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I. Введение

Уголовное право является профилирующей дисциплиной в подготовке
юристов, дающей основные представления о сущности и признаках преступных
деяний и правовых последствиях совершения преступлений. По данной учеб-
ной дисциплине для студентов уголовно-правовой специализации предусмот-
рена итоговая Государственная аттестация в форме устного государственного
экзамена.

Программа составлена на основе положений действующего Уголовного
кодекса Российской Федерации и включает рассмотрение основных институтов
и категорий Общей и Особенной части уголовного права, учитывает современ-
ное состояние законодательства и практики его применения, состояние и тен-
денции развития уголовно-правовой науки, ее проблемные, дискуссионные во-
просы.

В программу, помимо содержания тем курса, включаются литературные
источники, которые должны использоваться студентами при подготовке к госу-
дарственному экзамену, а также кратко описывается порядок сдачи государст-
венного экзамена по Уголовному праву. Нормативные акты, материалы судеб-
ной практики, дополнительной научной литературы, которые необходимо ис-
пользовать при подготовке к государственному экзамену, студенты могут найти
в учебно-методических комплексах по дисциплинам «Уголовное право. Общая
часть» и «Уголовное право. Особенная часть».

Правила допуска студентов к сдаче государственного экзамена, утвер-
ждение состава экзаменационных комиссий, порядок и график их работы опре-
деляется внутренними актами ИСГЗ в соответствии с действующим законода-
тельством.

Экзамен по Уголовному праву сдается в устной форме. При подготовке
ответа студент может использовать настоящую программу.

В экзаменационный билет включаются два теоретических вопроса, один
из которых относится к Общей части Уголовного права, а другой – к Особен-
ной части. На подготовку ответа студентам предоставляется 60 минут.

При подготовке к ответу студент делает необходимые записи по каждому
вопросу на выданных секретарем комиссии листах бумаги со штампом инсти-
тута (факультета). Устная форма проведения экзамена предполагает выступле-
ние студента перед комиссией в течение 5-10 минут по вопросам, сформулиро-
ванным в экзаменационном билете.

В процессе подготовки ответа и после его завершения по всем вопросам
экзаменационного билета членами комиссии, с разрешения ее председателя,
студенту могут быть заданы уточняющие и дополнительные вопросы в преде-
лах перечня, вынесенного на экзамен.

После завершения ответа студента на все вопросы и объявления
председателем комиссии окончания опроса экзаменуемого члены комиссии
проставляют в своем протоколе оценки за ответы экзаменуемого на каждый
вопрос и по совокупности.
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Члены комиссии вправе задавать студентам дополнительные вопросы,
относящиеся к данной учебной дисциплине. Ответ оценивается комиссией кол-
легиально (при необходимости – путем голосования) в условиях тайны совеща-
ния.

При оценке ответа комиссия руководствуется следующими критериями:
 наличие у студента знаний о структуре, правилах построения и ис-

пользования УК РФ, содержании его норм, умение свободно ориенти-
роваться в УК РФ;

 знание студентом основных уголовно-правовых понятий, умение рас-
крывать их признаки и правовое значение;

 умение толковать уголовный закон, проводить детальный анализ уго-
ловно-правовой нормы по элементам;

 наличие представлений о взаимосвязи составляющих уголовное право
норм и институтов, умение разграничивать смежные понятия;

 развитость навыков уголовно-правовой оценки факта действительно-
сти, установления в деянии наличия или отсутствия признаков пре-
ступления, квалификации преступления, правильного и целесообраз-
ного выбора правовых последствий совершения преступления.

По завершении экзамена ГЭК на закрытом заседании обсуждает характер
ответов каждого студента, анализирует проставленные каждым членом комис-
сии оценки и проставляет каждому студенту согласованную оценку за экзамен
по четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно»).

Решение об итоговой оценке принимается открытым голосованием боль-
шинства голосов. При равном числе голосов голос председателя является ре-
шающим.

Постановления ГЭК оформляются протоколом сразу после закрытого за-
седания в порядке, установленном в институте, и объявляются студентам сек-
ретарем комиссии в день проведения экзамена после оформления протоколов.
В протоколе фиксируется: итоговая оценка за экзамен, вопросы и особые мне-
ния членов комиссии. Протоколы заседаний ГЭК подписываются председате-
лем, членами и секретарем комиссии. Также постановление об итоговой оценке
за государственный экзамен заносится в зачетную книжку и подписывается
председателем, членами и секретарем комиссии.

В случае получения итоговой оценки «неудовлетворительно» студент не
допускается к выполнению, защите ВКР и отчисляется из института с получе-
нием диплома о неполном высшем образовании.

Студент, получивший оценку «неудовлетворительно», может быть допу-
щен к пересдаче экзамена не ранее, чем через шесть недель по приказу ректора
института.

Листы с ответами студентов на экзаменационные вопросы хранятся в де-
лах выпускающей кафедры, протоколы заседаний ГЭК хранятся в деканате.
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II. Программа курса

Общая часть
Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права.

Наука уголовного права. Принципы уголовного права
Уголовное право как самостоятельная отрасль права. Назначение уголов-

ного права в системе правового регулирования.
Предмет и метод уголовного права, их отличие от предмета и метода дру-

гих отраслей права. Охранительные, общепредупредительные и регулятивные
уголовно-правовые отношения. Уголовно-правовой запрет на совершение пре-
ступления под угрозой уголовной ответственности – основной метод регулиро-
вания охранительных уголовно-правовых отношений. Применение методов
дозволения и стимулирующего предписания в уголовно-правовом регулирова-
нии. Функции уголовного права

Задачи уголовного права. Уголовное право и уголовная политика.
Наука уголовного права, ее предмет и метод. Методология науки уголов-

ного права. Связь науки уголовного права с криминологией, социологией, со-
циальной психологией и другими науками. Система курса уголовного права.

Принципы уголовного права, их система и взаимосвязь с общими прин-
ципами права, в действующем законодательстве, их реализация в нормах уго-
ловного законодательства и правоприменительной практике. Принцип законно-
сти. Принципы вины. Принцип гуманизма. Принцип равенства граждан перед
законом. Принцип справедливости.

Тема 2. Уголовный закон
Источники уголовного права. Конституция РФ как источник уголовного

права. Общепризнанные принципы и нормы международного права и междуна-
родные договоры РФ как источники уголовного права. Уголовный закон – ос-
новной источник уголовного права. Его понятие, значение и социальная обу-
словленность.

Источники российского уголовного законодательства. Действующее рос-
сийское уголовное законодательство. Общая характеристика УК РФ 1996 г.

Структура уголовного закона. Уголовный закон и уголовно-правовая
норма. Структура норм Общей и Особенной частей УК РФ. Диспозиции и
санкции, их понятие и виды.

Действие уголовного закона в пространстве. Место совершения преступ-
ления. Уголовная ответственность иностранных граждан и лиц без гражданст-
ва, совершивших преступления на территории РФ. Ответственность граждан
РФ и постоянно проживающих в РФ лиц без гражданства, совершивших пре-
ступления вне пределов РФ. Ответственность иных лиц за преступления, со-
вершенные вне пределов РФ.

Выдача лица, совершившего преступление. Основания и условия выдачи
преступника. Особенности выдачи лица, совершившего преступление, в зави-
симости от его гражданства.
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Действие уголовного закона во времени. Время совершения преступле-
ния. Порядок опубликования, вступления в силу и прекращения действия уго-
ловного закона. Обратная сила уголовного закона. Понятие более мягкого уго-
ловного закона. Промежуточный уголовный закон и его применение.

Толкование уголовного закона: понятие, виды, приемы. Значение судеб-
ных решений в правоприменительной деятельности. Прецедент в уголовном
праве.

Тема 3. Понятие преступления
Определение преступления в УК РФ 1996 г.
Формальное и материальное определение преступления. Образ мыслей и

преступное состояние. Признаки преступления по УК РФ 1996 г. и их содержа-
ние. Малозначительное деяние, содержащее признаки преступления. Отличие
преступления от других правонарушений.

Категории преступлений по УК РФ 1996 г. Основания категоризации пре-
ступлений и ее уголовно-правовое значение.

Криминализация и декриминализация общественно опасных деяний.
Преступление и преступность.

Тема 4. Уголовная ответственность и ее основание
Уголовная ответственность, ее основание и специфика по сравнению с

другими видами юридической ответственности.
Уголовная ответственность и уголовно-правовые отношения. Субъекты

уголовно-правовых отношений.
Основания уголовной ответственности, ее возникновение и формы реали-

зации. Конфискация имущества как форма реализации уголовной ответствен-
ности. Прекращение уголовной ответственности.

Цели уголовной ответственности и их реализация в процессе ее осущест-
вления. Правовые отношения, опосредующие применение мер уголовной от-
ветственности.

Дискуссионные вопросы уголовной ответственности в науке уголовного
права.

Тема 5. Состав преступления
Понятие состава преступления. Соотношение преступления и состава

преступления. Состав преступления как основание уголовной ответственности.
Элементы и признаки состава преступления.
Виды составов преступлений (основной, квалифицированный, привиле-

гированный и др.).
Состав преступления и квалификация преступлений.

Тема 6. Объект преступления
Понятие и значения объекта преступления. Проблема определения объек-

та преступления в теории уголовного права. Виды объектов преступления (об-
щий, родовой, видовой, непосредственный).
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Непосредственный, дополнительный и факультативный объекты престу-
пления.

Предмет преступления и его соотношение с объектом преступления. Зна-
чение предмета преступления. Потерпевший от преступления.

Тема 7. Объективная сторона преступления
Понятие объективной стороны преступления, ее значение и признаки.
Общественно опасное деяние (действие или бездействие). Понятие уго-

ловно наказуемого общественно опасного деяния. Непреодолимая сила, физи-
ческое и психическое принуждение и их уголовно-правовое значение.

Преступное действие и бездействие. Объективные и субъективные усло-
вия уголовной ответственности за бездействие. Источники возникновения обя-
занности действовать. Виды бездействия. Характеристика бездействия невме-
шательства, бездействия, создающего опасность, и смешанного бездействия.
Сложное деяние: составное, длящееся, продолжаемое.

Понятие и виды последствий преступления. Преступления с материаль-
ным и формальным составами. Усеченный состав преступления.

Причинная связь между общественно опасным деянием и наступившими
последствиями. Случайные и необходимые причинные связи.

Место, время, способ, орудия, средства и обстановка совершения престу-
пления как признаки объективной стороны преступления.

Тема 8. Субъект преступления
Понятие субъекта преступления. Субъект преступления и личность пре-

ступника. Признаки субъекта преступления.
Субъект преступления – физическое лицо. Теоретические проблемы уго-

ловной ответственности юридических лиц.
Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Ответствен-

ность несовершеннолетних, достигших установленного законом возраста, но
имеющих отставание в психическом развитии, не связанное с психическими
расстройствами.

Вменяемость как признак субъекта преступления. Понятие невменяемо-
сти. Психологический (юридический) критерий невменяемости. Интеллекту-
альный и волевой моменты психологического критерия невменяемости. Биоло-
гический (медицинский) критерий невменяемости. Виды расстройств психиче-
ской деятельности как основания возникновения состояния невменяемости.

Уголовно-правовое значение невменяемости лиц, совершивших преступ-
ное деяние в таком состоянии. Ответственность лиц, заболевших психической
болезнью после совершения преступления.

Уголовная ответственность лиц с психическими аномалиями, не исклю-
чающими вменяемости.

Ответственность за совершение преступления в состоянии физиологиче-
ского алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Правовое
значение совершения преступления в состоянии аффекта.
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Понятие специального субъекта преступления. Виды специальных субъ-
ектов и их описание в статьях Общей и Особенной частей УК.

Тема 9. Субъективная сторона преступления
Понятие и признаки субъективной стороны преступления.
Вина как обязательный признак субъективной стороны преступления.

Принципы субъективного и объективного вменения. Психологический и соци-
альный аспекты вины. Интеллектуальный и волевой моменты вины.

Формы вины. Умысел и его виды. Интеллектуальный и волевой моменты
умысла. Прямой и косвенный умысел. Иные виды умысла.

Неосторожность и ее виды. Легкомыслие и его отличие от косвенного
умысла. Небрежность, объективный и субъективный критерии небрежности.
Казус или невиновное причинение вреда.

Сложная (двойная) вина и уголовная ответственность за преступления,
совершенные с двумя формами вины.

Мотив, цель и аффект как факультативные признаки субъективной сторо-
ны преступления.

Понятие ошибки и ее виды. Юридическая ошибка и ее виды. Фактическая
ошибка и ее виды. Фактическая ошибка, имеющая юридическое значение. Фак-
тическая ошибка, не имеющая юридического значения. Извинительная и неиз-
винительная ошибка.

Тема 10. Стадии совершения умышленного преступления
Понятие, виды и значение стадий совершения преступления.
Обнаружение умысла. Уголовная ответственность за угрозу.
Оконченное преступление. Конструкция состава преступления и момент

его окончания. Момент окончания отдельных видов преступлений.
Неоконченное преступление и основание уголовной ответственности за

него. Понятие и признаки приготовления к преступлению. Пределы наказуемо-
сти приготовления к преступлению. Формы приготовительных действий. Усло-
вия ответственности за приготовление к преступлению. Квалификация приго-
товительных действий. Отличие приготовления от обнаружения умысла.

Понятие, признаки и виды покушения на преступление. Отличие покуше-
ния от приготовления и оконченного преступления. Наказуемость покушения
на преступление. Оконченное и неоконченное покушение, критерии их разгра-
ничения. Понятие, виды и уголовно-правовое значение негодного покушения.

Добровольный отказ от преступления и его признаки. Значение мотивов
отказа. Окончательность отказа. Добровольный отказ и стадии преступления.
Объективное проявление добровольного отказа.

Особенности добровольного отказа организатора, подстрекателя и пособ-
ника.

Деятельное раскаяние, отличие от добровольного отказа и уголовно-
правовое значение.
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Тема 11. Соучастие в преступлении
Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные при-

знаки соучастия. Особенности объективной и субъективной связи между дея-
ниями соучастников, а также между деяниями каждого из них и наступившими
последствиями.

Виды соучастников – исполнитель, организатор, подстрекатель и пособ-
ник, их юридическая характеристика. Ответственность за неудавшееся соуча-
стие.

Основания и пределы ответственности соучастников. Квалификация и
пределы наказуемости соучастников. Эксцесс исполнителя. Соучастие в пре-
ступлениях со специальным субъектом. Особенности добровольного отказа со-
участников преступления.

Формы соучастия и основания их квалификации. Уголовно-правовое зна-
чение форм соучастия.

Основания и пределы уголовной ответственности участников организо-
ванной преступной группы и преступной организации. Квалификация действий
организаторов и участников организованной преступной группы и преступной
организации. Освобождение от уголовной ответственности участника преступ-
ной организации.

Прикосновенность к преступлению и ее виды. Условия уголовной ответ-
ственности за укрывательство преступления, недонесение о преступлении и по-
пустительство преступлению. Отграничение прикосновенности к преступлению
от соучастия в преступлении.

Тема 12. Множественность преступлений
Понятие и признаки множественности преступлений, ее формы.
Единое сложное преступление (продолжаемое, длящееся, составное, с

альтернативными действиями, с дополнительными тяжкими последствиями).
Отличие множественности преступлений от сложных единых преступлений.
Понятие и значение административной и дисциплинарной преюдиции.

Формы множественности преступлений в действующем уголовном зако-
нодательстве. Совокупность, ее признаки и виды. Понятие и признаки рецидива
преступлений. Виды рецидива преступлений. Уголовно-правовое значение ре-
цидива преступлений.

Правила квалификации множественности преступлений. Множествен-
ность преступлений и конкуренция уголовно-правовых норм.

Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие, юридическая природа и виды обстоятельств, исключающих

преступность деяния.
Необходимая оборона, условия правомерности. Превышение пределов

необходимой обороны. Мнимая оборона. Провокация обороны.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.

Условия правомерности причинения вреда задерживаемому. Ответственность
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за превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего престу-
пление. Отличие задержания преступника от необходимой обороны.

Крайняя необходимость, условия правомерности причинения вреда. От-
личие от необходимой обороны. Ответственность за превышение пределов
крайней необходимости.

Физическое или психическое принуждение. Обоснованный риск. Условия
признания риска обоснованным.

Исполнение приказа или распоряжения. Ответственность за исполнение
заведомо незаконного приказа или распоряжения.

Иные обстоятельства, исключающие преступность деяния, известные в
науке уголовного права (согласие потерпевшего, исполнение профессиональ-
ных обязанностей и др.).

Тема 14. Понятие и цели наказания
Понятие и сущность наказания. Признаки наказания, его отличие от иных

мер государственного принуждения, а также от иных мер уголовно-правового
характера. Место наказания в системе мер борьбы с преступностью.

Цели наказания по действующему уголовному законодательству. Восста-
новление социальной справедливости. Исправление осужденных. Общее и спе-
циальное предупреждение преступлений. Иные цели наказания, известные в
науке уголовного права.

Понятие эффективности наказания. Условия повышения эффективности
наказания.

Тема 15. Система и виды наказания
Понятие и значение системы наказаний. Основные и дополнительные на-

казания. Иные классификации наказаний.
Наказания, не связанные с лишением или физическим ограничением сво-

боды (штраф; лишение права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью; обязательные работы; исправительные рабо-
ты).

Наказания, связанные с лишением или физическим ограничением свобо-
ды (лишение свободы на определенный срок; пожизненное лишение свободы;
арест; ограничение свободы).

Наказания, применяемые к военнослужащим (ограничение по военной
службе; содержание в дисциплинарной воинской части).

Дополнительное наказание в виде лишения специального, воинского или
почетного звания, классного чина и государственных наград.

Смертная казнь и проблема ее применения на современном этапе.

Тема 16. Назначение наказания
Общие начала назначения наказания. Законность и индивидуализация на-

казания за совершенное преступление и ее значение для достижения целей уго-
ловной ответственности. Обстоятельства смягчающие и отягчающие ответст-
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венность. Учет при назначении наказания рецидива, стадий преступления, со-
участия и иных обстоятельств.

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное пре-
ступление. Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение
наказания по совокупности приговоров.

Специальные правила назначения наказания (при вердикте присяжных о
снисхождении; за неоконченное преступление; за преступление, совершенное в
соучастии; при рецидиве преступлений).

Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. Исчис-
ление сроков наказаний и зачет наказания.

Условное осуждение. Отмена условного осуждения или продление испы-
тательного срока.

Тема 17. Освобождение от уголовной ответственности и наказания.
Амнистия и помилование. Погашение и снятие судимости

Понятие освобождения от уголовной ответственности. Основания и поря-
док освобождения от уголовной ответственности. Виды и уголовно-правовые
последствия освобождения от уголовной ответственности (освобождение от
уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием; в связи с прими-
рением с потерпевшим; в связи с истечением срока давности).

Понятие освобождения от наказания. Основания и виды освобождения от
наказания и от его отбывания. Отличие от освобождения от уголовной ответст-
венности. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, основа-
ние и порядок применения. Освобождение от наказания в связи с изменением
обстановки. Замена неотбытой части наказания более мягким. Освобождение от
наказания в связи с болезнью. Отсрочка наказания беременным женщинам и
женщинам, имеющим малолетних детей. Освобождение от наказания в связи с
истечением сроков давности.

Амнистия и помилование, юридическая природа и содержание актов ам-
нистии и помилования.

Судимость как институт уголовного права. Юридическое и социальное
значение судимости. Погашение и снятие судимости. Правовые последствия
погашения или снятия судимости.

Тема 18. Особенности уголовной ответственности совершеннолетних
Общая характеристика преступлений, совершаемых несовершеннолетни-

ми, условия их уголовной ответственности.
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним, и особенности на-

значения им наказания. Принудительные меры воспитательного воздействия,
их отличие от уголовного наказания. Иные особенности уголовной ответствен-
ности несовершеннолетних (освобождение от наказания, условно-досрочное
освобождение, сроки давности и погашения судимости).
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Тема 19. Принудительные меры медицинского характера
Принудительные меры медицинского характера как самостоятельный ин-

ститут уголовного права: основания и цели применения. Виды мер медицин-
ского характера. Продление и прекращение таких мер.

Правовые последствия применения принудительных мер медицинского
характера. Зачет их применения в срок наказания.

Тема 20. Международное уголовное право
в системе национального уголовного права

Формирование системы международного уголовного права во второй по-
ловине ХХ века. Концепции современного международного уголовного права.

Основные принципы международного уголовного права и их реализация
в национальном уголовном законодательстве.

Влияние международного уголовного права на уголовно-правовую сис-
тему России и зарубежных государств. Роль международного уголовного права
в сближении уголовно-правовых систем различных стран.

Тема 21. Основные положения Общей части уголовного права
зарубежных государств

Основные положения Общей части уголовного права зарубежных стран
романо-германской (континентальной) системы права (на примере Германии,
Франции, Испании, Польши). Кодифицированное законодательство – основной
источник уголовного права стран континентальной системы.

Преступление и состав преступления, неоконченное преступление, соуча-
стие, обстоятельства, исключающие преступность деяния, в романо-германском
уголовном праве. Наказание и система наказаний в уголовном праве стран кон-
тинентальной системы. Генетическая связь российского уголовного права с
континентальной системой права.

Основные положения Общей части уголовного права зарубежных стран
системы англосаксонского (общего) права (на примере Великобритании и
США). Прецедент – основной источник уголовного права стран континенталь-
ной системы. Развитие кодифицированного законодательства в США. Преступ-
ление, классификация преступлений, наказание в уголовном праве стран англо-
саксонского права.

Тенденция универсализации основных институтов уголовного права
стран различных систем права.

Тема 22. Основные концепции (доктрины) уголовного права
Просветительско-гуманистическое направление в теории уголовного пра-

ва. Труды Ш. Монтескье («Персидские письма», «О духе законов»), Ч. Бекка-
риа («О преступлениях и наказаниях»), Вольтера («Комментарии к книге о пре-
ступлениях и наказаниях»), Ж.-П. Марата («План уголовного законодательст-
ва»).

Классическая школа уголовного права. Концепции «свободы воли» (И.
Кант), «права государства на наказание в целях восстановления права» (Г. Ге-
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гель, А. Фейербах). Развитие классического направления в отечественной тео-
рии уголовного права (Н.С. Таганцев, Н.Д. Сергеевский). Неоклассическое на-
правление в теории уголовного права: модификация доктрин свободной воли и
ответственности, признание смягчающих обстоятельств.

Антропологическая школа. Ч. Ломброзо о биологическом характере пре-
ступности. Критика антропологического направления.

Социологическая школа уголовного права и ее основоположники (Ф.
Лист, Принс, Ван Гамель, И.Я. Фойницкий). Теория «факторов преступности».
Теория «опасного состояния». Доктрина ресоциализации преступника (М. Ан-
сель).

Соединение основных идей классического и социологического направле-
ния в современном уголовном законодательстве.

Особенная часть
Тема 23. Понятие Особенной части уголовного права,

ее система и значение
Понятие и задачи Особенной части уголовного права. Единство норм

Общей и Особенной частей УК.
Система Особенной части действующего уголовного законодательства.

Теоретические основы систематизации Особенной части уголовного кодекса.
Особенности норм Особенной части УК.

Предмет и система курса Особенной части уголовного права. Роль науки
уголовного права и судебной практики в раскрытии содержания конкретных
видов преступлений.

Тема 24. Научные основы квалификации преступлений
Понятие и значение квалификации преступлений. Методологические ос-

новы квалификации преступлений.
Состав преступления как юридическая основа квалификации преступле-

ний. Значение анализа и обобщения судебной практики для квалификации пре-
ступлений.

Процесс (этапы) квалификации преступлений.
Конкуренция уголовно-правовых норм и квалификация преступлений.

Виды конкуренции уголовно-правовых норм.
Квалификация преступления и санкция уголовно-правовой нормы. Значе-

ние правильной квалификации для осуществления правосудия, учета и анализа
совершенных преступлений и отражения реального состояния преступности.

Тема 25. Преступления против жизни и здоровья
История развития уголовного законодательства о преступлениях против

жизни.
Преступления против жизни по действующему уголовному законодатель-

ству. Убийство и его виды. Убийство при смягчающих обстоятельствах и его
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виды. Убийство матерью новорожденного ребенка; убийство, совершенное в
состоянии аффекта; убийство при превышении мер, необходимых для задержа-
ния лица, совершившего преступление; убийство при превышении пределов
необходимой обороны.

Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства.
История развития уголовного законодательства о преступлениях против

здоровья. Общая характеристика и виды преступлений против здоровья по дей-
ствующему уголовному законодательству.

Преступления против здоровья, сопряженные с умышленным причинени-
ем вреда различной степени тяжести. Специальные виды причинения вреда
здоровью.

Критерии определения тяжести вреда здоровью. Виды вреда здоровью.
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Умышленное причи-

нение средней тяжести вреда здоровью. Причинение тяжкого или средней тя-
жести вреда здоровью в состоянии аффекта. Причинение тяжкого или средней
тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо
при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего пре-
ступление. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Побои. Истяза-
ния.

Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Преступления против здоровья, ставящие в опасное для жизни и здоровья

состояние.

Тема 26. Преступления против личной свободы,
чести и достоинства личности

История развития законодательства о преступлениях против личной сво-
боды, чести и достоинства личности.

Понятие свободы. Понятие и виды преступлений против свободы. Похи-
щение человека. Незаконное лишение свободы. Отличие похищения человека
от незаконного лишения свободы. Торговля людьми. Использование рабского
труда. Незаконное помещение в психиатрический стационар.

Преступления против чести и достоинства личности. Клевета. Оскорбле-
ние. Отличие клеветы от оскорбления. Квалифицирующие обстоятельства этих
преступлений.

Тема 27. Преступления против половой неприкосновенности
и половой свободы личности

История развития уголовного законодательства о преступлениях против
половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Общая характеристика половых преступлений по действующему уголов-
ному законодательству.

Изнасилование. Субъект этого преступления. Квалифицирующие призна-
ки изнасилования.

Насильственные действия сексуального характера. Мужеложство, лесби-
янство и иные действия сексуального характера.
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Насилие, угрозы его применения или использование беспомощного со-
стояния при изнасиловании и насильственных действиях сексуального характе-
ра. Понуждение к действиям сексуального характера.

Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не
достигшим шестнадцатилетнего возраста. Развратные действия.

Тема 28. Преступления против конституционных прав
и свобод человека и гражданина

История развития уголовного законодательства о преступлениях против
конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Общая характеристика и виды преступлений против конституционных
прав, свобод человека и гражданина по действующему уголовному законода-
тельству.

Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод
человека и гражданина. Понятие конституционных прав и свобод. Право как
правомочие требовать определенных социальных благ, которому корреспонди-
рует обязанность других граждан, организаций и государства. Свобода как от-
сутствие принуждения в осуществлении какой-либо деятельности и личный
выбор.

Преступления, нарушающие равенство прав и свобод граждан. Наруше-
ние равенства прав и свобод человека и гражданина. Воспрепятствование осу-
ществлению права на свободу совести. Воспрепятствование проведению собра-
ния, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них.

Преступления, нарушающие трудовые права граждан. Нарушение правил
охраны труда. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности
журналистов. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное
увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до
трех лет. Невыплата заработной платы, стипендий, пособий и иных выплат. На-
рушение авторских и смежных прав. Нарушение изобретательских и патентных
прав.

Преступления, нарушающие избирательные права граждан. Воспрепятст-
вование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комис-
сий. Нарушение порядка финансирования избирательной компании кандидата,
избирательного объединения, избирательного блока, деятельности инициатив-
ной группы по проведению референдума, иной группы участников референду-
ма. Фальсификация избирательных документов, документов референдума.
Фальсификация итогов голосования.

Преступления, нарушающие неприкосновенность частной жизни, жили-
ща, личной тайны. Нарушение неприкосновенности частной жизни. Нарушение
тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных
сообщений. Нарушение неприкосновенности жилища. Отказ в предоставлении
гражданину информации.
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Тема 29. Преступления против семьи и несовершеннолетних
История развития уголовного законодательства о преступлениях против

семьи и несовершеннолетних.
Общая характеристика и виды преступлений против семьи и несовершен-

нолетних по действующему уголовному законодательству.
Преступления, сопряженные с вовлечением несовершеннолетних в пре-

ступную и антиобщественную деятельность. Подмена ребенка. Преступления,
сопряженные с нарушением правил усыновления (удочерения). Преступления,
сопряженные с неисполнением обязанностей родителей по отношению к детям
и детей по отношению к родителям.

Тема 30. Преступления против собственности
История развития уголовного законодательства о преступлениях против

собственности.
Общая характеристика и виды преступлений против собственности по

действующему уголовному законодательству.
Хищения чужого имущества. Виды хищений чужого имущества. Кража.

Присвоение или растрата. Грабеж. Разбой. Отличие грабежа от разбоя. Хище-
ние предметов, имеющих особую ценность. Квалифицирующие и особо квали-
фицирующие признаки этих преступлений.

Мошенничество. Отличие мошенничества от кражи. Вымогательство.
Отличие вымогательства от грабежа и разбоя. Квалифицирующие и особо ква-
лифицирующие признаки этих преступлений.

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием. Отличие этого преступления от мошенничества.

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средст-
вом без цели хищения. Отличие этого преступления от кражи, грабежа, разбоя.

Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Уничтожение
или повреждение имущества по неосторожности.

Тема 31. Преступления в сфере экономической деятельности
История развития уголовного законодательства о преступлениях в сфере

экономической деятельности. Проблема развития системы преступлений в сфе-
ре экономической деятельности на современном этапе.

Общая характеристика и виды преступлений в сфере экономической дея-
тельности по действующему уголовному законодательству.

Понятие экономической деятельности. Понятие предпринимательской
деятельности.

Преступления против предпринимательской деятельности, совершаемые
должностными лицами. Воспрепятствование законной предпринимательской
или иной деятельности. Регистрация незаконных сделок с землей.

Преступления в сфере предпринимательства, связанные с его регистраци-
ей (оформлением). Незаконное предпринимательство. Незаконная банковская
деятельность. Лжепредпринимательство.
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Преступления, связанные с нарушением правил (порядка осуществления)
предпринимательской деятельности. Злостное уклонение от погашения креди-
торской задолженности. Монополистические действия и ограничение конку-
ренции. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Не-
законное использование товарного знака. Нарушение правил изготовления и
использования государственных пробирных клейм. Нарушение правил сдачи
государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

Преступления, связанные с незаконными сделками. Легализация (отмы-
вание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лица-
ми преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного
имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Не-
законное получение кредита. Незаконное получение и разглашение сведений,
составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Подкуп уча-
стников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зре-
лищных коммерческих конкурсов.

Преступления, связанные с подделкой денег, ценных бумаг, кредитных
либо расчетных карт и иных платежных документов.

Преступления на рынке ценных бумаг. Злоупотребления при эмиссии
ценных бумаг. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контро-
лирующему органу информации, определенной законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах.

Налоговые преступления. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с
физического лица. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств
либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет
которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

Преступления, связанные с перемещением через таможенную границу то-
варов и иных предметов и денежных средств. Контрабанда. Незаконный экс-
порт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-
технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), ко-
торые могут быть использованы при создании оружия массового поражения,
вооружения и военной техники. Невозвращение на территорию Российской
Федерации предметов художественного, исторического и археологического
достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран. Невозвращение
из-за границы средств в иностранной валюте. Уклонение от уплаты таможен-
ных платежей, взимаемых с организации и физического лица.

Преступления, связанные с несостоятельностью (банкротством). Непра-
вомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное
банкротство.

Тема 32. Преступления против интересов службы
в коммерческих и иных организациях

История развития уголовного законодательства о преступлениях против
интересов службы в коммерческих и иных организациях.
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Общая характеристика и виды преступлений против интересов службы в
коммерческих и иных организациях по действующему уголовному законода-
тельству.

Тема 33. Преступления против общественной безопасности
и общественного порядка

История развития уголовного законодательства о преступлениях против
общественной безопасности и общественного порядка.

Общая характеристика и виды преступлений против общественной безо-
пасности и общественного порядка по действующему уголовному законода-
тельству.

Понятие преступлений террористического характера. Террористический
акт. Вовлечение в совершение преступлений террористического характера или
содействие их совершению. Публичные призывы к осуществлению террори-
стической деятельности или публичное оправдание терроризма. Захват залож-
ника. Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного
подвижного состава. Пиратство. Объективные и субъективные признаки этих
преступлений. Квалифицирующие признаки этих преступлений. Отличие за-
хвата заложников от похищения человека.

Понятие и виды преступных сообществ. Организация незаконного воо-
руженного формирования или участие в нем. Организация преступного сооб-
щества (преступной организации). Бандитизм.

Действия, нарушающие общественный порядок. Заведомо ложное сооб-
щение об акте терроризма. Массовые беспорядки. Хулиганство. Вандализм.
Отличие хулиганства от вандализма. Приведение в негодность объектов жизне-
обеспечения. Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопрово-
дов и газопроводов.

Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо от-
ключение от других источников жизнеобеспечения.

Незаконные деяния с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами
и взрывными устройствами. Понятие оружия. Незаконное приобретение, пере-
дача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, бо-
еприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Незаконное изготовле-
ние оружия. Небрежное хранение огнестрельного оружия. Ненадлежащее ис-
полнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Нарушение правил безопасности на опасных объектах и при выполнении
определенных работ. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объ-
ектах. Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывча-
тых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. Нарушение
правил пожарной безопасности. Незаконное обращение с ядерными материала-
ми и радиоактивными веществами. Хищение либо вымогательство ядерных ма-
териалов и радиоактивных веществ.
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Тема 34. Преступления против здоровья населения
и общественной нравственности

История развития уголовного законодательства о преступлениях против
здоровья населения и общественной нравственности.

Общая характеристика и виды преступлений против здоровья населения и
общественной нравственности по действующему уголовному законодательству.

Преступления, связанные с наркотическими средствами и психотропны-
ми веществами. Понятие наркотических средств и психотропных веществ. Оп-
ределение их размера. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготов-
ление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их ана-
логов. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов.

Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных
веществ. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психо-
тропных веществ. Склонение к потреблению наркотических средств или психо-
тропных веществ. Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию
растений, содержащих наркотические вещества. Организация либо содержание
притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ.
Незаконная выдача либо подделка рецептов, иных документов, дающих право
на получение наркотических или психотропных средств.

Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях
сбыта. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, вы-
полнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Незаконное занятие частной медицинской практикой и частной фарма-
цевтической деятельностью. Нарушение санитарно-эпидемиологических пра-
вил. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жиз-
ни или здоровья граждан. Организация объединения, посягающего на личность
и права граждан.

Преступления против общественной нравственности. Вовлечение в заня-
тие проституцией. Организация или содержание притона для занятий прости-
туцией. Незаконное распространение порнографических материалов или пред-
метов. Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими
изображениями несовершеннолетних.

Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры. Надру-
гательство над телами умерших и местами их захоронения. Жестокое обраще-
ние с животными.

Тема 35. Экологические преступления
История развития уголовного законодательства об экологических престу-

плениях.
Общая характеристика и виды экологических преступлений по дейст-

вующему уголовному законодательству.
Экологические преступления общего характера.
Понятие экологии и экологических преступлений. Нарушение правил ох-

раны окружающей среды при производстве работ. Нарушение правил обраще-
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ния с экологически опасными веществами и отходами. Нарушение правил
безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологи-
ческими агентами или токсинами.

Специальные экологические преступления.
Загрязнение вод. Загрязнение атмосферы. Загрязнение морской среды.

Нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключи-
тельной экологической зоне РФ. Порча земли. Нарушение правил охраны и ис-
пользования недр. Нарушение режима особо охраняемых природных террито-
рий и природных объектов. Квалифицирующие признаки этих преступлений.

Юридический анализ преступлений против живой природы. Нарушение
ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вре-
дителями растений. Незаконная добыча водных животных и растений. Наруше-
ние правил охраны рыбных запасов. Незаконная охота. Уничтожение критиче-
ских местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации. Незаконная порубка деревьев и кустарников. Уничтожение или по-
вреждение лесов.

Тема 36. Преступления против безопасности движения
и эксплуатации транспорта

История развития уголовного законодательства о преступлениях против
безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Преступления, непосредственно связанные с нарушением правил безо-
пасности движения и эксплуатации транспортных средств.

Преступления, непосредственно не связанные с нарушением правил безо-
пасности движения и эксплуатации транспортных средств.

Преступления, совершаемые лицами, осуществляющими ремонт транс-
портных средств и выпуск их в эксплуатацию. Недоброкачественный ремонт
транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправ-
ностями. Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации и
ремонте магистральных трубопроводов.

Преступления, совершаемые пассажирами, пешеходами и другими участ-
никами движения. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу
транспорта. Приведение в негодность транспортных средств или путей сообще-
ния. Квалифицирующие обстоятельства этих преступлений.

Тема 37. Преступления в сфере компьютерной информации
Общая характеристика и виды преступлений в сфере компьютерной ин-

формации. Неправомерный доступ к компьютерной информации. Создание,
использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ. Нарушение
правил эксплуатации ЭВМ, систем ЭВМ или их сети.

Тема 38. Преступления против основ конституционного строя
и безопасности государства

История развития уголовного законодательства о преступлениях против
основ конституционного строя и безопасности государства.
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Общая характеристика и виды преступлений против основ конституци-
онного строя и безопасности государства по действующему уголовному зако-
нодательству.

Посягательства на внешнюю безопасность РФ. Государственная измена.
Шпионаж. Разглашение государственной тайны. Утрата документов, содержа-
щих государственную тайну.

Посягательства на внутреннюю безопасность РФ. Посягательство на
жизнь государственного или общественного деятеля. Диверсия. Насильствен-
ный захват или насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж. На-
сильственные призывы к изменению конституционного строя РФ. Возбуждение
национальной, расовой или религиозной вражды.

Тема 39. Преступления против государственной власти,
интересов государственной службы и службы

в органах местного самоуправления
История развития уголовного законодательства о преступлениях против

государственной власти, интересов государственной службы и службы в орга-
нах местного самоуправления.

Общая характеристика и виды преступлений против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного само-
управления. Отличие этих преступлений от преступлений против интересов
службы в коммерческих и иных организациях.

Понятие должностного лица. Злоупотребление должностными полномо-
чиями. Превышение должностных полномочий. Отказ в предоставлении ин-
формации Федеральному Собранию Российской Федерации или Счетной пала-
те Российской Федерации. Присвоение полномочий должностного лица. Неза-
конное участие в предпринимательской деятельности. Халатность. Квалифици-
рующие обстоятельства этих преступлений.

Получение взятки. Квалифицированные виды получения взятки. Дача
взятки. Освобождение от уголовной ответственности за дачу взятки.

Служебный подлог. Незаконная выдача паспорта гражданина Российской
Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлек-
шие незаконное приобретение гражданства Российской Федерации.

Тема 40. Преступления против правосудия
История развития уголовного законодательства о преступлениях против

правосудия. Общая характеристика и виды преступлений против правосудия по
действующему уголовному законодательству.

Преступления против правосудия, совершаемые должностными лицами
органов, осуществляющих или обеспечивающих правосудие. Привлечение за-
ведомо невиновного к уголовной ответственности. Незаконное освобождение
от уголовной ответственности. Незаконное задержание, заключение под стражу
или содержание под стражей. Принуждение к даче показаний. Вынесение заве-
домо неправосудным приговора, решения или иного судебного акта.
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Преступления против правосудия, совершаемые лицами, призванными в
силу закона и выполнения обязанностей содействовать осуществлению право-
судия. Заведомо ложное показание, заключение эксперта или неправильный пе-
ревод. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Разглашение дан-
ных предварительного расследования. Разглашение сведений о мерах безопас-
ности, применяемых в отношении судьи и участников уголовного процесса.
Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту
либо подлежащего конфискации. Неисполнение приговора суда, решения суда
или иного судебного акта.

Преступления против правосудия, совершенные осужденными или нахо-
дящимися в предварительном заключении. Побег из места лишения свободы,
из-под ареста или из-под стражи. Уклонение от отбывания лишения свободы.

Преступления против правосудия, совершаемые иными лицами. Воспре-
пятствование осуществлению правосудия и производству предварительного
расследования. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие
или предварительное расследование. Угроза или насильственные действия в
связи с осуществлением правосудия или производством предварительного рас-
следования.

Неуважение к суду. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя,
прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава,
судебного исполнителя. Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Заве-
домо ложный донос. Подкуп или принуждение к даче показаний или к уклоне-
нию от дачи показаний, либо к неправильному переводу. Укрывательство пре-
ступлений.

Тема 41. Преступления против порядка управления
История развития уголовного законодательства о преступлениях против

порядка управления.
Общая характеристика и виды преступлений против порядка управления

по действующему уголовному законодательству.
Преступления против порядка управления, сопряженные с физическим

воздействием на его представителей.
Преступления против порядка управления, сопряженные с нарушением

установленных правил пересечения и изменения Государственной границы РФ.
Преступления против порядка управления, сопряженные с посягательст-

вом на предметы управленческой деятельности.
Преступные посягательства на содержание управленческой деятельности.

Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы.
Самоуправство.

Тема 42. Преступления против военной службы
История развития уголовного законодательства о преступлениях против

военной службы. Общая характеристика и виды преступлений против военной
службы по действующему уголовному законодательству.
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Преступления против порядка подчиненности и воинской чести. Неис-
полнение приказа. Сопротивление начальнику или принуждение его к наруше-
нию обязанностей военной службы.

Насильственные действия в отношении начальника. Нарушение уставных
правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ни-
ми отношений подчиненности. Оскорбление военнослужащего.

Самовольное оставление части или места службы. Дезертирство. Уклоне-
ние от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни
или иными способами.

Преступления, связанные с нарушением правил несения специальных
служб. Нарушение правил несения боевого дежурства. Нарушение правил не-
сения пограничной службы. Нарушение уставных правил караульной службы.
Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и обес-
печению общественной безопасности. Нарушение уставных правил несения
внутренней службы и патрулирования в гарнизоне. Оставление погибающего
военного корабля. Квалифицирующие обстоятельства.

Преступления против порядка пользования военным имуществом.
Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества. Уничтоже-
ние или повреждение военного имущества по неосторожности. Утрата военного
имущества. Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представ-
ляющими повышенную опасность для окружающих.

Преступления против порядка эксплуатации военной техники. Наруше-
ние правил вождения или эксплуатации машин. Нарушение правил полетов или
подготовки к ним. Нарушение правил кораблевождения.

Тема 43. Преступления против мира и безопасности человечества
История развития уголовного законодательства о преступлениях против

мира и безопасности человечества. Преступления против мира.
Военные преступления (применение запрещенных средств и методов ве-

дения войны, наемничество). Преступления против человечества. Геноцид.
Экоцид.
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III. Методические рекомендации по написанию,
оформлению и защите выпускных квалификационных работ

Общие положения
В соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации

выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, утверждён-
ным приказом Минобразования РФ от 25.03.2003г. №1155, защита выпускной
квалификационной работы (ВКР) является обязательной составляющей итого-
вой государственной аттестации выпускников.

Представлением выпускной квалификационной работы к защите студент
завершает процесс получения высшего образования по направлению «юрис-
пруденция». Выпускная квалификационная работа должна показать, что он
достаточно подготовлен в области теории, владеет современными методами ис-
следования, способен логически обосновывать отдельные положения и выводы,
определять юридически смысл исследуемых в работе вопросов.

Присуждение квалификации «юрист» на основе успешной защиты выпу-
скной квалификационной работы представляет собой официальное признание
того, что студент действительно обладает знаниями и умениями в области ба-
калавриата.

Однако к выпускным квалификационным работам не следует предъявлять
чрезмерно высоких требований в отношении широты темы и объема личных
(авторских) достижений, но в то же время нельзя сводить их, например, к тре-
бованиям, предъявляемым к курсовой работе. Квалификационная работа долж-
на иметь цельность и законченность. Выводы должны вытекать из произведен-
ного всестороннего анализа полученных результатов, находить свое выражение
в самостоятельной авторской позиции студента-выпускника.

Написание и защита выпускной квалификационной работы имеют цели:
- систематизировать, закрепить и расширить теоретические знания и

практические навыки студента по специальности;
-умение применить полученные знания при решении конкретных науч-

ных и практических задач с использованием автоматизированных систем
управления;

- развить навыки самостоятельной работы;
- применить методики исследования и экспериментирования;
- выявить умения делать обобщения, выводы, разрабатывать практиче-

ские рекомендации в исследуемой области.
Вместе с систематизацией и углублением полученных за весь срок теоре-

тического обучения знаний юрист-дипломник в процессе подготовки и написа-
ния выпускной квалификационной работы имеет возможность под руково-
дством научного руководителя приобрести умение собирать, обобщать и анали-
зировать материалы практики судов, следственных органов, органов законода-
тельной, исполнительной власти и местного самоуправления. В свою очередь,
кафедра уголовного права и процесса еще раз контролирует степень подготов-
ленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
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Следует иметь в виду, что для работы юриста имеет большое значение
способность к логичному рассуждению, умению последовательно, грамотно,
современным литературным языком излагать свои мысли, убедительно аргу-
ментировать собственную точку зрения. Именно к этому следует стремиться
при подготовке выпускной работы.

Объем знаний студента, уровень самостоятельности и добросовестности
выявляется на каждом этапе его работы над исследованием: при выборе темы;
при определении круга источников, подлежащих изучению; планировании
структуры и содержания выпускной квалификационной работы; в ходе сбора
материалов юридической практики; при конспектировании специальной лите-
ратуры; непосредственно при написании и оформлении выпускной квалифика-
ционной работы. Окончательная оценка зависит от умения выпускника пред-
ставить работу на заседании Государственной аттестационной комиссии, отве-
тить на поставленные вопросы и защитить выводы и научные положения, по-
лученные в результате изучения проблемы.

Дипломное исследование выявляет потенциальные кадры научных работ-
ников. Но независимо от призвания выпускника и характера его будущей про-
фессиональной деятельности выпускная квалификационная работа должна
представлять собой самостоятельную научно-исследовательскую работу. По-
этому к ней предъявляются те же высокие требования, что и в отношении дру-
гих научно-исследовательских работ.

Исследовательский элемент в выпускной квалификационной работе мо-
жет заключаться в самостоятельной постановке вопросов темы, в оригинальном
решении какой-либо проблемы или ее части, в новом обосновании известного
решения, в проведении дополнительных аргументов в пользу или против
имеющихся в юридической литературе позиций, в выявлении пробелов и не-
достатков правового регулирования, в обосновании собственных предложений
по совершенствованию действующего законодательства. Творческое начало
может проявляться также в выявлении недостатков правоприменительной
практики, выработке рекомендаций по их устранению, предложений по совер-
шенствованию деятельности соответствующих органов.

Выпускная квалификационная работа подлежит защите на заседании Го-
сударственной аттестационной комиссии (ГАК). На защиту работа представля-
ется в виде печатной рукописи. Квалификационной работой не может служить
опубликованная научная статья или доклад на научной конференции.

В соответствии с государственным образовательным стандартом Высше-
го профессионального образования квалификация (степень) бакалавра - это
академическая степень, отражающая образовательный уровень выпускника,
свидетельствующая о наличии фундаментальной подготовки по соответствую-
щему направлению, освоению начал специализации и выработке навыков вы-
полнения исследовательских работ. Бакалаврская работа должна представлять
собой законченную разработку на заданную тему, написанную лично автором
под руководством научного руководителя, свидетельствующую об умении ав-
тора работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал,
используя теоретические знания и практические навыки, полученные при ос-
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воении профессиональной образовательной программы, содержащую элементы
научного исследования.

Выпускная квалификационная работа бакалавров может представляться к
защите без предварительного рецензирования.

Выбор темы выпускной квалификационной работы и ее утверждение
Выпускная квалификационная работа по уголовному праву представляет

собой большой и сложный путь творческих исканий, начиная от выбора темы и
кончая формулированием выводов и практических рекомендаций. Успех ди-
плома в значительной степени зависит от правильного выбора темы. Этим за-
частую предопределяется и конечный результат работы.

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается кафед-
рой уголовного права и процесса и ежегодно доводится до сведения студентов.
Студенту предоставляется право выбрать любую тему из приведенной темати-
ки. Следует иметь в виду, что тематика является примерной. Студент имеет
права предложить собственную тему исследования, обосновав ее целесообраз-
ность, необходимость и актуальность.

Выполнять выпускную работу на одну и ту же тему нескольким студен-
там запрещено.

При выборе темы полезно предварительно изучить содержание соответ-
ствующей специальной и учебно-методической литературы, в которой указы-
ваются проблемы, могущие быть предметами дипломного исследования. Кроме
того, следует ознакомиться с содержанием научных статей в избранном для ди-
плома направлении, монографий, аннотаций в реферативных журналах, отче-
тов, описаний, архивных материалов, и т. д.

При выборе темы выпускной квалификационной работы можно учиты-
вать материалы ранее написанных курсовых работ, опыт выступления на науч-
ных студенческих конференциях и в научных кружках, материалы, собранные в
процессе учебной и производственной практик. В этих случаях студент обычно
уже знаком в той или иной степени с имеющейся по теме литературой и други-
ми источниками, в общих чертах представляет круг вопросов, которые подле-
жат исследованию в выпускной квалификационной работе. Хорошие результа-
ты, как правило, достигаются теми студентами, которые избрали соответст-
вующую тему за 1-2 года до защиты выпускной квалификационной работы.

Окончательно выбранная тема диплома должна быть согласована с науч-
ным руководителем и утверждена заведующим кафедрой уголовного права и
процесса.

Руководство выпускной квалификационной работой осуществляет
научный руководитель, назначаемый кафедрой из числа ее преподавателей.

Научный руководитель:
- оказывает помощь в составлении примерного плана работы;
- устанавливает студенту календарный график выполнения ВКР;
- рекомендует студенту необходимую литературу, справочные материалы

и другие источники по теме;



29

- проводит систематические индивидуальные консультации, предусмот-
ренные графиком;

- проверяет и оценивает выполнение работы в соответствии с календар-
ным графиком;

- дает свое согласие на допуск выпускной квалификационной работы к
защите;

- дает письменный отзыв на готовую работу.
Научный руководитель работы может присутствовать на заседании Госу-

дарственной аттестационной комиссии (ГАК) при защите выпускной квалифи-
кационной работы.

Рекомендуя источники по теме, руководитель должен нацеливать студен-
та на необходимость проявления самостоятельности и инициативы при поиске
необходимого материала.

Проверяя работу, научный руководитель выявляет полноту, глубину и
всесторонность рассмотрения поставленных в плане вопросов, последователь-
ность изложения материала, достаточность использования литературы, аргу-
ментированность выводов, степень их обоснованности и самостоятельности. В
случае обнаружения плагиата, ошибочных решений и предложений студента по
тем или иным вопросам, неполноты или поверхностности исследования, проти-
воречивости, излишнего отклонения от темы и других недостатков руководи-
тель предлагает выпускнику устранить их, рекомендует пути и сроки их устра-
нения.

Научный руководитель помогает дипломнику на всех этапах его работы,
но эта помощь не должна выливаться в соавторство. Отношения руководителя
со студентом строятся на основе научного сотрудничества молодого исследова-
теля и опытного старшего коллеги, исполняющего наставнические функции.

Написание выпускной квалификационной работы
Составление рабочего плана

Рабочий план выпускной квалификационной работы разрабатывается
студентом при участии научного руководителя.

Первоначальный вариант плана должен отражать основную идею работы.
При составлении первоначального варианта плана выпускной квалификацион-
ной работы следует определить содержание отдельных глав и дать им соответ-
ствующее название; продумать содержание каждой главы и наметить в виде
параграфов последовательность вопросов, которые будут в них рассмотрены.
Первоначальный вариант плана дипломной работы должен быть составлен не
позднее, чем через три месяца после утверждения темы.

Все изменения в плане дипломной работы должны быть согласованы с
научным руководителем. Окончательный вариант плана дипломной работы ут-
верждается научным руководителем и по существу должен представлять собой
оглавление работы.

Однако при всем многообразии индивидуальных подходов к плану выпу-
скных квалификационных работ, традиционная структура работы содержит, как
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правило, введение, основную часть, включающую 2-3 главы по 2–3 параграфа в
каждой, и заключение.

Подбор и ознакомление с литературой по избранной теме
Подбор литературы следует начинать сразу же после выбора темы выпу-

скной квалификационной работы.
Изучение литературы по выбранной теме нужно начинать с общих работ,

чтобы получить представление об основных вопросах, к которым примыкает
избранная тема, а затем уже вести поиск нового материала. При изучении лите-
ратуры желательно соблюдать следующие рекомендации:

1. Начинать следует с литературы, раскрывающей теоретические аспекты
изучаемого вопроса - монографий и журнальных статей, после этого использо-
вать инструктивные материалы (только последних изданий).

2. Детальное изучение студентом литературных источников заключается
в их конспектировании и систематизации. Характер конспектов определяется
возможностью использования данного материала в работе - выписки, цитаты,
краткое изложение содержания литературного источника или характеристика
фактического материала. Систематизацию получаемой информации следует
проводить по основным разделам выпускной квалификационной работы, пре-
дусмотренным планом.

3. При изучении литературы не стоит стремиться освоить всю информа-
цию, заключенную в ней, а следует отбирать только ту, которая имеет непо-
средственное отношение к теме работы; критерием оценки прочитанного явля-
ется возможность его практического использования в выпускной квалификаци-
онной работе.

4. Изучая литературные источники, следует тщательно оформлять выпис-
ки, чтобы в дальнейшем было легко ими пользоваться.

5. Также следует ориентироваться на последние данные по соответст-
вующей проблеме, опираясь на самые авторитетные источники, точно указы-
вать, откуда взяты материалы; при отборе фактов из литературных источников
нужно подходить к ним критически.

Особой формой использования литературы являются цитаты, которые
используются для того, чтобы без искажений передать мысль автора первоис-
точника, для идентификации взглядов при сопоставлении различных точек зре-
ния и т.д. Отталкиваясь от их содержания, можно создать систему убедитель-
ных доказательств, необходимых для объективной характеристики изучаемого
вопроса. Цитаты могут использоваться и для подтверждения отдельных поло-
жений работы. Во всех случаях число используемых цитат должно быть опти-
мальным, т.е. определяться потребностями разработки темы. Цитатами не сле-
дует злоупотреблять, т.к. их обилие может восприниматься как выражение сла-
бости собственной позиции автора.

Подбор фактического материала
Сбор фактического материала – один из наиболее ответственных этапов

подготовки выпускной квалификационной работы. От того, насколько пра-
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вильно и полно собран фактический материал, во многом зависит своевремен-
ное и качественное написание работы. Поэтому, прежде чем приступить к сбо-
ру материала, студенту совместно с научным руководителем необходимо тща-
тельно продумать, какой именно фактический материал необходим для выпу-
скной квалификационной работы и составить, по возможности, специальный
план его сбора в период практики.

Изучение правоприменительной практики по теме дипломного исследо-
вания – обязательный этап в работе над дипломом. Успешное прохождение это-
го этапа свидетельствует о способности дипломника применить полученные
теоретические знания в реальной деятельности правоохранительной системы
России.

Основные задачи изучения правоприменительной практики состоят в
следующем:

1. Изучение имеющихся судебных решений Верховного Суда РФ по теме
работы (публикуются в Бюллетене Верховного Суда РФ), имеющих высшую
юридическую силу и обеспечивающих единообразное применение уголовного
законодательства Российской Федерации.

2. Изучение местной судебной и следственной практики по теме исследо-
вание. Выявление соответствия последней практики Верховного Суда, причин
возможного несоответствия.

3. Одним из основных моментов является разрешение вопроса о соответ-
ствии федеральной и местной правоприменительной практики целям и задачам
уголовного законодательства и сложившейся доктрине уголовного права. Ре-
шение данного вопроса является одним из ключевых моментов всей дипломной
работы, показывающим уровень самостоятельности юридического мышления,
подготовки и профессиональной пригодности дипломника.

4. Выработка рекомендаций по совершенствованию деятельности право-
охранительной системы в соответствии с избранной темой дипломной работы.
Особую ценность данный вопрос имеет в случаях, когда отсутствует более-
менее сложившаяся практика применения тех или иных положений уголовного
законодательства (в частности, это касается новелл УК РФ 1996 г.)

Студенту также следует ознакомиться со статистической и иной отчетно-
стью, различными документами, справками, докладами, а затем провести
обобщение полученных из различных источников сведений, составив соответ-
ствующие таблицы, диаграммы, графики и т.п. Важнейшее значение имеет
также использование данных конкретно-социологических исследований дея-
тельности правоприменительных органов.

Сбор материалов практики может осуществляться и путем личного на-
блюдения, анкетирования, интервьюирования или опроса отдельных категорий
специалистов, должностных лиц, участников судебного процесса и др.

Написание выпускной квалификационной работы
Изложение материала в выпускной квалификационной работе должно

быть последовательным и логичным. Все разделы должны быть связаны между
собой. Особое внимание следует обращать на логические переходы от одной
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главы к другой, от параграфа к параграфу, а внутри параграфа - от вопроса к
вопросу.

К составлению текста диплома обычно приступают после того, как изу-
чена литература и правоприменительная практика, сделаны основные выводы,
и остается лишь полученные результаты изложить на бумаге. Вначале необхо-
димо тщательно рассмотреть весь материал, полученный в результате исследо-
вания, систематизировать и классифицировать его в соответствии с планом, ус-
тановить надлежащие пропорции между отдельными главами и параграфами,
соизмеряя их с общим объемом работы.

Далее надо тщательно изучить современные требования, предъявляемые
к дипломным работам с точки зрения языка, стиля и формы изложения мате-
риала. Также необходимо продумать последовательность изложения материала
и сделать первый набросок диплома, произвести критический анализ написан-
ного и написать окончательный вариант рукописи.

В итоге, в соответствии с требованиями к техническому оформлению ра-
боты подготовить ее к печати, отпечатать в компьютерном или машинописном
виде.

Форма изложения текста (окончательный вариант) должна быть ясной,
доступной и понятной. Общий тон утверждения должен основываться не на
личных убеждениях автора, а на принципах доказательств и логической после-
довательности. Изложение материала в выпускной квалификационной работе
должно быть конкретным и опираться на результаты практики, при этом важно
не просто описание, а критический разбор и анализ полученных данных.

При написании выпускной квалификационной работы не всегда целесо-
образно использовать весь законспектированный и собранный материал, следу-
ет выбрать основные данные, позволяющие четко и обоснованно раскрыть
сущность исследуемой темы.

Если по тому или иному вопросу в литературе встречаются различные
точки зрения, то необходимо каждую из них подвергнуть критическому анали-
зу, либо ее отвергнуть, либо полностью или частично принять, показав мотивы,
по которым она принимается или отвергается. Обоснование (мотивировка) сво-
ей позиции должно быть построено в полном соответствии с законами диалек-
тической логики и с применением сравнительного и системного анализа.

Приводимые примеры из практики должны быть краткими и, по возмож-
ности, содержать описание лишь тех обстоятельств, которые имеют значение
для подкрепления или опровержения развиваемых в работе идей.

Студенту следует иметь в виду, что основная цель работы – раскрытие
тех или иных проблем теоретического, практического характера в рамках ис-
следуемой темы и предложение путей их решения. Существенным недостатком
выпускной квалификационной работы является ее описательный характер. В
зависимости от избранной темы студентом в выпускной квалификационной ра-
боте может быть сформулировано свое видение спорных (или недостаточно
изученных в юридической науке) теоретических вопросов. Студент может
предложить изменения и дополнения действующего законодательства, направ-
ленные на устранение выявленных пробелов или противоречий правового регу-
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лирования, дать рекомендации судебным и иным государственным органам по
применению нормы права, изложить собственное толкование положений зако-
нодательства. Значительно повышает ценность работы, а значит и ее оценку
Государственной аттестационной комиссией, творческий подход, проявленный
студентом при изучении темы, самостоятельность сделанных выводов.

Излагать материал в выпускной квалификационной работе рекомендуется
своими словами, не допуская дословного переписывания из литературных ис-
точников. Не допускается также произвольное сокращение слов, кроме обще-
употребительных.

Приводимые в тексте цитаты следует тщательно сверить и снабдить их
постраничными ссылками на источники. Справочные материалы, если они за-
имствованы, также должны иметь ссылки на источник. Работа без ссылок на
источники не принимается к рассмотрению.

Академический этикет требует точного воспроизведения цитируемого
текста для того, чтобы не исказить смысл, который был вложен в него автором.

Общие требования к цитированию следующие:
- Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматиче-

ской форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторско-
го написания.

- Цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения ци-
тируемого текста и без искажений мысли автора. Пропуск слов, предложений,
абзацев при цитировании допускается без искажения формы и смысла цити-
руемого текста и обозначается многоточием. Оно ставится в любом месте цита-
ты (в начале, в середине, в конце). Если перед опущенным текстом или за ним
стоял знак препинания, то он не сохраняется.

- Каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библио-
графическое описание которого должно приводиться в соответствии с указан-
ными ниже требованиями.

- Для значительной экономии текста допускается непрямое цитирование.
При этом следует быть предельно точным в изложении мысли автора и давать
соответствующие ссылки на источник. Заключать в кавычки подобным образом
цитируемый текст не следует

- Цитирование должно использоваться в разумных пределах, поскольку
как избыточное, так и недостаточное цитирование снижает общий уровень ра-
боты.

При оформлении цитат необходимо следовать правилам употребления
знаков препинания в цитируемых текстах.

Структура выпускной квалификационной работы включает в себя сле-
дующие элементы: Титульный лист. Содержание. Введение. Основная часть.
Заключение. Список использованных источников и литературы. Приложения.

Титульный лист является первой страницей работы и заполняется по
строго определенным правилам. На титульном листе указываются наименова-
ние министерства и ведомства; наименование учебного заведения, кафедры, на
которой выполнялась работа; специальность, отделение (дневное или заочное);
вид работы (выпускная квалификационная работа); тема работы; фамилия, имя
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и отчество дипломника; фамилия, имя и отчество, ученая степень, ученое зва-
ние и должность научного руководителя; место и год выполнения работы, гриф
допуска к защите. Титульный лист подписывается автором работы, научным
руководителем и визируется заведующим выпускающей кафедрой.

В содержании приводятся названия всех частей работы (введение, главы,
параграфы, заключение, библиографический список, приложения) и указыва-
ются страницы, с которых они начинаются.

Во введении обосновывается актуальность работы, формулируется цель и
задачи исследования, определяется объект и предмет исследования, указывают-
ся избранные методы исследования, а также его теоретическая, нормативная и
эмпирическая основы, раскрывается структура работы. Введение – очень ответ-
ственная часть выпускной квалификационной работы, поскольку она содержит
необходимые квалификационные характеристики работы.

Актуальность – это обязательное требование к любой научно-
исследовательской работе. Освещение актуальности должно быть немного-
словным, достаточно в пределах 1-1,5 страниц показать главное - суть про-
блемной ситуации, из чего и будет видна актуальность темы. В юридических
исследованиях актуальность темы может быть обусловлена недостаточным
нормативно-правовым регулированием исследуемых отношений, несовершен-
ством норм права, противоречивостью судебной и иной правоприменительной
практики, недостаточным раскрытием данной темы в научной литературе и
другими факторами.

Обязательным элементом введения являются формулировка объекта и
предмета исследования. Объект – это явление или процесс, порождающее про-
блемную ситуацию и избранное для изучения. В юридических исследованиях
объектом, как правило, выступает определенный круг общественных отноше-
ний. Предмет – отдельная сторона или аспект данного явления (процесса), под-
вергающиеся научному анализу. Предмет исследования отражен в теме выпу-
скной работы.

Далее необходимо сформулировать цель предпринимаемого исследова-
ния и конкретные задачи, которые предстоит решить для достижения указанной
цели. Изложение задач обычно делается в форме перечисления (изучить…,
описать…, установить…, выявить…, проанализировать…).

Во введении также необходимо указать методы исследования. Методы
исследования подразделяются на общенаучные и частно-научные (специаль-
ные). К общенаучным методам относятся: наблюдение, сравнение, измерение,
эксперимент, абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, модели-
рование, диалектический, формально-логический, системного анализа и другие.
Среди специальных методов, используемых юридической наукой, можно выде-
лить методы формально-юридический, историко-правовой, сравнительного
правоведения и другие.

Основную часть выпускной квалификационной работы составляют главы,
разделенные на параграфы. Каждая глава должна освещать самостоятельный
раздел поставленной проблемы, параграф - отдельную часть этого вопроса. Со-
держание глав основной части должно точно соответствовать теме работы и
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полностью ее раскрывать. По объему главы и параграфы работы рекомендуется
делать примерно одинаковыми, значительная несоразмерность их объема сви-
детельствует о несбалансированности структуры работы.

Завершает работу заключение, в котором подводятся итоги исследования,
даются возможные рекомендации и предложения, направленные на дальнейшее
изучение проблемы, совершенствование законодательства, практики примене-
ния правовых норм, устранение выявленных в деятельности государственных
органов недостатков. Выводы, содержащиеся в заключении, должны вытекать
из вопросов, рассмотренных в основной части работы.

После заключения помещается список использованных источников и ли-
тературы, содержащий их библиографические описания. Такой список состав-
ляет одну из существенных частей работы, отражающий самостоятельную,
творческую работу студента, и потому позволяющий судить о степени глубины
проведенного исследования.

Каждый включенный в такой список литературный источник должен
иметь отражение в рукописи выпускной работы, обычно в виде сноски. Не сле-
дует включать в библиографический список те работы, на которые нет ссылок в
тексте работы и которые фактически не были использованы. Не рекомендуется
включать в такой список энциклопедии, справочники, научно-популярные кни-
ги, газеты.

Вспомогательные или дополнительные материалы, которые загроможда-
ют текст основной части работы, помещаются в приложении. По содержанию
приложения могут быть очень разнообразны. Это могут быть, например, копии
подлинных юридических документов (договоров, постановлений, решений и
т.п.), выдержки из отчетных материалов, составленных собственноручно, ре-
зультаты обработки статистических данных. По форме они могут представлять
собой текст, таблицы, графики, диаграммы. В приложения следует включать
только те материалы, которые являются результатом самостоятельной деятель-
ности студента.

Объем выпускной квалификационной работы зависит от ее темы. Объем
выпускной квалификационной работы студентов, обучающихся по направле-
нию «Юриспруденция», должен составлять 50-80 страниц машинописного тек-
ста.

Библиографический список и приложения в этот объем не входят.

Оформление выпускной квалификационной работы
Надлежащее оформление дипломной работы, как и ее содержание, свиде-

тельствуют об ответственном отношении студента к учебе и о его аккуратно-
сти.

Оформление текста. Текст работы печатается на листах формата А4.
Рекомендуется использовать текстовый редактор Word, шрифт Times New Ro-
man кеглем 14, интервал 1,5. Размер полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм,
верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Нумерация страниц – вверху страницы, спра-
ва, нумерация начинается с титульного листа, но на титульном листе страница
не ставится.
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Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же правило отно-
сится к другим основным структурным частям работы: введению, заключению,
списку использованных источников, приложениям.

Заголовки глав располагаются по центру и пишутся прописными буква-
ми, полужирный шрифт. Заголовки параграфов пишутся по центру, строчными
буквами, полужирный шрифт. Переносы слов в заголовках не допускаются.
Точку после заголовков не ставят. Если заголовок состоит из двух предложе-
ний, их разделяют точкой.

Оформление библиографических ссылок. Особое внимание следует об-
ратить на оформление ссылок в работе. Рекомендуется использовать в выпуск-
ной квалификационной работе подстрочные постраничные ссылки. Они разме-
щаются внизу страницы и отделяются от текста горизонтальной чертой, нуме-
рация начинается заново на каждой странице.

Если примечание относится к отдельному слову, то знак сноски должен
стоять непосредственно после этого слова; если же оно относится к предложе-
нию (группе предложений) в целом, то знак проставляется в конце этого пред-
ложения (предложений). Знак сноски ставится перед знаками препинания (за
исключением вопросительного, восклицательного знаков и многоточия).

Ссылка на работу того или иного автора должна содержать полное биб-
лиографическое описание источника: фамилию и инициалы автора; полное на-
звание работы и все относящиеся к ней данные; год издания; использованные
страницы; общее количество страниц не указывается.

Например:
1) Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность. – СПб.: Издатель-

ство «Юридический центр Пресс», 2001, с. 5-9.
2) Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв.

ред. В.И. Радченко; Науч. ред. А.С. Михлин. – М.: Спарк, 2000, с. 7.
3) Ларичев В.Д. Банковские преступления / Уголовное право, 1998. -

№ 1. – С. 18-22.
4) Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельно-

сти: Автореф. дис. …докт. юрид. наук. – Саратов, 1997, с. 15.
5) Уголовное право России. Общая часть: Учебник для вузов / Под

ред. Ф.Р. Сундурова. – Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2003, с. 97.
Если в тексте упоминается нормативный правовой акт, то в сноске следу-

ет указать официальный источник его опубликования.
Например:
1) О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации

и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Фе-
деральный закон от 19 декабря 2005 г. N 161-ФЗ // Собрание законодательства
РФ, 2005. - N 52. - Ст. 5574.

Оформление списка использованных источников. Список использован-
ных источников рекомендуется разделять на три раздела:

1. Нормативные правовые акты.
2. Специальная литература.
3. Материалы правоприменительной практики.
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В первом разделе нормативные правовые акты размещаются по юридиче-
ской силе (по убывающей), при равной юридической силе - по дате принятия
(от старого к новому). После указания полного названия, номера и даты приня-
тия нормативного правового акта через две косые черты (//) указывается офи-
циальный источник его опубликования. Если нормативный правовой акт не
был официально опубликован, то допускается указание на иные источники, на-
пример, справочные правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс».

Во втором разделе отражается специальная литература, использованная
при написании работы: монографии, статьи, помещенные в периодических на-
учных изданиях, в сборниках научных трудов, учебники и учебные пособия,
научно-практические комментарии и т.д. Они располагаются в алфавитном по-
рядке по фамилии авторов или, если автор не указан, по наименованию работы.
В списке дается полное библиографическое описание использованных источ-
ников.

В третьем разделе указываются материалы судебной, следственной и
иной правоприменительной практики. При этом называется орган, вынесший
решение по делу, наименование этого дела и источник опубликования. Источ-
ники размещаются в хронологическом порядке.

Оформление приложений. Приложения помещаются в конце выпускной
квалификационной работы. Каждое приложение должно начинаться с новой
страницы с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь те-
матический заголовок. При наличии в выпускной квалификационной работе
более одного приложения они нумеруются арабскими цифрами (без знака №),
например: «Приложение 1», «Приложение 2»  и т.д. Нумерация страниц, на ко-
торых даются приложения, должна продолжать общую нумерацию страниц ос-
новного текста.

Надлежащим образом оформленная выпускная квалификационная работа
подшивается.

Подготовка к защите выпускной квалификационной работы
После надлежащего оформления выпускной квалификационной работы

начинается подготовка ее к защите в Государственной аттестационной комис-
сии. Процесс подготовки включает в себя:

1. Получение отзыва научного руководителя на работу.
2. Получение утверждающей визы заведующего кафедрой уголовного

права и процесса.
3. Подготовку доклада, ответов на замечания научного руководителя.
Законченная и оформленная в соответствии с указанными выше требова-

ниями выпускная квалификационная работа представляется студентом в распе-
чатанном виде вместе с письменным отзывом научного руководителя на кафед-
ру не позднее, чем за неделю до защиты работы.

В отзыве научный руководитель характеризует качество работы, отмечает
положительные стороны, особое внимание обращает на недостатки, определяет
степень самостоятельности и творческого подхода, проявленные студентом в
период написания выпускной квалификационной работы, степень соответствия
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требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам соот-
ветствующего уровня, рекомендует выпускную квалификационную работу к
защите.

Защита начинается с краткого изложения основных вопросов по теме ди-
пломной работы. На доклад дается 5-7 минут. Следовательно, дипломнику надо
заранее основательно продумать построение своего доклада, чтобы ясно изло-
жить основные вопросы работы.

Доклад должен быть четко написан, тщательно отработан, чтобы при за-
щите можно было выступать свободно. Достоинство доклада следует измерять
полнотой информации по основным вопросам темы диплома, показывающей
результаты исследования и раскрывающей их практическое значение. Аргумен-
тация в докладе должна быть содержательной и предельно сжатой.

Для экономии времени докладчик не должен останавливаться на мелочах,
деталях, давать подробные объяснения, потому что в ходе защиты они могут
быть приведены в виде ответов на отдельные вопросы. Говорить надо ясно,
четко формулировать выводы и предложения. В конце доклада необходимо
умело подытожить результаты работы, еще раз внести пояснения, подкрепить
значение сказанного, создать соответствующее настроение у присутствующих
на защите.

Текс доклада рекомендуется напечатать и иметь при себе на защите. Док-
лад должен быть обсужден с научным руководителем. Кроме доклада также
следует письменно подготовить аргументированные ответы на предложения и
замечания, содержащиеся в отзыве научного руководителя, продумать ответы
на возможные вопросы членов Государственной аттестационной комиссии.

Порядок защиты выпускной квалификационной работы
К защите выпускной квалификационной работы допускаются студенты,

выполнившие все требования.
Порядок защиты следующий. Председатель Государственной аттестаци-

онной комиссии предоставляет слово выпускнику для доклада. Обратившись к
членам ГАК и присутствующим, студент предлагает их вниманию тему своей
выпускной работы и излагает наиболее значимые результаты своего исследова-
ния.

Хотя выпускник будет иметь перед собой текст своего выступления, од-
нако зачитывать его не рекомендуется, так как при чтении утрачивается эмо-
циональность изложения, теряется контакт со слушателями. Известно, что мо-
нотонное чтение текста не привлекает внимания и утомляет слушателей. Сво-
бодный же рассказ по теме, как правило, не только вызывает живейший интерес
к работе, но и свидетельствует об уровне подготовки и глубине специальных
знаний по проблеме выпускной работы. Все это существенно влияет на итого-
вую оценку дипломной работы.

По окончании изложения содержания работы дипломнику обычно зада-
ются вопросы. Их вправе задать как члены Государственной аттестационной
комиссии, так и лица, присутствующие на защите.
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После ответов дипломника на вопросы оглашается отзыв научного руко-
водителя. В случае присутствия на защите научного руководителя ему может
быть предоставлено слово, отзыв и рецензия в этом случае не зачитываются.
Поскольку защита носит публичный характер, то в обсуждении выпускной ра-
боты может принять участие любой преподаватель, специалист или слушатель,
находящийся в аудитории.

Затем предоставляется слово дипломнику для ответов на вопросы и заме-
чания научного руководителя. При этом выпускнику следует соблюдать кор-
ректность, тактичность, проявить известный интерес к сделанным замечаниям и
заданным вопросам, выразить за них благодарность, а затем убедительно выра-
зить свою позицию.

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются
оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-
но».

При определении оценки в качестве положений, заслуживающих повы-
шенной оценки, следует считать:

- полное раскрытие темы выпускной квалификационной работы;
- наличие творческих начал в исследовании (обоснованных предложений

по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики,
оригинальное решение научной или прикладной проблемы и т.д.);

- наличие аспектов сравнительного правоведения;
- умение отвечать на вопросы Государственной аттестационной комиссии

по теме выпускной квалификационной работы, а также иные, заслуживающие
внимания, аспекты выпускной квалификационной работы и ее защиты.

Оценка может быть снижена по причинам:
- использования устаревшего нормативного материала;
- недостаточное количество использованных при написании работы ис-

точников;
- несоответствия темы выпускной квалификационной работы ее содержа-

нию;
- отсутствия изучения правоприменительной практики при написании ра-

боты прикладного характера;
- ошибочные ответы на вопросы Государственной аттестационной комис-

сии.
Итоговая оценка по результатам защиты выпускной квалификационной

работы студента по пятибалльной системе оценивания проставляется в прото-
кол заседания комиссии и зачётную книжку студента, в которых расписывают-
ся председатель и члены экзаменационной комиссии. После защиты выпускная
квалификационная работа сдается в архив для хранения вместе с протоколами
заседания государственной аттестационной комиссии техническим секретарем
Государственной аттестационной комиссии.
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