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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

1.2. Государственная итоговая аттестация включает: подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена, выполнение,  подготовку к процедуре  защиты и защиту 

выпускной квалификационной  работы  (если Организация включила  защиту  выпускной 

квалификационной работы  в состав государственной итоговой аттестации).  

1.3. Порядок организации государственной итоговой аттестации определяется:  

- Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры МГГЭУ (утверждено решением ученого совета МГГЭУ, 

протокол №18 от 26.12.2022 г.); 

- Положением о выпускной квалификационной работе обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры (утверждено решением ученого совета МГГЭУ, протокол 

№18 от 26.12.2022г.). 

1.4. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются Университетом на основании приказа 

Минобрнауки России от 29.06.2015г. №636 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры», а так же ФГОС ВО в части требований к результатам освоения ОПОП ВО.  

1.5.  Области профессиональной деятельности, в которой выпускники, 

освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять профессиональную 

деятельность:  

        - 09 Юриспруденция (в сферах: разработка и реализация правовых норм; обеспечения 

законности и правопорядка; оказание правовой помощи физическим и юридическим 

лицам). 

 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению 

задач профессиональной деятельности следующего типа: 

 правоприменительный,  

экспертно-консультационный. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности 

при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций 

требованиям к квалификации работника. 

 

1.6. Выпускники должен обладать следующими компетенциями: 

Универсальные (УК), общепрофессиональные (ОПК), профессиональные (ПК). 

 



5 
 
 

 

1.6.1. Компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Вид государственных 

аттестационных 

испытаний 

Код и наименование 

универсальных 

компетенций выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальных 

компетенции 

Выполнение, 

подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Знает принципы сбора, отбора и 

обобщения информации, методики 

системного подхода для решения 

профессиональных задач.  

УК-1.2. Умеет анализировать и 

систематизировать разнородные данные, 

оценивать эффективность процедур 

анализа проблем и принятия решений в 

профессиональной деятельности.  

УК-1.3. Владеет навыками научного поиска 

и практической работы с 

информационными источниками; методами 

принятия решений.  

Выполнение, 

подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Знает необходимые для 

осуществления профессиональной 

деятельности правовые нормы и 

методологические основы принятия 

управленческого решения.  

УК-2.2. Умеет анализировать 

альтернативные варианты решений для 

достижения намеченных результатов; 

разрабатывать план, определять целевые 

этапы и основные направления работ.  

УК-2.3. Владеет методиками разработки 

цели и задач проекта; методами оценки 

продолжительности и стоимости проекта, а 

также потребности в ресурсах. 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

УК-3.1. Знает методы организации и 

руководства работой команды, принципы 

командной стратегии для достижения 

поставленной цели. 
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команде УК-3.2. Умеет организовывать и 

руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения 

поставленной цели. 

УК-3.3. Владеет навыками организации и 

руководства работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели. 

 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Знает принципы построения 

устного и письменного высказывания на 

государственном и иностранном языках; 

требования к деловой устной и письменной 

коммуникации.  

УК-4.2. Умеет применять языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей на русском и 

иностранном (-ых) языке (-ах).  

УК-4.3. Владеет способностями 

выстраивать стратегию устного и 

письменного общения на русском и 

иностранном (-ых) языке (-ах) в рамках 

межличностного и межкультурного 

общения 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-5.Способен  

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1. Знает основные категории 

философии, законы исторического 

развития, основы межкультурной 

коммуникации.  

УК-5.2. Умеет вести коммуникацию в мире 

культурного многообразия и 

демонстрировать взаимопонимание между 

обучающимися – представителями 

различных культур с соблюдением 

этических и межкультурных норм.  

УК-5.3. Владеет практическими навыками 

анализа философских и исторических 

фактов, оценки явлений культуры; 

способами анализа и пересмотра своих 

взглядов в случае разногласий и 

конфликтов в межкультурной 

коммуникации. 

 УК-6. Способен управлять УК-6.1. Знает основные принципы 
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Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

самовоспитания и самообразования, исходя 

из требований рынка труда.  

УК-6.2. Умеет демонстрировать умение 

самоконтроля и рефлексии, позволяющие 

самостоятельно корректировать обучение 

по выбранной траектории.  

УК-6.3. Владеет способами управления 

своей познавательной деятельностью и 

удовлетворения образовательных 

интересов и потребностей. 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Знает виды физических 

упражнений; научно-практические основы 

физической культуры и здорового образа и 

стиля жизни.  

УК-7.2. Умеет применять на практике 

разнообразные средства физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения 

и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей 

жизни и профессиональной деятельности; 

использовать творчески средства и методы 

физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля 

жизни.  

УК-7.3. Владеет средствами и методами 

укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования. 

 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1. Знает причины, признаки и 

последствия опасностей, способы защиты 

от чрезвычайных ситуаций; основы 

безопасности жизнедеятельности, 

телефоны служб спасения.  

УК-8.2. Умеет выявлять признаки, причины 

и условия возникновения чрезвычайных 

ситуаций; оценивать вероятность 

возникновения потенциальной опасности 

для обучающегося и принимать меры по ее 

предупреждению в условиях 

образовательного учреждения; оказывать 

первую помощь в чрезвычайных ситуациях.  

УК-8.3. Владеет методами 

прогнозирования возникновения опасных 

или чрезвычайных ситуаций; навыками 

поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности 
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Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-9. Способен 

использовать базовые 

дефектологические знания 

в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.1. Знает психофизические 

особенности развития лиц с 

инвалидностью; содержание и основные 

принципы дефектологии.  

УК-9.2. Умеет использовать в практике 

своей работы психологические подходы по 

отношению к лицам с инвалидностью; 

разрабатывать программы реабилитации 

инвалидов. 

УК-9.3. Владеет методами социализации 

людей с инвалидностью и формирования 

инклюзивной культуры в обществе. 

 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-10. Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Знает основы экономической 

науки, закономерности функционирования 

рыночной экономики, факторы 

технологического прогресса, содержание 

предпринимательской деятельности, 

способы и инструменты управления 

личными финансами. 

УК-10.2. Умеет использовать методы 

экономического и финансового управления 

хозяйствующим субъектом с целью 

повышения эффективности его 

деятельности, планировать личный 

бюджет, выбирать инструменты для 

достижения личных финансовых целей.  

УК-10.3. Владеет навыками принятия 

обоснованных экономических решений в 

различных областях жизнедеятельности, 

методами оценки индивидуальных 

финансовых рисков и способами 

управления ими. 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

УК-11. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.1. Знает содержание, виды и 

причины коррупционного поведения; 

нормативно-правовые акты по 

противодействию коррупции.  

УК-11.2. Умеет обосновывать опасность и 

последствия коррупционного поведения.  

УК-11.3. Владеет методами профилактики 

и предупреждения коррупции и 

формирования в обществе нетерпимого 

отношения к коррупционному поведению. 
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Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

 их достижения 

Вид государственных 

аттестационных 

испытаний 

Код и наименование 

общепрофессиональных 

компетенций выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения 

общепрофессиональных 

компетенции 

 

Выполнение, подготовка 

к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1. Способен анализировать 

основные закономерности 

формирования, 

функционирования и развития 

права 

ОПК-1.1. Знает закономерности 

развития, формирования и 

функционирования права.  

ОПК-1.2. Умеет выявлять 

особенности правового 

регулирования отдельных видов 

общественных отношений, 

юридическую сущность норм права, 

смысл правовых предписаний, 

находить в статьях нормативных 

правовых актов структурные 

элементы нормы права. 

ОПК-1.3. Владеет навыками 

разрешения нестандартных ситуаций 

правоприменительной практики. 

 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2. Способен применять 

нормы материального и 

процессуального 

права при решении задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-2.1. Знает особенности 

различных форм реализации права, 

устанавливает фактические 

обстоятельства, имеющие 

юридическое значение.  

ОПК-2.2. Умеет определять характер 

правоотношения и подлежащие 

применению нормы материального и 

процессуального права. 

ОПК-2.3. Владеет навыками 

принятия юридически значимых 

решений и оформления их в точном 

соответствии с нормами 

материального и процессуального 

права. 

Выполнение, подготовка 

к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

ОПК-3. Способен участвовать в 

экспертной юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ОПК-3.1. Знает характер и 

содержание экспертной 

юридической деятельности.  

ОПК-3.2. Умеет проводить 
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работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

юридическую экспертизу и 

оформлять заключение по 

результатам ее проведения. 

ОПК-3.3. Владеет навыками 

проведения юридической 

экспертизы в процессе решения 

профессиональных задач. 

 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4. Способен 

профессионально толковать 

нормы права 

ОПК-4.1.Знает понятие и виды 

толкования норм права, их значение 

в профессиональной деятельности. 

ОПК-4.2. Умеет использовать 

различные приемы и способы 

толкования норм права для уяснения 

и разъяснения их смысла и 

содержания. 

ОПК-4.3. Владеет навыками  

разъяснения смысла и содержания  

правовых норм 

Выполнение, подготовка 

к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5. Способен логически 

верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь с единообразным и 

корректным использованием 

профессиональной юридической 

лексики 

ОПК-5.1. Знает приемы и способы 

составления документов, 

корректного использования 

профессиональной юридической 

лексики, полемики и юридической 

аргументации. 

ОПК-5.2. Умеет письменно и устно 

аргументировать правовую позицию 

в профессиональной деятельности. 

ОПК-5.3. Владеет навыками  устного 

и письменного выражения правовой 

позиции в профессиональной 

деятельности 

Выполнение, подготовка 

к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы  

 

 

ОПК-6. Способен участвовать в 

подготовке проектов 

нормативных 

правовых актов и иных 

юридических документов 

ОПК-6.1. Знает содержание 

нормативных правовых актов и иных 

юридических документов в 

соответствии с иерархической 

принадлежностью. 

ОПК-6.2 – Умеет выделять 

особенности различных видов 
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нормативных правовых актов, актов 

применения права и иных 

юридических документов, структуру 

и требования к их содержанию.  

ОПК-6.3. – Владеет приемы и 

методы подготовки проектов 

нормативных правовых актов и иных 

юридических документов. 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-7 Способен соблюдать 

принципы этики юриста, в том 

числе в части 

антикоррупционных стандартов 

поведения 

ОПК-7.1. Знает принципы этики 

юриста и меры противодействия 

коррупции. 

ОПК-7.2. Умеет соблюдать 

принципы этики юриста при 

решении задач профессиональной 

деятельности и проявлять 

нетерпимость к коррупционному 

поведению. 

ОПК-7.3. Владеет навыками 

применения принципов этики  

юриста и пресечения 

коррупционного поведения. 

 

Выполнение, подготовка 

к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-8 Способен 

целенаправленно и эффективно 

получать юридически значимую 

информацию из различных 

источников, включая правовые 

базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности 

с применением информационных 

технологий и с учетом 

требований информационной 

безопасности 

 

 

ОПК-8.1. Знает существующие 

информационные источники, 

включая правовые базы данных, и 

способы получения из них 

информации 

ОПК-8.2. Умеет применять 

информационные технологии для 

работы с различными источниками 

юридически значимой информации  

при решении конкретных задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-8.3. Владеет навыками поиска, 

юридически значимой информации с 

применением информационных 

технологий, обеспечения 

информационной безопасности при 

решении профессиональных задач. 

ОПК-9 Способен понимать 

принципы работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения 

задач профессиональной 

ОПК-9.1.Знает современные 

информационные технологии, 

применяемые для решения задач 

профессиональной деятельности, и 

принципы их работы. 
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деятельности 

 

ОПК-9.2. Умеет решать 

профессиональные задачи с учетом 

принципов работы современных 

информационных технологий, 

применяемых в юридической 

деятельности. 

ОПК-9.3. Владеет навыками 

применения современных 

информационных технологий для 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Вид государственных 

аттестационных 

испытаний 

Код и наименование 

профессиональных компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 Способен осуществлять 

правовое сопровождение 

деятельности субъектов 

правоотношений 

ПК-1.1. Знает основные понятия и 

категории права, содержание, способы 

толкования и применения норм права. 

ПК-1.2.Умеет применять нормативные 

требования к фактическим 

обстоятельствам осуществления  

юридической деятельности, 

анализировать и обобщать 

правоприменительную практику. 

ПК-1.2. Владеет навыками принятия 

правовых решений и осуществления 

иных юридических действий в 

процессе правового сопровождения 

деятельности субъектов 

правоотношений.  

ПК-2 Способен представлять 

интересы физических и 

юридических лиц в судах, 

государственных и иных 

органах 

ПК-2.1. Знает содержание юридически 

–значимой информации для 

представления интересов физических 

и юридических лиц в судах, 

государственных и иных органах. 

ПК-2.2. Умеет анализировать 

документы и материалы для 

представления интересов физических 

и юридических лиц в судах, 

государственных и иных органах. 

ПК-2.3. Владеет навыками подготовки  

проектов документов для 
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представления  интересов физических 

и юридических лиц в судах, 

государственных и иных органах. 

ПК-3 Способен юридически 

правильно квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства, возникающие в 

сфере профессиональной  

деятельности 

ПК-3.1. Знает правила квалификации 

юридических фактов, событий и 

обстоятельств, в процессе 

осуществления юридической 

деятельности. 

ПК-3.2. Умеет правильно определять 

юридически значимые факты, события 

и обстоятельства, квалифицирует их 

применительно к конкретной 

ситуации. 

ПК-3.3. Владеет навыками 

квалификации юридических фактов, 

событий и обстоятельств, для 

обоснования правовой позиции в 

процессе осуществления 

профессиональной деятельности.  

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

 

ПК-4 Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

ПК-4.1. Знает ценность права, 

основные принципы современного 

правосознания;  основные черты и 

характеристики развитой правовой 

культуры личности; основы 

функционирования общественного 

сознания и культуры для 

профессиональной самореализации на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры. 

ПК-4.2. Умеет применять способы и 

принципы обеспечения соблюдения 

законодательства  в 

правоприменительной деятельности, 

осуществлять профессиональную 

деятельность, осознавая ценность 

права, обладая правовой культурой и 

правовым мышлением. 

ПК-4.3. Владеет  правовым 

мышлением и правовой культурой для 

осуществления профессиональной 

деятельности; навыками обеспечения 

соблюдения законодательства 

различными субъектами права. 

Выполнение, подготовка ПК-5 Способен давать ПК-5.1. Знает основы процесса 
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к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы  

 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в сфере 

профессиональной 

деятельности 

юридического консультирования.  

ПК-5.2. Умеет выделять юридически 

значимые обстоятельства дела, 

анализировать нормы права и 

судебную практику, разъяснять 

обратившимся за юридической 

помощью правовую основу его 

проблемы и возможные решения, 

прогнозировать последствия 

действий обратившегося за 

юридической помощью. 

ПК-5.3. Владеет навыками проведения 

юридических консультаций и дачи 

юридических заключений в сфере 

профессиональной деятельности. 

Выполнение, подготовка 

к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы  

 

ПК-6 Способен к рассмотрению 

и подготовке юридических   

документов в соответствии с 

профилем профессиональной 

деятельности  

ПК-6.1. Знает основы процедуры 

рассмотрения и подготовки проектов 

юридических документов в 

соответствии с профилем 

профессиональной деятельности.  

ПК-6.2. Умеет разрабатывать 

юридические документы в сфере 

профессиональной деятельности. 

ПК -6.3. Владеет навыками подготовки 

юридических документов в процессе 

осуществления  профессиональной  

деятельности. 

 

2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

2.1. Характеристика государственного экзамена 

Государственный экзамен является составной частью обязательной 

государственной итоговой аттестации обучающихся – выпускников по направлению 

подготовки бакалавров 40.03.01 Юриспруденция, профиль уголовно-правовой и призван 

выявить и оценить теоретическую и практическую подготовку к решению 

профессиональных задач в области юриспруденции в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО.  

Программа государственного экзамена охватывает тематику дисциплин 

теоретической и практической подготовки по данному направлению и имеет 

междисциплинарный характер.  

Предлагаемая структура программы позволяет осуществить комплексный контроль 

знаний обучающихся по основным вопросам различных дисциплин подготовки 

выпускников-бакалавров, предусмотренных образовательным стандартом. 

В билеты государственного экзамена включаются 2 теоретических вопроса, и один 

практический вопрос (задача). Ознакомление обучаемых с содержанием экзаменационных 
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билетов запрещается. Обучающиеся обязаны готовиться к экзамену, руководствуясь 

данной программой.  

Расписание государственных экзаменов утверждается проректором по учебно-

методической работе Университета не позднее, чем за 30 календарных дней до начала 

государственной итоговой аттестации и доводится до сведения студентов деканатом 

факультета. В расписании указываются даты, время и место проведения государственных 

экзаменов и предэкзаменационных консультаций. 

Государственный междисциплинарный экзамен это завершающий этап подготовки 

бакалавра, механизм выявления и оценки результатов учебного процесса и установления 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль  уголовно-правовой. 

При подготовке к государственному междисциплинарному экзамену обучающимся 

целесообразно использовать материалы лекций, учебно-методические комплексы, 

рекомендованные правовые акты, основную и дополнительную литературу.  

Экзаменационный билет включает в себя 2 части: теоретическую и практическую.  

В ходе ответа на теоретическую часть билета проверяется сформированность 

компетенций в области конкретных знаний обучающихся по соответствующим 

дисциплинам.  

Практическая часть билета представляет собой какое-то конкретное задание, 

проверяющее сформированность умений и навыков обучающихся как правило в области 

гражданского законодательства. Формулировка вопросов экзаменационного билета 

совпадает с формулировкой перечня рекомендованных для подготовки вопросов 

государственного междисциплинарного экзамена, доведенного до сведения обучающихся 

накануне экзаменационной сессии.  

Представляется крайне важным посещение обучающимися проводимой перед 

государственным междисциплинарным экзаменом консультации. Здесь есть возможность 

задать вопросы преподавателю по тем разделам и темам, которые недостаточно или 

противоречиво освещены в учебной, научной литературе или вызывают затруднение в 

восприятии. Практика показывает, что подобного рода консультации весьма эффективны, 

в том числе и с психологической точки зрения.  

Экзамен проводится в форме устного ответа на вопросы экзаменационного билета. 

За отведенное для подготовки время обучающийся должен сформулировать четкий ответ 

по каждому вопросу билета. Во время подготовки рекомендуется не записывать на лист 

ответа все содержание ответа, а составить развернутый план, которому необходимо 

следовать во время сдачи экзамена. Отвечая на экзаменационные вопросы, необходимо 

придерживаться определенного плана ответа, который не позволит обучающемуся уйти в 

сторону от содержания поставленных вопросов. Приветствуется, если экзаменуемый не 

читает с листа, а свободно излагает материал, ориентируясь на заранее составленный 

план.  

К выступлению выпускника на междисциплинарном государственном 

междисциплинарном экзамене предъявляются следующие требования: 

 - ответ должен строго соответствовать объему вопросов билета;  
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- ответ должен полностью исчерпывать содержание вопросов билета;  

- ответ должен соответствовать определенному плану, который рекомендуется 

огласить в начале выступления;  

- выступление на государственном междисциплинарном  экзамене должно 

соответствовать нормам и правилам публичной речи, быть четким, обоснованным, 

логичным.  

Экзаменуемый должен быть готов и к дополнительным (уточняющим) вопросам, 

которые могут задать члены государственной экзаменационной комиссии.  

Таким образом, в ответе обучающийся должен показать знание нормативных 

правовых актов, регулирующих данные отношения; правовых норм, подлежащих 

применению к данным обстоятельствам; практики применения указанных норм; 

продемонстрировать умение толковать и применять указанные правовые нормы.  

В процессе экзаменационного ответа члены экзаменационной комиссии оценивают 

не только знание того или иного вопроса, но и ряд других, не лежащих на поверхности 

факторов к числу которых, в первую очередь, относится правовая культура, 

профессиональное правосознание, культура речи студента. Поэтому в процессе 

заучивания определений, конкретных понятий студент незримо «наращивает» свое 

профессиональное правосознание, формирует правовую культуру.  

Кроме ответа на теоретические вопросы, экзамен включает задания практического 

характера, направленные на выявление сформированности умений и навыков 

обучающихся. Задания представляют собой кейс-задание, требующие конкретного 

решения с опорой на   нормы международного права.  

Итоговая оценка знаний предполагает дифференцированный подход к 

обучающимся, учет их индивидуальных способностей, степень усвоения и 

систематизации основных теоретических положений, понятий и категорий.  

Оценивается так же культура речи, грамотное комментирование, приведение 

примеров, умение связывать теорию с практикой, творчески применять знания к 

неординарным ситуациям, излагать материал доказательно, подкреплять теоретические 

положения знанием нормативных актов, полемизировать там, где это необходимо. 

 

2.2. Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Уровень освоения 

компетенций  

Оценка Критерии оценивания результатов обучения 

  Знает, умеет, владеет 

Недостаточный 

уровень 

 

Оценка  

«неудовлетворительно» 

Обучающийся не раскрывает содержание 

вопросов билета. Имеются затруднения или 

допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии. 
Не владеет достаточными знаниями для 

профессиональной деятельности.  

Не умеет применять теоретические знания 

при решении практических ситуационных 

заданий. Практическое задание не решено.  
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Не дает ответы на дополнительные и 

уточняющие вопросы членам 

государственной экзаменационной 

комиссии. 

Компетенции (элементы компетенций), 

освоение которых предусмотрено 

образовательной программой не 

сформированы. 

Базовый уровень 

 

Оценка 

«удовлетворительно» 

Обучающийся неполно или 

непоследовательно раскрывает содержание 

вопросов билета. Имеются затруднения или 

допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии. 

Владеет достаточными знаниями для 

профессиональной деятельности.  

Умеет применять теоретические знания при 

решении практических ситуационных 

заданий. Практическое задание решено с 

ошибками, факты и обстоятельства 

квалифицированы с ошибками, 

недостаточно обосновано принятое 

решение.  

При ответах на дополнительные вопросы 

членов государственной экзаменационной 

комиссии имеются очевидные затруднения. 

Компетенции (элементы компетенций), 

освоение которых предусмотрено 

образовательной программой в целом 

сформированы 

Средний уровень 

 

Оценка  

«хорошо» 

Обучающийся раскрывает содержание всех 

вопросов билета, материал излагает на 

достаточном научном уровне, показывает 

умение самостоятельного анализа и оценки 

проблемных ситуаций. 

Владеет понятиями, определениями, 

терминами в сфере профессиональной 

деятельности. Допустил незначительные 

неточности при изложении материала, не 

искажающие содержание ответа по 

существу вопроса.  

Умеет применять теоретические знания при 

решении практических ситуационных 

заданий.  

Владеет в основном навыками юридически 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства при решении практических 

ситуационных заданий. 

Дает в основном правильные ответы на 
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2.3. Порядок проведения экзамена 

Сдача государственного экзамена проводится на открытых заседаниях 

государственных экзаменационных комиссий, состоящих из профессорско-

преподавательского состава выпускающей кафедры и лиц, приглашенных из сторонних 

организаций (представители работодателей).  

На подготовку к ответу по вопросам экзаменационного билета обучающемуся 

дается не более 45 минут. 

На ответ обучающегося членам ГЭК отводится не более 15 минут. По окончании 

ответа, обучающийся отвечает на дополнительные вопросы председателя и членов ГЭК.  

Ответы обучающихся на все поставленные вопросы заслушиваются членами 

государственной экзаменационной комиссии, каждый из которых выставляет частные 

оценки по отдельным вопросам экзамена и итоговую оценку, являющуюся 

результирующей по всем вопросам.  

дополнительные вопросы членов 

государственной экзаменационной 

комиссии. 

Компетенции (элементы компетенций), 

освоение которых предусмотрено 

образовательной программой 

сформированы 

Высокий уровень 

 

Оценка  

«отлично» 

Обучающийся глубоко, осмысленно, в 

полном объеме раскрывает содержание всех 

вопросов билета, материал излагает на 

высоком научном уровне, показывает 

умение самостоятельного анализа и оценки 

проблемных ситуаций. Свободно владеет 

понятиями, определениями, терминами в 

сфере профессиональной деятельности.  

Умеет творчески применять теоретические 

знания при решении практических 

ситуационных заданий.  

Владеет навыками юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 

при решении практических ситуационных 

заданий. 

Дает полные правильные ответы на 

дополнительные вопросы членов 

государственной экзаменационной 

комиссии. 

Компетенции (элементы компетенций), 

освоение которых предусмотрено 

образовательной программой 

сформированы. 
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Оценка знаний обучаемого на экзамене выводится по частным оценкам ответов на 

вопросы билета членов комиссии. В случае равного количества голосов мнение 

председателя является решающим. Оценки за экзамен объявляются в день сдачи экзамена 

после их утверждения председателем ГЭК. 

 

2.4. Содержание программы государственного экзамена  

 

Программа государственного экзамена охватывает тематику дисциплин 

теоретической и практической подготовки по данному направлению и имеет 

междисциплинарный характер.  

Тема 1. Философия как основа человеческого мировоззрения.  

Понятие, предмет и метод философии. История философских учений и 

философские школы. Философские взгляды на государство и право. Понятие 

мировоззрения, его основные категории и уровни.  

Тема 2. Основы экономической теории.   

Понятие экономики как науки. История экономической науки и экономические 

школы. Уровни экономики: макроэкономика, мезоэкономика и микроэкономика. 

Экономика как основа и атрибут современного государства. Экономическая основа 

общества. Взаимодействие экономики и права. 

Тема3. Инклюзивная компетентность субъектов образовательного 

процесса.  

Нормативная правовая база инклюзивного подхода. Дефектологические знания 

об особенностях лиц с ОВЗ и инвалидностью. Особенности коммуникации с 

инвалидами и лицами с ОВЗ. Эффективное взаимодействие участников инклюзивной 

среды в образовательных и профессиональных сферах. Понятия инвалидности и 

инвалидизации, ограниченных возможностей здоровья. Понятия социальной 

защищенности и социальных гарантий. 

Тема 4. Социальные коммуникации. 

Понятие человеческой коммуникации и ее виды. Феномен межличностной 

коммуникации. Дифференциация культур и межкультурная коммуникация. Устная речь и 

формы ее применения. Письменная речь и формы ее применения. Ораторское искусство. 

Тема 5. Общественно-культурологическое устройство. Понятие личности и 

коллектива. Личностные ценности. Происхождение и установки личности: этнические, 

социальные, культурные, конфессиональные, профессиональные. Понятие толерантности 

и мультикультурализма.  

Тема 6.   Образование и самообучение. Понятие знаний, образования и обучения. 

Виды и формы образования. Феномен самообучения и его источники. Профессиональная 

подготовка и самоподготовка профессионального юриста.  

Тема 7. Физическая культура и спорт как отрасль общественной 

деятельности. Понятие физической культуры и спорта. Становление и развитие спорта 

как общественного явления. Здоровый образ жизни и физическое саморазвитие. 

Государственная политика и правовое регулирование в области физической культуры и 

спорта. 
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Тема 8. Защита человека и общества от чрезвычайных ситуаций. Понятие 

катастрофы, стихийного бедствия и техногенной аварии, их разновидности. Понятие и 

основы организации гражданской обороны. Государственное управление системой ГО и 

ЧС. Обеспечение охраны труда и производственной безопасности персонала на рабочем 

месте.  

Тема 9. Предмет и методологические основы теории государства и права. 

Предмет теории государства и права. Понятие и значение методологии теории 

государства и права. Система методов теории государства и права. Соотношение предмета 

и метода. Место и функции теории государства и права в системе наук, изучающих 

государство  и право. Теория государства и права как наука и как учебная дисциплина. 

Теория права и государства как фундаментальная наука. Понятийный и 

категориальныйаппарат теории государства и права. Функции и значение теории 

государства и права в системе юридических наук. 

Тема 10. Общая характеристика современных политико-правовых доктрин. 

Многообразие теорий происхождения государства и права и его причины. 

Цивилизационные различия в подходах к пониманию государства и права. Историческое 

развитие и современное состояние правопонимания. Основные теории возникновения 

государства и права: теологическая теория, психологическая теория, теория естественного 

права, историческая школа права, нормативистская теория права, материалистическая 

концепция происхождения государства и права, патриархальная теория происхождения 

государства, договорная теория, теория насилия, органическая теория, патримониальная 

теория, ирригационная теория. Экономическая теория права. Экономическое понятие 

эффективности и варианты его применения к праву. Анализ эффективности и 

осуществимости нормативно-правовых актов. Экономическая сущность судебного 

процесса.  

Тема 11. Природа права. 

Правообразующие факторы (объективные источники права). Различие в подходах к 

определению сущности понятия «источник права». Философский и формально - 

юридический подходы к определению источников права. Первичные и вторичные 

источники. Соотношение понятия источника права с понятием формы права. 

Правосознание как субъективный источник права. Понятие и сущность правосознания. 

Правопознание и правопонимание. Структура и виды правосознания. Правовая культура и 

ее значение в жизни общества. Составные части правовой культуры. Правовой нигилизм и 

правовой идеализм как состояние общества и отдельной личности. Правовое воспитание в 

широком и узком смысле. Правовое обучение: профессиональное и информационное. 
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Тема 12. Сущность права. 

Общественная заданность и виды социального регулирования. Понятие и виды 

социальных норм. Критерии разграничения социальных норм. Право в системе 

социального регулирования. Многозначность понятия право и многообразие подходов к 

его определению. Право в объективном и субъективном смыслах. Сущность и основные 

признаки права объективном смысле. Право и обязанность. Принципы и функции права. 

Понятие и внутреннее строение нормы права. Классификация правовых норм: по 

субъектам правотворчества, по социальному назначению, по предмету правового 

регулирования, по методу правового регулирования, по сфере действия, по времени, по 

кругу лиц.  

Тема 13. Форма права. 

«Форма права» и «правовая форма». Внешние и внутренние формы права. Виды 

внешних форм выражения права. Преимущества и недостатки нормативно-правового акта 

как внешней формы выражения права. Обычай и судебный прецедент. Официальные акты 

ненормативного характера. Договор как форма регламентации прав и обязанностей. 

Основания классификации нормативно-правовых актов.  

Конституция как основной политико-правовой акт государства. Понятие, признаки 

и виды законов. Подзаконные нормативно-правовые акты. Локальные нормативно-

правовые акты. Акты судебной власти. Международные договоры.  

Классификация нормативно-правовых актов по сфере действия и по содержанию. 

Пределы действия нормативно-правовых актов во времени. «Обратная сила закона». 

«Переживание закона». Действие нормативных актов в пространстве. Действие 

нормативно-правовых актов по кругу лиц. 

Отражение структура правовой нормы в статье нормативно-правового акта. 

Классификация способов соотношения нормы права и статьи нормативно-правового акта: 

по объему, по способу и по степени абстрактности.  

Тема 14. Система права и система законодательства. 

Внутреннее строение системы права. Частное и публичное право. Общее право и 

право справедливости. Понятие правового института, подотрасли и отрасли права. 

Комплексы и массивы правовых норм (смешанные отрасли права). Основные отрасли 

российского права. Понятие и внутреннее строение системы законодательства. 

Соотношение права и закона. Понятие и основные формы систематизации нормативно-

правовых актов. Понятие и признаки кодификации. Виды кодификационных актов. 

Понятие, признаки и виды инкорпорации. Особенности консолидации как разновидности 

систематизации нормативно-правовых актов.  

Тема 15. Правовое регулирование. 

Понятие и предмет правового регулирования. Признаки и виды общественных 

отношений, входящих в сферу правового регулирования. Методы, способы и типы 

правового регулирования. Правовой режим. Понятие механизма правового регулирования 

и его основные элементы. Роль норм права в механизме правового регулирования. 

Юридические факты и правоотношения в механизме правового регулирования. Единство 

и взаимодействие всех элементов в механизме правового регулирования. 
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Стадии (этапы) правового регулирования. Создание нормативной основы 

правового регулирования (правотворчество). Индивидуализация и конкретизация прав и 

обязанностей (реализация права). Воплощение в жизнь прав и обязанностей конкретных 

субъектов (правопорядок). 

Тема 16. Правотворчество и законодательный процесс. 

Понятие и субъекты правотворчества. Признаки и принципы правотворчества. 

Законотворчество и делегированное правотворчество. Подзаконное правотворчество. 

Виды субъектов правотворчества. 

Соотношение законотворчества и законодательного процесса. Нормативная база   

законодательной деятельности. Стадии законодательного процесса. Правотворческая и 

законодательная инициатива. Субъекты законодательной инициативы. Стадия обсуждения 

законопроекта. Предварительное и официальное обсуждение. 

Экспертиза внесенных или разрабатываемых законопроектов. 

Принятие, подписание и обнародование закона. 

Тема 17. Реализация и применение права. 

Понятие и формы реализации права. Осуществление (использование) прав. 

Исполнение обязанностей. Соблюдение запретов. 

Применения права как особая форма его реализации. Признаки применения права. 

Стадии применения права. Фактические обстоятельства дела и их юридическая 

квалификация. Требования относимости, допустимости и полноты доказательств. 

Вынесение решения по делу. Понятие и признаки акта применения правовых норм. 

Основания классификации актов применения права: по субъектам принятия, по способу 

принятия, по характеру правового воздействия, по значению в правоприменительном 

процессе, по форме. Требования обоснованности, законности и целесообразности. 

Структура правоприменительного акта. Пробелы в законодательстве. Аналогия закона и 

аналогия права. 

Тема 18. Толкование права. 

Понятие и специфика толкования права как особой деятельности в процессе 

правового регулирования. Функции толкования. Интерпретационные акты (акты 

толкования). Способы (приемы) толкования правовых норм. Грамматическое толкование. 

Логическое толкование. Систематическое толкование. Историко-политическое 

толкование. Специально-юридическое толкование. Телеологическое толкование. 

Функциональное толкование. Толкование по объему. Буквальное (адекватное) толкование. 

Распространительное толкование. Ограничительное толкование. Субъекты толкования. 

Виды толкования по субъектам. Официальное толкование и неофициальное толкование. 

Нормативное и казуальное толкование.  

Тема 19. Правоотношения. 

Правоотношения как особая форма общественных отношений и форма реализации 

права. Признаки и виды правоотношений. Состав правоотношения. Субьективное право и 

его признаки. Правомочия и правопритязания. Правовая обязанность: признаки и форм. 

Субъекты правоотношения. Понятие правосубъектности. Правоспособность, 

дееспособность и деликтоспособность субъектов права. Правовой статус. Объекты 
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правоотношений и их характеристика. Вещи, действия, отношения. Материальные и 

нематериальные блага. Юридические факты: понятие и особенности. Фактический состав. 

Классификация юридических фактов: действия, события, юридические состояния. 

Тема 20. Правовое поведение. 

Право и поведение. Мотивация поведения личности и правовой фактор. Воля, 

сознание и формы их проявления в правовой жизни личности. Признаки и виды правового 

поведения. Понятие правомерного поведения. Объективная и субъективная стороны 

правомерного поведения. Основания классификации правомерного поведения. 

Социальная природа и причины правонарушений. Понятие и основные признаки 

правонарушений. Юридический состав правонарушения. Виды правонарушений. 

Причинная связь в праве, формы вины. 

Злоупотребление правом и проблема его юридической идентификации. Виды 

злоупотребления правом. Объективно противоправное деяние. 

Тема 21. Юридическая ответственность. 

Социальная ответственность и ее виды. Понятие и сущность юридической 

ответственности. Основные признаки юридической ответственности.Цели и функции 

юридической ответственности. Карательная функция. Превентивная функция. 

Воспитательная функция. Правовосстановительная функция. Организующая 

(регулятивная) функция. Принципы юридической ответственности. Основание 

юридической ответственности. Юридическая ответственность и правовые санкции. 

Презумпция невиновности. Виды юридической ответственности.  

Тема 22. Ограничения и стимулы в праве. 

Понятие и признаки правовых ограничений. Виды правовых ограничений по 

элементу структуры правовой нормы. Классификация правовых ограничений на 

основании предмета правового регулирования, объема, содержания и времени действия. 

Понятие, признаки и виды правовых стимулов. Понятие, признаки, функции и 

классификация правовых поощрений. Общее и различия между поощрениями и 

наказаниями в праве. Понятие и признаки правовых льгот. Компенсационная и 

стимулирующая функции правовых льгот. Правовые привилегии и иммунитеты как 

особые разновидности правовых льгот. Виды правовых иммунитетов. 

Тема 23. Законность и правопорядок. 

Понятие и содержание законности. Принципы и требования законности. Гарантии 

законности. Общие условия и специальные средства обеспечения законности. Понятие 

правопорядка и его соотношение с законностью. Признаки и принципы правопорядка. 

Правопорядок и общественный порядок.  

Основные пути укрепления законности и правопорядка. Формы специальной 

юридической деятельности по обеспечению законности: убеждение, правовое воспитание, 

профилактика правонарушений, общественное воздействие на нарушителей и применение 

к ним мер государственного принуждения. 

Тема 24. Правовая система. 

Понятие и внутренние элементы правовой системы. Уровни правовой системы. 

Противоречия и закономерности развития правовых систем. Значение правовой системы 
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для формирования и развития гражданского общества. Классификация правовых систем. 

Многообразие критериев классификации правовых систем. Правовые семьи и типы 

правовых систем. Проблемы глобализации правовых процессов. Англо-саксонская (англо-

американская) правовая семья. Романо-германская (континентальная) правовая семья. 

Религиозные правовые системы. Системы обычного права (традиционная правовая семья).  

Тема 25. Происхождение и сущность государства. 

Многообразие подходов к определению понятия государства и его природы. 

Общество и власть. Понятие, субъекты и объекты социальной власти. Социальная власть 

догосударственного периода и ее признаки. 

Причины и условия возникновения государства. Развитие и трансформация 

социальных институтов управления. Особенности возникновения государства у 

различных народов. Формационный и цивилизационный подходы к вопросу 

возникновения и развития государства Признаки государства. Государственная власть, 

население и территория как классические признаки государства. Налоги как признак 

государства всеобщего благоденствия. Дополнительные признаки государства.  

Тема 26. Государственная власть. 

Понятие и признаки государственной власти. Соотношение политической и 

государственной власти. Субъекты и объекты государственной власти Структура 

государственной власти: социально-экономические, нравственно-психологические и 

правовые элементы. Понятие легитимности и легальности государственной власти. 

Формы легитимации государственной власти. Основные методы осуществления 

государственной власти. Формы государственного принуждения.  

Тема 27. Функции и механизм государства. 

Понятие и признаки функций государства. Классификация и эволюция функций 

государства. Внешние и внутренние функции государства. Понятие и виды форм 

осуществления функций государства. Методы осуществления функций государства. 

Понятие, признаки и значение механизма государства. Структура механизма государства. 

Структура государственного аппарата. Понятие, признаки и виды государственных 

органов. Взаимодействие органов государства и органов местного самоуправления.  

Тема 28. Типы и формы государства.  

Значение и критерии типологии государств. Формационный и цивилизационный 

подходы. Тип государства и его исторические разновидности. Отличительные черты 

государства переходного типа. 

Понятие и значение формы государства. Форма правления и ее разновидности. 

Понятие и виды формы государственного устройства. Политический режим. 

Тема 29. Гражданское общество. 

Соотношение общества, права и государства. Понятие и признаки гражданского 

общества. Понятие и элементы структуры гражданского общества. Государственно-

правовое воздействие на экономику.  

Тема 30. Правовое государство. 

Возникновение и развитие учения о правовом государстве. 
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Основные принципы правового государства: верховенство права, приоритет  прав 

человека и гражданина, разделение властей. Правовой статус личности. Гарантии прав 

человека и гражданина. 

Тема 31. Государство и право в политической системе общества. 

Понятие политической системы и ее структура. Государство в системе социально-

политических институтов. 

Право в политической системе общества и его значение. 

Государственно-правовое воздействие на политику. Общегосударственная 

политика: стратегический курс развития страны и международные отношения. 

 

Тема 32.     Уголовное право РФ: понятие, предмет, метод, задачи и принципы 

Уголовное право РФ: понятие, предмет, метод, задачи и принципы. 

Уголовное право как отрасль права. Его понятие и тенденции развития. 

Исторический характер уголовного права, его социальная обусловленность. 

Преемственность в развитии уголовного права. Уголовное право и другие 

отрасли права.  

Предмет, метод, задачи и функции уголовного права. Охранительная, 

регулятивная, предупредительная и воспитательная функции уголовного 

права. Система уголовного права. Характеристика системы норм Общей и 

Особенной частей уголовного права.  

Понятие принципов российского уголовного права. Принципы: 

законности, равенства граждан перед законом, вины, справедливости, 

гуманизма. Выделение других принципов уголовного права: 

интернационализма, патриотизма, экономии репрессии и т.д. Понятие науки 

уголовного права. Ее роль в формировании уголовного законодательства, 

практики его применения, в подготовке кадров для правоохранительных 

органов.  

Предмет и метод науки уголовного права. Использование наукой 

уголовного права методологии и частных методов социологических 

исследований (системного анализа, статистического анализа и др.).  

Связь науки уголовного права с криминологией, уголовным процессом, 

уголовно-исполнительным правом, социологией и другими науками. Общая 

характеристика современного состояния науки уголовного права.  

Уголовно-правовые школы и теории. Классическое, 

антропологическое, социологическое направления в уголовном праве. Теория 

социальной защиты. Уголовное право как учебная дисциплина. Система 

курса уголовного права. Значение уголовного права как учебной дисциплины 

для подготовки квалифицированных специалистов. 
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Тема 33.    Уголовный закон как основной источник уголовного права.  

Принципы действия уголовного закона. Понятие уголовного закона. Уголовный 

закон как наиболее целесообразная форма выражения уголовно-правовых норм. 

Конституция Российской Федерации о компетенции издания уголовных законов. Роль 

уголовного законодательства в укреплении законности. Социальная обусловленность 

уголовных законов. Потребности общественного развития как основа для издания и 

изменения уголовного закона. Нормотворчество как особая форма социального познания. 

 История российского уголовного законодательства. Этапы развития уголовного 

законодательства. Строение уголовных законов. Кодификация как наиболее 

целесообразная форма систематизации уголовных законов.  

Общая характеристика УК РФ. Его значение, система и 25 порядок введения в 

действие. Понятие и виды диспозиций и санкций статей Особенной части УК РФ. 

Действие уголовного закона во времени.  

Общий принцип действия уголовных законов во времени и его обоснование. 

Обратная сила уголовного закона. Определение времени совершения преступления. 

Порядок опубликования, вступления в силу и прекращения действия уголовных законов. 

Обоснование обратной силы некоторых уголовных законов. 

Действие уголовного закона в пространстве. УК РФ о принципах действия 

уголовных законов в пространстве. Территориальный, универсальный, реальный 

принципы и принцип гражданства.  

Понятие территории государства и места совершения преступления. 

Ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства за преступления, 

совершенные на территории Российской Федерации и за границей. Правовой иммунитет. 

Действие уголовного закона по кругу лиц. Выдача лиц, совершивших преступление. 

Политическое убежище.  

Толкование уголовного закона. Виды толкования по субъекту, объему, приемам. 

Легальное, судебное и доктринальное толкование. Буквальное, ограничительное и 

распространительное толкование. Грамматическое, систематическое и историческое 

толкование. 

 Применение уголовного закона. Этапы применения уголовного закона.  

 

Тема 34. Уголовная ответственность и ее основание.  

Понятие и признаки уголовной ответственности. Возникновение, реализация и 

прекращение уголовной ответственности. Уголовная ответственность и наказание.  

Уголовная ответственность и другие виды юридической ответственности. Формы 

реализации уголовной ответственности. Основание уголовной ответственности.  

Уголовная ответственность и уголовные правоотношения. Структура уголовного 

правоотношения.  

Субъекты уголовных правоотношений, их права и обязанности.  

Объекты уголовно-правовых отношений. Позитивная и негативная ответственность 

в уголовном праве.  
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Тема 35. Понятие и признаки преступления, категории преступлений.  

Понятие и социальная сущность преступления. Исторически изменчивый характер 

круга деяний, признаваемых преступными. Материальное, формальное и материально-

формальное определения преступления в уголовном законе.  

Признаки преступления. Общественная опасность – основной материальный 

признак преступления. Содержание общественной опасности, ее оценка в уголовном 

законодательстве и правоприменительной практике. Малозначительность деяния.  

Признак противоправности преступлений и его значение для обеспечения 

законности. Отказ УК РФ от применения уголовного закона по аналогии.  

Признак виновности преступлений. Отказ УК РФ от объективного вменения.  

Признак наказуемости преступлений, его содержание и значение. Отличие 

преступления от административных, гражданских, дисциплинарных правонарушений и 

других антиобщественных проступков.  

Категории преступлений в зависимости от степени тяжести и общественной 

опасности. Роль и значение классификации преступлений. Преступление и преступность. 

Тема 35.  Состав преступления Понятие состава преступления по 

отечественному уголовному праву. Значение состава преступления. Соотношение 

преступления и состава преступления.  

Элементы состава преступления и признаки, их характеризующие. Значение норм 

Общей и Особенной частей Уголовного кодекса РФ в определении составов 

преступлений.  

Понятие квалификации преступления. Значение точного определения всех 

признаков состава преступления по уголовному делу для признания деяния преступным; 

квалификации преступления, назначения наказания и соблюдения законности в 

деятельности органов внутренних дел, прокуратуры и суда.  

Виды составов преступлений. Основные составы преступлений. Составы 

преступлений со смягчающими обстоятельствами.  

Составы преступлений с отягчающими и особо отягчающими обстоятельствами. 

Простые и сложные составы преступлений. Материальные, формальные и усеченные 

составы преступлений. Влияние конструкции состава преступления на квалификацию 

содеянного.  

Тема 36. Объект и предмет преступления. 

 Понятие объекта преступления. Общественные отношения как объект уголовно-

правовой охраны и как объект преступления по УК РФ. Значение объекта для определения 

характера и степени общественной опасности совершенного преступления.  

Объект преступления и определение других признаков состава преступления. Виды 

объектов преступления. Классификации объектов по «вертикали» и «горизонтали». 

Значение видов объекта для построения системы Особенной части УК РФ и правильной 

квалификации преступления.  

Предмет преступления и потерпевший от преступления. Их отличие от объекта 

преступления. Значение предмета преступления и потерпевшего от преступления для 

квалификации содеянного. 
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 Тема 37. Объективная сторона преступления. 

 Понятие и значение объективной стороны преступления. 

 Признаки, характеризующие объективную сторону преступления – обязательные и 

факультативные. Преступление - волевой акт внешнего поведения. Совершение 

общественно опасного деяния как необходимое условие ответственности по УК РФ.  

Общественно опасное деяние и его формы. Признаки деяния. Понятие 

общественно опасного действия.  

Бездействие как форма выражения объективной стороны преступления. Условия 

уголовной ответственности за преступное бездействие. Виды бездействия.  

Значение непреодолимой силы, физического и психического принуждения для 

уголовной ответственности.  

Объективная сторона единичных сложных преступлений - составных, длящихся, 

продолжаемых преступлений.  

Понятие и значение общественно опасных последствий для уголовной 

ответственности. Виды общественно опасных последствий. 

Причинная связь между действием (бездействием) и наступившим общественно 

опасным последствием и ее значение для уголовной ответственности.  

Причинная связь как выражение объективной закономерной связи между деянием 

и общественно опасным последствием. Случайное причинение вреда и его уголовно-

правовое назначение.  

Место, время, обстановка, способ, орудия и средства совершения преступления как 

признаки объективной стороны составов преступлений. Уголовно-правовое значение этих 

признаков. 

Тема 37. Субъект преступления 

Понятие, признаки и значение субъекта преступления по отечественному 

уголовному праву. Социально-политическая и юридическая характеристики субъекта 

преступления. Субъект преступления и личность преступника.  

Признание субъектом преступления только физического лица.  

Достижение определенного возраста и вменяемость как обязательные признаки, 

характеризующие субъект преступления. Обязательные и факультативные признаки 

субъекта преступления.  

Возраст, по достижении которого допускается уголовная ответственность лица, 

совершившего общественно опасное деяние, по УК РФ.  

Исключение уголовной ответственности несовершеннолетнего, достигшего 

возраста ее наступления, вследствие отставания в психическом развитии. Вменяемость 

как обязательный признак субъекта преступления.  

Понятие и критерии невменяемости (юридический и медицинский). 

Ответственность лиц, заболевших душевной болезнью после совершения преступления. 

Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим 

вменяемости.  
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Понятие и виды специальных субъектов. Ответственность за преступления, 

совершенные в состоянии опьянения. Отличие физиологического опьянения от 

патологического.  

Обоснование уголовной ответственности лиц, совершивших преступления в 

состоянии опьянения. 

Тема 38. Субъективная сторона преступления 

 Понятие субъективной стороны преступления и ее значение.  

Признаки состава преступления, характеризующие субъективную сторону 

преступления. Преступление как выражение единства объективных и субъективных 

свойств деяния, сознания и воли, намерения и действия; значение этого единства для 

характеристики субъективной стороны преступления.  

Вина как необходимый признак субъективной стороны преступления. Понятие 

вины. Объективное и субъективное вменение. Психологическое и социальное содержание 

вины. Формы вины и их влияние на квалификацию преступлений и индивидуализацию 

ответственности. Умышленная вина и ее виды. Интеллектуальный и волевой моменты 

умысла. Прямой и косвенный умысел. Умысел заранее обдуманный, внезапно возникший, 

аффектированный, конкретизированный, не конкретизированный, альтернативный. 

Неосторожность и ее виды. Преступное легкомыслие. Его интеллектуальный и волевой 

моменты. Отличие преступного легкомыслия от косвенного умысла. Преступная 

небрежность. Объективный и субъективный критерии преступной небрежности. 

Невиновное причинение вреда. 

 Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины. Мотив и 

цель преступления. Значение мотива и цели для квалификации преступлений и 

назначения наказания. Эмоциональное состояние лица в момент совершения 

преступления и его значение для определения ответственности виновного. Ошибка и ее 

виды.  

Понятие юридической и фактической ошибки, их влияние на вину и уголовную 

ответственность. Разновидности юридических и фактических ошибок 

Тема 39. Множественность преступлений 

Понятие и признаки множественности преступлений по УК РФ. Влияние 

множественности преступлений на общественную опасность содеянного и личность 

виновного. Цели уголовно-правовых норм о множественности преступлений. 

Виды множественности преступлений. Отличие множественности преступлений от 

сложных единичных преступлений (составных, продолжаемых и длящихся). 

Совокупность преступлений и ее виды. Реальная и идеальная совокупность 

преступлений. Совокупность преступлений и конкуренция уголовно-правовых норм. 

Правила квалификации совокупности преступлений.  

Рецидив преступлений. Его понятие и виды. Понятия опасного и особо опасного 

рецидива преступлений. Правовые последствия рецидива преступлений. 

Тема 40. Соучастие в преступлении 

Понятие соучастия в преступлении по УК РФ. Объективные и субъективные 

признаки соучастия. Назначение уголовно-правовых норм о соучастии в преступлении. 



30 
 
 

 

Деления соучастия на простое (соисполнительство), сложное, организованную группу и 

преступное сообщество. 

Формы соучастия, отражающие различную степень общественной опасности 

соучастия. Юридическая и социологическая характеристика форм соучастия. Совершение 

преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной 

группой и преступным сообществом (преступной организацией). Различие группы лиц, 

предварительно сговорившейся группы лиц, организованной группы и преступного 

сообщества (преступной организации). 

Виды соучастников. Объективные и субъективные признаки, характеризующие 

действия отдельных соучастников - исполнителей, организаторов, подстрекателей и 

пособников. 

Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. Квалификация 

действий соучастников. Особенности квалификации деяний, совершенных членами 

организованной группы. Индивидуализация ответственности и наказания соучастников. 

Эксцесс исполнителя. Соучастие в преступлениях со специальным субъектом. 

Особенности добровольного отказа соучастников. 

Тема 40. Обстоятельства, исключающие преступность деяния  

Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния, и их социально-

правовое значение, значение для деятельности правоохранительных органов.  

Виды данных обстоятельств. Необходимая оборона и ее значение для охраны 

личности и правопорядка. Условия ее правомерности, относящиеся к посягательству и 

защите от него.  

Понятие мнимой обороны. Провокация необходимой обороны. Превышение 

пределов необходимой обороны.  

Необходимая оборона и вопросы применения оружия сотрудниками органов 

внутренних дел. Проблемы повышения эффективности института необходимой обороны в 

деле борьбы с преступностью.  

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление и условия 

его правомерности. Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление. Значение института задержания преступника для деятельности органов 

внутренних дел.  

Крайняя необходимость и условия ее правомерности. 

 Превышение пределов крайней необходимости. Отличие крайней необходимости 

от необходимой обороны. Значение института крайней необходимости для деятельности 

сотрудников правоохранительных органов. Физическое или психическое принуждение и 

вопросы уголовной ответственности за причинение вреда в результате принуждения. 

Обоснованный риск. Обстоятельства, исключающие обоснованность риска. Исполнение 

приказа или распоряжения.  

Ответственность лица, совершившего умышленное преступление во исполнение 

заведомо незаконных приказа или распоряжения. Иные обстоятельства, исключающие 

общественную опасность и противоправность деяния: исполнение профессиональных 

обязанностей, согласие потерпевшего, осуществление своего права. 
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Тема 41. Стадии совершения преступления  

Понятие и виды неоконченного умышленного преступления по УК РФ.  

Стадии совершения преступления. Социологическая характеристика 

неоконченного преступления. Значение уголовно-правовых норм о неоконченном 

преступлении для правильной квалификации деяния, назначения наказания и пресечения 

преступлений. Ненаказуемость обнаружения умысла.  

Понятие и признаки приготовления к преступлению. Условия ответственности за 

приготовление к преступлению. Отличие приготовления к преступлению от обнаружения 

умысла. Виды приготовительных деяний.  

Понятие и признаки покушения на преступление. Отличие покушения от 

приготовления к преступлению. Виды покушения. Оконченное и неоконченное 

покушение. «Негодное покушение» и его виды.  

Понятие оконченного преступления. Определение момента окончания 

преступлений с различными видами конструкции состава. Основание уголовной 

ответственности за приготовление к преступлению и покушение на преступление. 

Обстоятельства, учитываемые судом при назначении наказания за неоконченное 

преступление. Особенности назначения наказания за предварительную преступную 

деятельность.  

Понятие и признаки добровольного отказа от доведения преступления до конца, 

его социальные и правовые последствия. Основания и условия исключения уголовной 

ответственности при добровольном отказе. Особенности добровольного отказа при 

оконченном покушении. Особенности добровольного отказа организатора, подстрекателя 

и пособника.  

Деятельное раскаяние виновного и его отличие от добровольного отказа. Значение 

добровольного отказа и деятельного раскаяния для работы органов внутренних дел по 

предотвращению и пресечению преступлений.  

 

Тема 42. Понятие, признаки и цели наказания.  

Понятие наказания и его социальная сущность. Признаки наказания. Отличие 

наказания от других мер государственного принуждения и общественного воздействия. 

Роль уголовного наказания в осуществлении уголовной политики. Цели наказания и их 

определение в действующем УК РФ.  

Цели наказания в теории уголовного права. Восстановление социальной 

справедливости, исправление осужденного, предупреждение совершения новых 

преступлений (общая и специальная превенция) как цели наказания. Деятельность 

правоохранительных органов в достижении целей наказания. 

Тема 43. Система и виды наказаний 

Понятие системы наказаний и ее значение для укрепления законности в сфере 

борьбы с преступностью. Зависимость системы наказаний от системы социальных 

ценностей, правового положения личности, экономических и политических условий 

общества и уровня его культуры.  
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Виды наказаний по уголовному законодательству России. Деление видов наказаний 

на основные, дополнительные и наказания, которые могут применяться в качестве как 

основных, так и дополнительных. Эффективность отдельных видов наказаний.  

Штраф как вид уголовного наказания. Порядок и условия его применения. Размер 

штрафа и его исчисление. Замена штрафа другими видами наказания.  

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. Лишение специального воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград.  

Обязательные работы. Порядок и сроки их назначения и исполнения. Последствия 

злостного уклонения от них.  

Исправительные работы. Порядок и сроки их исполнения. Социологическая 

характеристика этого вида наказания. Правовые последствия злостного уклонения от 

отбывания этого вида наказания.  

Ограничение по военной службе. Порядок, сроки и условия применения этого вида 

наказания. Ограничение свободы. Порядок и сроки его исполнения. Правовые 

последствия злостного уклонения от отбывания этого вида наказания.  

Арест. Порядок, сроки его назначения и исполнения. Содержание в 

дисциплинарной воинской части. Порядок, сроки его назначения и исполнения.  

Лишение свободы на определенный срок. Порядок и сроки его назначения и 

исполнения. Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного 

учреждения.  

Эффективность лишения свободы как вида наказания. Задача экономного 

использования лишения свободы в деле борьбы с преступностью.  

Пожизненное лишение свободы. Преступления, за совершение которых может 

быть назначено данное наказание. Категории лиц, которым не назначается пожизненное 

лишение свободы.  

Смертная казнь как исключительная мера наказания по законодательству 

Российской Федерации. Категории лиц, которым смертная казнь не назначается. Замена 

смертной казни в порядке помилования другими видами наказания. Неприменение 

смертной казни в России в настоящее время. 

Тема 44. Назначение наказания. Условное осуждение  

Общие начала назначения наказания по уголовному праву России. Действие 

принципа законности и справедливости при назначении наказания.  

Критерии индивидуализации наказания, установленные уголовным законом. 

Значение индивидуализации наказания для достижения его целей в борьбе с 

преступностью. Значение статей Общей и Особенной частей УК РФ для назначения 

наказания. Соотношение законодательной и судебной оценок степени общественной 

опасности преступления и личности преступника. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Виды этих обстоятельств, 

их значение и характеристика. Право суда учитывать смягчающие обстоятельства, не 

указанные в законе. Исчерпывающий характер обстоятельств, отягчающих наказание. 
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 Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств. Возможность 

назначения судом более мягкого наказания, чем предусмотрено статьей Особенной части 

УК РФ. Основания и порядок указанного смягчения наказания.  

Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении.  

Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о 

сотрудничестве.  

Назначение наказания за неоконченное преступление, преступление, совершенное 

в соучастии. Назначение наказания при рецидиве преступлений.  

Назначение наказания по совокупности преступлений.  

Назначение наказания по совокупности приговоров. Правила назначения наказания 

при совокупности преступлений и совокупности приговоров. Различия в назначении 

наказаний по совокупности преступлений и по совокупности приговоров.  

Порядок определения сроков наказания при сложении сроков наказаний. 

Исчисление сроков наказания и зачет наказания. Особенности зачета содержания под 

стражей при осуждении к различным видам наказания.  

Понятие условного осуждения и его правовая природа. Социально-политическое 

назначение института условного осуждения по уголовному праву Российской Федерации. 

Основания и порядок применения условного осуждения. Испытательный срок. 

Обязанности, которые суд может возложить на условно осужденного. Осуществление 

контроля за условно осужденными. Отмена условного осуждения. Продление 

испытательного срока.  

Назначение наказания условно осужденному, совершившему преступление в 

течение испытательного срока. Использование института условного осуждения в борьбе с 

преступностью. 

Тема 45. Освобождение от уголовной ответственности  

Понятие освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения от 

уголовной ответственности по УК РФ.  

Социально-политическое назначение институтов освобождения от уголовной 

ответственности.  

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, 

основания и условия его применения.  

Освобождение от уголовной ответственности в случаях, специально 

предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ. Значение 

институтов добровольного отказа и деятельного раскаяния для деятельности 

правоохранительных органов по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию 

преступлений.  

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим, основания и условия его применения.  

Освобождение от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба и в 

связи с назначением судебного штрафа. Условия применения данных оснований 

освобождения от уголовной ответственности.  
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Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности. Зависимость сроков давности от категории совершенного преступления. 

Исчисление сроков давности. Приостановление и возобновление течения сроков давности.  

Особенности применения сроков давности к лицу, совершившему преступление, 

наказуемое смертной 

Тема 46.  Освобождение от наказания 

 Понятие освобождения от наказания. Отличие освобождения от наказания от 

освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения от наказания по УК 

РФ. Социально-политическое назначение института освобождения от наказания. Условно-

досрочное освобождение от отбывания наказания, основания и условия его применения. 

Отмена условно-досрочного освобождения от отбывания наказания и ее основания. 

Контроль за поведением условно-досрочно освобожденных лиц. Замена неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания, основания и условия ее применения. 

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки, основания и условия его 

применения. Освобождение от наказания в связи с болезнью, основания и условия его 

применения. Особенности освобождения от наказания по болезни военнослужащих. 

Отсрочка отбывания наказания, основания и условия ее применения. Основания отмены 

отсрочки отбывания наказания. Освобождение от отбывания наказания в связи с 

истечением сроков давности обвинительного приговора суда. Сроки давности и их 

исчисление. Приостановление и возобновление течения сроков давности. Особенности 

применения сроков давности к лицу, осужденному к смертной казни или пожизненному 

лишению свободы. Неприменение сроков давности к лицам, осужденным за совершение 

некоторых видов преступлений против мира и безопасности человечества.  

Тема 47. Амнистия, помилование, судимость 

Амнистия и помилование: понятие, сходства и отличия, правовые последствия. 

Условное и безусловное помилование. Условия эффективности указанных актов. Понятие 

судимости. Уголовно-правовые последствия судимости. Погашение и снятие судимости 

по УК РФ. Сроки погашения судимости. Исчисление сроков погашения судимости при 

досрочном освобождении от наказания и замены наказания более мягким. 

Тема 48. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних 

Понятие и порядок установления возраста несовершеннолетнего. Система 

наказаний, применяемых к несовершеннолетним, и порядок их назначения. Применение 

принудительных мер воспитательного воздействия.  

Виды принудительных мер, их содержание, основания и порядок их применения. 

Отмена принудительных мер воспитательного воздействия. Освобождение от наказания. 

Основание и порядок освобождения.  

Виды учреждений для содержания несовершеннолетних, освобожденных от 

наказания. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.  

Основания освобождения. Особенности освобождения несовершеннолетних от 

ответственности и наказания в связи с истечением сроков давности.  
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Судимость осужденных несовершеннолетних. Применение положений об 

ответственности несовершеннолетних к лицам, совершившим преступления в возрасте от 

18 до 20 лет. 

Тема 49. Иные меры уголовно-правового характера 

Понятие принудительных мер медицинского характера по УК РФ. Цели, основания 

применения и виды этих мер, их отличие от наказания.  

Принудительные меры медицинского характера, применяемые к душевнобольным. 

Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра.  

Принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа. 

Принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа. 

 Принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного 

типа с интенсивным наблюдением.  

Основания и порядок применения, продления, изменения и прекращения 

принудительных мер медицинского характера. Зачет времени применения 

принудительных мер медицинского характера.  

Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением 

наказания. Основания и порядок их применения.  

Понятие конфискации имущества, основания ее применения. Имущество, 

подлежащее конфискации.  

Особенности конфискации имущества, переданного осужденным другому лицу 

(организации). Конфискация денежной суммы взамен имущества. Решение вопроса о 

конфискации имущества как средство возмещения причиненного ущерба законному 

владельцу. Понятие и характеристика судебного штрафа. 

Тема 50. Преступления против жизни  

Преступления против жизни (ст.ст. 105-110 УК РФ). Понятие, характеристика и 

система преступлений против жизни.  

Убийство. Убийство матерью новорожденного ребенка. Условия ответственности. 

Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Признаки аффекта.  

Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 

 Признаки составов указанных преступлений. Причинение смерти по 

неосторожности.  

Виды этого преступления. Доведение до самоубийства. Особенности субъективной 

стороны данного преступления.  

Тема 51. Преступления против здоровья  

Понятие, система и общая характеристика преступлений против здоровья.  

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Основные признаки и отличие 

от смежных составов.  

Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Причинение тяжкого 

или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта.  
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Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении 

пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания 

лица, совершившего преступление. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. 

 Отличие от побоев. Побои. Отличие от истязания. Истязание. Соотношение со 

смежными преступлениями.  

Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Угроза убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью.  

Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. 

Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией. Незаконное производство 

аборта. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности. Отличие от убийства. 

Тема 52.  Преступления против свободы, чести и достоинства личности  

Понятие, система и общая характеристика преступлений против свободы, чести и 

достоинства личности (ст. 126-128). Похищение человека.  

Соотношение с захватом заложника. Незаконное лишение свободы.  

Соотношение с похищением человека. Торговля людьми. Использование рабского 

труда. Незаконное помещение в психиатрический стационар. Декриминализация клеветы 

и оскорбления.  

Тема 53. Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности 

 Понятие, система и общая характеристика преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. Преступления против половой 

свободы личности (ст.ст. 131-133).  

Изнасилование. Соотношение со смежными преступлениями. Насильственные 

действия сексуального характера.  

Отличие от изнасилования. Понуждение к действиям сексуального характера. 

Отличие от покушения на изнасилование.  

Преступления против половой неприкосновенности личности (ст.ст. 134, 135).  

Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста. Развратные действия. 

Тема 54. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина, против семьи и несовершеннолетних  

Понятие, система и общая характеристика преступлений против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина. Преступления против личных прав и свобод 

человека и гражданина (ст.ст. 136-140). равенства прав и свобод человека и гражданина.  

Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 

или иных сообщений.  

Нарушение неприкосновенности жилища. Отказ в предоставлении гражданину 

информации. Преступления против политических прав и свобод человека и гражданина 

(ст.ст. 141- 1421 ).  

Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 

избирательных комиссий. Нарушение порядка финансирования избирательной кампании 
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кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной группы по 

проведению референдума, иной группы участников референдума.  

Фальсификация избирательных документов, документов референдума. 

Фальсификация итогов голосования.  

Преступления против трудовых и иных профессиональных прав и свобод человека 

и гражданина (ст.ст. 143-147). 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, пенсий, стипендий, пособий и 

иных выплат.  

Нарушение авторских и смежных прав. Нарушение изобретательских и патентных 

прав.  

Преступления против социальных прав и свобод человека и гражданина (ст. 148, 

149). Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий. 

Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, 

пикетирования или участию в них.  

Понятие, система и общая характеристика преступлений против семьи и 

несовершеннолетних.  

Преступления против несовершеннолетних (ст.ст. 150-153). Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления. Момент окончания состава данного 

преступления. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. Подмена 

ребенка. Отличие от похищения человека.  

Преступления против семьи (ст.ст. 154-157). Незаконное усыновление 

(удочерение). Разглашение тайны усыновления (удочерения). Неисполнение обязанностей 

по воспитанию несовершеннолетнего. Злостное уклонение от уплаты средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей. 

 

Тема 55. Преступления против собственности  

Понятие, система и уголовно-правовая характеристика преступлений против 

собственности. Хищения (ст.ст. 158-164). Понятие, признаки, виды и формы хищений. 

Кража. Отличие от смежных преступлений. 

Мошенничество. Отличие от причинения имущественного ущерба путем обмана 

или злоупотребления доверием.  

Присвоение или растрата. Отличие от злоупотребления полномочиями, в том числе 

должностными. 

 Грабеж. Отличие от разбоя. Разбой. Отличие от вымогательства. Хищение 

предметов, имеющих особую ценность. Корыстные преступления против собственности, 

не являющиеся хищениями (ст.ст. 163, 165).  

Вымогательство. Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием. Преступления против собственности, не являющиеся 

корыстными (ст.ст. 166, 167, 168).  
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Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 

цели хищения. Момент окончания данного преступления. Умышленное уничтожение или 

повреждение имущества. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. 

Тема 56. Преступления в сфере экономической деятельности  

Понятие, система и общая характеристика преступлений в сфере экономической 

деятельности. Должностные преступления в сфере экономической деятельности (ст.ст. 

169, 170). Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. 

Регистрация незаконных сделок с землей. Фальсификация единого государственного 

реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного 

учета (ст. 1701).  

Преступления, посягающие на порядок ведения предпринимательской и 

банковской деятельности (ст.ст. 171-172). Незаконное предпринимательство. 

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и 

продукции. Незаконные организация и проведение азартных игр. Незаконная банковская 

деятельность. Действующее уголовное законодательство об ответственности за 

незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица, а также за 

незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) 

юридического лица (ст.ст. 1731, 1732 УК РФ). Преступления, связанные с оборотом 

имущества незаконного происхождения (ст.ст. 174, 1741, 175). Легализация (отмывание) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным 

путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

лицом в результате совершения им преступления. Приобретение или сбыт имущества, 

заведомо добытого преступным путем. Кредитные преступления (ст. ст. 176, 177). 

Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской 

задолженности.  

Преступления, посягающие на экономическую свободу субъектов рыночных 

отношений (ст. ст. 178–184). Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. 

Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Незаконное 

использование товарного знака. Нарушение правил изготовления и использования 

государственных пробирных клейм. Незаконные получение и разглашение сведений, 

составляющих коммерческую, налоговую и банковскую тайну. Подкуп участников и 

организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих 

конкурсов.  

Преступления, посягающие на установленный порядок обращения денег, ценных 

бумаг и платежных документов (ст. ст. 185–187). Злоупотребление при эмиссии ценных 

бумаг. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Нарушение порядка учета 

прав на ценные бумаги. Манипулирование рынком. Воспрепятствование осуществлению 

или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Фальсификация решения 

общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета 

директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.  
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Неправомерное использование инсайдерской информации. Изготовление, 

хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Изготовление или 

сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. 

Таможенные преступления (ст. ст. 189–190).  

Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, 

научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), 

которые 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. Контрабанда в УК РФ.  

Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей и 

уплаты таможенных платежей (ст.ст. 191–194). Незаконный оборот драгоценных 

металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Нарушение правил сдачи 

государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Невозвращение из-за границы 

средств в иностранной валюте. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с 

организации или физического лица.  

Преступления в сфере предпринимательства, выражающиеся в нарушении 

законодательства о банкротстве (ст.ст. 195–197). Неправомерные действия при 

банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство. Преступления против 

установленного порядка уплаты налогов и других обязательных платежей (ст.ст. 198, 199, 

1991, 1992). 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. 

Тема  57. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях  

Понятие, система и общая характеристика преступлений против интересов службы 

в коммерческих и иных организациях. 

 Злоупотребления полномочиями (ст. 201). Отличие от злоупотребления 

должностными полномочиями.  

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202). 

 Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной 

организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих 

должностных обязанностей (ст. 203).  

Коммерческий подкуп (ст. 204). Отличие от взяточничества. 

Тема 58. Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка  

Понятие, система и общая характеристика преступлений против общественной 

безопасности. Терроризм и другие агрессивные преступления против общественной 

безопасности (ст.ст. 205–214).  
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Террористический акт. Содействие террористической деятельности. Публичные 

призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание 

терроризма. Захват заложника. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 

Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. Роль органов 

внутренних дел в борьбе с организованной преступностью и подрыве финансовой базы 

терроризма.  

Бандитизм. Отличие от разбоя. Организация преступного сообщества (преступной 

организации) или участие в нем (ней). Угон судна воздушного или водного транспорта 

либо железнодорожного подвижного состава. Массовые беспорядки.  

Хулиганство. Отличие от вандализма.  

Преступления против общественной безопасности, выражающиеся в нарушении 

правил безопасности на объектах повышенной опасности и при обращении с 

радиоактивными материалами и другими веществами или изделиями повышенной 

опасности (ст.ст. 215–221).  

Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики. Прекращение 

или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других источников 

жизнеобеспечения. Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Приведение в 

негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов. 

 Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных 

работ. Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов топливноэнергетического комплекса.  

Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. Нарушение требований 

пожарной безопасности. Незаконное обращение с ядерными материалами или 

радиоактивными веществами. Хищение либо вымогательство ядерных материалов или 

радиоактивных веществ.  

Преступления против общественной безопасности, связанные с оружием, 

боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными устройствами (ст.ст. 222–2261 ). 

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его 

основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Незаконное 

изготовление оружия. Небрежное хранение огнестрельного оружия.  

Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. Хищение либо вымогательство оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Контрабанда 

сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, 

радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его 

основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, 

средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и 

оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового 

поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно 

стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей.  

Пиратство (ст. 227). 
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Тема 59. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности 

Понятие, система и общая характеристика преступлений против здоровья 

населения и общественной нравственности.  

Преступления против здоровья населения (ст. 228–239).  

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 

приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества.  

Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.  

Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ. 

Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а 

также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо 

их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Контрабанда 

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, 

содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их 

частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 

инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и 

используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ. 

Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ.  

Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры. Организация либо содержание притонов для 

потребления наркотических средств или психотропных веществ.  

Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право 

на получение наркотических средств или психотропных веществ. Незаконный оборот 

сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.  

Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной 

фармацевтической деятельностью. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. 

Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья 

людей. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение 

работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Организация 

объединения, посягающего на личность и права граждан.  

Преступления против общественной нравственности (ст. 240–245). Вовлечение в 

занятие проституцией. Организация занятия проституцией. Незаконное распространение 

порнографических материалов или предметов. Изготовление и оборот материалов или 

предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.  

Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры. Надругательство 

над телами умерших и местами их захоронения. Жестокое обращение с животными. 
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Тема 60. Экологические преступления  

Понятие, система и общая характеристика экологических преступлений. 

Преступления, выражающиеся в нарушении общих правил экологической безопасности 

(ст. 246–249). Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. 

Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Нарушение 

правил безопасности при обращении с микробиологическими или другими 

биологическими агентами или токсинами. Нарушение ветеринарных правил и правил, 

установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений. 

Преступления в отношении базовых объектов природной среды – вод, атмосферы, 

почвы, недр, континентального шельфа (ст.ст. 250–255). Загрязнение вод. Загрязнение 

атмосферы. Загрязнение морской среды. Нарушение законодательства Российской 

Федерации о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне 

Российской Федерации. Порча земли. Нарушение правил охраны и использования недр. 

 Преступления в отношении животного и растительного мира (ст.ст. 256–262). 

Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Нарушение правил охраны 

водных биологических ресурсов. Незаконная охота. Уничтожение критических 

местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. 

Незаконная рубка лесных насаждений. Уничтожение или повреждение лесных 

насаждений. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных 

объектов. 

Тема 61. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта  

Понятие, система и общая характеристика преступлений против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. Транспортные преступления, выражающиеся в 

нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта (ст.ст. 263–264). 

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена. Неисполнение 

требований по обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной 

инфраструктуры и транспортных средствах.  

Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

Роль органов внутренних дел в совершенствовании системы обеспечения безопасности 

дорожного движения в свете требований руководящих документов Министерства 

внутренних дел Российской Федерации. Транспортные преступления, выражающиеся в 

нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (ст.ст. 266-269). 

 Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию 

с техническими неисправностями. Приведение в негодность транспортных средств или 

путей сообщения. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. 

Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте 

магистральных трубопроводов. Транспортные преступления, ответственность за которые 

предусмотрена на основе норм международного права (ст.ст. 270, 271). Неоказание 

капитаном судна помощи, терпящим бедствие. Нарушение правил международных 

полетов.  
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Тема 62. Преступления в сфере компьютерной информации Понятие, система и 

общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. Неправомерный 

доступ к компьютерной информации. Создание, использование и распространение 

вредоносных компьютерных программ (ст.ст. 272, 273). Нарушение правил эксплуатации 

средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей (ст. 274).  

Тема 63. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства  

Понятие, система и общая характеристика преступлений против основ 

конституционного строя и безопасности государства. 

 Преступления против безопасности государства (ст.ст. 275, 276). Государственная 

измена. Шпионаж 

Преступления против основ конституционного строя государства (ст.ст. 277-281). 

Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Насильственный 

захват власти или насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж. Публичные 

призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Диверсия. Отличие от 

терроризма. Преступления, посягающие как на основы конституционного строя, так и на 

безопасность государства (ст.ст. 282–284). Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение, человеческого достоинства. Организация экстремистского сообщества. 

Организация деятельности экстремистской организации. Разглашение государственной 

тайны. Утрата документов, содержащих государственную тайну. Роль органов внутренних 

дел в противодействии ксенофобии, национализму, расовому и религиозному 

экстремизму.  

Тема 64. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления  

Понятие, система и общая характеристика преступлений против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Понятие и признаки должностного лица. Злоупотребления, превышение и присвоение 

должностных полномочий (ст.ст. 285– 289). Злоупотребление должностными 

полномочиями. Нецелевое расходование бюджетных средств. Нецелевое расходование 

средств государственных внебюджетных фондов. Внесение в единые государственные 

реестры заведомо недостоверных сведений. Превышение должностных полномочий. 

Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа. Отказ в предоставлении 

информации Федеральному Собранию Российской Федерации или Счетной палате 

Российской Федерации. Присвоение полномочий должностного лица. Незаконное участие 

в предпринимательской деятельности. Взяточничество (ст.ст. 290–2911 ). 

 Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. Виды и формы 

взяток. Отличие от коммерческого подкупа. Роль органов внутренних дел в повышении 

эффективности борьбы с коррупцией, обеспечением сохранности бюджетных средств. 

Служебный подлог (ст.ст. 292). Незаконная выдача паспорта гражданина Российской 

Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее 
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незаконное приобретение гражданства Российской Федерации (ст. 2921 ). Халатность (ст. 

293). 

Тема 65. Преступления против правосудия  

Понятие, система и общая характеристика преступлений против правосудия. 

Преступления против правосудия, выражающиеся во вмешательстве в правосудие и 

посягательстве на жизнь, здоровье, честь и достоинство работников органов правосудия 

(ст.ст. 294–297). Воспрепятствование 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 расследования. 

Неуважение к суду. Декриминализация клеветы в отношении судьи, присяжного 

заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава, 

судебного исполнителя. Преступления против правосудия, выражающиеся в 

дезорганизации правосудия работниками органов правосудия (ст.ст. 299–305). 

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Незаконное 

освобождение от уголовной ответственности 

Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. 

Принуждение к даче показаний. Фальсификация доказательств. Провокация взятки либо 

коммерческого подкупа. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или 

иного судебного акта. Преступления против правосудия, выражающиеся в дезорганизации 

правосудия иными лицами (ст.ст. 306–312). Заведомо ложный донос. Заведомо ложные 

показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод. Отказ свидетеля 

или потерпевшего от дачи показаний.  

Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо 

к неправильному переводу. Разглашение данных предварительного расследования. 

Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и 

участников уголовного процесса. Незаконные действия в отношении имущества, 

подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации. Преступления против 

правосудия, выражающиеся в уклонении от правосудия (ст.ст. 313–316).  

Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Уклонение от 

отбывания ограничения свободы, лишения свободы. Уклонение от административного 

надзора. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. 

Укрывательство преступлений.  

Тема 66. Преступления против порядка управления  

Понятие, система и общая характеристика преступлений против порядка 

управления. Преступления против порядка управления, выражающиеся в посягательстве 

на жизнь, здоровье, честь и достоинство работников органов управления (ст.ст. 317–320). 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Применение насилия в 

отношении представителя власти. Оскорбление представителя власти. Разглашение 

сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица 

правоохранительного или контролирующего органа. 
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 Преступления против порядка управления, выражающиеся в дезорганизации 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, и посягательстве на 

порядок пересечения Государственной границы Российской Федерации (ст.ст. 321–323). 

Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 

Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации. Организация 

незаконной миграции. Роль органов внутренних дел в проведении эффективной 

миграционной политики. Противоправное изменение Государственной границы 

Российской Федерации.  

Преступления против порядка управления, выражающиеся в посягательстве на 

порядок обращения с государственными наградами, документами, штампами, печатями, 

бланками, идентификационными номерами транспортных средств (ст.ст. 324–3271 ). 

Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. Похищение 

или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение марок акцизного сбора, 

специальных марок или знаков соответствия. Подделка или уничтожение 

идентификационного номера транспортного средства. Подделка, изготовление или сбыт 

поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. 

Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков 

соответствия либо их использование. Преступления против порядка управления, 

выражающиеся в уклонении от воинской и альтернативной службы, нарушении порядка 

обращения с Государственным гербом Российской Федерации и Государственным флагом 

Российской Федерации и порядка совершения действий, правомерность которых 

оспаривается (ст.ст. 328–330). Уклонение от прохождения военной и альтернативной 

гражданской службы. Надругательство над Государственным гербом Российской 

Федерации или Государственным флагом Российской Федерации. Самоуправство. 

 

3. ПРОГРАММА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

Цель ВКР заключается в достижении обучающимся необходимого уровня 

сформированности общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых 

выпускнику, подготовленному к работе в сфере юриспруденции (правоприменительной, 

экспертно-консультационной). 

Задачи ВКР: 

- показать способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 

умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности; 

- профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения. 

Для достижения поставленных задач обучающийся должен:  

- определить сферу исследования в соответствии с собственными интересами и 

уровнем подготовки;  
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- выбрать тему ВКР;  

- обосновать актуальность выбранной темы ВКР; 

- сформулировать цель и задачи исследования, определить предмет и объект 

исследования;  

- изучить и проанализировать теоретические и методологические положения;  

 - провести анализ нормативной правовой базы темы исследования, материалов 

судебной практики, научную литературу в соответствии с выбранной темой, определить 

целесообразность их использования в ходе написания ВКР;  

 - выявить и сформировать проблемы, имеющиеся в исследуемой сфере 

общественных отношений, определить причины их возникновения и факторы, 

способствующие и препятствующие их разрешению;  

- обосновать правовые и иные способы и средства решения проблемы;  

 - оформить результаты ВКР в соответствии с действующими стандартами и 

требованиями. 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ составляется, 

обсуждается и утверждается на заседании выпускающей кафедры и доводится до сведения 

обучающихся не позднее 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  

Тематика выпускных квалификационных работ должна соответствовать 

требованиям к профессиональной подготовке, быть актуальной, отражать современное 

состояние и перспективы развития науки и общественных отношений, периодически 

обновляться. 

Обучающийся вправе предложить для своей выпускной квалификационной работы 

тему, не включенную в утвержденный перечень, при условии, что она будет 

соответствовать профилю образовательной программы, быть актуальной в теоретическом 

и практическом плане, социально и профессионально значимой, и обучающийся сумеет 

обосновать целесообразность ее разработки для практического применения в 

соответствующей области или на конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Обучающийся несет персональную ответственность за качество предоставленной к 

защите выпускной квалификационной работы. 

 

3.2. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

Темы ВКР в формате Стартап 

1. Правовое сопровождение платформы для онлайн консультаций по 

уголовным вопросам. 

2. Правовое сопровождение интернет-платформы по оказанию 

квалифицированной юридической помощи по уголовно-правовым вопросам. 

3. Юридические аспекты создания проекта по консультированию при 

взаимодействии субъектов уголовного права. 

 

Практико – ориентированные темы ВКР 

4. Преступление как результат взаимодействия личностных свойств личности 

и внешней среды общения. 
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4.Социально-психологические механизмы совершения преступления. 

5. Виктимология и роль потерпевшего в возникновении криминогенной 

ситуации. 

6. Организация и процедура криминологических исследований. 

7. Причины преступности в условиях мегаполиса. 

8. Криминологическая характеристика социальных негативных явлений, 

связанных 

9. с преступностью: пьянство, наркомания, бродяжничество, проституция. 

10. Организованная преступность в России и направления ее деятельности. 

11. Детерминанты преступного насилия. 

12. Социальное и биологическое в структуре личности преступника: 

соотношение и взаимодействие. 

13. Противодействие рецидивной преступности. 

14. Виктимологическая характеристика мошенничества. 

15. Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота наркотиков. 

16. История уголовного законодательства. 

17. Стадии преступной деятельности. 

18. Уголовная ответственность за диверсию. 

19. Особенности квалификации преступлений против жизни и здоровья. 

20. Особенности привлечения несовершеннолетних в качестве обвиняемых. 

21. Преступления против половой неприкосновенности личности и особенности 

их расследования. 

22. Ответственность за приготовление к преступлению и покушение на 

преступление. 

23. Кровная месть как мотив совершения преступлений. 

24. Понятие и виды преступлений против свободы личности. 

25. Захват заложников: уголовно-правовая характеристика. 

26. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

27. Методика расследования корыстно-насильственных преступлений. 

28. Военные преступления в уголовном праве России. 

29. Дактилоскопия: история и современные состояние. 

30. Трасологические объекты и их значение для расследования преступлений. 

31. Основы криминалистического исследования холодного и огнестрельного 

оружия. 

32. Судебное почерковедение и автороведение: теория и практика. 

33. Поведение преступника как объект криминалистического исследования. 

34. Техническое исследование документов: вопросы теории и практики. 

35. Актуальные проблемы криминалистической тактики. 

36. Тактика допроса и очной ставки. 

37. Тактика осмотра места происшествия. 

38. Методика расследования убийств: актуальные вопросы судебно-

следственной практики. 

39. Планирование расследования преступлений как криминалистическая 

стратегия. 

40. Методика расследования квартирных краж 

41. Основы расследования преступлений в сфере экономики. 

42. Возможности исследования микрообъектов в процессе расследования 

преступлений. 
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43. Судебно-психологическая и судебно-психиатрическая экспертизы: 

назначение в процессе расследования корыстно-насильственных преступлений. 

44.  Расследование преступлений террористической направленности. 

45.  Организационно-тактическое особенности расследования серийных 

преступлений. 

46. Участие адвоката в процессе расследования корыстно-насильственных 

преступлений. 

47.  Основы методики расследования криминальных пожаров и взрывов. 

48.  Уголовно-правовая характеристика изнасилования. 

49. Соучастие в преступлении: виды и формы, особенности квалификации. 

50.  Доведение до самоубийства: уголовно-правовой анализ. 

51.  Государственная измена и шпионаж по уголовному законодательству 

России: сравнительный анализ. 

52.  Обстоятельства, исключающие преступность деяния, в уголовном праве 

России. 

53.  Уголовная ответственность за причинение вреда по неосторожности. 

54.  Уголовно-правовая характеристика организации преступного сообщества. 

55. Уголовная ответственность за преступления экстремистской 

направленности. 

56. Уголовно-правовая характеристика убийства. 

57.  Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем. 

58. Амнистия и помилование в уголовном праве Российской Федерации. 

59.  Уголовно-правовая характеристика разбоя. 

60. Методика расследования изнасилований и иных преступлений против 

половой свободы и половой неприкосновенности личности. 

61. Полиция как орган, осуществляющий предварительное следствие и 

дознание. 

62. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией от общества. 

63. Гражданский иск в уголовном процессе. 

64. Лишение свободы на определенный срок: содержание, цели и практика 

применения. 

65. Следователь как участник уголовного судопроизводства. 

66. Бандитизм: понятие, признаки, особенности квалификации. 

67. Уголовная ответственность за убийство, совершенное при отягчающих 

обстоятельствах. 

68. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

69. Потерпевший как участник уголовного судопроизводства. 

70. Освобождение от уголовной ответственности: понятие и виды. 

71. Рецидив преступления и его уголовно-правовое значение. 

72. Совокупность преступлений и ее уголовно-правовое значение. 

73. Убийство, совершенное из корыстных побуждений или по найму: уголовно- 

правовая характеристика и особенности квалификации. 

74. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств или психотропных веществ. 

75. 72. Дознаватель как участник уголовного судопроизводства. 

76. Понятие и формы вины по уголовному праву России. 
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77. Институт условного осуждения в уголовном праве Российской Федерации. 

78. Понятие преступления и его признаки. 

79. Хищение чужого имущества по уголовному законодательству Российской 

Федерации. 

80. Заключение под стражу как мера пресечения. 

81. Неоконченная преступная деятельность: уголовно-правовая характеристика 

и особенности квалификации. 

82. Освобождение от уголовного наказания: понятие, виды. 

83. Отсрочка отбывания наказания: понятие и виды. 

84. Освобождение от уголовной ответственности: проблемы теории и практики. 

85. Проверка сообщения о преступлении. 

86. Понятие и значение квалификации преступлений. 

87. Особенности уголовного судопроизводства при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. 

88. Латентная преступность в России: состояние и проблемы выявления. 

89. Организованная преступность: понятие, проблемы выявления и 

противодействия. 

90. Уголовно-правовая характеристика должностных преступлений. 

91. Уголовно-правовая характеристика преступлений против правосудия. 

92. Тактика и методика расследования преступлений против собственности. 

93. Судебная экспертиза в уголовном процессе: понятие, виды, особенности 

производства. 

94. Тактика и методика расследования преступлений против половой свободы и 

половой неприкосновенности личности. 

95. Судебно-баллистическая экспертиза: понятие, особенности производства. 

96. Участники уголовного процесса со стороны обвинения: процессуальное 

положение, права и обязанности. 

97. Предъявление для опознания: особенности тактики и методики 

производства. 

98. Очная ставка: понятие и особенности производства. 

 

Планирование этапов выполнения ВКР  

Все этапы ВКР должны быть отражены в задании на выполнения ВКР. 

Обучающийся обязан в установленные в соответствии с заданием на выполнения ВКР 

отчитываться перед научным руководителем о выполнении запланированного объема 

работы по выполнению ВКР с представлением его в электронном и письменном 

(распечатанном) виде. Научный руководитель оценивает представленный на рассмотрение 

раздел ВКР и возвращает его обучающемуся с замечаниями и рекомендациями для их 

учета и устранения.  

Научный руководитель осуществляет контроль за своевременностью 

представления обучающемся частей ВКР в соответствии с заданием на ВКР. 

ВКР призвана раскрыть научный потенциал обучающегося, показать его 

способности в организации и проведении самостоятельного исследования, использовании 

современных методов и подходов при решении проблем в исследуемой области, 

выявлении результатов проведенного исследования, их аргументации и разработке 

обоснованных рекомендаций и предложений. 
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ВКР выполняется с целью публичной защиты и получения квалификации (степени) 

бакалавра. Основная задача ее автора - продемонстрировать уровень своей научной 

квалификации, умение самостоятельно вести научный поиск и решать конкретные 

научные задачи.  

ВКР как работа научного содержания должна иметь внутреннее единство и 

отображать ход и результаты разработки выбранной темы. 

ВКР, с одной стороны, имеет обобщающий характер, поскольку является 

своеобразным итогом подготовки бакалавра, с другой стороны - это самостоятельное 

оригинальное научное исследование. 

ВКР, еѐ тематика и научный уровень должны отвечать требованиям основной 

образовательной программы. Выполнение указанной работы должно свидетельствовать о 

том, что ее автор способен надлежащим образом вести научный поиск, распознавать 

профессиональные проблемы, знать общие методы и приемы их решения. 

Обучающийся должен: 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской 

деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний; 

- выбирать необходимые методы исследования исходя из задач конкретного 

исследования; 

- обобщать, систематизировать и теоретически осмысливать эмпирический 

материал; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся данных; 

- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; 

- владеть навыками и приемами историографической и источниковедческой 

критики. 

-  владеть иностранными языками в той мере, какая необходима для 

самостоятельной работы над нормативными источниками и научной литературой на 

иностранных языках; 

- представить итоги проведенного исследования в виде письменной работы, 

оформленной в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных 

средств редактирования и печати. 

Процесс выполнения ВКР включает следующие этапы: 

- выбор темы, назначение научного руководителя; 

-  изучение требований, предъявляемых к ВКР; 

- согласование с научным руководителем плана ВКР; 

- изучение научной литературы по проблеме, определение целей, задач и методов 

исследования; 

- непосредственная разработка проблемы (темы); 

- обобщение полученных результатов; 

- написание ВКР; 

- защита ВКР. 
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Выбор темы ВКР и назначение научного руководителя 

Обучающемуся предоставляется право самостоятельного выбора темы ВКР по 

письменному заявлению на имя заведующего выпускающей кафедры (Приложение 1). 

Выбор производится на основании имеющегося на кафедре утвержденного 

приказом ректора МГГЭУ перечня тем ВКР.  

При выборе темы ВКР обучающийся должен учитывать свои научные и 

практические интересы в определенной области юридической теории и практики.  

Приказом ректора МГГЭУ для подготовки ВКР за обучающимся закрепляется 

научный руководитель ВКР из числа профессорско-преподавательского состава 

выпускающей кафедры. 

                 Руководство ВКР 

Научный руководитель:  

 - разрабатывает задание на выполнение ВКР, которое согласовывается с 

заведующим кафедрой и доводится до сведения обучающегося (обучающихся); 

 - оказывает помощь в разработке индивидуального графика работы на весь период 

выполнения ВКР;  

- помогает обучающемуся в составлении рабочего плана ВКР, подборе списка 

научных источников и информации, необходимых для выполнения ВКР. 

- проводит консультации с обучающимся по всем возникающим проблемам и 

вопросам, оказывает ему необходимую методическую помощь;  

- проверяет выполнение ВКР и ее качество;  

- по завершению представляет письменный отзыв на ВКР;  

- оказывает помощь в подготовке презентации ВКР для ее защиты.  

На заседаниях кафедры регулярно заслушиваются отчеты обучающихся и 

сообщения научных руководителей о ходе подготовки ВКР.  

            Предварительная защита ВКР  

Предварительная защита ВКР проводится на выпускающей кафедре не позднее, 

чем за четыре недели до дня ее защиты на заседании ГЭК.  

Во время предзащиты обучающийся представляет полный текст работы (без 

твердого переплета)  

Цель предварительной защиты ВКР состоит в том, чтобы установить степень 

готовности работы перед еѐ защитой.  

Предварительное обсуждение содержания ВКР проводится на выпускающей 

кафедре. При этом обсуждение носит открытый характер, присутствуют члены кафедры, 

обучающийся и научный руководитель. Обсуждение начинается с доклада обучающегося. 

В нем следует отразить актуальность темы, объект, предмет научного исследования, цель 

и задачи, методы научного исследования, положения, выносимые на защиту, фамилии 

авторов, работы которых были использованы, какая практика обобщена, а так же краткие 

выводы, к которым обучающийся пришел в процессе написания ВКР.  

Членами кафедры, как правило, задаются уточняющие вопросы, на которые 

обучающийся дает ответы. По результатам доклада обучающегося, ответов на 

поставленные вопросы, содержания ВКР, принимается решение кафедры о допуске к 
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защите ВКР, в случае необходимости, решением кафедры рекомендуется устранить 

замечания, полученные на предварительной защите. 

Обучающийся, прошедший предзащиту ВКР, обязан за 14 дней до дня защиты ВКР 

на заседании ГЭК сдать на выпускающую кафедру готовую ВКР в одном экземпляре в 

печатном виде (жесткий переплет) и на электронном носителе. 

Научный руководитель составляет отзыв на ВКР и представляет его на кафедру не 

позднее, чем за 7 календарных дней до даты защиты ВКР (Приложение 4). 

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не 

позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

ВКР с отзывом передаются секретарю ГЭК не позднее, чем за 2 календарных дня 

до дня защиты ВКР. 

 

3.3 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК, утвержденной приказом 

ректора университета, с участием не менее двух третей ее состава. Кроме членов ГЭК на 

защите может присутствовать научный руководитель ВКР. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК. Слово для доклада 

обучающемуся предоставляет председатель ГЭК. Для доклада основных положений 

работы, обоснования сделанных им выводов и предложений обучающемуся 

предоставляется 10-15 минут: 

- доклад обучающегося – до 10 минут; 

- ознакомление с отзывом руководителя – 2 минуты; 

- ответы на вопросы и замечания комиссии – 3 минуты. 

Доклад следует начинать с обоснования актуальности выбранной темы 

исследования и его цели. Далее раскрывается основное содержание работы с выявлением 

исследуемой проблемы, а затем освещаются основные результаты работы, а также 

сделанные автором выводы и предложения. Обучающийся должен сделать свой доклад 

свободно, не читая письменного текста. В процессе доклада должен использовать 

компьютерную презентацию работы и (или) заранее подготовленный наглядный 

графический (таблицы, схемы) или иной материал (например, проекты уставов, 

нормативных актов и т.д.), иллюстрирующий основные положения работы. 

После доклада обучающемуся предлагается ответить на вопросы членов ГЭК. 

Вопросы должны быть из области знаний, соответствующих профилю 

направления, по которой проводится защита работы. Полнота и глубина ответа, 

обучающегося в значительной мере влияют на оценку работы. Затем мнение о работе 

высказывает научный руководитель. В случае его отсутствия, отзыв оглашается. 

ГЭК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту в данном заседании, в 

отсутствии студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет оценку по 

каждой ВКР. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Затем приглашаются обучающиеся, и 

председатель ГЭК оглашает выставленные оценки. 
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3.4 Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 

Показатели 

оценивания 

ВКР 

Критерии оценивания ВКР/оценка ВКР 

Недостаточный 

уровень/ 

Неудовлетворитель

но 

Базовый уровень/ 

Удовлетворительно 

Средний уровень/ 

Хорошо 

Высокий уровень/ 

Отлично 

Содержание 

выпускной 

квалификационн

ой работы, 

раскрытие 

проблемы, 

значение 

сделанных 

выводов и 

предложений, 

использование 

научной 

литературы, 

нормативных 

актов, стиль 

изложения, 

правильность и 

научная 

обоснованность 

выводов 

 

Проблема не 

раскрыта. 

Аргументация 

положений работы 

поверхностная. 

Предложения по 

результатам работы 

отсутствуют. 

Проблема раскрыта 

не полностью. Не в 

полной мере в 

работе 

использованы 

необходимые для 

раскрытия темы 

научная литература, 

нормативные 

документы, а также 

материалы 

исследований. 

Выводы и 

предложения носят 

формальный 

бездоказательный 

характер. Выводы 

не сделаны и/или 

выводы не 

обоснованы 

Проблема 

раскрыта. 

Показано знание 

базовой учебной и 

научной 

литературы, 

современных 

нормативно-

правовых актов по 

исследуемой 

проблематике. 

Проведен 

эмпирический 

анализ проблемы. 

Не все выводы и 

предложения 

аргументированы. 

Проведен анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнительной 

литературы. Не все 

выводы сделаны 

и/или обоснованы 

Проблема 

раскрыта глубоко 

и всесторонне. 

Показано глубокое 

знание учебной и 

научной 

литературы по 

проблеме, 

современной 

нормативной 

правовой базы по 

исследуемой 

проблематике. 

Проведен 

эмпирический 

анализ проблемы. 

Выводы и 

предложения 

аргументированы. 

Оформление 

выпускной 

квалификационн

ой работы 

По своему 

стилистическому 

оформлению 

работа не 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям. 

Приложения к 

работе не 

раскрывают ее 

содержание. 

Ограниченный 

список 

библиографических 

источников. 

Некорректное 

использование 

ссылочного 

аппарата. 

По своему 

стилистическому 

оформлению работа 

не соответствует 

всем 

предъявляемым 

требованиям. 

Содержание 

отдельных 

приложений не 

раскрывает 

содержание работы. 

Ограниченный 

список 

библиографических 

источников по теме 

работы. 

По своему 

стилистическому 

оформлению 

работа 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям. 

Приложения 

грамотно 

составлены и 

прослеживается 

связь с 

положениями 

выпускной 

квалификационной 

работы. 

Составлена 

оптимальная 

библиография по 

теме работы. 

По своему 

стилистическому 

оформлению 

работа полностью 

соответствует всем 

предъявленным 

требованиям. 

Приложения к 

работе 

иллюстрируют ее 

содержание. 

Широко 

представлена 

библиография по 

теме работы. 

Содержание и Компьютерная Компьютерная Компьютерная Компьютерная 
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оформление 

презентации. 

Научный 

уровень доклада, 

степень 

освещенности в 

нем вопросов 

темы 

исследования, 

значение 

сделанных 

выводов 

презентация 

отсутствует или 

оформлена 

небрежно, с 

наличием 

множества ошибок, 

имеются 

множественные 

несоответствия 

иллюстративной 

части и текста 

выпускной 

квалификационной 

работы. Во время 

защиты выпускной 

квалификационной 

не раскрыл 

актуальность темы 

исследования или 

не обосновал 

научную новизну 

своей работы, не 

предложил 

теоретических 

разработок, а в 

необходимых 

случаях – 

рекомендаций по 

практическому 

применению 

исследований по 

работе 

презентация 

содержит 

неструктурированн

ый текст, 

дублирующий 

доклад. Во время 

защиты выпускной 

квалификационной 

работы 

обучающийся 

нечетко раскрыл 

актуальность 

заявленной темы; 

не смог 

убедительно 

обосновать 

научную новизну 

своей работы; не 

предложил 

теоретических 

разработок, а в 

необходимых 

случаях – 

рекомендаций по 

практическому 

применению 

исследований по 

работе 

презентация 

оформлена 

грамотно, однако 

недостаточно 

аккуратно; 

размещение и 

компоновка 

рисунков имеют 

единичные 

несущественные 

ошибки, которые 

не отражаются на 

качестве 

презентации в 

целом. Во время 

защиты выпускной 

квалификационной 

работы 

обучающийся при 

наличии 

отдельных 

недочетов 

продемонстрирова

л умение раскрыть 

актуальность 

заявленной темы; 

доказать научную 

новизну своей 

работы и 

проиллюстрироват

ь ее 

сформулированны

ми им 

теоретическими 

предложениями, а 

в необходимых 

случаях – 

рекомендациями 

по практическому 

применению 

презентация 

является 

качественной, 

информативной, 

представленный 

материал хорошо 

структурирован. 

Во время защиты 

выпускной 

квалификационной 

работы 

обучающийся 

продемонстрирова

л умение раскрыть 

актуальность 

заявленной темы; 

доказать научную 

новизну своей 

работы и 

проиллюстрироват

ь ее 

сформулированны

ми им 

теоретическими 

предложениями, а 

в необходимых 

случаях – 

рекомендациями 

по практическому 

применению 

Ответы на 

дополнительные 

вопросы 

Обучающийся не 

смог ответить на 

вопросы 

руководителя 

выпускной 

квалификационной 

работы; членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Ответы 

обучающегося на 

вопросы и 

критические 

замечания не 

полные. 

Обучающийся не 

смог надлежащим 

образом ответить 

на вопросы 

руководителя 

выпускной 

квалификационной 

Ответы 

обучающегося на 

вопросы и 

критические 

замечания 

представлены в 

достаточном 

объеме. 

Обучающийся 

продемонстрирова

л умение грамотно 

и корректно вести 

научную 

Ответы на вопросы 

и критические 

замечания 

представлены в 

полном объеме. 

Обучающийся дал 

исчерпывающие 

ответы на вопросы 

руководителя 

выпускной 

квалификационной 

работы; членов 

государственной 
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работы; членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

дискуссию. экзаменационной 

комиссии. 

Обучающийся 

продемонстрирова

л грамотное и 

корректное 

ведение научной 

дискуссии 

 

4 ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов ГИА проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих требований: 

– проведение ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

в одной аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами или лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, если это не создает трудностей для них при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

– присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

общаться с председателем и членами ГЭК); 

– пользование необходимыми обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам техническими средствами при прохождении ГИА с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

– обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений)». 

По письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья или инвалида продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР 

может быть увеличена, но не более чем на 15 минут. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья или инвалид не позднее 

чем за 3 месяца до начала проведения ГИА подает письменное заявление о необходимости 

создания для него специальных условий при проведении ГИА с указанием его 

индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 

наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в Университете).  
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В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, 

необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи 

государственного аттестационного испытания по отношению к установленной 

продолжительности (для каждого государственного аттестационного испытания). 

 

5 ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ИТОГОВЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Для рассмотрения апелляций по результатам ГИА в МГГЭУ создается 

апелляционная комиссия. В состав апелляционной комиссии входят председатель 

указанной комиссии и не менее 3 членов. Состав апелляционной комиссии формируется 

из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Университета и 

не входящих в состав ГЭК. 

Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов 

от числа лиц, входящих в состав апелляционной комиссии и участвующих в заседании. 

При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом 

решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом. Протокол 

апелляционной комиссии подписывается председателем. 

По результатам ГИА обучающийся имеет право на апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения и (или) 

несогласии с результатами ГИА. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 

комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания ГЭК, заключение 

председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при проведении ГИА, ВКР, отзыв 

и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты ВКР). 

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня подачи, рассматривается на заседании 

апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной 

экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Заседание 

апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего 

апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 

апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации, апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 
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– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения ГИА обучающегося, не подтвердились и (или) не повлияли на 

результат защиты ВКР;  

– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения ГИА обучающегося подтвердились и повлияли на 

результат защиты ВКР.  

В случае удовлетворения апелляции, результат защиты ВКР подлежит 

аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 

следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 

реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется 

возможность пройти процедуру защиты ВКР в сроки, устанавливаемые Университетом 

локальным нормативным актом. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Апелляция на повторное проведение ВКР не принимается. Повторное проведение 

защиты ВКР осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии. 



58 
 
 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 

п/п 

Содержание изменения Измененные пункты Решение Учебно-

методического 

совета 

 

 

     

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 


