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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы высшего образования 
 

1.1. В результате освоения программы бакалавриата по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Уголовно-
правовая» у выпускника должны быть сформированы универсальные, 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

1.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Уголовно-
правовая», должен обладать следующими универсальными компетенциями: 

 
Наименование и коды компетенций Индикаторы освоения компетенций 

УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения 

поставленных задач 

ИУК-1.1. Выполняет поиск, критический анализ и синтез 
информации для решения поставленных задач 
ИУК-1.2. Использует системный подход для решения 
поставленных задач 

УК-2. Способен определять круг задач в 
рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя 
из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

ИУК-2.1. Формулирует круг задач в рамках поставленной 
цели исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 
ИУК-2.2. Выбирает оптимальные способы решения задач, 
исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

ИУК-3.1. Применяет основные методы и нормы социального 
взаимодействия 
ИУК-3.2. Определяет и реализует свою роль в команде 

УК-4. Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИУК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации 
ИУК-4.2. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 

ИУК-5.1. Понимает и воспринимает межкультурное 
разнообразие общества в социально-историческом контексте 
ИУК-5.2. Понимает и воспринимает межкультурное 
разнообразие общества в этическом контексте 
ИУК-5.3. Понимает и воспринимает межкультурное 
разнообразие общества в философском контексте 

УК-6. Способен управлять своим 
временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей 

жизни 

ИУК-6.1. Эффективно организует использование своего 
времени для решения поставленных целей 
ИУК-6.2. Планирует и осуществляет направления 
саморазвития с учетом принципов образования в течение 
всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный 
уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

ИУК-7.1. Поддерживает должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности регулярным занятием 
физической культурой 
ИУК-7.2. Использует основы физической культуры для 
осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с 
учетом внутренних и внешних условий реализации 
социальной и профессиональной деятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать 
в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 
безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития 
общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов 

ИУК-8.1. Обеспечивает в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные условия 
жизнедеятельности для сохранения природной среды, в том 
числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 
ИУК-8.2. Обеспечивает в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные условия 
жизнедеятельности для обеспечения устойчивого развития 
общества, в том числе при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 
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УК-9. Способен использовать базовые 
дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

ИУК-9.1. Владеет базовыми дефектологическими знаниями 
ИУК-9.2. Применяет базовые дефектологические знания в 
социальной и профессиональной сферах 

УК-10. Способен принимать обоснованные 
экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

ИУК-10.1. Знает основные экономические законы, а также 
принципы и методы экономической науки 
ИУК-10.2. Принимает обоснованные экономические решения 
в различных областях жизнедеятельности 

УК-11. Способен формировать нетерпимое 
отношение к проявлению экстремизма, 
терроризма, коррупционному поведению и 
противодействовать им в 
профессиональной деятельности 

ИУК-11.1. Знает нормы антикоррупционного 
законодательства, принципы противодействия 
экстремистской деятельности, последовательность действий 
при угрозе террористического акта 
ИУК-11.2. Толкует и применяет правовые нормы о 
противодействии  
к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному 
поведению в профессиональной деятельности 
ИУК-11.3. Выбирает инструменты формирования 
нетерпимого отношения к коррупционному поведению, к 
проявлениям экстремизма, терроризма 

 
1.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Уголовно-
правовая», должен обладать следующими общепрофессиональными 
компетенциями: 

 
Наименование и коды компетенций Индикаторы освоения компетенций 

ОПК-1. Способен анализировать основные 
закономерности формирования, 

функционирования и развития права 

ИОПК-1.1. Способен осуществлять периодизацию 
развития отечественной и зарубежных правовых систем. 
ИОПК-1.2. Критически оценивает совокупность 
объективных условий формирования, функционирования и 
развития права. 
ИОПК-1.3. Понимает особенности различных форм 
реализации права. 

ОПК-2. Способен применять нормы 
материального и процессуального права 
при решении задач профессиональной 

деятельности 

ИОПК-2.1. Определяет субъектов, уполномоченных на 
применение конкретных норм права. 
ИОПК-2.2. Демонстрирует умения по установлению 
юридических фактов. 
ИОПК-2.3. Предвидит правовые последствия применения 
норм материального и процессуального права. 

ОПК-3. Способен участвовать в 
экспертной юридической деятельности в 

рамках поставленной задачи 

ИОПК-3.1. Способен выявлять коррупционные 
факторы в проектах нормативных правовых документов. 
ИОПК-3.2. Владеет методикой проведения юридической 
экспертизы. 
ИОПК-3.3. Выявляет правовые коллизии и пробелы в проекте 
нормативного правового акта. 

ОПК-4. Способен профессионально 
толковать нормы права 

 

ИОПК-4.1. Демонстрирует знания видов толкования. 
ИОПК-4.2. Владеет навыками применения различных 
способов толкования. 
ИОПК-4.3. Владеет навыками по разъяснению норм права. 

ОПК-5. Способен логически верно, 
аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь с единообразным и 
корректным использованием 

профессиональной юридической лексики 

ИОПК-5.1. Правильно применяет основные юридические 
понятия. 
ИОПК-5.2. Формулирует правовую позицию по 
конкретному делу. 
ИОПК-5.3. Обосновывает правовую позицию на основе 
законов логики. 

ОПК-6. Способен участвовать в 
подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических 
документов 

ИОПК-6.1. Определяет необходимость правового 
регулирования конкретных общественных отношений. 
ИОПК-6.2. Выделяет особенности различных видов 
нормативных правовых актов и иных юридических 
документов. 
ИОПК-6.3. Формулирует правовые предписания в 



5 

проектах нормативных правовых актов и иных 
юридических документах. 

ОПК-7. Способен соблюдать принципы 
этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения 

ИОПК-7.1. Демонстрирует знания правовых основ 
противодействия коррупции. 
ИОПК-7.2. Понимает и демонстрирует уважительное 
отношение к этическим принципам, применяемым в 
отдельных видах юридической деятельности. 
ИОПК-7.3. Владеет методикой применения мер 
профилактики коррупционного и иного противоправного 
поведения. 
ИОПК-7.4. Выбирает вид правомерного поведения 
исходя из конкретных жизненных обстоятельств. 
ИОПК-7.5. Принимает меры по предотвращению и 
разрешению конфликта интересов. 

ОПК-8. Способен целенаправленно и 
эффективно получать юридически 

значимую информацию из различных 
источников, включая правовые базы 

данных, решать задачи профессиональной 
деятельности с применением 

информационных технологий и с учетом 
требований информационной 

безопасности 

ИОПК-8.1. Применяет информационные технологии для 
решения конкретных задач 
профессиональной деятельности. 
ИОПК-8.2. Демонстрирует умение использовать 
справочные правовые системы. 
ИОПК-8.3. Демонстрирует знания правовых основ в сфере 
обеспечения информационной безопасности. 
ИОПК-8.4. Критически оценивает источник юридически 
значимой информации. 

 
1.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Уголовно-
правовая», должен обладать профессиональными компетенциями: 

 
Наименование и коды компетенций Индикаторы освоения компетенций 

Тип задач профессиональной деятельности: нормотворческий 

ПК-1. Способен участвовать в разработке 
нормативных правовых актов в 
соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности 

ИПК-1.1. Владеет правилами юридической техники. 
ИПК-1.2. Понимает содержание стадий нормотворческого 
процесса. 
ИПК-1.3. Применяет антикоррупционные стандарты при 
разработке нормативных правовых актов. 

Тип задач профессиональной деятельности: правоприменительный 

ПК-2. Способен обеспечивать соблюдение 
законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

ИПК-2.1. Знает правовые формы реагирования на 
выявленные факты нарушения российского 
законодательства. 
ИПК-2.2. Владеет способами защиты прав. 
ИПК-2.3. Выявляет взаимосвязь требований 
законодательства и правоприменительной практики. 

ПК-3. Способен принимать решения и 
совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

ИПК-3.1. Правильно определяет отраслевую принадлежность 
правовых норм. 
ИПК-3.2. Использует принципы права при принятии 
решения. 
ИПК-3.3. Разрешает проблемы и коллизии в процессе 
правоприменения. 

ПК-4. Способен юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства 

ИПК-4.1. Определяет основания возникновения. 
изменения и прекращения правоотношений в рамках 
конкретных обстоятельств. 
ИПК-4.2. Выявляет факты, имеющие юридическое значение. 
ИПК-4.3. Правильно определяет юридические 
последствия квалифицируемых обстоятельств. 

ПК-5.  Способен правильно и полно 
отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной 
документации 

ИПК-5.1. Правильно применяет юридическую терминологию 
и классификацию документов 
ИПК-5.2. Самостоятельно составляет и оформляет 
юридические документы 
ИПК-5.3. Демонстрирует владение навыками правильно и 
полно отражать результаты профессиональной деятельности 
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в юридической и иной документации. 

Тип задач профессиональной деятельности: правоохранительный 

ПК-6. Способен к выполнению 
должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, 
государства 

ИПК-6.1. Знает содержание нормативных требований к 
должностным обязанностям по обеспечению законности и 
правопорядка. 
ИПК-6.2. Умеет ориентироваться в системе законодательных 
и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
правоохранительную деятельность по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства. 
ИПК-6.3. Демонстрирует владение навыками принятия 
решения по выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства 

ПК-7. Способен выявлять, пресекать, 
раскрывать и расследовать преступления и 
иные правонарушения 

ИПК-7.1. Владеет навыками анализа правовых решений, 
принимаемых в порядке производства по делу. 
ИПК-7.2. Умеет анализировать судебную практику. 
ИПК-7.3. Владеет навыками правового оформления 
процессуальных решений. 

ПК-8. Способен осуществлять 
предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие их совершению 

ИПК-8.1. Выявляет и устраняет причины и условия, 
способствующие совершению правонарушений  
ИПК-8.2. Планирует и осуществляет деятельность по 
предупреждению и профилактике правонарушений 
ИПК-8.3. Применяет методы исследования преступлений и 
преступности 
ИПК-8.4. Демонстрирует владение навыками совершения 
юридических действий, связанных с предупреждением 
правонарушений, выявлением и устранением их причин и 
условий 

ПК-9. Способен выявлять, давать оценку 
коррупционному поведению и 
содействовать его пресечению 

ИПК-9.1. Знает признаки коррупционного поведения. 
ИПК-9.2. Правильно выбирает необходимые меры правового 
пресечения коррупционного поведения. 
ИПК-9.3. Устанавливает факты коррупционного поведения. 
ИПК- 9.4. Юридически квалифицирует коррупционное 
поведение. 
ИПК-9.5. демонстрирует знания запретов и ограничений в 
Отношении отдельных категорий должностных лиц 

Тип задач профессиональной деятельности: экспертно-консультационный 
ПК-10. Способен принимать участие в 
проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в 
том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции 

ИПК-10.1. Способен выявлять коррупционные факторы в 
проектах нормативных правовых документов. 
ИПК-10.2. Владеет методикой проведения юридической 
экспертизы. 
ИПК-10.3. Выявляет правовые коллизии и пробелы в 
проекте нормативного правового акта. 

ПК-11. Способен квалифицированно 
применять правовые нормы и принимать 
правоприменительные акты в конкретных 
сферах юридической деятельности 

ИПК 11.1. Демонстрирует знание правовых позиций высших 
судов по соответствующим вопросам; 
ИПК 11.2. Владеет навыками правильно применять нормы 
права, принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
ИПК 11.3. Владеет навыками квалифицированного 
применения нормативных правовых актов в конкретных 
сферах юридической деятельности. 

 
ПК-12. Способен давать 
квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных 
видах юридической деятельности 

 

ИПК-12.1. Дает юридическую оценку конкретным 
жизненным обстоятельствам. 
ИПК-12.2. Определяет информацию, имеющую правовое 
значение для разрешения конкретной юридической ситуации. 
ИПК-12.3. Разъясняет все возможные варианты правового 
решения конкретной ситуации. 
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 ИПК 12.4. Выбирает наиболее приемлемые варианты 
правового решения конкретной ситуации 
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2. Показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания 
 

Форма 
государственной 

итоговой 
аттестации 

Компетенции Индикаторы освоения компетенций Шкала оценивания 

Государственный 
экзамен по 
дисциплине 

«Теория 
государства и 

права» 

УК-6 ИУК-6.1; ИУК-6.2 «Отлично» 
обучающийся способен к самоорганизации и 
самообразованию в типовых ситуациях и в 

ситуациях повышенной сложности, а также в 
нестандартных и непредвиденных 

ситуациях, создавая при этом новые правила 
и алгоритмы действий 

«Хорошо» 
обучающийся способен к самоорганизации и 
самообразованию в типовых ситуациях и в 

ситуациях повышенной сложности 
«Удовлетворительно» 

обучающийся оперирует отдельными 
действиями, умениями, знаниями, 

способен к самоорганизации и 
самообразованию в типовых ситуациях 

 «Неудовлетворительно» 
обучающийся не способен к 

самоорганизации и самообразованию в 
профессиональной деятельности 

ОПК-6 ИОПК-6.1; ИОПК-6.2; ИОПК-6.3 

ОПК-7 ИОПК-7.1; ИОПК-7.2; ИОПК-7.3; ИОПК-7.4; 
ИОПК-7.5. 

Государственный 
экзамен по 
дисциплине 

«Уголовное право» 

УК-6  ИУК-6.1; ИУК-6.2 «Отлично» 
обучающийся способен к самоорганизации и 
самообразованию в типовых ситуациях и в 

ситуациях повышенной сложности, а также в 
нестандартных и непредвиденных 

УК-11  ИУК-11.1; ИУК-11.2; ИУК-11.2 
ПК-4 ИПК-4.1; ИПК-4.2; ИПК-4.3 
ПК-6 ИПК-6.1; ИПК-6.2; ИПК-6.3 
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ситуациях, создавая при этом новые правила 
и алгоритмы действий 

«Хорошо» 
обучающийся способен к самоорганизации и 
самообразованию в типовых ситуациях и в 

ситуациях повышенной сложности 
«Удовлетворительно» 

обучающийся оперирует отдельными 
действиями, умениями, знаниями, 

способен к самоорганизации и 
самообразованию в типовых ситуациях 

 «Неудовлетворительно» 
обучающийся не способен к 

самоорганизации и самообразованию в 
профессиональной деятельности 

Защита выпускной 
квалификационной 

работы 

УК-1 ИУК-1.1; ИУК-1.2. 

«Отлично» 
обучающийся способен к самоорганизации и 
самообразованию в типовых ситуациях и в 

ситуациях повышенной сложности, а также в 
нестандартных и непредвиденных 

ситуациях, создавая при этом новые правила 
и алгоритмы действий 

«Хорошо» 
обучающийся способен к самоорганизации и 
самообразованию в типовых ситуациях и в 

ситуациях повышенной сложности 
«Удовлетворительно» 

обучающийся оперирует отдельными 
действиями, умениями, знаниями, 

способен к самоорганизации и 
самообразованию в типовых ситуациях 

 «Неудовлетворительно» 
обучающийся не способен к 

самоорганизации и самообразованию в 
профессиональной деятельности 

 

УК-2 ИУК-2.1; ИУК-2.2 
УК-3 ИУК-3.1; ИУК-3.2 
УК-4 ИУК-4.1; ИУК-4.2 
УК-5 ИУК-5.1; ИУК-5.2 ;ИУК-5.3 
УК-6 ИУК-6.1; ИУК-6.2 
УК-7 ИУК-7.1; ИУК-7.2 
УК-8 ИУК-8.1; ИУК-8.2. 
УК-9 ИУК-9.1; ИУК-9.2 

УК-10 ИУК-10.1; ИУК-10.2 
УК-11 ИУК-11.1; ИУК-11.2 
ОПК-1 ИОПК-1.1; ИОПК-1.2; ИОПК-1.3 
ОПК-2 ИОПК-2.1; ИОПК-2.2; ИОПК-2.3 
ОПК-3 ИОПК-3.1; ИОПК-3.2; ИОПК-3.3 
ОПК-4 ИОПК-4.1; ИОПК-4.2; ИОПК-4.3 
ОПК-5 ИОПК-5.1; ИОПК-5.2; ИОПК-5.3 
ОПК-6 ИОПК-6.1; ИОПК-6.2; ИОПК-6.3 

ОПК-7 ИОПК-7.1; ИОПК-7.2; ИОПК-7.3; ИОПК-7.4; 
ИОПК-7.5 

ОПК-8 ИОПК-8.1; ИОПК-8.2; ИОПК-8.3; ИОПК-8.4 
ПК-1 ИПК-1.1; ИПК-1.2; ИПК-1.3 
ПК-2 ИПК-2.1; ИПК-2.2; ИПК-2.3 
ПК-3 ИПК-3.1; ИПК-3.2; ИПК-3.3 
ПК-4 ИПК-4.1; ИПК-4.2; ИПК-4.3 
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ПК-5 ИПК-5.1; ИПК-5.2; ИПК-5.3 
ПК-6 ИПК-6.1; ИПК-6.2; ИПК-6.3 
ПК-7 ИПК 7.1; ИПК 7.2; ИПК 7.3 
ПК-8 ИПК-8.1.; ИПК-8.2; ИПК-8.3; ИПК 8.4 
ПК-9 ИПК-9.1; ИПК-9.2; ИПК-9.3; ИПК-9.4; ИПК-9.5 

ПК-10 ИПК-10.1; ИПК-10.2; ИПК-10.3 
ПК-11 ИПК 11.1; ИПК 11.2; ИПК 11.3 
ПК-12 ИПК-12.1; ИПК-12.2; ИПК-12.3; ИПК 12.4 
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3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы высшего 

образования 
 

3.1. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 
 

Результаты государственного экзамена определяются оценками 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешную 
сдачу государственного экзамена. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и 
прочно усвоил программный материал курса, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и 
вопросами, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, 
правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполнения практических задач. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает 
материал курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 
теоретические положения при решении практических вопросов и задач, 
владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 
логической последовательности в изложении программного материала, 
испытывает затруднения при выполнении практических задач. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 
не знает значительной части программного материала, допускает 
существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает 
практические задачи или не справляется с ними самостоятельно. 

 
3.2. Критерии оценки результатов защиты выпускной квалификационной 

работы 
 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
означают успешную защиту выпускной квалификационной работы. 

Оценка «отлично» соответствует высокому уровню сформированности 
компетенций и выставляется за выпускную квалификационную работу, 
которая имеет научно-практическую или научно-теоретическую 
направленность, содержит грамотно изложенные разделы, в ней 
представлены аналитические материалы, глубокое освещение выбранной 
темы в тесной взаимосвязи с практикой, а ее автор показал умение работать с 
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литературой и нормативными документами, проводить исследования, делать 
теоретические и практические выводы. Работа имеет положительный отзыв 
руководителя. При защите ВКР выпускник показывает глубокое знание 
вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит 
обоснованные предложения, во время доклада использует ссылки на 
графический материал, легко отвечает на поставленные вопросы.  

Оценка «хорошо» соответствует продвинутому уровню 
сформированности компетенций и выставляется за выпускную 
квалификационную работу, которая имеет научно-практическую или научно-
теоретическую направленность, содержит грамотно изложенные разделы, в 
ней представлены аналитические материалы, соблюдается 
последовательность изложения с соответствующими выводами, однако с не 
вполне обоснованными предложениями. Она имеет положительный отзыв 
руководителя. При защите ВКР выпускник показывает хорошее знание 
вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по 
теме исследования, во время доклада использует ссылки на графический 
материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы, но не 
на все из них дает исчерпывающие и аргументированные ответы.  

Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню 
сформированности компетенций и выставляется за выпускную 
квалификационную работу, которая имеет научно-практическую или научно-
теоретическую направленность, содержит предусмотренные заданием 
разделы, базируется на практическом материале, но имеет недостаточно 
глубокие и обоснованные аналитические материалы, в ней просматривается 
непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные 
предложения. В отзыве руководителя имеются замечания по содержанию 
работы и методике исследования. При защите ВКР выпускник проявляет 
неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, допускает 
существенные недочеты, не всегда дает исчерпывающие аргументированные 
ответы на заданные вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» соответствует недостаточному уровню 
сформированности компетенций и выставляется за выпускную 
квалификационную работу, которая не имеет научно-практическую или 
научно-теоретическую направленность, не содержит аналитических 
материалов, не отвечает требованиям, изложенным в методических 
рекомендациях по подготовке и защите ВКР. В работе нет выводов либо они 
носят декларативный характер. В отзывах руководителя имеются серьезные 
критические замечания. При защите работы выпускник затрудняется 
отвечать на поставленные вопросы по ее теме, не знает теоретических 
материалов, при ответе допускает существенные ошибки. К защите не 
подготовлен предусмотренный заданием графический материал.  

При определении оценки принимается во внимание уровень 
теоретической и практической подготовки выпускников, самостоятельность 
суждения о полученных результатах, качество оформления работы и ход ее 
защиты. 
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На основании анализа представленных критериев формируется 
итоговая оценка защиты выпускной квалификационной работы. 

 
4. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

 
Вопросы для подготовки к государственному экзамену по дисциплине 

«Теория государства и права» 
 

1. Понятие и структура правоведения. Место теории государства и права 
в системе юридических наук. 

2. Теория государства и права как юридическая наука: понятие, объект и 
предмет. Современная структура теории государства и права. 

3. Методология, принципы и функции теории государства и права. 
4. Понятийно-категориальный и терминологический аппарат 

правоведения и роль теории государства и права в его формировании. 
5. Происхождение государства: проблема плюрализма научных подходов 

и основные теории происхождения государства. 
6. Современные представления об экономических и социальных 

предпосылках возникновения государства. 
7. Исторические типы государства и права: понятие, основные подходы к 

типологии. 
8. Понятие и признаки государства. Соотношение государства с другими 

институтами политической системы общества 
9. Сущность и социальное назначение государства: основные 

современные концепции. 
10. Государственная власть: понятие и соотношение с другими видами 

социальной власти, легальность и легитимность. 
11. Правовое государство: понятие, возникновение и развитие концепции. 
12. Основные характеристики и принципы правового государства. 
13. Проблемы и перспективы формирования правового государства в 

России. 
14. Гражданское общество: понятие и сущность, соотношение с 

государством. Гражданское общество в современной России. 
15. Форма государства: понятие, элементы. Особенности формы 

современного российского государства. 
16. Форма правления: понятие, виды. 
17. Форма государственного устройства: понятие, виды. 
18. Формы государственных объединений. 
19. Государственный (политический) режим: понятие, виды. 
20. Государственный механизм (аппарат): понятие, структура, признаки и 

принципы. 
21. Теория (принцип) разделения властей: история возникновения и 

современный взгляд. 
22. Органы государства: понятие, признаки, виды. 
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23. Представительные органы государственной власти: понятие, виды, 
функции. 

24. Государственные органы исполнительной власти: понятие, виды, 
функции. 

25. Государственные органы судебной власти: понятие, виды, функции. 
26. Понятие и соотношение государственного управления и местного 

самоуправления. 
27. Функции государства: понятие, виды, формы осуществления. 
28. Причины и закономерности происхождения права: современные 

научные взгляды на проблему. 
29. Основные концепции правопонимания. 
30. Понятие и сущность права: современные подходы. Объективное и 

субъективное право. 
31. Право и государство: проблема соотношения. Пределы вмешательства 

государственного регулирования в жизнь личности и общества. 
32. Социальная ценность, принципы и функции права. 
33. Права человека: понятие, подходы к их природе. Современная 

концепция прав человека в соответствии с международными стандартами. 
34. Юридические гарантии прав человека. Способы защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 
35. Правовой статус личности: понятие, виды. Особенности правового 

статуса личности в современной России. 
36. Социальные нормы: понятие, признаки, виды. Соотношение права с 

другими видами социальных регуляторов. 
37. Проблемы соотношения и взаимодействия права и морали. 
38. Правовое регулирование: понятие, особенности. Предмет и метод 

правового регулирования. 
39. Механизм правового регулирования: понятие, элементы и стадии. 

Проблема повышения эффективности правового регулирования. 
40. Типы и режимы правового регулирования. 
41. Источники (формы) права: понятие, соотношение внешней и 

внутренней форм права, способы правообразования. 
42. Виды источников права. 
43. Нормативные правовые акты: понятие, характерные черты, виды. 
44. Закон как вид нормативных правовых актов: понятие, виды и их 

соотношение по юридической силе. 
45. Юридические (судебные) прецеденты как источник права. Роль 

судебной практики в развитии современного российского права. 
46. Правотворчество: понятие, функции и виды. 
47. Принципы и стадии правотворческой деятельности. 
48. Правовая система: понятие, структура, виды. Проблема типологии 

правовых систем. 
49. Романо-германская правовая семья: общая характеристика.  
50. Англо-саксонская правовая семья: общая характеристика. 
51. Социалистическая правовая семья: общая характеристика.  
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52. Правовые системы стран Азии и Африки: общая характеристика. 
53. Правовые системы постсоветских государств: общая характеристика. 

Особенности правовой системы современной России. 
54. Соотношение национального и международного права. Основные 

направления и проблемы правовой глобализации. 
55. Система права: понятие, структура, критерии деления на отрасли. 

Особенности современной российской системы права. 
56. Частное и публичное право: понятие, соотношение. 
57. Материальное и процессуальное право: понятие, соотношение. 
58. Систематизация законодательства: понятие и формы. Отличия 

системы права от системы законодательства. 
59. Нормы права: понятие, признаки, виды. 
60. Структура правовой нормы: понятие, элементы. Теоретические 

подходы к структуре правовой нормы. 
61. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. Способы 

(приемы) изложения элементов правовой нормы в статьях нормативных 
правовых актов. 

62. Действие правовой нормы во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
63. Реализация права: понятие, формы. 
64. Правоприменение как особая форма реализации права: признаки, 

виды стадии. 
65. Акты применения правовых норм: понятие, характерные черты, виды. 
66. Юридическая техника: понятие, виды. Юридические акты 

(документы). 
67. Юридический процесс: понятие, характерные черты, виды. 
68. Толкование права: понятие функции, способы. 
69. Виды толкования норм права. Акты толкования права. 
70. Правоотношение: понятие, признаки, виды. Общая характеристика 

структуры правоотношения. 
71. Субъекты правоотношения как элемент его структуры: понятие, виды, 

правосубьектность. 
72. Объект правоотношения: понятие, виды. Теории объекта 

правоотношения. 
73. Содержание правоотношения. 
74. Юридические факты и юридические составы.  
75. Правовые презумпции и фикции. 
76. Пробелы в праве. Применение права по аналогии. 
77. Правомерное поведение: понятие, особенности, виды. 
78. Правонарушение: понятие, признаки, виды. Общая характеристика 

состава правонарушения. Предупреждение и профилактика правонарушений. 
79. Объект и объективная сторона как элементы состава правонарушения. 
80. Субъект и субъективная сторона как элементы состава 

правонарушения. 
81. Государственное принуждение: понятие, функции, виды. Общая 

характеристика меры государственного принуждения. 
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82. Юридическая ответственность: понятие, признаки, основания. 
83. Цели, функции, принципы и презумпции юридической 

ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую 
ответственность и основания освобождения от юридической 
ответственности. 

84. Виды юридической ответственности. 
85. Правосознание: понятие, структура и функции. 
86. Виды правосознания. Деформации правосознания. 
87. Правовая культура: понятие, структура, виды.  
88. Правовое воспитание: понятие, цели, задачи, система. 
89. Законность: понятие и основное содержание, гарантии. 
90. Правопорядок: понятие, признаки, структура, соотношение с 

общественным порядком и законностью. 
 

Вопросы для подготовки к государственному экзамену по дисциплине 
«Уголовное право» 

 
1. Понятие уголовного права, его предмет и метод. Задачи и принципы 

уголовного права.  
2. Уголовно-правовая норма, ее структура.  
3. Действие УК РФ во времени, пространстве и по кругу лиц.  
4. Толкование уголовного закона и его виды.   
5. Понятие преступления и характеристика его признаков.  
6. Категоризация преступлений и ее практическое значение. 
7. Общее понятие и значение состава преступления. Виды составов 

преступления.  
8. Понятие и значение объекта преступления, его виды. Соотношение 

предмета и объекта преступления.   
9. Понятие и значение объективной стороны преступления. 

Характеристика обязательных и факультативных признаков.  
10. Понятие субъекта преступления и его значение. Характеристика его 

признаков.  
11. Специальный субъект преступления. Его виды.  
12. Понятие и значение субъективной стороны преступления: 

обязательные признаки.  
13. Факультативные признаки субъективной стороны преступления. 
14. Понятие уголовной ответственности, ее основание.  
15. Понятие, значение и виды стадий умышленного преступления. 
16. Понятие соучастия: характеристика объективных и субъективных 

признаков.  
17. Виды соучастников преступления, особенности их ответственности.   
18. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.  
19. Понятие наказания, характеристика его признаков. Цели наказания, 

его эффективность. 
20. Система наказаний по Уголовному кодексу РФ и ее значение. 
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21. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 
22. Понятие и виды освобождения от наказания. 
23. Амнистия и помилование.  
24. Судимость и ее уголовно-правовое значение. 
25. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Особенности назначения наказания несовершеннолетним.  
26. Понятие, виды и порядок применения принудительных мер 

воспитательного воздействия. 
27. Понятие, виды, цели и порядок назначения принудительных мер 

медицинского характера. 
28. Конфискация имущества как мера уголовно-правового характера. 
29. Понятие, значение, этапы, общие правила квалификации 

преступлений.  
30. Конкуренция уголовно-правовых норм: понятие и виды. Коллизия 

норм права и ее значение.  
31. Квалифицирующие обстоятельства: понятие, виды, значение.  
32. Влияние на квалификацию преступлений институтов Общей части УК 

РФ.  
33. Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья. 

Характеристика составов преступления «Убийство» (ст. 105 УК РФ), 
«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (ст. 111 УК РФ). 

34. Общая характеристика преступлений против свободы, чести и 
достоинства личности. Характеристика составов преступлений «Похищение 
человека», «Незаконное лишение свободы», «Торговля людьми» и 
«Использование рабского труда» (ст.ст. 126, 127, 1271, 1272 УК РФ).  

35. Общая характеристика преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности. Характеристика составов 
преступлений «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального 
характера» (ст.ст. 131, 132 УК РФ). 

36. Общая характеристика преступлений против конституционных прав и 
свобод человека и гражданина. Виды этих преступлений. 

37. Уголовно-правовая защита несовершеннолетних. Характеристика 
составов преступлений «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
преступления», «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
антиобщественных действий» и «Розничная продажа несовершеннолетним 
алкогольной продукции» (ст.ст. 150, 151, 1511 УК РФ). 

38. Общая характеристика и виды преступлений против собственности. 
Понятие хищения чужого имущества.  

39. Характеристика составов преступлений «Кража», «Грабеж» и 
«Разбой» (ст.ст. 158, 161 и 162 УК РФ). 

40. Характеристика составов преступлений «Мошенничество», 
«Вымогательство» и «Хищение предметов, имеющих особую ценность» 
(ст.ст. 159, 163 и 164 УК РФ). 

41. Уголовная ответственность за совершение новых видов 
мошенничества (ст.ст. 1591, 1592, 1593, 1595, 1596 УК РФ). 
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42. Уголовно-правовая защита предпринимательства. Характеристика 
составов преступлений «Незаконное предпринимательство», «Производство, 
приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без 
маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации», «Незаконные организация и 
проведение азартных игр» и «Незаконная банковская деятельность» (ст.ст. 
171, 1711 1712 и 172 УК РФ). 

43. Преступления в денежно-кредитной сфере. Характеристика составов 
преступлений «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных 
денег или ценных бумаг» и «Неправомерный оборот средств платежей» 
(ст.ст. 186 и 187 УК РФ). 

44. Общая характеристика налоговых преступлений (ст.ст. 198, 199, 1991, 
1992 УК РФ).  

45. Общая характеристика преступлений против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях. 

46. Общая характеристика и виды преступлений против общественной 
безопасности. Характеристика составов преступлений «Террористический 
акт», «Содействие террористической деятельности» и «Заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма» (ст.ст. 205, 2051 и 207 УК РФ). 

47. Особенности квалификации преступлений: «Организация незаконного 
вооруженного формирования или участие в нем», «Бандитизм» и 
«Организация преступного сообщества (преступной организации) или 
участие в нем (ней)» (ст.ст. 208, 209 и 210 УК РФ). 

48. Уголовно-правовая охрана общественного порядка. Характеристика 
составов преступлений «Хулиганство» и «Вандализм» (ст.ст. 213 и 214 УК 
РФ). 

49. Уголовно-правовая борьба с незаконным оборотом оружия. 
Характеристика состава преступления «Незаконные приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, 
боеприпасов», «Незаконное изготовление оружия», «Хищение либо 
вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств» (ст.ст. 222, 223, 226 УК РФ).  

50. Общая и виды характеристика преступлений против здоровья 
населения и общественной нравственности. Характеристика состава 
преступления «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка 
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества» (ст. 228, 2281 УК РФ). 

51. Общая характеристика и виды преступлений против общественной 
нравственности. Характеристика преступлений «Вовлечение в занятие 
проституцией», «Организация занятия проституцией», «Незаконное 
изготовление и оборот порнографических материалов или предметов», 
«Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 
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изображениями несовершеннолетних» и «Использование 
несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов 
или предметов» (ст.ст. 240, 241, 242, 2421 и 2422 УК РФ). 

52. Общая характеристика и виды преступлений, посягающих на 
экологическую безопасность государства.  

53. Общая характеристика и виды преступлений против безопасности 
движения и эксплуатации транспорта. Характеристика составов 
преступлений «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта 
и метрополитена» и «Нарушение правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств» (ст.ст. 263 и 264 УК РФ). 

54. Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной 
информации. 

55. Общая характеристика и виды преступлений против основ 
конституционного строя и безопасности государства. Характеристика 
составов преступлений «Государственная измена» и «Шпионаж» (ст.ст. 275 и 
276 УК РФ). 

56. Общая характеристика преступлений экстремистской 
направленности: «Публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности», «Организация экстремистского сообщества», «Организация 
деятельности экстремистской организации» (ст.ст. 280, 2821, 2822 УК РФ).  

57. Общая характеристика и виды преступлений против государственной 
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления. Характеристика составов преступлений «Злоупотребление 
должностными полномочиями», «Нецелевое расходование бюджетных 
средств» и «Нецелевое расходование средств государственных 
внебюджетных фондов» (ст.ст. 285, 2851 и 2852 УК РФ). 

58. Характеристика составов преступлений «Получение взятки», «Дача 
взятки» и «Посредничество во взяточничестве» (ст.ст. 290 и 291, 2911 УК 
РФ). 

59. Общая характеристика и виды преступлений против правосудия. 
Характеристика составов преступлений «Посягательство на жизнь лица, 
осуществляющего правосудие или предварительное расследование» и 
«Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия 
или производством предварительного расследования» (ст.ст. 295 и 296 УК 
РФ). 

60. Общая характеристика и виды преступлений против порядка 
управления.  Характеристика составов преступлений «Посягательство на 
жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Применение насилия в 
отношении представителя власти» (ст.ст. 317 и 318 УК РФ). 

61. Общая характеристика преступлений против мира и безопасности 
человечества. Характеристика составов преступлений «Геноцид» и 
«Наемничество» (ст.ст. 357 и 359 УК РФ).  

62. Содержание и значение для квалификации преступлений 
руководящих разъяснений постановления Пленума Верховного Суда 
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Российской Федерации от 17 января 1997 г. № 1 «О практике применения 
судами законодательства об ответственности за бандитизм». 

63. Содержание и значение для квалификации преступлений 
руководящих разъяснений постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по 
делам об убийстве (ст.105 УК РФ)». 

64. Содержание и значение для квалификации преступлений 
руководящих разъяснений постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной практике по 
делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». 

65. Содержание и значение для квалификации преступлений 
руководящих разъяснений постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 5 июня 2002 г. № 14 «О судебной практике по 
делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или 
повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного 
обращения с огнем». 

66. Содержание и значение для квалификации преступлений 
руководящих разъяснений постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по 
делам о краже, грабеже и разбое». 

67. Содержание и значение для квалификации преступлений 
руководящих разъяснений постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике по 
делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности» 

68. Содержание и значение для квалификации преступлений 
руководящих разъяснений постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по 
делам о незаконном предпринимательстве». 

69. Содержание и значение для квалификации преступлений 
руководящих разъяснений постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по 
делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами». 

70. Содержание и значение для квалификации преступлений 
руководящих разъяснений постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 26 апреля 2007 г. № 14 «О практике рассмотрения 
судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и 
патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака».  

71. Содержание и значение для квалификации преступлений 
руководящих разъяснений постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 15 ноября 2007 г. № 45 «О судебной практике по 
уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из 
хулиганских побуждений». 
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72. Содержание и значение для квалификации преступлений 
руководящих разъяснений постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по 
делам о мошенничестве, присвоении и растрате». 

73. Содержание и значение для квалификации преступлений 
руководящих разъяснений постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 3 апреля 2008 г. № 3 «О практике рассмотрения 
судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от 
прохождения военной или альтернативной гражданской службы». 

74. Содержание и значение для квалификации преступлений 
руководящих разъяснений постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 9 декабря 2008 г. № 25 «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». 

75. Содержание и значение для квалификации преступлений 
руководящих разъяснений постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по 
делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 
должностных полномочий». 

76. Содержание и значение для квалификации преступлений 
руководящих разъяснений постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 10 июня 2010 г. № 12 «О судебной практике 
рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества 
(преступной организации) или участии в нем (ней)». 

77. Содержание и значение для квалификации преступлений 
руководящих разъяснений постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 23 ноября 2010 г. № 26 «О некоторых вопросах 
применения судами законодательства об уголовной ответственности в сфере 
рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (часть 2 статьи 
253, статьи 256, 2581 УК РФ).  

78. Содержание и значение для квалификации преступлений 
руководящих разъяснений постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике 
применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 
ответственности и наказания несовершеннолетних». 

79. Содержание и значение для квалификации преступлений 
руководящих разъяснений постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 7 апреля 2011 г. № 6 «О практике применения 
судами принудительных мер медицинского характера». 

80. Содержание и значение для квалификации преступлений 
руководящих разъяснений постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной практике по 
уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности». 
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81. Содержание и значение для квалификации преступлений 
руководящих разъяснений постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 «О некоторых вопросах 
судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической 
направленности». 

82. Содержание и значение для квалификации преступлений 
руководящих разъяснений постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27 сентября 2012 г. № 19 «О применении судами 
законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при 
задержании лица, совершившего преступление».  

83. Содержание и значение для квалификации преступлений 
руководящих разъяснений постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами 
законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования». 

84. Содержание и значение для квалификации преступлений 
руководящих разъяснений постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по 
делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях». 

85. Содержание и значение для квалификации преступлений 
руководящих разъяснений постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по 
делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, 
заведомо добытого преступным путем» 

86. Содержание и значение для квалификации преступлений 
руководящих разъяснений постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 17 декабря 2015 г. № 56 «О судебной практике по 
делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской 
Федерации)»  

87. Содержание и значение для квалификации преступлений 
руководящих разъяснений постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения 
судами Российской Федерации уголовного наказания». 

88. Содержание и значение для квалификации преступлений 
руководящих разъяснений постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 15 ноября 2016 г. № 48 «О практике применения 
судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной 
ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности» 

89. Содержание и значение для квалификации преступлений 
руководящих разъяснений постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 29 ноября 2016 г. № 55 «О судебном приговоре» 

90. Содержание и значение для квалификации преступлений 
руководящих разъяснений постановления Пленума Верховного Суда 
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Российской Федерации от 27 апреля 2017 г. № 12 «О судебной практике по 
делам о контрабанде» 

 
5. Методические рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы 
 

Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной 
работы (ВКР) выпускника 

Выбор темы выпускной квалификационной работы 
Темы ВКР по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата определяются выпускающими кафедрами, 
утверждаются Советом факультета и должны соответствовать требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 
направленность (профиль) «уголовно-правовая» 

Обучающимся предоставляется право выбора темы из утвержденного 
кафедрой перечня тем ВКР. Обучающийся также может предложить свою 
тему ВКР, обосновав при этом необходимость и целесообразность ее 
разработки с научной и практической точек зрения. 

Выбранная тема согласуется с руководителем и по личному заявлению 
обучающегося и представлению декана закрепляется за ним приказом по 
Институту. После выхода приказа никакое изменение темы ВКР 
(принципиальное или стилистическое) не допускается. В исключительных 
случаях корректировка или замена темы может быть проведена только 
дополнительным приказом ректора по представлению декана факультета. 

Требования к структуре и содержанию ВКР 
Выпускная квалификационная работа содержит следующие 

обязательные элементы: титульный лист; задание на выпускную 
квалификационную работу; оглавление; введение; основную часть, 
включающую тематические разделы и подразделы; заключение; 
библиографический список. При необходимости в структуру ВКР 
включаются приложения.  

Титульный лист оформляется в соответствии с образцом, 
установленным Институтом, и содержит следующие сведения: 

−  полное и сокращенное наименование образовательной организации; 
−  наименование факультета; 
−  наименование выпускающей кафедры; 
−  наименование направления подготовки; 
−  вид работы; 
−  тема выпускной квалификационной работы; 
−  сведения об обучающемся (курс, форма обучения, имя, отчество, 

фамилия) и его личную подпись; 
−  сведения о руководителе (должность, ученая степень, ученое звание, 

фамилия и инициалы) и его личную подпись; 
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−  сведения о заведующем выпускающей кафедры (должность, ученая 
степень, ученое звание, фамилия и инициалы) и его личную подпись; 

− место (город) и год выполнения работы. 
Задание на ВКР заполняется согласно макету, утвержденному 

Институтом, и содержит перечень этапов выполнения ВКР с указанием 
сроков выполнения.  Лист задания на ВКР подписывается обучающимся и 
руководителем ВКР. 

Оглавление содержит перечень основных разделов (глав), подразделов 
(параграфов) ВКР с указанием номеров страниц, на которых размещается 
начало разделов (подразделов, параграфов). Оглавление должно включать 
все заголовки, имеющиеся в работе, в том числе библиографический список 
и приложения. В оглавлении применяется цифровая система нумерации, в 
соответствии с которой номера глав состоят из одной цифры (1.; 2. и т.д.), 
номера составных частей – из двух цифр (1.1.; 1.2. и т.д.), третья ступень 
деления – из трех цифр (1.1.1.; 1.1.2. и т.д.). Знак параграфа не ставится. 
Автоматическое формирование оглавления с использованием заголовков 
предпочтительно. 

Во введении к ВКР необходимо раскрыть роль и место исследуемой 
проблемы, обосновать выбор темы, определить её актуальности, 
сформулировать цель и конкретные задачи ВКР, определить границы 
исследования (формулирование объекта и предмета исследования, 
определение хронологических и/или географических рамок).  Здесь же 
следует кратко описать общие направления решения исследуемой проблемы, 
основные гипотезы, теоретическую (теоретико-методологическую) базу и 
выбранные методы исследования, а также указать, на примере какого объекта 
будет решаться поставленные в работе задачи. Введение может содержать 
краткие сведения о практической апробации ВКР: материалы конференций, 
публикации по теме, акты внедрения и т.п. (при наличии). Объем введения – 
3–5 страниц.  

Основная часть раскрывает содержание ВКР. В основной части 
излагается теоретический материал по теме, приводится анализ 
информационных источников, решаются задачи, сформулированные во 
введении, приводится описание собственного исследования, если его 
проведение предусматривалось целями и задачами ВКР. Основная часть 
включает в себя теоретическую и, при необходимости, практическую части. 
В теоретической части раскрываются и анализируются общие теоретические 
положения по теме исследования, дается подробное изложение методики 
исследования. В практической части излагается конкретный материал, 
проверяющий выдвинутые положения, гипотезы, приводятся материалы по 
выбору решений: проверочные расчеты, результаты моделирования, 
алгоритмы функционирования и т. д., а также обобщаются полученные 
результаты. Дополнительные материалы и материалы большого объема 
(программа исследования, инструментарий, иллюстрации, таблицы и т. п.) 
рекомендуется выносить в приложения.  
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В ВКР должно быть предложено не менее 3–4 мероприятий, 
обоснована их необходимость, описана их сущность и последствия 
внедрения.  

Содержание глав основной части должно полностью раскрывать тему 
ВКР и точно соответствовать ей. Количество глав основной части должно 
быть не менее двух. Разделы и подразделы основной части, как правило, 
соразмерны по объему. В конце каждого раздела (главы) основной части 
приводятся краткие выводы по теме исследования. 

Заключение ВКР представляет собой тезисное подведение итогов. 
Количество основных положений заключения по ВКР соответствует 
количеству задач, определенных обучающимся для подтверждения 
предложенной гипотезы исследования. В заключении отмечаются основные 
результаты работы, формулируются выводы, предложения и рекомендации 
по использованию результатов работы. Также в заключении следует указать 
пути и цели дальнейшей исследовательской работы по выбранной тематике 
или обосновать нецелесообразность ее продолжения. Объем заключения –               
2–3 страницы. 

Библиографический список содержит перечень литературных 
источников, правовых актов, источников статистических данных и иных 
опубликованных документов и материалов, использованных при написании 
ВКР, перечень Интернет-ресурсов. Библиографический список должен 
содержать не менее 25 наименований и оформляться в соответствии с 
«Правилами оформления библиографического списка и библиографических 
ссылок» (утв. приказом ректора АНОО ВО «ВЭПИ» от 07.02.2018 № 17–У) и 
действующими стандартами (ГОСТ). 

Приложения содержат справочные и аналитические материалы 
(таблицы, расчеты, алгоритмы, компьютерные распечатки и т.п.), которые по 
тем или иным причинам (например, из-за большого объема) не 
целесообразно приводить в основной части выпускной квалификационной 
работы. В тексте выпускной квалификационной работы делается сноска на 
соответствующее приложение. Также в приложение к ВКР может быть 
вынесен материал разъяснительного характера, дополняющий работу. При 
этом в тексте ВКР должны быть ссылки на все приложения. В случае 
невозможности копирования документов по тематике ВКР допускается 
заполнение необходимых форм (бланков) отчетности самостоятельно 
обучающимся по данным организации. 

ВКР оформляется на русском языке. Допускается оформление ВКР 
(полное или частичное) на иностранном языке (английском, немецком и 
французском) в виде дополнительного приложения. 

Требования к объему и оформлению выпускной квалификационной 
работы 

Выпускная квалификационная работа должна быть аккуратно 
оформлена. Текст ВКР печатается в редакторе MS Word на листах формата 
А4 (210 х 297 мм) книжной ориентации, шрифт Times New Roman, кегль – 
14, межстрочный интервал – 1,5, абзацный отступ – 1,25 см, текст 
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выравнивается по ширине, поля документа: верхнее и нижнее –20 мм, левое – 
30 мм, правое – 10 мм.  

Страницы ВКР нумеруются сплошной нумерацией в автоматическом 
режиме. Титульный лист включается в общую нумерацию, но номер 
страницы на титульном листе не ставится. Номер страницы располагают 
сверху по центру листа (только цифрами, без дополнительных символов). 
Объем выпускной квалификационной работы бакалавра –  не менее 
60 страниц (без списка литературы и приложений). 

Основной текст ВКР следует разбивать на подразделы для удобства 
чтения. Структурирование ВКР на разделы и подразделы выполняется 
обучающимся самостоятельно.  

Заголовки разделов печатают прописными буквами жирным шрифтом, 
выравнивание по центру, без абзацного отступа, точка в конце не ставится 
(ВВЕДЕНИЕ). Заголовки основной части ВКР нумеруются арабскими 
цифрами (ГЛАВА 1. …). Между заголовком и последующим текстом (или 
названием подраздела) – строка отступа (полуторным интервалом). Перенос 
слова в названии разделов (подразделов) не допускается. Каждый раздел 
начинают с новой страницы.  

Для подразделов следует использовать многоуровневые заголовки. 
Название подраздела печатают жирным шрифтом, начиная с заглавной 
буквы, остальные – строчные. Выравнивание по центру, без абзацного 
отступа. Основной текст после заголовка следует через строку отступа. Если 
заголовок подраздела следует за текстом, между последней строкой текста и 
последующим заголовком – две строки отступа. Не рекомендуется помещать 
заголовок в конце страницы: если страница заполнена более чем на 75 % и 
после заголовка для основного текста остается не более двух строк, 
подраздел следует начинать с новой страницы.  

Ссылки на материалы, заимствованные у других авторов, являются 
обязательными: на источник цитаты, статистический материал или 
заимствование факта необходимо давать ссылку, это обеспечивает 
фактическую достоверность сведений, дает информацию об источнике. При 
отсутствии ссылок работа может быть не допущена к защите. 

Текст работы должен быть четким и кратким, не допускающим 
неоднозначных толкований. Не допускается произвольное сокращение слов, 
замена букв буквенными обозначениями и математическими знаками. 
Буквенные аббревиатуры при первом упоминании указываются в круглых 
скобках после полного наименования, в дальнейшем употребляются в тексте 
без расшифровки. 

Рисунки, чертежи, схемы, графики и фотографии в тексте ВКР должны 
быть выполнены в графическом редакторе или в другом специальном 
программном обеспечении. Выполнение рисунков в редакторе MS Word  не 
допускается. Иллюстративный материал должен быть понятным и 
информативным, все надписи должны быть хорошо читаемыми. 

Таблицы, рисунки, чертежи, схемы, графики и фотографии, 
используемые в ВКР, размещают непосредственно после их упоминания в 
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тексте и отделяют от основного текста строкой отступа до и после. На 
каждый рисунок даются ссылки и необходимые пояснения, слово «рисунок» 
пишется сокращенно в тех случаях, когда рядом стоит цифра (например, «из 
рис. 3 следует…»), при отсутствии цифры слово «рисунок» пишется 
полностью (см. рисунок). То же для других элементов.  

Таблицы, рисунки, чертежи, схемы, графики и фотографии в тексте 
должны иметь сквозную нумерацию. Допускается сквозная нумерация в 
пределах одного раздела. Номер, подпись и пояснения к рисункам, схемам и 
таблицам должны быть выполнены на лицевой стороне листа (там же, где 
рисунок). Надпись «Таблица» выполняется справа над таблицей, через 
пробел указывается номер таблицы (например, Таблица 1.2), наименование 
таблицы указывается на строку ниже, выравнивание по центру, точка в конце 
не ставится. Подписи под рисунками, чертежами, графиками, фотографиями 
выполняются по центру под чертежами, графиками, рисунками и 
фотографиями (Рис. 1.2. Наименование). 

Заголовки граф и строк таблицы пишутся с прописной (заглавной) 
буквы в форме единственного числа, а подзаголовки граф — со строчной 
буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с 
прописной (заглавной) буквы, если они имеют самостоятельное значение. В 
конце заголовков и подзаголовков таблиц точка не ставится.  

В случае разрыва таблицы на несколько страниц на следующей 
странице в верхнем левом углу пишется: «Продолжение табл. 1.1» или 
«Окончание табл. 1.1» без указания названия таблицы, в верхней строке 
таблицы на новой странице дублируется «шапка» с названиями или 
номерами столбцов.  

Формулы, используемые в тексте ВКР, оформляются при помощи 
встроенных или специальных редакторов формул тем же шрифтом, что и 
основной текст ВКР, и должны иметь сплошную нумерацию в пределах 
разделов, номер указывается в круглых скобках, выравнивается по правому 
краю. Формула является частью текста, выделяется соответствующими 
знаками препинания и выравнивается по центру. Все символы, используемые 
впервые, должны быть описаны непосредственно после формулы. 

При составлении перечней в зависимости от сложности следует 
выбирать маркированный или нумерованный список. Маркированный список 
оформляется в случае одноуровневого перечня, в качестве маркера ставится 
знак «–» (через меню «Маркеры» в редакторе MS Word), использование 
других маркеров не допускается. Нумерованный список применяется для 
многоуровневого перечня (через меню «Нумерация» в редакторе MS Word) и 
может оформляться двумя способами. Первый способ: 

1. Номер в списке отделяется точкой, после чего элемент списка (фраза, 
символьное обозначение и т.д.) пишется с заглавной буквы. 

2. В конце каждого элемента списка ставится точка. 
Второй способ оформления перечня: 
1) номер в списке отделяется скобкой, после чего фраза (элемент 

перечня) пишется с маленькой буквы; 
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2) элементы перечня отделяются друг от друга точкой с запятой «;», в 
конце последнего элемента ставится точка. 

Следует обращать внимание на то, чтобы начальные слова каждого 
элемента списка были согласованы между собой: 

− в роде;  
− числе;  
− падеже.  
Также все элементы списка должны быть согласованы в роде, числе и 

падеже со словами (или словом) в предваряющем перечень предложении, 
после которого стоит двоеточие. 

Иллюстративный материал, большие таблицы или текст 
вспомогательного характера можно помещать в приложения, расположенные 
после библиографического списка. 

Текст ВКР распечатывается на листах белой бумаги формата А4 с 
одной стороны и переплетается в твердый переплет. Электронный вариант 
ВКР, доклада и презентации или демонстрационных материалов (при 
наличии) предоставляется обучающимся на кафедру вместе с переплетенным 
экземпляром. 
 

6. Примерные темы выпускных (бакалаврских) работ по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

направленность (профиль) «уголовно-правовая»  
на 2023-2024 учебный год 

 
№ п.п. Примерная тема ВКР 

1.  Адвокат в уголовном процессе 
2.  Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам 
3.  Гарантии прав личности в уголовном процессе 
4.  Гражданский иск в уголовном процессе 
5.  Дактилоскопия в расследовании преступлений: теория и практика 
6.  Деятельность суда, связанная с исполнением приговора 
7.  Дознание в уголовном процессе 
8.  Доказательства   в российском уголовном процессе 
9.  Доказывание в уголовном судопроизводстве 
10.  Допустимость доказательств в российском  уголовном процессе 
11.  Заключение под стражу как мера пресечения 
12.  Заключение эксперта как вид доказательства 
13.  Иммунитеты в российском уголовном процессе 
14.  Исполнение приговора в уголовном процессе 

15.  Использование возможностей криминалистического исследования 
навыков и привычек человека при расследовании преступлений 
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16.  Использование криминалистических учетов при раскрытии и 
расследовании преступлений 

17.  Использование нетрадиционных приемов и средств допроса 

18.  Использование специальных знаний при установлении фактических 
обстоятельств уголовного дела 

19.  История развития криминалистики 
20.  Кассационное производство в уголовном процессе 
21.  Классификация тактических приемов и критерии их допустимости 

22.  Криминалистическая  баллистика и ее значение в следственной 
практике 

23.  Криминалистическая техника и формы ее применения при 
расследовании преступлений 

24.  Криминалистическая характеристика убийств с применением 
огнестрельного оружия 

25.  Криминалистические и процессуальные аспекты методики 
расследования мошенничества 

26.  Криминалистическое учение о способе преступления 

27.  Критерии допустимости технико-криминалистических и тактических 
средств и приемов 

28.  Меры процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве 
29.  Методика расследования должностных преступлений 
30.  Методика расследования дорожно-транспортных происшествий 

31.  Методика расследования насильственных преступлений против 
собственности 

32.  Методика расследования преступлений в сфере компьютерной 
информации 

33.  Методика расследования преступлений по делам о похищении 
человека 

34.  Методика расследования террористических актов 
35.  Методы криминалистики 
36.  Надзорное производство в уголовном процессе 

37.  Неоконченное преступление: понятие, стадии и уголовно-правовое 
значение 

38.  Неприкосновенность личности и принуждение в уголовном процессе 
39.  Обвинение в уголовном процессе 

40.  Обвинительное заключение как итоговый процессуальный акт 
предварительного следствия 

41.  Организация и деятельность мировых судей в России 

42.  Особенности использования нетрадиционных приемов и средств 
допроса 
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43.  Особенности методики расследования злоупотребления должностными 
полномочиями 

44.  Особенности методики расследования превышения должностных 
полномочий 

45.  Особенности методики расследования преступлений в сфере 
коммерческой деятельности 

46.  Особенности расследование убийств, совершенных по сексуальным 
мотивам 

47.  Особенности расследования преступлений несовершеннолетних 

48.  Особенности расследования преступлений, совершенных 
организованными преступными группами 

49.  Особенности расследования убийств, совершенных с использованием 
взрывных устройств и взрывчатых веществ 

50.  Особенности тактики допроса несовершеннолетних 
51.  Особенности тактики предъявления для опознания 
52.  Переводчик в уголовном процессе 

53.  Подготовка к судебному разбирательству как стадия уголовного 
процесса 

54.  Подозреваемый в уголовном процессе 
55.  Подследственность уголовных дел 
56.  Подсудимый в уголовном процессе 
57.  Потерпевший в уголовном процессе 
58.  Право граждан на судебную защиту 
59.  Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности 

60.  Правовое обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовному 
процессу 

61.  Предварительная проверка заявлений и сообщений о преступлениях 
62.  Предварительное следствие в уголовном процессе 
63.  Предмет доказывания в уголовном процессе 
64.  Презумпция невиновности в уголовном процессе 

65.  Прекращение уголовного дела в стадии предварительного 
расследования 

66.  Привлечение в качестве обвиняемого на предварительном следствии 
67.  Приговор суда как акт правосудия 
68.  Применение полиграфа при допросе: криминалистические аспекты 

69.  Применение судебной фотографии  и видеозаписи при расследовании 
преступлений 

70.  Принципы уголовного процесса 
71.  Проблемы развития тактики следственных действий 
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72.  Производство в суде присяжных 

73.  Производство по применению принудительных мер медицинского 
характера 

74.  Процессуальные и тактические особенности производства обыска 
75.  Расследование взяточничества и коммерческого подкупа 
76.  Расследование вымогательства 
77.  Расследование похищений людей 

78.  Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков 

79.  Расследование преступлений, совершенных иностранцами и против 
иностранцев 

80.  Расследование хищений предметов и документов, имеющих особую 
ценность 

81.  Реализация в уголовном процессе принципа неприкосновенности 
личности 

82.  Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержание и 
формы 

83.  Следователь в уголовном процессе 
84.  Следственные действия и общие условия их производства 

85.  Следы транспорта. Их криминалистическое значение, способы 
обнаружения, фиксации, изъятия и исследования 

86.  Современное состояние и тенденция развития и совершенствования 
уголовной регистрации 

87.  Соединение и выделение уголовных дел 
88.  Судебная власть и ее реализация в уголовном процессе 

89.  Судебное обжалование в досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства 

90.  Судебное разбирательство по уголовному делу 

91.  Тактика взаимодействия следователя с общественностью и 
использования СМИ при расследовании преступлений 

92.  Тактика взаимодействия следователя с органами дознания при 
расследовании отдельных видов преступлений 

93.  Тактика государственного обвинения в суде первой инстанции 

94.  Тактика осмотра места происшествия по отдельным видам убийств 

95.  Тактика очной ставки как самостоятельное следственное действие 

96.  Тактика подготовки и проведения следственного эксперимента 

97.  Тактика подготовки и производства отдельного следственного 
действия 
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98.  Тактика профессиональной защиты по уголовным делам 

99.  Тактика расследования умышленного уничтожения или повреждения 
чужого имущества путем поджога 

100.  Теоретические основы криминалистической тактики 
101.  Уголовно-процессуальная ответственность 

102.  Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты 
использования специальных знаний при расследовании преступлений 

103.  Участники уголовного процесса 
104.  Учение о криминалистических версиях 
105.  Учение о криминалистической характеристике преступлений 

106.  Фактор внезапности – его процессуальное и криминалистическое 
значение в расследовании преступлений 

107.  Функции уголовного преследования и защиты в российском 
судопроизводстве 

108.  Экстрадиция преступников 
109.  Этика уголовно-процессуального доказывания 
110.  Актуальные проблемы правового положения осужденных 
111.  Амнистия и помилование в России 

112.  Виды государственных учреждений и органов, исполняющих 
уголовные наказания 

113.  Виктимологические факторы насилия против несовершеннолетних 

114.  Влияние институтов Общей части уголовного права на квалификацию 
преступлений 

115.  Воспитательные колонии и условия отбывания наказаний в них 
несовершеннолетними 

116.  Вымогательство как корыстное посягательство на собственность 

117.  Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 
от общества: криминологическая и уголовно-правовая характеристики 

118.  Детерминанты преступности 

119.  Должностная преступность: криминологическая и уголовно-правовая 
характеристики 

120.  Жестокое обращение с животными: уголовно-правовой аспект. 

121.  Заведомо ложное сообщение об акте терроризма: уголовно-правовой и 
криминологический аспекты 

122.  Захват заложника: особенности квалификации и назначения наказания 

123.  Злоупотребление должностными полномочиями: уголовно-правовая 
характеристика и предупреждение. 

124.  Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг: 
уголовно-правовые и криминологические аспекты. 

125.  Институт соучастия в преступлении:  понятие и особенности 
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квалификации 
126.  Информационная безопасность как объект уголовно-правовой охраны. 
127.  Исполнение наказания  в колониях-поселениях различных видов 

128.  Исполнение наказания в виде ареста и содержания в дисциплинарной 
воинской части 

129.  Исполнение наказания в виде обязательных работ 
130.  Исполнение наказания в исправительных учреждениях разных видов 
131.  Исправительные работы как вид уголовного наказания 
132.  История развития уголовно-исполнительного законодательства 
133.  Карательно-воспитательный процесс и его правовое регулирование 
134.  Квалификация преступлений: понятие, виды, правила. 

135.  Классификация осужденных и ее использование в уголовно-
исполнительной системе 

136.  Коммерческий подкуп. 

137.  Конституционные права и свободы человека и гражданина как объект 
уголовно-правовой охраны. 

138.  Конфискация имущества как мера уголовно-правового характера. 
139.  Концепция предупреждения преступности в современной России 

140.  Криминогенная личность и индивидуальное предупреждение 
преступлений 

141.  
Криминологическая и уголовно-правовая характеристики 
преступлений против основ конституционного строя и безопасности 
государства 

142.  Криминологическая характеристика групповой преступности 

143.  Криминологическая характеристика групповых хищений, 
совершенных с применением насилия 

144.  Криминологическая характеристика женской преступности 

145.  Криминологическая характеристика и предупреждение 
организованного мошенничества 

146.  Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений в 
сфере интеллектуальной собственности. 

147.  Криминологическая характеристика и предупреждение преступности 
несовершеннолетних 

148.  Криминологическая характеристика и профилактика женской 
преступности. 

149.  Криминологическая характеристика и профилактика коррупции. 

150.  Криминологическая характеристика и профилактика налоговой 
преступности 

151.  Криминологическая характеристика и профилактика насильственной 
преступности 
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152.  Криминологическая характеристика и профилактика организованной 
преступности 

153.  Криминологическая характеристика и профилактика преступлений в 
сфере экономической деятельности. 

154.  Криминологическая характеристика и профилактика преступлений 
несовершеннолетних и молодежи. 

155.  Криминологическая характеристика и профилактика преступности 
несовершеннолетних женского пола 

156.  Криминологическая характеристика и профилактика рецидивной и 
профессиональной преступности. 

157.  Криминологическая характеристика мошенничества, совершаемого в 
экономической сфере 

158.  Криминологическая характеристика насильственной преступности 

159.  Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых в 
общественных местах с использованием насилия 

160.  Криминологическая характеристика преступности, связанной с 
незаконным оборотом наркотиков 

161.  Криминологическая характеристика рецидивной преступности и ее 
основные показатели (состояние, уровень, динамика, структура) 

162.  Криминологическая характеристика экономической преступности 

163.  Криминологические и уголовно-правовые меры борьбы с вовлечением 
несовершеннолетних в совершение преступлений 

164.  Криминологическое прогнозирование и планирование 
165.  Личность преступника 

166.  Личность серийного убийцы: криминологическая и психологическая 
характеристики 

167.  Лишение свободы как вид наказания 

168.  Меры поощрения и наказания, применяемые к лицам, лишенным 
свободы, их эффективность 

169.  Механизм индивидуального преступного поведения 
170.  Множественность преступлений: уголовно-правовое значение 
171.  Мотив преступления и его уголовно-правовое значение. 
172.  Мотивация преступного поведения 
173.  Мошенничество и его виды 
174.  Мошенничество: проблемы квалификации. 
175.  Назначение и виды исправительных колоний в России 

176.  Направление осуждённых в исправительные учреждения и порядок их 
перемещения 

177.  Насильственная преступность  несовершеннолетних: 
криминологическая характеристика и профилактика 
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178.  Насильственные действия сексуального характера. 

179.  Насильственный грабеж и разбой как формы хищения чужого 
имущества 

180.  Невменяемость: уголовно-релевантные психические состояния 

181.  Незаконное получение кредита: уголовно-правовая и 
криминологическая характеристика. 

182.  Незаконные банковские операции: уголовно-правовой аспект 

183.  Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего: 
уголовно-правовой и криминологический аспекты 

184.  Необходимая оборона 

185.  Обеспечение законности в деятельности учреждений и органов, 
исполняющих уголовные наказания 

186.  Обратная сила уголовного закона 

187.  Обстоятельства, исключающие преступность деяния: юридическая 
природа и условия правомерности. 

188.  Общественная нравственность и  ее уголовно-правовая защита. 

189.  
Общие и специальные основания освобождения от уголовной 
ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической 
деятельности 

190.  Общие начала назначения наказания 

191.  Объективная сторона как элемент состава преступления в российском 
уголовном праве 

192.  Обязательные работы как вид наказания: особенности назначения и 
исполнения. 

193.  Ограничение свободы: правовые основы и особенности исполнения. 

194.  Организованные формы групповой преступности: уголовно-правовые 
и криминологические аспекты. 

195.  Освобождение осужденных от отбывания уголовного наказания 
196.  Освобождение от наказания как институт уголовного права. 
197.  Освобождение от уголовной ответственности: понятие и виды. 

198.  Основные направления современной политики в области исполнения 
уголовных наказаний 

199.  Основные обязанности осуждённых 
200.  Основные права осуждённых 
201.  Основные принципы и формы организации труда осуждённых 
202.  Основные тенденции преступности в России 
203.  Основные тенденции преступности несовершеннолетних в России 

204.  Особенности исполнения  в исправительных колониях  особого 
режима и  тюрьмах 

205.  Особенности квалификации преступлений против свободы, чести и 



36 

достоинства личности 
206.  Особенности квалификации преступлений против семьи и 

несовершеннолетних 

207.  
Особенности квалификации преступлений, совершаемых 
организованной группой и преступным сообществом (преступной 
организацией) 

208.  Особенности назначения и исполнения уголовного наказания в виде 
штрафа 

209.  Особенности правового положения отдельных категорий осужденных 

210.  Особенности уголовной ответственности за преступления 
террористического характера 

211.  Особенности уголовной ответственности за преступления, связанные с 
уничтожением и повреждением чужого имущества 

212.  Особенности уголовной ответственности за хулиганство и вандализм 
213.  Особенности уголовной политики РФ на современном этапе 
214.  Ответственность за неоказание помощи в уголовном праве 

215.  Ответственность лиц, занимающих высшее положение в преступной 
иерархии, по уголовному праву России 

216.  Охрана мира и безопасности человечества как одна из задач 
уголовного законодательства 

217.  Пенитенциарные преступления: характеристика, предупреждение, 
ответственность 

218.  Понятие и задачи профилактики преступлений. 

219.  Понятие и основные  функции режима содержания осуждённых в 
исправительных учреждениях. Его содержание 

220.  Понятие и формы вины в уголовном праве России. 
221.  Понятие ресоциализации личности осуждённого к лишению свободы 

222.  Понятие, криминологическая характеристика и уголовно-правовые 
меры борьбы с молодежным экстремизмом 

223.  Порядок и условия исполнения уголовных наказаний, не связанных с 
лишением свободы 

224.  Правовое положение лиц, отбывающих уголовные наказания 

225.  Правовое положение учреждений и органов государства, 
исполняющих уголовное наказание 

226.  Правовое регулирование основных средств исправления осужденных. 

227.  Правовой статус исправительных учреждений и проблемы его 
реализации 

228.  Правовой статус уголовно-исполнительных инспекций 
229.  Предмет преступления 

230.  Преступления против здоровья: уголовно-правовая характеристика и 
проблемы квалификации 
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231.  Преступления против общественной безопасности: проблемы теории и 
практики 

232.  Преступления против правосудия, совершаемые на досудебных 
стадиях уголовного судопроизводства 

233.  
Преступления экстремистской направленности, совершаемые с 
использованием средств массовой информации либо информационно-
телекоммуникационных сетей: уголовно-правовая характеристика 

234.  Преступления, связанные с легализацией имущества, приобретенного 
преступным путем, в российском законодательстве. 

235.  Преступления, связанные с нарушением порядка предпринимательской 
деятельности: уголовно-правовые аспекты. 

236.  
Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ: уголовно-правовая и 
криминологическая характеристики. 

237.  Преступления, связанные с эксплуатацией человека. 

238.  Преступления, совершаемые по хулиганским мотивам: юридический 
анализ. 

239.  Преступное банкротство: уголовно-правовой и криминологический 
аспекты. 

240.  Преступность в религиозной среде: криминологический и уголовно-
правовой аспекты. 

241.  Преступность несовершеннолетних: криминологический аспект 

242.  Преступность этнических преступных группировок: проблемы 
реализации уголовной ответственности по УК РФ. 

243.  Принудительные меры воспитательного воздействия 

244.  Принудительные меры медицинского характера: история, теория, 
законодательное регулирование и практика применения. 

245.  Принуждение к даче показаний: уголовно-правовой аспект. 
246.  Принципы уголовного права. 
247.  Принципы уголовно-исполнительного права 
248.  Присвоение и растрата как формы хищения в уголовном праве России. 

249.  Проблемы исполнения отдельных наказаний, не связанных с изоляцией 
от общества 

250.  Проблемы квалификации и регламентации ответственности за 
отдельные виды убийств. 

251.  Проблемы квалификации преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности. 

252.  Проблемы назначения и исполнения уголовных наказаний, не 
связанных с лишением свободы. 

253.  Проблемы предупреждения наркотизма несовершеннолетних 

254.  Проблемы предупреждения преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков 
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255.  Проблемы сокращения латентной преступности 

256.  Проблемы уголовной ответственности за преступления против 
собственности. 

257.  Проблемы уголовной ответственности за убийство в состоянии 
аффекта. 

258.  Проблемы уголовно-правовой охраны государственной тайны. 
259.  Разбой: уголовно-правовые и криминологические аспекты. 
260.  Режим исполнения лишения свободы в исправительных учреждениях. 
261.  Рецидив преступлений: понятие, виды, уголовно-правовое значение. 
262.  Рецидивная преступность 
263.  Состав преступления как основание уголовной ответственности. 
264.  Специальный субъект преступления в российском уголовном праве. 
265.  Способ совершения преступления. 

266.  Средства обеспечения режима в исправительных учреждениях и 
условия их эффективности 

267.  Судимость и ее правовые последствия 

268.  Террористический акт: уголовно-правовые и криминологические 
аспекты 

269.  Убийство матерью новорожденного ребенка: история развития и 
современное состояние 

270.  Уголовная ответственность за бандитизм 
271.  Уголовная ответственность за вандализм. 

272.  Уголовная ответственность за вынесение заведомо неправосудных 
приговора, решения или иного судебного акта. 

273.  Уголовная ответственность за заражение болезнями 
274.  Уголовная ответственность за истязание. 
275.  Уголовная ответственность за мошенничество в сфере кредитования. 
276.  Уголовная ответственность за мошенничество в сфере страхования 
277.  Уголовная ответственность за налоговые преступления 
278.  Уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных прав. 

279.  Уголовная ответственность за незаконную организацию и проведение 
азартных игр 

280.  
Уголовная ответственность за незаконные собирание и разглашение 
сведений, составляющих коммерческую, налоговую и банковскую 
тайны. 

281.  Уголовная ответственность за ненасильственные половые 
преступления в отношении несовершеннолетних. 

282.  Уголовная ответственность за посягательства на интересы семьи 
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283.  Уголовная ответственность за превышение должностных полномочий 

284.  Уголовная ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью 

285.  Уголовная ответственность за фальсификацию доказательств. 

286.  Уголовная ответственность за хищение либо вымогательство оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

287.  
Уголовно-правовая и криминологическая характеристика 
преступлений, связанных с нарушениями правил дорожного движения 
и эксплуатацией транспортных средств. 

288.  Уголовно-правовая и криминологическая характеристики 
компьютерных преступлений. 

289.  Уголовно-правовая и криминологическая характеристики похищения 
человека и захвата заложников. 

290.  Уголовно-правовая охрана конституционного строя и безопасности 
государства. 

291.  Уголовно-правовая охрана правосудия. 

292.  Уголовно-правовая характеристика корыстно-насильственных 
преступлений. 

293.  Уголовно-правовая характеристика неправомерного завладения 
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения 

294.  Уголовно-правовая характеристика преступлений против военной 
службы. 

295.  Уголовно-правовая характеристика состава преступлений, посягающих 
на трудовые отношения. 

296.  Уголовно-правовой и криминологический анализ изнасилования. 

297.  Уголовно-правовой и криминологический аспекты информационных 
преступлений. 

298.  Уголовно-правовой и криминологический аспекты надругательства 
над телами умерших и местами их захоронения. 

299.  Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия 
взяточничеству. 

300.  Уголовно-правовые и криминологические проблемы вовлечения в 
занятие проституцией и организации занятия проституцией. 

301.  
Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия 
незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств. 

302.  Уголовно-правовые и уголовно-исполнительные аспекты лишения 
свободы. 

303.  Уголовно-правовые меры борьбы с коррупцией. 

304.  Уголовно-правовые меры борьбы с незаконной миграцией 
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305.  Уголовно-правовые меры борьбы с экологическими преступлениями. 

306.  Уголовно-правовые меры борьбы с экстремизмом. 

307.  
Уголовно-правовые меры противодействия преступности, связанной с 
незаконным оборотом порнографических материалов с участием 
несовершеннолетних. 

308.  
Уголовно-правовые меры противодействия производству, хранению, 
перевозке либо сбыту товаров и продукции, выполнению работ или 
оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности 

309.  Уголовный закон в защите интересов государственной власти 
 

7. Примерные вопросы на защите выпускной квалификационной 
работы 

 
1. Какие навыки предупреждения и выявления и устранения причин 

правонарушений, в области информационной безопасности Вы приобрели.  
2. В чем выражается сущность коррупции и как она связана с другими 

видами преступности. Расскажите о законодательстве, направленном на 
борьбу с коррупцией, способах выявления ее проявлений. 

3. Назовите основные ошибки, допускаемые при осуществлении 
правотворческой деятельности, закономерности влияния нормативных 
правовых актов низкого качества на складывающуюся социально-
экономическую и политическую обстановку в стране, регионе, принципы 
правотворческой деятельности, работы по разработке проектов нормативных 
правовых актов. 

4. Назовите основные способы предупреждения правонарушений и 
преступлений в области информационной безопасности.     

5. Какую юридическую и иную терминологию Вы использовали при 
составлении юридических и иных документов. 

6. Назовите основные права и свободы человека и гражданина, 
юридические средства обеспечения и защиты прав и свобод человека и 
гражданина при осуществлении прокурорского надзора. 

7. Назовите профессиональные обязанности в области обеспечения 
законности и правопорядка. 

8. Правовую экспертизу каких нормативных правовых актов Вы 
осуществляли, правильно составлять и оформлять юридические документы. 
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