


1 Общая характеристика государственной итоговой аттестации  

 

1.1 Целью проведения государственной итоговой аттестации (далее 

ГИА) является определение соответствия результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы высшего образования 

соответствующим требованиям федерального государственного  

образовательного  стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) "Магистр"), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763 (укрупненная группа направления 

подготовки «Юриспруденция» 40.00.00). 
  

1.2 Основные задачи государственной итоговой аттестации – 

формирование у выпускника компетенций ОК-1, ПК-7 и ПК-8, а также 

проверка обладания им компетенций, предусмотренных указанным 

образовательным стандартом, а именно: 

Общекультурных компетенций (ОК): 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

(ОК-5). 

 

Профессиональных компетенций (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 



способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-

13); 

способностью организовывать и проводить педагогические 

исследования (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).  
 

1.3 Формы проведения государственной итоговой аттестации 

ГИА проводится в форме: 

− Защиты ВКР.  

 

1.4 Объем государственной итоговой аттестации в ЗЕ 

216 часов – 6 ЗЕ (второй курс, четвертый семестр) 

Защита ВКР – 6 ЗЕ, в том числе: подготовка к защите ВКР – 4 ЗЕ; 

защита ВКР – 2 ЗЕ. 

 

1.5 Особенности проведения ГИА. 

ГИА проводится на русском языке. 

 

2 Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

 

2.1 Государственный междисциплинарный экзамен 

 

Учебным планом не предусмотрен. 



 

2.2 Выпускная квалификационная работа 

 

ВКР представляет собой выполненную обучающимся (несколькими 

обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. ВКР выполняется на русском языке. 

 

2.2.1 Требования к выпускной квалификационной работе 

 

2.2.1.1 Выпускная квалификационная работа выполняется в виде 

магистерской диссертации. При выполнении выпускной квалификационной 

работы обучающиеся должны показать свою 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. 

 

2.2.1.2 Перечень примерных тем магистерских диссертаций, в том 

числе по заявкам предприятий/организаций. 

 

Темы магистерских диссертаций по уголовному праву: 

 

1. Особенности метода уголовно-правового регулирования 

общественных отношений. 

2. Принципы уголовного права  и реформирование уголовного 

законодательства. 

3. Проблемы теории и практики назначения наказания по 

совокупности преступлений. 

4. Убийство матерью новорожденного ребенка.  Его отличие от  

незаконного проведения искусственного прерывания беременности. 

5. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее 

причинение смерти по неосторожности (ч. 4 ст. 111 УК РФ). 

6. Уголовно-правовая характеристика преступления, 

предусмотренного статьей 127.1 УК РФ. 

7. Уголовно-правовая характеристика преступления, 

предусмотренного статьей 134 УК РФ, и его соотношение с другими 

преступлениями против половой свободы и половой неприкосновенности. 

8. Уголовная ответственность за неоказание помощи больному по 

российскому и зарубежному законодательству. 

9. Проблемы разграничения преступлений против личности и 

преступлений против общественной безопасности и общественного порядка, 

преступлений против государственной власти. 



10. Кража (ст. 158 УК РФ). Отличие кражи от грабежа, 

мошенничества и разбоя. 

11. Умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 

УК РФ). 

12. Незаконное образование (создание, реорганизация) 

юридического лица (ст. 173.1 УК РФ). 

13. Проблемы бланкетного способа изложения диспозиций уголовно-

правовых норм об ответственности за преступления в сфере экономической 

деятельности (Глава 22 УК РФ). 

14. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ). 

15. Проблемы разграничения незаконного предпринимательства (ст. 

171 УК РФ) и незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ). 

16. Злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации (ст. 201 УК 

РФ). 

17. Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ), соотношение с  

получением взятки (ст. 291 УК РФ). 

18. 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 из 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 

228 УК РФ). 

19. Бланкетный способ изложения диспозиций экологических 

уголовно-правовых норм как их характерная особенность. 

20. Проблемы применения нормы об уголовной ответственности за 

порчу земли (ст. 254 УК РФ). 

21. Разграничение экологических преступлений с 

административными проступками. 

22. Проблемы квалификации незаконной охоты (ст. 258 УК РФ). 

23. Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве 

работ и соотношение с другими нормами об ответственности за 

экологические преступления. 

24. Проблемы квалификации экологических преступлений, 

совершенных с использованием должностных полномочий. 

25. Понятие и признаки преступного сообщества (преступной 

организации). 

26. Понятие террористического акта  в международном уголовном 

праве и законодательстве Российской Федерации. 

27. Разграничение бандитизма, организации преступного сообщества 

(преступной организации) и организации незаконного вооруженного 

формирования. 

28. Массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ). Отличие ч. 3 ст. 212 УК 

РФ от организации или подстрекательства к совершению преступлений 

против здоровья личности и хулиганства, совершенного группой лиц по 



предварительному сговору либо связанного с сопротивлением 

представителю власти. 

29. Посредничество во взяточничестве. 

30. Понятие и виды множественности преступлений, ее отличие от 

единичного преступления. 

31. Проблемы теории и практики разграничения смежных составов 

преступлений.  

32. Состав преступления как основание квалификации преступлений. 

33. Присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ). Отличие от кражи и 

мошенничества.  

34. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности 

(ст. 177 УК РФ). 

 

 Темы магистерских диссертаций по уголовному праву, 

предложенные Красноярским краевым судом: 

 

1. Юридический анализ доведения до самоубийства. 

2. Руководитель образовательной организации как субьект 

служебных преступлений. 

3. Управление транспортным средством в состоянии опьянения 

лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим 

судимость (ст. 264.1 УК РФ). 

4. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных или иных сообщений: уголовно-правовая 

характеристика и сравнительный анализ. 

5. Преступное сообщество (преступная организация) как форма 

соучастия в преступлении 

6. Неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения: уголовно-правовая 

характеристика и сравнительный анализ 

7. Юридический анализ норм об ответственности за незаконную 

рубку, уничтожение и повреждение лесных и не лесных насаждений (ст. 

260-261 УК РФ) 

8. Проблемы применения нормы о деятельном раскаянии (ст.75 УК 

РФ) 

9. Юридический анализ убийства, совершенного группой лиц, 

группой лиц по предварительному сговору, организованной группой 

 

Темы магистерских диссертаций по уголовному процессу: 

 

1. Принцип законности в уголовном судопроизводстве (в 

аналогичном контексте можно выбрать тему, связанную с исследованиями 

иных принципов уголовного судопроизводства). 

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_31.html#p2726


2. Институт задержания в уголовном судопроизводстве (в 

аналогичном контексте можно выбрать тему, связанную с исследованиями 

иных мер уголовно-процессуального принуждения). 

3. Заключение под стражу как исключительная мера пресечения. 

4. Домашний арест как альтернатива заключению под стражу (в 

аналогичном контексте можно выбрать тему, связанную с исследованиями 

иных мер пресечения). 

5. Следователь (дознаватель) как субъект уголовного 

судопроизводства. 

6. Судебный контроль в уголовном процессе. 

7. Прокурор в уголовном судопроизводстве. 

8. Ведомственный контроль в уголовном процессе. 

9. Реализация прав потерпевшего в уголовном судопроизводстве. 

10. Защитник в уголовном процессе. 

11. Провокации в уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной 

деятельности. 

12. Незаконные методы уголовно-процессуальной деятельности. 

13. Показания свидетеля (потерпевшего, подозреваемого, 

обвиняемого) как вид доказательств (в аналогичном контексте можно 

выбрать тему, связанную с исследованиями иных видов доказательств). 

14. Использование специальных знаний в доказывании по уголовным 

делам. 

15. Дознание в российском уголовном процессе. 

16. Досудебное соглашение о сотрудничестве. 

17. Особенности доказывания по коррупционным преступлениям (в 

аналогичном контексте можно выбрать тему, связанную с исследованием 

доказывания по иным преступлениям – в сфере высоких технологий, 

наркопреступлений, экстремистской и террористической направленности, 

экономических, экологических преступлений и т.п.). 

18. Производство по делам несовершеннолетних (в аналогичном 

контексте можно выбрать тему, связанную с исследованием иных видов 

производств в уголовном процессе). 

19. Участие представителей гражданского общества в отправлении 

правосудия по уголовным делам. 

20. Оправдательный приговор. 

21. Обвинительный уклон. 

22. Судебные ошибки и уголовно-процессуальный механизм их 

устранения. 

23. Использование прецедентной практики Конституционного Суда 

РФ, ЕСПЧ в уголовном судопроизводстве.  



Темы магистерских диссертаций по уголовному процессу, 

предложенные прокуратурой Красноярского края и Главным 

следственным управлением Следственного комитета Российской 

Федерации по Красноярскому краю: 

1. Использование специальных знаний в уголовном 

судопроизводстве. 
2. Возмещения вреда, причиненного преступлением: уголовно-

правовой и уголовно-процессуальный аспекты. 
3. Особенности расследования уголовных дел о наркотиках. 
4. Следователь как субъект уголовного судопроизводства: история, 

современный процесс и перспективы. 
5. Возвращение уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК 

РФ. 

6. Институт задержания в уголовном судопроизводстве. 
7. Право на уважение частной жизни в уголовном 

судопроизводстве. 
 

2.2.1.3 Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

 

Подготовка ВКР 

  

Подготовка магистерской диссертации осуществляется в течение всех 

четырех семестров (для очной формы обучения) и пяти семестров (для 

заочной формы обучения) обучения в магистратуре. 

В первом семестре, после выбора темы магистерской диссертации и 

закрепления научного руководителя, магистрант, по согласованию с 

руководителем, должен составить общий план работы над диссертацией, 

оглавление работы, а также составить список научной литературы, которая 

будет использована в работе над ВКР. В этом же семестре следует начать 

обзор и анализ научной литературы по теме магистерской диссертации. 

Во втором семестре магистрант продолжает и завершает обзор и анализ 

научной литературы, а также изучает и обобщает правоприменительную 

практику по теме диссертации. К окончанию второго семестра научному 

руководителю следует представить текст первой главы диссертационного 

исследования (если планом предусмотрено три главы диссертации) или текст 

двух параграфов первой главы диссертации (если планом предусмотрено две 

главы диссертации) - для очной формы обучения, текст научной статьи по 

теме магистерской диссертации - для заочной формы обучения. 

В третьем семестре магистрант работает над текстом работы и должен 

представить руководителю текст второй главы диссертационного 

исследования - для очной, текст первой главы - для заочной форм обучения. 

В четвертом семестре магистрант очной формы обучения завершает 

работу над магистерской диссертацией и представляет научному 



руководителю весь текст диссертационного исследования, оформленный в 

соответствии с установленными требованиями, а магистрант заочной формы 

обучения продолжает работать над текстом работы и представляет текст 

второй главы диссертационного исследования. 

В пятом семестре магистрант заочной формы обучения представляет 

научному руководителю весь текст диссертационного исследования, 

оформленный в соответствии с установленными требованиями. 

 

Подготовка к защите ВКР 

Подготовка к защите магистерской диссертации включает в себя: 

1. Изучение магистрантом следующих локальных нормативных актов 

Сибирского федерального университета: 

 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 

по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры ПВД 

ПГИАВ – 2022; 

 Положение о магистерской диссертации ПВД МД – 2014; 

 Регламент проведения государственной итоговой аттестации и 

итоговой аттестации по программам высшего и среднего 

профессионального образования с применением дистанционных 

образовательных технологий РАДОТ – 2020 (в случае защиты 

магистерской диссертации в дистанционном формате). 

2. Подготовка тезисов доклада для выступления на защите; 

3. Подготовка презентации для выступления на защите. 

 

Порядок предоставления ВКР в государственную экзаменационную 

комиссию 

После завершения обучающимся подготовки магистерской 

диссертации научный руководитель ВКР представляет (не позднее чем через 

10 календарных дней после представления работы обучающимся) 

заведующему выпускающей кафедрой письменный отзыв о работе 

обучающегося в период подготовки ВКР. 

Магистерские диссертации подлежат обязательному рецензированию. 

Рецензенты утверждаются приказом ректора из числа лиц, являющихся 

специалистами по теме ВКР и не являющихся работниками кафедры, на 

которой выполнена ВКР, не позднее, чем за месяц до даты ее защиты. 

Заведующий выпускающей кафедрой обеспечивает ознакомление 

обучающегося с отзывом и рецензией не позднее, чем за пять календарных 

дней до защиты ВКР. 

ВКР должна быть сдана выпускником научному руководителю для 

получения отзыва, как правило, не позднее чем за семнадцать календарных 

дней до дня защиты, а рецензенту для получения рецензии не позднее чем за 

двенадцать календарных дней до дня защиты. На подготовку отзыва и 

рецензии отводится пять календарных дней. По согласованию с 



руководителем и рецензентом сроки предоставления ВКР могут быть 

изменены при условии сохранения требования о том, что заведующий 

кафедрой обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией 

не позднее, чем за пять календарных дней до защиты ВКР. 

Нарушение сроков предоставления обучающимся ВКР руководителю 

или рецензенту может служить основанием для отрицательного отзыва 

научного руководителя или отрицательной рецензии по формальному 

признаку. 

Обучающийся не позднее чем за два календарных дня до защиты ВКР 

предоставляет секретарю ГЭК выпускную квалификационную работу, отзыв 

научного руководителя, рецензию. Выпускник, имеющий отрицательный 

отзыв научного руководителя или отрицательную рецензию на ВКР, 

допускается к защите или отчисляется из университета по личному 

заявлению. 

 

2.2.1.4 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям стандарта) на основе выполнения и защиты ВКР.  

 

Магистерская диссертация оценивается по следующим критериям: 

 

а) содержание: 

1) понятность и определенность формулировки проблемы 

исследования; 

2) правильность постановки цели диссертации; 

3) обоснованность практической и теоретической актуальности; 

4) релевантность и репрезентативность источников по теме 

диссертации; 

5) сформированность теоретических и практических выводов работы; 

6) правильность использованной методологии  исследования; 

7) корректность определения основных понятий; 

8) корректность ведения научной полемики; 

9) надежность использованных методов исследования; 

10) представленность результатов исследования в полном объеме, 

оценка их надежности; 

11) возможность практического применения результатов исследования; 

12) наличие рекомендаций на перспективу исследований; 

13) умение свободно излагать материал; 

14) корректное применение сравнительно-правового метода 

исследования; 

15) уровень речевой культуры выпускника. 

 

б) форма: 

1) понятность и соответствие структуры целям и задачам диссертации; 

2) использование уместного академического языка; 

3) корректность заимствования из внешних источников; 



4) качество приложений к диссертации (при наличии). 

 

Максимальная оценка за защиту магистерской диссертации - 5 

«отлично»:  

5 (отлично) – выпускником полно и правильно раскрыта тема ВКР, 

дана развернутая аргументация основных положений и выводов 

теоретического и практического характера, даны необходимые ссылки на 

нормативные и доктринальные положения по основным проблемам 

диссертации, продемонстрировано знание соответствующих постановлений 

Пленума Верховного Суда РФ, использована местная и опубликованная 

судебная практика для обоснования основных положений и выводов. При 

этом оригинальность текста ВКР должна составлять не менее 80% (по 

справке библиотеки СФУ); 

4 (хорошо) – выпускником  тема ВКР раскрыта частично, дана 

аргументация некоторых положений и выводов теоретического и 

практического характера, в тексте ВКР имеются ссылки на нормативные и 

доктринальные положения, не достаточно полно освещены  

соответствующие постановления Пленума Верховного Суда РФ, 

использована местная и опубликованная судебная практика для обоснования 

положений и выводов магистерской диссертации. При  этом оригинальность 

текста ВКР должна составлять не менее 75% (по справке библиотеки СФУ); 

3 (удовлетворительно)  – выпускником тема ВКР раскрыта частично, 

без достаточной аргументации (в частности, рассмотрено менее половины 

существенных признаков рассматриваемого института уголовного права или 

уголовного процессуального права), в работе имеются существенные 

неточности, свидетельствующие о неглубоком знании вопроса, показано 

слабое и поверхностное знание соответствующих постановлений Пленума 

Верховного Суда РФ, недостаточно использована местная и опубликованная 

судебная практика для обоснования положений и выводов магистерской 

диссертации. При этом  оригинальность текста ВКР должна составлять не 

менее 70% (по справке библиотеки СФУ); 

2 (неудовлетворительно) – выпускником тема магистерской 

диссертации не раскрыта, текст работы свидетельствует о том, что он не 

может,  хотя бы удовлетворительно, рассмотреть основные вопросы темы, не 

ориентируется в нормативных и доктринальных положениях, не знаком с 

соответствующими постановлениями Пленума Верховного Суда РФ, либо 

оригинальность текста  ВКР составляет менее 70% (по справке библиотеки 

СФУ) 

 

3. Описание материально-технической базы 

 

Сибирский федеральный университет располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки, 

обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  
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