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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится государственной 

экзаменационной комиссией в целях установления уровня подготовки 

выпускников к выполнению профессиональных задач, определения соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательной программы требованиям 

ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Задачами ГИА являются:  

проверка уровня сформированности компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция; 

принятие решения о присвоении выпускнику квалификации магистр  

и выдаче документа об образовании. 

 

2. Место итоговой государственной аттестации  

в структуре основной образовательной программы (ОП) 

 

ГИА проводится на завершающем этапе обучения после прохождения 

теоретического обучения, всех видов практик и научно-исследовательской работы, 

предусмотренных учебным планом по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция. 

Трудоемкость ГИА составляет 6 зачетных единиц – 216 часов. 

 

3. Структура государственной итоговой аттестации 

 

ГИА по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция проводится 

в форме: 

подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена (3 зачетные 

единицы);  

подготовки к процедуре защиты и защиты выпускной квалификационной 

работы (3 зачетных единиц). 

 

4. Государственный экзамен 

 

4.1. Программа государственного  экзамена 

 

4.1.1. Общая характеристика государственного экзамена 

 

Государственный экзамен является одним из государственных 

аттестационных испытаний по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.  

Целью государственного экзамена является установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.  

Задачи проведения междисциплинарного государственного экзамена:  

комплексная оценка сформированности универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций;  

оценка умения решать основные задачи профессиональной деятельности 

по профилю подготовки;  



5 

закрепление опыта работы со специализированной литературой, 

материалами правоприменительной практики, навыков поиска и обработки 

научной информации.  

Достижение указанных цели и задач возможно путем проверки 

сформированности индикаторов достижения следующих компетенций:  

 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

УК-1. Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Анализирует проблемную 

ситуацию социально-правового характера 

как систему, выявляя ее составляющие 

(элементы) и связи между ними. 

УК-1.2. Определяет пробелы в информации, 

необходимой для решения проблемной 

ситуации, и проектирует процессы по их 

устранению. 

УК-3. Способен организовывать 

и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

УК-3.1. Вырабатывает стратегию 

сотрудничества и, на ее основе, организует 

отбор членов команды для достижения 

поставленной цели. 

УК-3.2. Организует дискуссии по заданной 

теме и обсуждение результатов работы 

с привлечением оппонентов разработанным 

идеям. 

УК-3.3. Планирует командную работу, 

распределяет поручения и делегирует 

полномочия членам команды. 

УК-5. Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует и учитывает 

социокультурные особенности 

в межкультурном взаимодействии 

с субъектами профессиональной 

деятельности. 

УК-5.2. Обеспечивает создание 

толерантной среды взаимодействия 

при выполнении профессиональных задач. 

ОПК-1. Способен анализировать 

нестандартные ситуации 

правоприменительной практики и 

предлагать оптимальные варианты их 

решения 

ОПК-1.1. Осуществляет критический 

анализ нестандартных и проблемных 

ситуаций правоприменительной практики 

на основе системного подхода.  

 

ОПК-3. Способен квалифицированно 

толковать правовые акты, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и коллизий 

норм прав 

ОПК-3.1. Анализирует специфику 

различных способов толкования правовых 

актов. 

ОПК-3.2. Использует  различные приемы 

толкования для уяснения точного смысла 

нормы при квалификации фактов 

и обстоятельств. 

ОПК-3.3. Применяет нормы права 

в ситуациях наличия пробелов, коллизий 

и сложных взаимодействий норм права. 

ОПК-4. Способен письменно и устно 

аргументировать правовую позицию 

ОПК-4.1. Единообразно и корректно 

использует юридическую лексику, в том 
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по делу, в том числе в состязательных 

процессах 

числе в состязательных процессах. 

ОПК-4.2. Вырабатывает и аргументирует 

правовую позицию по делу со ссылкой 

на нормативные правовые акты. 

ОПК-4.3. Отстаивает выработанную 

правовую позицию в состязательном 

процессе со ссылкой на нормативные 

правовые акты. 

ОПК-6. Способен обеспечивать соблюдение 

принципов этики юриста, в том числе 

принимать меры по профилактике 

коррупции и пресечению коррупционных 

(иных) правонарушений 

ОПК-6.1. Демонстрирует этические 

профессиональные стандарты поведения. 

ОПК-6.2. Применяет в профессиональной 

деятельности эффективные меры, 

направленные на соблюдение принципов 

этики юриста, в том числе в сфере 

профилактики коррупции, пресечения 

коррупционных и иных правонарушений. 

ПК-1. Способен квалифицированно 

применять нормативные правовые акты 

в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК-1.1. Анализирует ключевые положения 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих правоприменительную 

деятельность в соответствии с профилем 

профессиональной деятельности. 

ПК-1.2. Оценивает юридическую 

значимость конкретных событий, действий 

и предвидит возможные правовые 

последствия. 

ПК-2. Способен анализировать  

правоприменительные проблемы при 

исполнении и отбывании наказаний, в том 

числе не связанных с изоляцией 

осужденных от общества 

ПК-2.1. Определяет правоприменительные 

проблемы при исполнении и отбывании 

наказаний, в том числе не связанных 

с изоляцией осужденных от общества, с 

использованием знаний  правовых 

дисциплин. 

ПК-2.2. Дает юридическую оценку 

выявленным правоприменительным 

проблемам, при исполнении и отбывании 

наказаний, в том числе не связанных с 

изоляцией осужденных от общества. 

ПК-2.3. Аргументировано обосновывает 

предлагаемое нормативное решение  

и прогнозирует последствия его реализации 

при выявлении правоприменительных 

проблем при исполнении и отбывании  

наказаний, в том числе не связанных с 

изоляцией осужденных от общества. 

ПК-3. Способен квалифицировать и 

разграничивать различные виды 

преступлений 

ПК-3.1. Анализирует информацию 

по обстоятельствам совершения 

преступления. 

ПК-3.2. Квалифицирует и разграничивает 

различные составы преступлений между 

собой. 

ПК-4. Способен осуществлять 

предупреждение правонарушений и 

преступлений, выявлять и устранять 

ПК-4.1. Выявляет причины и условия, 

способствующие совершению 

преступлений и иных правонарушений. 
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причины и условия, способствующие их 

совершению. 

ПК-4.2. Планирует и осуществляет 

деятельность, направленную 

на предупреждение преступлений и иных 

правонарушений 

ПК-6. Способен осуществлять 

педагогическую деятельность 

ПК-6.1. Определяет основные методы 

процесса обучения и формы проведения 

занятий по юридическим дисциплинам. 

ПК-6.2. Составляет учебно-методические 

материалы для проведения различных 

видов занятий по юридическим 

дисциплинам. 

 

К сдаче государственного экзамена допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Процедура проведения государственного экзамена состоит из двух этапов. 

На первом этапе в рамках тестирования происходит проверка уровня 

сформированности индикаторов достижения универсальных (УК-3; УК-5), 

общепрофессиональной (ОПК-6) и профессиональной (ПК-6) компетенций. 

Подготовка к тестированию осуществляется обучающимися самостоятельно. 

Во время консультации по подготовке к государственному экзамену 

рассматриваются имеющиеся вопросы. По результатам тестирования выпускники, 

показавшие уровень сформированности индикаторов достижения компетенций 

«удовлетворительно» и выше, допускаются до второго этапа государственного 

экзамена. 

На втором этапе экзамен проводится в устной форме по билетам. 

Экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса и два практических 

задания (Приложение 2). 

В рамках устного ответа на теоретические вопросы билета происходит 

проверка уровня сформированности индикаторов достижения 

общепрофессиональной (ОПК-4.1) и профессиональных (ПК-1.1, ПК-4) 

компетенций. 

Теоретические вопросы включают в себя основные положения дисциплин 

«Актуальные проблемы уголовного права» и «Актуальные проблемы 

криминологии». 

Практические задания экзаменационного билета направлены на проверку 

уровня сформированности индикаторов достижения универсальных (УК-1.1,  

УК-1.2),  общепрофессиональных (ОПК -1.1, ОПК-1.2, ОПК -2.1, ОПК -3, ОПК 4.2, 

ОПК 4.3 )  и профессиональных (ПК-1.2, ПК-2, ПК-3) компетенций (дисциплины 

«Актуальные проблемы уголовного права» и «Актуальные проблемы уголовно-

исполнительного права»). 

 

4.1.2.  Содержание государственного экзамена 

 

Дисциплина «Актуальные проблемы уголовного права» 

Тема 1. Уголовная политика в Российской Федерации. Проблемы 

криминализации (декриминализации) общественно опасных деяний. Проблемы 

пенализации (депенализации) преступлений  
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Понятие уголовной политики. Состав и структура современной уголовной 

политики Российской Федерации. Свойства и причинный комплекс преступности 

как предмет уголовной политики. Проблема отношения государства 

к преступности. Состояние уголовной политики Российской Федерации. Проблемы 

либерализации российского уголовного законодательства.  

Понятие криминализации и состояние ее разработки в науке уголовного 

права. Сущность криминализации и декриминализации. Основания уголовно-

правового запрета. Критерии криминализации. Принципы и основания 

криминализации общественно опасных деяний. Юридико-криминологические 

основания криминализации. Социально-экономические основания 

криминализации. Социально-психологические основания криминализации. 

Системные принципы криминализации. Оптимальные модели криминализации. 

Проблема уголовно-правового прогнозирования. Формулирование уголовно-

правовой нормы. Основные тенденции и перспективы криминализации.  

Сущность пенализации и депенализации. Проблема построения санкций 

уголовно-правовых норм. Система уголовных наказаний и пути ее оптимизации. 

Проблема дифференциации уголовной ответственности и наказания. Основные 

тенденции и перспективы пенализации и депенализации.  

 

Тема 2. Проблемы действия уголовного закона во времени, пространстве 

и по кругу лиц  

Понятие действия уголовного закона во времени. Развитие теории действия 

уголовного закона во времени. Перспективное, ультраактивное и ретроактивное 

действие уголовного закона. Обратная сила уголовного закона. Понятие действия 

уголовного закона в пространстве в российском праве. Международно-правовая 

регламентация действия уголовно-правовой нормы в пространстве. История 

развития уголовного законодательства о действии уголовного закона 

в пространстве. Действие уголовных законов в отношении деяний, совершенных 

на территории Российской Федерации. Действие уголовных законов в отношении 

деяний, совершенных за пределами Российской Федерации. Уголовная 

юрисдикция Российской Федерации. Принципы действия уголовного закона 

в пространстве.  

Понятие и правовая природа института действия уголовного закона по кругу 

лиц. Субъект уголовного права и его виды. Особенности действия уголовного 

закона в отношении конкретных видов субъектов уголовного права. Субъект 

уголовного права и субъект преступления. Виды субъектов уголовного права. 

Особенности действия уголовного закона относительно их различных категорий.  

 

Тема 3. Вопросы совершенствования системы обстоятельств, 

исключающих преступность деяния  

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния 

в российском уголовном праве.  

Проблемы совершенствования уголовно-правовой регламентации 

законодательно признанных обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Проблема совершенствования уголовно-правовой регламентации необходимой 

обороны. Проблема совершенствования уголовно-правовой регламентации 

причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление. Проблема 

совершенствования уголовно-правовой регламентации крайней необходимости. 
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Проблема совершенствования уголовно-правовой регламентации обоснованного 

риска. Проблема совершенствования уголовно-правовой регламентации 

исполнения приказа или распоряжения.  

Проблема совершенствования системы обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, за счет расширения их круга в УК РФ. Согласие 

потерпевшего как обстоятельство, исключающее преступность деяния. Исполнение 

профессиональных или служебных обязанностей как обстоятельство, 

исключающее преступность деяния.  

 

Тема 4. Проблема понятия объекта преступления в российской уголовно-

правовой доктрине 

Формирование учения об объекте преступления в российской правовой 

доктрине начала XIX столетия. Научные воззрения Н.С. Таганцева,  

А.Ф. Кистяковского, П.Д. Калмыкова и В.Д. Спасовича на проблему объекта 

преступления. 

Учение об объекте преступления в советский период развития уголовно-

правовой науки. Теория «объект преступления – общественные отношения». 

Проблема понятия объекта преступления в современный период развития 

российской уголовно-правовой доктрины. Концепция «объект преступления – 

правовое благо». Человек как объект преступления. Блага и общественные 

отношения в роли объекта преступления.  

 

Тема 5. Причинная связь в уголовном праве: теоретико-прикладные 

проблемы 

Причинная связь в уголовном праве и ее теоретико-прикладное значение. 

Теории причинной связи в уголовном праве: теория необходимого причинения, 

теория «conditiosinequanon», теория адекватной причинности. Теория необходимых 

и случайных связей А.А. Пионтковского. Особенности причинной связи при 

бездействии. Проблема причинной связи в неосторожных преступлениях.  

 

Тема 6. Лица, подлежащие уголовной ответственности: актуальные 

проблемы. Проблема понятия вины 

Научные дискуссии о юридическом лице как возможном субъекте 

преступления. Вменяемость, ограниченная вменяемость и невменяемость: 

проблемы соотнесения. Возрастная невменяемость: закон, теория, практика. 

Различные концептуальные подходы к пониманию субъективной стороны 

преступления: история и современность. 

Психологическая и нормативная теории вины начала XX столетия в науке 

уголовного права. 

Концепции вины в российской уголовно-правовой доктрине современности 

(психологическая, оценочная, психолого-оценочная). Проблема понимания видов 

вины: закон, теория, практика. 

Мотив и неосторожные преступления. Концепция безмотивных 

преступления. 

 

Тема 7. Коллизии в уголовном праве. Конкуренция норм уголовного права  

Юридическая природа коллизий в уголовном праве. Системность уголовного 

права и законодательства. Понятие коллизий в праве. Виды коллизий в уголовном 
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праве. Причины возникновения и социально-правовые функции коллизий. 

Способы разрешения коллизий уголовно-правовых норм. Коллизионные нормы.  

Коллизии норм международного и национального уголовного права. 

Межправовые коллизии. Межотраслевые коллизии. Коллизии конституционных 

и уголовно-правовых норм. Коллизии регулятивного и охранительного права. 

Коллизии материальных и процессуальных норм. Отраслевые коллизии. 

Темпоральные коллизии. Содержательные коллизии в уголовном праве.  

Понятие и юридическая природа конкуренции уголовно-правовых норм. 

Виды конкуренции уголовно-правовых норм и их классификация. Конкуренция 

общей и специальной норм. Конкуренция части и целого. Неоднократное 

применение правил конкуренции общей и специальной норм, части и целого. 

Конкуренция норм и совокупность преступлений. Конкуренция норм и смежные 

составы преступления.  

Конкуренция норм при назначении наказания. Конкуренция норм 

об отягчающих и смягчающих обстоятельствах, предусмотренных общей 

и особенной частями Уголовного кодекса. Конкуренция норм при назначении 

наказания в пределах санкции статьи особенной части Уголовного кодекса. 

Конкуренция норм при назначении наказания за пределами санкции статьи 

особенной части Уголовного кодекса.  

Конкуренция норм при освобождении от ответственности и наказания. 

Конкуренция норм при освобождении от уголовной ответственности. Конкуренция 

норм об освобождении от наказания. Конкуренция норм о погашении судимости. 

 

Тема 8. Теоретические основы реализации уголовной ответственности. 

Уголовное наказание по российскому законодательству: проблемы трактовки 

и эффективности, дифференциации и индивидуализации наказаний 

Теоретические и законодательные проблемы развития института уголовной 

ответственности. Проблемы освобождения от уголовной ответственности, 

классификация их видов и оснований. Теоретические и практические вопросы 

реализации уголовной ответственности без назначения уголовного наказания. 

Проблемы реализации уголовной ответственности без назначения уголовного 

наказания вследствие изменения обстановки, амнистии и деятельного раскаяния. 

Освобождение от назначения уголовного наказания в связи с примирением, 

применением принудительных мер воспитательного воздействия.  

Проблемы реализации уголовной ответственности в виде уголовного 

наказания и освобождения от его отбывания.  

Реализация уголовной ответственности в виде уголовного наказания. 

Понятие, признаки и сущность уголовного наказания: различные концептуальные 

подходы. Научные дискуссии о целях наказания.  

Виды уголовного наказания и проблемы совершенствования системы 

уголовных наказаний.  

Ограничение свободы как вид наказания: понятие и эффективность. 

Проблема юридической природы ограничения свободы. 

Принудительные работы как альтернатива лишению свободы. 

Принудительные, исправительные и обязательные работы: общее и отличительное. 

Проблемы реализации уголовно-правовых норм о принудительных работах. 

Проблема эффективности длительности сроков лишения свободы. 
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Высшие меры уголовного наказания: смертная казнь и пожизненное 

лишение свободы. Проблема их применения и эффективности. 

Теоретические и правоприменительные проблемы освобождения 

от отбывания уголовного наказания.  

Социально-правовая сущность дифференциации и индивидуализации 

наказаний. Понятие и содержание дифференциации и индивидуализации 

наказания. Требования уголовного законодательства, определяющие 

дифференциацию и индивидуализацию наказаний. Роль информационно-

аналитических материалов при индивидуализации наказаний. Факторы, 

определяющие дифференциацию и индивидуализацию наказаний. Методика учета 

факторов, определяющих индивидуализацию наказания (алгоритм 

индивидуализации наказания).  

 

Тема 9. Оценочные понятия в Уголовном кодексе Российской Федерации  

и их использование в правоприменительной деятельности 

Развитие учения об оценочных понятиях в отечественной науке уголовного 

права. Ретроспективный анализ использования оценочных понятий 

в отечественном уголовном. Общая характеристика современных концепций 

об оценочных понятиях в уголовном праве.  

Сущность и значение оценочных понятий в российском уголовном 

законодательстве. Понятие и содержание оценочных понятий. Виды оценочных 

понятий. Использование оценочных понятий в правоприменительной 

деятельности.  

Особенности толкования оценочных понятий в процессе применения норм 

Уголовного кодекса Российской Федерации. Толкование оценочных понятий, его 

виды и способы (приемы). Ошибки в толковании оценочных понятий 

в правоприменительной деятельности. Предупреждение ошибок правоприменителя 

в толковании оценочных понятий.  

 

Тема 10. Нормативные акты иных отраслей права как источники 

уголовного права. Проблема бланкетности уголовно-правовых норм и правовых 

оснований уголовной ответственности  

Социально-правовая обусловленность использования нормативных актов 

иных отраслей права в качестве источников уголовного права. Понятие 

нормативного акта, являющегося источником уголовного права. Социально-

правовая обусловленность признания нормативных актов иных отраслей права 

источниками уголовного права. Понятие нормативного акта иной отрасли права, 

являющегося источником уголовного права.  

Применение уголовно-правовых норм, источниками которых являются 

нормативные акты иных отраслей права. Установление содержания уголовно-

правовой нормы, источниками которой являются нормативные акты иных отраслей 

права. Особенности действия во времени уголовно-правовых норм, источниками 

которых являются нормативные акты иных отраслей права. Особенности 

квалификации преступлений по уголовно-правовым нормам, источниками которых 

являются нормативные акты иных отраслей.  

Проблема бланкетности уголовно-правовых норм. Бланкетность 

как типичная характеристика диспозиции уголовно-правовой нормы. Общая 

характеристика бланкетных норм в российском уголовном праве. Понятие 
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бланкетных норм в отечественном уголовном праве. Классификация бланкетных 

норм, содержащихся в Уголовном кодексе Российской Федерации. Толкование 

бланкетных норм Уголовного кодекса Российской Федерации. Вопросы 

применения бланкетных норм уголовного закона.  

 

Тема 11. Проблемы совершенствования уголовно-правового механизма 

противодействия преступлениям террористической направленности  

Уголовная политика Российской Федерации по противодействию 

терроризму.  

Общая характеристика преступлений террористической направленности. 

Террористический акт. Содействие террористической деятельности. Публичные 

призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное 

оправдание терроризма. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма.  

Вопросы разграничения терроризма и смежных с ним преступлений. 

Терроризм и убийство при отягчающих обстоятельствах. Терроризм и бандитизм. 

Терроризм и диверсия. Терроризм и посягательство на жизнь государственного 

и общественного деятеля.  

Причинение вреда личности, обществу или государству при пресечении 

террористического акта или при осуществлении разрешенных действий по борьбе 

с терроризмом: вопросы уголовно-правовой регламентации.  

Освобождение от ответственности за терроризм в целях его предотвращения.  

 

Тема 12. Проблемы совершенствования уголовно-правового механизма 

противодействия пенитенциарным преступлениям  

Понятие и виды пенитенциарных преступлений. Уголовно-правовая 

характеристика таких преступлений. Побег из мест лишения свободы,  

из-под ареста, из-под стражи. Уклонение от отбывания ограничения свободы, 

лишения свободы, а также от применения принудительных мер медицинского 

характера. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества. 

Квалификация пенитенциарных преступлений. Совершенствование 

уголовного законодательства и практики его применения в сфере борьбы с 

пенитенциарными преступлениями.  

 

Тема 13. Проблемы совершенствования уголовно-правового механизма 

противодействия посягательствам на собственность 

Понятие, виды и формы собственности как объект уголовно-правовой 

охраны. Виды преступлений против собственности. Формы и виды хищений. 

Уголовно-правовая характеристика преступлений против собственности. 

Кража. Мошенничество и его виды. Присвоение и растрата. Грабеж. Разбой. 

Вымогательство. Хищение предметов имеющих особую ценность. Причинение 

имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением доверия. 

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. 

Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. 

Квалификация преступлений против собственности и совершенствование 

уголовного законодательства и практики его применения в отношении данных 



13 

преступных деяний, в том числе в сфере борьбы с преступлениями против 

собственности. 

 

Тема 14. Принципы и нормы международного права как источники 

уголовного права. Влияние международного уголовного права на российское 

уголовное право  

Понятие принципов и норм международного права в качестве источников 

права. Воздействие принципов и норм международного права на уголовное 

законодательство. Значение принципов и норм международного права в уголовном 

праве России. Принципы и нормы международного права и Общая часть 

Уголовного кодекса Российской Федерации. Принципы и нормы международного 

права и Особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Отраслевые принципы международного уголовного права и их влияние на 

российское уголовное право. Принцип индивидуальной ответственности. Проблема 

ответственности государств и юридических лиц в международном уголовном 

праве. Принципы действия международного уголовного права.  

Задачи международного уголовного права и их реализация в российском 

уголовном праве. Соотношение международного и национального уголовного 

права. Реализация задач международного уголовного права в международной 

и национальной юрисдикции.  

Международное уголовное право в национальном уголовном праве России. 

Уголовный кодекс России и Международный стандарт по правам человека. 

Преступления против мира и безопасности человечества в Уголовном кодексе РФ. 

«Конвенционные» преступления в российском уголовном праве. 
 

Дисциплина «Актуальные проблемы криминологии» 

 

Тема 1 . Актуальные проблемы криминологического учения о преступности 

Понятие преступности. Ее соотношение с отклоняющимся поведением 

людей, правонарушением, преступлением, преступным поведением, преступной 

деятельностью. Основные показатели преступности: состояние, уровень, 

структура, динамика, раскрываемость, коэффициенты преступной активности 

различных социальных групп и др. 

Понятие латентной преступности, ее виды: естественная, искусственная, 

пограничных ситуаций. Причины латентности преступлений. Практическая 

значимость, методы оценки и выявления латентной преступности. Типы и виды 

преступности: экологическая, насильственная, рецидивная, профессиональная, 

организованная, корыстная, экономическая и политическая преступность, бытовая 

и досуговая преступность, иные типы. 

Типы и категории преступников: несовершеннолетние и молодежь, мужчины 

и женщины, осужденные к лишению свободы и осужденные к наказаниям, 

не связанным с лишением свободы и т.д. Социальные последствия преступности 

как реальный вред, причиняемый обществу; социальные издержки реагирования 

на преступность («цена» преступности). 

Характеристика преступности в современных условиях, ее основные 

тенденции: вооруженность и агрессивность преступности, состояние 

экономической преступности, рост организованной и профессиональной 

преступности, интернационализация преступности, криминализация политики. 
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Типология преступного поведения: корыстное, насильственное, 

неосторожное, аномально-сексуальное, политическое. Типы преступного 

поведения по их носителю: единоличное, стихийно-групповое, массовое 

и организованное. 

 

Тема 2 . Личность преступника: дискуссионные вопросы 

Понятие «личность преступника», «лицо, совершившее преступление», 

их соотношение с другими смежными понятиями («субъект преступления», 

«обвиняемый», «осужденный» и др.). 

Личность преступника и преступная личность. Взаимодействие социального 

и биологического в структуре личности преступника. Основные точки зрения на 

проблему ведущих зарубежных и российских ученых: Галля, Ч. Ломброзо, 

Э. Ферри. 3. Фрейда, Э. Фрома, А.Б.Сахарова. Н.П. Дубинина, И.И. Карпеца, 

В.Н. Кудрявцева. И.С. Ноя и других авторов. Значение учета медико-

биологических особенностей лиц, совершивших преступления. Структура 

и основные черты криминологической характеристики личности преступника. 

Социально-демографическая, функционально-ролевая и иные характеристики 

социально-психологической направленности ценностных ориентаций 

и мотивационной сферы личности преступника.  

Типология и классификация преступников. Криминологическая 

характеристика основных типов преступников. Практическое значение 

криминологического анализа личности преступника.  

 

Тема 3. Проблемы причин преступности 

Понятие и виды криминологической детерминации: структурная связь, 

функциональная и корреляционная зависимость, связь состояний, отношений, 

обуславливания, пространственно-временные связи, причинная и иные виды связи. 

Теория причинности в криминологии. Причины и условия преступлений, 

их классификация: по механизму действия, по уровню функционирования, по 

природе возникновения и т.д. 

Факторы, влияющие на преступность. Характеристика основных факторов 

преступности: демографических, экономических, политических, социально-

психологических, культурных и иных. Экономическая и политическая 

нестабильность, социальная дезорганизация, обострение социальных 

и межнациональных отношений, вынужденная миграция населения, 

неорганизованное свободное время, нравственная деградация различных 

социальных групп и общностей как факторы преступности. Временные 

и пространственные факторы, оказывающие влияние на изменение преступности. 

Причины преступности на различных этапах развития общества. 

Социальные потребности и преступность. Преступность в условиях тоталитарного 

режима, экономической и социально-политической реформы государства. 

Механизм действия объективных и субъективных факторов преступности 

в современных условиях. 

Внешние общесоциальные причины и условия преступности. Детерминанты 

антикриминогенного характера, их виды и классификация. Функционирование 

системы уголовной юстиции, правоохранительных органов как фактор 

сдерживания преступности. 
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Тема 4. Проблемы профилактики преступности 

Понятие и соотношение терминов «профилактика», «предупреждение», 

«предотвращение» и «пресечение преступлений». Точки зрения ученых по этому 

вопросу. Мнения ученых о целесообразности включения в систему профилактики 

преступлений специально-криминологических мер воздействия на преступность, 

а также мер общесоциального, экономического, идеологического, культурно-

воспитательного и образовательного характера.  

Роль профилактики преступлений в борьбе с преступностью. Идеи 

предупреждений преступлений в трудах древних мыслителей (Платон, Аристотель) 

и прогрессивных, деятелей ХIХ века (Монтескье, Беккария, Морелли). 

Ограниченные возможности мер наказания в борьбе с преступностью 

и необходимость более широкого применения профилактических мер. 

Роль профилактики рецидива преступлений в деятельности исправительных 

учреждений. Применение со стороны сотрудников уголовно-исполнительной 

системы форм и методов профилактической деятельности, направленной 

на недопущение преступлений осужденных как в период исполнения уголовных 

наказаний, так и после освобождения от него. 

Понятие и значение системы предупреждения преступности 

как специфической сферы социального управления. 

Виктимологическая профилактика преступности, ее особенности 

в исправительных учреждениях. 

 

Тема 5. Сравнительные криминологические исследования: мировые 

и региональные тенденции преступности 

Понятие и виды криминологического исследования. Нормативная база 

криминологических исследований. Задачи и объекты криминологических 

исследований. 

Организация и процедура криминологических исследований. Программа 

криминологического исследования как исходный документ для его проведения, его 

основные этапы. Структура и содержание программы криминологического 

исследования. Организационно-технический план. Сбор эмпирического материала 

и его обработка. Анализ результатов криминологического исследования 

и подготовка выходных документов. Виды итоговых документов. Проблема 

обеспечения достоверности результатов исследования. Этические стороны 

криминологического исследования. Интерпретация результатов исследования. 

Понятие методики криминологических исследований. Система методов 

криминологических исследований: изучение документов, анкетирование, 

интервьюирование, наблюдение, эксперимент и т.д. Особенности применения этих 

методов в отношении лиц, лишенных свободы. Использование логико-

математических моделей преступности и психологических тестов 

как диагностических методик изучения личности правонарушителей. 

Понятие и значение криминологического прогнозирования как функции 

криминологической науки. Виды криминологического прогнозирования 

и основания их классификации. Прогнозирование краткосрочное, среднесрочное, 

долгосрочное, дальнесрочное (перспективное). Поисковое и нормативное 

прогнозирование. Прогнозирование индивидуальное, локальное, региональное 

и глобальное. Прогнозирование общее, специальное и частное. Прогнозирование 

преступности, индивидуального преступного поведения, эффективности мер 
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предупреждения преступности и мер индивидуальной профилактики. Возможности 

виктимологического прогнозирования. Субъекты криминологического 

прогнозирования. 

Методы криминологического прогнозирования (экстраполирование, метод 

экспертных оценок, моделирование, обобщение «образа», обобщение независимых 

характеристик и др.), их содержание и возможности. 

Понятие планирования мер воздействия на преступность. Виды 

планирования: по масштабу; по составу, по направленности; по предмету; 

по срокам. Их значение для обеспечения эффективности системы общесоциальной 

и специально-криминологической профилактики. 

Смысловое соотношение терминов «планирование» и «программирование» 

и практическое их применение в деле предупреждения преступности. 

Программирование борьбы с преступностью, разработка федеральных 

и региональных программ борьбы с преступностью. Комплексные программы 

борьбы с преступностью: понятие, структура и назначение. Целевые программы 

предупреждения отдельных видов преступлений. Правовая основа разработки 

и осуществления таких программ. 

 

Тема 6. Профилактика рецидивной преступности 

Понятие и виды рецидивной преступности. Основные признаки: 

систематическое совершение преимущественно однотипных преступлений; 

устойчивость; специализация; наличие специальных навыков и умений; преступная 

деятельность является основным или значительным дополнительным источником 

существования; принадлежность к криминальной среде; наличие специальной 

субкультуры, обусловливающей устойчивость и воспроизводство преступной 

деятельности. 

Правовая, социальная и криминологическая характеристика преступного 

рецидива. 

Показатели рецидивной преступности: состояние, уровень, структура, 

динамика и др. Интенсивность рецидива. Особенности рецидива отдельных видов 

преступлений. 

Криминологическая характеристика личности, их социально-

демографические признаки и нравственно-психологические свойства. Типология 

и классификация рецидивистов и преступников-профессионалов. 

Причины и условия рецидивной и профессиональной преступности, роль 

уголовных традиций и обычаев в ее воспроизведении. 

Меры общей профилактики рецидивной и профессиональной преступности. 

Обеспечение оптимального функционирования системы исполнения уголовных 

наказаний. Индивидуально-профилактическая работа с лицами, ранее 

отбывавшими уголовные наказания. Профилактическая роль административного 

надзора, устанавливаемого за освобожденными из мест лишения свободы 

гражданами.  

 

Тема 7. Актуальные проблемы  профилактика коррупционной преступности 

Понятие коррупционной преступности и ее особенности. Виды 

коррупционных преступлений. 

Характеристика коррупционной преступности по количественным 

и качественным показателям. 
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Характеристика личности преступника-коррупционера. Типология личности 

преступника-коррупционера. 

Причины и условия коррупционной преступности. 

Меры профилактики коррупционной преступности. 

Причины и условия правонарушающего поведения сотрудников 

исправительных учреждений. Предупреждение преступлений коррупционной 

направленности со стороны сотрудников исправительных учреждений. 

 
Тема 8. Актуальные проблемы профилактики преступлений 

террористической и экстремистской направленности 

Понятие терроризма и экстремизма. Взаимодействие терроризма и 

экстремизма с преступлениями международного характера против жизни и 

общественной безопасности. 

Уровень, структура и динамика терроризма и экстремизма в мире и в России. 

Характеристика личности преступника – террориста (экстремиста) по 

демографическим, социально-ролевым и социально-психологическим свойствам. 

Причины, условия терроризма и экстремизма . Особенности полимотивации 

террористических (экстремистких) проявлений. Политические, идеологические, 

сепаратистские, религиозные, экономические, социальные, правовые и другие 

условия формирования террористической мотивации и условия, способствующие 

совершению террористических деяний. 

Роль ближайшего окружения террористов для их выявления. Значение 

оперативного принятия профилактических мер на этапах, предшествующих 

терроризму, в частности неотвратимости ответственности за незаконный оборот 

наркотиков и оружия, захват заложников, угрозы, организацию бандформирований 

и т.д 

 

Тема 9. Актуальные проблемы профилактики преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков 

 

Понятие и криминологическая характеристика преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков. Показатели преступности в сфере незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ. Связь преступлений в 

сфере незаконного оборота с организованной преступностью. 

Криминологическая характеристика лиц, совершивших преступления в 

сфере незаконного оборота наркотиков. Неблагоприятная тенденция омоложения 

указанных лиц. 

Специфика детерминации преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков. Латентность преступного оборота наркотиков. Существенные  

пробелы в законодательной и ведомственной нормативной базе, 

регламентирующей деятельность в сфере борьбы с незаконным оборотом 

наркотиков и обеспечения контроля за легальным оборотом наркотикосодержащих 

лекарственных препаратов. 

Основные направления профилактики преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков. Общая, групповая и индивидуальная 

профилактика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, их 

особенности в исправительных учреждениях. 
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Тема 10. Актуальные проблемы профилактики неосторожной 

преступности  

Понятие неосторожной преступности; виды преступлений, относящиеся к 

категории неосторожных. 

Общая характеристика преступлений, совершаемых по неосторожности. 

Криминологическая характеристика личности неосторожного преступника. 

Предупреждение преступлений, совершаемых по неосторожности. 

Особенности криминологической характеристики автотранспортных 

преступлений, их причин и мер предупреждения. 

 

Тема 11. Актуальные проблемы профилактики женской преступности  

Криминологическая характеристика женской преступности. Виды 

преступлений, совершаемых женщинами. 

Характеристика женской преступности по количественным и качественным 

показателям. 

Характеристика личности преступницы – женщины.  

Причины и условия женской преступности. 

Меры предупреждения женской преступности. 

 

Дисциплины «Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права» 

 

Тема 1. Уголовно-исполнительное законодательство РФ и перспективы его 

развития 

Понятие и виды источников уголовно-исполнительного права. Роль и место 

нормативных правовых актов среди источников уголовно-исполнительного права. 

Система уголовно-исполнительного законодательства. 

Законы – основные источники уголовно-исполнительного права; 

их классификация. Конституция РФ как Основной закон государства и ее влияние 

на систему уголовно-исполнительного законодательства. Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации – его основное содержание и роль 

в системе источников уголовно-исполнительного права.  

Виды, значение и основное содержание подзаконных нормативных правовых 

актов – источников уголовно-исполнительного права.  

Ведомственные нормативные правовые акты, их роль и место в системе 

уголовно-исполнительного законодательства.  

Международно-правовые акты в системе источников уголовно-

исполнительного права и законодательства.  

Понятие уголовно-исполнительного законодательства, его цели и задачи.  

Соотношение уголовно-исполнительного права и уголовно-исполнительного 

законодательства.  

Реформа уголовно-исполнительного законодательства. Структура 

и содержание уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации. 

Соотношение уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации 

с международно-правовыми актами, относящимися к исполнению наказаний 

и обращению с осужденными. 

Классификация правовых норм и институтов уголовно-исполнительного 

права. Материальные и процессуальные нормы уголовно-исполнительного права. 



19 

Характеристика обязывающих, управомочивающих, запрещающих, 

правоохранительных и поощрительных норм.  

Действие уголовно-исполнительного законодательства Российской 

Федерации в пространстве и во времени. Стадии процесса применения норм 

уголовно-исполнительного права. 

 

Тема 2. Права и обязанности осужденных к уголовным наказаниям 

и проблемы их соблюдения 

Социально-правовое назначение и понятие правового положения (правового 

статуса) лиц, отбывающих наказания. Правовой статус гражданина как основа 

правового положения лиц, отбывающих наказания.  

Содержание правового положения лиц, отбывающих наказания. Права, 

законные интересы и обязанности осужденных, их понятие и социально-правовая 

характеристика.  

Закрепление правового положения лиц, отбывающих наказания, 

в законодательстве. Установление в УИК РФ общих принципов определения 

правового статуса осужденных. Сохранение гражданства и общегражданских прав 

осужденных. Уголовное, уголовно-исполнительное и иное федеральное 

законодательство как источник ограничений прав и свобод гражданина, 

осужденного к уголовному наказанию.  

Освобождение осужденных от выполнения общегражданских обязанностей.  

Особенности определения правового положения осужденных иностранных 

граждан и лиц без гражданства.  

Основные права и обязанности лиц, отбывающих уголовные наказания. 

Критерии отнесения прав и обязанностей осужденных к основным. Содержание 

основных прав и обязанностей осужденных, их регламентация в УИК РФ и краткая 

характеристика.  

Понятие безопасности осужденных, отбывающих наказание, и особенности 

ее правового регулирования в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы. Субъективное право осужденных на личную безопасность. Формы 

реализации данного права в исправительных учреждениях. 

 

Тема 3. Проблемы исполнения наказаний связанных с обязательной трудовой 

деятельностью осужденных 

Сущность и содержание наказания в виде обязательных работ. Порядок 

исполнения и отбывания обязательных работ. Правовой статус осужденных, 

отбывающих наказание в виде обязательных работ. Ответственность осужденных 

к обязательным работам за нарушение порядка и условий отбывания наказания.  

Сущность наказания в виде исправительных работ. Порядок исполнения 

этого наказания. Исчисление срока исправительных работ. Обязанности 

администрации организаций, в которых работают осужденные к исправительным 

работам. Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания 

исправительных работ и за злостное уклонение от их отбывания.  

Сущность и содержание наказания в виде принудительных работ. Порядок 

и условия исполнения и отбывания принудительных работ. Исчисление срока 

принудительных работ. Ответственность за нарушение порядка и условий 

отбывания принудительных работ и за злостное уклонение от их отбывания 
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Тема 4. Проблемы исполнения наказаний не связанных с обязательной 

трудовой деятельностью осужденных 

Виды уголовных наказаний, не связанных с изоляцией осужденного 

от общества. Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания, 

не связанные с изоляцией осужденного от общества.  

Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа. Рассрочка уплаты 

штрафа и ее основания. Принудительное исполнение штрафа назначенного 

в качестве дополнительного наказания. Злостное уклонение от уплаты штрафа, 

замена штрафа другим видам наказания.  

Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Обязанности органов, правомочных аннулировать разрешение на занятие 

определенной деятельностью. Обязанности администрации организаций, в которых 

работают осужденные. Обязанности осужденного к лишению права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Ответственность за неисполнение приговора суда о лишении права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью.  

Исполнение приговора суда о лишении специального, воинского 

или почетного звания, классного чина и государственных наград. Обязанности суда 

по исполнению данного наказания. Обязанности должностного лица или органа, 

присвоившего специальное, воинское или почетное звание, классный чин 

или государственную награду.  

Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения свободы. 

Исчисление срока ограничения свободы. Меры поощрения, применяемые 

к осужденным к наказанию в виде ограничения свободы. Ответственность 

за нарушение порядка и условий отбывания наказания в виде ограничения свободы 

и за уклонение от его отбывания. Порядок применения мер поощрения и взыскания 

к осужденным к наказанию в виде ограничения свободы. Надзор за отбыванием 

осужденными наказания в виде ограничения свободы. Правовые 

и организационные основы использования системы электронного мониторинга 

подконтрольных лиц (СЭМПЛ). Освобождение от отбывания наказания в виде 

ограничения свободы.  

 

Тема 5. Исполнение наказания в виде лишения свободы; режим 

в исправительных учреждениях 

Понятие режима в исправительных учреждениях. Основные функции 

режима и сфера его воздействия по субъектам и в пространстве. Карательная, 

воспитательная, обеспечивающая и профилактическая (контрольная) функции 

режима.  

Содержание режима в исправительных учреждениях. Правила режима, 

относящиеся к персоналу исправительных учреждений: по обеспечению изоляции 

осужденных, их безопасности, соблюдению внутреннего распорядка, реализации 

прав осужденных и выполнению ими своих обязанностей, предупреждению 

и пресечению со стороны указанных лиц преступлений и иных правонарушений.  

Правила режима, относящиеся к осужденным: устанавливающие распорядок 

дня, обеспечивающие реализацию предоставленных им прав и выполнение 

возложенных на них обязанностей, определяющие применение к ним средств 

исправления, обеспечивающие социальную защищенность осужденных.  
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Правила режима, определяющие поведение иных граждан, находящихся 

в исправительных учреждениях и прилегающих к ним территориях. Средства 

обеспечения режима в исправительных учреждениях. Режим особых условий 

в исправительных учреждениях.  

Обеспечение безопасности в условиях исправительных учреждений. 

 

Тема 6. Проблемы исполнения наказания в виде лишения свободы 

в исправительных учреждениях различного вида 

Назначение исправительных колоний общего, строгого и особого режимов. 

Состав и характеристика осужденных, содержащихся в них. Условия отбывания 

лишения свободы в исправительных колониях общего, строгого и особого режимов 

(обычные, облегченные и строгие). 

Особенности правового регулирования условий отбывания наказания 

осужденных при особо опасном рецидиве преступлений, осужденных 

к пожизненному лишению свободы, осужденных, которым смертная казнь 

в порядке помилования заменена лишением свободы на определенный срок или 

пожизненным лишением свободы. 

Порядок и условия исполнение наказания в колониях-поселениях и его 

правовое регулирование. Особенности правового статуса содержащихся в них 

осужденных.  

Порядок и условия исполнение наказания в тюрьмах и его правовое 

регулирование. Лица, отбывающие наказания в тюрьмах, как объект 

исправительного воздействия.  

Особенности применения к осужденным, отбывающим наказание в тюрьме, 

общественно полезного труда, общеобразовательного и профессионального 

обучения, воспитательной работы, иных средств исправления осужденных.  

Порядок и условия исполнение наказания в воспитательных колониях и его 

правовое регулирование.  

Особенности пребывание совершеннолетнего осужденного в обычных, 

облегченных, льготных или строгих условиях, возможности изменения условий 

содержания в лучшую или худшую сторону.  

Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным, отбывающим 

наказание в воспитательных колониях. Порядок применения мер поощрения 

и взыскания, должностные лица, имеющие право их применять.  

Особенности применения к осужденным, содержащимся в воспитательных 

колониях, общественно полезного труда, общеобразовательного 

и профессионального обучения, воспитательной работы. Участие общественных 

объединений в работе воспитательных колоний.  

Перевод осужденных из воспитательной колонии в исправительную 

колонию общего режима. 

 

Тема 7. Основания и порядок освобождения от отбывания наказания  

Основания освобождения от отбывания наказания. Прекращение отбывания 

наказания и порядок освобождения. 

Порядок представления к досрочному освобождению от отбывания 

наказания различных категорий осужденных (военнослужащих, лиц, отбывающих 

пожизненное лишение свободы, осужденных, представляемых к помилованию, 
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освобождаемых по амнистии, условно-досрочно, с заменой наказания более 

мягким). 

Отсрочка отбывания наказания осужденным. Контроль за соблюдением 

условий отсрочки. 

Обязанности администрации учреждений, исполняющих наказания, 

по содействию в трудовом и бытовом устройстве освобождаемых осужденных. 

Оказание помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания. 

Правовое положение лиц, отбывших наказание. Права освобождаемых 

осужденных на трудовое и бытовое устройство и другие виды социальной помощи. 

Контроль за лицами, освобожденными от отбывания наказания. 

Наблюдение за лицами, условно-досрочно освобожденными от наказания. 

Контроль за выполнением обязанностей возложенных на лицо, условно-досрочно 

освобожденное от наказания.  

Надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы.  

Социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания, и меры по ее 

обеспечению. Важность адаптации для предупреждения рецидива. Факторы, 

осложняющие адаптацию освобожденных из мест лишения свободы.  
 

4.1.3. Перечень рекомендуемой литературы и иных источников  

для подготовки к государственному экзамену 

 

Основная литература  

 

По дисциплине «Актуальные проблемы уголовного права»: 

Актуальные проблемы Общей части уголовного права: учебник / отв. ред. 

И.А. Подройкина, И.А. Фаргиев (Серия «Магистр. Базовый курс»). – М.: Проспект, 

2020. – 544 с. 

Актуальные проблемы Особенной части уголовного права: учебник / отв.ред. 

И.А. Подройкина, И.А. Фаргиев (Серия «Магистр. Базовый курс»). – М.: Проспект, 

2020. – 768 с. 

 

По дисциплине «Актуальные проблемы криминологии»: 

Курс мировой и российской криминологии. В 2 т. Т.1.Общая часть. В 3 кн. 

Кн. 1: учебник для магистратуры  / В.В. Лунеев. − М.: Юрайт, 2019. – 291 с. 

Курс мировой и российской криминологии. В 2 т. Т. 1. Общая часть. В 3 кн. 

Кн. 2: учебник для магистратуры / В.В. Лунеев. − М.: Юрайт, 2019. – 302 с. 

Курс мировой и российской криминологии. В 2 т. Т.1. Общая часть. В 3 кн. 

Кн. 3: учебник для магистратуры / В.В. Лунеев. − М.: Юрайт, 2019. – 413 с. 

Курс мировой и российской криминологии. В 2 т.Т.2.Особенная часть. 

/В.В.Лунеев.-М.:Юрайт,2019. − 872с.  

  

По дисциплине «Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права»: 

Уголовно-исполнительное право: учебник для аспирантуры / под общ. ред. 

Е. А. Антонян. − М.: Норма: ИНФРА-М, 2020. − 336 с.  

Уголовно-исполнительное право: учебник / под общ. ред. В.И. Гладких. − 

М.: Норма: ИНФРА-М, 2020. − 336  

Уголовно-исполнительное право России: учебник/под ред. В.И.Селивестова.-

9-е изд., перераб.и доп.-Москва:Норма:ИНФРА_М,2023. − 464с. 
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Дополнительная литература 

 

По дисциплине «Актуальные проблемы уголовного права» 

Арямов А.А. Уголовное право зарубежных государств: учебник /А.А. 

Арямов, В.П. Бодаевский, А.В. Кисин, А.В. Саливанов; под ред. А.А. Арямова. – 

М.: Кнорус, 2018. – 328 с. 

Василенко М.М. Актуальные проблемы уголовного права: учебно-

методическое пособие / М.М. Василенко. – Самара: СЮИ ФСИН России, 2019. – 

168 с. 

Иванчин А.В. Конструирование состава преступления, теория и практика: 

монография / А.В. Иванчин; отв. ред. Л.Л. Кругликова. – М.: Проспект. − 352 с. 

Организация экстремистского сообщества: проблемы квалификации и 

доказывания: учебное пособие / П.В. Агапов; под ред. В.В. Меркурьева. – М.: 

Проспект, 2020. – 224 с. 

Рубцова А.С. Актуальные проблемы уголовного права. Особенная часть: 

учебное пособие для магистрантов / А.С. Рубцова; под ред. А.И. Рарога, И.А. 

Юрченко. – М.: Проспект, 2020. – 112 с. 

Сыч К.А. Лишение свободы как родовое понятие и виды уголовного 

наказания, опыт теоретико-правового конструирования: монография. – М.: 

Юстиция, 2020. – 280 с. 

Савельева В.С. Уголовная ответственность за преступления против 

несовершеннолетних: учебное пособие / В.С. Савельева. – М.: Проспект, 2019. – 

128 с. 

Хлебушкин А.Г. Преступления экстремистской направленности в системе 

посягательств на основы конституционного строя Российской Федерации. Вопросы 

квалификации и судебная практика: монография / А.Г. Хлебушкин; под ред. Н.А. 

Лопашенко. – М.: Проспект, 2020. – 192 с. 

Чучаев А.И. Преступления против общественной безопасности: учебно-

практическое пособие /А.И. Чучаев, Ю.В. Грачева, А.А. Задоян. – М.: Проспект, 

2018. – 256 с. 

 

По дисциплине «Актуальные проблемы криминологии»: 

Актуальные проблемы криминологии: сборник научных трудов / под ред. 

Р.С. Джинджолия. – М.: Русайнс, 2019. – 208 с. 

Лесовая Н.Н. Правовые и криминологические средства обеспечения 

безопасности сотрудников уголовно-исполнительной системы: монография / 

Н.Н.Лесовая. – М.: Проспект. - 104 с. 

Кафтан В.В. Противодействие терроризму: учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры. – М.: Юрайт, 2016. − 261 с. 

Румянцева Е.Е. Противодействие коррупции: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт, 2016. − 267 с. 

 

По дисциплине «Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права»: 

Уголовно-исполнительное право России в 3 т. Том 1 + доп. Материал в ЭБС : 

учебник для вузов / В. Е. Эминов [и др.] ; под редакцией В. Е. Эминова, 

В. Н. Орлова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

300 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05161-2. — Текст : 
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электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451767 (дата 

обращения: 13.09.20223). 

Уголовно-исполнительное право России в 3 т. Том 2 : учебник для вузов / 

В. Е. Эминов [и др.] ; под редакцией В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 240 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05162-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451768 (дата обращения: 13.09.2022). 

Уголовно-исполнительное право России в 3 т. Том 3 : учебник для вузов / 

В. Е. Эминов [и др.] ; ответственный редактор В. Е. Эминов, В. Н. Орлов. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 202 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05163-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451774 (дата обращения: 13.09.2022). 

Грушин В.Ф. Влияние системы факторов на развитие уголовно-

исполнительной политики и уголовно-исполнительного законодательства РФ: 

монография / Ф.В. Грушин; под ред. В.И. Селиверстова. 2020,  – 208 с. 

Назначение и исполнение наказания условно: теоретический аспект и 

проблемы реализации: монография / Н.С. Малолеткина, Н.Б. Маликова. – Самара: 

СЮИ ФСИН России, 2019. – 116 с. 

Эминов В.Е., Орлов В.Н. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденного от общества: учебное пособие / под ред. В.Е. Эминова, В.Н. Орлова. − 

2-е изд. − М.: Юрайт, 2017. − 166 с. 

 

Нормативные правовые акты1 

 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993; с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции 

Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ) // СЗ РФ. 

− 2020. − № 11. − Ст. 1416. 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ  (с изм. 

и доп.) // СЗ РФ. – 1996. − № 25. – Ст. 2954.  

Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в 

отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила):  

приняты Генеральной Ассамблеей ООНот 14.12.1990 – Режим доступа 

:http://www.consultant.ru. (Дата обращения: 09.09.2022). - Текст : электронный. 

Европейские пенитенциарные правила: Рекомендация Комитета министров 

Совета Европы от 12.02.1987 № R(87)3 – Режим доступа : http://www.consultant.ru. 

(Дата обращения: 09.09.2022). - Текст : электронный. 

Европейская конвенция о надзоре за условно осужденными или условно 

освобожденными правонарушителями: заключена в г. Страсбурге 30.11.1964 – 

Режим доступа :http://www.consultant.ru. (Дата обращения: 09.09.2022). - Текст : 

электронный. 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации  

от 08.01.1997 № 1-ФЗ // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 

LAW_12940/ (дата обращения 10.09.2022). 

                                                             
1 При работе с нормативными правовыми актами следует учитывать их действующие 

редакции. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/(дата обращения 

10.09.2022). 

Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном 

шельфе Российской Федерации» // СЗ РФ. – 1995 − № 49. – Ст. 4694. 

Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ «Об исключительной 

экономической зоне Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 1998 

− № 51. – Ст. 6273. 

Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских 

водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» // СЗ 

РФ. – 1998. − № 31. – Ст. 3833. 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» // СЗ РФ. – 1998. − № 31. – Ст. 3802. 

Федеральный закон от 19.07.2018. № 197-ФЗ «О службе в уголовно-

исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы»: // Собрание законодательства РФ. 2018. № 30. 

Ст. 4532. 

Закон от 21.07.1993 г. № 5473-1-ФЗ  «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // Ведомости СНД и 

ВС РФ. 1993. № 33. Ст. 1316. 

Постановление Правительства РФ от 17 августа 2007 г. № 522 

«Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека» (с изменениями) // СЗ РФ. – 2007. − № 35. – Ст. 4308. 

Постановление Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002 

«Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров 

наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного 

и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации» (с изменениями) // СЗ РФ. – 2012. − № 41. – Ст. 

5624. 

 

Судебная практика 

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 

г. Москва «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных 

денег или ценных бумаг» / СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 05.09.2022). 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1  

г. Москва «О практике применения судами законодательства об ответственности 

за бандитизм» / СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 05.09.2022). 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1  

г. Москва «О судебной практике по делам об убийстве (ст.105 УК РФ)» 

(с изменениями и дополнениями)/ СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

05.09.2022). 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5  

г. Москва «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве 
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и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств» / СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 05.09.2022). 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29  

г. Москва «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»  

(с изменениями и дополнениями)/ СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

05.09.2022). 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 15 июня 2006 г. № 14  

г. Москва «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных  

с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими  

и ядовитыми веществами» / СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 05.09.2022. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. № 45  

г. Москва «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных 

преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений» / СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 05.09.2022). 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 25  

г. Москва «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных 

с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, 

а также с их неправомерным завладением без цели хищения» / СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 05.09.2022). 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 г. № 8  

г. Москва «О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания» 

(с изменениями и дополнениями) // Российская газета. № 75. 2009. 29 апреля. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19  

г. Москва «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий» (с изменениями и 

дополнениями)  // Российская газета. № 207. 2009. 30 октября. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1  

г. Москва «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями) // Российская газета. № 29. 

2011. 11 февраля. 

Постановление Пленума Верховного суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11  

г. Москва «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской направленности» (с изменениями и дополнениями) // Российская 

газета. № 142. 2011. 4 июля. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1  

г. Москва «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам 

о преступлениях террористической направленности» (с изменениями 

и дополнениями) // Российская газета. № 35. 2012. 17 февраля. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19  

г. Москва «О применении судами законодательства о необходимой обороне 

и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» 

(с изменениями и дополнениями) // Российская газета. № 227. 2012. 3 октября. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19  

г. Москва «О применении судами законодательства, регламентирующего 

основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» (с изменениями 

и дополнениями) // Российская газета. № 145. 2013. 5 июля. 
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24  

г. Москва «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях» (с изменениями и дополнениями) // Российская 

газета. № 154. 2013. 17 июля. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. № 16  

г. Москва «О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности» // Российская газета. № 284. 

2014. 12 декабря. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 декабря 2015 г. № 56  

г. Москва «О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 

Уголовного кодекса Российской Федерации)» // Российская газета. № 294. 2015. 

28 декабря. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58  

г. Москва «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания» (с изменениями и дополнениями) // Российская газета. № 295. 2015. 29 

декабря. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 

г. Москва «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении 

и растрате» (с изменениями и дополнениями)  // Российская газета. № 280. 2017. 

11 декабря. 

 

Электронные ресурсы 

 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 01.09.2022). 

Государственная автоматизированная система «Правосудие» -  http:// 

www.sudrf.ru (дата обращения: 01.09.2022). 

Официальный сайт ФСИН России - https://fsin.gov.ru/?rubric=283 (дата 

обращения 12.09.2022). 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации: официальное издание: - 

https://www.vsrf.ru/documents/newsletters/?year=2021(дата обращения: 01.09.2022). 

Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации: официальное 

издание - https://to50.minjust.gov.ru/press/printing/bulletin (дата обращения: 

01.09.2022). 

Собрание законодательства Российской федерации: официальное издание - 

http://www.szrf.ru/szrf/index.phtml?md=0 (дата обращения: 01.09.2022). 

Электронно-библиотечная система «Юрайт» – URL: http://urait.ru (дата 

обращения 12.09.2022). – Режим доступа: для авторизованных пользователей. – 

Текст: электронный. 

Электронная информационно-образовательная среда института. – 

Официальный сайт СЮИ ФСИН России. – URL:  http://sui.fsin.su/elektronnaya-

informatsionno-obrazovatelnaya-sreda-instituta/ (дата обращения 12.09.2022). – Текст: 

электронный. 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 12.09.2022). 

Государственная автоматизированная система «Правосудие» - http:// 

www.sudrf.ru(дата обращения: 01.09.2022). 

http://www.sudrf.ru/
https://to50.minjust.gov.ru/press/printing/bulletin
http://www.szrf.ru/szrf/index.phtml?md=0
http://urait.ru/
http://sui.fsin.su/elektronnaya-informatsionno-obrazovatelnaya-sreda-instituta/
http://sui.fsin.su/elektronnaya-informatsionno-obrazovatelnaya-sreda-instituta/
http://www.sudrf.ru/
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Справочная правовая система «Консультант Плюс» - http:// 

www.consultant.ru. (дата обращения: 01.09.2022). 

2Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/ (дата обращения: 

01.09.2022). 

 

4.1.4. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 

 

Обучающийся должен самостоятельно изучить или обновить полученные 

ранее знания, умения, навыки, характеризующие практическую и теоретическую 

подготовленность по темам, содержание которых составляет предмет 

государственного экзамена и соответствует требованиям к видам 

профессиональной деятельности, решению профессиональных задач и освоению 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать 

с ознакомления с перечнем вопросов по дисциплинам. Следует ознакомиться 

с содержанием каждой темы, используя базовые учебники, выписать определения 

юридических понятий и разобрать каждый тип практического задания. 

Для приобретения глубоких и всесторонних знаний следует изучить 

дополнительную литературу.  

При подготовке к государственному экзамену желательно составлять 

конспекты, иллюстрируя отдельные прорабатываемые вопросы. Материал должен 

конспектироваться кратко, четко, конкретно в рамках обозначенной темы. 

В процессе подготовки ответов на вопросы необходимо отмечать изменения, 

которые произошли в текущем законодательстве, увязывать теоретические 

проблемы с практикой сегодняшнего дня. 

Для оказания помощи обучающимся в подготовке к государственному 

экзамену и в углубленном изучении тем и разделов программ кафедры проводят 

обзорные лекции, индивидуальные и групповые консультации, задачей которых 

является не только систематизация знаний, но и ознакомление выпускников с 

текущими изменениями в законодательстве Российской Федерации, а также с 

правоприменительной практикой. Кроме того содержание каждой темы соде6ржит 

описание тех проблемных моментов на которые стоит обратить внимание при 

подготовке по данной дисциплине и поможет в дальнейшем правильно ответить на 

вопросы в билете. 

Рекомендации для обучающих по решению практических заданий 

содержатся в Приложении 9. 

 

https://elibrary.ru/
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5. Выпускная квалификационная работа (ВКР) 

 

5.1. Общая характеристика ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской 

диссертации. Магистерская диссертация представляет собой самостоятельное 

логически завершенное исследование преимущественно аналитического характера 

в области профессиональной деятельности. 

Магистерская диссертация представляет собой самостоятельное логически 

завершенное исследование, позволяющее решать практические задачи, 

вытекающие из системного анализа выбранной для исследования темы в области 

профессиональной деятельности. 

Целью выполнения магистерской диссертации является систематизация, 

закрепление и расширение теоретических знаний по направлению подготовки 

и применение этих знаний при решении задач научно-исследовательского 

и прикладного характера; развитие навыков ведения самостоятельной в решении 

конкретных проблем и вопросов правового обеспечения уголовных и уголовно-

исполнительных правоотношений. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

теоретическое обоснование актуальности и значимости исследуемой 

проблемы;  

раскрытие сущности юридических категорий, явлений и проблем по 

избранной теме;  

анализ и обобщение собранного фактического материала (в том числе 

полученного в период производственной практики) на основе использования 

накопленных навыков аналитической работы. 

Достижение указанных цели и задач возможно путем проверки 

сформированности индикаторов достижения следующих компетенций:  

 
Код  

и наименование компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

УК-1. Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.3. Критически оценивает надежность 

источников информации, работает 

с противоречивой (конкурирующей) 

информацией из разных источников. 

УК-1.4. Разрабатывает и содержательно 

аргументирует стратегию решения 

проблемной ситуации, на основе 

системного и междисциплинарных 

подходов к правовым явлениям. 

УК-2. Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

УК-2.1. Разрабатывает концепцию проекта 

(исследования) в рамках обозначенной 

проблемы: формулирует цель, задачи, 

обосновывает актуальность, значимость, 

ожидаемые результаты и возможные сферы 

их применения. 

УК-2.2. Осуществляет мониторинг хода 

реализации проекта (исследования), вносит 
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дополнительные изменения 

(при необходимости) в план и предлагает 

возможные пути (алгоритмы) внедрения  

в практику результатов проекта. 

УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Применяет современные  

коммуникативные технологии 

для установления и развития 

профессиональных контактов 

в соответствии с потребностями совместной 

деятельности, включая обмен информацией 

и выработку единой стратегии 

взаимодействия. 

УК-4.2. Составляет, переводит 

и редактирует различные академические 

тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи 

и т.д.), в том числе на иностранном языке. 

УК-4.3. Представляет результаты 

академической и профессиональной 

деятельности на различных публичных 

мероприятиях, включая международные, 

выбирая наиболее подходящий формат 

УК-6. Способен определять 

и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

УК-6.1. Определяет приоритеты 

профессионального развития способы 

совершенствования собственной 

деятельности на основе самооценки 

по выбранным критериям. 

УК-6.2. Выстраивает гибкую 

профессиональную траекторию, используя 

инструменты непрерывного образования, 

с учетом накопленного опыта 

профессиональной деятельности 

и динамично изменяющихся требований 

рынка труда 

ОПК-1. Способен анализировать 

нестандартные ситуации 

правоприменительной практики и 

предлагать оптимальные варианты их 

решения 

ОПК-1.2. Вырабатывает оптимальную 

стратегию решений проблемных ситуаций 

и действий по нейтрализации негативных 

последствий. 

ОПК-2. Способен самостоятельно готовить 

экспертные юридические заключения 

и проводить экспертизу нормативных 

(индивидуальных) правовых актов 

ОПК-2.1. Анализирует структуру 

и содержание нормативных 

(индивидуальных) правовых актов. 

ОПК-2.2. Осуществляет проверку уровня 

соответствия нормативных 

(индивидуальных) правовых актов 

законодательным нормам. 

ОПК-5. Способен самостоятельно 

составлять юридические документы и 

разрабатывать проекты нормативных 

(индивидуальных) правовых актов 

ОПК-5.1. Анализирует нормативную 

правовую базу, регламентирующую 

подготовку юридических документов 

и проектов нормативных (индивидуальных) 

правовых актов 

ОПК-5.2. Определяет структуру 

и формулирует содержание юридических 
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документов, включая нормативные 

(индивидуальные) правовые акты. 

ОПК-7. Способен применять 

информационные технологии и 

использовать правовые базы данных для 

решения задач профессиональной 

деятельности с учетом требований 

информационной безопасности 

ОПК-7.1. Использует информационные 

технологии  и правовые базы данных 

для решения задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-7.2. Применяет методы, способы 

и мероприятия по обеспечению 

информационной безопасности 

в профессиональной деятельности. 

ПК-5. Способен квалифицированно 

проводить научные исследования  

по актуальным вопросам уголовного, 

уголовно-исполнительного права и 

криминологии 

ПК-5.1. Проводит научные исследования с 

использованием научных методов по 

актуальным вопросам уголовного, 

уголовно-исполнительного права и 

криминологии 

ПК-5.2. Готовит научные публикации  

по результатам научных исследований  

по актуальным вопросам уголовного, 

уголовно-исполнительного права  

и криминологии 

 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена 

на решение профессиональных задач в юридической деятельности  

в соответствии с магистерской программой. 

Магистерская диссертация призвана раскрыть научный потенциал 

обучающегося, показать его способности в организации и проведении 

самостоятельного исследования, использовании современных методов  

и подходов при решении проблем в исследуемой области, выявлении результатов 

проведенного исследования, их аргументации и разработке обоснованных 

рекомендаций и предложений.  

Магистерская диссертация как работа научного содержания должна иметь 

внутреннее единство и отображать ход и результаты разработки выбранной темы. 

Магистерская диссертация, с одной стороны, имеет обобщающий характер, 

поскольку является своеобразным итогом подготовки магистра. С другой стороны - 

это самостоятельное оригинальное научное исследование. 

К защите выпускной квалификационной работы допускается выпускник, 

сдавший успешно государственный экзамен. 

 

5.2. Требования к ВКР 

 

Магистерская диссертация должна: 

демонстрировать уровень научной квалификации магистранта и его умение 

самостоятельно вести научный поиск и решать конкретные научные задачи; 

иметь практическую направленность в соответствии с выбранной 

магистерской программой; 

носить творческий характер с использованием общетеоретических 

положений, актуальных статистических данных, базироваться  

на действующих нормативных правовых актах; 
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отвечать требованиям логичного и чёткого изложения материала, 

доказательности и достоверности фактов, последовательного изложения 

информации, внутреннего единства и согласованности правового материала; 

отражать умение обучающегося пользоваться рациональными приёмами 

поиска, отбора, обработки и систематизации информации, способности работать с 

нормативно-правовыми актами; 

содержать собственные суждения автора по проблемным вопросам темы, 

выводы и наблюдения, обладающие научной и практической ценностью; 

быть оформленной в соответствии с установленными требованиями. 

Вместе с тем единые требования к работе не исключают, а предполагают 

оригинальность постановки и решения конкретных вопросов при разработке 

каждой темы. Это является одним из основных критериев оценки качества 

магистерской диссертации. 

Магистерская диссертация – это самостоятельное и логически завершенное 

исследование, являющееся итогом научно-исследовательской работы 

обучающегося и демонстрирующая уровень овладения выпускником 

необходимыми теоретическими знаниями, практическими умениями  

и навыками, позволяющими ему самостоятельно решать профессиональные задачи 

по профилю «Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право»; 

овладение методами научного исследования соответствующих профилю 

магистерской программы и предполагающая отсутствие неправомочных 

заимствований. Степень самостоятельности текста выпускной квалификационной 

работы, которая, должна составлять не менее 75% (оригинальность текста не менее 

40%). 

 

5.2.1. Требования к структуре ВКР 

 

Магистерская диссертация должна иметь строго определенную структуру, 

соблюдение которой обязательно по любой теме. Объем магистерской диссертации 

должен быть не менее 70 и не более 120 страниц. 

При оформлении и систематизации собранных материалов следует исходить 

из того, что основными элементами магистерской диссертации являются: 

титульный лист; 

оглавление; 

введение; 

главы и параграфы основной части; 

заключение; 

библиографический список; 

приложения. 

Обучающийся обязан четко выдерживать установленные требования 

к структуре магистерской диссертации, выделяя в тексте все названные ее 

составные элементы.  

Титульный лист является первой страницей магистерской диссертации 

и оформляется по строго определенным правилам (Приложение 3). 

После титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся 

названия всех структурных частей работы и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки  

в тексте (Приложение 8). 
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Введение магистерской диссертации отражает общую характеристику работы 

и имеет собственную структуру, которая включает в себя следующие обязательные 

элементы: актуальность темы исследования; объект и предмет исследования; цели 

и задачи; методы исследования; теоретическая и практическая значимость 

исследования; степень научной разработанности темы; структура работы. 

(Приложение 8). 

Введение – основная часть магистерской диссертации, так как читается 

первой и по ней составляется общее впечатление о работе в целом. Как правило, 

в ходе работы над магистерской диссертации введение несколько раз 

переписывается с той целью, чтобы прийти к более четким формулировкам, 

отражающим суть исследования. Примерный объем введения 3–5 страницы.  

Во введении отражаются: актуальность темы; указываются объект и предмет 

исследования; формулируются цель и задачи работы; хронологические и 

территориальные рамки (при необходимости); характеризуются методы 

проведенного исследования; теоретическая и практическая значимость 

исследования; степень ее научной разработанности; структура работы. 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы характеризует ее 

современность, жизненность, важность, значимость для настоящего времени. 

Обосновывая актуальность избранной темы, магистранта должен четко определить 

ее место среди проблем современной юридической науки, а также выявить ее 

перспективы, возможности дальнейшего совершенствования (необходимость 

восполнения или обновления правовой базы по выбранной теме в отражении 

практики действующего законодательства со ссылками на специальную 

литературу, зарубежный и отечественный опыт и пр.).  

Говоря об актуальности научного исследования, рекомендуем подчеркнуть, 

что определенные составляющие данной темы изучены не в полной мере, 

и исследование направлено на преодоление данного пробела, в результате которого 

будут решены такие-то задачи. Актуальность темы также определяется  

соответствием этих задач задачам науки и практики сегодняшнего дня. 

Обоснование может начинаться с фраз: «Актуальность данной темы 

обусловлена тем, что …», «Актуальность магистерской диссертации 

заключается (или проявляется) в следующем …» или «Тема исследования 

актуальна, поскольку….». В тексте обоснования могут содержаться слова: 

«Вопросы, касающиеся (того-то) и (того-то), являются очень актуальными» 

и пр. 

Вслед за обоснованием актуальности темы исследования определяется его 

объект и предмет.  

И объект, и предмет – это то, на что направлено внимание субъекта, то есть 

исследователя – магистранта. Объект и предмет в научном исследовании 

соотносятся как общее и частное: предмет – это то, что находится в рамках 

объекта, и в большей части предмет определяет тему исследования. Объект же 

порождает проблемную ситуацию (совокупность отношений); и в ней выделяется 

та часть, которая служит предметом исследования, именно на него должно быть 

направлено основное внимание исследователя.  

Из предмета исследования вытекают цель и задачи, разрешаемые в процессе 

осуществления исследования. Цель должна отражать тот основной результат, 

который намеревается получить автор по окончании осуществленного 

исследования. Иными словами, сформулированная цель должна предельно четко и 
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лаконично содержать ответ на вопрос: «Зачем, для чего автор осуществил научное 

исследование?». Цель конкретизируется и уточняется в задачах исследования. 

Как правило, задачи формулируются в соответствии с названием параграфов 

выпускной квалификационной работы. Задачи могут быть связаны с выявлением, 

уточнением, углублением сущности, структуры изучаемого объекта, с анализом 

состояния и динамики развития предмета исследования, динамики, с выявлением 

путей и средств повышения эффективности совершенствования исследуемого 

явления и проч. 

Непременным требованием к каждому исследованию является логическое 

соответствие наименования темы исследования, объекта, предмета, целей и задач 

его структуре. Цель работы должна строго соответствовать проблеме 

исследования. Нарушение такой логики делает работу хаотичной, не позволяющей 

видеть полноту решения поставленных задач.  

Методы исследования служат инструментом в поиске и обработке 

фактического материала, являясь необходимым условием достижения 

поставленной в работе цели. 

Теоретическая значимость исследования заключается в результатах 

осуществленного исследования, выражается в кратко и чётко сформулированных 

авторских выводах по результатам осуществленного исследования. 

Предполагается, что каждый параграф магистерской диссертации должен 

содержать не менее одного самостоятельно сформулированного автором вывода. 

Практическая значимость заключается в возможности практической 

реализации полученных при проведении научного исследования результатов, 

использования их в образовательном процессе и проч. 

Апробация результатов проведения научного исследования включает 

указание на участие обучающегося в научных мероприятиях по профилю 

исследования, публикации статей в научных изданиях и проч. 

Структура магистерской диссертации отражает перечень ее структурных 

элементов и их обоснование: введение, главы, объединяющие в себе определенное 

количество параграфов, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Содержание глав магистерской диссертации и их структура(деление 

на параграфы) зависит от темы и анализируемого материала, но структура каждой 

главы должна завершаться авторскими выводами, представляющими собой краткое 

резюме по параграфу.  

Основная часть магистерской диссертации неизбежно делится на главы 

и параграфы в соответствии с логической структурой изложения.  

В магистерской диссертации, как правило, должно быть три главы. Каждая глава 

должна состоять не менее чем из двух параграфов.  

Деление работы на главы и параграфы должно служить логике раскрытия 

темы. Поэтому, с одной стороны, не следует вводить в план структурные единицы, 

содержательно выходящие за рамки темы или связанные с ней лишь косвенно, 

а с другой стороны, пункты плана должны структурно полностью раскрывать тему.  

Главы магистерской диссертации - это основные структурные единицы 

текста. Название каждой из них нужно сформулировать так, чтобы оно не 

оказалось шире темы по объему содержания и равновелико ей, так как глава 

представляет собой только один из аспектов темы и название должно отражать 

эту подчиненность. 
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После составления плана можно приступать к черновому написанию текста. 

В первой главе на основе изучения имеющейся отечественной 

и переведённой на русский язык зарубежной научной и специальной литературы по 

исследуемой проблеме, а также нормативных материалов рекомендуется 

рассмотреть краткую историю, родоначальников теории, принятые понятия 

и классификации, степень проработанности проблемы за рубежом и в России, 

проанализировать конкретный материал по избранной теме, собранный во время 

работы над магистерской диссертацией, дать всестороннюю характеристику 

объекта исследования, сформулировать конкретные практические рекомендации и 

предложения по совершенствованию исследуемых юридических явлений и 

процессов. Описание объекта исследования должно быть дано четко. 

Рекомендуется критически проанализировать функционирование аналогов объекта 

исследования, как в российской практике, так и за рубежом. Раздел должен 

содержать рассмотрение и оценку различных теоретических концепций, взглядов, 

методических подходов по решению рассматриваемой проблемы. Анализируя 

существующий понятийный аппарат в исследуемой области, автор представляет 

свою трактовку определенных понятий (авторское определение) или дает их 

критическую оценку.  

При освещении исследуемой проблемы не допускается использование 

содержания учебников, учебных пособий, монографий и т.п., интернет-ресурсов 

без соответствующих ссылок на источник.  

Стиль изложения должен быть литературным и научным, недопустимо 

использование без особой необходимости (например, при цитировании) 

разговорных выражений, подмены профессиональных терминов их бытовыми 

аналогами. При описании тех или иных процессов, явлений не стоит прибегать 

к приемам художественной речи, злоупотреблять метафорами. Научный стиль 

изложения предполагает точность, ясность и краткость.  

Как правило, при выполнении научных исследований повествование ведется 

от первого лица множественного числа («Мы полагаем», «По нашему мнению») 

или от имени третьего лица («Автор считает необходимым», «По мнению автора»).  

Вторая и следующая главы содержат описание и результаты 

самостоятельного эмпирического исследования. Во всех случаях, когда в работе 

излагаются литературные источники, необходимо давать критический анализ 

взглядов ученых и практиков, отражать позицию автора работы, подкрепляя 

её соответствующими аргументами. Нельзя сводить работу к перечислению точек 

зрения различных авторов, ограничиваясь утверждением о согласии 

или несогласии с тем или иным автором. Полемика с отдельными авторами должна 

быть основана на сопоставлении доводов, анализе законодательства и практики его 

применения, обобщении. В необходимых случаях приводятся статистические 

данные, материалы анкетирования, интервью, примеры из практики деятельности 

конкретных учреждений. При изложении тех или иных взглядов, высказанных в 

научной литературе, а также при цитировании необходимо делать ссылки 

на первоисточник. 

В заключение магистерской диссертации обучающийся должен дать краткий 

обзор основных аналитических выводов проведенного исследования и описание 

полученных в ходе него результатов. Кроме этого, в заключении автор должен 

проанализировать, насколько ему удалось реализовать в основном тексте работы 
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цель и задачи, сформулированные им во введении. Также в заключении автор 

должен показать перспективные направления дальнейшей разработки своей темы. 

В заключении должны быть представлены: 

общие выводы по результатам работы; 

оценка достоверности полученных результатов и сравнение с аналогичными 

результатами отечественных и зарубежных исследований; 

предложения по использованию результатов работы, возможности 

внедрения разработанных предложений в практике; 

предложения по совершенствованию нормативных правовых актов 

и правоприменительной практики по теме исследования. 

Заключение включает в себя обобщения, выводы и, самое главное, 

конкретные предложения и рекомендации. В целом представленные в заключении 

выводы и результаты исследования должны последовательно отражать решение 

всех задач, поставленных автором в начале работы (во введении), что позволит 

оценить законченность и полноту проведенного исследования.  

Следует отметить, что хорошо написанные введение и заключение дают 

чёткое представление о качестве проведенного исследования, круге 

рассматриваемых вопросов, методах и результатах исследования. 

После заключения размещается систематизированный список 

использованных источников. Каждый включенный в список источник должен 

иметь отражение в основном тексте (сносках) магистерской диссертации. 

Не допускается включение в библиографический список тех источников, 

на которые нет ссылок в тексте магистерской диссертации, поскольку они 

фактически не были использованы. 

В библиографии должны быть указаны источники, имеющие 

непосредственное отношение к теме работы. Как правило, библиографический 

список включает в себя не менее 50–60 источников, из которых не менее половины 

составляет научная и учебная литература. 

Библиографический список структурно состоит из следующих разделов: 

нормативные правовые акты; 

научные, учебные, справочные издания; 

материалы периодической печати; 

диссертации и авторефераты; 

материалы юридической практики; 

электронные ресурсы; 

литература на иностранном языке. 

В разделе «Нормативные правовые акты» источники группируются 

и располагаются в следующем порядке: 

Конституция Российской Федерации; 

международные договоры; 

федеральные конституционные законы; 

федеральные законы; 

законы; 

акты Президента Российской Федерации; 

акты Правительства Российской Федерации; 

законы субъектов Федерации; 

нормативные правовые акты местного самоуправления; 

ведомственные нормативные правовые акты. 
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Раздел «Научные, учебные, справочные издания» включает следующие виды 

источников: книги, брошюры, монографии, пособия, справочники и т. п. 

Научные издания: 

Монография – научное или научно-популярное издание, содержащее полное 

и всестороннее исследование одной проблемы или темы и принадлежащее одному 

или нескольким авторам. 

Обзорное издание (аналитический обзор) – информационное издание, 

содержащее один или несколько обзоров, включающих результаты анализа или 

обобщения представленных в источниках сведений. 

Тезисы докладов/сообщений научной конференции (съезда, симпозиума) –

научный непериодический сборник, содержащий опубликованные до начала 

конференции материалы предварительного характера (аннотации, рефераты 

докладов и (или) сообщений). 

Материалы конференции (съезда, симпозиума) – непериодический сборник, 

содержащий итоги конференции в виде докладов, рекомендаций, решений. 

Учебные издания: 

Учебник – учебное издание, содержащее систематическое изложение 

учебной дисциплины, ее раздела, части, соответствующее учебной программе, и 

официально утвержденное в качестве данного вида издания. 

Учебное пособие – учебное издание, дополняющее или заменяющее 

частично или полностью учебник, официально утвержденное в качестве данного 

вида издания. 

Учебно-методическое пособие (методические рекомендации) – учебное 

издание, содержащее материалы по методике преподавания, изучения учебной 

дисциплины, ее раздела, части или воспитания. 

Практическое пособие – производственно-практическое издание, 

предназначенное для овладения знаниями и навыками при выполнении работы. 

Практикум – учебное издание, содержащее практические задания и 

упражнения, способствующие усвоению пройденного. 

Справочные издания: 

Справочник – справочное издание, носящее прикладной, практический 

характер, имеющее систематическую структуру или построенное по алфавиту 

заглавий статей. 

Энциклопедия – справочное издание, содержащее в обобщенном виде 

основные сведения по одной или всем отраслям знаний и практической 

деятельности, изложенные в виде статей, расположенных в алфавитном или 

систематическом порядке. 

Энциклопедический словарь – энциклопедия, содержащая краткие статьи, 

расположенные в алфавитном порядке. 

Толковый словарь – языковой словарь, разъясняющий значение слов какого-

либо языка, дающий их грамматическую и стилистическую характеристики, 

примеры употребления и другие сведения. 

Раздел «Материалы периодической печати» содержит статьи из газет и 

периодических журналов, в т.ч. научных, сборников научных трудов и бюллетеней. 

Материалы периодической печати – периодическое сериальное издание, 

выходящее через определенные промежутки времени, как правило, с постоянным 

для каждого года числом номеров (выпусков), не повторяющимися по содержанию, 
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однотипно оформленными, нумерованными и (или) датированными выпусками, 

имеющими одинаковое заглавие. 

Материалы периодической печати могут быть ежедневными, 

еженедельными, ежемесячными, ежеквартальными, ежегодными. 

Газета – периодическое газетное издание, выходящее через 

непродолжительные интервалы времени, содержащее официальные материалы, 

оперативную информацию и статьи по актуальным общественно-политическим, 

научным, производственным и другим вопросам, а также литературные 

произведения и рекламу. 

Журнал – периодическое журнальное издание, имеющее постоянную 

рубрикацию и содержащее статьи или рефераты по различным вопросам и 

литературно-художественные произведения. 

Научный журнал (научно-теоретический, научно-практический и научно-

методический) – журнал, содержащий статьи и материалы о теоретических 

исследованиях, а также статьи и материалы прикладного характера, 

предназначенные научным работникам. 

Сборник научных трудов – сборник, содержащий исследовательские 

материалы научных учреждений, учебных заведений или обществ. 

Бюллетень – периодическое или продолжающееся издание, выпускаемое 

оперативно, содержащее краткие официальные материалы по вопросам, входящим 

в круг ведения выпускающей его организации. 

Альманах – сборник, содержащий литературно-художественные и (или) 

научно-популярные произведения, объединенные по определенному признаку. 

Тезисы докладов/сообщений научной конференции (съезда, симпозиума, 

круглого стола) и материалы конференции (съезда, симпозиума, круглого стола)  

являются непериодическими изданиями.  

Научные работы, книги, учебники, учебные пособия, статьи, рецензии и т.д. 

в библиографическом списке располагаются в алфавитном порядке (по фамилии 

автора или авторов либо по названию), с указанием полных выходных данных. 

Если в работе были использованы диссертационные исследования и 

авторефераты, то они помещаются отдельным разделом после раздела «Материалы 

периодической печати». 

Раздел «Диссертации и авторефераты» состоит из диссертаций и 

авторефератов на соискание ученых степеней кандидата, доктора наук. 

Диссертация – квалификационная работа на присуждение академической 

или ученой степени и квалификации (степени) магистра. 

Автореферат диссертации – научное издание в виде брошюры, содержащее 

составленный автором реферат проведенного им исследования, представляемого на 

соискание ученой степени. 

Раздел «Материалы юридической практики» состоит из следующих групп 

источников: 

постановления Конституционного суда Российской Федерации; 

постановления Пленумов Верховного суда Российской Федерации (Высшего 

арбитражного суда Российской Федерации); 

информационные письма Верховного суда Российской Федерации (Высшего 

арбитражного суда Российской Федерации); 

решения Верховного суда Российской Федерации (Высшего 

арбитражного суда Российской Федерации) по конкретным делам; 
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решения нижестоящих судебных инстанций; 

материалы преддипломной практики. 

Планы, отчеты, акты, обзоры, справки, заключения, рапорты, предписания, 

доверенности, записки (служебные, докладные), информационные письма, не 

входящие в перечень материалов преддипломной практики, помещаются в раздел 

«Материалы юридической практики». 

Раздел «Электронные ресурсы»  

Электронные ресурсы – это электронные данные (информацию в виде чисел, 

букв, символов или их комбинаций), электронные программы (наборы операторов 

или подпрограмм, обеспечивающих выполнение определенных задач, включая 

обработку данных) или сочетание этих видов в одном ресурсе. 

В зависимости от режима доступа электронные ресурсы делят на ресурсы 

локального доступа (с информацией, зафиксированной на отдельном физическом 

носителе, который должен быть помещен пользователем в компьютер) и 

удаленного доступа (с информацией на винчестере либо других запоминающих 

устройствах или размещенной в информационных сетях, например в Интернете). 

Нумерация источников в библиографическом списке должна быть сквозной. 

(Приложение 8). 

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные 

с выполненной магистерской диссертации, которые по каким-либо причинам 

не могут быть включены в основную часть. Приложения включают проекты 

нормативных правовых актов, статистические и социологические анализы 

и обзоры, подготовленные автором, схемы, таблицы и т.д. 

На каждое приложение к магистерской диссертации делается ссылка 

(сноска) на соответствующий материал (копию документа, справку, протокол 

и т.д.) (Приложения 1,2,3 к образцу оформления приложений к ВКР). 

 

5.2.2. Требования к оформлению ВКР 

 

Общие правила оформления текста 

Оформление материалов магистерской диссертации должно осуществляться 

в соответствии с нижеприведенными стандартами оформления диссертационных 

работ. Магистерские диссертации, содержащие сведения ограниченного 

пользования, оформляются в соответствии с требованиями режима секретности. 

Текстовая часть магистерской диссертации должна быть представлена 

в распечатанном варианте на одной стороне стандартного листа белой односортной 

бумаги (формат А4) и соответствовать следующим параметрам: 

Действующие стандарты: 

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД «Общие требования к текстовым документам»; 

ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура 

и правила оформления» (в ред. поправки ИУС-5-2002); 

ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления». 

 

Параметры 

Формат текста – WordforWindows – 95\98\XP\Windows 7, 8, Vista. 

Формат шрифта – тип «TimesNewRoman», размер (кегль) – 14, межстрочный 

интервал – 1,5. 
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Формат страницы – размер бумаги – А 4 (21,0 х 29,7 см), подчеркивания не 

допускаются. 

Поля – левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее – 2, нижнее – 2. 

Абзацный отступ – 1,25 см. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Номера страниц – располагаются сверху, по центру. Номер на первой 

странице не ставится. 

Объем работы – не менее 70 и не более 120 машинописных страниц. 

Использование иных параметров при оформлении работы, считается 

существенным недостатком ее оформления. 

Текст печатается строго в последовательном порядке. Не допускаются 

разного рода текстовые вставки и дополнения, помещаемые на отдельных 

страницах или обратной стороне листа, наличие таких ошибок считается 

существенным недостатком. В тексте не допускаются необоснованные пропуски, 

произвольные сокращения слов. Применяются только общепринятые сокращения и 

общеупотребляемые в юридической литературе термины в сокращенном виде. 

В тексте термин один раз полностью расшифровывается, например: Уголовный 

кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ), и в дальнейшем термин пишется 

сокращенно – УК РФ. 

Введение, каждую главу, заключение, библиографический список, 

приложения следует начинать с новой страницы по ширине. 

Выпускная квалификационная работа должна быть переплетена книжным 

переплетом. Запрещается скреплять выпускную квалификационную работу 

кольцами, пружинами, пластиковой лентой, скоросшивателем, степлером. 

 

Требования к заголовкам. В тексте названия глав набираются прописными 

(заглавными) буквами, названия параграфов – строчными буквами. Расстояние 

между заголовком и последующим текстом равно одному полуторному интервалу, 

а между последней строчкой текста и расположенным ниже заголовком в рамках 

одной главы – двум полуторным интервалам. Каждая глава начинается с новой 

страницы. Заголовки не подчеркиваются, слова в них не переносятся, точка в конце 

не ставится. 

Главы и параграфы нумеруются арабскими цифрами. 

 

Нумерация страниц является сквозной, осуществляется арабскими цифрами, 

начиная с титульного листа. На титульном листе номер страницы  

не ставится, но в общую нумерацию страниц включается. Номер страницы 

проставляется сверху в середине листа без точки в конце. В приложениях может 

быть своя нумерация, если это связано с использованием уже готовых документов. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах основного текста, 

включаются в общую нумерацию. 

 

Требования к оглавлению. Оглавление в магистерской диссертации 

выполняется в автоматическом формате. Названия в оглавлении и тексте должны 

совпадать. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации располагаются друг под 

другом. Все заголовки начинают с заглавной буквы без точки на конце. Названия 

глав – заглавными буквами без точки на конце; названия параграфов – прописными 

буквами с большой буквы без точки на конце. 
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Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием  

с соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления. 

Оформление цитат 

Цитата – дословное приведение выдержки из какого-либо произведения – 

выделяется кавычками и снабжается сноской на источник. Разрешается 

цитирование только логически законченного фрагмента текста,  

т.е. цитирования с полнотой, которая бы гарантировала неизменность передачи 

смысла в источнике и цитате.  

Цитирование возможно лишь по первоисточникам, при цитировании  

по работам других авторов должно быть указано «цит. по …». Если цитата 

полностью воспроизводит предложение цитируемого текста, она начинается  

с прописной буквы. Цитата начинается со строчной буквы, когда она органично 

входит в состав предложения, независимо от того, как она начиналась  

в источнике, например: А.С. Комаров писал, что «в гражданском праве ряда стран 

понятие договора …».  

Если в цитату берется часть текста, т.е. не с начала фразы, и (или)  

с пропусками внутри цитируемой части источника, то место пропуска обозначается 

отточиями (тремя точками). При цитировании допустимо приводить современную 

орфографию и пунктуацию, опускать слова, обозначая пропуск многоточием, если 

мысль автора при этом не искажается.  

При указании фамилии конкретного автора в тексте работы, обязательным 

условием является указание на него же в сноске работы, в противном случае это 

приравнивается к некорректному заимствованию текста (плагиату). 

Недословное приведение выдержки из какого-либо произведения  

не выделяется кавычками, но обязательно снабжается ссылкой на источник. 

В тексте работы при упоминании какого-либо автора указываются сначала 

его инициалы, затем фамилия. Например: по мнению Л.Л. Кругликова; 

как подчеркивает И.Я. Козаченко, и т.д. В постраничной ссылке (сноске), наоборот, 

сначала указывается фамилия, затем инициалы автора. 

В использовании цитат необходимо соблюдать меру. Нагромождение цитат 

свидетельствует о неспособности автора выпускной квалификационной работы 

излагать мысли своими словами. 

 

Оформление библиографических ссылок (сносок) 

Оформление библиографических ссылок (в том числе на электронные 

ресурсы) регламентируется ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 «Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления». Библиографические ссылки – это 

сведения об источниках цитат, цифр и т.п., связанные условными обозначениями с 

конкретными местами основного текста. 

В магистерской диссертации необходимо использовать подстрочные 

библиографические ссылки. Ссылки от основного текста отделяются чертой. В 

качестве знака ссылки применяются арабские цифры. 

Нумерация ссылок сквозная. Для оформления подстрочных ссылок следует 

выбрать функции: «Меню – Вставка – Ссылка – Сноска» и вставить ее в 

необходимом месте. Размер шрифта сносок – 12 пт., междустрочный интервал – 

одинарный. Абзацный отступ – 1,25 см. 
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Правила цитирования нормативно-правовых актов и оформления 

ссылок на них 

 

При первом упоминании об акте (кроме Конституции РФ) следует в тексте 

или сноске указать его полное наименование, кем и когда принят; в сноске 

обязательно дать источник. 

Например (в тексте): В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 

2018 г. № 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской 

Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации 

"Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы"»1. 

 (в сноске): Российская газета. – 2018. – 25 июля. 

При повторном и последующем упоминании этого источника:  

В соответствии с Федеральным законом о службе в УИС или 

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ. 

Однако обязательно следует назвать статью или пункты нормативного акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

При повторном и последующем упоминании нормативно-правового акта 

сноску на него можно не указывать. 

В случае использования нормативно-правового акта, имеющего изменения и 

дополнения от изначальной редакции в тексте работы в скобках указывается 

последняя редакция данного документа. В сноске аналогично указывается 

источник нормативно-правового акта, в т. ч. источник, в котором отражена 

последняя редакции документа.  

 

Например (в тексте):  

Концепцией развития УИС РФ до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 года № 1772-р (в ред. от 

23 сентября 2015 г. № 1877-р), предусмотрено дальнейшее обеспечение гласности в 

деятельности УИС….1. 

 

(в сноске): 

Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 43. – Ст. 5544 (Собрание 

законодательства РФ. – 2015. – № 40. – Ст. 5581). 

 

Не допускается использование в работе ссылок (сносок) на нормативно-

правовые акты, а также акты локального характера, имеющих гриф ограниченного 

доступа («для служебного пользования», «секретно», «совершенно секретно», 

«особой важности»), если данная выпускная квалификационная работа не имеет 

соответствующего грифа секретности . 

По согласованию с научным руководителем допускается формирование 

ссылок (сносок) в упрощенном в отличии от библиографического списка варианте. 

При этом в обязательном порядке указывается автор, название материала, 

источник, место (населенный пункт и организация), год и диапазон страниц 

(страница, страницы). 

 

Например (в сноске): 

1. Ромашов Р. А. Реалистический позитивизм: интегративный тип 
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современного правопонимания // Правоведение. – 2005. – № 1. – С. 7. 

(в библиографическом списке): 

1. Ромашов Р. А. Реалистический позитивизм: интегративный тип 

современного правопонимания / Р.А. Ромашов // Правоведение. – 2005. – № 1. –  

С. 4–12. 

 

(в сноске): 

2. Иванов И.И. Петров П.П. Проект закона о внесении изменений в систему 

мер безопасности в уголовно-исполнительной системе: за и против // Юридическая 

наука и практика: альманах научных трудов Самарского юридического института 

ФСИН России. – Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2015. – 

Вып. 3. – С. 208. 

(в библиографическом списке): 

2. Иванов И.И. Проект закона о внесении изменений в систему мер 

безопасности в уголовно-исполнительной системе: за и против / И.И. Иванов,  

П.П. Петров // Юридическая наука и практика: альманах научных трудов 

Самарского юридического института ФСИН России / гл. ред. А.А. Вотинов. – 

Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2015. – Вып. 3. –  

С. 204–209. 

 

3. Наименование источников и некоторые из принятых сокращений: 

Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации – Ведомости СНД и ВС РФ (сокращение «ВВС» не 

допускается), год, номер, статья; 

Собрание законодательства Российской Федерации – СЗ РФ, год, номер, 

статья; 

Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации – СА 

РФ, год, номер, статья; 

Собрание постановлений Правительства Российской Федерации – СП РФ, 

год, номер, статья; 

Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств Российской 

Федерации – БНА РФ, год, номер, страница. 

 

Правила оформления библиографического описания 

 

Оформление библиографического списка (в том числе на электронные 

ресурсы) регламентируется ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

В работе используется алфавитный принцип формирования 

библиографического списка (кроме раздела «Нормативно-правовые акты» и 

«Материалы юридической практики»).  

Библиографический список должен иметь сквозную порядковую нумерацию 

арабскими цифрами и печататься с абзацного отступа. 

Нормативные правовые акты располагаются в порядке убывания их 

юридической силы. Нормативно-правовые акты, использованные в работе, должны 

быть указаны в действующей редакции, на момент представления магистерской 

диссертации на предварительную защиту. Отсутствие указания на действующую 

редакцию нормативно-правового акта является существенным недостатком. 
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Если при написании работы используется сравнительно-правовой метод 

и анализируются нормативные акты, утратившие силу, то их нужно указывать 

в конце списка нормативных актов с отметкой «утратил силу». 

 

Например: 

Уголовный кодекс РСФСР: закон РСФСР от 27 октября 1960 г. // Ведомости 

ВС РСФСР. – 1960. – № 40. – Ст. 591 (утратил силу). 

 

Например: 

1. Конституция Российской Федерации: текст с изменениями и 

дополнениями на 14.03.2020 № 1-ФКЗ: [принята…… ] // Собрание 

законодательства РФ. – 2020. − № 11. − Ст. 1416. 

2.  Всеобщая декларация прав и свобод человека (принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года) // Российская газета. – 1998. – 10 декабря. 

3. Об Общественной палате Российской Федерации: федеральный закон 

текст с изменениями и дополнениями на 5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ [принят 

Государственной думой  04 апреля 2005 № 32-ФЗ (в ред. от)] // Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 5 декабря 2017 г. 

4. Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: указ Президента 

РФ от 13 октября 2004 г. № 1314 // Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 42. 

– Ст. 4109. 

5. О минимальных нормах питания и материально-бытового обеспечения 

осужденных к лишению свободы, а также о нормах питания и материально-

бытового обеспечения подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 

находящихся в следственных изоляторах Федеральной службы исполнения 

наказаний, в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых 

органов внутренних дел Российской Федерации и пограничных органов 

федеральной службы безопасности, лиц, подвергнутых административному аресту, 

задержанных лиц в территориальных органах: Постановление Правительства РФ 

текст с изменениями и дополнениями на 18 апреля 2018 г. № 471[принят 11 апреля 

2005 г. № 205] // Собрании законодательства РФ. – 2018. – № 17. – Ст. 2511. 

6. Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года: распоряжение Правительства РФ текст с изменениями и 

дополнениями на 23 сентября 2015 г. № 1877-р [принят 14 октября 2010 г. № 1772-

р] // Собрание законодательства РФ. – 2015. – № 40. – Ст. 5581. 

7. Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений: приказ Минюста России текст с изменениями и дополнениями на 28 

декабря 2017 г. № 284 [принят 16 декабря 2016 г. № 295] // Официальный интернет-

портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 17 января 2018 г. 

8. Об утверждении Порядка осуществления контроля за нахождением 

подозреваемых или обвиняемых в месте исполнения меры пресечения в виде 

домашнего ареста и за соблюдением ими наложенных судом запретов и (или) 

ограничений: приказ Минюста России, МВД России, Следственного комитета 

России, ФСБ России и Федеральной службы России по контролю за оборотом 

наркотиков от 11 февраля 2016 г. № 26/67/13/105/56 // Официальный интернет-

портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 25 марта 2016 г. 

9. О Плане мероприятий по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 8 октября 1997 года № 1100 «О реформировании уголовно-
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исполнительной системы Министерства внутренних дел Российской Федерации»: 

распоряжение Минюста России от 20 марта 1998 г. № 36 // Бюллетень Минюста 

России – 1998. – № 3. – С. 21. 

10. О правовом обеспечении деятельности ФСИН России: приказ 

ФСИН России текст с изменениями и дополнениями на 26 декабря 2008 г. № 755 

[принят 18 августа 2005 г. № 718] // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 

– 2009. – № 5. 

11. Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций 

Федеральной службы исполнения наказаний: распоряжение ФСИН России текст с 

изменениями и дополнениями на 05.09.2014 № 178-р [принят 5 сентября 2014 г. 

№ 178-р] (неопубликованный акт) // Доступ из справочно-правовой системы 

«Консультант». 

12. Высочайше утвержденное положение Комитета Министров  

«О предоставлении Министру Внутренних дел утверждать составляемую ежегодно 

табель о деньгах на прокормление арестантов в местах их содержания» // Полное 

собрание Законов Российской Империи. ‒ Собр. 2. – Т. Х (1835). ‒ № 7923 (утратил 

силу). 

13. Об утверждении Исправительно-трудового кодекса РСФСР: закон 

РСФСР от 18 декабря 1970 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1970. –  

№ 51. – Ст. 1220 (утратил силу). 

14. О лишении свободы как о мере наказания и о порядке отбывания 

такового (Временная инструкция): постановление Наркомюста РСФСР от 

23.07.1918 // СУ РСФСР. – 1918. – № 53. – Ст. 598 (утратил силу). 

 

Научная и учебная литература 

 

Однотомные издания  

Книга одного, двух авторов 

Например: 

1. Петражицкий Л. И. Теория государства в связи с теорией нравственности / 

Л.И. Петражицкий. – СПб.: ЛАНЬ, 2000. – 232 с. 

2.    Право в контексте социодинамики культуры: монография / под науч. 

ред.  Р.А. Ромашова. – СПб.: СПбГУП, 2010. – 468 с. 

3. Маликов Б.З. Источники уголовно-исполнительного права: учебное 

пособие / Б. З. Маликов, Ф. В. Грушин. – Самара: Самарский юридический 

институт ФСИН России, 2008. – 80 с. 

 

Многотомные издания 

Документ в целом 

 Например: 

1. Эминов В.Е. Уголовно-исполнительное право России. Особенная часть в 2 

т. Том 2: учебник для академического бакалавриата / В. Е. Эминов, В. Н. Орлов; 

отв. ред. В. Е. Эминов, В. Н. Орлов. – 3-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2016. – 273 с. 

Отдельный том 

Например: 

1. Общая теория юридической ответственности. Антология юридической 

ответственности: в пяти томах / отв. ред. Р. Л. Хачатуров. – Том I. – Самара:  
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Ас Гард, 2012. – 340 с.  

 

Книга трех, четырех и более авторов 

Например: 

1. Маликов Б.З. Изоляция личности – правовая категория и форма 

государственного принуждения: монография / Б. З. Маликов, Р. С. Маковик,  

Н. Р. Бессараб. – Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2007. – 

167 с. 

2. Общая часть нового Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации: итоги и обоснования теоретического моделирования / 

В. И. Селиверстов [и др.]; под ред. В. И. Селиверстова. – М.: ИД Юриспруденция», 

2016. – 328 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических 

процессов и производств (Охрана труда): учеб.пособие для вузов / П. П. Кукин, 

В. Л. Лапин, Н. Л. Пономарев [и др.]. – 4-е изд., перераб. – М.: Высш. шк., 2007. – 

335 с.  

 

Сборник научных трудов 

Например: 

1. Иванов И.И. Проект закона о внесении изменений в систему мер 

безопасности в уголовно-исполнительной системе: за и против / И.И. Иванов,  

П.П. Петров // Юридическая наука и практика: альманах научных трудов 

Самарского юридического института ФСИН России / гл. ред. А.А. Вотинов. – 

Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2015. – Вып. 3. –  

С. 204–209. 

 

Словари 

Например: 

1. Юридический словарь для сотрудников пенитенциарной системы / под 

ред. А. В. Малько, Р. А. Ромашова. – Самара: Самарский юридический институт 

ФСИН России, 2013. – 210 с. 

 

Сборник материалов конференций 

Например: 

1. Иванов И.И. Обеспечение безопасности трудовой деятельности в 

пенитенциарных учреждениях / И.И. Иванов // Уголовно-исполнительная система 

сегодня: взаимодействие науки и практики: материалы научно-практической 

конференции, Кузбасский институт ФСИН России (12–13 ноября 2014 г.). – 

Новокузнецк, 2015. – С. 15 – 18. 

2. Баранов А. П. О возможности структуризации понятия «безопасность 

системы» / А. П. Баранов, В. Р. Григорьев // Проблемы внутренней безопасности 

России в XXI веке: материалы конф. – М.: ЭДАС-ПАК, 2001. – 355 с. 

 

Статья в сборнике (журнале, газете) 

Например: 

1. Ромашов Р. А. Реалистический позитивизм: интегративный тип 

современногоправопонимания / Р.А. Ромашов // Правоведение. – 2005. – № 1. –  

С. 4–12. 
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2. Хачатуров Р. Л. Источники повышенной опасности / Р.Л. Хачатуров // 

Право и государство: теория и практика. – № 3(63). – 2010. – С. 39–45. 

3. Бобыло А. М. Национальная безопасность: эволюция теоретических 

представлений и национальные политические практики США, КНР  

и РФ / А.М. Бобыло, С. К. Песцов // Азиатско-Тихоокеанский регион: экономика, 

политика, право. – 2015. – № 3. – С. 9–22. 

 

Раздел, глава в учебном пособии, учебнике (книге) 

Например: 

1. Борченко В.А. Права осужденных женщин в колониях общего режима / 

В.А. Борченко // Права осужденных к лишению свободы, отбывающих наказание в 

исправительных учреждениях: учебное пособие / Д.Э. Марченко и др. – Самара: 

Самарский юридический институт ФСИН России, 2017. – С. 109–121. 

2. Краснокутский В.А. Осуществление и защита прав / В.А. Краснокутский // 

Римское частное право: Учебник / под ред. И.Б. Новицкого и И.С, Перетерского. – 

М.: Юрист, 2001. – С. 47–86. 

 

Диссертации и авторефераты 

Например: 

1. Вязов А. Л. Принцип справедливости в современном российском праве  

и правоприменении (теоретико-правовое исследование): дис. ... канд. юрид. наук /  

А. Л. Вязов. – М.: Академия управления МВД России, 2001. – 155 c. 

2. Макарова, Н. Н. Организация деятельности уголовно-исполнительной 

системы по социальной и правовой защите персонала: дис. ... канд. юрид. наук /  

Н. Н. Макарова. – Рязань: Академия права и управления ФСИН России, 2006. –  

319 с. 

 

Правила оформления примеров юридической практики 

 

Если при написании работы использованы материалы юридической 

практики (судебной, арбитражной, нотариальной и т.д.), то в составляемом списке 

в первую очередь указываются опубликованные дела, а затем  неопубликованные. 

Например: 

1. По делу о проверке конституционности положения части первой статьи 

130 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 

граждан П.Л. Верещака, В.М. Гладкова, И.В. Голышева и К.П. Данилова: 

Постановление Конституционного Суда РФ от 27 февраля 2003 г. № 1-П // 

Российская газета. – 2003. – 15 марта. 

2. О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о 

преступлениях террористической направленности: постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 // Бюллетень Верховного Суда 

Российской Федерации. – 2012. – № 4. – С. 16-23. 

3. Дело по иску Т.К. Пасхалова к Ленинградскому объединенному 

авиаотряду о выдаче дубликата трудовой книжки с изъятием из нее порочащих его 

записей // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 1993. – № 1. –  

С. 15-21. (опубликованный акт). 

4. Состояние законности и соблюдение прав человека в уголовно-

исполнительной системе. Отчет ФСИН России «УИС-ТО-СЗПЧ» // Основные 
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показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН России 

(январь-декабрь 2017 г.): информационно-аналитический сборник. – Тверь: 

НИИИТ ФСИН России, 2018. – 393 с. (опубликованный акт). 

5. Дело № 2/194 ... из архива Хамовнического межмуниципального суда  

г. Москвы; Дело № 3/056 ... из архива Арбитражного суда г. Москвы 

(неопубликованный акт). 

6. О работе органов технического надзора УИС в 2011 году: 

Информационное письмо ФСИН России от 07.03.2012 № 14-4110-04 

(неопубликованный акт).  

7. Справка о численности осужденных к лишению свободы  

в ФКУ ИК-10 УФСИН России по Самарской области, состоящих на 

профилактическом учете от 13.03.2017 // Материалы преддипломной практики в 

ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Нижегородской области / Макаров В.А. 

(неопубликованный акт). 

 

Если при написании магистерской диссертации используются служебные 

документы, не входящие в материалы производственной практики обучающегося, 

они указываются в конце раздела «Материалы юридической практики». При этом 

указывается полное наименование документа, учреждение (территориальный 

орган, подразделение, предприятие, организация, отдел и т.д.), где подготовлен 

данный документ, дата подготовки документа, а также кем (должность, фамилия, 

имя, отчество) утвержден данный документ (при наличии). 

 

Например: 

1. О привлечении к патрулированию в период усиления внешней запретной 

зоны ФКУ ИК-3 УФСИН России по Ульяновской области сотрудников отдела 

специального назначения: приказ начальника УФСИН России по Ульяновской 

области от 07.05.2018 № 231 (неопубликованный акт). 

2. Акт о применении физической силы и специальных средств в отношении 

осужденного Боброва Ю.Н. в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Сахалинской области 

11.04.2017 (неопубликованный акт). 

3. Распорядок дня ФКУ ИК-10 УФСИН России по Астраханской области 

(неопубликованный акт), утвержденный приказом начальника ФКУ ИК-10 УФСИН 

России по Астраханской области полковником внутренней службы  

Касатоновым С.В. 09.01.2018 (неопубликованный акт). 

 

Данные документы (или их копии) в обязательном порядке приобщаются 

к магистерской диссертации. 

 

Электронные ресурсы 

 

Описание электронных ресурсов должно быть подчинено общим правилам 

стандартного библиографического описания в части структуры, набора областей 

и элементов, выбора языка и графики, примечаний, сокращений и т.д.  

Необходимыми элементами описания электронных ресурсов являются:  

основное заглавие;  

сведения, относящиеся к заглавию; 

сведения об ответственности; 
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обозначение ресурса и автора материала; 

место издания; 

дата;  

режим доступа.  

При описании документа на русском языке применяются русскоязычные 

термины и определения, при описании на иностранных языках – на английском 

языке. В области заглавия и сведений об ответственности сразу после основного 

заглавия в квадратных скобках указывается общее обозначение материала: 

[Электрон.ресурс], а для документов на иностранных языках [Electronicresource]. 

Основные характеристики электронных ресурсов включают в себя обозначение 

ресурса – «электронные данные» («electronicdata»), «электронные программы» 

(«electronicprogr.») и т.п., а также его объем – (3 файла), (1 file) и т.д. В области 

физической характеристики для ресурса локального доступа необходимо 

приводить специфическое обозначение материала и его объем: 1 СD-ROM, 2 DVD-

ROM и т.д. Для Internet-ресурсов необходимо указать режим доступа, сетевые 

сервисы (http, ftp и т.д.).  

 

 

Ресурсы локального доступа (СD–ROM, DVD–ROM, дискета и т.д.) 

под заглавием 

Например: 

1. Большие и малые библиотеки России [Электрон.ресурс]: справочник / 

Российская библиотечная ассоциация. – М.: Либерея, 2001. – 1 СD–ROM. 

2. Internet шаг за шагом [Электронный ресурс]: [интерактив. учеб.]. – 

Электрон.дан. и прогр. – СПб.: ПитерКом, 1997. – 1 CD + прил. – Загл. с экрана. 

 

Ресурсы удаленного доступа (Internet-ресурсы) 

Например: 

1. Киюцина О. М. Доклад «О неэффективности бюджетных расходов на 

уголовно-исполнительную систему» [Электронный ресурс] /  

О. М. Киюцина // Институт проблем современного общества. Проект «Зона 

отчуждения»: офиц. сайт. 27.07.2015 – Режим доступа: http://i-

pso.ru/2015/07/27/doclad1 (дата обращения: 29.09.2018). 

2. Кравченко А.И. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебник 

/ А.И. Кравченко. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 400 с. – (Высшее образование). – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=394126 (ЭБС Znanium). 

3. Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы [Электронный 

ресурс] // ФСИН России. Главная. Статистические данные: офиц. сайт. 12.09.2018 

– Режим доступа: 

http://www.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата 

обращения: 06.10.2019). 

4. Русский орфографический словарь РАН [Электронный ресурс] / Под ред. 

В. В. Лопатина – Электрон.дан. – М.: Справочно-информационный интернет-

портал ГРАМОТА.РУ, 2005. – Режим доступа: http://www.slovari.gramota.ru, 

свободный. (дата обращения: 03.09.2018). 

5. Уполномоченный предупреждает о массовом нарушении прав при 

принятии законопроекта о правовом регулировании применения физической силы 

сотрудниками УИС [Электронный ресурс] // Уполномоченный по правам 

http://i-pso.ru/2015/07/27/doclad1
http://i-pso.ru/2015/07/27/doclad1
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человека в Российской Федерации. События. Новости Уполномоченного: офиц. 

сайт. 03.06.2015 – Режим доступа (дата обращения: 30.11.2016). 

6. Ушков Ф. ФСИН предложила создать госслужбу по поддержке 

освободившихся заключенных [Электронный ресурс] / Ф. Ушков, Л. Петров // 

Аргументы и факты-Москва. Общество: офиц. сайт. 16.08.2018 – Режим доступа: 

http://www.aif.ru/society/fsin_predlozhil_sozdat_gossluzhbu_po_podderzhke_osvobodi

vshihsya_zaklyuchennyh (дата обращения: 05.09.2018). 

 

Примеры библиографического описания документов на иностранных 

языках 
Книга одного автора 

Kleiman, Lawrence S. Human resource management / Kleiman Lawrence S. – 

Minneapolis: West publ., 1997.  

Книга двух авторов 

Graham, Robert J. Creating an environment for succesful project / Graham Robert 

J., Englund Randal L. – San Francisco: Jossey-Bass, 1997.  

 

Книга трех авторов 

Needles, Belverd E. Principles of accounting / Needles Belverd E., Anderson 

Henry R., Coldwell James.–  5th ed. –  Boston: Houghton Mifflin, 1993.  

  

Статья в журнале 

Homans G. Social Behaviour as Exchange // American Journal of Sociology. – 

1998. –  Vol. 63. – P. 32– 49. 

 

5.2.3. Требования к порядку выполнения ВКР 

 

Разработка магистерской диссертации осуществляется в сроки, 

определенные графиком учебного процесса в учебном плане по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция. Условно последовательность всех работ, 

связанных с выполнением исследования, можно разбить на следующие этапы:  

Предварительный: выбор темы, получение задания на выполнение работы; 

подбор и изучение литературы (нормативных правовых актов, монографий, статей 

и т.п.), а также, при необходимости, практических материалов (материалов 

деятельности правоохранительных органов); составление плана работы; 

составление плана-графика выполнения работы; 

Основной: написание работы; представление работы научному 

руководителю, получение отзыва и устранение указанных в нем замечаний;  

Заключительный: получение положительного отзыва научного 

руководителя, представление работы на кафедру; рецензирование работы; защита 

работы в государственной экзаменационной комиссии. 

Предварительный этап 

Выбор темы – это первый и весьма ответственный момент любой научной 

работы. От правильного выбора во многом зависит результат всего исследования. 

Важно учитывать научную и практическую актуальность темы, наличие 

необходимых материалов для ее выполнения, соответствие темы силам 

и возможностям автора.  

http://www.aif.ru/society/fsin_predlozhil_sozdat_gossluzhbu_po_podderzhke_osvobodivshihsya_zaklyuchennyh
http://www.aif.ru/society/fsin_predlozhil_sozdat_gossluzhbu_po_podderzhke_osvobodivshihsya_zaklyuchennyh
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Примерная тематика магистерских диссертаций разрабатывается кафедрами, 

обсуждается на заседании ученого совета института и утверждается приказом 

начальника института.  

Темы, рекомендуемые кафедрой, часто различаются по своему характеру 

и по степени трудности. Поэтому, выбрав тему, следует предварительно 

проконсультироваться с научным руководителем, уяснить ее смысл и степень 

трудности. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы работы. Выбор темы 

оформляется заявлением на имя заведующего кафедры, который согласовывается 

с научным руководителем.  

После утверждения темы и научного руководителя обучающийся получает 

задание на выполнение выпускной квалификационной работы. 

Задание составляется в двух экземплярах. Каждый экземпляр подписывается 

научным руководителем и обучающимся. Один экземпляр задания выдается 

обучающемуся перед началом преддипломной практики, в ходе которой также 

осуществляется сбор материалов для магистерской диссертации и обобщение 

полученной информации по избранной теме. Другой экземпляр хранится 

на кафедре до окончания защиты магистерской диссертации.  

На основном этапе обучающийся изучает научную литературу  

и законодательство по теме исследования, в период практик осуществляет сбор 

и обобщение фактического материала. 

В период, предусмотренный графиком учебного процесса, заданием 

на выполнение магистерской диссертации, осуществляется подготовка текста 

магистерской диссертации, его корректировка и окончательное оформление 

в соответствии с требованиями, после чего магистерская диссертация 

представляется научному руководителю.  

Обучающиеся обязаны регулярно посещать консультации руководителя 

ВКР, представлять ему материал в соответствии с планом-графиком подготовки 

ВКР, согласовывать содержание и ход выполнения намеченных в плане-графике 

этапов. Руководитель ВКР организует проверку работы.  

В случае несоответствия ВКР предъявляемым требованиям  

она возвращается обучающемуся для устранения недостатков с указанием срока их 

устранения.  

На заключительном этапе обучающийся должен получить положительный 

отзыв от научного руководителя, пройти предварительную защиту на кафедре.  

Оформленная выпускная квалификационная работа (в электронном 

и распечатанном варианте), подписанная выпускником, представляется научному 

руководителю не позднее четырнадцати дней до дня рассмотрения ее на заседании 

кафедры.  

На предварительной защите обучающийся кратко характеризует результаты 

проведенного исследования. Руководитель ВКР составляет письменный отзыв 

на работу и сдает его вместе с работой на кафедру. На письменный отзыв одной 

ВКР отводится время согласно инструкции по нормированию труда профессорско-

преподавательского состава в институте  

Заседание кафедры по рассмотрению ВКР и рекомендации их к защите 

проводится в срок не позднее десяти дней до дня защиты. Результаты заседания 

кафедры оформляются протоколом. Выписка из протокола о рекомендации ВКР 

к защите не позднее трех дней после заседания кафедры представляется секретарю 
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ГЭК.  

ВКР не может быть рекомендована к защите в случаях, когда: 

содержание работы не соответствует заявленной теме; 

не соблюдены требования по ее оформлению; 

оригинальность текста не соответствует требуемому уровню (показатель 

оригинальности авторского текста устанавливается в программе ГИА);  

нарушены сроки сдачи ВКР; 

получен отрицательный отзыв руководителя; 

работа не имеет отзыва руководителя.  

Работа, которую кафедра признала не отвечающей предъявляемым 

требованиям, возвращается обучающемуся для доработки, при этом указываются 

ее недостатки, даются рекомендации по их устранению, определяются сроки 

устранения недостатков.  

Магистерская диссертация, признанная кафедрой не отвечающей 

предъявляемым требованиям, к защите не допускается и возвращается 

обучающемуся для доработки. Обучающемуся указываются конкретные 

недостатки и даются рекомендации по их устранению. Сроки доработки 

определяются кафедрой.  

Окончательное решение о допуске к защите магистерской диссертации 

принимается на заседании кафедры. 

Для проведения рецензирования магистерская диссертация направляется 

институтом одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся 

работниками кафедры, либо факультета (института), либо организации, в которой 

выполнена диссертация.  

Рецензент проводит анализ магистерской диссертации и представляет 

письменную рецензию на указанную работу. Подпись рецензента на рецензии 

заверяется печатью организации (предприятия, учреждения) по месту его работы. 

Обучающийся должен быть ознакомлен с отзывом на магистерскую 

диссертацию во время прохождения предварительной защиты работы на кафедре, 

а с рецензией не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты магистерской 

диссертации (см. Приложение 6, 7). Внесение изменений в работу после получения 

рецензии не допускается.  

Тексты магистерских диссертаций, за исключением текстов диссертаций, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, размещаются 

в электронно-библиотечной системе института и проверяются на объем 

заимствования в программе «Антиплагиат» или иной системе автоматической 

проверки текстов на наличие заимствований. К защите допускаются магистерские 

диссертации, если процент оригинальности работы должен составлять  

не менее 40%. 



53 

6. Оценочные материалы для проведения государственной итоговой 

аттестации 

 

6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения ОП 

 

В ходе проведения ГИА определяется уровень сформированности 

у обучающихся следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция: 

 

Перечень 

компетенций 

Вид государственного аттестационного испытания 

Государственный экзамен 
Выпускная 

квалификационная работа 

УК-1 + + 

УК-2  + 

УК-3 +  

УК-4  + 

УК-5 +  

УК-6  + 

ОПК-1 + + 

ОПК-2 + + 

ОПК-3 +  

ОПК-4 +  

ОПК-5  + 

ОПК-6 +  

ОПК-7  + 

ПК-1 +  

ПК-2 +  

ПК-3 +  

ПК-4 +  

ПК-5  + 

ПК-6 +  

 

6.2. Описание критериев оценивания индикаторов достижения 

компетенций 

 

6.2.1. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 

 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и выставляются 

на основе шкалы оценки сформированности индикаторов достижения 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

В качестве критериев определения уровня сформированности индикаторов 

достижения компетенций используются: сложность решаемых задач (типичные, 

сложные, нестандартные), степень самостоятельности обучающегося в их 

выполнении; соответствие требованиям к результатам обучения. 
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Критерий оценивания компетенций (индикаторов достижения компетенций) 

– это качественные характеристики их сформированности. 

Критерии оценки сформированности индикаторов достижения компетенций 

на государственном экзамене формулируются в соответствии со шкалой: 

 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания сформированности 

показателей (компетенций/индикаторов 

достижения компетенций) 

«неудовлетворительно» несформированные 

«удовлетворительно» сформированные, несистемные 

«хорошо» 
сформированные, системные, но содержащие 

отдельные пробелы 

«отлично» сформированные, системные 

 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции (индикатору достижения компетенции), заявленной в программе 

государственной итоговой аттестации. 

Итоговая оценка определяется как среднее арифметическое результатов 

оценивания каждого из проверяемых индикаторов достижения компетенции, 

с округлением до целого в соответствии с правилами округления натуральных 

чисел.  

Критерии оценки сформированности индикаторов достижения компетенций 

по результатам тестирования формулируются в соответствии со шкалой: 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания сформированности 

показателей индикаторов достижения 

компетенций 

Количество 

правильных 

ответов на 

тестовые 

задания 

«неудовлетворительно» несформированные 0 

«удовлетворительно» сформированные, несистемные 1-2 

«хорошо» 
сформированные, системные, но 

содержащие отдельные пробелы 
3-4 

«отлично» сформированные, системные 5 

 

Оценка «отлично» выставляется выпускнику, продемонстрировавшему 

сформированность, системность компетенций, предусмотренных образовательным 

стандартом. Претендующий на оценку «отлично» обучающийся должен 

сформулировать правильные и исчерпывающие ответы на вопросы и практические 

задания, продемонстрировать высокий уровень владения юридической 

терминологией, ответить на дополнительные вопросы комиссии. Ответы 

экзаменуемого должны отличаться логикой изложения, аргументированностью, 

грамотностью и ясностью, экзаменуемый должен продемонстрировать глубокие 

и всесторонние знания, в том числе и из отраслевых юридических дисциплин, 
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грамотное использование приобретенных умений и навыков при решении 

практических заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему 

сформированность, системность оцениваемых компетенций, предусмотренных 

образовательным стандартом, но содержащих отдельные пробелы. Обучающийся, 

претендующий на оценку «хорошо», должен сформулировать правильные ответы 

на теоретические вопросы и практические задания, продемонстрировать высокий 

уровень владения юридической терминологией, ответить на дополнительные 

вопросы, продемонстрировав при этом глубокие знания, грамотное использование 

умений и навыков, допускаются отдельные неточности, непринципиальные 

ошибки, некоторая неуверенность в изложении своей позиции и привлечении 

аргументов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется выпускнику, 

продемонстрировавшему сформированность, вместе с тем несистемность 

компетенций, предусмотренных образовательным стандартом и настоящей 

программой. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если были 

сформулированы правильные, но краткие или неполные ответы на вопросы 

государственной экзаменационной комиссии, был продемонстрирован при ответах 

несистемный вариант теоретических знаний, умений и владений при ответах. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется выпускнику, 

не продемонстрировавшему сформированности хотя бы одной из оцениваемых 

компетенций, предусмотренных образовательным стандартом и программой 

государственной итоговой аттестации. 

По результатам сдачи государственного экзамена выпускником каждый член 

государственной экзаменационной комиссии заполняет оценочный лист 

(Приложение 10). 

 

6.2.2. Критерии оценки результатов защиты ВКР 

 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

и выставляются на основе шкалы оценки сформированности индикаторов 

достижения универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 

Общие требования, предъявляемые к выпускной квалификационной работе 

на защите: 

требования к качеству выпускной квалификационной работы: актуальность 

выбора темы, точность формулировок цели и задач; логичность 

и структурированность текста работы; качество используемой информации; 

качество решения поставленных задач; исследовательский характер выпускной 

квалификационной работы; практическая направленность исследования; качество 

оформления работы; 

требования к качеству публичной защиты выпускной квалификационной 

работы: качество публичного доклада на защите; качество ответов на вопросы 

членов государственной экзаменационной комиссии. 

Особое значение при определении качества выполненной работы уделяется 

степени самостоятельности текста выпускной квалификационной работы, которая, 

должна составлять не менее 75% (оригинальность текста не менее 40%). 
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Выполнение указанных требований позволяет оценить уровень 

сформированности универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 

Критерии оценки сформированности индикаторов достижения компетенций 

на защите выпускной квалификационной работы формулируются в соответствии 

со шкалой: 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания сформированности 

показателей (компетенций/индикаторов 

достижения компетенций) 

«неудовлетворительно» несформированные 

«удовлетворительно» сформированные, несистемные 

«хорошо» 
сформированные, системные, но содержащие 

отдельные пробелы 

«отлично» сформированные, системные 

 

Итоговая оценка определяется как среднее арифметическое результатов 

оценивания каждого из проверяемых индикаторов достижения компетенции, 

с округлением до целого в соответствии с правилами округления натуральных 

чисел.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется выпускнику, 

не продемонстрировавшему сформированности хотя бы одной из оцениваемых 

компетенций, предусмотренных образовательным стандартом и программой 

государственной итоговой аттестации. 

 

6.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения ОП 

 

6.3.1. Перечень теоретических вопросов, выносимых на государственный 

экзамен 

 

1. Дайте понятие уголовной политики. Раскройте состав и структуру 

современной уголовной политики Российской Федерации.  

2. Раскройте свойства и причинный комплекс преступности как предмета 

уголовной политики, проблемы либерализации российского уголовного 

законодательства.  

3. Дайте понятие криминализации и укажите состояние ее разработки в 

науке уголовного права.  

4. Раскройте сущность криминализации и декриминализации. Укажите 

критерии криминализации, принципы и основания криминализации общественно 

опасных деяний.  

5. Раскройте сущность пенализации и депенализации, проблемы 

построения санкций уголовно-правовых норм.  

6. Раскройте систему уголовных наказаний и пути ее оптимизации, 

укажите проблемы дифференциации уголовной ответственности и наказания, 

основные тенденции и перспективы пенализации и депенализации.  

7. Дайте понятие действия уголовного закона в пространстве, во 
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вроремени по кругу лиц в российском праве. Раскройте международно-правовую 

регламентацию действия уголовно-правовой нормы в пространстве.  

8. Раскройте субъект уголовного права и его виды, особенности действия 

уголовного закона в отношении конкретных видов субъектов уголовного права, 

особенности действия уголовного закона относительно их различных категорий.  

9. Раскройте проблему совершенствования уголовно-правовой 

регламентации необходимой обороны,  причинения вреда при задержании лица, 

совершившего преступление, крайней необходимости,  обоснованного риска,  

исполнения приказа или распоряжения.  

10. Охарактеризуйте понятие причинной связи в уголовном праве, 

раскройте ее теоретико-прикладное значение.  

11. Раскройте юридическую природу коллизий в уголовном праве. 

Назовите их виды и  причины возникновения, а также раскройте социально-

правовые функции коллизий. 

12. Раскройте содержание коллизии норм международного и 

национального уголовного права, межправовых коллизий, межотраслевых 

коллизий, коллизий конституционных и уголовно-правовых норм.  

13. Раскройте содержание коллизии регулятивного и охранительного 

права, материальных и процессуальных норм, отраслевых коллизий, темпоральных 

коллизий, содержательных коллизий в уголовном праве.  

14. Дайте понятие и раскройте содержание юридической природы 

конкуренции уголовно-правовых норм, укажите виды конкуренции уголовно-

правовых норм и их классификация.  

15. Раскройте теоретические и законодательные проблемы развития 

института уголовной ответственности, проблемы освобождения от уголовной 

ответственности, классификация их видов и оснований.  

16. Раскройте содержание освобождения от назначения уголовного 

наказания в связи с примирением, применением принудительных мер 

воспитательного воздействия.  

17. Раскройте содержание реализации уголовной ответственности в виде 

уголовного наказания. Опишите различные концептуальные подходы к понятию 

и сущности уголовного наказания. Раскройте содержание научных дискуссий 

о целях наказания.  

18. Укажите виды уголовного наказания и проблемы совершенствования 

системы уголовных наказаний.  

19. Раскройте сущность и значение оценочных понятий в российском 

уголовном законодательстве, их понятие и содержание, виды, использование 

оценочных понятий в правоприменительной деятельности.  

20. Укажите проблемы бланкетности уголовно-правовых норм. Дайте 

их общую характеристику и толкование, раскройте особенности применения 

бланкетных норм уголовного закона.  

21. Дайте уголовно-правовую характеристику преступлений 

террористической направленности, раскройте вопросы разграничения терроризма и 

смежных с ним преступлений.  

22. Раскройте особенности квалификации пенитенциарных преступлений. 

Охарактеризуйте проблемы совершенствования уголовного законодательства 

и практики его применения в сфере борьбы с пенитенциарными преступлениями.  
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23. Раскройте особенности квалификации преступлений против 

собственности. Охарактеризуйте проблемы совершенствования уголовного 

законодательства и практики его применения в сфере борьбы с преступлениями 

против собственности. 

24. Охарактеризуйте причины и условия, способствующие совершению 

преступлений, с учетом анализа качественных показателей преступности за 2022 

год в России. 

25.  Раскройте понятие причин, условий и механизма совершения 

конкретного преступления, проиллюстрировав на примере конкретного 

преступления.  

26. Дайте понятие причин и условий латентной преступности, раскройте 

классификацию преступности. 

27. Перечислите и раскройте элементы механизма индивидуального 

преступного поведения и объясните его значение для предупреждения 

преступления 

28. Раскройте сущность мотивации в механизме индивидуального 

преступного поведения и объясните ее значение для предупреждения преступления 

29. Раскройте роль конкретной жизненной ситуации в механизме 

индивидуального преступного поведения и объясните ее значение для 

предупреждения преступления 

30. Охарактеризуйте виды криминологической детерминации, объясните 

значение их выделения для последующего предупреждения преступлений. 

31. Дайте понятие, назовите цели и раскройте этапы криминологических 

исследований, раскройте их значение для последующей профилактики 

преступности 

32. Перечислите основные направления криминологических исследований. 

Назовите источники информации, необходимой для проведения 

криминологических исследований, раскройте их значение для последующей 

профилактики преступности 

33. Перечислите общенаучные методы криминологических исследований, 

раскройте их значение для последующей профилактики преступности 

34. Перечислите конкретно-социологические методы криминологических 

исследований, раскройте их значение для последующей профилактики 

преступности 

35. Дайте понятие, назовите методы и сроки криминологического 

прогнозирования, раскройте их значение для последующей профилактики 

преступности 

36. Дайте понятие и назовите виды криминологического планирования, 

раскройте их значение для последующей профилактики преступности 

37. Дайте понятие и назовите виды предупреждения преступности. 

Раскройте классификацию мер предупреждения преступности. 

38. Дайте понятие рецидивной преступности. Назовите и раскройте 

основные причины и условия  рецидива.  

39. Назовите основные направления предупреждения преступного 

рецидива, в том числе в зависимости от  его вида 

40. Раскройте детерминанты профессиональной преступности 
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41.  Дайте понятие коррупционной преступности, охарактеризуйте её 

состояние и тенденции. Перечислите и раскройте детерминанты коррупционных 

преступлений.  

42. Назовите меры предупреждения коррупционной преступности, в том 

числе с учетом особенностей личности преступника. 

43. Охарактеризуйте причины и условия, способствующие совершению 

преступлений, с учетом анализа состояния современной преступности за 2022 год в 

России. 

44. Охарактеризуйте причины и условия, способствующие совершению 

преступлений террористической направленности 

 

6.3.2. Перечень типовых практических заданий, выносимых 

на государственный экзамен 

 

Образец практических заданий 

 

Практические задания №1.  

 

1. Кузнецов и Шохин, заведомо зная о том, что Малофеев  является 

несовершеннолетним предложили ему совершить угон автомобиля Тайота Ланд 

Крузер у гражданина Степцова, с целью последующего снятия с него ряд запчастей 

и продать в соседний автосервис, а вырученные деньги поделить между собой. 

Поздно ночью, они вскрыли гараж Степцова, вскрыли дверь автомобиля, проникли 

в него, завели и угнали в гараж к Кузнецову, где разобрали на запчасти и продали 

автослесарям детали в автосервис. 

1. Дайте квалификацию совершенному преступлению, аргументировав свою 

правовую позицию со ссылкой на нормативно-правовой акт и (или) действующее 

Постановление Пленума Верховного суда РФ 

2. Определите смежные составы преступления.  

3. Дайте уголовно правовую характеристику совершенному деянию, 

раскройте все элементы состава преступления. 

 

2. В прокуратуру Промышленного района г. Самары с жалобой обратился 

Васильев В.В., осужденный по ст. 160 УК РФ к 6 месяцам исправительных работ с 

удержанием 15% заработной платы в доход государства. В своей жалобе он указал, 

что администрация предприятия, где он работает, удерживает из его зарплаты 

ежемесячно 65%, что, по мнению заявителя, является незаконным. При проверке 

выяснилось, что из заработка Васильева удерживается 50% по исполнительному 

листу на содержание детей, а 15% - в доход государства по приговору. 

1. Какие нормативные правовые акты регламентируют уголовно-

исполнительные правоотношения в заданной правовой ситуации? 

2. Проанализируйте обоснованность соблюдения нормативных правовых 

актов в заданной ситуации. 

3. Определите в заданной правовой ситуации уголовно-исполнительные 

правоотношения и их элементы. 

 

Практические задания №2.  
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1. Сотрудник следственного изолятора Зиниятуллин оборудовал в 

каблуке форменного ботинка специальный тайник, в который спрятал 34 грамма 

наркотического вещества «героин» в порошкообразном состоянии. При 

прохождении контрольно-пропускного пункта Зиниятуллин был задержан, а 

наркотическое вещество изъято. В ходе расследования выяснено, что Зиниятуллин 

проносил героин в следственный изолятор по просьбе осужденного Грошева, 

который обещал приобрести наркотик. 

1. Дайте правовую оценку ситуации.  

2. Влияет ли на квалификацию деяния размер изъятого наркотического 

вещества?  

3. Изменится ли квалификация, если Зиниятуллин сам являлся наркоманом и 

проносил героин на территорию СИЗО для личного потребления? 

 

2. Селиванов А.К. осужден Красноглинским райсудом г. Самара по ч. 1 ст. 

264 УК РФ к 1 году лишения свободы с лишением права управлять транспортным 

средством на 2 года, на основании ст. 73 УК РФ основное наказание в виде 

лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 1 год. При 

проверке осужденного на совершение административных правонарушений, 

сотрудник уголовно-исполнительной инспекции установил факт, что на 

Селиванова А.К. в период отбывания дополнительного вида наказания составлен 

протокол за превышение скорости.  

1. Какие нормативные правовые акты регламентируют уголовно-

исполнительные правоотношения в заданной правовой ситуации? 

2. Проанализируйте обоснованность соблюдения нормативных правовых 

актов в заданной ситуации. 

3. Определите в заданной правовой ситуации уголовно-исполнительные 

правоотношения и их элементы. 

 

6.3.3. Перечень тем ВКР 

 

1. Массовые беспорядки: уголовно-правовая характеристика и проблемы 

квалификации.  

2. Исполнитель преступления в институте соучастия: проблемы 

квалификации. 

3. Многообъектные преступления: теория, законодательство, практика. 

4. Назначение и исполнение наказаний, не связанных с лишением 

свободы, за ненасильственные корыстные преступления против собственности. 

5. Уголовная ответственность за злоупотребление должностными 

полномочиями. 

6. Исполнение уголовных наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденных от общества, в отношении лиц, страдающих различными видами 

заболеваний. 

7. Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью: уголовно-правовой и уголовно-исполнительный 

аспекты. 

8. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств: проблемы квалификации.  

https://www.dissercat.com/content/gruppovoe-khuliganstvo-i-massovye-besporyadki-ugolovno-pravovaya-kharakteristika-i-problemy
https://www.dissercat.com/content/gruppovoe-khuliganstvo-i-massovye-besporyadki-ugolovno-pravovaya-kharakteristika-i-problemy
https://www.dissercat.com/content/ispolnitel-prestupleniya
https://www.dissercat.com/content/mnogoobektnye-prestupleniya-teoriya-zakonodatelstvo-praktika
https://www.dissercat.com/content/naznachenie-i-ispolnenie-nakazanii-ne-svyazannykh-s-lisheniem-svobody-za-nenasilstvennye-kor
https://www.dissercat.com/content/naznachenie-i-ispolnenie-nakazanii-ne-svyazannykh-s-lisheniem-svobody-za-nenasilstvennye-kor
https://www.dissercat.com/content/ugolovnaya-otvetstvennost-za-zloupotreblenie-dolzhnostnymi-polnomochiyami
https://www.dissercat.com/content/ugolovnaya-otvetstvennost-za-zloupotreblenie-dolzhnostnymi-polnomochiyami
https://www.dissercat.com/content/ispolnenie-ugolovnykh-nakazanii-ne-svyazannykh-s-izolyatsiei-osuzhdennykh-ot-obshchestva-v
https://www.dissercat.com/content/ispolnenie-ugolovnykh-nakazanii-ne-svyazannykh-s-izolyatsiei-osuzhdennykh-ot-obshchestva-v
https://www.dissercat.com/content/ispolnenie-ugolovnykh-nakazanii-ne-svyazannykh-s-izolyatsiei-osuzhdennykh-ot-obshchestva-v
https://www.dissercat.com/content/lishenie-prava-zanimat-opredelennye-dolzhnosti-ili-zanimatsya-opredelennoi-deyatelnostyu-ugo
https://www.dissercat.com/content/lishenie-prava-zanimat-opredelennye-dolzhnosti-ili-zanimatsya-opredelennoi-deyatelnostyu-ugo
https://www.dissercat.com/content/lishenie-prava-zanimat-opredelennye-dolzhnosti-ili-zanimatsya-opredelennoi-deyatelnostyu-ugo
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9. Хулиганство как преступление против общественного порядка: 

вопросы квалификации и отграничение от смежных составов. 

10. Формы хищения в российском уголовном законодательстве: проблемы 

законодательной регламентации. 

11. Насильственные преступления против порядка управления: проблемы 

законодательной регламентации. 

12. Преступления против свободы: законодательная регламентация  

и отграничение от смежных составов. 

13. Влияние смягчающих и отягчающих обстоятельств на назначение 

наказания. 

14. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступления  

в состоянии опьянения. 

15. Организатор преступления: уголовно-правовая и криминологическая 

характеристика. 

16. Уголовная ответственность за неоконченные преступления. 

17. Предупреждение пенитенциарного рецидива преступлений. 

18. Факультативные признаки субъективной стороны в составах 

преступлений против жизни и здоровья: проблемы квалификации. 

19. Уголовные наказания, не связанные с лишением свободы, 

применяемые в отношении несовершеннолетних. 

20. Изменение вида исправительного учреждения для осужденных  

к лишению свободы. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения ОП 

 

6.4.1. Процедура оценивания результатов сдачи государственного экзамена 

 

По результатам сдачи междисциплинарного государственного экзамена 

выпускником каждый член государственной экзаменационной комиссии в 

соответствии с рекомендуемыми критериями проставляет соответствующие баллы 

в оценочные листы (Приложение 10), оценивая каждый индикатор достижения 

компетенций по 4-балльной шкале оценок. В оценочном листе проставляется 

средний балл, полученный на государственном экзамене, а также итоговая оценка. 

Методика выставления оценки базируется на совокупной оценке ответа 

экзаменуемого, сформированной на основе независимых оценок, поставленных 

каждым членом комиссии. 

Окончательное решение по итоговой оценке за государственный экзамен 

обсуждается  на закрытом заседании государственной экзаменационной комиссии, 

которая выставляет согласованную итоговую оценку в протокол. В случае 

расхождения мнения членов государственной экзаменационной комиссии по 

итоговой оценке, решение экзаменационной комиссии принимается на закрытом 

заседании простым большинством голосов: при равном числе голосов голос 

председателя является решающим. 

Итоговая оценка по экзамену сообщается выпускнику в день проведения 

государственного экзамена, проставляется в протокол заседания индикаторов 

достижения компетенций и зачетную книжку, где, также как и в протоколе, 

расписывается председатель и секретарь государственной экзаменационной 

https://www.dissercat.com/content/osnovanie-i-predely-otvetstvennosti-za-neokonchennoe-prestuplenie
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комиссии. В протоколе экзамена фиксируются номер и вопросы экзаменационного 

билета, по которым проводился экзамен 

 

6.4.2. Процедура оценивания результатов защиты ВКР 

 

Результаты защиты магистерской диссертации определяются 

государственной экзаменационной комиссией по результатам процедуры защиты. 

Члены ГЭК оценивают магистерскую диссертацию исходя из степени 

раскрытия темы, самостоятельности и глубины изучения проблемы, 

обоснованности выводов и предложений, а также исходя из уровня 

сформированности компетенций выпускника, который оценивают руководитель, 

рецензент и сами члены ГЭК. При защите выпускной квалификационной работы 

обязательно учитывается уровень речевой культуры выпускника. Результаты 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Обсуждение результатов защиты и выставление оценок проводится  

на закрытом заседании комиссии по завершении защиты всех работ, намеченных 

на данное заседание.  

По результатам защиты магистерской диссертации выпускником каждый 

член ГЭК заполняет оценочный лист (Приложение 10), оценивая каждый 

индикатор достижения компетенций по 4-балльной шкале оценок. Решение 

принимается простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в 

заседании, в результате обсуждения, с учетом мнений научного руководителя и 

рецензента, изложенных в отзыве и рецензии.  

Итоговая оценка результатов защиты магистерской диссертации, 

согласованная всеми членами комиссии, отражается в протоколе и объявляется 

выпускникам в день защиты. 
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7. Приложения 

Приложение 1 

Образец титульного листа экзаменационных билетов 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

Федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний» 

 

Факультет внебюджетной подготовки 

Кафедра профессиональных дисциплин 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник  

ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России 

<специальное звание  

инициалы, фамилия> 

 

___  _____________ 2022 г. 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

по направлению подготовки  

40.04.01 Юриспруденция 

 

квалификация выпускника –  

магистр 

 

магистерская программа: 

«Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара 

2022 
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Приложение 2 

Образец экзаменационного билета 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

Федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний» 

 

Факультет внебюджетной подготовки 

Кафедра профессиональных дисциплин 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

по направлению подготовки  

40.04.01 Юриспруденция 

 

квалификация выпускника –  

магистр 

 

магистерская программа: 

«Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № __ 

 

1. Раскройте юридическую природу коллизий в уголовном праве. 

Назовите их виды и  причины возникновения, а также раскройте социально-

правовые функции коллизий. 

2. Охарактеризуйте причины и условия, способствующие совершению 

преступлений, с учетом анализа состояния современной преступности за 2022 год 

в России. 

3. Практическое задание № 1. <Текст>. 

4. Практическое задание № 2. <Текст>. 

 

 

Заведующий кафедрой 

профессиональных дисциплин 

кандидат юридических наук, доцент                   ____________         С.В. Владимиров 

                                                                                       (подпись) 
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Приложение 3 

Образец титульного листа ВКР 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

Федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования 
«Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний» 

 

Факультет внебюджетной подготовки 

Кафедра профессиональных дисциплин 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ) 

 

Тема: Злоупотребление полномочиями и коммерческий подкуп: 

проблемы уголовно-правовой квалификации 

 

 

 Выполнил: 

студент 211-ЗМ группы 2 курса  

Иванов Иван Иванович 

 

Научный руководитель: 

профессор  кафедры профессиональных, 

доктор юридических наук, профессор 

Некрасов Александр Петрович 

Рецензент: 

Заместитель начальника О МВД 

России по Ставропольскому району 

полковник полиции 

Целогородцев Александр 

Викторович 

 

 

 

Решение заведующего кафедрой о допуске к защите _____________________ 

 

Дата защиты:__________      Оценка______________ 

 

 

Самара  

2022 
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Приложение 4 

Образец  заявления на выбор темы ВКР 

  

<Заведующему кафедрой 

профессиональных дисциплин 

 ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России 

ученая степень, ученое звание, 

Ф.И.О.> 

 

 

 

 

 

Заявление  

 

 

 

Прошу Вас рассмотреть на заседании кафедры возможность подготовки 

мной магистерской диссертации на тему 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Под руководством _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
ученая степень, ученое звание, специальное звание, Ф.И.О. научного руководителя 

 

 

_____ _____________20__ г.   _______________  ____________ 
подпись обучающегося      расшифровка 

 

Согласен быть научным руководителем 

магистерской диссертации на указанную тему______________  ____________ 
подпись       расшифровка 

 

 

Тема магистерской диссертации и кандидатура научного руководителя 

рассмотрены и утверждены на заседании кафедры _____ _____________20__ г., 

протокол № ___. 
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Приложение 5 

Образец задания на выполнение  ВКР 

  

УТВЕРЖДАЮ 

<Заведующий кафедрой 

профессиональных дисциплин 

 ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России 

ученая степень, ученое звание, 

Ф.И.О.> 

 

_____ __________________г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) 

______________________________________________________________________ 
должность, № группы, курс, факультет, специальное звание, Ф.И.О. обучающегося 

 

Научный руководитель ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
должность, ученая степень, ученое звание, специальное звание, Ф.И.О. 

1. Тема________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

утверждена приказом ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России  

от _____ _____________20__ г. № ___. 

2. Срок сдачи законченной работы _____ _____________20__ г. 

3. Перечень основной литературы, материалов практики (исходные данные) 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Содержание магистерской диссертации (примерный перечень вопросов, 

подлежащих 

разработке)_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. Примерный перечень графического материала (таблицы, графики, 

диаграммы, слайды и т.д.) 

__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

6. Консультанты по работе (с указанием вопросов темы по каждому 

консультанту)___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Дата выдачи задания_____ _____________20__ г.  

 

Научный руководитель:   _______________  ____________ 
подпись       расшифровка 

Задание получил:     _______________  ____________ 
подпись       расшифровка 
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Приложение 6 
 

Форма отзыва научного руководителя на  ВКР 

 

 

 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу 

(магистерскую диссертацию) 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________, 
должность, № группы, курс, факультет, Ф.И.О. обучающегося 

выполненную на тему_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 
наименование темы магистерской диссертации 

 

Отзыв научного руководителя составляется в произвольной форме 

с обязательным освещением следующих основных вопросов: 

соответствие содержания магистерской диссертации теме (заданию) 

на работу; 

полнота раскрытия темы; 

личный вклад автора работы в разработку темы; степень его 

самостоятельности, инициативность, умение проводить исследование, обобщать 

данные практики и научной литературы и делать правильные выводы; 

использование в работе современных аналитических приемов, средств 

современной вычислительной техники; 

вопросы, особо выделяющие магистерскую диссертацию, недостатки 

работы; 

рекомендации, пожелания; 

практическая значимость работы; 

оценка работы; 

другие вопросы. 

В выводах определяется уровень подготовленности обучающегося, 

излагается мнение о возможности допуска к защите и оценка магистерской 

диссертации. 

 

 

Научный руководитель: 

<должность, ученая степень,  

ученое звание, специальное звание,  

Ф.И.О. >         _______________ 
подпись 

 

Студент < № группы, курс, факультет, 

Ф.И.О. обучающегося>       _______________ 
подпись 

 

 

Дата ознакомления _____ _____________20__ г. 
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Приложение 7 

 

Форма рецензии на  ВКР 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

(магистерскую диссертацию) 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________, 
должность, № группы, курс, факультет, Ф.И.О. обучающегося 

выполненную на тему ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 
наименование темы магистерской диссертации 

 

В рецензии необходимо отразить достоинства и недостатки работы. Рецензия 

пишется в произвольной форме с обязательным освещением следующих основных 

вопросов: 

актуальность и новизна темы; 

степень решения студентом поставленных задач; 

полнота, логическая стройность и грамотность изложения вопросов темы; 

степень научности (методы исследования, постановка проблем, анализ 

научных взглядов, обоснованность и аргументированность выводов 

и предложений, их значимость, степень самостоятельности автора в раскрытии 

вопросов темы и т.д.); 

объём, достаточность и достоверность практических материалов, умение 

анализировать и обобщать практику; 

полнота использования нормативных актов и литературных источников; 

ошибки, неточности, спорные положения, замечания по отдельным вопросам 

и в целом по работе (с указанием страниц); 

правильность оформления работы, ее графической части (соответствие 

требованиям стандартов, качество выполнения схем (чертежей)); 

другие вопросы рецензента; 

заключение о соответствии работы предъявляемым требованиям, 

предложение об оценке («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») и присвоении студенту соответствующей квалификации. 

 

Рецензент: 

<должность, ученая степень,  

ученое звание, специальное звание,  

Ф.И.О. >         _______________ 
подпись 

 

С рецензией ознакомлен 

Студент< № группы, курс, факультет, 

Ф.И.О. обучающегося>       _______________ 
подпись 

 

Дата ознакомления _____ _____________20__ г. 
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Приложение 8 

 

Образцы структурных частей ВКР 

 

Образец оформления оглавления  
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Образец оформления введения 

 

Введение 

 

Актуальность темы. Одной из движущих сил развития уголовно-

исполнительной системы на современном этапе является плодотворное 

сотрудничество с институтами гражданского общества. Контроль со стороны 

структур гражданского общества может иметь важное значение в обеспечении прав 

и законных интересов лиц, лишенных свободы. Данное положение закреплено 

в международных правовых документах.  

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации закрепляет 

общественное воздействие в качестве одного из средств исправления осужденных. 

Реформирование отечественной уголовно-исполнительной системы диктует 

необходимость повышение значения общественных организаций, привлекаемых 

к участию в деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные 

наказания, укрепление правовых основ этой деятельности.  

Существование общественных организаций обязывает государство 

нормативно определять основы их статуса и деятельности в интересах обеспечения 

целостности конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина.  

Общественная организация является правовой формой взаимоотношения 

личности и общества», как «форма ограничений притязаний власти, противовес 

всесилию государственной власти, призванный обеспечить ее ограничение и 

самоограничение»2. Через общественные объединения и их составную часть – 

общественные организации реализуются разнообразные права и свободы человека, 

гражданина, в том числе, право на объединение. 

В настоящее время учреждениям и органам, исполняющим уголовные 

наказания, оказывают содействие в работе свыше 150 благотворительных фондов, 

общественных и религиозных организаций. Они принимают участие в 

нравственном, правовом, трудовом, физическом воспитании осужденных, 

подозреваемых, обвиняемых, содействуют повышению их образовательного и 

профессионального уровня. 

                                                             
2Право в контексте социодинамики культуры: монография / под науч. ред.  

Р.А. Ромашова. – СПб, 2010. – С. 123. 
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Основными направлениями содействия общественных объединений в работе 

учреждений и органов, исполняющих наказания, являются правовое просвещение 

осужденных и сотрудников, оказание им юридической, социальной, 

психологической, медицинской, материальной помощи, а также помощи 

в обеспечении прав на свободу совести и вероисповедания. Ряд общественных 

организаций содействует также организации трудовой занятости осужденных, 

их досуга, в получении образования, участвует в духовно-нравственном, правовом, 

физическом и культурном воспитании и развитии. 

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные 

с особенностями взаимодействия учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы с общественными организациями.  

Предметом исследования являются уголовные и уголовно-исполнительные 

нормативные правовые акты, регулирующие вопросы взаимодействия учреждений 

и органов уголовно-исполнительной системы с общественными организациями. 

Целью исследования является изучение и анализ взаимодействия 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы с общественными 

организациями.  

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

– рассмотреть исторические аспекты становления института общественного 

контроля за пенитенциарными учреждениями в России; 

– изучить особенности правового регулирования вопросов взаимодействия 

уголовно-исполнительной системы и общественных организаций; 

– обозначить особенности взаимодействия общественных организаций 

с уголовно-исполнительной системой (на примере ГУФСИН России  

по Нижегородской области); 

– проанализировать проблемные вопросы взаимодействия уголовно-

исполнительной системы и общественных организаций. 

Методы исследования. При проведении исследования использовались: 

 общенаучные методы (системного и логического подхода, 

статистический, структурно-функциональный), которые позволили выявить 

основные тенденции и закономерности развития изучаемого объекта;  
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 частнонаучные методы (формально-юридический, сравнительно-

правовой), которые дали возможность выявить и описать исследуемые явления, 

сопоставить их для выявления сходства и различия.  

В основу исследования был положен принцип историзма, то есть события 

освещались в хронологической последовательности и в соответствии  

с реальной исторической ситуацией. Изучение проблемы велось с учетом 

достижений историко-правовой науки, теории государства и права.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, 

чтоустановленный и научно обоснованный оптимальный вариант системного 

подхода к вопросам взаимодействия уголовно-исполнительной системы и 

общественных организаций, безусловно, дополняет теорию уголовно-

исполнительного права. 

Практическая значимость заключается в возможности использования ее 

результатов в правотворческой деятельности законодательной власти и разработке 

подзаконных нормативных актов органами исполнительной власти. 

Кроме того, материалы диссертации могут быть использованы в ходе 

преподавания курса уголовного и уголовно-исполнительного права, в частности 

при подготовке лекций, проведении семинарских занятий, написании научных 

работ по данной проблематике. 

Степень научной разработанности темы. 

Проблемы участия общественности в исправлении осужденных к лишению 

свободы нашли отражение в работах С.Н. Афоничкина, С.А. Борсученко, М.Г. 

Деткова, А.А. Павлова и др. Особенностям и формам общественного воздействия 

на осужденных, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях, 

значительное внимание уделяли Ю.М. Антонян, Е.А. Антонян, М.Н. Гернет, Г.И. 

Люблинский, С.В. Познышев, Н.С. Таганцев, И.В. Упоров, И.Я. Фойницкий, Н.М. 

Ядринцев и др. 

Структура работы определена целью и задачами исследования. Работа 

состоит из введения, двух глав, объединяющих четыре параграфа, заключения, 

библиографического списка и приложений. 
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Образец заключения магистерской диссертации 

 

Заключение 

 

Подводя итоги исследования исторического аспекта развития служб и 

подразделений, осуществляющих надзор за осужденными в исправительных 

учреждениях, можно отметить, что надзор за осужденными, понимаемый как 

специфический вид профессиональной деятельности, направленный на 

обеспечение установленного правопорядка, безопасности осужденных и персонала, 

организовывался в исправительных учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, начиная с XVI–XVII веков.  

До начала XIX в. надзор за осужденными в местах лишения свободы 

законодательно не регламентировался и осуществлялся всем персоналом тюрем.  

В течении XIX в. в условиях общего развития пенитенциарной системы 

России, создавалась и развивалась надзорная служба исправительных учреждений. 

Появилась отдельная категория персонала пенитенциарных учреждений – 

надзиратели, обязанности которых заключались в осуществлении надзора за 

осужденными. В этот период совершенствовалась нормативная база (инструкции 

тюремного ведомства), не только подробно регламентировавшая деятельность 

надзирателей, но и определяющая обязанности руководства тюремного замка по 

осуществлению надзора за осужденными.  

Венцом развития дореволюционной нормативной базы, регламентирующей 

организацию надзора за осужденными, явилась Общая тюремная инструкция 1915 

года. 

В советский период организация надзора за осужденными, содержащимися в 

исправительных учреждениях, изменялась в зависимости от проводимой в 

государстве политики. В отдельные периоды надзор за осужденными ослабевал 

(тогда сотрудников, осуществляющих надзор, вообще не было, а правопорядок 

среди осужденных поддерживался силами самих заключенных). В послевоенный 

период уголовно-исполнительная политика Советского государства только 

ужесточалась, соответственно усиливались требования к организации надзора за 

осужденными и к организации службы подразделений исправительно-трудовой 

системы, осуществляющих такой надзор.  
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С 1939 г. по 1954 г. функции по надзору за осужденными возлагались на 

конвойные части, а с 1954 г. надзирательская служба была передана в ведение 

военизированной стрелковой охраны.   

С введением отрядной системы организации исправительно-трудовых 

учреждений функции надзора возлагались на широкий круг сотрудников ИТУ: 

начальника колонии, его заместителей, начальников отрядов и дежурную смену 

учреждения.  

В постсоветский период уголовно-исполнительная система Российской 

Федерации постоянно реформируется, реализуя генеральную линию на 

гуманизацию исполнения наказания в виде лишения свободы.  

Современные реформы отечественной пенитенциарной системы, суть 

которых определена в Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ 

до 2020 года, преследуют цель не только гуманизации наказания, но и отмену 

«колониальной» системы организации исполнения наказаний в виде лишения 

свободы, организацию системы учреждений исполнения наказаний нового типа.  

В связи с этим качественно меняется состав режимных и надзорных служб в 

учреждениях УИС: уменьшается количество персонала, осуществляющих службу 

на внешних и внутренних постах; увеличивается потребность в операторах, 

несущих службу у мониторов, а также технического персонала, поддерживающего 

рабочее состояние интегрированных систем надзора за осужденными.  
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Режим доступа: http://www.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-

ka%20UIS/ (дата обращения: 06.10.2022). 

46. Русский орфографический словарь РАН [Электронный ресурс] / Под ред. 

В. В. Лопатина – Электрон.дан. – М.: Справочно-информационный интернет-

портал ГРАМОТА.РУ, 2005. – Режим доступа: http://www.slovari.gramota.ru, 

свободный. (дата обращения: 03.09.2022). 

47. Ушков Ф. ФСИН предложила создать госслужбу по поддержке 

освободившихся заключенных [Электронный ресурс] / Ф. Ушков, Л. Петров // 

Аргументы и факты-Москва. Общество: офиц. сайт. 16.08.2018 – Режим доступа: 

http://www.aif.ru/society/fsin_predlozhil_sozdat_gossluzhbu_po_podderzhke_osvobodiv

shihsya_zaklyuchennyh (дата обращения: 05.09.2022). 

 

http://www.aif.ru/society/fsin_predlozhil_sozdat_gossluzhbu_po_podderzhke_osvobodivshihsya_zaklyuchennyh
http://www.aif.ru/society/fsin_predlozhil_sozdat_gossluzhbu_po_podderzhke_osvobodivshihsya_zaklyuchennyh
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Образец оформления приложений к ВКР 
 

 

Приложение 1 

Количество побегов и покушений на побег в структуре преступлений, 

совершенных в местах лишения свободы ФСИН России  

на 1 января 2017 г. (в ед.)3 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                             
3Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

ФСИН России (январь-декабрь 2016 г.): информационно-аналитический сборник. – Тверь: 

НИИИТ ФСИН России, 2017. – С. 23. 

совершено

покушений на 

побег

 3

общее количество

иных совершенных  

преступлений

 615совершено побегов

184

предотвращено 

побегов 

5 254
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Приложение 2 

 

Количество средств поиска и обнаружения средств связи  

и специальных средств, имеющихся у дежурных смен  

в ФКУ ИК-10 УФСИН России по Астраханской области  

(справка от 27.03.2018)4 

 

 
 

                                                             
4 Материалы преддипломной практики в ФКУ ИК-10 УФСИН России  

по Астраханской области / Семенов С.С. (неопубликованный акт). 
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Приложение 3 

 

Деяние представляющие собой угрозы применения насилия в 

отношении, сотрудников мест лишения свободы совершенные с 2016 по 

2022 год.5 
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отношении сотрудников мест
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5 Основные статистические показатели состояния судимости в России за 2017-2022 

гг. [Электронный ресурс] // Судебный департамент при Верховном суде Российской 

Федерации. Главная. Судебная статистика. Данные судебной статистики: офиц. сайт. 

01.09.2023. – Режим доступа: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения 

(12.09.2023) 
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Приложение 9 

  

Рекомендации 

по подготовке к государственному экзамену 

 

 

Образцы выполнения практических заданий 

Образец№1. 

 

Задание №1. 

Зуйков часто ссорился со своей сожительницей Тимофеевой. Однажды 

после очередной ссоры он с криком: «Убью!» ударил ее обухом топора по 

голове, причинив открытый вдавленный перелом лоботеменной кости с 

повреждением вещества головного мозга, не приведший к смерти. Тимофеева 

тут же потеряла сознание, Зуйков бросил обух топора и ушел, так как решил, 

что смог реализовать свой умысел. По заключению судебно-медицинской 

экспертизы, Тимофеевой был причинен вред здоровью, который относится к 

категории тяжкого, опасного для жизни.  

1. Дайте квалификацию совершенному преступлению, аргументировав 

свою правовую позицию со ссылкой на нормативно-правовой акт и (или) действующее 

Постановление Пленума Верховного суда РФ 

2. Определите стадию совершенного преступления.  

3. Дайте уголовно правовую характеристику совершенному деянию, 

раскройте все элементы состава преступления. 

Решение практического задания 

Ответ на 1 вопрос: 

Анализируя элементы состава преступления, представленные в данной 

практической ситуации можно сделать вывод, что в действиях Зуйкова 

имеется умысел на совершения убийства предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК 

РФ. Кроме того, согласно Постановления Пленума Верховного суда о делах 

об убийстве, в данном случае имеет место простое убийство, так по условиям 

практического задания квалифицирующих признаков ч. 2 ст. 105 не имеют 

место быть. 

Ответ на 2 вопрос: 

Кроме того определяя стадию преступления следует отметить, что 

действия Зуйкова образуют покушение на убийство. Он, нанося своей 

сожительнице удар топором по голове, сопровождал свои действия криком: 

«Убью!», т.е. умысел его был прямой и направлен на причинение смерти 

своей сожительнице. Зуйков частично выполнил объективную сторону 

преступления, т.е. он совершил общественно опасное деяние (ударил 

Тимофееву топором по голове), но по независящим от его воли 

обстоятельствам общественно опасные последствия оказались не теми, на 

которые он рассчитывал – вместо смерти он причинил тяжкий вред 

здоровью. Таким образом, имело место неоконченное преступление и 
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окончательная квалификация деяния предусмотрена со ссылкой на ч. 3 ст. 30 

УК РФ. Зуйков будет нести ответственность по ч.3 ст. 30 ч. Ст. 105 УК РФ 

Ответ на 3 вопрос: 

1. Объект преступления 

Родовой объект преступления – общественные отношения, 

охраняющие личность. Видовой объект преступления – общественные 

отношения, охраняющие жизнь и здоровье человека. Основной 

непосредственный объект преступления – общественные отношения, 

охраняющие жизнь Тимофеевой. 

Потерпевшая – Тимофеева. 

2. Объективная сторона преступления  

Состав преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ – 

материальный, поэтому преступление неоконченное, так как в результате 

действий Зуйкова смерть не наступила. 

Общественно-опасное деяние –  Зуйков ударил обухом топора по 

голове Тимофееву. 

Общественно-опасные последствия – в виде смерти Тимофеевой не 

наступили, ей был причинен  открытый вдавленный перелом лоботеменной 

кости с повреждением вещества головного мозга характерный для тяжкого 

вреда здоровья. 

Причинная связь –  отсутствует, поскольку смерть Тимофеевой не 

наступила. 

Факультативные признаки 

Место совершения преступления – квартира Тимофеевой. 

Способ совершения преступления – удар обухом топора. 

Орудие совершения преступления – обух топора. 

Другие факультативные признаки объективной стороны отсутствуют. 

3. Субъективная сторона преступления  

Вина – умысел в виде прямого умысла: Зуйков осознанно наносил удар 

обухом топора по голове Тимофеевой, предвидел, что это должно привести к 

смерти потерпевшей Тимофеевой и желал наступления смерти Тимофеевой. 

Мотив - личные неприязненные отношения 

Цель причинить смерть Тимофеевой, о чем свидетельствует его 

действия, а именно перед тем как нанести удар он крикнул «Убью!» 

4. Субъект преступления 

Субъект преступления – специальный (по возрасту) – физическое, 

вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности 14 лет. 

Зуйков обладает всеми указанными признаками. 

 

Практическое задание №2 

Пирунов А.П. осужден Промышленным райсудом г. Самары по ч. 1 ст. 

161 УК РФ к 1 году 8 месяцам лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ 

условно с испытательным сроком на 1 год 8 месяцев. При исполнении 

данного приговора суда, инспектором уголовно-исполнительной инспекции 

установлены факты, что осужденный нигде не работает, состоит на учете в 
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Областном наркологическом диспансере с диагнозом синдром зависимости 

от опиоидов 2 степени, но к врачу-наркологу по вызову не является, лечение 

и реабилитацию за последние пять лет не проходил. При проверках 

осужденного по месту жительства установлено, что он склонен к 

употреблению спиртных напитков и, возможно, наркотических веществ. 

Начальник уголовно-исполнительной инспекции обратилась в суд с 

представление о возложении условно осужденному обязанности: обратиться 

к врачу-наркологу в течение месяца и выполнить его рекомендации, а также 

являться к врачу-наркологу не реже одного раза в два месяца. Суд вынес 

постановление об отказе в удовлетворении данного представления, ссылаясь 

на то, что осужденным не было допущено каких-либо нарушений 

обязанностей суда. 

1. Какие нормативные правовые акты регламентируют уголовно-

исполнительные правоотношения в заданной правовой ситуации? 

2. Проанализируйте обоснованность соблюдения нормативных 

правовых актов в заданной ситуации: – законно ли было направлено 

представление в суд в отношении данного осужденного?  

3. Определите в заданной правовой ситуации уголовно-исполнительные 

правоотношения и их элементы. 

 

Решение практической ситуации 

Ответ на 1  вопрос 

В заданной правовой ситуации, сложившиеся уголовно-

исполнительные отношения регламентирует Уголовно-исполнительный 

 кодекс Российской Федерации, Приказ МЮ РФ от 20.05.2009г. №142 «Об 

утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер 

уголовно-правового характера без изоляции от общества» 

Ответ на 2 вопрос 

Направленное представление в суд в отношении Пирунова А.П. 

законно, так как на основании п. 123 Приказа МЮ от 20.05.2009г.№142 « В 

целях обеспечения исправления и действенного контроля за поведением 

осужденного инспекция вправе внести в суд представление  о возложении на 

него дополнительных обязанностей», инспектор, осуществляя контроль за 

условно осужденным, пришел к выводу, что осужденный склонен к 

употреблению спиртных напитков и наркотических веществ,  исходя из этого 

инспектор посчитал целесообразным возложение на Пирунова 

доп.обязанностей в виде : обратиться к врачу-наркологу в течение месяца и 

выполнить его рекомендации, а также являться к врачу-наркологу не реже 

одного раза в два месяца, в целях обеспечения исправления данного 

осужденного. 

Ответ на 3 вопрос 

Субъект: осужденный Пирунов А.П., инспектор уголовно-

исполнительной инспекции;   начальник уголовно-исполнительной 

инспекции, суд; 
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Объект: право УИИ подать представление в суд о возложении 

дополнительных обязанностей; обязанность осужденного соблюдать 

обязанности, установленные приговором суда, 

Юридический факт: установление инспектором уголовно-

исполнительной инспекции факта склонности Пирунова к употреблению 

наркотических веществ и спиртных напитков; 

Содержание: инспектор уголовно-исполнительной инспекции, 

осуществляя контроль за условно осужденным Пируновым, установил факт 

склонности данного осужденного к употреблению наркотических веществ и 

спиртных напитков, и в целях наиболее действенного исправления 

осужденного начальник уголовно-исполнительной инспекции направил в суд 

представление о возложении доп.обязанностей, на что суд вынес 

постановление об отказе 

 
Образец №2.  

Практическое задание №1 

В колонии-поселении в 21.00 осужденные Иванов и Петров, заранее 

договорившись, совершили насильственные акты мужеложства в отношении 

осужденного Сидорова, сопровождая свои действия издевательствами и 

глумлением над потерпевшим, в процессе своих действий тушили о тело 

потерпевшего сигареты, наступали на пальцы рук и ног, причиняя тем самым 

особые мучения и страдания Сидорову. 

1. Квалифицируйте преступные действия.  

2. Письменно раскройте объективные и субъективные признаки состава 

преступления.  

3. Укажите смежные составы преступления, раскройте признаки 

отграничения.  

4. Укажите постановление Пленума ВС РФ, регламентирующего 

правила квалификации данной ситуации, раскройте содержание данного правила.  

 

Решение практического задания 

Ответ на 1 вопрос 

Действия Иванова и Петрова следует квалифицировать по пп. «а», «б» ч. 2 

ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные 

группой лиц по предварительному сговору, совершенные с особой жестокостью по 

отношению к потерпевшему». 

Ответ на 2 вопрос 

1. Объект преступления 

Родовой объект преступления – общественные отношения, охраняющие 

личность. Видовой объект преступления – общественные отношения, охраняющие 

половую свободу и половую неприкосновенность. Непосредственный объект 

преступления – общественные отношения, охраняющие половую свободу 

Сидорова. Дополнительный объект – общественные отношения, охраняющие 

здоровье Сидорова. Факультативный объект – общественные отношения, 

охраняющие честь и достоинство Сидорова. Потерпевший – осужденный Сидоров. 

2. Объективная сторона преступления  
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Состав преступления, предусмотренного ст. 132 УК РФ – формальный, 

преступление окончено с момента начала совершения насильственных действий 

сексуального характера. 

Общественно опасное деяние: Иванов, действуя согласовано, совместно с 

Петровым, заранее договорившись, совершили насильственные акты мужеложства 

в отношении осужденного Сидорова. 

Способы совершения преступления:  

1.Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. 

Иванов и Петров заранее договорились о тех преступных действиях, которые они 

будут совершать в отношении Сидорова.  

2. Особая жестокость. Сидорову в ходе совершения насильственного акта 

мужеложства были причинены особые страдания и мучения, которые выразились в 

пытках и глумлениях над ним (в процессе своих действий Иванов и Петров тушили 

о тело потерпевшего сигареты, наступали на пальцы рук и ног). 

Факультативные признаки:  

– место совершения преступления – колония-поселение; 

– время – 21.00. 

3. Субъективная сторона преступления  

Вина – в виде прямого умысла: Иванов и Петров осознавали, что они, 

заранее договорившись о совершении группового насильственного акта 

мужеложства, в ходе которого они совместными действиями причиняли 

потерпевшему особые страдания, выразившиеся в пытках и глумлении над 

Сидоровым, желали этого. 

Мотив – удовлетворение половой потребности. 

Цель – групповой насильственный акт мужеложства. 

4. Субъект преступления 

Субъект преступления – Иванов и Петров – вменяемые лица, достигшие 14 

лет. Субъект является специальным по признаку возраста. 

Ответ на 3 вопрос: 

Смежным составом преступления является ст. 131 УК РФ – изнасилование, 

отграничение осуществляется по признакам потерпевшего (в ситуации им является 

лицо мужского пола), по признакам общественно-опасного деяния (половой акт в 

ст.131 УК осуществляется в естественной форме в отличие от неестественных 

форм полового акта предусмотренных диспозицией ст.132 УК РФ), а также по 

признакам субъекта (исполнителем в ст. 132 УК РФ может быть лицо мужского и 

женского пола, в ст. 131 УК РФ лицо только женского пола). 

Ответ на 4 вопрос: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 «О 

судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности» в п. 10. Изнасилование и насильственные действия 

сексуального характера следует признавать совершенными группой лиц (группой 

лиц по предварительному сговору, организованной группой) не только в тех 

случаях, когда несколькими лицами подвергаются сексуальному насилию одно или 

несколько потерпевших лиц, но и тогда, когда виновные, действуя согласованно и 

применяя насилие или угрожая применением насилия в отношении нескольких 

лиц, затем совершают насильственное половое сношение либо насильственные 

действия сексуального характера с каждым или хотя бы с одним из них. 
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П. 11. При квалификации содеянного по пункту "б" части 2 статьи 131 или 

пункту "б" части 2 статьи 132 УК РФ надлежит исходить из того, что понятие 

особой жестокости связывается как со способом совершения изнасилования или 

насильственных действий сексуального характера, так и с другими 

обстоятельствами, свидетельствующими о проявлении виновным особой 

жестокости. При этом необходимо установить, что умыслом виновного 

охватывалось совершение таких преступлений с особой жестокостью. 

 

Практическое задание №2 

 

Иванов К.Е. осужден к исправительным работам. В процессе отбывания 

наказания он появился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. На 

следующий день не вышел на работу. При проведении проверки уголовно-

исполнительной инспекцией было выявлено, что Иванов отсутствовал на работе 

без уважительной причины, то есть совершил прогул. 

Является ли действия Иванова злостным уклонением от отбывания 

наказания? Какие действия необходимо совершить уголовно-исполнительной 

инспекции в этой ситуации? 

Решение практического задания 

Ответ на  вопросы: 

Действия Иванова К.Е. признаются злостным уклонением от отбывания 

исправительных работ. 

В соответствии с частью 1 ст. 46 УИК РФ нарушением порядка и условий 

отбывания осужденным исправительных работ являются: 

а) неявка на работу без уважительных причин в течение пяти дней со дня 

получения предписания уголовно-исполнительной инспекции; 

б) неявка в уголовно-исполнительную инспекцию без уважительных причин; 

г) прогул или появление на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения. 

В соответствии с ч. 2 ст. 46 УИК РФ за нарушение осужденным к 

исправительным работам порядка и условий отбывания наказания уголовно-

исполнительная инспекция может предупредить его в письменной форме о замене 

исправительных работ другим видом наказания, а также обязать осужденного до 

двух раз в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию для 

регистрации. 

В соответствии с ч. 3 ст. 46 УИК РФ злостно уклоняющимся от отбывания 

исправительных работ признается осужденный, допустивший повторное 

нарушение порядка и условий отбывания наказания после объявления ему 

предупреждения в письменной форме за любое из указанных в части 1 ст. 46 УИК 

РФ нарушений, а также скрывшийся с места жительства осужденный, 

местонахождение которого неизвестно. 

В соответствии с ч. 5 ст. 46 УИК РФ в отношении осужденных, злостно 

уклоняющихся от отбывания исправительных работ, уголовно-исполнительная 

инспекция направляет в суд представление о замене исправительных работ другим 

видом наказания в соответствии с  УК РФ. 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168288/6c25992e746819f676acce580acf9161450788e7/#dst100632
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168288/f6373a288de85a6e9de20dfba2b937c10084ed5c/#dst62
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168288/2aae7e3f68df7f3fcde5227945ed0a7a003306ab/#dst100673
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168288/42f5a51accdc87a1e315ed30181dfdc975454a49/#dst100590
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Приложение 10 

Образцы оценочных листов членов государственных экзаменационных комиссий 

 

Государственный экзамен по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

оценочный лист члена государственной экзаменационной комиссии 
 

ФИО ________________________________________________                                                                            дата __________________________ 
 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Результаты оценивания сформированности индикаторов достижения компетенций 

С
р

е
д

н
и

й
 

б
а

л
л
 

И
т
о

го
в

а
я

 о
ц

е
н

к
а
 

Тестирование 

Устный ответ на 

теоретические 

вопросы 

Выполнение практических заданий 

У
К
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.1

 

У
К

-3
.2

 

У
К

-3
.3

 

У
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-5
.1
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.2
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.2
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П

К
-2
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П

К
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П

К
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О
П

К
-3

.3
 

О
П

К
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К
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-2
.1
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-2
.2
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-2
.3

 

П
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-3
.1

 

П
К

-3
.2

 

1.                                
2.                                
3.                                
4.                                
5.                                
6.                                
7.                                
8.                                
9.                                

10.                                
11.                                
12.                                

 

Подпись  _________________________________________ / _________________________________ 
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Защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

оценочный лист члена государственной экзаменационной комиссии 

 
ФИО ________________________________________________                                                                            дата __________________________ 

 

 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Результаты оценивания сформированности индикаторов достижения компетенций 

Итоговая 

оценка 

У
К

-1
.3

 

У
К

-1
.4

 

У
К

-2
.1
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К

-2
.2
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К
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О
П

К
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О
П

К
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О
П

К
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.1
 

О
П

К
-5

.2
 

О
П

К
-7

.1
 

О
П

К
-7

.2
 

П
К

-5
.1

 

П
.К

-5
.2

 

Средний 

балл 

1.                      
2.                      
3.                      
4.                      
5.                      
6.                      
7.                      
8.                      
9.                      
10.                      
11.                      
12.                      

 

Подпись  _________________________________________ / _________________________________ 
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