Объем дисциплины и виды учебной работы определены учебным 

планом направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», 

утвержденного Ученым советом университета «25» июня 2021 г., 

протокол №9.  

 

Таблица 1 – Содержание дисциплины и её трудоёмкость (для 

очной формы обучения) 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Вид проводимого 

занятия 

(кол-во часов) 

СРС 

(объем в 

часах) 
Лк Лр Пр 

– навыками производства научных исследований в области 

учения об уголовной ответственности за преступления против 

собственности в типовых, стандартных и нестандартных ситуациях; 

– навыками организации начального этапа научного 

исследования в области учения об уголовной ответственности за 

преступления против собственности и следования алгоритму решения 

исследовательских задач в типовых, стандартных и нестандартных 

ситуациях; 
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1 

Общая характеристика преступлений 

против собственности. Понятие и 

классификация хищений.  

4 0 2 10 

2 Кража. 4 0 2 10 

3 Мошенничество. 4 0 2 10 

4 Присвоение и растрата. 2 0 2 7 

5 Грабеж. Разбой.  4 0 2 10 

6 Квалифицированные хищения.  4 0 2 10 

7 
Особо квалифицированные и 

сверхквалифицированные хищения 
4 0 2 10 

8 

Вымогательство. Причинение 

имущественного ущерба путем обмана 

или злоупотребления доверием. 

4 0 2 10 

9 

Неправомерное завладение автомобилем 

или иным транспортным средством без 

цели хищения. Уничтожение или 

повреждение имущества. Хищение 

предметов, имеющих особую ценность.  

6 0 2 11,85  

 Итого  36  18 88,85 

 Форма контроля  экзамен  

ВСЕГО по дисциплине 180 часов / 5 ЗЕ 

 

Таблица 2 – Содержание дисциплины и её трудоёмкость (для 

заочной формы обучения) 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Вид проводимого 

занятия 

(кол-во часов) 

СРС 

(объем в 

часах) 
Лк Лр Пр 

1 

Общая характеристика преступлений 

против собственности. Понятие и 

классификация хищений.  

2 0 0 20 

2 Кража. 0 0 2 20 

3 Мошенничество. 0 0 2 20 

4 Присвоение и растрата. 0 0 2 20 

5 Грабеж. Разбой.  0 0 2 20 

6 Квалифицированные хищения.  0 0 2 20 
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7 
Особо квалифицированные и 

сверхквалифицированные хищения 
2 0 0 10 

8 

Вымогательство. Причинение 

имущественного ущерба путем обмана 

или злоупотребления доверием. 

2 0 0 10 

9 

Неправомерное завладение автомобилем 

или иным транспортным средством без 

цели хищения. Уничтожение или 

повреждение имущества. Хищение 

предметов, имеющих особую ценность.  

2 0 0 12,88 

 Итого  8 0 10 152,88 

 Форма контроля  экзамен  

ВСЕГО по дисциплине 180 часов / 5 ЗЕ 

 

1.3. Методические рекомендации 

по организации изучения дисциплины 
В рамках изучения дисциплины «Уголовная ответственность за 

преступления против собственности» работа студентов организуется в 

следующих формах:  

работа с конспектом лекций и дополнительной литературой 

по темам курса;  

работа с раздаточным материалом – «Скрин-шот»  

изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных занятий 

(дискуссионные вопросы для дополнительного изучения);  

подготовка к семинарскому занятию;  

выполнение групповых и индивидуальных домашних заданий, в 

том числе:  

проведение собеседования по теме лекции;  

 подготовка краткого доклада (резюме, эссе) по теме 

семинарского занятия и разработка мультимедийной презентации к 

нему;  

 выполнение практических заданий (решение задач, выполнение 

расчетных и лабораторных работ);  

подготовка к тестированию;  

самоконтороль.  

Рекомендуемый ниже режим самостоятельной работы позволит 

студентам глубоко разобраться во всех изучаемых вопросах, активно 

участвовать в дискуссиях на семинарских занятиях и в конечном 
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итоге успешно сдать экзамен по дисциплине «Уголовная 

ответственность за преступления против собственности». 

1. Лекция является фундаментальным источником знаний и 

должна способствовать глубокому усвоению материала, 

активизировать интерес студента к изучаемой дисциплине.  

Работу с конспектом лекций целесообразно проводить 

непосредственно после ее прослушивания. Она предполагает 

перечитывание конспекта, внесение в него, по необходимости, 

уточнений, дополнений, разъяснений и изменений. Ознакомление с 

дополнительной литературой по теме, проведение обзора мнений 

других ученных по изучаемой теме. Необходимым является глубокое 

освоение содержания лекции и свободное владение им, в том числе, 

использованной в ней терминологии (понятий). Студенту 

рекомендуется не ограничиваться при изучении темы только 

конспектом лекций или одним учебником; необходимо не только 

конспектировать лекции, но и читать дополнительную литературу, 

изучать методические рекомендации, издаваемые кафедрой.  

2. «Скрин-шот» - специальный раздаточный материал, 

подготовленный преподавателем, который предназначен для 

повышения эффективности учебного процесса за счет:  

- привлечения дополнительного внимания студента на наиболее 

важных и сложных проблемах курса;  

- освобождения от необходимости ведения рутинных записей по 

ходу лекции и возможности более адекватной фиксации ключевых 

положений лекции;  

- представления всего необходимого иллюстративного и 

справочно-информационного материала по теме лекции;  

- более глубокой переработки материалов курса при подготовке к 

зачету. 

Самостоятельная работа с раздаточным материалом «Скрин-

шот» может проводиться вместо работы с конспектом лекций, если 

композиция каждой страницы материала построена лектором таким 

образом, что достаточно свободного места для конспектирования 

материалов лекции, комментариев и выражения собственных мыслей 

студента по материалам услышанного или прочитанного.  

В случае, когда студенты ведут отдельные конспекты лекций, 

работа с раздаточным материалом «Скрин-шот» проводится вместе с 

работой с конспектом лекций по каждой теме. 
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3. В связи с большим объемом изучаемого материала, интересом, 

который он представляет для современного образованного человека, 

некоторые вопросы выносятся за рамки лекций. Это предусмотрено 

рабочим учебным планом подготовки бакалавров. Изучение вопросов, 

выносимых за рамки лекционных занятий (дискуссионных вопросов 

раздела 2), предполагает самостоятельное изучение студентами 

дополнительной литературы и ее конспектирование по этим вопросам. 

4. В ходе практических занятий проводится разъяснение 

теоретических положений курса, уточнения междисциплинарных 

связей.  

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

предполагает большую самостоятельную работу и включает в себя:  

 Знакомство с планом семинарского занятия и подбор 

материала к нему по указанным источникам (конспект лекции, 

основная, справочная и дополнительная литература, электронные и 

Интернет-ресурсы).  

 Запоминание подобранного по плану материала.  

 Освоение терминов, перечисленных в глоссарии.  

 Ответы на вопросы, приведенные к каждой теме.  

 Обдумывание вопросов для обсуждения. Выдвижение 

собственных вариантов ответа.  

 Выполнение заданий преподавателя.  

 Подготовка (выборочно) индивидуальных заданий.  

Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми 

студентами в обязательном порядке. 

5. Выполнение групповых и индивидуальных домашних заданий 

является обязательной формой самостоятельной работы студентов. По 

дисциплине «Уголовная ответственность за преступления против 

собственности» она предполагает подготовку индивидуальных или 

групповых (на усмотрение преподавателя) докладов (сообщений, 

рефератов, эссе, творческих заданий) на семинарских занятиях и 

разработку мультимедийной презентации к нему.  

Доклад - продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или научной темы.  

Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно 
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проводить анализ проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме.  

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее, приводит список используемых 

источников.  

Творческое задание - частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать 

умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся.  

Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют 

возможность самостоятельно выбрать одну из предполагаемых 

преподавателем тем и выступить на семинарском занятии. Доклад 

(резюме, эссе и т.д.) как форма самостоятельной учебной 

деятельности студентов представляет собой рассуждение на 

определенную тему на основе обзора нескольких источников в целях 

доказательства или опровержения какого-либо тезиса. Информация 

источников используется для аргументации, иллюстрации и т.д. своих 

мыслей. Цель написания такого рассуждения не дублирование 

имеющейся литературы на эту тему, а подготовка студентов к 

проведению собственного научного исследования, к правильному 

оформлению его описания в соответствии с требованиями. 

Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, рефератов, 

эссе, творческих заданий) заключается в следующем: 

 

 работа с литературой, отбор информации, которая 

соответствует теме и помогает доказать тезисы; 

 

 систематизация и обобщение данных, формулировка выводов; 

оценка теоретического и практического значения рассматриваемой 

проблемы; 
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 указание источников информации, авторов излагаемых точек 

зрения; 

 правильное оформление работы (ссылки, список 

использованной литературы, рисунки, таблицы) по стандарту. 

Самостоятельность студента при подготовке доклада 

(сообщение, эссе) проявляется в выборе темы, ракурса ее 

рассмотрения, источников для раскрытия темы, тезисов, аргументов 

для их доказательства, конкретной информации из источников, 

способа структурирования и обобщения информации, структуры 

изложения, а также в обосновании выбора темы, в оценке ее 

актуальности, практического и теоретического значения, в выводах. 

Выступление с докладом (резюме, эссе) на семинаре не должно 

превышать 7-10 минут. После устного выступления автор отвечает на 

вопросы аудитории (студентов, преподавателя) по теме и содержанию 

своего выступления. 

Цель и задачи данного вида самостоятельной работы студентов 

определяют требования, предъявляемые к докладу (резюме, эссе), и 

критерии его оценки: 1) логическая последовательность изложения; 2) 

аргументированность оценок и выводов, доказанность тезиса; 3) 

ясность и простота изложения мыслей (отсутствие многословия и 

излишнего наукообразия); 4) самостоятельность изложения материала 

источников; 5) корректное указание в тексте доклада источников 

информации, авторов проводимых точек зрения; 6) стилистическая 

правильность и выразительность (выбор языковых средств, 

соответствующих научному стилю речи); 7) уместное использование 

иллюстративных средств (цитат, сносок, рисунков, таблиц, слайдов). 

Изложение материалов доклада может сопровождаться 

мультимедийной презентацией. Разработка мультимедийной 

презентации выполняется по требованию преподавателя или по 

желанию студента. 

Презентация должна быть выполнена в программе PowerPoint и 

включать такое количество слайдов, какое необходимо для 

иллюстрирования материала доклада в полном объеме. 

Основные методические требования, предъявляемые к 

презентации: 

 логичность представления с согласованность текстового и 

визуального материала; 
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 соответствие содержания презентации выбранной теме и 

выбранного принципа изложения / рубрикации информации 

(хронологический, классификационный, функционально-целевой и 

др.). 

 соразмерность (необходимая и достаточная 

пропорциональность) текста и визуального ряда на каждом слайде (не 

менее 50% - 50%, или на 10-20% более в сторону визуального ряда). 

 комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и 

четкость шрифта). 

шаблонов предъявления информации; упорядоченность и 

выразительность графических и изобразительных элементов). 

 

Оценка доклада (резюме, эссе) производится в рамках 12-

балльного творческого рейтинга действующей в ЮЗГУ балльно - 

рейтинговой оценки успеваемости и качества знаний студентов. 

Итоговая оценка является суммой баллов, выставляемых 

преподавателем с учетом мнения других студентов по каждому из 

перечисленных выше методических требований к докладу и 

презентации. 

По дисциплине «Уголовная ответственность за преступления 

против собственности» также формой самостоятельной работы 

студентов является выполнение практических заданий (решения 

задач, выполнения расчетных и лабораторных работ, оформление 

отчетов о самостоятельной работе), содержание которых определяется 

содержанием настоящих методических указаний. Часть практических 

заданий может быть выполнена студентами на аудиторных 

практических (лабораторных) занятиях под руководством 

преподавателя. После того, как преподавателем объявлено, что 

рассмотрение данной темы на аудиторных занятиях завершено, 

студент переходит к самостоятельному выполнению практических 

заданий, пользуясь настоящими методическими указаниями, 

конспектом лекций по соответствующей теме, записями, сделанными 

на практических занятиях, дополнительной литературой по теме. Все 

практические задания для самостоятельного выполнения студентами, 

приведенные в настоящих методических указаниях обязательны для 

выполнения в полном объеме. 
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6. Подготовка к тестированию предусматривает повторение 

лекционного материала и основных терминов, а также 

самостоятельное выполнение заданий в текстовой форме, 

приведенных в настоящих методических указаниях. 

7. Самоконтроль является обязательным элементом 

самостоятельной работы студента по дисциплине «Уголовная 

ответственность за преступления против собственности». Он 

позволяет формировать умения самостоятельно контролировать и 

адекватно оценивать результаты своей учебной деятельности и на 

этой основе управлять процессом овладения знаниями. Овладение 

умениями самоконтроля формирует навыки планирования учебного 

труда, способствует углублению внимания, памяти и выступает как 

важный фактор развития познавательных способностей. 

Самоконтроль включает: 

1. Ответ на вопросы для самоконтроля для самоанализа глубины 

и прочности знаний и умений по дисциплине. 

2. Критическую оценку результатов своей познавательной 

деятельности. 

Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя 

заменить и исправлять свои ошибки. 

Формы самоконтроля могут быть следующими: 

конспекта лекции; 

твет на вопросы, приведенные к каждой теме (см. раздел 2 

настоящих методических указаний); 

 составление плана, тезисов, формулировок ключевых 

положений текста по памяти; 

 ответы на вопросы и выполнение заданий для самопроверки 

(настоящие методические указания предполагают вопросы для 

самоконтроля по каждой изучаемой теме); 

методических указаниях тестовых заданий. 

Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту 

оценивать эффективность и рациональность применяемых методов и 

форм умственного труда, находить допускаемые недочеты и на этой 

основе проводить необходимую коррекцию своей познавательной 

деятельности. 
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При возникновении сложностей по усвоению программного 

материала необходимо посещать консультации по дисциплине, 

задавать уточняющие вопросы на лекциях и практических занятиях, 

уделять время самостоятельной подготовке (часы на самостоятельное 

изучение), осуществлять все формы самоконтроля. 

 

1.4. Формы контроля знаний 

1.4.1. Текущий контроль изучения дисциплины 
Текущий контроль изучения дисциплины осуществляется на 

основе балльно-рейтинговой системы (БРС) контроля оценки знаний в 

соответствии со следующими этапами:  

1. Студент очной формы обучения на каждой контрольной точке 

может получить максимально 16 баллов (из них: 4 балла – за 

посещаемость, 12 баллов – за успеваемость).  

2. Студент заочной формы обучения может получить 

максимально 50 баллов (из них: 14 баллов – за посещаемость, 36 

баллов – за успеваемость).  

 

 

1.4.2. Итоговый (промежуточный) контроль 
Итоговый (промежуточный) контроль изучения дисциплины 

осуществляется с помощью зачета. Контрольно-измерительные 

материалы к зачету утверждаются заведующим кафедрой. 

В результате освоения дисциплины студент получает оценку в 

соответствии с набранными в сумме баллами (таблица 3).  

Таблица 3 – Соответствие баллов оценке 
Набранная сумма 

баллов (maх 100)  

менее 50  50-69  70-84  85-100  

Оценка  неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Оценка по 

дисциплине без 

экзамена  

не зачтено зачтено 

 

Для промежуточной аттестации студентов очной формы 

обучения, проводимой в форме тестирования, используется 

следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 

вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме – 2 балла,  
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- задание в открытой форме – 2 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 2 

балла,  

- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов.  

Для промежуточной аттестации студентов заочной формы 

обучения, проводимой в форме тестирования, используется 

следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 

вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме – 3 балла,  

- задание в открытой форме – 3 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 3 

балла,  

- задание на установление соответствия – 3 балла,  

- решение задачи – 15 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование – 60 баллов. 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Понятие и виды преступлений против собственности. 

2. Объект и предмет преступлений против собственности. 

3. Объективная сторона преступлений против собственности. 

4. Субъективная сторона преступлений против собственности. 

5. Субъект преступлений против собственности. 

6. Понятие хищения. 

7. Незаконное изъятие чужого имущества. 

8. Обращение чужого имущества. 

9. Противоправность изъятия и (или) обращения чужого 

имущества. 

10. Безвозмездность изъятия и (или) обращения чужого 

имущества. 

11. Причинение ущерба собственнику или иному владельцу 

имущества. 

12.Корыстная цель хищения 

11. Формы хищений 
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12. Виды хищений. 

13. Значительный ущерб гражданину при совершении 

хищений. 

14. Признаки помещения при совершении хищений. 

15. Признаки хранилища при совершении хищений. 

16. Крупный и особо крупный размеры ущерба  при 

совершении хищений. 

17. Объект и предмет кражи. 

18. Признаки объективной стороны основного состава кражи. 

19. Признаки субъективной стороны основного состава кражи. 

20. Субъект неквалифицированной кражи. 

21. Мелкое хищение, совершённое лицом, подвергнутым 

административному наказанию. 

22. Объект и предмет традиционного мошенничества. 

23. Признаки объективной стороны основного состава 

мошенничества. 

24. Субъективные признаки основного состава мошенничества. 

25. Объекты и предметы специальных видов мошенничества 

(ст.159.1-159.6 УК). 

26. Признаки объективной стороны основных составов 

специальных видов мошенничества. 

27. Признаки субъективной стороны основных составов 

специальных видов мошенничества. 

28. Субъекты основных составов специальных видов 

мошенничества. 

29. Объект и предмет присвоения и растраты. 

30. Объективная сторона основных составов присвоения и 

растраты. 

31. Субъективные признаки присвоения и растраты. 

32. Объект и предмет грабежа. 

33. Объективная сторона открытого хищения. 

34. Субъективные признаки основного состава грабежа. 

35. Объективные признаки основного состава разбоя. 

36. Субъективные признаки основного состава разбоя. 

37. Квалифицированные признаки хищения. 

38. Хищение группой лиц по предварительному сговору. 

39. Хищение с незаконным проникновением в помещение либо 

иное хранилище. 
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40.  Хищение с причинением значительного ущерба. 

41. Хищение из одежды, сумки или другой ручной клади, 

находившихся при потерпевшем. 

42. Хищение с незаконным проникновением в жилище при 

грабеже. 

43. Хищение с применением насилия, не опасного для жизни 

или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия при грабеже. 

44. Хищение при разбое, совершённое с применением оружия 

или предметов, используемых в качестве оружия. 

45. Хищение, совершённое с использованием служебного 

положения. 

46. Хищение из нефтепровода, нефтепродуктопровода и 

газопровода при краже. 

47. Хищение с банковского счёта, а также в отношении 

электронных денежных средств при краже. 

48. Хищение, совершённое организованной группой. 

49. Сверх квалифицирующие признаки хищений. 

50. Объективные признаки вымогательства. 

51. Субъективные признаки вымогательства. 

52. Квалифицирующие признаки вымогательства. 

53. Особо квалифицирующие признаки вымогательства. 

54. Объективные признаки причинения имущественного 

ущерба путём обмана или злоупотребления доверием (ст.165 УК). 

55. Субъективные признаки преступления, предусмотренного 

ст.165 УК РФ. 

56. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки 

(ст.165 УК). 

57. Объективные признаки угона (ст.166 УК). 

58. Субъективные признаки угона (ст.165 УК). 

59. Квалифицирующие, особо квалифицирующие и 

сверхквалифицирующие признаки угона. 

60. Объективные признаки умышленного уничтожения или 

повреждения чужого имущества (ст.167 УК). 

61. Субъективные признаки преступления, предусмотренного 

ч.1 ст.167 УК РФ. 

62. Квалифицирующие признаки преступлений, 

предусмотренных ч.2 ст.167 УК РФ. 

63. Уничтожение или повреждение имущества по 
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неосторожности. 

64. Объективные признаки преступления, предусмотренного 

ст.164 УК РФ. 

65. Субъективные признаки преступления, предусмотренного 

ст.164 УК РФ. 

66. Квалифицирующие признаки хищения предметов, 

имеющих особую ценность. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Общая характеристика преступлений против 

собственности. Понятие и классификация хищений. 

 

Преступления против собственности - это общественно опасные, 

уголовно-противоправные, виновные и уголовно-наказуемые деяния, 

причиняющие вред отношениям, охраняемым статьями 158-168 УК 

РФ. 

В уголовно-правовой литературе можно встретить различные 

классификации традиционных видов преступлений против 

собственности. В качестве критериев классификации многие авторы 

избирают признаки объективной и субъективной стороны. Ряд 

авторов в качестве критериев использует способ совершения 

преступления и наличие (отсутствие) корыстной цели. 

В литературе преступления против собственности традиционно 

подразделяют на три группы: 

1) хищения чужого имущества. Эту группу составляют кража (ст. 

158 УК), мошенничество (ст. 159 УК), присвоение или растрата (ст. 

160 УК), грабеж (ст. 161 УК), разбой (ст. 162 УК) и хищение 

предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК); 

2) иные виды неправомерного завладения или пользования 

чужим имуществом. К этой группе относятся такие преступления, как 

вымогательство (ст. 163 УК), причинение имущественного ущерба 

путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК) и 

неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения (ст. 166 УК); 

3) уничтожение или повреждение имущества. В этой группе 

фигурируют два вида преступлений – умышленное уничтожение или 

повреждение имущества (ст. 167 УК) и уничтожение или повреждение 

имущества по неосторожности (ст. 165 УК). 

Родовым объектом преступлений против собственности является 

право собственности, т.е. отношения по правомерному владению, 

пользованию и распоряжению имуществом, принадлежащим 

собственнику. 

Непосредственным объектом традиционных преступлений про-

тив собственности являются различные формы собственности, 

охраняемые законом: частная, государственная, муниципальная, 

общественных организаций и иные производные формы 
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собственности. 

Предметом преступлений против собственности является 

имущество. Не могут по этой причине признаваться предметом 

преступлений против собственности природные ресурсы и такие 

предметы, которые не являются носителями материального труда 

человека (лес, дикие животные, рыба в океане и т.п.).  

Объективная сторона преступлений против собственности 

характеризуется тем, что они совершаются в большинстве случаев 

путем активных действий. Так, кража совершается путем тайного 

хищения чужого имущества, например, посредством взлома замков и 

ограждений. В то же время такое деяние, как уничтожение или 

повреждение имущества по неосторожности, может быть совершено 

как действием, так и бездействием. 

К общественно опасным последствиям преступлений против 

собственности относятся такие общественно опасные результаты, как 

причинение имущественного ущерба собственнику, в том числе 

значительного ущерба гражданину, крупный размер хищения либо 

причинение крупного ущерба. 

К числу последствий в случае совершения насильственного 

грабежа и разбоя наряду с материальным ущербом следует отнести 

физический вред, а состав вымогательства наряду с физическим 

вредом предусматривает материальный вред, т.к. имущественные  

требования вымогателя сопровождаются угрозой распространения 

позорящих и иных неблагоприятных сведений о потерпевшем или его 

близких.  

Субъективная сторона преступлений против собственности 

характеризуется чаще всего умышленной виной. Умысел в 

большинстве случаев является  прямым. За многие преступления 

против собственности уголовная ответственность наступает по 

общему правилу, т.е. с 16-летнего возраста. Для некоторых 

имущественных преступлений, напротив, возраст субъекта снижен до 

14 лет. Исчерпывающий перечень этих преступлений закреплен в ч.2 

ст. 20 УК РФ.  

Законодательное определение понятия «хищение» содержит семь 

признаков, относящихся ко всем формам и видам хищений: 

1. Корыстная цель - стремление извлечь материальную, 

имущественную выгоду незаконным путем.  

2. Незаконное изъятие чужого имущества означает, что 
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виновный не имеет действительного или предполагаемого права на 

изымаемое имущество.  

3. Изъятие чужого имущества предполагает физическое 

отторжение у собственника либо иного владельца и перемещение 

чужого имущества в какое-либо другое место, где виновный может 

распорядиться им по своему усмотрению.  

4. Обращение чужого имущества - это установление 

фактического владения чужим имуществом в пользу виновного или 

других лиц, т.е. появление у виновного возможности реально владеть, 

пользоваться и распоряжаться имуществом, не получив на него 

законных полномочий. 

5. Противоправность изъятия или обращения означает, что у 

виновного отсутствуют какие-либо права на завладеваемое 

имуществом.  

6. Безвозмездность изъятия или обращения означает 

приобретение чужого имущества без предоставления эквивалентного 

возмещения за него в натуральном виде или в виде иных 

материальных ценностей, полностью компенсирующих его стоимость. 

7. Причинение ущерба собственнику или иному владельцу 

имущества состоит в причинении прямого, реального ущерба, т.е. в 

уменьшении стоимости принадлежащего лицу имущества. 

УК РФ различает шесть форм хищения: кражу, грабеж, разбой, 

мошенничество, присвоение и растрату вверенного имущества. 

Каждой из названных форм присущи свои особенности, отличающие 

конкретный состав хищения от других составов. 

Хищение подразделяется на виды в зависимости от размера 

похищенного: 

1. Мелкое хищение.  

2. Хищение имущества, не причинившее значительного ущерба 

гражданину. 

3. Хищение имущества, причинившее значительный ущерб 

гражданину. 

4. Хищение чужого имущества в крупном размере.  

5. Хищение чужого имущества в особо крупном размере.  

Вопросы и задания для самопроверки 
1. Какие виды преступлений против собственности закреплены 

в российском уголовном законодательстве? 
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2. Какие классификации преступлений против собственности 

встречаются в научной литературе? 

3. Каков родовой и непосредственный объект преступлений 

против собственности? 

4. Что входит в характеристику предмета преступлений против 

собственности?  

5. В чем заключается особенность субъекта преступлений 

против собственности? 

6. Признаки хищения.  

7. Формы и виды хищений.  

 

Тема 2. Кража 
Закон (ч.1 ст.158 УК) определяет кражу как «тайное хищение 

чужого имущества». 

Видовым объектом кражи, как и любой формы хищения, 

является собственность в экономико-правовом понимании, 

непосредственным - конкретная форма собственности 

(государственная, общественная, частная, иная) с учетом того, какой 

из них причиняется ущерб. 

Предметом кражи выступает чужое имущество. Под имуществом 

как таковым понимаются вещи, в создании которых вложен 

общественно необходимый труд человека, обосабливающий их из 

природного состояния. 

Чужим является имущество, на которое лицо не имеет ни 

действительного, ни оспариваемого права собственности. Предметом 

кражи практически может быть только движимое имущество. 

Предметом кражи как преступления против собственности является 

имущество, находящееся в свободном и бесконтрольном обороте, то 

есть не изъятое из оборота и в отношении которого на установлены 

меры контроля. 

Признаками объективной стороны кражи являются: 

- деяние - изъятие и обращение виновным чужого имущества в 

свою пользу или пользу других лиц; 

- противоправность изъятия чужого имущества; 

- безвозмездность изъятия; 

- способ - тайное изъятие; 

- последствие - ущерб собственнику или иному владельцу 

имущества; 
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- причинная связь между деянием и последствиями. 

Способ совершения кражи, отличающий ее от других форм 

хищения, является тайным. Тайным деяние признается при наличии 

двух критериев - объективного и субъективного.  

Объективный критерий состоит в том, что изъятие чужого 

имущества при краже осуществляется в одной из следующих 

ситуаций: 

а) незаметно для потерпевшего и окружающих, в том числе при 

их отсутствии; 

б) в отсутствии потерпевшего либо в присутствии при 

нахождении его в бессознательном состоянии или в присутствии 

окружающих, не осознающих противоправность изъятия; 

в) в присутствии лиц, которые понимают, что совершается 

хищение чужого имущества, но ввиду определенных 

взаимоотношений с виновным не противодействуют или, по его 

мнению, не могут или не должны противодействовать хищению. 

Кража, как и любое хищение, совершается с прямым умыслом. 

Корыстная цель при краже, как и при любой иной форме хищения, 

выражается в стремлении лица обогатиться самому или обогатить 

других лиц за счет чужого имущества. 

Субъектом кражи может быть по УК РФ физическое вменяемое 

лицо, достигшее возраста 14 лет. Субъектами кражи могут быть 

несовершеннолетние дети, тайно завладевшие имуществом родителей. 

Уголовно-правовое предписание о мелком хищении, 

сформулированное в ст.158.1 УК РФ, введено в уголовный закон 3 

июля 2016 г. Федеральным законом №323-ФЗ. Согласно ст.7.27 КоАП 

РФ административным правонарушением признаётся деяние, если 

стоимость похищенного имущества, не превышает 2 500 рублей. 

Правонарушение переходит в разряд уголовно-наказуемых деяний 

при условии привлечения лица к административной ответственности 

по ч.2 ст.7.27 КоАП РФ. При наличии квалифицирующих признаков 

хищения деяние признаётся преступным независимо от стоимости 

похищенного имущества. Если лицо, подвергнутое административной 

ответственности, повторно совершило мелкое хищение, 

предусмотренное ч.1 или ч.2 ст.7.27 КоАП РФ, содеянное признаётся 

уголовным правонарушением. Для привлечения лица к уголовной 

ответственности по ст.158.1 УК РФ форма хищения не имеет 

значения, за исключением грабежа и разбоя. 



26 

 

 

Предметом мелкого хищения законодатель признаёт стоимость 

похищенного имущества, не превышающая 2 500 рублей. 

Субъект мелкого хищения – специальный, то есть лицо, 

подвергнутое административному наказанию за мелкое хищение, 

предусмотренное ч.2 ст.7.27 КоАП РФ.  

Остальные признаки состава мелкого хищения совпадают с 

признаками кражи, мошенничества присвоения и растраты при 

отсутствии квалифицирующих признаков указанных форм хищения. 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Предмет кражи.  

2. Объективные признаки основного состава кражи.  

3. В чем заключается специфика субъективных признаков 

неквалифицированной кражи? 

4. Предпосылки закрепления и особенности регламентации 

уголовной ответственности за мелкое хищение, совершённое лицом, 

подвергнутым административному наказанию.  

 

 

Тема 3. Мошенничество 

 

Закон (ч.1 ст.159 УК) характеризует мошенничество как 

«хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 

имущество путем обмана или злоупотребления доверием». 

Объективная сторона мошенничества выражается альтернативно 

в одном из двух действий: 

1) хищение чужого имущества; 

2) приобретение права на чужое имущество. 

Способы мошенничества - обман или злоупотребление доверием. 

Обман - это сообщение ложных сведений либо умолчание о тех 

сведениях, которые известны виновному и которые он обязан был 

сообщить контрагенту. Обманывая, мошенник информационно 

воздействует на психику человека. Следствие такого воздействия - 

введение лица в заблуждение или поддержание уже имеющегося 

заблуждения. Иными словами, укрепление уверенности лица в 

«достоверности» сведений (на самом деле ложных) о фактах, 

событиях, явлениях либо лицах. 

Для злоупотребления доверием - второго способа 

мошенничества - характерно то, что мошенник использует 
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доверительные отношения между ним и собственником или иным 

владельцем имущества. Они возникают в результате родственных, 

дружеских, трудовых, гражданско-правовых (договоры купли-

продажи, обмена, поручения) отношений, на основе авторитета 

должностного лица, занимаемого лицом служебного положения и т.п. 

Используя доверие, виновное лицо обещает совершить в будущем в 

интересах потерпевшего определенные действия, не имея намерения 

выполнить обещание. Сложившееся между преступником и 

потерпевшим доверительные отношения позволяют мошеннику 

завладеть имуществом или приобрести право на него. 

Особенностью мошенничества является то, что собственник или 

законный владелец имущества, будучи введенным в заблуждение, 

приходит к убеждению об обязанности или выгодности для него 

передачи имущества или права на имущество. 

Субъективная сторона мошенничества характеризуется прямым 

умыслом и корыстной целью. Субъектом мошенничества могут быть 

вменяемые лица, достигшие 16-летнего возраста.   

Основным непосредственным объектом специальных составов 

мошенничества, предусмотренных ст.159.1-159.6 УК РФ, является 

собственность, независимо от её формы. Дополнительные объекты 

призваны защищать разные сферы экономической деятельности: 

кредитно-денежная сфера (ст.159.1 УК), социальная сфера (ст.159.2 

УК), сфера товарно-денежного оборота (ст.159.3 УК), сфера 

страхования (ст.159.4 УК), сфера компьютерной информации (ст.159.6 

УК). 

В качестве предметов мошеннических действий законодатель 

закрепил денежные средства в рублях и валюте, полученные в виде 

кредита от банка или иного заёмщика (ст.159.1 УК), денежные 

средства или иное имущество (ст.159.2 УК), чужое имущество 

(ст.159.5 УК), чужое имущество или право на чужое имущество 

(ст.159.6 УК). 

Потерпевшими от преступных посягательств являются банки или 

иные кредиторы (ст.159.1 УК), юридические лица сферы социального 

обеспечения (ст.159.2 УК), банки, юридические лица, 

осуществляющие товарно-денежный оборот и оказывающие услуги 

населению (ст.159.3 УК), страхователи, осуществляющие различные 

виды страховой деятельности (ст.159.5 УК), а также  лица, 

осуществляющие обмен электронными документами, базами данных и 
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программным обеспечением (ст.159.6 УК). 

Мошенничество в сфере кредитования (ч.1 ст. 159.1 УК). Сфера 

кредитования - это взаимоотношение между кредитором и 

заёмщиком.       Объективная сторона кредитного мошенничества 

содержит три признака: деяние, способ совершения преступных 

действий и последствие. Под деянием законодатель понимает 

хищение денежных средств заёмщиком. Способом мошеннических 

действий является обман, то есть предоставление банку или иному 

кредитору ложных и (или) недостоверных сведений. 

Мошенничество при получении выплат (ч.1 ст.159.2 УК). 

Данный вид мошенничества возможен в сфере получения социальных 

выплат, к которым уголовно-правовое предписание относит пособия, 

компенсации, субсидии, иные социальные выплаты, предусмотренные 

законами и иными нормативно-правовыми актами. 

Мошенничество с использованием электронных средств платежа 

(ч.1 ст.159.3 УК). Мошенничество с использованием электронных 

средств платежа осуществляется в сфере товарно-денежного оборота с 

использованием банковской платёжной карты. 

Мошенничество в сфере страхования (ч.1 ст.159.5 УК). Данный 

вид мошенничества может иметь место в области страховых 

отношений, которые включают различные виды деятельности.        

Объективная сторона данного состава мошенничества включает в себя 

следующие признаки: деяние в виде хищения чужого имущества, 

обманный способ совершения мошеннических действий относительно 

наступления страхового случая либо размера страхового возмещения, 

подлежащего выплате, и последствие в виде причинения 

материального вреда страховщику, страхователю или 

застрахованному лицу. 

Мошенничество в сфере компьютерной информации (ст.159.6 

УК). Мошенничество, предусмотренное ст.159.6 УК РФ, 

осуществляется в результате незаконного использования 

компьютерных технологий. 

Объективная сторона мошенничества в сфере компьютерной 

информации представлена тремя признаками: деянием, то есть 

хищением чужого имущества или приобретением права на чужое 

имущество; способами мошеннических действий, совершённых путём 

ввода, удаления, блокировки, модификации информации, 

вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или 
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передачи компьютерной информации или информационно-

телекоммуникационных сетей; общественно опасным результатом 

незаконных действий в сфере компьютерной информации является 

имущественный ущерб, причинённый юридическим или физическим 

лицам, нарушение деятельности систем управления 

автоматизированными системами, которые могут вызвать тяжкие 

последствия для жизни и здоровья людей.  

Субъективная сторона основных составов специальных видов 

мошенничества характеризуется прямым умыслом и корыстной 

целью. Субъектом основных составов специальных видов 

мошенничества является физическое вменяемое лицо, достигшее 16-

тилетнего возраста. 

Вопросы и задания для самопроверки 
1. В чем специфика и содержание способов мошенничества? 

2. Перечислите признаки объективной стороны основного 

состава мошенничества.  

3. Какие специальные виды мошенничества закреплены в УК 

РФ? 

4. Какой вид специального мошенничества был 

декриминализирован и почему? 

5. Какими признаками объективной стороны характеризуются 

основные составы специальных видов мошенничества? 

6. Назовите особенности субъективных признаков основных 

составов специальных видов мошенничества. 

 

Тема 4. Присвоение и растрата 

В доктрине присвоение и растрата рассматриваются в качестве 

разных форм хищения. 

Присвоение - это форма хищения, совершаемая с корыстной 

целью и представляющая собой противоправное безвозмездное 

обращение чужого имущества, вверенного виновному, в свою пользу 

или пользу других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному 

владельцу этого имущества, если виновный еще не истратил или не 

произвел отчуждение присвоенного имущества в пользу других лиц. 

Растрата - это форма хищения, совершенная с корыстной целью, 

заключающаяся в противоправном безвозмездном обращении чужого 

имущества, вверенного виновному, в свою пользу или пользу других 

лиц, причинившая ущерб собственнику   или иному владельцу этого 
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имущества, если к моменту обнаружения факта хищения виновный 

уже истратил либо произвел отчуждение указанного имущества. 

Предметом этих форм хищений является вверенное имущество, 

т.е. имущество, переданное виновному лицу в рамках гражданско-

правовых, трудовых или публично-правовых отношений. В практике 

не признается вверенным имущество, переданное под присмотр, 

охрану, а также инструменты, переданные работнику для 

выполнения производственных функций, и произведенная 

продукция. 

Деяние при присвоении и растрате характеризуется как общими 

для обеих форм хищения признаками, так и отличающими их друг от 

друга признаками. 

Первый общий признак состоит в обращении лицом имущества в 

свою пользу или пользу других лиц посредством незаконного 

использования правомочий, которыми оно наделено в отношении 

этого имущества (кладовщик, экспедитор, агент по снабжению, 

продавец, кассир и другие лица). 

Хищение государственного или общественного имущества, 

совершенное лицом, не обладающим указанными выше 

полномочиями, но имеющим к нему доступ в связи с порученной 

работой либо выполнением служебных обязанностей, подлежит 

квалификации как кража. 

Второй общий признак присвоения и растраты, отличный от 

других форм хищений - способ обращения имущества в свою пользу 

или пользу других лиц, состоящий в действиях, обеспечивающих 

невозвращение вверенного лицу имущества. 

Признаком, отличающим присвоение от растраты, является 

нахождение (ненахождение) имущества у виновного в момент 

окончания хищения. При присвоении имущество находится у 

виновного, который устанавливает над ним незаконное владение 

взамен правомерного, а при растрате оно отсутствует, т.к. имущество 

противоправно отчуждено, израсходовано или потреблено. 

Совершая хищение, виновный нередко вначале присваивает 

вверенное имущество, а затем продает или пользуется им. Это 

привело к выдвижению концепции, согласно которой растрате 

неизбежно предшествует присвоение. Однако данная позиция 

представляется недостаточно обоснованной. Если придерживаться ее, 

то следовало бы признать, что одно и то же хищение имеет два 



31 

 

 

момента окончания: первый - окончание присвоения, второй - 

окончание растраты. Ошибочность такого положения очевидна, ибо 

одно и то же хищение имеет только один момент окончания. 

Присвоение и растрата характеризуются прямым умыслом. 

Корыстная цель при присвоении и растрате по содержанию совпадает 

с корыстной целью, присущей любой форме хищения. 

Субъект присвоения и растраты - специальный. Это материально 

ответственное лицо, которому чужое имущество вверено 

собственником или иным владельцем по документу. 

Это лицо может быть должностным или выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации 

(заведующий складом, комендант общежития и т.д.). Кроме того, этот 

субъект является вменяемым лицом, достигшим 16-ти лет. 

Вопросы и задания для самопроверки 
1. В чем различие между понятиями «присвоение» и «растрата» 

в УК РФ? 

2. В чем состоит особенность предмета присвоения и растраты? 

3. Опишите особенности квалификации присвоения и растраты. 

4. Субъект присвоения и растраты.    

 
 

Тема 5. Грабеж. Разбой  

Закон (ч.1 ст. 161 УК) определяет грабеж как «открытое хищение 

чужого имущества». 

Однако легальное определение не охватывает все вида грабежа: 

ненасильственный и насильственный. Поэтому законодательное 

определение является неполным. 

Более полно грабеж можно определить как открытое 

ненасильственное или насильственное хищение чужого имущества, не 

опасное для жизни или здоровья либо с угрозой применения такого 

насилия. 

Объект и предмет грабежа соответствуют объекту и предмету 

любого    хищения. Грабеж, соединенный с применением насилия, не 

опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого 

насилия посягает альтернативно на дополнительный объект: в случае 

применения указанного насилия - на общественные отношения, 

обеспечивающие такие блага личности, как телесная   неприкосновен-

ность и свобода, а при угрозе применения такого насилия - на 
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общественные отношения, обеспечивающие безопасность этих благ 

личности. 

Объективная сторона грабежа характеризуется открытым 

хищением чужого имущества. Именно открытый способ изъятия 

чужого имущества отличает грабеж от кражи, которой присущ тайный 

характер такого изъятия. 

Открытым хищение имущества признается при наличии двух 

критериев - объективного и субъективного. 

Объективный критерий заключается в том, что изъятие чужого 

имущества осуществляется в присутствии собственника или иного 

владельца имущества либо других лиц, осознающих 

противоправность изъятия и, по мнению виновного, способных 

противодействовать хищению. 

Субъективный критерий выражается в осознании виновным того, 

что он совершает изъятие чужого имущества в присутствии 

потерпевшего или других лиц и для них очевиден характер его 

преступных действий. 

Насилие, не опасное для жизни и здоровья, - это «причинение 

легкого телесного повреждения, не повлекшего за собой 

кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой 

утраты трудоспособности, а также причинение потерпевшему физи-

ческой боли или ограничение его свободы, которое не создавало 

опасности для жизни и здоровья. 

Угроза применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, - 

это запугивание потерпевшего нанесением ему побоев, причинением 

физической боли или ограничением его свободы. 

Субъективная сторона грабежа характеризуете прямым умыслом 

и корыстной целью. Корыстная цель, как и при краже, предполагает 

при грабеже наличие у виновного стремления получить материальную 

выгоду незаконным путем. 

Субъект грабежа - общий. Им является лицо, совершившее 

данное деяние, и способное нести за него уголовную ответственность. 

Закон (ч.1 ст. 162 УК) определяет разбой как «нападение в целях 

хищения чужого имущества, соединенное с применением насилия, 

опасного для жизни и здоровья либо с угрозой применения такого 

насилия». 

В качестве основных признаков разбоя законодатель указывает: 

а) нападение в качестве противозаконного действия; 
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б) цель - хищение чужого имущества; 

в) применение физического насилия, опасного для жизни и 

здоровья; 

г) либо угроза применения такого насилия. 

Разбой посягает на два объекта: 

Первый объект - общественные отношения собственности - 

соответствуют объекту любого хищения. 

Второй объект альтернативен: в случае применения физического 

насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего, - это 

общественные отношения, обеспечивающие здоровье человека; 

- при угрозе применения такого насилия - общественные 

отношения, обеспечивающие безопасность жизни или здоровья 

человека. 

Объективная сторона разбоя выражается в совокупности двух 

действий, которые одновременно раскрывают и специфику способов 

совершения преступления: 1) нападение и применение насилия, опас-

ного для жизни или здоровья, 2) либо угроза применения такого 

насилия. 

1. Нападение – это открытое или скрытое (тайное) внезапное 

агрессивно-насильственное воздействие на потерпевшего. 

Нападение неразрывно связано с применением насилия, по сути, 

выражается в нем. Цель насильственных действий - хищение, само 

насилие - способ завладения или удержания чужого имущества.  

2. Угрозой применения насилия, опасного для жизни или 

здоровья, является устрашение демонстрацией оружия или предметов, 

объективно его заменяющих, а также устрашение негодным оружием 

или его имитацией, если потерпевший воспринимает имитацию как 

настоящее оружие. 

Субъективная сторону разбоя характеризуется прямым умыслом 

и целью хищения чужого имущества. 

Субъект разбоя имеет три обязательных признака: 

1) это физическое лицо, т.е. гражданин РФ, иностранный 

гражданин или подданный, апатрид (лицо без гражданства); 

2) вменяемое лицо, т.е. лицо, способное действовать осознанно и 

с прямым умыслом во время совершения разбоя; 

3) лицо, достигшее 14-ти лет. 

Вопросы  задания для самопроверки: 

1. Дифференциация понятий «грабеж» и «разбой» в уголовном 
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праве России.  

2. Насилие в составе грабежа. 

3. В чем состоит специфика объективных признаков грабежа?  

4. Субъект и субъективная сторона грабежа. 

5. Понятие разбоя, его объект и предмет. 

6. Объективная сторона разбоя. 

7. Субъективные признаки разбоя.  

 

Тема 6.  Квалифицированные хищения 

Квалифицированные хищения имеют общие и особенные 

квалифицирующие признаки. 

Общим квалифицирующим признаком всех форм хищения 

является совершение преступления «группой лиц по 

предварительному сговору» (п. «а» ч. 2  ст.158, ч. 2 ст. ст. 159, ч.2 

ст.159.1, ч.2 ст.159.2, ч.2 ст.159.3, ч.2 ст.159.5, ч2 ст.159.6, ч.2 ст.160, 

п. «а» ч.2 ст. 161, ч.2 ст.162 УК). 

Кража и грабеж имеют такой общий квалифицирующий признак 

как совершение хищения «с незаконным проникновением в 

помещение либо иное хранилище» (п. «б» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 

161 УК). 

Кража, мошенничество, присвоение и растрата наделены таким 

квалифицирующим признаком как «причинение значительного 

ущерба гражданину» (п. «в» ч. 2 ст. 158, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159.3, ч.2 

ст.159.5, ч.2 ст.159.6, ч.2 ст.160 УК). 

В качестве особенных квалифицирующих признаков, не 

характерных для форм квалифицированного хищения, закон 

предусматривает: 

- в случае кражи - совершение «из одежды, сумки или другой 

ручной клади, находившихся при потерпевшем (п. «г» ч. 2 ст. 158 

УК);  

- в случае грабежа – «с незаконным проникновением в жилище, 

помещение либо иное хранилище» (п. «в» ч.2 ст. 161 УК); 

- «применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, 

либо угрозой  применения такого насилия» (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК); 

- «крупный размер» (п. «д» ч.2 ст. 161 УК); 

- в случае разбоя – «применение оружия или других предметов, 

используемых в качестве оружия» (ч.2 ст.162 УК). 
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Хищение признается совершенным группой лиц по 

предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее 

договорившиеся о совместном совершении преступления. Такая 

группа должна обладать общими признаками соучастия: в нее входит 

не менее двух лиц, являющихся субъектами хищения, которые 

действуют совместно, умышленно и согласованно. 

Под незаконным проникновением в жилище, помещение или 

иное хранилище в случае совершения кражи (п. «б» ч.2 ст.158 УК) или 

грабежа (п. «в» ч.2 ст. 161 УК) понимается противоправное тайное 

или открытое в них вторжение с целью совершения кражи или 

грабежа. Проникновение может совершаться не только тайно, но и 

открыто, как  с преодолением препятствий или сопротивления людей, 

так и беспрепятственно, а равно с помощью приспособлений, 

позволяющих виновному извлекать похищаемые предметы без входа 

в жилище. 

В юридической литературе понятие «значительный ущерб, 

причиненный гражданину», считается оценочным, т.к. оценку размера 

ущерба дает суд. 

При квалификации кражи, мошенничества, присвоения либо 

растраты по признаку причинения значительного ущерба гражданину 

следует исходить из того, что значительный ущерб в ст. 158, 

159,159.1-159.6,160 УК РФ в соответствии с примечанием 2 к ст.158 

УК РФ определяется с учетом имущественного положения, но не 

может составлять менее  5000 рублей. 

По смыслу закона (п. «г» ч. 2 ст. 158 УК) законодатель имеет в 

виду особый предмет преступления - имущество, находившееся при 

потерпевшем, то есть в его одежде, сумке или другой ручном клади, 

такой как пакеты, портфели, рюкзаки, барсетки. 

Если кража имущества совершается из одежды, сумки или 

другой ручной клади, которые не находились при потерпевшем, в 

таких случаях квалифицирующий признак, предусмотренный п. «г» 

ч.2 ст. 153 УК РФ, отсутствует. 

Незаконное проникновение в помещение либо иное хранилище 

при совершении кражи (п. «б» ч.2 ст.158 УК), а также незаконное 

проникновение в жилище, помещение либо иное хранилище  при 

грабеже (п. «в» ч.2 ст.161 УК) представляет собой противоправное 

тайное или открытое вторжение с целью совершения кражи или 

грабежа в указанные строения, а также извлечение похищаемых 
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предметов и без вхождения в соответствующие помещения. 

Квалифицирующий признак грабежа - применение насилия, не 

опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения такого 

насилия (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК) предполагает, что насилие может быть 

физическим либо психическим. 

Физическое насилие - это непосредственное противоправное 

воздействие на организм другого человека помимо или вопреки его 

воле. 

Психическое насилие - это угроза применения физического 

насилия. При этом угроза насилием должна носить конкретный 

характер и быть реальной. 

«Крупный размер» - квалифицирующий признак грабежа по п. 

«д» ч.2 ст.161 УК РФ. Фактически - это четвертый квалифицирующие 

признак грабежа, который ранее, до исключения из УК РФ 

неоднократности, являлся пятым. 

Квалифицирующий признак разбоя по ч.2 ст.162 УК РФ 

заключается в том, что субъект, совершая нападение, применяет при 

этом различное оружие либо предметы, используемые в качестве 

оружия. 

При квалификации действий виновного по п. «г» ч.2 ст.162 УК 

РФ судам следует в соответствии с ФЗ от 13 ноября 1996 г. «Об 

оружии» и на основании экспертного заключения устанавливать, 

является ли примененный при нападении предмет оружием, 

предназначенным для поражения живой или иной цели. При наличии 

оружия действия такого лица должны дополнительно 

квалифицироваться по ст. 222 УК РФ. 

В соответствии с Законом «Об оружии» и постановлением 

Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. №5 «О судебной 

практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте 

оружия, боеприпасов взрывчатых веществ и взрывных устройств» под 

оружием понимаются предметы или устройства, предназначенные для 

поражения живой или иной цели, а также для подачи сигнала. 

Под иными предметами понимаются любые предметы, с 

помощью которых может быть причинен вред здоровью человека. 

Главное - установить, что данные предметы применялись в качестве 

оружия, что создавало реальную угрозу для жизни или здоровья 

потерпевшего. 

Под применением оружия понимается непосредственное 
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физическое воздействие при помощи оружия на человека, либо 

психическое воздействие путем демонстрации оружия (выстрел вверх 

либо угроза ножом). 

Вопросы и задания для самопроверки 
1. Общие и особенные квалифицирующие признаки 

квалифицированных хищений.  

2. Особенности квалификации хищений, совершенных 

группой лиц по предварительному сговору. Хищение с незаконным 

проникновением в помещение либо иное хранилище.  

3. Специфика квалификации хищений с причинением 

значительного ущерба гражданину, а также из одежды, сумки или 

другой ручной клади, находившихся при потерпевшем.  

4. Незаконное проникновение в жилище при грабеже.  

5. Особенности квалификации грабежа с применением насилия, 

не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения 

такого насилия.  

6. Хищение при разбое, совершенное с применением оружия 

или предметов, используемых в качестве оружия.  

 

 

Тема 7. Особо квалифицированные и 

сверхквалифицированные хищения 

Особо квалифицированное хищение имеет как общие, так и 

единичные особо квалифицирующие признаки. При этом часть 

признаков, предусмотренных ч.3 отдельных хищений, совпадает с 

квалифицирующими признаками хищений. 

Общим, особо квалифицирующим признаком кражи (ч.3 ст.158 

УК) и разбоя (ч.3 ст.162 УК) является «проникновение в жилище». 

Этот признак по своему содержанию совпадает с признаком 

проникновения в жилище, предусмотренным п. «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ 

при грабеже. 

Общим, особо квалифицирующим признаком всех форм 

хищений (за исключением грабежа), является «крупный размер 

хищения». Этот признак по своему содержанию совпадает с 

признаком, предусмотренным п. «д» ч.2 ст.161 УК РФ 

квалифицированного грабежа.  

Кража, мошенничество, присвоение и растрата наделены таким 

особо квалифицирующим признаком «как использование лицом 
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своего служебного положения» (ч.3 ст.158, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159.1 – 

159.6, ч.3 ст.160 УК). 

В качестве единичных особо квалифицирующих признаков 

законодатель предусматривает: 

- в случае грабежа – «совершение организованной группой» (п. 

«а» ч.3 ст.161 УК) и «особо крупный размер» (п. «б» ч.3 ст. 161 УК); 

- в случае разбоя – «незаконное проникновение в помещение или 

иное хранилище». Этот признак по своему содержанию совпадает с 

квалифицирующим признаком кражи (п. «б» ч.2 ст.158 УК) и грабежа 

(п. «в» ч.2 ст.161 УК). 

Субъект мошенничества, ответственность за которое 

предусмотрены ч.3 ст.159 УК РФ, - специальный. Таковым является 

лицо, статус которого определен в примечании к ст.285 УК РФ 

(государственный или муниципальный служащий, не являющийся 

должностным лицом) и примечанием к ст.201 УК РФ (субъект для 

совершения хищения,  использующий свои служебные полномочия, 

включающие организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные обязанности в коммерческой 

организации).  

К таким лицам относятся: 

1) должностные лица; 2) лица, занимающие государственные 

должности в РФ; 3) лица, занимающие государственные должности в 

субъектах РФ; 4) государственные служащие и служащие органов 

местного самоуправления, не относящиеся к числу должностных лиц; 

5) лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или 

иной организации. 

Использование своего служебного положения - хищение чужого 

имущества или приобретение права на чужое имущество 

осуществляется путем злоупотребления полномочиями, 

предоставленными лицу определенной категории для исполнения 

возложенных на него служебных обязанностей. 

Крупный размер хищения предусмотрен как особо 

квалифицирующий признак  кражи (ч.3 ст.158 УК), мошенничества 

(ч.3,6 ст. 159, ч.3 ст.ст.159.1-159.6 УК), присвоения или растраты (ч.3 

ст.160 УК) и разбоя (ч.3 ст.162 УК). 

В случае совершения грабежа крупный размер похищенного 

имущества квалифицируется по п. «д» ч.2 ст. ст.161 УК РФ и 

выступает в качество квалифицирующего признака. Крупный размер 
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может быть вменен как при совершении единичного эпизода, так и 

нескольких, когда они признаны единым продолжаемым хищением. 

Если единый умысел при краже отсутствует, суммирование 

похищенного не допускается. 

«Хищение из нефтепровода, нефтепродуктопровода и 

газопровода» (п. «б» ч.3 ст.158 УК) включено в качестве особо 

квалифицирующего признака кражи Федеральным законом №283 от 

30 декабря 2006 г. Одновременно указанный Федеральный закон ввел 

в действие ст.215-3 УК РФ, которая предусматривает ответственность 

за приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и 

газопроводов из корыстных или хулиганских побуждений. 

Ответственность за кражу денежных средств с банковского 

счёта, а равно в отношении электронных средств введена 

Федеральным законом от 23 апреля 2018 г. №111-ФЗ в ст.158 УК РФ в 

виде пункта «г». 

Особо квалифицирующий признак грабежа – «совершение 

организованной группой» - определяется в ч.3 ст.35 УК РФ. Данная 

норма устанавливает, что организованная группа - это «устойчивая 

группа лиц, заранее объединившихся для совершения преступлений». 
 Организованную группу характеризуют три признака: 

1) объединение соучастников до совершения преступления, т.е. 

заранее; 

2) устойчивость связей между членами группы;  

3) цель объединения - совершение преступлений.  

Общим сверхквалифицирующим признаком кражи (п. «а» ч.4 

ст.158 УК), мошенничества (ч.4 ст.159, части 4 ст. ст. 159.1-159.6 УК), 

присвоения и растраты (ч. 4 ст.160 УК) и разбоя (п. «а» ч.4 ст.162 УК) 

является «организованная группа». 

Этот признак по своему содержанию совпадает с признаком 

особо квалифицированного грабежа, предусмотренного п. «д» ч.3 

ст.161 УК РФ. 

Другим сверхквалифицирующим признаком, общим для кражи 

(п. «б» ч.4 ст.158 УК), мошенничества (ч.4,7 ст.159, ч. 4 ст.159.1-159.6 

УК), присвоения и растраты (ч.4 ст.160 УК) является «особо крупный 

размер». Этот признак для большинства форм хищений по своему 

содержанию совпадает с особо квалифицирующим признаком 

грабежа, предусмотренным п. «б» ч.3 ст.162 УК РФ. 

Традиционный сверхквалифицированный состав мошенничества 
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(ч.4 ст.159 УК) наряду с общим для многих составов хищений 

признаком – «совершение организованной группой» - содержит 

специфический признак – «лишение права гражданина на жилое 

помещение». 

Вопросы и задания для самопроверки 
1. В чем специфика общих и единичных особо 

квалифицирующих признаков хищений? 

2. Лицо, использующее служебное положение, как субъект 

хищения.  

3. Как отграничивать кражу с банковского счёта, а равно в 

отношении электронных денежных средств от мошенничества с 

использованием электронных средств платежа? 

4. Каков крупный и особо крупный размер хищений?  

5. Перечислите сверхквалифицирующие признаки хищений. 

 

 

Тема 8. Вымогательство. Причинение имущественного ущерба 

путем обмана или злоупотребления доверием. 

Определение понятия «вымогательство» дано в законе (ч.1 ст. 

163 УК). Признаками вымогательства являются: 

1) три альтернативных требования:  

- требование передачи чужого имущества, права на него или 

совершения других действий имущественного характера; 

2) четыре альтернативных угрозы:  

- угроза применения насилия либо уничтожения или 

повреждения чужого имущества, а равно угроза распространения 

сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных 

сведений, которые могут причинить существенный вред правам или 

законным интересам потерпевшего или его близких. 

В качестве предмета вымогательства в конечном итоге выступает 

чужое имущество, т.к. субъект выдвигает требования передачи этого 

имущество или права на имущество, или совершения других действий 

имущественного характера. 

Объективная сторона вымогательства включает в себя два 

взаимосвязанных действия: 

1) предъявление незаконного требования совершить действия, 

направленные на передачу чужого имущества, в том числе: 
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а) требование передать чужое имущество; 

б) передать право на имущество; 

в) или совершить другие действия имущественного характера; 

2) угроза причинения вреда такими способами, как: 

а) применение насилия; 

б) уничтожение или повреждение чужого имущества; 

в) распространение сведение, позорящих потерпевшего или его 

близких; 

г) распространение иных сведений, которые могут причинить 

вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких. 

Незаконное требование при вымогательстве может быть 

письменным или устным. При этом реализация требования 

направлена в будущее. 

Субъективная сторона вымогательства характеризуется прямым 

умыслом, корыстным мотивом и целью наживы. Субъект 

вымогательства – общий. 

Квалифицирующими признаками вымогательства являются три 

отягчающих обстоятельства: 

1) группа лиц по предварительному сговору (п. «а» ч.2 ст.163 

УК); 

2) применение насилия (п. «в» ч.2 ст.163 УК); 

3) крупный размер (п. «г» ч.2 ст.163 УК). 

Особо квалифицированное вымогательство имеет три особо 

отягчающих признака: 

1) организованная группа (п. «а» ч.3 ст.163 УК) 

2) цель - получение имущества в особо крупном размере (п. «в» 

ч.3 ст.163 УК) 

3) причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего (п. «в» ч.3 

ст.163 УК). 

Данные признаки вымогательства по своему содержанию 

совпадают с одноименными признаки особо и сверхквалифированных 

форм хищения. 

Закон (ч.1 ст.165 УК) предусматривает уголовную 

ответственность за «причинение имущественного ущерба 

собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или 

злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, 

совершённое в крупном размере». 

Данное преступление представляет собой неправомерное 
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удержание у себя путем обмана или злоупотребления доверием 

чужого имущества, которое должно было поступить в собственность 

или в законное владение потерпевшего, в результате чего причиняется 

имущественный ущерб. 

Предусмотренное ст.165 УК РФ преступление, по смыслу закона, 

можно определить как противоправное получение материальной 

выгоды за счет причинения имущественного ущерба в форме упущен-

ной выгоды собственнику или иному владельцу путем обмана или 

злоупотребления доверием. 

Квалифицирующие признаки по ч.2 ст.165 УК выделены по 

способу - совершение группой по предварительному сговору или 

организованной группой (совпадают с аналогичным признаком 

хищения) и по последствиям – особо крупный размер. Последний 

признак оценочный, определяется судом с учетом обстоятельств дела 

и мнения потерпевшего. 

Квалифицирующие признаки по ч.2 ст.165 УК выделены по 

способу - совершение группой по предварительному сговору или 

организованной группой (совпадают с аналогичным признаком 

хищения) и по последствиям – особо крупный размер. Последний 

признак оценочный, определяется судом с учетом обстоятельств дела 

и мнения потерпевшего. 

Вопросы и задания для самопроверки 
1. Понятие, предмет и признаки вымогательства.  

2. Отличия вымогательства от смежных составов 

преступлений.  

3. Особенности объективной стороны вымогательства.  

4. Субъективные признаки вымогательства.  

5. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки 

вымогательства. 

6. Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием: квалификационные особенности. 

7. Квалифицирующие признаки причинения имущественного 

ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.  

 

Тема 9. Неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения. Уничтожение или 

повреждение имущества. Хищение предметов, имеющих особую 

ценность. 
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Закон (ч. 1 ст. 166 УК) определяет угон как «неправомерное 

завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения». 

Основным объектом угона по ч.1 ст.166 УК РФ является чужая 

собственность, поскольку субъект преступления посягает на чужое 

правомочие пользования транспортным средством. Дополнительным 

объектом может быть общественная безопасность в сфере 

эксплуатации и движения транспорта, т.к. угонщик зачастую не имеет 

водительских прав, опыта вождения, не знает технического состояния 

транспортного средства, на котором совершает поездку чаще всего 

ради острых ощущений. 

По ч.2 ст.166 УК РФ дополнительным объектом угона является 

телесная неприкосновенность, а по ч.4 - здоровье человека. 

Предмет угона обозначен обобщенно - автомобиль или иное 

транспортное средство. При этом отсутствует указание, что 

транспортное средство является механическим. На этом основании 

некоторые авторы (Л.Д.Гаухман, С.В. Максимов) считают, что 

предметом угона могут быть любые виды наземных транспортных 

средств, а также животные, эксплуатируемые в качестве 

транспортных средств. 

Объективная сторона угона обозначена в законе как 

«неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

сродством». 

Неправомерное завладение - это действие, которое противоречит 

предписаниям закона, иного нормативного акта или договора, и 

представляет собой временное изъятие из владения собственника или 

иного владельца транспортного средства. 

Другим признаком объективной стороны угона является 

пользование чужим транспортом без разрешения собственника или 

иного владельца, т.е. самовольная поездка на автомобиле или ином 

транспортном средстве. 

Способ завладения транспортным средством может быть тайным 

либо открытым, насильственным или ненасильственным, а также 

может заключаться в обмане. 

Угон считается оконченным с момента отъезда транспортного 

средства с места, на котором оно находилось независимо от 

расстояния перемещения.  
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Субъективная сторона угона характеризуется прямым умыслом: 

лицо осознает, что незаконно завладевает транспортным средством 

без цели хищения, и желает этого. Субъект угона – общий, т.е. 

физическое лицо, вменяемое и достигшее 14-ти лет. 

Группу преступлений против собственности, не связанных с 

извлечением имущественной выгоды, образуют два вида 

преступлений: 

1) умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 

167 УК), 

2) уничтожение или повреждение имущества по неосторожности 

(ст. 168 УК). 

От других преступлений против собственности указанные 

посягательства отличаются тем, что объективная сторона данных 

преступлений не имеет такого признака как извлечение виновным по-

лезных свойств за счет завладения чужим имуществом.  

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 167 

УК РФ, включает в себя два альтернативных действия: 

1) уничтожение чужого имущества; 

2) повреждение чужого имущества.  

Под уничтожением следует понимать истребление, прекращение 

существование имущества, а под повреждением - порчу, поломку 

имущества. 

Субъективная сторона умышленного уничтожения или 

повреждения имущества без отягчающих признаков характеризуется 

умыслом, прямым или косвенным, виновный осознает, что 

уничтожает или повреждает чужое имущество, предвидит причинение 

собственнику или иному владельцу имущества значительного ущерба, 

желает этого либо сознательно допускает причинение такого ущерба 

или относится к этому безразлично. 

Субъектом ст. 167 УК РФ может быть любое вменяемое лицо, 

достигшее установленного законом возраста. 

Признаками преступления, предусмотренного диспозицией 

ст.168 УК РФ, являются три признака объективной стороны: 

1) уничтожение или повреждение чужого имущества, 

2) опасные последствия в виде крупного размера, который по 

аналогии с хищением должен превышать 250 тысяч рублей; 

3) способы - неосторожное обращение с огнем или другими 

источниками повышенной опасности. 
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Под неосторожным обращением с огнём или иными 

источниками повышенной опасности понимается ненадлежащее 

обращение с источниками воспламенения вблизи горючих 

материалов, при эксплуатации технических устройств с не 

устранёнными дефектами, например, оставление без присмотра 

непогашенных печей, костров, не выключенных газовых горелок и 

электроприборов. 

По субъективной стороне - вина в форме неосторожности, что 

предполагает наличие преступного легкомыслия или преступной 

небрежности. 

Объект и предмет преступления при неосторожном уничтожении 

или повреждении имущества и умышленном посягательстве на эти 

предметы совпадают. 

Предметом преступления являются предметы и документы, 

имеющие особую историческую, научную, художественную или 

культурную ценность. Особая ценность предметов заключается не 

столько в их стоимости, сколько в их уникальности, т.е. в их иск-

лючительности и неповторимости по своим художественным и иным 

качествам, а также значимости для развития пауки, культуры или 

истории. 

Понятие предметов и документов, имеющих особую 

историческую, научную, художественную или культурную ценность, 

раскрывается в Федеральных законах РФ от 15 апреля 1993 г. «О 

вывозе и ввозе культурных ценностей» и от 24 апреля 1996 г. «О 

музейном фонде РФ и музеях РФ», а также в положении, 

утвержденном Указом Президента от 30 ноября 1992 г. «Об особо 

ценных объектах культурного наследия народов РФ».  

К предметам, имеющим особую ценность, относятся: 

1) картины и рисунки ручной работы, отличающиеся своей 

уникальностью и временем написания; 

2) художественно оформленные предметы культового 

назначения (иконы, гравюры, литографии и т.д.); 

3) составные части и фрагменты архитектурных, исторических, 

художественных памятников и памятников монументального 

искусства; 

4) старинные книги, редкие рукописи, документальные 

памятники-архивы; 

5) уникальные и редкие музыкальные инструменты; 
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6) предметы и фрагменты археологических раскопок; 

7) монеты, ордена, медали, иные предметы коллекционирования 

и т.д. 

Особая историческая, научная или культурную ценность 

похищенных предметов или документов определяется на основании 

экспертного заключения не только их стоимости в денежном 

выражении, но и значимости для истории, науки, культуры (См.: 

постановление Пленума Верховного Суда РФ (п.25) от 27.12.2002 

№29 в ред. от 16.05.2017 «О судебной практике по делам о краже, 

грабеже и разбое»). 

При насильственном грабеже или разбое с целью хищения 

указанных предметов или документов дополнительным становится 

такой объект как здоровье человека, а при хищении этих предметов и 

документов из жилого помещения - неприкосновенность жилища. 

Признаки объективной стороны данного хищения, совпадают с 

признаками общего понятия хищения. 

Для квалификации содеянного по ст. 164 УК РФ не имеет 

значения способ хищения. Им может быть тайный или открытый 

способ, ненасильственный либо насильственный способ, а также 

обман, злоупотребление доверием, присвоение или растрата. 

Соответственно, формой хищения предметов, имеющих особую 

ценность, могут быть кража, грабеж, разбой, мошенничество и т.д. 

Субъективная сторона данного вида хищения характеризуется 

виной в форме прямого умысла. Субъект преступления, 

предусмотренного ст. 164 УК РФ, является общим, за исключением 

совершения таких преступлений, как присвоение или растрата.  

 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Предмет, объект и объективная сторона угона 

автотранспорта.  

2. Отграничение завладения автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения от кражи, грабежа, разбоя, 

вымогательства. 

3. Перечислите виды преступлений против собственности, не 

связанных с получением имущественной выгоды.  

4. Особенности квалификации умышленного уничтожения или 

повреждение имущества. 
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5. Уголовно-правовая регламентация уничтожения или 

повреждения имущества по неосторожности. 

6. Уголовно-правовая характеристика предметов, имеющих 

особую ценность. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Основная и дополнительная литература 

1. Конституция Российской Федерации: офиц. Текст. М.: 

Эксмо, 2022. 32 с.  

2. Уголовный кодекс Российской Федерации: офиц. текст. М.: 

АСТ, 2021. 320 с.  

3. Лопашенко, Н. А. Основы уголовно-правового воздействия. 

Уголовное право, уголовный закон, уголовно-правовая политика / Н. 

А. Лопашенко ; Ассоциация Юридический центр. - СПб. : 

Юридический центр Пресс, 2004. - 339 с. - Текст : непосредственный.  

4. Журкина, Ольга Вячеславовна. Уголовное право : учебное 

пособие / О. В. Журкина. - Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, 2015. - 99 с. -

 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364830. - Текст : 

электронный.  

5. Савельева, Вера Семеновна. Основы квалификации 

преступлений : учебное пособие / В. С. Савельева. - 2-е изд. - Москва : 

Проспект, 2015. - 80 с. - Текст : непосредственный. 

6. Байбарин, Андрей Андреевич. Практикум по курсу 

«Уголовное право»: учебное пособие / А. А. Байбарин, А. А 

Гребеньков, М. Н. Урда ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 

209 с. - Текст : непосредственный. 

7. Байбарин, Андрей Андреевич. Практикум по курсу 

«Уголовное право»: учебное пособие / А. А. Байбарин, А. А 

Гребеньков, М. Н. Урда ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 

209 с. - Текст : электронный. 

8. Научное мошенничество: уголовно-правовые и 

криминологические аспекты : монография / С. В. Шевелева, М. Н. 

Урда, М. А. Желудков [и др.] ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 

2019. - 110 с. - Текст : непосредственный. 

9. Научное мошенничество: уголовно-правовые и 

криминологические аспекты : монография / С. В. Шевелева, М. Н. 

Урда, М. А. Желудков [и др.] ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 

2019. - 110 с. - Текст : электронный. 

10. Шевелева, Светлана Викторовна. Уголовно-

процессуальное принуждение, связанное с физическим воздействием : 

монография / КГТУ ; Федеральное агентство по образованию, 
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Курский государственный технический университет. - Курск : 

КурскГТУ, 2010. - 210 с. - Текст : непосредственный. 

11. Шевелева, Светлана Викторовна. Уголовно-

процессуальное принуждение, связанное с физическим воздействием : 

монография / КГТУ ; Федеральное агентство по образованию, 

Курский государственный технический университет. - Курск : 

КурскГТУ, 2010. - 210 с. - Текст: электронный. 

12. Гребеньков, Александр Александрович. 

Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоя

нии опьянения : монография / А. А. Гребеньков. - М. : Высшая школа, 

2009. - 168 с. - Текст : непосредственный. 

13. Гребеньков, Александр Александрович. 

Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в 

состоянии опьянения / А. А. Гребеньков. - М. : Высшая школа, 2009. - 

168 с. - Текст: электронный. 

 

 

3.2. Используемые информационные технологии и 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 
1. https://biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн». 

2.  https://lib.swsu.ru/   -  Электронная библиотека ЮЗГУ.    

3. https://e.lanbook.com / -ЭБС «Лань». 

4. http://www.swsu.ru/structura/up/uf/kup/index.php – Сайт кафедры 

уголовного права.  

5. http://www.consultant.ru – Официальный сайт компании 

«Консультант плюс». 

6. https://elibrary.ru – Научная электронная библиотека. 

7. https://cyberleninka.ru – Научная электронная библиотека. 
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